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ВЫДАЮЩИЙСЯ БОТАНИК

Выдающемуся ученому современности Армену Леоновичу Тахта- 
джяну исполняется 70 лет. В равной мере эрудированный в систематике 
п географии растений, в филогении и морфологии, анатомии и палино
логии, палеоботанике и биосистематике, а также в общих вопросах эво

люции, Армен Леонович широко известен как автор систем цветковых 
растений (1942—1980), высших растений (1950—1978), органического 
мира (1973—1976). Наиболее разработана А. Л. Тахтаджяном си
стема цветковых растений, первый вариант которой (1942 г.) был осно
ван на созданной им же схеме эволюции плацентации семязачатков и 
типах строения гинецея. Новейший обзор системы цветковых А. Л. Тах- 
таджяна готовится к печати в Англии и США.

Поразительна разносторонность научных увлечений А. Л. Тахта- 
джяна. Интерес к генетике и эволюции, пробудившийся у него при лич
ных встречах с Н. И. Вавиловым (во время совместной экспедицион

459



ной поездки по Араксу, а также в Ленинграде и Сухуми), не ослабеват 
никогда и реализовался впоследствии когда в Ботаническом институте 
в Ленинграде им была организована (1965 г.) группа биоснстематнки 
(первоначально—лаборатория генетики популяций).

К решению вопросов филогении высших растений А. Л. Тахтаджян 
привлекает палеоботанические данные, внимательно следя за всеми но
выми открытиями в мире ископаемых. Но с самого начала интереса к 
филогении его не удовлетворяло лишь литературное знакомство с вы
мершими растениями. С 1941 года он. первоначально с целью изучения 
истории растительного мира Закавказья, становится палеоботаником. 
В 1943 г. А. Л. Тахтаджян возглавляет Институт ботаники АН АрмССР 
и одновременно сектор палеоботаники, а в 1954 г,—отдел (с 1962 г. ла
бораторию) палеоботаники Ботанического института в Ленинграде. Па
леоботаническая деятельность А. Л. Тахтаджяна выражается не только 
в изучении третичных и меловых флор, в обработке отдельных таксо
нов, будь то третичные веерные пальмы, ископаемый вид Татапх пли 
девонский род РН1орЬу1оп, но также в руководстве исследованиями, 
посвященными вымершим растениям, и редактировании палеоботани
ческих изданий.

Заинтересовавшись палинологией еще в Ереване, в начале рабо
ты по созданию системы цветковых растений, А. Л. Тахтаджян в те
чение многих лет всячески содействовал развитию этой отрасли бота
ники, подготовил ряд специалистов-палинологов, а в последние годы 
и сам провел серию работ по изучению пыльны на сканирующем элек
тронном микроскопе.

Исследование строения древесины не ограничилось совместной ра
ботой с А. А. Яненко-Хмелевским над главой «Ключ для определения 
современных родов хвойных по признакам строения древесины» (для 
книги А. А. Яценко-Хмелевского «Древесины Кавказа», 1, 1954). Го
товя к изданию свою монографию «Система и филогения цветковых 
растений» (1966)*,  Армен Леонович просмотрел под микроскопом ог
ромное число срезов древесины для уточнения характеристики многих 
.семейств, особенно при отсутствии в литературе ксилологических дан- 
дых или в случаях спорного положения семейства в системе.

* В 1969 г. отмечена премией им. В. Л. Комарова—высшей наградой АН СССР 
за ботанические исследования.

Немало способствовал А. Л Тахтаджян становлению новой бота
нической дисциплины—стоматографии (названной так им же), предла
гая многим свои ученикам темы курсовых, дипломных, диссертацион
ных работ, связанные с изучением устьиц различных групп растений. 
Придавая большое значение строению эпидермы и особенно устьичного 
аппарата для целей систематики и выяснения филогенетических связей. 
Армен Леонович постоянно дополнял характеристики семейств и родов 
стоматографическими данными, изучая многочисленные препараты, ма
териал для которых он получал и во время своих ботанических путе
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шествий и благодаря обширным научным связям с ботаниками всего 
мира.

Пожалуй, невозможно назвать ֊какой-либо важный признак выс
ших растений, (который был бы упущен Арменом Леоновичем в его ис
следованиях морфологического направления. От публикации к публи
кации он совершенствует свои схемы эволюции структур растений, осо
бенно цветковых (их листьев, соцветий, цветков, пыльцы, семязачатков, 
семян и плодов).

После выхода в свет книги «Происхождение покрытосемянных рас
тений» (1954), предназначавшейся для широкого круга читателей, но 
содержавшей ряд важных для науки оригинальных мыслей, проблема 
возникновения и расселения цветковых растений становится для него 
одной из самых главных. Книга была переиздана без поправок автора 
в 1958 г. в Вашингтоне на английском языке, а затем при переиздани
ях дополнялась и расширялась, утрачивая первоначально популярный 
характер. Уже как научная монография она выходила в свет в 1961, 
1969, 1979 гг. на русском и английском языках, а в 1973 и 1976 гг. поя
вились ее сокращенные немецкий и датский варианты.

Наиболее ранние научные интересы А. Л. Тахтаджяна—флористи
ка, фитогеография и систематика. Первые работы его по флористике 
посвящены Армении. Параллельно он проводит исследования по систе
матике таких сложных групп, как Сегйаигеа з. 1., Соизт1а и др. Поис
тине неуемная энергия Армена Леоновича и слабая (в 30-х годах) бо
таническая изученность Армении вынуждают его вести изыскания ши
роким фронтом. Кроме фитогеографических, флористических, таксоно
мических исследований, он живо интересуется вопросами геологии, кли
мата, физической географии Армении*,  палеоботаникой, зоологией. Ре
зультатом всех этих разносторонних исследований явилась серия бле
стящих работ по флоре и растительности Армении, систематике отдель
ных родов.

* А. Л. Тахтаджян является одним из основателей Армянского географического 
общества и его первым президентом (1946—1948 гг.). Кроме того, под его редакцией 
и при его непосредственном участии был осуществлен первый опыт издания «Физи
ческой географии Армянской ССР» (1948). Им же составлено несколько карт расти
тельности Армянской ССР (1948, 1961, 1962 гг.).

Переехав в 1949 г. в Ленинград, Армен Леонович никогда не поры
вал связи с Арменией. Ежегодно, а то и дважды в год, при каждом по
сещении Еревана, он со своими учениками совершает ботанические экс
курсии и экспедиции. Совместно с Ан. А. Федоровым он выпустил 2 
издания «Флоры Еревана» (1946 и 1972), продолжает редактировать 
«Флору Армении» (с 1954 по 1980 гг. вышло 7 томов) и лелеет мечту 
написать локальную флору одного из интереснейших районов Арме
нии—Даралагеза. Напечатав в 1941 г. книгу «Ботанико-географический 
очерк Армении», в которой установлены и новые фитохорионы, такие, 
как Мегринский округ и Атропатенская подпровинция (Ирано-Туран- 
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ская область), он обратился впоследствии к фитогеографии всего земно
го шара. Свою первую схему деления суши на царства и области Ар
мен Леонович опубликовал в 1969 г. как приложение к книге, вышед
шей в свет в Эдинбурге и Вашингтоне (‘Flowering Plants, Origin and 
Dispersal»). Он совершенствует эту схему в публикациях 1970 и 
1974 гг., а в 1978 г. выпускает книгу «Флористические области Земли», 
где дано уже развернутое обоснование всей системы иерархически со
подчиненных хорионов: царств, подцарств, областей, подобластей, про
винций, а в ряде случаев и единиц более низкого ранга. Сейчас эта 
книга издается в Калифорнийском университете, в США. В ней проя
вилась постоянная приверженность Армена Леоновича к флористике и 
систематике. Причем под систематикой следует понимать в данном 
случае не столько частную систематику растений, сколько сам подход к 
изучению растительного мира, при котором отчетливо видно стрем
ление распознать его структурность, системность, рассматривать при
родные явления в их взаимосвязи. Поэтому Армен Леонович считает, 
например, возможным чисто флористическое районирование дополнять 
сведениями о растительности. Но важнейшим инструментом фптохо- 
рнономии является установление для каждого отдельного хориона сте
пени участия в нем эндемиков. Анализ эндемизма таксонов различно
го ранга для конкретных хорионов произведен Арменом Леоновичем 
столь тщательно и с такой широтой эрудиции, какая доступна лишь 
очень немногим систематикам. Особенно следует отметить, что объем 
и названия всех таксонов (видов, секций, подродов, родов, семейств), 
имеющих значение для хориономичеокого районирования, выверены 
здесь самым внимательным образом.

Отметив разносторонность научных интересов А. Л. Тахтаджяна. 
мы обязаны указать и на не менее поразительную их взаимосвязан
ность. Эволюция растений и их морфологических структур, исто
рия растительного мира и происхождение отдельных групп расте
ний, расселение растений по земному шару в прошлом и в наше время, 
судьба флор и отдельных видов—все эти проблемы сливаются у Арме
на Леоновича в единое целое и в основе его—особое, «системное» ви
дение мира. Несмотря на разносторонность интересов, Армен Леонович 
■по преимуществу систематик, но в самом общем значении этого слова. 
Он, безусловно, крупный специалист в области частной систематики 
высших растений. Им обработано большое число таксонов для 
«Флоры Еревана», «Флоры Ленинградской области», «Флоры Армении» 
(I том написан им одним, а в последующих томах имеются обработки 
целого ряда семейств и родов). Излюбленные объекты изучения для 
него—представители Asteraceae, Berberldaceae, Paeonfaceae, а так
же наиболее филогенетически древние растения-—магнолиевые, лавро
вые и, конечно, дегенерия.

Но А. Л. Тахтаджян также крупнейший специалист по «макросис
тематике» (см. его системы органического мира, подцарства высших

462



растений, отдела цветковых растений). Как уже говорилось, Армен 
Леонович является автором наиболее аргументированной системы фи
тохорионов земного шара. А в его книгах по морфологии («Морфоло
гическая эволюция покрытосеменных», 1948, «Вопросы эволюционной 
морфологии растений», 1954, «Основы эволюционной морфологии по
крытосеменных», 1964) мы можем заметить отчетливые системы морфо
логических понятий: модусы морфологической эволюции, схемы эволю
ции типов структур (узла, стебля, гинецея, соцветий, пыльцевых зерен 
и т. д.).

Еще в юности А. Л. Тахтаджян увлекся тектологией А. А. Богда
нова (положения которой изложены в цикле публикаций 1913— 
1929 гг.), вероятно, в те же годы, когда Людвиг фон Берталанфи, чи
тая лекции в Чикагском университете, высказал положение, известное 
под названием «Общей теории систем», опубликованной им через 10 лет, 
ь 1947 г., ничего не зная, по-видимому, об идеях А. А. Богданова. Поз
же, в своей обстоятельной статье «Тектология: история и проблемы» 
(1972, в кн.: «Системные исследования, Ежегодник 1971»), А. Л. Тах
таджян покажет, что А. А. Богданов раньше и гораздо глубже, чем 
Л. фон Берталанфи, проработал биологические стороны системного под- 
,՝;ода к явлениям, а главное, шире представил всеобщность системных, 
организационных идей. По существу, и кибернетика Ы. Винера явля
ется частным случаем тектологии. Идея всеобщности типов устрой
ства, типов структурности, типов связей и направленности процессов, 
идея всеобщей многоступенчатой системности способствуют взаимопро
никновению наук. Достижения в одной науке могут служить моделью 
для исследований в другой. Для биолога-эволюциониста, безусловно, 
очень важна тектологическая идея, что отбор—всеобщее явление, кото
рое мы можем наблюдать в природе и в человеческом обществе. Изложе
нием и развитием системных идей А. Л. Тахтаджян, с одной стороны, 
подытоживает свои многолетние работы по созданию наиболее отвечаю
щих сути явлений общих построений в ботанике, а с другой—открывает 
перспективы для дальнейших обобщений.

Невозможно обойти молчанием то огромное значение, которое Аф- 
мен Леонович всегда придавал и придает подготовке научных кад
ров. Особо следует отметить неиссякаемую любовь Армена Леонови
ча к природе, которую он передал большинству своих учеников с пер
вых же шагов учебы и общения с ними. Ему никогда не изменяет чув
ство юмора. Как бы шутя, а на самом деле всерьез, он предложил од
ному из авторов этой статьи (еще на I курсе) тему курсовой работы 
«Флора ереванских крыш» (тогда в Ереване было еще очень много ста
рых зданий с плоскими крышами, флора которых была очень своеоб
разна). Армен Леонович не только возбуждал интерес к растениям, он 
буквально привораживал к ботанике. Читая лекции по, казалось бы, 
такому «сухому» и «скучному» предмету, как систематика высших рас
тений, он мог мимоходом, одной фразой открыть прекрасный мир для 
слушателей. Рассказывая о сем. АпасагсНасеае, и, в частности, о плодах. 
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манго (.\iangifera), Армен Леонович, на минутку отклонившись от те
мы, мог посоветовать прочитать «Ноа-Ноа» Гогена и на всю жизнь при
общить нас к высокому искусству Гогена и других импрессионистов (в 
широком смысле этого понятия) Особым праздником для нас бывали 
практические занятия и экскурсии, проводимые Арменом Леоновичем 
в Ереванском университете. Обычно отправлялись пешком, иногда 
брали осликов для гербарных сеток, для запаса хлеба, сыра и огурцов, 
и шли несколько дней по какому-либо ущелью. Прямо в природе он 
выяснял и уточнял различные волнующие его проблемы по морфологии, 
биологии, систематике различных групп, устанавливал призы за пра
вильный анализ цветка и определение незнакомых растений, учил опре
делять без компаса направление. Его необычайная интуиция в поис
ках видов поразительна. Попав в новое место, он может показать на 
какой-либо склон и сказать, что там может быть такая-то редкость, до
бравшись туда, вы обнаруживаете ее.

Встретив прекрасные ярко-красные бархатистые цветы паразита 
РЬе1ураеа )оигпе)огШ, у которого в зеве имеются 2 выпуклые складоч
ки, покрытые густыми темными волосками, напоминающими брюшко 
сидящего жучка, он тут же рассказал нам об эффекте Пуаяна, посове
товав прочитать статью Козо-Полянского и найти другие примеры это
го явления. Увидя жилища муравьев-жнецов (Меэзог ЬагЬагиз), Армен 
Леонович тут же привлек наше внимание к своеобразным взаимоотно
шениям между муравьями и растениями. Эта уникальная экосистема 
с приуроченностью к муравейникам только определенных видов (Ые- 
ре!а шеуеп, Еер1сПигп уез1сапа, 5сгорЬи1аг1а пасйНзсИесаШса и др.) 
действительно необычайно интересна.

При своей фанатичной любви к растениям, Армен Леонович, уви
дев какую-нибудь редкую сцинковую ящерицу (МаЬи)а) в зарослях 
2уёорЬу11ит а1г1рИсо!с1ез или удавчика на скалах в ущелье реки Раз
дан, мог прийти в такое волнение, что все мы бросались ловить этот 
редкостный для зоологов экспонат и исподволь приобщались и к фауне.

Юношеская страсть к путешествиям не только не покидает А. Л. 
Тахтаджяна, но, более того, география его поездок все расширяется: 
Китай, Северный Вьетнам, Индия, Албания. Польша, Франция, Италия, 
Испания, Великобритания, США, Канада, Югославия—вот далеко не 
полный перечень стран, которые посетил Армен Леонович с ботаничес
кой целью начиная с 1956 г. Должно быть, особенно важным для него 
было участие в тихоокеанской научной экспедиции на теплоходе «Дмит
рий Менделеев» (1971 г.), во время которой он посетил Сингапур, Фид
жи, Самоа, Австралию, Новую Зеландию, Новую Каледонию, Новую 
Гвинею и имел возможность видеть в природных условиях интересней
шие голосеменные и примитивные цветковые растения и собрать боль
шой и исключительно ценный научный материал. Армену Леоновичу 
удалось в этой поездке не только увидеть знаменитую дегенерию фид
жийскую (Degeneгia уИлегШэ), но и убедиться в том, что способ опыле
ния у этого растения, по многим признакам чрезвычайно примитивного, 
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также весьма архаичен—кантарофилия (опыление жуками). Ранее бо
таники лишь предполагали кантарофилию у дегенерий, а Армену Лео
новичу довелось собрать жуков непосредственно в цветках Degeneria. 
Жуки оказались принадлежащими к новому виду рода Haptoncus (сем. 
блестянок—Nitidulidae), который и был назван в честь Армена Леоно
вича Н. takhtajanii G. Medv. et Ter-Minas.

В честь Армена Леоновича названы и многие растения, современ
ные и вымершие. Мы отметим здесь лишь одно, самое примечатель
ное—монотипный мадагаскарский род Таkhtajania М. A. Baranova et 
J. Leroy, составляющий монотипное же подсемейство Takhfajaniodeae 
(Winteraceae, Magnoliales).

В 1945 г. только что организованная Академия наук Армянской 
ССР избирает А. Л. Тахтаджяна своим членом-корреспондентом. Ны
не он является действительным членом Академий наук СССР и Армян
ской ССР, директором Ботанического института АН СССР, ино
странным членом-корреспондентом Национальной академии наук 
США, иностранным членом Финской академии наук и словесно
сти, членом Германской академии естествознания Леопольдина, Поль
ской академии наук, членом Норвежской академии наук и литературы, 
Линнеевского общества в Лондоне, почетным членом Индийского палео
ботанического общества, Американского, Эдинбургского, Польского и 
Болгарского ботанических обществ, президентом Всесоюзного ботани
ческого общества. Он был избран вначале вице-президентом, а в 
1975 г.—президентом Отделения ботаники Международного союза био
логических наук п Международной ассоциации таксономистов растений.

Э. Ц. ГАБРИЭЛЯН, С. Г. ЖИЛИН
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О ПАЛИНОМОРФОЛОГИИ СЕМЕЙСТВА GENTIANACEAE s. I.

В. Ш. АГАБАБЯН, К- Т. ТУМАНЯН

Приведена палиноморфологическая характеристика семейств Gentianaceae и Ме- 
nyanthaceae. Выделены палиномсрфэлогнческие типы, характерные для этих семейств, 
приведена их оценка с таксономической точки зрения.
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Обширное семейство Gentianaceae s. 1. (включая Menyanthaceae) 
насчитывает свыше 1000 видов. Оно широко распространено по всему 
земному шару, произрастая в самых разнообразных климатических зо
нах от тундры и альп до тропиков и субтропиков Центральной и Южной 
Америки, Африки и Австралии. Особенно широко и разнообразно это 
семейство представлено в горных областях. Это однолетние и много
летние травы, полукустарники, кустарники, редко—деревья, чаще вод
ные и болотные растения с супротивными очередными или мутовчаты
ми, обычно цельными, реже тройчатыми листьями без прилистников. 
Цветки четырех-, пятичленные, актиноморфные со сростнолепестным 
трубчатым или воронковидным венчцком. В бутоне доли венчика нале
гают одна на другую, образуя так называемое скрученное (у Мепуап- 
thes—створчатое) почкосложение. Тычинки прикреплены к трубке вен
чика. Гинецей паракарпный из двух плодолистиков с простым столби
ком и нектарным диском при основании. Пыльцевые зерна необычай
но разнообразные, хотя и принадлежат в основном к 3 (4) меридиональ
но-апертурным типам. Плод—многосемейная коробочка, реже ягода. 
Семена с небольшим зародышем и обильным эндоспермом. Почти все 
представители семейства содержат гликозиды, имеющие горький вкус 
(исключение составляет сем. Menyanthaceae).

Семейство Gentianaceae s. 1. представляет особый интерес с палино- 
систематической точки зрения. Необычайный полиморфизм пыльцевых 
зерен дает возможность использовать этот признак в качестве одного из 
основных при таксономических исследованиях в рамках этого семей
ства. Семейство Gentianaceae большинством авторов [7, И., 12] под
разделяется на ряд довольно хорошо различающихся, более пли менее 
изолированных групп. Так, Гризебах [6] выделяет в семействе Gen
tianaceae 2 трибы: Gentianeae и Menyantheae, одновременно подраз
деляя Gentianeae на 4 подтрибы: Chlronieae, Chloreae, Lisiantheae и 
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Swertieae. Бентам и Гукер '[7] выделяют в Gentianaceae 4 трибы — 
Exaceae, Chironieae, Swertieae и Menyantheae. Гильг, обработавший 
это семейство для энглеровского издания “Die naturlichen Pflanzenfa- 
milierT [11], выделял два подсемейства Gentlanoideae (с трибами 
Gentianeae, Rusbyantheae, Helieae, Voyrieae, Lelphaimeae) и Menyant- 
hoideae. Позднее при переработке этого семейства для энглеровского 
“Syliabus-a“ Вагениц [20], следуя Дюмортье [10], возвел Menyanthaceae 
в ранг самостоятельного семейства. Семейство Menyanthaceae, вклю
чающее сравнительно небольшое число родов, занимает обособленное 
положение и в новейших публикациях также рассматривается в качест
ве отдельного семейства [5, 6, 8, 9, 13, 18,].

Семейство Gentianaceae s. str., охватывающее около 70 родов, яв
ляется таксономически весьма гетерогенным и распадается на пять 
вполне естественных триб: Gentianeae, Rusbyantheae, Heliaea, Voyri
eae, Leiphaimeae. Значительный полиморфизм пыльцевых зерен в семей
ствах Gentianaceae и Menyanthaceae позволяет выделить ряд морфоло
гических типов и подтипов. Консервативность строения пыльцевых зе
рен, их приуроченность к определенным таксономическим единицам 
привлекали внимание многих систематиков, широко использовавших 
этот признак для решения конкретных таксономических задач [1—4, 
11, 14—17]. Как правило, пыльцевые зерна семейства Gentianaceae и 
Menyanthaceae принадлежат к меридионально-апертурным типам. На 
основании изучения морфологии пыльцевых зерен отдельных родов нам 
удалось выделить многочисленные палиноморфологичеокие типы. При 
этом использовались следующие морфологические признаки пыльцевых 
зерен: форма, симметрия и размеры, тип апертур и характер их про
странственного расположения, характерные морфологические особен
ности строения спородермы. Ниже приводятся краткие описания выде
ленных типов пыльцевых зерен в семействах Menyanthaceae и Genti
anaceae s. str..

Тип Menyanthes. Пыльцевые зерна эллипсоидальные с тремя 
(очень редко четырьмя) длинными меридиональными бороздами. Спо- 
родерма пыльцевых зерен этого типа имеет характерное штриховато
струйчатое строение. Штриховато-струйчатая структура спородермы 
образована эктосэкзинными отдельными продолговатыми переплетаю
щимися элементами, образованными тесносближенными головками 
столбиков, покрытыми толстым перфорированным покровом. Борозды 
длинные, примитивного типа, без четко дифференцированного края. 
Мембрана апертур без каких-либо утонченных поровидных участков по
крыта редуцированными остатками сэкзинных элементов (табл. 1, 
фиг. 1—5).

Тип Nymphoides. Пыльцевые зерна сфероидальные или сплющен
но-сфероидальные с тремя (реже двумя или четырьмя) длинными бороз
дами, сливающимися на апокольпиумах. Сливаясь на полюсах, бороз
ды образуют характерную треугольную фигуру, которая полностью 
сохраняет тип строения и орнаментацию остальной части спородермы.
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Мембрана борозд мелкогранулированная. Отдельные гранулы пред
ставляют редуцированные остатки сэкзинных элементов. Края борозд 
не имеют четко дифференцированных краев и лишены специализирован
ных участков для прорастания пыльцевой трубки. Поверхность споро- 
дермы от струйчато-штрнховатой до шиповатой (у некоторых видов 
\vmphoides), (табл. 1, фиг. 6 7).

Тип ОепИапа. Пыльцевые зерна эллипсоидальные, сфероидальные 
или сплющенно-сфероидальные, с тремя длинными, узкими меридио
нальными бороздами, часто имеющими плохо дифференцированную от 
остальной спородермы мембрану, со слегка намеченной, утонченной за 
счет редукции нэкзины зоной прорастания. Спородерма сетчатая, сет
чато-струйчатая, струйчато-гранулированная. К этому типу относятся 
пыльцевые зерна родов СгаххТигсПа, С1Нгоп!а. (С. 11по1(1е$). Тг1р1его- 
Брегшит, Еизйэта, (Е. ехаИаЬмп), СепИапа, Ю. четна, О. беситЬепз, 
О. ропйса, О. оЦсчеп), 1хан1Ьи5, Заезсйкеа (табл. 1, фиг. 8—10).

Тип Еагоа. Пыльцевые зерна эллипсоидальные, сфероидальные, 
сплющенно-сфероидальные трех, (четырех) борозднопоровые. Аперту
ры с переходами от малоспециализированных длинных узких борозд с 
плохо дифференцированной порой до укороченных борозд с четко очер
ченными порами, часто окруженными по краю утолщенным валиком 
сэкзины. Спородерма гранулярная, сетчатая, струйчато-сетчатая. В 
пределах этого типа можно выделить ряд подтипов, связанных, однако, 
между собой переходными формами.

а. Подтип Ехасит. Пыльцевые зерна с длинными заостренными на 
концах бороздами, имеющими округлые или слегка вытянутые в эква
ториальном направлении поры без четко дифференцированного края. 
Мембрана пор и борозд, как правило, лишена скульптурной орнамен
тации. Спородерма сетчатая. К этому подтипу относятся пыльцевые 
зерна родов Еагоа, Сеп1о51етоп, С1сеп(11а, ЗаЬаОа, ЕгКЬгаеа, Норреа 
Сапэсога, Ваг1оп1а, Ехасит, ОепВапа (О. итЬе11а1а, О. з1уг1аса), 8\чег 

На, На1еп1а (табл. 2, фиг. 1 — 5, 12—14).
б. Подтип Р1еиго§упа. Пыльцевые зерна с резко укороченными 

бороздами, имеющими высокоспециализированные поры, окаймленные 
сэкзинным валиком. Спородерма гранулированная или сетчатая. Сю
да относятся пыльцевые зерна родов Р1еиго£упа, Еп1соя{ета, Тарето- 
8(етоп, БаЬаеа, Огр1Иит, Ы51апН1И5 (табл. 2, фиг. 6—11).

в. Подтип М1сгоса1а. Пыльцевые зерна с длинными, сливающими
ся на одном или обоих полюсах бороздами, имеющими поры. Треуголь
ной фигуры (типа Ыутрйо1с1ея) на апокольпиумах не образуется. Спо
родерма сетчатая или сетчато-струйчатая. Подобная пыльца характер
на для родов М1сгоса1а и СЫога (табл. 3, фиг. 1—2, 3—4).

Тип ТасЫа. Пыльцевые зерна с почти полностью редуцированны
ми бороздами. Поры хорошо развитые, окружены валиком из утолщен
ной нэкзины. Спородерма круппогранулированная, почти бородавча
тая. К этому типу принадлежат пыльцевые зерна рода ТасЫа. По всей 
вероятности, к нему примыкает меридионально-3-борозднопоровый тип 
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пыльцевых зерен, свойственный роду ризЬуапЕшз. Спородерма у это
го рода, так же как у ТасЫа, крупногранулированная или даже боро
давчатая. С другой стороны, через этот тип можно установить вполне 
определенную связь с подтипом Р1еиго£упа, в частности с родом ЫэЬ 
ап!Ьиз (табл. 3, фиг. 5—10).

Тип 5сЬи11ез։а. Пыльцевые зерна экваториально-трехпоровые, сое
динены в плотные нераспадаюшиеся тетрады. Спородерма крупносет
чатая, покровная. Отдельные зерна в тетраде расположены согласно 
правилу Фишера. Пыльца этого типа встречается у родов 5сЬи1- 
1еэ1а, Соп1оиЬеа, Ое!ашга. (табл. 4, фиг. 1—7).

Тип Уоупа. Пыльцевые зерна мелкие, сплющенно-сфероидальные, 
экваториально-трехпоровые (реже одно-, двух- или четырехпоровые). 
Поры с валиком по краю, расположены несколько асимметрично по от
ношению к полюсам. Пыльца этого типа характерна для родов УоуНа 
и Ье1рЬа1тоз (табл. 4, фиг. 8—II).

Как нами уже неоднократно отмечалось, семейство СепНапасеае 
5. 1. отличается поразительным полиморфизмом своих пыльцевых зе
рен. Полученные нами данные позволяют сделать интересные выводы 
относительно некоторых таксономических проблем этой группы. Осо
бенно расширились эти возможности в связи с использованием скани
рующего микроскопа. В результате нами были выделены в пределах 
•семейства СепНапасеае з. 1. шесть основных палиноморфологических 
типов.

Палиноморфологическое изучение семейства МепуапШасеае пока
зало, что оно занимает довольно изолированное положение, отличаясь 
от горечавковых по ряду других морфологических и анатомических 
признаков, например, положению лепестков венчика в бутоне цветка 
(здесь он створчатый, а не скрученный как у горечавковых), отсут
ствием генциопикрина, типом эмбриогенеза и т. д. Эти данные в сово
купности с данными морфологического анализа пыльцы позволили ря
ду авторов выделить МепуапШасеае в качестве самостоятельного семей
ства. Однако данные относительно этого семейства позволяют сделать 
вывод о его неоднородности: здесь нами были выделены два четко раз
личающихся типа пыльцы. К первому из них относятся роды Мепуап!- 
Ьеэ и Еаипа. Второй тип охватывает пыльцевые зерна родов Глраго- 
рЬуПиш, \'утрЬо1дез и У111агз1а. Эти два типа не имеют аналогов среди 
других горечавковых. Следует отметить, что анализ строения пыльце
вых зерен не дает основания для отнесения этого семейства к порядку 
Ро1етоп1аИз, как это делают Кронквист [8], Дэвис и Каллен [9].

В семействе ОепВапасеае з. з+.г., охватывающем около 70 видов, на
ми выделены 5 палиноморфологических типов. Эта. группа палиномор
фологически хотя и является весьма гетерогенной, но тем не менее это 
не противоречит установлению в ее составе триб СепНапеае, КизЬуап*- 
Ееае, НеИеае, Уоупеае и Ье1рЬа1теае. Особый интерес среди выделен
ных палиноморфологических типов занимает тип рагоа с тремя под
типами (Ехасит, Р.1еиго§упа и М1сгоса1а). Подтип Ехасит связан՛ с 
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подтипом Pleurogyna через роды Neuroteca, Curtia, Goeppertia, a c 
подтипом AHcrocala — через роды Exacum, Centaurium и Erithraea. 
При этом следует отметить, что эти пыльцевые зерна типа Faroa, 
в целом составляют довольно однородную естественную в палино
морфологическом отношении группу, крайние формы которой связаны 
между собой рядом последовательных переходов.

Интересны пыльцевые зерна типа Tachia. К этому типу относятся 
пыльцевые зерна, свойственные роду Rusbyanthus, через которые мож
но установить связь этого типа с подтипом Pleurogyna.

Изолированное место в семействе занимает триба Helieae, боль
шинство родов которой имеет пыльцевые зерна типа Schultesia. Эта 
группа гомогенная и четко отличается от других горечавковых своими 
пыльцевыми зернами, соединенными в плотные нераспадающнеся 
тетрады.

И. наконец, вряд ли с палиноморфологической точки зрения стоит 
выделять роды Leiphaimos и Voyria в отдельные трибы, как это делают 
Гильг [11] и Вагениц [20]. Изучение строения их пыльцевых зерен не 
дает основания для такого подразделения, скорее, наоборот, сближает 
их.

Таким образом, палиноморфологическое исследование семейства 
Gentianaceae s. str. позволяет сделать вывод, что естественные трибы, 
на которые оно распадается, во многом характеризуются специфичес
ким строением его пыльцевых зерен.
Ереванский педагогический институт им. X. Абозяна Поступило 12.11 1980 г.

GENTIANACEAE s. 1. ԸՆՏԱՆԻՔԻ ՊԱԼԻՆԱ- 
ՄՈՐՖՈԼՈԳԻԱՅԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Վ Շ. ԱՎԱԲԱԲՅԱՆ, Կ. Թ. ԹնԻՄԱՆՅԱՆ

Հոդվածում բերվում են Gentianaceae ե Menyanthaceae ընտ ան իք ների 
պ ա լին ա մ ո րֆ ո լո գի ա յի վերաբերյալ ընդհանրացված տվյալներ։ Առանձնաց
ված են ծա ղկա փ ոջու սլա լին ա մ որֆ ո լո գի ական 7 տիպեր և տրված /; նրանց 
տ ա բ и ո ն ո մ ի ա կ ան գն ահա տ ականը։

NOTES ON THE PALYNOMORPHOLOGY OF THE FAMILY 
GENTIANACEAE s. I.

V. Sh. AGABAB1AN, К. T. TUMAN1AN

Generalized data [on palynomorphological .'study of Gentianaceae 
and Menyanthaceae families are given. Seven palynomorphological ty
pes characteristic for the families have been isolated and their taxono
mical evaluation made.
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Табл. 1. Menyanthes trifoliate; 6—7 Nymphoides peltata; 
8—10 Gentiana verna.



Табл. 2. 1 5 Exacum affine; 6—11 Pleurogyna roiaia;
12 — 14 Canscora diffusa.



Табл, 3. 1—2 Chlora perfoliata; 3—4 Microcala; 5—10 Tacliia quianensjs.



Табл. 4. 1 -7 Schultesia gracilis; 8֊֊ 11 Voyria unlflora.
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УДК 581.4

ПАЛИНОМОРФОЛОГНЯ РОДА RESEDA L.

Е. М. АВЕТИСЯН. А К. МЕХАКЯН

В работе приводятся результаты палиноморфологического исследования 27 видов 
рода Reseda, представляющие интерес в связи с малонзученностью и своеобразием 
строения апертур пыльцевых зерен. Внутри бороздно-оровидного типа установлены 
три морфологических подтипа и выявлены эволюционные взаимоотношения между ни
ми. Обнаружено соответствие между подтипами пыльцы изученных видов и секцион
ным делением рода по системе Декандоля.

Ключевые слова: Reseda L., пы гъцевое зерно, апертура, ора.

Род Reseda, включающий 60 видов [10], самый крупный в семей
стве Resedaceae. Палпноморфология этого рода изучена слабо. Крат
кие сведения о пыльце трех видов приведены Эрдтманом [7], а у Куп
рияновой и Алешиной [3] имеется более подробное описание R. lutea.

Скудность данных, а также нендентичность приведенных описаний 
заставили нас детально изучить пыльцу видов данного рода в более ши
роком объеме. Нами исследовалась пыльца 27 видов рода Reseda из 
флоры Европы, частично Советского Союза и Турции [6. 8. 11].

Материал и методика. Материалом для исследования служили гербарные образ
цы Гербариев Ботанического института АН СССР (LE) и Института ботаники А!1 
АрмССР (ERE). Пользовались в основном световым микроскопом МБИ-3 и электрон
ным сканирующим микроскопом «Cwycsean 100/2». Для изучения пыльцы на свето
вом микроскопе были применены метод окрашивания фуксином [5] и упрощенный 
ацетолизный метод [1]. При ацетолизной обработке эндэкзина путем нагревания 
доводится до темно-коричневого цвета. При этом четко вырисовываются утолщения 
эндэкзины, имеющие диагностическое значение, а также формы ячеек сетки, характер 
скульптурных элементов, а в оптическом разрезе—и границы отдельных слоев экзины.

При окрашивании фуксином п виде светлых зон выступают границы апикальных 
концов ор, искажающиеся при ацетолизной обработке. Установление формы и изме
рения лучше проводить на зернах, окрашенных фуксином, одцако измерение отдель
ных слоев экзины легко удастся на ацетолизнрованных препаратах.

При приготовлении препаратов для просмотра в сканирующем электронном микро 
скопе пыльцу извлекали из пыльников и наносили на специальный столик в каплю 
этилового спирта (96%). После испарения спирта столик с пыльцой устанавливали в 
напылнтель и в вакууме производили напыление золота.

Результаты и обсуждение. Эрдтман [7] считает апертуры пыльце
вых зерен изученных им видов R. lutea, R. luteola, R. suffrulicosa бороз
дно-поровидными. Однако на приводимом им изображении пыльцы 
R. suffriticosa внутри поровидной области имеются две почти округлые 
зоны, не отмеченные им в описании. Позднее Куприянова и Алешина 
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[3] отнесли пыльцу R. lutea к более сложному бороздно-оровому типу,.
с меридионально вытянутыми орами.

Апертуры пыльцевых зерен рода Reseda отличаются, безусловно, 
необычным строением (рис. 1). Это вызвано меридиональным располо
жением ор в борозде, а также и характером их строения. Как известно, 
составными частями сложной поры-оры считаются экваториальное 
устье и более или менее округлое отверстие в мембране—экзитус [2, 4].

Рнс. 1. Схема строения апертуры 
пыльцы рода Reseda.

У зерен большинства изученных на
ми видов этого рода большая вытя
нутость оровидной области вдоль 
борозды, отдаленность апикальных 
концов, нечеткость латеральных 
краев, недифференцированность эк- 
зитуса дают основание отнести их 
скорее к бороздно-оровидному ти
пу. Апертуры этих видов представ
ляют как бы переход к бороздно- 
сровому типу. Пыльца небольшой 
группы ближе к бороздно-оровому 
типу. Однако особенности строения

апертур пыльцы всего рода позволяют считать их своеобразной модифи
кацией бороздно-орового(?) типа.

Тип Reseda. Пыльцевые зерна 3-бороздно-оровидные, бороздно- 
оровые, узко- или широкоэллипсоидальные, редко сплющенно сферои
дальные, с полюсов округлые или 3-лопастно-округлые. Оры меридио
нально вытянутые с нечетко выраженными латеральными краями и бо
лее или Менее отдаленными от экватора апикальными концами, выде
ляются в бороздах зернистой или крупно-фрагментированной скульпту
рой мембраны. Борозды длинные или очень длинные, к концам суживаю
щиеся более или менее притупленные. Эктэкзина 0,5—1,0 мкм, толще 
эндэкзпны, надпокров тонкий до очень тонкого. Скульптура сетчатая. 
Стерженьковый слой из палочковидных, к концам утолщенных более 
или менее сближенных стерженьков. Эндэкзина 0,2—0,7 мкм, к грани
це ор в виде более или менее утолщенных полукругов. Интина обычно 
равномерная.

Ультраструктура оболочки пыльцы (СЭМ) изучена только у R. 1и- 
1еа—борозды очень длинные, силыюуглубленные на концах, мембрана 
скульптирована мелкими округлыми выростами, мембрана оровидных 
участков с тупыми выростами разной формы и величины, скульптура 
экзины мелкая, равномерно сетчатая, ячейки сетки угловато-округлые с 
толстыми перегородками (рис. 4, а, Ь, с, б).

I подтип Тпббога. Пыльцевые зерна 3-бороздно-оровидные, оровид- 
ная область сильно вытянутая почти по всей длине борозды, кроме са
мых концов, апикальные концы сближены к полюсам; эндэкзиновые 
утолщения в виде маленьких более или менее выраженных полукругов.

В подтип входят виды одной, из подсекций, входящих в секцию Re- 
£еба$1гит (табл. 1, рис. 3, а, Ь, с).
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Изученные образцы: R. alopecuros Boiss. L per Jordan \ alley, 1945, 
M. Zohary and X. Feinbrum (ERE. 31230). R- arabica Boiss. Алжир. 
tLE. 648)՜ R. brevipedunculata Rusch. Дагестан, 1880, Busch (LE.) 
R. globulosa Fisch, et C. A. Mey. Azerbajdzhan, Kazach, 1934, A. Ko- 
lakovskv, (ERE, 8621). R. hemithamnoides Czernjak, Таджикистан, Ба

ло дтип Inodora

Рис. 2. Эволюционные взаимоотношения подтипов пыльцы.

батаг, 1938, (LE). R. Jinodora Reichenb. Austro—Hungarica (LE, 2512). 
R. jacquinii Reichenb. Nimes, 1945, S. Narinian (ERE, 8623). R. lutea L. 
Армения, Даралагез, 1933, (ERE, 20533). R. odorata L. Ekaterlnoslaw, cul- 
ta, 1905, .A. Grossheim (ERE, 8645). R. orientalls Boiss. Syria, Ramath- 
Gan, Tel-Aviv, 1928, N. Feinbrum, M. Zohary et D. Soltschansky (ERE, 
8646). R. phyteuma L. Южная Франция, окр. города Montrells, 1945, 
S. Narinian (ERE, 8647). R. stricta Pers. Rogueta prei Almeria, E. Bour
geon. R. truncata Fisch, et C. A. Mey., Bordo, Werden (LE).

2 подтип Microcarpa. Пыльцевые зерна 3-бороздно-оровидные, opo- 
видная область занимает 1'2 часть борозды; апикальные концы сближе
ны к экватору; эндэкзиновые утолщения хорошо выражены, очень
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Рис. 3. Пыльцевые зерна видов Reseda при световом микроскопировании.
а, Ь — Reseda inodora Reichenb., экваториальное положение; с — вид с 
полюса; d, е—R. microcarpa Muell. экваториальное положение; f—R. alba 
L., вид в экваториальном положении; g, h — R. vlrgata Boiss. et Rent., 

экваториальное положение, i — вид с полюса ^<1350,



Рис I. Ультраструктура пыльцевых tepcii Reseda lutca и сканирующем 
электронном микроскопе, а—пыльцевое зерно с нолуэкваториалыюй сто
роны Х3500, стрелка мембрана ор с крупными тупыми выростами; 
Ь—отдельное зерно в полярном положении XS000; с—пыльца с эквато
риальной стороны Х5000; d фрагмент сетчатой структуры экшны ХЮ000.



Табл иЦа I
Сравнительные данные признаков пыльцы изученных видов

Название видов

В очертании

р, 
мкм

Е, 
мкм

Д
иа

ме
тр

 ап
о-

 
ко

ль
п,

 мк
м

Экзина

с экватора с полюса характер сетчатости
толщина, мкм

эктэкзи- 
на

эндэкзи- 
на

Подтип Inodora

R. alopec uros узкоэллиптическая почти округлая 27,5 19,5 4,8-6,0 четкая, мелкая, равномерная 1,2 0,3

R. arabica щирокоэллиптическая почти округлая 30,8 26,1 6,3-7,0 крупная, неравномерная 0,9 0,4

R. brevipedunculata широкоэлл нити чес кая округлая 19,0 17,0 2,6-3,2 очень мелкая 0,8 0,4

R. globulosa щирокоэллиптическая округлая 23,0 22,0 3,2-3,5 четкая, очень мелкая, неравномер
ная 0,8 0,4

R. hemitliamnoldes щирокоэллиптическая округлая 19,0 17,0 2,6-3,2 очень мелкая 0,8 0,4

R. inodora широкоэллиптическая округлая 23,0 21,5 4,3-5,2 четкая, мелкая, равномерная 0,7 0,3

R. jacquinii широкоэллиптическая округлая 26,0 25,0 6,0—7,5 мелкая, равномерная 0,7 0,3

R. luiea щирокоэллиптическая слабо 3-гранноок-
26,0 24,0 2,0-3,5 1.0

0,4
руглая мелкая, равномерная

о,зR. odorata щирокоэллиптическая почти округлая 28,1 21,4 8,4-9,0 четкая, мелкая, равномерная 0,7

R. orien tails широкоэллиптическая З-лопастн. округлая 27,0 22,3 5,6-6,0 очень мелкая, равномерная 1,1 0,6

R. phy teuma широкоэллиптическая округлая 25,5 23,2 8,2—9,5 мелкая, равномерная 0,6 0,2

R. stricta щирокоэллиптическая округлая 26,5 23,0 5,0-6,5 крупная, неравномерная 1,3 0,2

R. truncata широкоэллиптическая З-гранноокруглая 25,0 24,0 2,8-3,0 четкая, очень мелкая 0,7 0,3



Сравнительные данные признаков пыльны изученных видов
Таблица 2

Название видов

В очертании

Р, 
мкм

Е, 
м км

Д
иа

ме
тр

 ап
о-

 
ко

ль
п,

 мкм

Э к з и । а

с экватора с полюса характер ссгчатости
толщина, мкм

эктэкзн- 
знна

HU IK <и 
на

Подтип Microcarpa

R. auclieri широкоэллнптнческая слабо 3-1 рапноокруглая 22,5 20,5 4,0-4,5 четкая, мелкая, равномерная 0.5 о,3
R. chrysialllii.i широкоэллиптическая слабо 3-гранпоокруглая 22,0 20,4 3,9-4,4 четкая, мелкая, равномерная 0,3 0,2
R. laiiceola la широкоэллиптическая 3-лопастная округлая 19,5 17,0 2,7 3,0 мелкая, равномерная 0,3 0,2
R. microcarpa широкоэллиптическая округлая 19,0 17,0 4,4-5,2 очень мелкая, равномерная 0,5 0,2
R. muricata широкоэллиптическая округлая 17,0 >5,7 4,2 5,4 четкая, равномерная 0,8 о.З
R. scoparia широкоэллиптическая 3-лопастная округлая 16,5 15,0 3,5 4,0 очень мелкая, равномерная 0,3 0,3
R. stenostacliya широкоэллиптическая 3-лопастная округлая 17,5 14,5 4,5 5,0 очень мелкая, равномерная 0,7 0,2

R.
Группа Alba 

alba с пл юте нно-сферон да льна я 3-лопастпая округлая 21,0 23,5 4,5- 5,4 очень крупная, равномерна» > .0 0,3
R. decursl\ a сплющенно-сфероидальная округлая 19,0 26,0 3,0 3,5 очень крупная ,равномерная 0,3 0,2

Табл ица 3
Сравнительные данные пыльны изученных видон

11азванис видов

В очертании

Р, 
мкм

Е, 
м км

Диаметр 
апокольп, 

мкм

Экзина

с экватора с полюса характер сетчатое։и
толщина, мкм

эк1экзина эндэклина

I !одти11 Virgala 
R. cdmplicala сплющенно-сфероидальная округлая 16,0 19,5 «С

п 

) К
Э очень мелкая, равномерная 0,9 о,2

R. glauca широкоэллиптическая округлая 24,0 18,0 3.0-4,2 четкая, мелкая, равномерная 0.8 0,2
R. gredensls широкоэллиптическая округлая 22,5 18,0 3,5 1,0 мелкая, равномерная 0,8 0,3
R- virgala широкоэллиптическая округлая 19.2 15,0 5,0-6,0 четкая, мелкая, равномерная 0,6 0,2
R. luteola широкоэллиптическая округлая 17,5 14,0 6,0—6,5 мелкая, равномерная 0,7 0,3



удлиненные; скульптура мелкосетчатая, ячейки сетки тонкостенные, 
0,4—0,5 мкм в диаметре.

В подтип входят виды одной из подсекций, входящих в секцию Re
sedastrum (табл. 2, рис. 3, d, е).

В подтипе Microcarpa мы выделяем группу Alba—форма зерен 
сплющенно-сфероидальная, скульптура поверхности крупно неравно
мерно сетчатая, ячейки сетки толстостенные, 0,9—1,1 мкм в диаметре. В 
группу входят виды секции Leucoreseda (табл. 2, рис. 3, f).

Изученные образцы: R. aiicheri Boiss. Бухарское ханство, кишлак 
Сангтага 1913, (LE). R. chrystallina Webb, et Berth. Canary Isles (LE). 
R. lanceolata Lag. Grenada 1852, (LE). R. microcarpa Muell. Arg Нахи- 
чеван (ERE, 8644). R. muricata Presl. Judea, 1932, N. Feinbrun, 
C. Bumstein et J. Amdursky, (ERE, 8643). R. scoparia Brouss. et Willd. 
Ins. Madera, Las Paulos, 1901, Bornmuller, (ERE, 8648). R. stenostachya 
Boiss. Southern and of the Dead Sea, Wadi Ficra, 1938, Evenari, 
A. Grizi, (ERE, 31231). R. alba L. Jerusallm, 1930, M. Zohary, J. Am
dursky, (ERE, 8617). R. decursiva Forsk., Arab. 1952, I. D. Angelis 
(ERE, 26346).

3 подтип Virgata—пыльцевые зерна 3-бороздно-оровые. Ора ши
рокоэллиптическая, почти округлая, занимает 1/3—1/4 борозды, апи
кальные концы сильно сближены к экватору. Эндэкзиновые утолщения 
хорошо выраженные, удлиненные.

В этот подтип входят виды секции Glaucoreseda (табл. 3, рис. 4).
Изученные образцы: R. complicata Bory, Hispan, (LE, 7685). 

R. glauca L. Gallia, 1902, E. I. Neuraut, (ERE, 32690). R. gredensis 
MuelL-Arg. Hispan, 1863, E. Bourgeon, (LE, 2396). R. luteola L. Cau- 
cas. Tiflis, Gori, A. Grossheim (ERE, 8641). R. virgata Boiss. et Reut. 
Мэдрид, 1854, (LE).

Установленные нами подтипы пыльцы очень близки между собой 
и представляют собой непосредственный переход от одного к другому. 
Взаимоотношения между ними показаны на рис. 2.

Исходной, вероятно, является пыльца подтипа Inodora, в бороздах 
которой намечается тенденция к оровидности. Это выражается в закла
дывании у самых концов борозд эндэкзиновых утолщений, определяю
щих границу ор в бороздах, непосредственно ниже которых формиру
ются небольшие утонченные зоны экт- и эндэкзины, соответствующие 
апикальным концам ор. Такие апертуры сильноудлиненные, бороздно- 
видные и их скорее всего можно считать борозднооровидными.

В дальнейшем у зерен подтипа Microcarpa как апикальные концы 
ор, так и эндэкзиновые утолщения продвинуты к экватору, что приво
дит к уменьшению экзитуса. Наряду с этим, у видов группы Alba 
этого же подтипа, значительно увеличена сетчатая скульптура.

Наконец, у зерен более продвинутого подтипа Virgata в результате 
еще большего сближения апикальных концов ора сильно укорачивает
ся и принимает широкоэллиптическую форму. Таким образом, морфо
логическая эволюция внутри рода направлена по линии уменьшения 
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оровидной области в борозде и локализации скульптуры на их мембра
нах.

Описанный тип образования оровых апертур весьма оригинален и, 
безусловно, представляет научный интерес.

При сопоставлении результатов наших исследований с системой ро
да, принятой Декандолем [9], выявлено следующее:

а) подтипы Inodora и Microcarpa соответствуют двум группам сек
ции Resedastrum.

б) группа Alba подтипа Microcarpa характерна для секции Leuco- 
reseda.

в) подтип Virgata объединяет виды секции Luteola, Glaucoreseda.
Следует указать и то, что намеченное нами направление развития 

пыльцы внутри рода согласуется с последовательностью секций, приня
той Декандолем (Leucoreseda, Resedastrum, Glaucoreseda, Luteola) и 
не соответствуют таковой, приводимой Р. F. Yeo во флоре Европы [1 l]t 
Палиноморфология рода Reseda расширяет наши знания о путях обра
зования сложных апертур пыльцы в различных группах цветковых рас
тений.
Институт ботаники АН АрмССР Поступило 20.III 1980 г.

RESEDA Լ. ՑԵՂԻ ՊԱԼԻՆԱՄՈՐՖՈԼՈ'1-ԻՂՆ

Ե. Մ. Ս.ՎԵՏԻ113ԱՆ, Ա. Կ. ՄԵԽԱԿՅԱՆ

Հո դվա ծ ում բերվում են ReSeda էյ ե ղի 27 տեսակների պա չին ա մ որֆ ո լո ֊ 
դիական ուս ումն ա и իր ութ յան ա ր դյ ո ւն քն երր ։ ևկարա դրվում է ծա ղկափ ոշու. 
ա պ ե ր տ ո ւր սւ յի յուրօրինա կ և բարդ կա ռուցվածքր։

Ըստ ապ երտուրայի կառուցվածքի ցեղի ներսում հայտնաբերվել են մոր- 
ֆ ոլո դի ա կան 3 ենթատիպ, նշվել նրանց միջև եղած փոխհարաբերություն- 
ն երր։

Բացահայտվել է ծա ղկափոշու բարդ ա պե ր տ ուր ա յի ձևա վո րմ ան հազվա
դեպ տիպ։ Այն րնթացել է ակոսի մեջ բարդ ծլանցքի ա ստ իճանա կան փոք- 
ր ա ցմ ա մ բ և նրանց վրա որոշակի и կ ո ւլպ տ ո ւր ա յի կեն տ ր ոն ա ց մ ա մ բ։

Գոյություն ունի համապատասխանություն ուսումնասիրված տեսակնե
րի ծաղկափոշու ենթատիպերի և Դ եկան դո լի կողմից ցեղի Ներսում սահման֊ 
վա ծ սեկցիոն բաժանման միջև։

PALLYNOMORPHOLOGY OF GENUS RESEDA Լ.

E. M. AVETISIAN, А. К. MEKHAKIAN

Pallynomorphology of 27 species of the genus 'Reseda have been 
investigated. The original and composed structures of pollen apertures 
have been described. Within colporate type in the genus three morpho
logical subtypes and evolutionary interelations between them have been 
established. Data concerning links between pollen subtypes and ‘genus 
section division by De Candolle are also brought.
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'биологический журнал а р м е н էլ и

XXXIII, 5, 480—486, 1980

УДК 633.16:576.312.3

К СИСТЕМАТИКЕ РОДА НОРОЕИМ Е. И О ДИКОРАСТУЩИХ 
ВИДАХ ЕГО В АРМЯНСКОЙ ССР

П. А. ГАНДИЛЯН

Из разных районов Армянской ССР собраны образцы (гербарии и зерновки) как 
культурных, так и дикорастущих видов рода Ног(1еиш. Характеризуется ботаничес
кий состав этого рода в Армянской ССР и внесены некоторые уточнения и поправки в 
его систематику. Дается краткое описание 7 дикорастущих видов, распространенных 
в Армянской ССР, в том числе нового вида—Н. НгалЗагнсшп ПапсШ.

Ключевые слова: «комплекс муринум*, диплоид, тетраплоид, гексаплоид, тип вида.

Ногбешп Ь. является весьма полиморфным родом и его классифика
ция сложная проблема. До сих пор не существует единого мнения о его 
объеме. Это видно хотя бы из того, что разные авторы называют раз
личное число видов: 27 [13], 28 [11], 29 [7], 36 [2], 40 [8], а недавно 
Пароди и Пикара [22] описали три новых вида. В настоящее время, 
исходя из новых цитогенетических и биохимико-генетических данных, 
обсуждается статус отдельных видов. Совершенно справедливо отметил 
Жуковский, что «ныне требуется новая критическая монография рода 
Ногскшп» (8, стр. 146).

Для уточнения видовой и внутривидовой классификации рода Ног- 
с!еит важное значение имеет исследование и критический анализ бота
нического состава его в каждом регионе, исходя из новейших данных.

Ботанический состав рода Ногйеигп в Армянской ССР более или 
менее хорошо изучен в отношении культурных видов. Изучение же ди
корастущих видов носит эпизодический характер. Об их ботаническом 
составе можно судить по разным «флорам» и другим работам, где пере
числяются виды злаковых, в том числе рода Ногбешп.

Нами из разных районов Армянской ССР собраны образцы (гер
барии и зерновки) как культурных, так и дикорастущих видов этого 
рода. Изучение собранного нами материала позволяет кратко охарак
теризовать его ботанический состав и внести некоторые уточнения и по
правки.

Прежде всего считаем необходимым кратко разобраться в сущ
ности понятия «комплекс муринум» [23, 24] этого рода, тем более что 
отдельные компоненты этого комплекса произрастают и на территории. 
Армянской ССР.
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к. Линней [21] по материалам, собранным в Европе, описал вид 
ячменя под названием Hordeum murinum L. Затем были описаны схо
жие с этим видом еще два: Н, leporinum Link [20] и Н. glaucum Steud. 
[25], первый по материалам из Греции, второй—с Синайского полуост
рова. Эти три вида составляют «комплекс муринум» [23].

Однако до сих пор об их самостоятельности существуют разные 
мнения. Буасье'[17] не считал Н. leporinum самостоятельным видом и 
приводил как синоним Н. murntim, указывая на обширный ареал его, 
включающий и Кавказ. Гроссгейм [5] для Кавказа приводит лишь 
И. leporinum. Невский [10] тоже первоначально исключил Н. murinum 
из числа видов, встречающихся в СССР, однако впоследствии [11] 
отметил наличие его на юге Европейской части СССР и на Кавказе сов
местно с Н. leporinum, но заметил, что «отнести некоторые особи... к 
тому или другому виду бывает очень затруднительно» [И. стр. 101] 
Н. glaucum у него приводится как синоним Н. leporinum.

В результате морфологических и цитологических исследований Тро- 
фимовская и Кобылянский [9, 12] пришли к заключению, что Н. lepo
rinum—диплоидный вид (2п = 14), а Н. murinum—тетраплоидный 
(2п=28). Нужно отметить, что их диагноз вида Н. leporinum ближе 
К приводимому другими авторами для вида Н. glaucum [18, 19, 23, 24]. 
Цвелев [16] Н. murinum принимает как самостоятельный вид в общем 
смысле и делит его на три подвида—subsp. murinum, subsp. leporinum и 
subsp. glaucum.

Следует отметить также, что в пределах Н. leporinum Боуден [19] 
■описал гексаплоидную (2п=42) разновидность (v. simulans), а нами в 
«комплексе муринум» отмечен новый вид—Н. hrasdanicum, который 
также является гексаплоидом [3, 4].

На основании имеющихся данных, просмотра экземпляров видов 
ячменя, а также изучения наших сборов в отношении таксономии видов 
«комплекса муринум» можно прийти к следующему заключению.

Диплоидный Н. glaucum Steud. (Н. leporinumsensu Trof. et Kob). 
цитологически и морфологически отличается от других видов «ком
плекса муринум», поэтому его нужно оставить как самостоятельный вид. 
Тетраплодные виды И. murinum L. и Н. leporinum Link цитологически 
не отличаются друг от друга. Морфологические же отличия не столь 
велики, чтобы их считать отдельными видами. «Вообще же, уже при 
беглом взгляде Н. leporinum Link отличается от Н. murinum L. более 
грубыми и жесткими остями и чещуями» [И, стр. 102]. Так как пер
вый является растением южным, а второй—северным, то они считаются 
скорее географическими расами, чем отдельными видами. Исходя из 
соображений приоритета, необходимо сохранить видовое название 
Н. murinum L. Этот тетраплоидный вид можно разделить на subsp. 
murinum и subsp. leporinum.

Как отмечено выше, в «комплекс муринум» впервые в Советском 
Союзе включена описанная нами гексаплоидная раса (2п = 42), назван
ная Н. hrasdanicum m. (впервые его колосья и растения собраны в 
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ущелье реки Раздан в районе г. Еревана. Она отличается от тетра- 
плоидиой расы Н. murinum более крупными колосьями, колосками, цвет
ками и пр. Гексаплоидность Н. hrasdanicum подтверждена также ре
зультатами исследований сотрудников ВИРа [6, 14]. Ими показано 
также, что алейроновый слой спинной стороны зерновки у Н. hrasdani- 
cum толще (ширина составляет 70—73 мкм), чем у Н. murinum (47— 
61 мкм)..

В другой комплекс или группу входят диплоидный вид Н. marinum- 
Huds. и тетраплоидный—Н. geniculatum АП. Между собой они разнят
ся главным образом одним морфологическим признаком [11, 16]. 
,У И. marinum одна из колосковых чешуй боковых комплексов в ниж
ней части сильно расширена (в наиболее широком месте 0,6—1,4 мм), а 
у Н. geniculatum обе чешуи шиловидные или одна из них в нижней 
части слегка расширена (до 4 мм). Цвелев [16] эти два таксона сое
диняет в один вид И. marinum Huds. с делением на два подвида- 
subsp. murinum и subsp. gussoneanum. С пашей точки зрения, если эти 
таксоны отличаются морфологически и цитологически, не следует их 
соединять в один вид, тем более что Н. geniculatum является аллотетра- 
плопдом [23, 24].

КЛЮЧ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ДИКОРАСТУЩИХ ВИДОВ РОДА HORDEUM L. АРМЯНСКОЙ ССР

1. Однолетники.................................................................................2
Многолетники . ................................................................&

2. Нижняя цветочная чешуя широкоэллиптическая, с весьма длинной 
(7—15 см), во много раз превосходящей ее, крепкой, внизу плос
ковато-расширенной остью, у боковых колосков без ости 
 ’ Н. spontaneum С. Koch

—Нижняя цветочная чешуя ланцетная, с тонкой остью, превосходя
щей ее в 2—3 раза, у боковых колосков также с остью . 3 

3. Колосковые чешуи при среднем плодущем колоске узкощетиновид
ные, шиловидные . . . . . . Н. geniculatum АП.

—Колосковые чешуи при среднем плодущем колоске при основании 
ланцетовидно расширены..........................................................4֊

4. Колосковые чешуи среднего колоска узколанцетные (0,3—0,4 мм), 
несколько уже или равны внутренней колосковой чешуе бокового 
колоска, по краям изреженно-реснитчатые, число ресничек на 
внутренних краях 7—22. Длина пыльников в среднем колоске 
0,2—0,5 мм, обычно не выступают из цветочной чешуи

•Н. glaucum Steud. (Н. leporinum sensu Trof. et Kobyl.
—Колосковые чешуи среднего колоска ланцетные, относительно 

широкие (0,7—0,9 мм), всегда шире внутренней колосковой че
шуи бокового колоска, по краям густореснитчатые, число ресни
чек на внутренних краях 24—45. Длина пыльников в среднем ко
лоске 0,7—1,4 мм, обычно выступают из чешуй (как правило, 
выпадают при плодах). Число хромосом—2п = 28.

• Н. murinum L. (Н. leporinum sensu. Nevskij
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—Более крупным колосом, колосками и цветками, а число хромо
сом 2п = 42.............................................Н. hrasdanicum Gandil.

5. Стебли при основании луковицеобразно-утолщенные
................................................................................ Н. bulbosum L.

—Стебли при основании не утолщены, образуют рыхлые дерновины, 
колос обычно имеет фиолетовую окраску ..... 
......................................................... Н. violaceum Boiss. et Heut.

Ниже приводятся данные о распространении дикорастущих видов 
ячменя в Армянской ССР.

Н. glaucum Steud. (Н. leporinum sensu Trof. et Rob., H. rnuri- 
num subsp. glaucum Tzvel.) — ячмень сизый. (2n — 14). Является 
настоящим рудеральным растением. В Армянской ССР встречается 
на высоте 700—2200 м над ур. м. Особенно часто встречается у дорог, 
жилья, в посевах культурных растений, часто в смеси с Н. murium L., 
иногда в чистом виде. Нами собраны разные по цвету колоса формы, 
от белого до черноватого.

Н. murinum L. s. I. (Н. leporinum sensu Nev ski) — ячмень 
мышиный (2n=28). В Армянской ССР также распространен широко 
в тех же местах, что и Н. glaucum. По сравнению с ним растения 
Н. murinum более пышные, зерновки крупные. Окраска колосьев—бе
лая, коричневая и черноватая. В зависимости от условий произраста
ния встречаются грубоколосые и нежноколосые формы. В одном це- 
ценозе, при совместном произрастании, они легко отличаются друг от 
друга. Бросаются в глаза более широкие и крупные колоски Н. murinum.

Н. hrasdanicum Gandil. — ячмень разданский (2п = 42). Species 
morphologice Н. murino identica, sed spica spiculas magnis et hexap- 
loidis (2n—42) differt.

Typus: RSS Armeniae, in angustiis fl. Hrasdan, VII 1968, P. A. Qan- 
diljan legit. In herbario Instituti Culturae Plantarum URSS (Leningrad, 
WIR), isotypus in cathedra Botanicae Institute Agriculturae RSS Armeniae 
conservatur.

Морфологически похож на H. murinum L., отличается крупными 
колосьями, колосками и гексаплоидностью (2п=42).

Тип: Армянская ССР, ущелье реки Раздан, VII, 1968, собирал П. А. 
Гандилян. Хранится в гербарии ВИРа (Ленинград), изотип—на кафед
ре ботаники Армянского сельскохозяйственного института.

Н. geniculatum All. (Н. hystrix Roth, Н. maritimum With., 
H. marinum subsp. gussoneanum Tzvel.) — ячмень коленчатый 
(2n = 28). Является более или менее облигатным галофитом, хотя 
иногда ведет себя как сорняк. В Армянской ССР этот вид распро
странен в основном в низменных и в предгорных районах, поднимается 
до 1600 м над ур. м. По литературным данным, растения Н. genicula
tum низкорослые, до 40—50 см (обычно 10—20 см). Нами собраны рас
тения высотой более 70 см. Зерновки обычно зеленоватые. Собраны 
образцы с коричневыми зерновками.
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H. violaceum Boiss. et Huet.—ячмень фиолетовый (2n = 14). Явля
ется типичным растением влажных лугов, где в травостое составляет 
большой процент, а иногда преобладает. Иногда встречается и в пред
горной зоне, но всегда во влажных местах. Является хорошим кормо
вым растением. В Армянской ССР имеются обособленные разноэколо- 
гнческие формы, которые еще недостаточно изучены.

Н. bulbosum L—ячмень луковичный (2п=28). В Армянской ССР 
распространен широко. Встречается повсеместно и в нижней зоне, и в 
предгорных, и горных районах. Образцы этого вида нами собраны на 
высоте 700—800 м (Алавердский, Ноемберянский и Мегринский райо
ны) и 2200 м (Севанский бассейн). Многие его путают с дикой много
летней рожью, так как издали они похожи. Кроме того, растение Н. bul
bosum известно армянскому народу как луковичная рожь. В некоторых 
местах его луковицы употребляют в пищу. Алишан [1] называет рас
тение колосового злака, под стеблем которого имеется съедобная луко
вица, «Чжомер» (SnJIip). Нет сомнений, что он имел в виду Н. bul
bosum L.

Благодаря луковицам он произрастает и в местах, где проводят 
сенокосы и пасется скот. Произрастает Н. bulbosum в самых разнооб
разных местах: по опушкам лесов, среди кустарников, в виноградни
ках, по обочинам дорог, в межах полей, на сухих склонах гор и холмов 
и др. В Кафанском районе мы наблюдали сильное засорение ячменем 
луковичным озимой пшеницы. В разных условиях Армянской ССР 
обособленно произрастают разноэкологические формы Н. bulbosum. Для 
кормовых целей особенно ценны высокорослые формы, высота которых 
выше двух метров. Очень распространены белоколосые и красноколо
сые (темноколосые) разновидности. Кроме типичных форм, встреча
ется и Н. bulbosum L. f. sagittalis V. Kob., впервые описанный Кобылян- 
ским [9]. Среди образцов Н. bulbosum в Армянской ССР, несомненно, 
имеется много ценных форм, которые достойны изучения и применения 
в практической селекции. Возможно, что здесь имеется диплоидная 
форма (2п=14) этого вида. Эта форма успешно скрещивается с куль
турным ячменем.

Н. spontaneum С. Koch.—ячмень дикорастущий (2п = 14). При изу
чении филогении культурных ячменей Н. spontaneum имеет важное зна
чение. Его считают прародителем современных культурных ячменей. 
До последнего времени на территории Армянской ССР он не был обна
ружен. Большой знаток культурной флоры Армении Туманян писал: 
«-Этот ячмень в Армении не обнаружен и не может быть из-за зимних 
холодов» [15, стр. 171]. Мы нашли отдельные островки этого вида в 
окрестностях Еревана, особенно в ущелье реки Раздан, отдельные рас
тения в Ноемберянском районе и в большом количестве—в Мегринском 
районе (в виноградниках сс. Шванидзор и Алдара). Описаны новые 
разновидности [3].

Этот вид представляет большую ценность и для практической се- 
.лекции. Среди армянских форм этого ячменя имеются типично зимо
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стойкие, а получение типично озимых зимостойких ячменей—важная 
народнохозяйственная задача.

Таким образом, сохранение генетического фонда дикорастущих яч
меней Армянской ССР имеет не только теоретическое, но и большое 
практическое значение.
Армянский сельскохозяйственный институт Поступило 13.11 1980 г.
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ON SYSTEMATIZATION OF THE GENUS HORDEUM L. 
AND ITS WILD SPECIES IN ARMENIAN SSR

P. A. OANDILIAN

The botanical composition of the genus Hordeum L. in Armenian 
SSR is characterised and some corrections in systematization of the ge
nus are made. Short descriptions of 7 wild species distributed in Arme
nian SSR are given including a new species — Hordeum hrazdanicum 
Gandilian.
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БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ АРМЕНИИ

XXXIII, 5, 487—495, 1980

УДК 581.8.47.582.52/.59.226.

ОБ АНАТОМИЧЕСКОЙ структуре семенной и плодовой 
ОБОЛОЧЕК ЛИЛЕЙНЫХ В СВЯЗИ С СИСТЕМАТИКОЙ 

СЕМЕЙСТВА

(Подсемейство Lilioideae s. str.)

Г. Г. ОГАНЕЗОВА

Сравнительно-анатомическое исследование плодов и семян в подсемействе Lilio
ideae s. str. выявило активное участие второго интегумента в онтогенезе семени и спе
цифичность структуры плодов и семян, что является характерной особенностью каж
дого из изученных родов. Большое сходство в строении плодов и семян для родов 
Fritillaria и Rhinopetalum позволяем нам рассматривать Rhinopetalum в объеме ро
да Fritillaria.

Ключевые слева: лилейные, анатомия, систематика, плод, семя.

Работа представляет собой первую часть планируемого нами срав
нительно-анатомического исследования семенной и плодовой оболочек 
некоторых представителей обширного семейства лилейных, система ко
торого, несмотря на исследования многих поколений ботаников, оста
ется спорной. Существующие системы [5, 9, 14, 18—20] во многом 
противоречат друг другу; неуточненным остается объем семейства, его 
подсемейств и целого ряда родов. Ответы на эти вопросы исследова
тели пытались найти, используя самые различные методы.

Семя лилейных не раз привлекало внимание систематиков, сущест
вует множество анатомических и эмбриологических исследований, дан
ные которых использовались в систематике. Так, например, в 1907 го
ду вышла сводка Лонея [21], представляющая собой обзор современ
ных автору исследований по анатомии спермодермы некоторых лилей
ных, ирисовых и амарилиссовых. Как характерную особенность лилей
ных, Лоней отмечает следующие признаки: анатропные семязачатки с 
двойным интегументом, формирование спермодермы в основном за счет 
наружного интегумента при плохой сохранности внутреннего.

Интересная работа по семенной кожуре некоторых лилейных и ири
совых сделана Каменским [1]. Несмотря на сугубо прикладной харак
тер работы, что ограничило число исследованных родов, автор сделал 
интересные выводы. В критическом обзоре литературных данных Ка
менский высказался против бытующего тогда мнения об однообразии 
семенной кожуры лилейных, указал на сложную структуру наружной 
эпидермы первого интегумента и на необходимость ее изучения в онто
генезе. Автор присоединился к мнению тех исследователей, которые от-
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рицали полное исчезновение, «поглощение» внутренних слоев первого 
и всего второго интегумента в зрелом семени лилейных и считали, что 
происходит их сминание. Сама работа выполнена на высоком уровне, 
из приводимых в ней описаний семенной кожуры нуждается в уточне
нии только то, что автор называет «включениями» в эпидерме семян. 
Эти образования на самом деле являются проявлением неравномерности 
гемицеллюлозного утолщения клеточной стенки, ее слоистостью.

В работе Магешвари [2], также представляющей критический об
зор современных сведений и представлений по эмбриологии покрытосе
мянных, спермодерма рода Asphodelus приводится как один из приме
ров образования третьего покрова семени—ариллуса; там есть сведе
ния о некоторых лилейных, в семенной оболочке которых встречаются 
хлорофилл и устьица. Эмбриологии некоторых Asphodeloideae посвя
щена работа Стенара [25]. По мнению Эунуса [10—13] и Бюхнер [8], 
эмбриологические данные подтверждают необходимость выделения из 
подсемейства Lilioideae отдельного подсемейства Scilloideae. На ос
новании эмбриологических исследований по некоторым родам подсемей
ства Lilioideae Петрова [3, 4] пришла к выводу об относительной при
митивности Lilium, Cardiocrinuni. Fritillsria по сравнению с Tulipa, 
а также отвергла предположение Буксбаума о примитивности и пер
вичности рода Gagea.

Среди работ по эмбриологии рода Allium [16, 17] интересно отме
тить наблюдение Хегельмайра. Он пишет об инициациях интегументов, 
якобы возникающих из внутренней части крупноклеточного второго ин
тегумента. Берг [7] по эмбриологическим данным приходит к инте
ресным выводам относительно систематики родов Paris, Trillium, 
Medeola, Scoliopus.

Как видно из приведенного обзора, кроме работы Хубера [18], не 
было исследований, в которых обсуждались бы данные о плодах и се
менах всего семейства. В этом смысле предлагаемое исследование 
представляет определенный интерес. Оно поможет полнее и лучше 
представить возможности применения анатомической структуры плодов 
и семян в систематике лилейных.

Материал и методика. Приступая к работе с лилейными, мы ориентировались на 
общеизвестную систему Энглера [9]. с уточнениями Краузе [15]. принимая поправку 
Хатчинсона [19], получившую подтверждение в работах Романова [2.3] и Шнарфа 
[24] о переводе Gagea из подсемейства Allioideae в подсемейство Lilioideae.

Выбирая плод в качестве объекта исследования, мы исходили из того, что плод, в 
нашем понимании, является целостной структурно-функциональной единицей организ
ма. Его особенности непосредственно не связаны с вегетативной частью растения, что 
позволяет обобщать полученные данные, не привлекая сведений о других органах рас
тения.

В работе сделана попытка онтогенетического подхода к изучению плода и семени; 
исследование начиналось с цветка, то есть с завязи и семязачатков, и продолжалось в 
течение созревания плода и семени. Большая часть объектов изучена в следующие сро
ки: завязь и семязачатки цветка, недозрелые, дозревающие и зрелые плод и семя.

Этих методических принципов мы придерживались при исследовании лилейных 
вообще. Настоящая работа ограничена публикацией данных по подсемейству Lilioideae. 
В работе использовался главным образом материал по лилейным Кавказа (табл. 1). 
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Результаты и обсуждение. Для всех представителей подсемейства 
Lilioideae характерен плод—синкарпная коробочка, которая заклады
вается и развивается у всех родов сходным образом. Семяпочка ана
тропная, двухпокровная. В первом интегументе лучше выражен эпидер
мальный слой, стенки которого в той или иной степени утолщены. Вто
рой слой представлен двумя слоями тонкостенных тангентально вытя
нутых клеток, которые сохраняются в зрелом семени.

Lilium. (№ 178)*.  Завязь трехгнездная, с угловой или ложнолами- 
пальнон [6] плацентацией многочисленных плоских семязачатков. Про
водящие пучки развиваются в центральной части каждого гнезда завя
зи, в месте срастания плодолистиков и в колонке завязи (рис. 1). Меж
ду плодолистиками сохраняется щель, иногда под ней развивается по
лость. Эпидерма поверхности завязи (рис. 2) представлена радиально 
вытянутыми клетками, основная паренхима стенок—10 рядов тонко
стенных клеток, выстилающая эпидерма состоит из мелкоклетной, в 
центральной части каждого гнезда слегка радиально вытянутой парен
химы. Паренхима колонок и перегородок (около щелей) отличается от 

'основной несколько более утолщенными клеточными стенками и отно
сительной мелкоклетностыо. В стенке зрелого плода (№ 60) хорошо 
сохраняются (рис. 3), только тангентально вытянутые, с утолщенной 
наружной стенкой клетки верхней и выстилающей эпидерм и субэпидер
мальные слои; основная паренхима сминается.

* Здесь и далее в -каждом списании приводятся номера изученных образцов.

Первый (наружный) интегумент семязачатков состоит из трех ря
дов, второй (внутренний)—из двух рядов меристемных клеток (рис. 4). 
В дозревающем семени наружный интегумент представлен уже 5-ю сло
ями тангентально вытянутых клеток: под крупными клетками наруж
ной эпидермы развиваются узкие клетки основной паренхимы, клеточ
ные стенки внутренней эпидермы слегка утолщены. Второй интегумент 
не изменяется. Семязачаток на этой стадии приобретает форму зрело
го семени—уплощенного, с двумя ребрами, в которых число слоев пер
вого интегумента достигает 15. В одном из ребер развивается прово
дящий пучок. В зрелом семени (№ 210) в первом интегументе (рис. 5). 
лучше всего сохраняется наружная эпидерма с утолщенными клеточны
ми стенками, остальные слои слегка сминаются, второй интегумент со- 
г.раняется в виде двух рядов очень тонкостенных, довольно крупных, 
тангентально вытянутых клеток, местами они также сминаются и раз
рушаются. Вероятно, на последних этапах развития семени физиологи
ческая функция второго интегумента усиливается, с чем связано его рез
кое растяжение, В полностью зрелых семенах функциональная актив
ность этого слоя падает, в результате чего в нем начинаются процессы 
разрушения. Эндосперм представлен клетками с утолщенными порис
тыми стенками.

Tulipa. При сходной форме завязи (№ 150) есть отличия в числе и 
расположении проводящих пучков, в перегородках завязи нет щелей и 
полостей, в центре наружной стенки каждого гнезда закладывается
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шов, по которому происходит вскрывание плода. В дозревающих пло
дах мелкоклетная паренхима, развивающаяся вдоль этого шва, теряет 
содержимое и приобретает способность к расслоению, обеспечивая рас
трескивание плода. ТиНра—единственный из всех изученных нами 

Рис. 1—5. ЬШшп агтепит. 1. Строе
ние завязи. Ув. 7X3,5. Усл. обозн.: 
щл.—щель; пол.—полость; смз.—се
мязачаток; пр. п.—проводящий пу
чок. 2. Строение стенки завязи. Ув. 
7X20. Усл. обозн.: н. э.—наружная 
эпидерма; осн. п.—основная паренхи
ма; вс. э.—выстилающая эпидерма. 
3. Строение стенки зрелого плода. 
Ув. и усл. обозн. см. рис. 2. 4. По
кровы семязачатка. Ув. 7X20. Усл. 
обозн.: а.—первый интегумент, б.— 
второй интегумент. 5. Зрелая семен
ная кожура. Ув. и усл. обозн. см. 
рис. 4 с дополнением—в.—эндосперм.

родов, у которого в завязи закладывается специальный шов вдоль мес
та растрескивания.

Наружная эпидерма завязи представлена радиально-вытянутыми 
клетками, с утолщенными тангентальными стенками, за ней следуют до 
16 рядов тонкостенной основной паренхимы, выстилающая эпидерма в 
латеральных участках гнезд завязи представлена узкими, тангентально
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вытянутыми клетками, в центральной же части, близ заложенной щели 
вскрывания, они резко вытягиваются в виде одноклеточных волосков, 
обращенных в полость гнезда. В зрелом растрескавшемся плоде они 
образуют щеточку вдоль щели растрескивания. Биология этих образо
ваний, их роль в распространении семян остается неясной. В процессе 
созревания в плодовой оболочке тюльпана происходят изменения 
(№ 117, 17а, 18, 18а, 53), сходные с аналогичными процессами у лилий.

Рис. 6—9. Зрелая семенная кожура. Ув. и усл. обозп. саг. рис. 4'—5.
6. Т'ИНра БозпомзкуЬ 7. РНИПапа кигсНсз. 8. 'РЬ։поре1а1ип1 апапит.

9. Оа§еа эр.

Семязачаток ТиИра сходен с семязачатком ЬШигп: первый интегу
мент состоит из 6 рядов клеток,- В процессе созревания семени число 
слоев первого и второго интегументов остается без изменения, преиму
щественное развитие получает наружная эпидерма первого интегумен
та (рис. 6), в его основной паренхиме встречаются глобулы запасаю
щих веществ. Клетки второго интегумента и эндосперма такие же, как 
у лилий.

ЕгуВтгопшт. При общем сходстве с плодом и семенем вышеопи
санных родов эритропиум имеет некоторые индивидуальные особенно
сти—в стенке завязи (№92) под 9- 10-ю рядами обычной паренхимы 
развивается более крупноклетная, которая в процессе созревания пло
да быстро разрушается с образованием полостей, такая же ткань за
полняет перегородки завязи.

Структура семязачатка сходна с его структурой у тюльпанов и ли
лий. В зрелом семени все ткани окрашены в красновато-коричневый 
цвет и смяты, их клеточная структура плохо различима. После обра
ботки жавелем обнаруживаются структуры, сходные с теми, что описа
ны для ТиПра и ЫНит (№ 105).

ЫоусИа. По этому роду были только зрелые плоды. При общем сход
стве со структурой плода и семени с вышеописанными родами у Ыоу-

491



<На есть некоторые особенности. Судя по исследованным экземплярам 
100 101), здесь хорошо развита отделительная ткань в колонке, ко

торая, расслаиваясь, обеспечивает вскрывание плода, тогда как стенка 
завязи не вскрывается. Семя—со слаборазвитыми ребрами, проводящий 
пучок в зрелом семени не сохраняется. Из покровов семени у ЫоусПа 
лучше всего сохраняются слабоутолщенные клетки наружной эпидермы 
первого интегумента. Закономерности формирования семенной кожу
ры здесь те же, что у-остальных исследованных 1ПНо1с1еае.

РгШПапа. При общем сходстве строения завязи этого рода с Ти- 
Нра у рябчиков есть ряд особенностей (№ 166). Тангентально вытяну
тые клетки выстилающей эпидермы центральной части каждого гнезда 
-завязи замещаются настоящими склереидами. В отличие от ТиПра 
здесь не происходит заложения специального шва вскрывания. По ме
ре созревания плода (№ 157) стенка завязи образует бугорчатое впя- 
чивание в центральную часть каждого гнезда за счет радиального раз
растания субэпидермального слоя выстилающей эпидермы. Таким об
разом, щеточка вдоль щели растрескивания у ТиПра и РпНПапа имеет 
разное происхождение—эпидермальное у ТиПра и субэпидермальное, 
.ограниченное группой эпидермальных склереид, у РгИШапа. В дозре
вающих плодах (№ 129, 128) происходят обычные процессы утолщения 
клеточных стенок эпидермальных слоев, сминание и частичное разруше
ние основной паренхимы, в это же время паренхима в центральной час
ти стенки каждого гнезда завязи сильно разрастается, слегка утолща
ются ее клеточные стенки, она теряет содержимое и приобретает способ
ность к расслоению, обеспечивая вскрывание плода. Именно так вскры
ваются плоды у всех исследованных (кроме ТиПра и ЫоусПа) родов.

Семязачаток ЕгШПапа имеет сходную с семязачатками ТиПра и 
1л1шт структуру—первый интегумент трехслойный, второй—двухслой
ный. В молодом семени число слоев первого интегумента увеличивает
ся до 6, среди них выделяется слегка утолщенными стенками наружная 
эпидерма, а основная паренхима заполнена глобулами запасающих 
веществ. Второй интегумент сохраняет прежнюю структуру. В зрелом 
семени (рис. 7) также, как у остальных изученных родов, лучше всего 
сохраняется наружная эпидерма и дериваты разросшего второго инте
гумента.

КЫпоре1а1ит. В материале по этому роду отсутствует стадия цвет
ка. При очень большом сходстве с РгШПапа у исследованных образцов 
КП1поре1а1ит есть незначительные отличия. Так, например, наружная 
эпидерма стенки плода у образца № 83 с сосочковидными выпячивания
ми, тогда как у образца № 144 совершенно такая же. как у рябчиков, 
то есть изодиаметрические клетки с утолщенной наружной стенкой. Чис
ло слоев первого интегумента в ребрах семени у РН1поре1а1ит немного 
больше, чем у РгШПапа. Есть отличие в форме плода—ребристой у 
КЫпоре1а1ит, округлой у РгШПапа, но структурных отличий нет 
(рис. 8).

Оа§еа. Завязь трехгнездная (№ 334, 131, 158), но встречается и'
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двухгнездная (№ 158). Отличительной особенностью рода является рав
номерное утолщение стенки наружной эпидермы завязи. У некоторых 
видов (№ 158) основная паренхима стенки завязи очень рыхлая с боль
шими межклетниками, особенно значительными в перегородках, где 
ткань приобретает сходство с аэренхимой, тогда как у остальных иссле
дованных видов межклетники маленькие, ткань плотная. Плодолисти
ки в колонке не всегда плотно смыкаются, оставляя в центре завязи 
полость (№ 334). Число и расположение проводящих пучков завязи 
несколько иное, чем у остальных родов. Процесс созревания плода 
протекает так же, как у остальных исследованных 1л1ю1с1еае: чрезвы
чайно утолщаются стенки эпидермального и выстилающего слоев, сми
нается в стенках завязи и разрушается с образованием полостей в ее 
перегородках основная паренхима.

В семязачатке (№ 334, 131, 158, 161) первый интегумент двухслой
ный (верхняя эпидерма со слегка утолщенной наружной стенкой); вто
рой—также двухслойный. В процессе созревания- семени преимущест
венное развитие получает наружная эпидерма первого интегумента. 
Отличительной особенностью С1а§еа является отсутствие многослойной 
основной паренхимы по ребрам семени, а также исчезновение проводя
щего пучка. Структура семенной кожуры зрелых семян Са§еа состоит 
(рис. 9) из сильновздутых по ребрам и несколько уплощенных по гра
ням крупных клеток верхней эпидермы первого интегумента (№85, 146,- 
145, 148). У гербарных образцов эпидерма сильно ссыхается. Второй 
слой первого интегумента сминается. Второй интегумент в зрелом се
мени местами сохраняется в виде крупных тонкостенных клеток, места
ми же разрушается. Клетки эндосперма такие же, как у остальных 
родов.

Таким образом, характерной особенностью исследованных родов- 
1..Шо1беае являются следующие признаки: своеобразный онтогенез се
менной кожуры, когда преимущественное развитие получает наружная 
эпидерма первого интегумента, а второй в конце процесса формирова
ния семенной кожуры начинает активно разрастаться, и его мелкие 
узкие клетки превращаются в более крупные округлые клетки. В зре
лых семенах он прекращает свою деятельность, теряет содержимое, мес
тами же разрушается.

Роды отличаются друг от друга как особенностями структуры пло
довой оболочки, так и семенной кожуры. К таким признакам относятся: 
особенности выстилающей эпидермы, количество проводящих пучков в 
стенке завязи, наличие полостей и щелей в перегородках завязи, меха
низм вскрывания плода, число слоев в интегументах семени, характер 
утолщений наружной стенки эпидермы первого интегумента, сохранение 
или исчезновение проводящего пучка в ребре семени. Все это дает нам 
право считать структуру плодовой и семенной оболочек необходимым 
дополнением к критерию рода в подсемействе Ы1ю1беае э. э1г.

Различие же в способах вскрывания плода у исследованных ЫНо- 
(беае дает материал для размышления о путях эволюции плода в под
семействе.
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Что же касается Fritillaria —Rhinopetalum, то большое сходство в 
■строении плодов и семян этих родов служит еще одним доказательством 
существующего мнения о принадлежности их к одному роду [26]. Те 
четкие морфологические отличия в строении цветка, которые характери
зуют кавказских представителей Fritillaria—Rhinopetalum, сглажива
ются, если исследовать их по всему ареалу, так как есть Fritillaria со 
■шпорцами на околоцветнике. Сходство же плодов и семян у крайних 
форм этих родов с очевидностью доказывает их идентичность.

Следует отметить своеобразие семенной кожуры Gagea сравнитель
но со всеми остальными исследованными родами. Это, безусловно, 
указывает на обособленность этого рода среди исследованных лилейных.
(Институт ботаники ЛН АрмССР Поступило 20.III 1980 г.

ՇՈՒՇԱՆԱ9.ԴԻՆԵՐԻ ՍԵՐՄԵՐԻ ԵՎ ՊՏՈՒՂՆԵՐԻ ԹԱՂԱՆԹԻ
ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ՄԱՍԻՆ' ԿԱՊՎԱԾ ԸՆՏԱՆԻՔԻ ՍԻՍՏԵՄԱՏԻԿԱՅԻ ՀԵՏ

Գ. Լ. ՕԴԱՆՒԶՈՎԱ

Lilioideae Տ. տէր. ենթաընտանիքի բոլոր ուսումնասիրված ցեղերի 
ալտ ուղն երի և սերմերի համեմատական անաւոոմիական հետաւլոտությոլնը , 
.որպես բնորոջ հատկություն, ի հայտ բերեց սերմի օնտոգենեզում երկրորդ 
ինւտ եղում են տի ակտիվ մասնակցությունը, ինչպես նաև' յուրաքանչյուր ցեղի 
պտուղների և սերմերի կառուցվածքային առանձնահատկությունը։

Fritillaria ՛և Rhinopetalum ցեղերի պտուղների և սերմերի կարւուց֊ 
վածքի մեծ րն ղհ ան ր ո ւթ յ ո լն ր թույլ է տալիս մեզ միանալու այն գիտնական
՜ների կարծիքին, որոնք RՒ| iՈOpeta 1UШ ֊ը դիտում են Fritillaria ցեղի

ա վա լում ։

DN LILIACEAE SAMEN AND FRUIT ANATOMICAL STRUCTURE 
IN CONNECTION WITH THE FAMILY SYSTEMATIZATION

Subfamily Lilioideae s. str.

G. G. OGANEZOVA

Comparative anatomical research of fruit and samen in Lilioideae 
s. str. has revealed an active role of the second integument in samen 
ontogeny and the specificity of fruit and samen structures which is cha
racteristic of each studied genus. Great similarety in fruit and samen 
structures of Fritillaria and Rhinopetalum genuses allows to include 
genus Rhinopetalum into Fritillaria.
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ 
БИОЛОГИЧЕСКИЙ Ж У Р НАЛ АРМЕНИИ

՜ XXXIII, 5, 496—504, 1980

УДК 582.992. (479.242 + 479.25j

НЕКОТОРЫЕ КРИТИЧЕСКИЕ И РЕДКИЕ ВИДЫ 
КОЛОКОЛЬЧИКОВЫХ (CAMPANULACEAE) 

ИЗ ЮЖНОГО ЗАКАВКАЗЬЯ

М. Э. ОГАНЕСЯН

В результате критического пересмотра объема видов Campanula coriacea 
Boiss. el Ky ex Davis отнесен в синонимы вида С. radula Fisch, ex Tchihatch. 
C. keizchovelii Sosn. ex Charadze-в синонимы C. massalskyi Fomin, a Symphyandra 
daralaghezica Grossh. ֊ в синонимы вида S. armena (Stev.) A, DC.

Приводится ряд редких для Южного Закавказья видов с картами точечных аре
алов.

Ключевые слова: колоколъчиковые, полиморфизм, географическое распространение.

В ходе изучения представителей родов Campanula L. и Symphy
andra A. DC. из Южного Закавказья нам пришлось пересмотреть объем 
некоторых видов. Виды изучались в природе во время многочисленных 
экспедиций 1977—1979 гг. Кроме того, изучен материал гербариев 
БИН АН СССР (LE), Института ботаники АН АрмССР (ERE), а так
же определено большое количество необработанного гербарного мате
риала, накопившегося за многие годы в отделе систематики Института 
ботаники АН АрмССР.

Вид Campanula radula Fisch. Издан (без описания) из окр. г. Га
ра в Курдистане и окр. Амадии (in Kotschy, Pl. Alep. Kurd., 1848). Как 
установил Федоров [5], описание этого вида так и не было опубликова
но Фишером, а появилось впервые в труде Чихачева [15], но диагноз 
для Чихачева составлял по экземплярам Кочи Фенцль. Сам Чихачев, 
в сущности, не имел никакого отношения к установлению вида, за ис
ключением того, что поместил чужой диагноз в своей книге. Фишер дал 
подробный диагноз С. radula в рукописи, оставшийся, возможно, не
известным и Фенщлю, и Чихачеву. Этот диагноз приложен к гербарно
му образцу Кочи с г. Гара (Kurdistan, Berg Gara, 10 aug., Th. Kotschy, 
N 623, LE!). Видимо, еще раньше Фишер снабдил этот экземпляр эти
кеткой с провизорным названием С. garensis Fisch. Фенцль распола
гал при описании тремя гербарными образцами: 1) из окр. оз. Ван; 
2) из окр. Амадии к северу от г. Мосул; 3) с г. Гара, к северо-востоку 
от г. Мосул. В 1859 г. из окрестностей оз. Ван был издан (без описа
ния) вид С. coriacea Boiss. et Ку (in Kotschy. Iter Cilic.-Kurd., 
1859, N 472). Позднее Буасье [9] этот вид отнес в синонимы С. ra
dula Fisch, var. minor Boiss. По диагнозу, эта разновидность отличается 
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от типичной формы меньшими размерами всего растения (10—13 см),, 
треугольными и короткими, едва превышающими трубку зубцами чашеч
ки, более овальными листьями и более коротким и широким венчи
ком. Если формально признать растение из окр. оз. Ван (как указан
ное в книге Чихачева на первом месте) за тип С. radula, то изданному, 
хотя и не описанному авторами, из той же местности виду С. coriacea 
Boiss. et Ку должно быть присвоено название С. radula, независимо 
от того, различаются ли как особые виды ванские и курдистанские рас
тения. Если же растения из этих районов принадлежат к разным видам, 
переименовывать нужно растения из Курдистана, т. е. фишеровский, а не- 
фенцлевский тип С. radula. Федоров [5], считая С. coriacea всего 
лишь более ксероморфной формой С. radula, типифицирует С. radula 
экземпляром Кочи с г. Гара № 623 (тип Фишера). Он считает, что и опи
сание Фенцля больше подходит к этим растениям, чем к формальному 
(ванскому) типу. Рехингер и Шиман-Шейка [13], вслед за Буасье [9], 
типифицируют С. radula экземпляром Кочи с г. Гара № 423 (W).

На основе С. coriacea Boiss. et Ку, который так и не был опи
сан, Дэвис 112] описал из окрестностей Вана С. coriacea Davis, избрав 
новый тип: Prov. Bitlis, Adilcevas, in limestone crevices, 1900 m, 
25.V1I1.1954, Davis et O. Polunin, D 24608; Holo E, Iso MB, К. C. ra
dula var. minor Boiss. Дэвис относит в его синонимы. По диагнозу, 
С. coriacea отличается от С. radula меньшими частями всего растения,, 
более коротким опушением, листья простые, зубчатые, верхушечные 
продолговато-овальные, более короткие, зубцы чашечки короткие, ши
рокие, венчик широкий, глубоконадрезанный, внутри голый, тычиноч
ные нити короткие, пыльники не коротко-остроконечные. Вслед за Фе
доровым Дэвис типифицирует С. radula экземпляром Кочи с г. Гара 
Лг 623. Считая курдистанские и ванские популяции разными видами, 
Дэвис предполагает, что даралагезская популяция С. radula может от
носиться к третьему, неописанному виду, по признакам цветка проме
жуточному между С. radula и С. coriacea. Дамбольдт [11] признает 
С. coriacea Davis.

Нами был изучен тип С. radula (Kotschy № 623, LE), несколь
ко экземпляров С. coriacea Boiss. et Ку ex Davis (Iter Cilicio—Kurdicern- 
1859. In castello Wan locis rupestribus praeruptis calcareils alt. 5000'; 
20 sept., Kotschy (EE); Van 5400'; old castle walls, 23.X.1960, 
E. S. Brown № 3282 (LE); Prov. Van, distr. Van, Van-Hosap, 20 km 
E von Hasbasa, 1920 m. ii. M., 8 Juli 1951, A. Huber-Morath № 11077 
(ERE 13261) и большой материал по С. radula из Даралагеза. Раз
меры даралагезских растений варьируют от 3—4 до 30 см. Опушение- 
ria всех виденных нами экземплярах С. radula и С. coriaceae одного ти
па, а длина волосков варьирует очень незначительно и беспорядочно, 
как и форма листьев. Самый яркий отличительный признак С. coria
cea из приводимых Дэвисом—широкие и короткие зубцы чашечки 
( — 1:2), тогда как у даралагезских экземпляров—1:3—1:4. Однако 
и такие пропорции встречаются в Армении, например: Даралагез, 
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р. Арпа, поле, 22.VIII.1946, А. ТаХтаджян, ERE 40374; Ведннский р-н, 
Горован, в стороне от песков, на западном склоне, на скалах, 26.VI. 
J955, Ш. Асланян, Р. Карапетян, ERE 61521. Все виденные нами ван- 
■ские и курдистанские растения полностью укладываются в пределы из
менчивости, наблюдаемые в Даралагезе. Поэтому мы, вслед за Федо
ровым, считаем, что все три популяции относятся к виду С. radula 
Fisch, ex Tchihatch., a var. minor Boiss. не заслуживает таксономиче
ского выделения.

Вид С. radula Fisch, ex Tchihatch. ( = C. radula var. minor Boiss.; 
C. coriacea Boiss. et Ky ex Davis) распространен в Южном Закав
казье в пределах Даралагезского и Урцкого хребтов (Нах.АССР, Ерев., 
Дарал.*).  Общее распространение—Юго-Вост. Анатолия, Курдистан.

* Деление на флористические районы приводится по «Флоре Армении».

Вид Symphyandra armena был описан как Campanula armena 
Стевеном [14] из окр. Кировабада Азербайджанской ССР (In rupium 
fissuris circa Qandsham, Steven, Holo H). После выделения рода Symp
hyandra A. DC. Декандоль [10] перенес этот вид в род Symphyandra 
■под названием S. armena (Stev.) A. DC. Фомин [7], подчеркивая из
менчивость этого вида в опушении и окраске цветков, выделял, кроме 
типичной формы, var. serratosepala Fom. из Южного Карабаха и Та
льица на основании более широких, чем у типичной формы, и зубчатых 
чашелистиков. Гроссгейм [1] из окр. с. Алаяз Ехегнадзорского р-на 
АрмССР описал вид S. daralaghesica Grossh. По диагнозу, он отлича
ется от S. armena следующими признаками: 1) густой и многоцветко
вой метелкой; 2) листьями даже в соцветии на черешках; 3) значи
тельно более крупной чашечкой, только вдвое (а не вчетверо) короче 
венчика; 4) всегда белым венчиком; 5) значительно меньшей опушен- 
иостью всего растения (Армения, Даралагез, с. Алагез, .около 2000 м, 
на скалистых склонах, VIII.1931, И. Карягин, LE!). Федоров [5] при
знал самостоятельность вида S. daralaghezica Grossh., a S. armena var. 
serratosepala Fom. отнес в его 'синонимы. Позднее, однако, Федоров 
низвел S. daralaghezica в ранг подвида S. armena (Stev.) A. DC. subsp. 
daralaghezica (Grossh.) Fedor. [6]. Здесь необходимо отметить, что 
Федоров указывает на произрастание этого подвида в Гегарде (Ере
ванский флористический р-он). Однако нам не известен ни один экзем
пляр S. armena ни из Гегарда, ни из ближайших мест Очевидно, Фе
доров спутал S. armena с произрастающим там Campanula choziatow- 
skyi Fom., который экологически замещает S. armena. Из Ереванско
го флористического р-на S. armena не известна. Сердюкова [4] на ос
новании обнаруженных ею дополнительных морфологических призна
ков восстановила вид S. daralaghezica Grossh.

Просмотренный нами обширный материал показал, что к S. darala
ghezica , даже если выделять ее, можно отнести, кроме типа, только 
изотипы (Армения, Даралагез, г. Теке-Дондуран, с. Алагез, 8.VIII.1931, 
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И. Карягин, Б. Сафиев, ЬЕ; Армения, Даралагезский р-он, г. Теке- 
Дондуран, 28.VIII.1931, И. Карягин, Б. Сафиев, БЕ) и топотипы (Ехе- 
гнадзорский р-он, между сс. Алаяз и Кавушуг, левые склоны ущелья ре
ки Элегис, 1700—2700 м над ур. м., 22.VII.1973, В. Манакян, А. Чар- 
чоглян, ЕНЕ 113003, 113004). Очевидно, это только одна популяция в 
окрестностях села Алаяз (Алагез) Ехегнадзорского р-на, выделяющая
ся более густой, чем у типичной Б. агтепа, кистью. Все остальные при
знаки, приводимые Гроссгеймом, укладываются в пределы изменчивости

Карта !. Распространение Campanula radula и Symphyandra armena в Южном 
Закавказье: О — Campanula radula Fisch, ex Tchihatch. A—Symphyandra armena 

(Stev.) A. DC. A — алаязская популяция S. armena.

S. armena. Черешковые верхние стеблевые листья (включая прицвет
ники) у S. armena встречаются значительно чаще, чем сидячие. «Круп
ная чашечка» у типа Гроссгейма—это просто уже довольно зрелая ко
робочка, чем и объясняются крупные размеры. Что касается «всегда 
белого венчика», то, по Фомину [7], окраска венчика у S. armena меня- 

499



стся в зависимости от высоты—в более низких регионах белая, в более 
высоких—голубая. Однако, нам кажется, что окраска связана скорее 
с географическим распространением. Из виденных нами в природе рас
тений голубоватый венчик имеют экземпляры из Зангезура и Мегрп, 
причем даже на одном растении цвет варьирует от почти белого до раз
личных оттенков голубого. Нет зависимости от высоты над уровнем 
моря. Чисто белые растения мы собирали в ущ. р. Амберд на г. Ара- 
гац. По Дамбольдту [11], для турецких популяций характерен бе-

Карта 2. Распространение Campanula propinqua, С. massalskyi, С. alliariifolia, 
С. rapunculus в Южном Закавказье: 1—Campanula propinqua Fisch, et Mey.; 
2 ֊- C. massalskyi Fomin; 3 — C. alliariifolia Willd.; 4 — C. rapunculus L. subsp. 

lambertiana (DC.) Rech. f.

лый цвет. Возможно, чисто белая окраска венчика у популяций, распо
ложенных к западу от Зангезура, связана с тем, что они относительно 
изолированы. От определенных выводов мы воздерживаемся, так как 
по гербарным образцам о цвете судить трудно. Во всяком случае,. 
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ясно, что таксономическим признаком цвет венчика в данном слу
чае служить не может. Опушение у 5. аггпепа очень сильно варьи
рует, а типовые экземпляры 5. бага1а§Ьег!са, вопреки диагнозу, 
опушены довольно сильно. О викаризме тоже вряд ли можно говорить, 
хотя алаязская популяция и является довольно изолированной (карта 
1). Это единственная известная популяция 5. аггпепа в Даралагезе. 
Нам кажется, что 5. бага1а^Ьех!са ОгоэвН. не заслуживает таксономи
ческого выделения, и ее следует отнести в синонимы Б. аггпепа (51еу.) 
А. ОС. Необходимо отметить, что даже если считать алаязскую попу
ляцию отдельным видом или подвидом, 5. аггпепа уаг. вегга1овера1а 
Рот. следует относить в синонимы типичной 5. аггпепа.

Таким образом, полиморфный вид ЗутрЬуапбга агтепа (81еу.) 
А. ОС. ( = 5. агтепа уаг. зегга(озера!а Рот., Б. бага1а§йег։са СиозвЬ.) 
в Армении приурочен к Арагацкому, Апаранскому, Севанскому, Дара- 
лагезскому, Зангезурскому и Мегринскому флористическим р-нам и по

Карта 3. Распространение Campamula crispa, С. karakuschensis, С- sclerotricha. 
Symphyandra zangezura в Южном Закавказье: 1—Campanula crispa Lam;

2 — C. karakuschensis Grossh.; 3 — Symphyandra zangezura mpsky;
4 — C. sclerotricha Boiss.
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3 ангезу рскому хребту слегка заходит в Нахичеванскую АССР (карта 
1) Распространен также в Восточном. Закавказье (.Малый Кавказ), 
Восточной Анатолии и Северо-Западном Иране.

При определении гербарного материала выявлены также некоторые 
интересные во флористическом отношении виды. Ниже приводим эти 
новые и редкие для Армении растения и точечные ареалы более или 
менее редких видов Campanula и Symphyandra в Южном Закавказье.

Campanula rapunculus L. sub?p. lambertiana (PC.) Rech. f. Новый 
вид для Армении. Кафанский р-он, Шикахохский заповедник, с. Н. Анд, 
платановая роща, 6.VI.1961 г., М. Григорян, ERE № 112346; Мегрин- 
ский р-он, между с. Шванидзор и г. Гюмаранц, Эхнаки дзор, дубовое 
редколесье, 1500 м над ур. м., 11.VI.1978 г., А. Погосян, ERE № 112347; 
Кафанский р-он, окр. с. Н. Анд, платановая роща по берегам реки Цав, 
6.VII.1979 г., М. Оганесян, ERE № 112348, 112349. Общее распростра
нение подвида: Кавказ (Дагестан, Зап. и Вост. Закавказье, Талыш), 
Сев.-Зап. Иран.

Campanula karakuschensis Crossh. Очень редкий вид. Обнаружен
ное нами местонахождение является вторым в Армении: Араратский 
р-он, между сс. Кярки и Советашен, справа от дороги, каньон ущелья 
Джандам-дара, вдоль русла, 19.VI.1977 г., М. Оганесян, Г. Файвуш, 
ERE № 112350, 112351. В СССР вид известен, кроме типового местона
хождения (г. Каракуш в Нах.АССР), лишь из окрестностей с. Ахура 
Нах.АССР и окр. с. Хачик АрмССР. Общее распространение: Юго- 
Вост. Анатолия, Сев.-Зап. Иран.

Campanula propinqua Fisch, et Mey. Довольно редкий вид, в 
СССР ограниченный Южным Закавказьем. Новое местонахождение 
является самым северным для ареала вида: Ехегнадзорский р-он, окр. 
монастыря Шатин, 9.VI. 1978 г., Н. Ханджян, ERE № 1 12352, 1 12353. 
В Армении этот вид распространен только по течению р. Арпа и ее 
притоков в Даралагезе. Общее распространение: Южн. и Вост. Анато
лия, Сев.-Зап. Иран.

Campanula massalskyi Fomin ( = С՛ ketzchovelii Sosn. ex Charad- 
ze). C. ketzchovelii Sosn. впервые цитируется (без описания) в пер
вом издании «Флоры Кавказа» Гроссгейма [2]. Позднее оригинальное 
описание вида с указанием типа (АрмССР, предгорье г. Арагац, г. Богут- 
лу близ с. Пирмалак, 6.VIII.1931 г., Н. Кецховели) дала Харадзе [8]. По 
ее диагнозу, С. ketzchovelii отличается от близкого вида С. massalskyi 
Fomin «формой листьев, более широкими, не столь заостренными на вер
хушке, притом, более короткими чашелистиками». Нами был изучен 
тип С. massalskyi: (Турция) Карсская область, Кагызманский округ, 
по р. Дигор-чай, Беш-Килиса, 7 июля 1886 г., W. Massalsky, LE; изо
тип (LE) и большое количество топотипов С. ketzchovelii. По форме 
листьев экземпляры с г. Богутлу (г. Артени близ с. Арег в Талинском 
р-не АрмССР) от типичных С. massalskyi не отличаются. Что же каса
ется формы и размеров зубцов чашечки, то они вообще в роде Campa-
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nula довольно сильно варьируют даже на одном растении. По этому 
признаку просмотренные нами образцы С. ketzchovelii отличаются меж
ду собой иногда больше, чем от типа С. massalskyi. Следует также от
метить, что г. Богутлу расположена довольно близко от типового место
нахождения С. massalskyi. Учитывая эти факты, мы рассматриваем 
С. ketzchovelii в качестве синонима вида С. massalskyi Fomin.

Кроме типового, г. Богутлу следует считать вторым местонахожде
нием для этого редчайшего и интересного вида. Помимо типового, был 
известен единственный экземпляр, определенный А. А. Гроссгеймом как 
С. massalskyi (Distr. Nachitshevan, inter st. viae terr. Negram et Daros- 
ham, 16.V. 1923, A. Grossheim, ERE № 825). Однако судя по листьям,, 
опушению и габитусу, он не имеет ничего общего с этим видом. Распо
лагая неполноценными образцами (отсутствуют цветки), мы не имеем՛ 
возможности установить принадлежность этих экземпляров к тому или 
иному виду.

Campanula alliariifolia Willd. Обычный для Северной Армении вид. 
На Кавказе распространен в Предкавказье, Западном и Восточном За
кавказье. Общее распространение: Сев. Анатолия.

Campanula sclerotricha Boiss. Единственное местонахождение это
го вида в СССР—окрестности города Ордубад в Нахичеванской АССР. 
Возможно нахождение в Мегринском р-не АрмССР. Общее распростра
нение: Вост. Анатолия, Сев.-Зап. и Центр. Иран, Афганистан, Иракский: 
Курдистан.

Campanula crispa Lam. Своеобразный, морфологически и геогра
фически изолированный вид секции Quinqueloculares (Boiss.) Phitos 
[11], распространен в северо-западной части Армении. Северная гра
ница ареала—Боржомское ущелье [7]. В Армении проходит восточная 
граница ареала. Общее распространение: Вост. Анатолия.

Symphyandra zangezura Lipsky. Этот высокодекоративный и инте
ресный вид—узкий эндемик Южного Зангезура и Мегри, но в этих рай
онах встречается иногда целыми массивами. Морфологически сильно 
отличается от других видов Symphyandra и справедливо выделен в мо
нотипную секцию Parageranion Fed. [5]. По Еленевскому [3], возник, 
не позднее раннего плиоцена.
Институт ботаники АН АрмССР Поступило 20.111 1980 г.

ԶԱՆԳԱԿԱԶԳԻՆԵՐ Ի (CAMPANULACEAE) ՈՐՈՇ ՔՆՆԱԴԱՏԱԿԱՆ 
ԵՎ 2ԱԶՎԱԳՅՈԻՏ ՏԵՍԱԿՆԵՐ ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ԱՆԴՐԿՈՎԿԱՍԻՑ

Մ. է. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

Campanula Լ. և Symphyandra A.DC. ցեղերի որոջ տեսակների 
քննադատական ւէերանայմամԲ Campanula coriacea Boiss. et Ky ex Da- 
vls-p դիտվում է որպես С. г a d u 1 a Fisch. ex Tchihatch., С. ketzchove
lii Sosn. ex Charadze որպես C. massalskyi Fomin և Symphyandra 
daralaghezica Grossh.-Ն' Symphyandra armena (Stev.) A.DC.
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Տրվում են նաև այդ ցեղերի 8 հազվադեպ տեսակների կետային արեալ- 
ներր Հարավային Անդրկովկասում։

SOME CRITICAL AND RARE CAMPANULACEAE SPECIES 
OF SOUTHERN TRANSCAUCASIA

M. E. OGANESIAN

As a result of critical revision of some Campanulaceae species Cam
panula coriacea Boiss. et Ky ex Davis is attributed to a synonym of 
C. radula Fisch, ex Tchihatch., C. ketzchovelii Sosn. ex Charadze to 
a synonym jOf C. massalskyi Fomin, Symphyandra daralaghezica 
Grossh. to a synonym of S. armena (StevA A. DC. The areas of some 
new and rare species are given.
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УДК 582.736-

НЕКОТОРЫЕ НОВЫЕ И РЕДКИЕ ВИДЫ ФЛОРЫ АРМЕНИИ 
СЕМ. FABACEAE

И. Г. АРЕВШАТЯН

Приводятся новые местонахождения для 13 представителей из сем. Бобовых, со
бранные в Армении.

Ключевые слова: флора, находка, Fabaceae.

В процессе определения гербарного материала из сем. Fabaceae об
наружены интересные флористические находки, дополняющие наше 
предыдущее сообщение [1]. Ниже приводится список этих растений, 
гербарные образцы которых хранятся в Институте ботаники АН Арм. 
ССР (ERE) под соответствующими номерами.

Securigera securidaca (j.) Degen, et Derf. Новый монотип
ный род флоры Армении, ареал которого охватывает Средиземноморье, 
Крым, Кавказ (Восточный Кавказ, Карабах, Восточное Закавказье, Ще
кинское нагорье, Талыш и Зуванд), Иран, Сирию. Собран на террито
рии Кафанокого р-на, примыкающей к Азербайджанской ССР, где дан
ный вид имеет относительно широкое распространение: Кафанский р-он, 
в 2-х км ниже с. Неркин Анд, левый борт р. Цав, южный склон, шибляк,- 
6.VII.79, Н. Ханджян (№ 112039); там же, между сс. Неркин Анд и 
Раздере, южный шибляковый склон, по левому борту р. Шикахох, у 
места слияния с р. Цав, 7.VII.79, Э. Габриэлян (№ 111966, 111967, 
111968); там же, 7.VII.79, И. Аревшатян (№ 111952, 111953, 111954).

Trifolium retusum L. ( = Т. parviflorum). Новый вид для флоры 
Армении. Его ареал охватывает Южную и Центральную Европу, Крым 
и Кавказ. На Кавказе встречается в ряде флористических районов, 
спорадически. В Армении собран дважды: Мегринский р-н, окр. с. Айге- 
дзор, 9.VII.78, Э. Габриэлян (№ 111571); Кафанский р-он, с. Цав, пе
ред школой, 1100 м над ур. м., 3.VII.79, И. Аревшатян (№ 112152, 
112153).

Trifolium scabrum L. Новость для флоры Зангезура. Широко из
вестный вид из Западной Европы, Средиземноморья, а также из север
ных районов Ирана и Ирака. На Кавказе, как и предыдущий вид, 
встречается спорадически. Этот редкий вид в Армении до настоящего 
времени был известен из Мегри. Нами наблюдался в шибляке в боль
шом количестве: Горисский р-он, шибляковые склоны Тасского (Шур- 
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нухского) перевала, 3.VII.79, Э. Габриэлян (№ 112155); там же, 
3.VII.79, И. Аревшатян (112156); Кафанский р-он, в 2-х км ниже с. Нер- 
кин Анд, левый борт р. Цав, южный склон, шибляк, 6.VIL79, Н. Хан- 
джян (№ 112154).

Melilotus neapolitanus Теп. Новинка для флоры Зангезура. Ареал 
этого вида—Южная Европа, Крым, Кавказ, Иран. В Армении до по
следнего времени был известен только из Мегрпнского района по един
ственному экземпляру, собранному А. А. Гроссгеймом (1923). Новые 
местонахождения; Горисскнй р-он, правый борт р. Воротан, шибляко
вые склоны Тасского (Шурнухского) перевала, 3.VII.79, И. Аревша
тян (№ 112110); Горисскнй р-он, окр. Татевгэса, сухие шибляковые 
склоны, 9.VII.79, И. Аревшатян (№ 112109, 112111). Во «Флоре Ар
мении» [6], на основании неправильно определенного гербарного образ
ка (№ 15045 [ERE] Melilotus officinalis (L.) Desr.). ошибочно указы
вается для Апаранского флористического района.

Coronilla cretica L. Новость для флоры Зангезура. Средиземномор
ский элемент, редкий вид флоры Кавказа, встречающийся на Восточном 
Кавказе, в Центральном и Южном Закавказье, Карабахе и Талыше. В 
Армении ранее был известен лишь из Мегри. Новые сборы: Кафанский 
р-он, между сс. Неркин Анд и Раздере, левый борт р. Шикахох, у места 
впадения в р. Цав, южный склон, шибляк, 7.VII.79, И. Аревшатян 
(№ 112112, 112114); там же, 7.VII.79, Э. Габриэлян (№ 112113).

Hippocrepis unisiliquosa L. (— Н. biflora Spreng.). Ареал 
этого вида охватывает Средиземноморье и Западную часть Ирано-Ту- 
ранской флористической области. На Кавказе распространен во мно
гих районах Азербайджанской ССР. Ранее в Армении собирался в Мег- 
ри. В Зангезуре собран впервые: Кафанский р-он, между обогатитель
ной фабрикой и пос. Шаумян, юго-восточный склон, 7.V.67, В. Мана- 
кян (№108735), там же, в 2-х км ниже с. Неркин Анд, левый борт р. Цав, 
южный склон, шибляк, 6.VII.79, Н. Ханджян (№ 112102), там же, меж
ду сс. Неркин Анд и Раздере, левый борт р. Шикахох, у места впаде
ния в р. Цав, южный склон, шибляк, 7.VII.79, Э. Габриэлян (№ 112103). 
Горисскнй р-он. окр. Татевгэса, сухие шибляковые склоны, 9.VII.79, И. 
Аревшатян (№112127).

Lathyrus choloranthus Boiss. Ирано-Туранский элемент. На Кав
казе имеет довольно ограниченное распространение—лишь в Южном 
Закавказье, откуда была известна из Апаранского, Ереванского, Даре- 
легисского флористических районов Армении и Нах.АССР. Новый 
пункт произрастания: Зангезур, Сисианский р-он, между г. Сисиан и 
с. Ашотаван, горная степь, 10.VII.79, И. Аревшатян (№ 112087, 112088).

Lathyrus inconspicuus L. Новость для флоры Дарелегиса. Этот вид 
распространен в Средиземноморье и Западной части Ирано-Туранской 
области. На Кавказё он довольно редок, встречается в Восточном и 
Южном Закавказье и Талыше. В пределах Армении был известен из 
Иджевана, Ереванской котловины и Зангезура. Новое местонахожде- 
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лие: Ехегнадзорский р-он, между сс. Шатын и Гетап, восточный сухой 
каменистый склон, 18.VI.57, В. Аветисян (№ 111633).

Vlcia hyrcanlca Fisch, et C. A. Mey. Ирано-Туранский элемент, 
редкий вид флоры Армении. На Кавказе встречается в Южном Закав^_ 
казье и Талыше. В пределах республики этот вид собирался лишь в 
окрестностях Еревана. Ныне обнаружен в сборах из Дарелегисского, 
Зангезурского и Мегринского флористических районов: Мегринский 
р-он, левый борт ущ. Гёрун-дара, северо-западный склон, 1000—1300 м 
над ур. м., 28.IV.58, Э. Габриэлян, Ш. Асланян (№ 67437); Сисиан
ский р-он, выгон выше перегонов, 9.VI.67, Э. Шур (№ 111703); Ехе- 
тадзорский р-он, в 3-х км от с. Чива к с. Арени, слева от дороги, 
G.VI.77, А. Тахтаджян, Э. Габриэлян (№ 111704); Сисианский р-он, 
между г. Сисиан и с. Ашотаван, горная степь, 3.VII.77, И. Аревшатян 
(№ 112141); Азизбековский р-он, ущ. р. Терп, правый скалисто-осып- 
ный борт между Воротанскнм перевалом и местом впадения р. Терп в 
у\рпу, 10.VII.79, Н. Ханджян (№ 112140).

Vicia anatolica Turrill (=V. hajastana Grossh.). Новинка для флор 
Дарелегиса и Мегри. Ирано-Туранский элемент. Редкий вид фло
ры Кавказа, известный до сих пор из Ереванской котловины и 
Нахичеванской АССР. Новые местонахождения: Азизбековский р-он, 
ущ. р. Арпа, близ моста, 22.VI.57, Э. Габриэлян (№ 67450); Мегрин
ский р-он, северные склоны массива г. Гохтансар (Союх), верховья 
р. Вагравар, поляна в дубовом из Quercus macranthera лесу, 4.VII.67, 
Я. Мулкиджанян, В. Манакян (№ 111623, 111624).

Vicia alpestris Stev. Ирано-Туранский элемент. До последнего 
времени [4] данный вид приводился только для Большого Кавказа и 
Зангезурского хребта. Однако оказалось, что это далеко не редкое рас
тение для высокогорий ряда флористических районов Армении (В. Аху- 
рянский, Апаранскпй, Зангезурский): Сисианский р-он, Дарабасское 
ущ., между с. Лернашен и г. Арамазд, 22.VII.57, Я. Мулкиджанян, 
Ш. Асланян (№ 111631, 111632); Гукасянский р-он, с. Дзорашен, вы
ше по течению реки, заросли осинника, южные склоны, 3.VI.62, Я. Мул
киджанян, В. Манакян (№ 111625, 111629); Разданский р-он, 
г. Алибек, вершина, 2600 м над ур. м., 2.VII.64, Ю. Мхитарян 
(№ 111628). Зангезур, Хуступ, близ вершины, 16.VII.69, Т. Попова, 
Н. Ханджян (№ 111627); Ахурянский р-он, окр. с. Джаджур, урочище 
Гзаз, не доезжая до Джаджурского перевала, на щебнистых склонах, 
1900 м над ур. м., 4.VII.74, Э. Габриэлян (№ 111626, 111630).

Vicia hybrida L. Новинка для флоры Зангезура. Этот вид, встречаю
щийся в разных флористических районах Кавказа, в основном сосредо
точен в Восточном Закавказье. В Армении был известен из Иджевана 
п Мегри. Новые местонахождения расширяют ареал этого вида в Юж
ном Закавказье: Кафанский р-он, Шикахохский заповедник, с. Неркин 
Анд, 7.V.60, М. Григорян (№ 111702); там же, юго-восточный склон, 
730 м над ур. м., 2.VIII.62, М. Григорян (№ 82922); там же, между 
сс. Неркин Анд и Раздере, левый борт р. Шикахох, у места впадения в 
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р. Цав, южный скалистый склон, шибляк, 7.VII.79, И. Аревшатян 
(№ 112135).

У1с1а реге§ппа Ь. Новинка для Дарелегисского и Зангезурского 
(Ьлористических районов. Ареал—Средиземноморье, Крым, Централь
ная, Восточная и Южная Азия. Данный вид широко распространен в 
в Закавказье. В пределах Армении был известен из Иджевана, Ерева
на и Мегри. Новые местонахождения: Кафанский р-он, Шикахохский 
заповедник, с. Неркин Анд, 730 м над ур. м., 27.VI.60, М. Григорян 
(№ 111687); там же, левый борт р. Басут чай, юго-восточный камени
стый склон, 5АС61, М. Григорян (№ 111695); Ехегнадзорский р-он, окр. 
с. Хачик, 3.VII.66, В. Аветисян (№ 86838); Азизбековский р-он, окр. 
с. Мартирос, 2000 м над ур. м., 18.VII.72, Т. Попова, Н. Гохтуни 
(№ 111694); там же, ущ. р. Терп, правый скалисто-осыпный борт меж
ду Воротанским перевалом и местом впадения р. Терп в Арпу, 10.VII.79, 
Н. Ханджян (№ 112129); Сисианский р-он, между г. Сисиан и с. Ашо- 
таван, горная степь, 1 ГУП.79, И. Аревшатян (№ 112130).
Институт ботаники АН АрмССР Поступило 20.III 1980 г.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՖԼՈՐԱՅԻ ՀԱՄԱՐ ՄԻ ՔԱՆԻ ՆՈՐ ԵՎ ՀԱԶՎԱԳՅՈՒՏ 
ՏԵՍԱԿՆԵՐ FABACEAE ԸՆՏԱՆԻՔԻՑ

Ի. Գ. ԱՐԵՎՇԱՏՅՍ.Ն

Հոդվածում նշվում են Հայաստանի ֆլորայի համար նոր և p/1.՛ հանդի
՛դ ող Fabaceae րնտանիքի 13 տեսակների աճման նոր վայրերլ

SOME NEW AND RARE SPECIES OF FABACEAE 
FAMILY IN ARMENIAN FLORA

I. G. AREVSCHATIAN

New locations for 13 representatives of Fabaceae family gathered 
in Armenia are presented in the paper.
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XXXI И, 5, 509-514, 1980

УДК 56.075:581.4

список ископаемой пыльцевой флоры 
ТРЕТИЧНЫХ (МИОЦЕНОВЫХ) ОТЛОЖЕНИИ 

ЮГО-ЗАПАДНОЙ АРМЕНИИ

Л. К. МАНУКЯН

Приводится список флоры третичных отложений Октемберянского՛ прогиба, 
охватывающей 210 таксонов: споровых—38, голосемянных—40, покрытосемян
ных—218, в составе 86 семейств, 121 рода и 60 видов, из которых 22 вида описа
ны нами впервые

Ключевые слова: миоцен, ископаемая пыльца, спора.

В течение ряда лет (196'3—1978) проводились палеопалинологиче- 
ские исследования осадочных отложений Октемберянского прогиба по 
многочисленным разрезам скважин. В результате послойного изучения 
кернового материала данной толщи выявлены одиннадцать комплексов 
спор и пыльцы, охватывающих пять самостоятельных стратиграфичес
ких подразделений, относящихся к нижнему, среднему (конскому гори
зонту) и верхнему миоцену, нижне-среднему и верхнему сармату. На 
основании детального анализа уточнен возраст отдельных стратигра
фических подразделений, а также восстановлены закономерности раз
вития флоры и растительности данных отложений. Обобщение этих 
исследований опубликовано в отдельных работах [1—4, 6].

Выявленная богатая ископаемая пыльцевая флора охватывает раз
личные типы растительности. Основная растительная формация мио
ценовых отложений Октемберянского района—это смешанные леса, со
стоящие из широколиственных листопадных элементов с примесью 
хвойных и споровых.

Поскольку других данных о пыльцевой флоре Октемберянского 
района в литературе не имеется, а сведения о листовой флоре слишком 
скудны [5], мы считаем необходимым опубликование полного списка 
пыльцевой флоры третичных отложений данного региона.

Приведенный список растений дополняет и обогащает общее пред
ставление о составе флоры миоценовых отложений Юго-западной Ар
мении.
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Список ископаемой пыльцевой флоры Октемберянского прогиба

Таксоны

М и о ц е н ы

НИЖ
НИЙ средний

верхний

нижний 
средний 
сармат

верх
ний
сар
мат

октемберянская 
свита

конский 
горизонт

разданская 
свита

палинологические комплексы

I II-VII V1II-IX X XI

1 2 3 4 _ 5 6

Споровые

Г олосемяиные

Sphagnum sp.
Lycopodium sp.

+ + +
Selaginella sp. + +

Maratiiaceae +

Botrychium sp. +

Ophioglossum sp. +

Osmunda sp. + +

Schizaeae sp. +

Lygodium sp. 4-
Mohria sp. _1_

Anemia caucasica _j_ +

Anemia sp. + +

Pelleteria sp. +

Ruffordia sp. +

Gleichenia sp. + +

Hymenophylium sp. -4-

Cibolim sp. +

Diksonia sp. + +

P teris cf. excelsa Link
Pteris sp. + -L-

Pteridium cf. aquilinum L. + +

P teridium sp.
Gymnogramma sp. + +

Coniogramma sp. +

Anagramma sp. +

A ngiopteris sp. +

Cyalhea sc. -4֊
Driopteris sp. +
Woodwardia sp. -4֊

Asplenium midus
Polypodium cf. serratum (Wild.) Futo +

Polypodium sp. + +

Salviniaceae +

Benneltites sp.
Cycas sp.
Encepbalorthos sp.
Ginkgo sp.
Lebachia sp.
Podozamiies sp.

* Последовательность таксонов приводится по системе А. Л. Тахтаджяна 
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1

Araucaria sp.
Agathis sp.
Dacridium sp.
Podocarpus arakelianii Manukian
P. porrecta Manukian 
Podocarpus sp.
Taxaceae
Taxus cuspidata Sieb. et Zucc.
"Pinaceae
Abies sp.
Picea aquilus Manukian
Picea obovata Ledeb.
Picea sec. Eupicea
Picea sp.
Tsuga sp.
Cedrus cf. atlantica Manetti
C. cf. deodora Loud.
C. originalis Manukian
C. pectinacea Manikian 
Cedrus sp.
Keteleria sp.
Larix sp.
Pinus s/g (sec. Haploxylon)
Pinus s/g (Diploxylon)
Pinus s/g (sec. Strobus)
Pinus cf. korainsis Sieb. et Zucc.
P. obovata Ledeb.
P. pirea L.
.Pinus protocembra Zaki.
P. reticulat a Manukian
P. tenuis Manukian
P. sibirica (Rupr.) Mayr 
Pinus sibiricifolia 
P. Silvestris L.
P. vulgaris L.
Pinus sp.
Taxodiaceae
Cryptomeria sp.
Sequoia sp.
Glyptostrobus sp.
Cupressaceae 
Thujopsis sp. 
Ephedra sp.

2 3 4 5 6

+
+

+
+

+ + + —
—•— —
— —1—

+ + 4- + 4֊
+ ֊*-
+ _L_

4- -L 4+
+

+
4-_L +

+ 4- 4՜ + +
+ —]—
+ 
+

+ + + +
+

+ •1- 4՜+
+

+
+
+ +

4՜ +
~r

4
+ + u-
+ + + 4՜
+ + +
+ 4-

+ + -I- +
+ + —|—■

+ 4
+

+ — +

Покрытосемянные 
а. Двудольные

Nymphaeac eae 
Nuphar sp.
Menisperm aceae 
Ranunculac eae 
Thalictrum sp. 
Aruncus sp. 
Trochodendr on sp. 
Hamamelida ceae 
Parrotia sp. 
Corylopsis sp. 
Hamamelis sp. 
Lyquidambar sp. 
Platanaceae 
Ulmus hrazdanica Man ukian 
U. cf. laevis Pall.
U. cf. minor Manukian 
U. cf. scabra Mill.
■U. vera Manukian
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I 2 3 4- 5

Ulmus sp.
Zelkova carpinifolia (Pall.) Dipp.
Z. convexa Manukian
Zelkova sp.
Celtis sp.
Planera communis Manukian
Morus sp.
Urtica cf. dioica L.
Fagus sp.
Notofagus sp.
Castanea crenatlformis Samig.
Castanea sp.
Castaneopsis sp.
Quircus boltzovae Manukian
Q. dentatiformis Panova 
y. panovae Manukian 
Quercus sp.
Alnus sp.
Betula sp.
Ostrya sp.
Carpinus sp.
Corylus sp.
Myrica araratlca Manukian
Myrica complycata Manukian
M. granulosa Manukian
Myrica sp.
Comptonia sb.
Cyclocarya cycloptera (Schlecht.) I. lljinsk.
Pterocarya sp.
Juglans sp.
Carya glabreformis Boitz.
C. octembertanica Manukian
Carya sp.
Engelhardtia sp.
Platycarya compacta Manukian
P. elegans Manukian
P. plicata Manukian
Platycarya sp.
Chenopodium cf. glaucum L.
Chenopodium sp.
Atriplex sp.
Anabasis sp.
Salsola sp.
Coryspermum sp.
P..'lygonaceac
Rhenm sp.
Brassicaceae
Salix eramiani Manukian
Salix sp.
Ericaceae
Sapotaceae
Tilia cordata Mill.
Tilia sp.
Rosaceae
Geum sp.
Saxifragaceae
Rubus sp.
Fabaceae
Cytisus sp.
Vici a sp.
E mpetraceae
Myrthus sp.
Onagraceae
Elaegnaceae 
Rutaceae

+ 
+ 

4-
 

+ 
4-

4-
4֊

 
֊1

֊֊
 +-I-+

4-
 

++
 

+ 
+ + 

+ 
+

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

M
 +

 +
 

4֊
4-

4-
 ֊1֊ + +

 
-I-

++
+ ++

+ + +
 +
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+ 
+ E

 +
 +

++
H

-+
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++
++

++
+ +

+ 
++

 4-4֊ 
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 +
 +

 + 
4-
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|- +4
 +

+ 
+H
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4-
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4-
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+ 4
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!—
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б. Однодольные

1 2 3 4 5 6

Anacardiaceae
Pistacia sp. +Rhus sp. -4- + +Cotinus sp. -4-

Aceraceae +

Sapindus sp. +

Geraniaceae + I
Zygophyllaceae +

Polygalaceae —

Cornaceae -f- _L _L

Swida sp. +

Nyssa sp. +

Arallaceae +
Hedera sp. +

Aplaceae -j- + J-
Ilex sp. +

Evonymus sp. + +
Rhamnaceae 1 +
Vilaceae -4-

San talaceae +

Fraxinus sp. ֊j— հ
Rubiaceae
Caprifoliaceae +

Lonicera sp.
Dipsacaceae +

Scabiosa cf ochroleuca L. +
Knautia cf. arvensis (L.) Coult.
Lythospermum pseudomacrotomia M. Pop. +

Plantago major L. 4-
Viscum sp. +

Lamiaceae -J- <֊ -1-

Hedysarum sp. + +

Heiichrysum sp. +

Asleraceae
Artemisia cf. vulgaris L +

Potamogetonaceae
■Cyperaceae 
Nypa sp. 
Palmae 
Sabal sb. 
Chamaerops sp. 
Typha cf’ latifolla L.

Выявленные таксоны (210) охватывают группу споровых—33, голо
семянных 49 и значительное число древесно-кустарниковых и травянис
тых покрытосемянных растений—128 (86 семейств, 121 род 60 видов), 
из которых 22 вида описаны нами впервые (։пес1.) [6].
1гнститут ботаники АН АрмССР Поступило 15.XII 1979 г.

4ԱՐԱՎ-ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՐՐՈՐԴԱԿԱՆ ԴԱՐԱՇՐՋԱՆԻ 
(ՄԻՈՑԵՆԻ) ՐՐԱ՜Օ՚Ո ԾԱՂԿԱՓՈՇՈՒ ՖԼՈՐԱՅԻ ՑՈՒՑԱԿԸ

I,. Կ. ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ

Աշխատանքում բերվում է Հոկտեմբերյանի շրջանի երրորդական դարա
շրջանի ֆլորայի ընդհանուր կազմը ըւ/տ պ ա լե ո պ ա լին ո լո դի ա կան տվյալնե
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րի, Հայտնաբերվել են 210 տաքսոններ բուսականության տարբեր խմբերից' 
սպորավորներ' 33, մերկասերմեր' 39, ծածկասերմեր' 128, որոնք կազմված* 
են ծառերից, թփերից և խոտատեսակներից:

Նշված բուսական խմբերը 86 ընտանիքի ներկայացուցիչներ են' 121 ցեղ„ 
60 տեսակ, որոնցից 22֊ր նկարագրվում է առաջին անգամ:

THE LIST OF THE FOSSIL POLLEN FLORA OF THE TERTIARY 
(MIOCEN) DEPOSITS OF THE SOUTH-WEST ARMENIA

L. K. MANUKIAN

The list of flora of tertiary deposits of the Hoktemberian flexure is 
given which includes 210 taxons :(spore — 33, gymnosperm — 49, angi- 
nosperm — 128) constitudet of 86 families, 121 genuses and 60 species, 
from which 22 are described for the first time.
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УДК 502.75.581.526

РЕДКИЕ И ИСЧЕЗАЮЩИЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ ФОРМАЦИИ 
АРМЕНИИ И ИХ ОХРАНА

Л М БАРСЕГЯН

В работа .1лется научное обоо-оиз-ше необходимости охраны рчд » интересных н 
Сотаинко геограЩш.чч лом отношении растительных формаинй, содержащих множество- 
редких, эндемичных и реликтовых растении

Ключевые слона: растительная формация. охрани. >н»)ем. р-лик-. яоыхТнпелснис.. 
экосистема.

Армянскую ССР по праву можно считать «ботаническим музеем 
иол открытым вебом». На сравнительно небольшой территории респуб- 
тки (всего 29.8 тыс. кл. км) чередуются по меньшей мере 10 узловых

типов растительности и множество редких, 
формаций.

В республике, занимающей всего 0,13% 

уникальных и реликтовых

территории СССР, про-

I

в .растает свыше 3200 видов высших растений [19] из 6000, встреча
ющихся на Кавказе |7|. и 17520, встречающихся в СССР [20].

Расположение республики на стыке трех разных флористических 
областей и подобластей—Пирку«бореальной. Прано-Туранекой. Перед- 
:еа татской и пяти Провинций I. подвривьнний Кавказской, Армено-

Иранской. Армянской. Атропагейской Ценгральновнзюлнйекой [13 
16 25] обусловило рэчвктис способра зной и очень интересной фло
ры и растительности.

Дикорастущая флора и растительность это огромный запас все
возможных полезных растений: лекарственных, технических. съедобных, 
кормовых, селекционных, декоративно-».» пленительных и т. д. [6, 8, 17. 
18].

Дикорастущие растительные формации являются хранилищем ге- 
юфонда многих псиных и интересных видов во всем их популяционном 
разнообразии, имеющих важное значение для самых разных аспектов 
кизни человека от чисто практического до познавательного и эстетп- 
гсского. Естественно, такое богатство природы требует любовного се 
бережсиия и использования

Однако за последние десятилетия я нашей малоземельной респуб
лике нс осталось уголков, где природные растительные сообщества раз
вивались бы спонтанно без прямого или косвенною Н.П1.ЧМИЯ человека. 
Быстрый рост населения и все возрастающие потребности в новых био- 
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֊логических ресурсах настоятельно требуют увеличения площадей сель
скохозяйственных угодий. Из-за усиливающейся хозяйственной дея
тельности человека неуклонно сокращаются территории болот, солон
чаков, степей и полупустынь. Общая площадь одних только освоенных 
болот в Армянской ССР превышает 20000 га. пустынь и полупустынь— 
GOOOO га, степей—80000 га.

В результате интенсификации мелиоративных работ уничтожаются 
не только отдельные виды или группировки растительности, но и целые 
ассоциации или форма։։։:։։. Под угрозой полного уничтожения из тер
ритории республик։։ находятся болотные, псаммофнтныс и галофитные 
типы растительности, охватывающие примерно 25% флоры Армении. 
Широко ра шерпутое освоение природной растительности привело к раз
рушению и уничтожению ценнейших элементов флоры и растительно
сти. Многие виды, произрастающие в болотах, солончаках и степях, как, 
например. Nuphar luteuni, Acorns calamus. Gladiolus halo’philus. Peuce- 
danurn zedclmeycrlanum, Isatis arnoldiana, Oenanthe sOphiae, Sonchus 
sosnowskyl и др. уже безвозвратно изчезли из флоры Армении [1|. 
( терты слипа icm.iii еще нс подвергшиеся ботаническим исследованиям 
многие растительные формации. Большой флористический и фнтоце- 
пологический урон понесла растительность аридных районов республи
ки в связи со строительством водохранилищ Азат, Арии, Карнут, То- 
лорс и т д. Особенно ощутимо катастрофическое уничтожение гипсо- 
фпльных растин ։ы։ых формации, с участием таких уникальных расте
ний, как Lactuca takhtadzhianli. Zygophyllum atripllcoides. Hedysarum, 
anuenum. Astragalus eriopodus, AcanlhoHmon annenum в районах с. .Зо
ва щен и Азат.

В еще более беззащитном состоянии нахо иггся горные степи Арме
нии. Парадоксально, по факт, что Армянская ССР, являясь в основном 
степным регионом, ие имеет пи одного степного заказника, более того, 
ныне не имеет ни одного более или менее хорошо сохранившегося степ
ного массива. Черноземные стен։։ Армении уже давно потеряли свои 
ландшафтные черты Уцелевшие участки либо каменистые, шбо рас 
положены на крутых i орных склонах и нс могут быть распаханы. Осо
бенно тоетой но сожаления уничтожение первичных горных степей Ши
рака. Еще крупнейший русский фитогеограф II. II. Кузнецов, посетив
ший в 1910 году Ширак был поражен богатством его флоры и струк
туры растительности. Он писал щ> этому поводу: «Можно подумать, 
будто какая-то неведомая сила, похитив когда-то частицы беспредель
ных южио-русскшч степей, перенесла их и к концентрированном виде 
поместила в этом укромном уголке Кавказа» [10].

За последние годы беспощадно используются плодородные черно
земы в цветоводстве, для теплиц и оранжерей, горшечных растений, 
устройства газонов, рекультивации земель (в жилых микрорайонах). В 
местах заготовок земли остаются рытвины, которые впоследствии пре
вращаются в очаги эрозии.
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Мы далеки от мысли, что осгашпиеся типы и формации раститель
ности неприкосновенны Задача заключается в том. чтобы не пассивно 
наблюдать природу, а на основе широких научных исследований поста
вить богатства ее на службу человеку, ио при условии принятия 
мер по ее восстановлению и сохранению эталонов естественной приро
ды. В ходе геоботанического и флористического изучения растительно
сти Армении мы поставили перед собой задачу зарегистрировать наибо
лее интересные в ботанико-географическом отношении растительные 
формации,'которым угрожасч опасное: вымирания в результате антро
погенного пресса.

Для правильной научно-практической интерпретации и организации 
охраны все эти растительные сообщества изображены на карге [4|.

Карта редких и исчезающих растительных формаций наравне с 
«Красной книгой» выступает в защиту растительных сообществ. Мы 
находим, что лучшим способом охраны редких и исчезающих растений 
и их многочисленных популяций, несомненно. является природный фито
ценоз, который обеспечивает возможность всей экосистеме или биогео
ценозу осуществлять свою генеральную функцию материально-энерге
тический обмен с окружающей средой Попытки изъять узко-локаль
ные. редкие и эндемичные растения из природных экосистем, высажи
вая их в ботанических сидах, заповедниках и заказниках, не всегда за
вершаются удачен.

В список охраняемых растительных формаций включены 35 наибо
лее интересных сообществ, отражающих специфику растительного по
крова Армении. Перечислим главные из них

I. Фрагмент ситниковых засоленных болот (50 га). Араратский р-н. 
поселок Арарат, близ горячих минеральных источников «Тту-джур». 
Это единственное местообитание в СССР для таких видов, как Micro- 
спепнпп coralloirics, Linum seljukorum. Thesium compressum. Inula 
seldliizii, I'alcarla faicarioidcs. Gypsophyla anatollca, Iris niusiilmunic.։. 
Араратские болота по флористическому составу и структуре фитоце- 
1ьмов очень сходны с Цснтральноанатолинскпми болотами Малой Азин 
[5. 14,21—23].

2. Водио-болотная растительность небольших озер (Паралич, 
Тзрукилич. Жангот-лич и т. д.) Дорийской нагорной равнины, близ 
с. Кыз-Кала (150 га). Данный район по нраву следует считать одним 
гз мощных рефугиумов бореальной в-ыно болотной флоры Малого Кав
каза. Многие из произрастающих и этих озерах в болотах растений 
являются реликтами третичного и послеледникового периодов: Sal- 
vinla natans, Nymphaea alba, N. Candida, Carex bolieniica. Carex vagl- 
nata, Utricularla intermedia, 1,1. minor. Veronica scute Hata, Eiatlne alsi- 
nastrum, Scirpus suplnus и др. [2, 3. 12].

3. Участок солончаковой пустыни (15 га). Октемберяпский р-н. 
со. Ерасхауи. Аразап, Эвджплар, близ экспериментальной базы Инсти
тута агрохимии и почвоведения. Охраняемые растительные формации 
состоят из Nitraria schoberj. Halocnemum strobilaceum. llalostachys 
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caspica. Kalidiuni casphum, Tamarlx «inyrnensis, Blcncrtia cyclopiora 
и др.

1. Участок нсаммофитной пустыни (20 га) ио левому берегу реки 
Веди, близ с. Ворован Араратского р-на. с участием Calligoiwn 
polygono’des. S .Isola taniamschjanioe, Achillea tenuilolia, Allium akak a. 
Astragalus stcvenianus, A. paradoxus. Verbascinn stiworowianum. Stipa 
hohenackeriana, Gau linopsis macra и др.

5. Тугайная растительность поймы р. Араке, близ Лглрвка. состоя- 
щт.1 и5 тополя евфратского (P.'pulus euphratica). эриэнтуса (Erlanthus 
purpurascens). селитрянки (Nltraria schoberf), тростника (Phragmites 
australis), тамариксов (Tamarlx Florida, T. hohenackerl, T. ociandra).

Наличие в ней ряда чрезвычайно редких для Кавказа и Армении 
шредпеазиатскпх дериватов Pcriploca grace:։, Populus euphratica, \it- 
raria schobcrF, Brian thus purpurascens. Imperata cylindrlca, видов радов 
Tamarix. Aeantliollniori, Astragalus и г. д. свидетельствует и древнем 
и реликтовом характере этой растительности. В комплексе раетнтель 
пых формации поймы реки Араке в Мегринском р-не прои цкн iaei мно
го атропатенских. сахаро-синдских или сахаро-аравийских элемен

тов: Acantholimon araxanum, Scrophularla atropalana. Seidlitzia florida 
Cilruilus colocynthus, Anthochlamys polygaloides, Lappula spinoearpos. 
Erodium oxyrrynchum и др. [14. 21. 24—2G|.

6. Характерные участки полупустынной и горно-степной раститель
ных формаций с участием дикорастущих колосовых растений; а) \бо- 
i'.hhckhh р-н. меж.в ее. Гегйднр и Шорахшор, залежные земли Гос.тес- 
фонда, осваиваемые под лесонасаждения (50 га): б) Вайк, Гхшнадзор 
скин р-н. выше с. Агавнадзор. урочище -.Мкртичи 1тонёй> (10 га). На 
\ казанных территориях встречаются редчайшие п уникальные виды ш- 
ких пшениц, ржи. ячменя, згилопсов и других покрытосемянных— 

Tri ti cum boeotitmn. Т. araratlcum, Т. urartu, Ilordeum spontaneum 
II. niurinum, Secale vavilovii, Aegllops columnaris, A. triuncialis. Amblyo֊ 
pyrum muticum. Gundelia lournefortli. Actlntdema macolema, Cidioriuni 
glandulosum, Phalaris paradoxn и др. Им свойствен большой внутри
видовой полиморфизм [6. 17, 18]. Лесокультуры пока не мешают вое 
производств} диких пшениц, однако постепенное узеличённе кроны, се
нокошение и орошение могут окончательно погубить их.

7. Пустынная растительность третичных красных глин (3 га), Ере
ван. поселок Взрдашсн. воли.л: раскопок древнеармянского города 
Зребупн .'Ломиннруют-Auiberboa gkuica, Koelpinla linearis. Trigonel la 

■noeana, Gundelia tournefortii. Chamaemelnm nobile. Aegllpps triuncialis.
8. Заросли бузины (Sambucus Ugranii). Арзик. каменист:-.։? берега 

p Раздан (I га).
9. Реликтовая картина иудиного дерева (Cercis griiiiiliii) в Мег- 

рннском р-не, между се. Пювэдп и Шванидзор (10 га).
10. Уникальная роща бека восточного (Pagus orienta’is) с \ части 

см Acer hircenmr. в К.афанском р-не. близ с. Сращен (20 га).
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II Заросли лсчцнниика (Согу1и$ ахеИзпа), Красносечьский р-н. 
с. Баш-Гюх, правый бор! ущелья р. Дзегам-чай (40 га).

12 Куртины медвежьего ореха (Согу1Ш со1игла) и бука (40 га). 
Иджсванский р-н, выше с. Тала, близ с. Сев-кар. Шамшадннский р-н. 
р. Ахум.

13. Платановая роща (Р1а1апщ< опе^аИв) по р Цав (150 га).
I I. Ахнабадская тиссовая роща (третичный реликт)—в пределах 

Днлпжанского государственного заповедника (25 га).
15. Классическое местообитание пагорноксерофильной раститель

ности на АрегунийскОм хребте, оз. Севан (20 га), с участием .\braga- 
1н8 £е$е10агеп518. А. §]ппа1еи$. А. $еуягщеО$1$, А. ^ок($сЬа։си$. ОпоЬ- 
гусМ$ югпига. ргегспз и гсг:п11нга. $оП.и$ 1:г]а51апа, Rhi-.Ti.nus саИ1аг- 
Иса и др.

16. Прибрсжнпцсвые луга (Ле1игори8 НИогаИя) (20 га). Располо
жены между железнодорожными станциями Эчмиадзнн и Ка.мышлу.

Римки журнальной статьи нс позволяют подробно остановиться и 
на других растительных формациях, которые нуждаются в охране [4. 
П]. К их числу относим луговые, лугостепные, лесные, иагорнокссро- 
фнльвыс формации. Особую тревогу вызывают наши альпийские лу
га—яйлаги; они низкопродуктннны, засорены, деградированы, фитоце- 
нологически неиолпочленны. Продолжительная перегрузка пастбищ 
скотом многих горных массивов (Гегам. Арэгац, Лалвар и т. л.) приве
ла к их расстройству, оголению, опустошению.

В число редких и исчезающих растительных формаций мы включи
ли некоторые массивы буковых и арчовых лесов, сообщества, лишив 
1ЧПГСЯ способности естественной саморегуляции в связи с воздействием 
внешних факторов и затуханием естественного возобновления.

Предлагаемые нами для охраны редкие, и исчезающие раститель
ные формации территориально незначительны и не могут отрицательно 
повлиять па почвенный баланс республики. Сохранение их в естест
венном виде, помимо ботанического, вызвано экономическими, эстети
ческими и моральными побуждениями Редкие н исчезающие расти
тельные сообщества являются народным достоянием- -щедро отдавая 
людям свою силу, богатство, красоту Использование этих сообществ 
влечет за собой и исчезновение эндемичных или редких представите
лей фауны.

Наступило время организации активной зашиты пеннейших элемен
тов растительных ландшафтов, поскольку па смену исторически «акре- 
нившемуся пассивному пользованию растительными богатствами при
шло интенсивное природопользование, с максимальным изъятием при
родных ресурсов при минимальных затратах труда и энергии и без осо
бых забот о будущем.

Последствия, которые влечет за собой нарушение гармонии элемен
тов природных ландшафтов, диктуют необходимость разработки и усо
вершенствования режима охраны наиболее типичных, эталонных участ
ков природной растительности.
Институт ботаники АН АрмССР Поступило 20.111 1980 г.
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱԶՎԱԳՅՈՒՏ ԵՎ ԱՆՀԵՏԱՑՈՂ 1‘ՈհՍԱ‘ւԱՆ 
յԼ1ՈԼԿԵՏՈհԹՅՈ1»ՆՆԵՐ1! ԵՎ ԴՐԱՆ6 ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ

и ս՚. наршдзаъ

Արդյէէւ նաբերուքՅ յան և ա եի/՚եիկայի րոէէէն ղա բղա է) ում ր _ :ս յ ՛լա կէսն Ա1/ձ~ում 
,!.'1ս։1ւ' վնասներ կ հասցնում կենդանի ին ո։ [} յան ր: „անրա պետոէթ յան րււ լսա
կան աշխարհի կսրուսաներր լեն սահմանափակվում միայն աոանձին րուսա- 
տեսակներով ր 1ք ա ս >ւ ա յա կան բնույթ Լ կրում նաև բու ս ա աշ խ արհ ա է/րտ կան 
ահւ>ակ1,աիր բացաոիկ մեծ Հ ե ա ա րր րր ա ի յսէն ներկայացնող բուսական հա- 
մակեցուի յունների ոչնչացումր: ներկայումս բնաջնջման եզրին են կանղնաձ 
վայրի ցորեններ, տարեկաններ, աշորաներ, վարսակներ, վուշեր սյարւււնակսղ 
կիսաանասլսւաային և լե ոն ա ա ա էի ա սորան այ ին ր ու սա կան /.•։ թ յ ան չաա էաւ/ա- 

կեէքԱէթյՈէններւ
Լուսաբանվում Լ Հայաստանի • ու» ա աշ խ ա ր Հա զրա կ ա՛հ ե մ ո ղ ւ/էն ա ե ււ ա ■ 

կան էսոսէվել կարևոր նշանակություն ունեցող բուսական խմբավորումների 
աոանձին Հատվածների որս Հւզանության ան Հրամ եշտէււթյոէ հր, այն ‘Համարե
լով Հաղվա զյսւա, Լնէքհմ ե ռելիկտ բույսերի տեսակների ու սրւպ ուչյացիա- 
ների բնաջնջում ից փրկերււ միակ ե տնւիոխարինելի միջոց;

RARE AND DISAPPEARING PLANT FORMATIONS 
IN ARMENIA AND THEIR GUARD

A. M. BARSEGIAN

The scientific basis oi the necessity of guard of some int resting 
In botanico*geographieal sense plant formations containing multiple rare, 
endemic and relict plants is given in the paper.
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ВИДОВОП СОСТАВ И МАССА МХОВ ОСНОВНЫХ 
ФИТОП,ЕНОТОВ ГОРЫ \РАГАЦ

Л. ։1 ЗНРОЯН. В. А МАНАКЯН. В. Е. ВОСКАНЯНВ основных сообществах полупустынного, горно-стенного, лугогтеплого ty'i.-in1»- минсхого 1՛ альпийского поясов и-учились ендовой ссктан. масел и npoc- rmiiioi «кры- тьв мхов. Всего lapmicTpnpdnano 30 видов м.чон произрастающих и • ՛ »чпе • ним
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При изучении структуры и фитомассы сообществ наряду с другими 
компонентами необходимо учитывать видовой состав и масел мхов как 
неотделимую часть ценоза.

O...I т./рсмсино с игелндиванни.ми бнонродуктнвности основ։- »։х фя- 
тоцеиозов полупустынного, горно-степного, л у гостей кого, субальпий
ского и альпийского поясов массива г. Apsraii нами и-учились видовой 
состав, масса и проективное покрытие мхов [1 о].

Marepuu.i и л՛. Работн .'чио.пп in и 1971 -78 ։г. сг-чг.-.п՛-р ։՛. .՛ u'lpyr-ным методами. Для определения м.дчы мхов ьснольдовалпсь методы Родич > и др [7] и KiiatcnoHipBCKOio [6] В ассоциациях полупустыни и горной тепн, ;■ мохо- гый покрое прелстав.чен п эсповном редкими пятнами [2|. брнл-п. пробные л.тчн . n. i ра пи ром I и2, и леейцпгщпях лугпетени-‘1.5 мЧ > » субплвинА. .. .,՝. н аль. й՛ кпд е.25 ••:•։ г.с. 5 Понторг«леП ь каждой neeoimauiiit. Мхи отдеяялпгь от ч».нтн - i <гиипл;:сь черсч густое сито Зачем о։мылились иг субстрата пи : .■.;<>•-» спи и и ։ масса после донгдення > абсплстио сухою состоя-.him ii.HteitntJiaaacb. Пр։;՛.1 глппог покрытие мх<.и он редел нл ось яри пОмомш сетки (20x20 см) с Яч< ixi.mh 2X2 •՛•
Результаты и обс.ьжо/'Агиг Каменистая полынная полупусты!:я про

стирается \ подноткья южного и юго-западного макросклопов и ՛ ниж
них предгорьях г. Арагац в пределах 1000 1300 м над ур. м. Ви.юиой 
состав растительного покрова <десь богат и разнообразен- нам.։ ларе֊ 
I истрнроваио 116 видон цветковых растений. Основным эдифик.лором 
является Artemisia fragrant. Веспой п травостое болшпую ро.н играет 
эфемерная растительность. В ней наиболее paenptki ранены Dra

bopsis nuda, Ceratocephalus falca'a, Androsace maxima и др. 
Проективное покрытие и разгар развития эфемерной растите.’ьиостп 
достигает 50 70, а после се отмирания—30—10%.

В ассоциациях каменистой полынной полупустыни нами собрано 
7 видов мхов, из них 5 встречаются на почве, а 2 на камнях (табл. I). 
Как по набору видон, так и но количественному соотношению моховый
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покров здесь неодинаков. При этом только один из видов в основном 
является преобладаюшим для каждого из сообществ цветковых расте
ний [2]. В условиях полупустыни мхи хорошо заметны ранней веснойТаблица iБриофлора основных фитоценозов горы АрагацВиды Ценозы* Местообитание

Amblystegium serpens (Hedw.) В. S. G. MS, M. S. SoBrachythecium rivulare B. S, G. M, S, A SoBrachythecium velulinum (Hedw.) B. S. G. A SoBryum argenteum Hedw. SD, MS, M SoBryum caespiticium Hedw. MS, M, S SoBryum sp. 1 SN, M, MS SoBryum sp. 2 M, S, A So, StBryum torquescens Bruch ex DeNot. M. S, A SoDesmatodon latifolius (Hedw.) Brid. M, S, A So, StEncalypta alpina Sm. A SoEncalypta vulgaris Hedw. A SoGrimmia alpestris Nees A SoGrimmia elatior Bruch M, S, A StGrimmia laevigata (Brid.) Brid. SD StGrimmia montana B. S. G. A So, StGrimmia ovalis (Hedw.) Lindb. SD StHypnum lindbergii Mitt. A SoHvpnum revolutum (Mitt.) Lindb. M, S, A So, StLeskeella nervosa (Brid.) Loeske M, S, A So, StUrthotrichum anomalum Hedw. M StPhilonotis fontana (Hedw.) Brid. A SoPohlia cruda (Hedw.) Lindb. A So, S tPolytrichum juniperinum Hedw. A SoPolytrichum piliferum Hedw. S. A SoPterygoneurnm ovatum (Hedw.) Dlx. SD SoSchistidium apocarpum (Hedw.) B. S. G. M, S StTomenthypnum aliens (Hedw.) Loeske M . SoTortula des.ertorum Broth. SD SoTortula rttralis (Hedw.) Crome SD. M, MS, S, A So, StTortula sp. A SoМ—лугостепной, S—субальпийский.* SD—полупустынный, MS—горно-степной, А —альпийский; So—на почве, St—на камне.
и покрывают 4—15% поверхности почвы. Сухая масса мхов составляет 
1,6—5,3 г/м2 или 0,16—0,53 ц/га (табл. 2).

Горно-степная растительность на г. Арагац приурочена к высотам 
1300—1800 м над ур. м., а на южном макросклоне достигает 1900 м. Со
общества сложены в основном из травянистых растений (Stipa les- 
singiana, Scabiosa macrantha, Veronica multifida и др.) и кустарников 
(Astragalus aureus, A. lagurus и др.). Из мхов встречаются Bryum 
argenteum, В. caespiticium, Amblystegium serpens н др. Содержание 
сухой массы мхов составляет 4,2—9,3 г/м2.

В диапазоне высот 2000—2600 м над ур. м. хорошо представлена 
лугостепная растительность, которая на южном макросклоне поднима
ется до 2800 м. Видовой состав здесь сравнительно богат и разнообра
зен. Нами отмечено 240 видов цветковых растений. Травяной покров 
в основном степного и лугового типа. Травостой сомкнутый, проектив
ное покрытие достигает 80—90%. Из мхов наиболее часто встречают-

I 523



Таблица 2Фитомасса мхов разных высотных поясов и экспозиции
Высотные пояса /Макросклон Сухой вес

г/м2 Ц/га
Полупустынный (1000—1300) ЮЖНЫЙ 1,6-5,3 0,16-0,53Горно-степной (1300—1900) южный восточный западный 4,2-8,06,0-9,35,4-7,2 0,42-0,80 0,60-0,93 0,54-0,72Лугостепной (1900—2700) южный северный восточный западный

7,3-18,712,0—17,28,0-21,411,4-20,1
0,73-1,87 1,20—1,72 0,80—2,14 1,14-2,01Альпийский (2700 -3600) южн ый северный восточный западный 14,7—22,520,3—29,412,0-18,217,9-24,8
1,47—2,25 2.03-2,94 1,20 - 1,82 1,79—2,48

ся Tortula ruralis, Bryum argenteum, Tomenthypnum nitens Brachythe- 
clum rivulare и др. В ассоциациях лугостепи мхи с сухой массой 
7,3—21,4 г/м2 покрывают поверхность почвы на 14—27%.

Субальпийский пояс, расположенный в пределах 2100—2700 м над 
ур. м., сравнительно хорошо выражен на северном макрооклоне. Ви
довой состав фитоценозов разнообразен—всего зарегистрировано 113 
видов цветковых. В количественном отношении в травостое большую 
роль играют луговые, степные и альпийские элементы: Festuca va- 

ria, F. sulcata, F. ovina, Campanula glomerata, Veronica gentianoldes и 
др. Высота травостоя достигает 80—100 см, покрытие—80—90%. В ас
социациях субальпийского пояса нами собрано 12 видов мхов (табл. 1).

Альпийский пояс начинается с высоты 2600—2700 м и достигает 
3500—3600 м, выше расположен субнивальный пояс. Одним из основ
ных типов сомкнутой растительности является ковер, в котором доми
нируют карликовые, розеточные и шпалерные жизненные формы. Мо- 
ховый покров сравнительно мощный и достигает 7—10 мм высоты, а 
покрытие в разных ассоциациях—20—48%. В период бурной вегетации 
цветковых растений травостой почти полностью покрывает поверхность 
почвы. В изученных ассоциациях ковровых ценозов сухая масса мхов 
составляет 14,7—29,4 г/м2 (табл. 2).

Обследованные в 5 поясах синузии мхов отличаются друг от друга 
как по видовому составу, так и по проективному покрытию и массе.

Из приводимых 30 видов мхов только Tortula ruralis встречается 
по всему высотному профилю; 11 видов отмечены для 3-х поясов, а 
8—только в альпийском поясе. В изученных сообществах различных 
макросклонов значительно меняется проективное покрытие мхов, что и 
приводит к количественному изменению фитомассы. При этом наимень
шая масса мхов отмечена на южном макросклоне—результат сухих 
климатических условий (табл. 2).
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Статистическая обработка полученных данных по проективному по
крытию и массе мхов показала [2] (табл. 3), что при 5-кратной повтор
ности среднее квадратическое отклонение (е), а следовательно и коэф-

Состав, проективное покрытие и масса мхов альпийских сообществ южного склона г. Арагац Таблица 3
№ ассо циации Состав мхов Проективное покрытие Сухой вес, г/м3

M+m E V, % M+m E v,%
I Polytrichum piliferum + P. juniperinum -Bryuni sp.j 4- Bryum sp.2 -i Desmatodon lalifolius 37,2+5,05 11,31 30,4 18,0+1,80 4,02 22,3II Hypnum lindbergii -t-H. revolutum 4- Philo- notls fontana — Brac- hythecium rivulare 20,3+1,97 4,40 21,6 14,7+1,98 4,33 29,4III Desmatodon latifolius + Bryum sp.1=Bryum sp.3 48,0+4,80 10,73 22,3 22,5+2,00 4,47 19,9I ассоциация — Campanula tridentala — Sibbaldia semiglabra -f- Astragalus in- certus Veronica gentianoides.II ассоциация — Taraxacum stevenii 4՜ Ranunculus aragazii + Primula algida 4֊ Cirsium rhizoccephalum.Ill ассоциация — Campanula tridentala + Pedicularis sibthorpii —P- crassirostris+ Chamaesciadium acaule — Sibbaldia semiglabra — Astragalus incertus.

фициент вариации (V), в зависимости от характера распределения 
мхов на площадках резко различны. В ассоциациях полупустыни мо- 
ховый покров и его масса имеют сравнительно большой коэффициент 
вариации (соответственно 34—68 и 26—70%), что объясняется неравно
мерным распределением мхов на поверхности почвы. В лугостепных и 
альпийских ассоциациях моховый покров с соответствующей массой 
распределены более или менее равномерно, V составляет соответствен
но 29-44/23—57 и 22—30/20—29%.

Таким образом, проведенные исследования показали, что с высо
той над ур. м. увеличиваются проективное покрытие и масса мхов, а их 
распределение в сообществах становится более или менее равномерным. 
При определении фитомассы сообществ наряду с другими компонента
ми необходимо учитывать массу и видовой состав, мхов, принимаю
щих заметное участие в ценозах.Институт ботаники АН АрмССР Поступило 20.III 1980 г.
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л ՄԱՄՈՒՌՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԸ ԵՎ ԿԵՆՍԱԶԱՆԳՎԱԾԸ ԱՐԱԳԱԾԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲՈՒՍԱԿԱՆ 2ԱՄԱԿԵՑՈԻԹՅՈՒՆՆԵՐՈԻՄ
Ա. Ն. ՋՒՐՈՅԱՆ, Վ. Ա. ՄԱՆԱԿՅԱՆ, Վ. Ե. ՈՍԿԱՆՅԱՆ

Մամուռների տեսակային կադմր, նրանց ծա ծ կվա ծ ութ յո ւնն ու կենսա
զանգվածն ուսումնասիրվել է Արագածի կիսաանապատային, լեռնատափաս- 
տ անային, մար դա գետնատափ ա иտանային, են թալպյան և ալպյան հիմնական 
համակեցություններում, որոնցում հա յտնա բերվել է մամուռների 30 տեսակ։ 
Մ ամ ռապատվածություն բ կազմում է 4 — 48 %, բացարձակ չոր զանգվածը' 
0,16—2,94 ց!հա։ Աճե լա տ ե ղի բա րձր ութ յան ը զուգըն թա ց ա վե լան ում է մա

կերեսի մ ա մ пли պ ա տ վա ծ ութ յո ւնն ոլ կենսազանգվածը, իսկ բ ա շիլ վա ծո ւթ յո լ- 
նր' կրում ավելի հավասարաչափ բնույթ։

THE SPECIFIC STRUCTURE AND THE MASS OF THE MOSSES 
IN FUNDAMENTAL ASSOCIATIONS OF THE MOUNT ARAGATZA. N. ZIROYAN, V. A. MANAKYAN, V. E. VOSKANIAN

The specific structure, projective cover and the mass of the mosses 
;have been studied in the half-deserted, mountain-steppe, meadow-step
pe, subalpine and alpine associations of the mount Aragatz. 30 species 
-growing on soil and stones have been registered.
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КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 582.951.6'

О РОДЕ CHAENORHINUM (DC.) REICHENB. (SCROPHULAR1ACEAE> 
НА КАВКАЗЕ

Э. Ц. ГАБРИЭЛЯН

К роду Chaenorhinum (DC.) Reichenb. относится около 20 видов, 
распространенных в основном в Средиземноморье, реже в Передней' 
Азии вплоть до Средней и Центральной Азии [5—7, 11]. Согласно раз
личным флорам [1—6], на Кавказе произрастает только два представи
теля этого рода — С. minus (L.) Lange и С. persicum (Chav.) О. et 
В. Fedtsch. Недавно нами в Армении обнаружен третий вид рода 
Chaenorhinum, любезно определенный В. Грейтером, как С. rubrlfo- 
lium (Robill. et Cast, ex Lam. et DC.) Fourr., который оказался новым 
не только для Армении и Кавказа, но и для всего Советского Союза.

Следует отметить, что в отечественных и других флорах [1—7, 10] 
два предыдущих вида приводятся под совершенно разными эпитетами. 
Этот разнобой является результатом довольно сложной и запутанной 
номенклатуры как рода, так и различных видов. Проводя типифика- 
цию Chaenorhinum, П. Дэвис [8] подробно останавливается на истории 
рода и его отдельных видах. Чтобы не повторяться, а также для ликви
дации существующей путаницы в употреблении эпитетов и авторов 
видов, приведем ныне принятые валидные комбинации, подробную си
нонимику кавказских представителей рода Chaenorhinum и ключ для 
определения видов.

1. Растения прямостоячие с толстоватыми, прямыми, обычно про
стыми стеблями. Листья и прицветники эллиптические. Цветки поч
ти сидячие, крупные (без шпор 14—20ммдл.), розовато-голубые; 
чашелистики 7—16 мм дл. Коробочка крупная, 5—7 мм, Шаро
видная, толстостенная. Семена бледно-серые, клиновидно-про
долговатые кажутся ямчатыми между продольными некрылаты
ми ребрами............................. С. calycinum (Banks et Sol.) Davis

—Растения прямостоячие или простертые, с тонкими, нежными, из
вилистыми, обычно разветвленными стеблями. Листья от яйце
видных до обратноланцетных. Цветки на ясно заметных цвето
ножках (6—8 мм дл..), мелкие (без шпор 6—7 мм), беловатые՝ 
или розовые; чашелистики 2—6 мм дл. Коробочка мелкая, 2— 
5 мм, широкоэллипсоидальная или шаровидная, тонкостенная.
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Семена черные, от яйцевидно-эллипсоидальных до широкопродол
говатых, между крылатыми ребрами не ямчатые. ... 2

2. Растения, произрастающие в трещинах скал (хазмофиты), невы
сокие, 1,5—12(25) см выс., курчавые. Чашелистики 5—6 мм дл.,

■Рис. I. Chaenortiinum calycinum (Banks et Sol.) Davis: la венчик, 1в чашечка с 
■коробочкой, 1с семя, 2. С. rubrifolium (Robill. et Cast ex Lam. et DC.) Fourr.t 

2a венчик, 2в чашечка с коробочкой, 2с семя.

.линейно-эллиптические или удлиненно-обратнояйцевидные, до 
цветения сомкнутые, после отцветания курчаво отогнутые. Вен
чик беловатый, сверху с двумя лиловыми полосками. Коробочка 
2—2,5 мм, шаровидная. Семена очень мелкие, 0.3—0,4 мм.

• • -2. С. rubriiolium (Robill. et Cast, ex Lam. et DC.) Fourr. 
—Растения, произрастающие на иных субстратах (не хазмофиты), 

более или менее высокие, 10—40 см выс., не курчавые. Чашелис
тики 2—3 мм дл., продолговато-линейные, прямостоячие, удли
няющиеся при плодах. Венчик розовый. Коробочка 5—6 мм дл.. 
4 мм шир., широкоэллипсоидальная. Семена несколько крупнее, 
0,5—0,7 мм.........................................  -1. С. minus (L.) Lange

С minus (L.) Lange in Willk. et Lange, 1870, Prodr. FL Hisp. 
2 :577.—Antirrhinum minus L, 1753 Sp. PL 617.-Linaria minor 
(L.) Desf, 1800, FL Atl., 2:46. — Chaenorrhinum viscidum 
(Moench) Simonkai in Ascherson-Festschr. 1904 : 234. — Linaria 
viscida Moench, 1794. Meth. Pl.: 525. (карта).
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Произрастает в нижнем и среднем горных поясах, на песчаных и каме- 
нистых местах, по опушкам леса, на полях и по дорожным насыпям.

На Кавказе встречается на Западном, Центральном Кавказе, в 
Черкессии, Абхазии, Гурии, Аджарии и в Карабахе (окрестности Шуши). 
Последнее местонахождение сомнительно, так как во «Флорах» [1—3,5}' 
цитируется только по единственному гербарному экземпляру Лаговско- 
го, и вызывает удивление факт, что за столько прошедших десятилетий՛ 
сбор С. minus из Карабаха ни разу не был повторен.

Общее распространение: Северо-западная Африка, Средняя и Юж
ная Европа, Ливан, Малая Азия, Европейская часть СССР, Крым.

С. rubrifolium (Robill. et Cast, ex Lam.'et DC.) Fourr. 1869,. 
Ann. Soc. Linn. Lyon n. s. 17 : 127.—Linaria rubrifolia Robill. et 
Cast, ex Lam. et DC. 1815, FL Fr. 5:410 (карта, рис.).

Произрастает в нижне,м горном поясе и в предгорьях, в трещинах отвес
ных скал или на стенах церквей и других сухих местах.

Этот своеобразный редчайший вид обнаружен только в Армении, 
где был собран дважды в Ехегнадзорском р-не (Даралагез), на правом 
берегу р. Арпа, между сс. Арени и Арпи, на отвесных скалах, 31.V. 1977, 
Э. Габриэлян (ERE, 112354), там же, в окрестностях с. Арпи, 6.VL1977, 
А. Тахтаджян, Э. Габриэлян (ERE, 112355).

Общее распространение: Южная Европа (преимущественно Запад
ное Средиземноморье), Северо-Западная Африка, Кипр, Малая Азия 
(только две находки), Северный Ирак, Западный Иран.

Как отмечает П. Дэвис [7], к востоку от Италии С. rubrifoliura 
встречается очень редко и имеет дизъюнктивный ареал.

С. calycinum (Banks et SoL) Davis, 1978, Notes -Roy. Bot. 
Gard. Edinb. 36, 1 :4.—Antirrhinum calycinum Banks et SoL, 1794, 
in Russel, Aleppo 2:256. Linaria persica Chav., 1893. Monogr.. 
Antirrh.: 173.—Antirrhinum rytidospermum Fisch, et C. A. Mey.r 
1835. Ind. Sem. Horti Petrop. 2:27.—Linaria rytidosperma (Fisch, 
et C. A. Mey.) Boiss., 1843, Diagn. Pl. Or. Nov. ser. 1,4:73.— 
Chaenorrhinum persicum (Chav.) 0. et B. Fedtsch. 1913, Consp. 
Fl. Turkest. 5:84. —C. rytidospermum (Fisch, et C. A. Mey) Kup- 
rianova, 1955, Фл. СССР, 22:228 (карта, рис.).

Произрастает в нижнем и среднем горных поясах, на сухих каменистых՜ 
склонах, глинистых и щебнистых осыпях, по сухим руслам рек, на из
вестняках.

На Кавказе встречается довольно редко и только в Южном Закав
казье (Мегринский район Армении и Нахичеванская АССР) и в Та- 
лыше.

Общее распространение: Иордания, Сирия, Малая Азия, Иран, 
Средняя (редко) и Центральная Азия.

Как видно из синонимики, номенклатура этого вида особенно за
путана. Приоритетным и более общепринятым был эпитет С. persicum. 
Во Флоре СССР Куприянова [5] приняла биноминал С. rytidospermum,
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Карта.

несмотря на то. что Буаоье со своим необычайно тонким чутьем систе
матика, видел С. persicum (pro Linaria persica) на всем огромном 
ареале и сам отнес С. rytidospermum к его синонимам [6]. Вызывает 
недоумение, что Л. М. Кемулария-Натадзе, переработав семейство 
Scrophulariaceae для второго издания Флоры Кавказа, вопреки приня
того А. Гроссгеймом в первом издании и в «Определителе» эпитета 
С. persicum, также дает С. rytidospermum.

Однако, как удалось выяснить П. Дэвису, необходимо считать при
оритетным более ранний эпитет — Antirrihum calycinum Banks et Sol., 
данный растению, собранному Расселом в окрестностях Алеппо [8]. 
Исследование этого образца в Британском Музее, несмотря на мнение 
Эйга [9] о невозможности принятия его в качестве типа из-за плохой 
сохранности, окончательно убедило Дэвиса в идентичности этого экзем
пляра с С. persicum. Тем более, что из окрестностей Алеппо имеются 
более поздние достоверные образцы С. persicum, собранные Кочи.

Путаница царит не только в приводимых эпитетах и авторстве ви
дов. Имеются неточности и в описаниях (окраска венчика, размеры 
шпоры и др.). По крайней мере, все образцы этого редкого в Закав
казье вида, которые нам удалось собрать, были всегда с простыми стеб
лями (не ветвистыми); венчик у нераспустившихся цветов, розовато-го
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лубой, у распустившихся—синий; шпора очень короткая (никак не 8 мм 
дл , ; ак это указано во «Флоре СССР» [5]).
Институт ботаники АН АрмССР Поступило 20.Ш 1980 г.

CHAENORHINUM (DC.) REIICHENB. (SCROPHULARIACEAE) 
ՑԵՂԸ ԿՈՎԿԱՍՈԻՄ

1;. Ց. ԳԱՕՐԻԵԼՅԱՆ

Մինչ այմմ Կովկասից հայտնի էին ChaenOrhinum (DC.) Reicheilb. 
ցեղի 20 տեսակներից երկուսը' C. minus (Լ.) Lange և C. persicum (Chav.) 
Օ. et B. Fedtsch: Վերջերս մենք Հայաստանում հայտնաբերեցինք նաև երրորդ 
տեսակը' C. rubrifolium (Robill. et Cart, ex Lam. et DC.) Fourr., 
որի նորույթ է ոչ միայն Հայաստանի և Կովկասի, այլև Սովետական Միու
թյան Համար։ Տարբեր ֆլորաներում տեղ գտած անվանակարդա լին խառ֊
ն աշփ ոթ ութ յուններր վերացնելու 
էլայումս ընդունված առա շնային 
աշխարհագրական տարածումը, 
քարտեզը Կովկասում։

նպատակով հոդվածում բերվում են ներ- 
անվանումները։ Տրվում են այդ տեսակների 
աճման վայրը և տեսակների արեալների
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ 
БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРИ АЛ АР М Е Н И И

ХХХ1П, 5, 532—534, 1980

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 582.998 и 581.9 (475.25)

РОД DORONICUM L. В АРМЕНИИ

В. Е. АВЕТИСЯН

Род Doronicum L. на Кавказе известен в составе трех видов— 
D. macro hyllum Fisch, ex Hornem., D. oblongifolium DC. и D. orientale 
Hoffm., из которых для Армении приводятся первые два [1, 3—5]. Од
нако в связи с обработкой для «Флоры Армении» возникла необходи
мость специального исследования родства D. macrophyllum.

Монограф данного рода Кавилье [6] придерживается чрезвычайно 
дробного толкования видов. В настоящем Эдмондсон [7—9], в процес
се обработки материалов из Турции и Ирана, опираясь на трактовку 
Кавилье, развил ее, описав ряд видов из подсекции Macrophylla Cavill. 
секции Doronicum. При этом он отмечает, что, поскольку виды подсек
ции морфологически слабо дифференцированы, их идентификация ос
новывается преимущественно на особенностях опушения.

Помимо названных видов, Эдмондсон для Кавказа указывает так
же D. dolichotrichum Cavill. и D. hyrcanum Widder et Rech. f. 
( = D. hakkiaricum Edmondson [9]). К этому же родству относятся 
D. balansae Cavill., D. macrolepis Freyn. et Sint, и D. maximum Boiss. 
et Huet, приуроченные к северо-восточной Анатолии, близ админи
стративной границы АрмССР [8].

Изучение массовых сборов из Армении, а также гербарных образ
цов D. dolichotrichum, D. hyrcanum, D. balansae, с определениями 
Эдмондсона, и изотипа D. macrolepis, по нашей просьбе присланных 
из Гербария Эдинбургского Королевского Сада (Е), позволило сделать 
следующие заключения.

Экземпляров, соответствующих D. maximum и D. macrolepis, среди 
сборов из Армении не имеется.

На большом материале грань между D. macrophyllum, D. dolicho’ 
trichum и D. hyrcanum стирается.

Во «Флоре Турции» [8] данные виды различаются следующими при
знаками: у D. dolichotrichum железистоопушенные цветоножки, листи
ки обертки со смешанным опушением из железистых и простых волос
ков, боковые корзинки на коротких цветоносах, выходящих из пазух 
сравнительно крупных, почти прикрывающих их листьев; у D. macro
phyllum и D. hyrcanum (здесь [8] как D. hakkiaricum) боковые цвето
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носы длинные, значительно превышающие более мелкие прицветные лис
тья. Последние два вида в свою очередь разнятся между собой опушени
ем—у D. hyrcanum цветоносы и листики обертки густо покрыты длинны
ми железистыми волосками, у D. macrophyllum же в опушении домини
руют длинные простые многоклеточные волоски и цветоносы лишены 
железистых волосков на длинных ножках. Однако на нашем материале 
приведенные диагностические признаки зачастую перекрываются, и эти 
виды невозможно разграничить.

А. А. Гроссгейм [2] в первом издании «Флоры Кавказа» D. doli
chotrichum приводит в качестве самостоятельного вида, который в даль
нейшем [1, 3—5] отождествляется с D. macrophyllum. Среди мате
риала, полученного нами из Эдинбурга (Е), один из гербарных образ
цов, идентифицированных Эдмондсоном как D. dolichotrichum, проис
ходит из Турции (Davis, 30342), второй (151/79—12)—из АрмССР (Сп- 
сианский р-Н, с. Аравус, 5.7.66, А. Погосян, В. Манакян). Идентичные 

-с последним экземпляры хранятся в гербарии БИН АН АрмССР (ERE, 
85651, 85652) и представляют собой нечто среднее между D. macro
phyllum и D. hyrcanum в понимании Эдмондсона—соцветие раскидисто
щитковидное, с сильно удлиненными боковыми цветоносами, в опушении 
верхней части цветоносов и листиков обертки значительно преооблада- 
ют длинные простые многоклеточные волоски (каку D. macrophyllum) 
с примесью железистых, сближающих эти экземпляры с D. hyrcanum. 
Другой экземпляр оттуда же (ERE, 85650), соцветие у которого щитко
видное и листики обертки и цветоносы опущены исключительно длинны
ми густыми железистыми волосками, более тяготеет к D. hyrcanum. 
Следовательно, четыре образца с одного и того же места сбора включа
ют в себя признаки D. dolichotrichum, D. hyrcan urn и D. macrophyllum

Аналогичная картина наблюдается и на ряде других примеров 
(ERE: 106010, 112928, 112927—Гочи; 101881,112926,11231, 11233— 
Мисхана; 105478, 112926—Хуступ и др.). Даже в том случае, когда на 
один гербарный лист нашито два растения (106010), у одного цветоно
сы и листики обертки густо опушены железистыми волосками на длин
ных ножках, как у D. hyrcanum, у другого в опушении преобладают 
простые многоклеточные волоски, как у D. macrophyllum.

Таким образом, между этими тремя видами не просматривается 
четких различии. Наличие железистых волосков, их обилие или отсут
ствие, а также длина боковых цветоносов—признаки не выдержанные, 
не имеющие ни географической, ни даже экологической приурочен
ности.

Сказанное позволяет признать один вариабельный вид D. macro
phyllum (= D. dolichotrichum, D. hyrcanum, D. hakkiaricum), основной 
областью расселения которого является Кавказ и пограничные районы 
Турции и Ирана; изредка встречается также и в Ираке. В гербарии 
БИН АН АрмССР этот вид представлен сборами из различных флори
стических районов Армении—Лори, Иджев., Апар., Севан, Дар., Занг., 
Мегри.
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D. balansae, относясь к тому же кругу родства, представляет со
бой вполне обособившуюся расу, четко отличающуюся от близких ви
дов, помимо мелких прикорневых листьев и специфики опушения (со
цветие сугубо железистое), также и светло-зелеными, несколько кожи
стыми, плотными (а не тонкобумажистыми, ломкими в сушке) листья
ми. Во «Флоре Турции» [8] он приводится как эндемик северо-восточ
ной Анатолии (из цитированных Экземпляров нами изучены: Р. Davis, 
30219, 46620).

D. balansae обнаружен среди материалов из граничащего с Турци
ей Верхне-Ахурянского флористического района Армении: Амаспйский 
р-н, северное подножье г. Агбаба, у заставы, 24.7.1969, Э. Габриэлян 
и др. (ERE, 112937): там же, бассейн оз. Арпалич, гора Оксюз (Шиш) 
2200—2400 м, 9.07.78, В. Аветисян (ERE, 112936); Гукасянский р-н, 
между селами Салут и Башпох, урочище Байлези дзор, травянистые 
склоны слева от дороги, 12.7.78, М„ Оганезова (ERE, 112935, 112938). 
Данную новинку для флоры Кавказа можно считать закономерной, по
скольку общность Верхне-Ахурянского флористического района Арме
нии с самобытной флорой северо-восточной Анатолии неоднократно 
подтверждалась на ряде примеров.

Таким образом, род Doronicum L. в Армении представлен тремя 
видами D. oblongifolium DC., D. macrophyllum Fisch, ex Hormem. 
( = D. dolichotrichuni Cavill., D. hyrcanum Widder et Rech, f., D. hak- 
kiaricum Edmondson) и D. balansae Cavill. (эндемик Армянского на
горья).
Институт ботаники АН ApruCCP Поступило 20.III 1980 г.

DORONICUM Լ. ՑԵՂԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

Վ. Ե. ԱՎԵՏԻՍ ՅԱՆ

Վերանայվել է ОоГОП1С11ГП Լ. ցեղի տ ե и ա կա յին կազմը Հա յա и տան ում 
և պարզվել, որ այն ներկայացված է երեք տեսակով' D. OblOngifolUm Լ., 
D. macrophyllum Fisch. (= D. dolichotrichum Cavill., D. hyrcanum 
Widder et Rech, f., D. hakkiaricum Edmondson) և D. balansae Cavill. 
Վերջինս նորություն է Աովկասի ֆլորայի համար։
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ 
БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ АРМЕНИИ

՜ XXX Ш, 5, 535—537, 1980 ՜

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 581.9(479.25)

НОВЫЕ И РЕДКИЕ РОДЫ И ВИДЫ ИЗ СЕВЕРНОЙ АРМЕНИИ

Э. Ц. ГАБРИЭЛЯН, К. Е. ГУСЯН

Во время экспедиционных поездок по Северной Армении были со
браны следующие новые и редкие растения.

Corallorhiza trifida Chatel. Новый род для Армении из семей
ства орхидных. Собран в Северной Армении в окр. гор. Кировакана, 
по право-му борту ущелья Ванадзор, в дубово-грабовом лесу, выше До
ма'отдыха ученых, 4.6.1977, А. Булем и К. Гусян (ERE 112366). 
Этот род, имеющий голарктический ареал изредка встречается в основ
ном на Большом Кавказе. Ближайшее местонахождение—Сомхетский 
округ [3, 7].

Lychnis flos-cuculi L. (=Coronaria flos-cuculi (L.) Braun.). Новый 
вид для Армении и всего Малого Кавказа. Впервые собран в окр. 
с. Лермонтове, на влажном заболоченном лугу, 17.6.1977, Э. Габри
элян и К- Гусян (ERE 112367). Второе местонахождение этого вида 
обнаружено Н. Давтяном в 1978 г., также в Северной Армении в окр. 
Дилижана, по дороге к оз. Парз-лич, в грушевниках на влажных местах. 
Это обычное для Европы и очень редкое на Кавказе растение было из
вестно всего лишь из двух пунктов Предкавказья [3, 7, 9]. Будучи не
обычайно декоративным растением с изящными ярко-розовыми цвет
ками, собранными в щитковидную метелку, и в обоих пунктах Армении 
встречаясь на очень ограниченном пространстве, L. flos-cuculi легко 
может быть уничтожен «любителями» природы. Необходима строгая 
охрана популяций этого редкого у нас вида.

Oenothera biennis L. (= Onagra biennis (L.) Scop. Новый род и 
вид для Армении. Впервые собран между ст. Шагали и Памбак на опуш
ке леса, 3.7.1977, Э. Габриэлян и К- Гусян (ERE 112368), и вторично 
К. Гусян в окр. ст. Айрум вдоль железнодорожного полотна. Встре
чается довольно обильно. Пересмотр Кавказского гербария Ботаничес
кого института АН СССР (Ленинград) выявил сбор О. biennis Шовица 
«Armenia rossica, Szovits, НО». Известно, что Шовиц на Кавказе и, в 
частности в Армении, собирал в 1829—30 годах. Это означает, что уже 
в первой трети XIX века этот североамериканский вид был занесен в 
Армению.

Asplenium haussknechtii God. et Reut. Новый вид для Малого 
Кавказа и вторая находка для Советского Союза. Собран в с. Санаин на 
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стенах, окружающих монастырский комплекс, 5.6.1978, Э. Габриэлян 
и К. Гусян (ERE 112383). Сбор повторен Э. Габриэлян и Н. Агаповой. 
20 мая՜ 1979 г. (ERE 112384). Вид, сходный с A. ruta-muraria L., но 
отличающийся от него целым рядом признаков. Произрастает в Вос
точной Анатолии (Турецкой Армении), Тавре (Киликия) и Ливане [9]. 
Недавно был обнаружен в Абхазии в Бзыбском ущелье.

Woodsia alpina (Bolton) Gray. Новый род и вид для Северной Ар
мении. Собран в Степанаванском районе на Пушкинском перевале, в 
трещинах окал, 21 июня 1977, Э. Габриэлян и 1\- Гусян (ERE 112385). 
Этот папоротник впервые был собран на территории Армении Э. Габри
элян и А. Еленевским в 1959 г., в Зангезуре, на г. Хуступ [2, 5]. В 
1967 г. W. alpina была обнаружена Э. Габриэлян, Н. Агаповой и 
П. Гамбаряном на Баргушатском хребте на г. Арамазд. Таким обра
зом, находка этого интересного альпийского папоротника в Северной 
Армении является третьим местонахождением в республике.

Physochlaina orientalis (Bieb.) G. Don. Второе местонахожде
ние этого редчайшего своеобразного растения из семейства пасленовых 
(Solanaceae). Собрано в Спитакском р-оне на правом берегу р. Дебед, 
в окр. с. Курсали на г. Товшанджих, на высоте 1800—1900 м среди скал, 
15.6. 1977, Э. Габриэлян и К. Гусян (ERE 112386). Было известно толь
ко из окр. Степанавана в ущелье р. Каменки по сборам А. Шелковни- 
кова 1922 г. Третье местонахождение этого вида обнаружено в 1979 г. 
па г. Арагац (ERE). Ареал Р. orientalis дизъюнктивный, встречается 
она в Малой Азии в окр. Гюмушане, спорадически на Кавказе и еще 
лишь в Северо-восточном Иране. Во «Флоре Турции» этот вид считается 
эвксинским элементом [3, 7, 81.

Ephedra distachya L. Новый вид для Северной Армении. Собран 
в Спитакском районе, на правом берегу р. Дебед, в окр. с. Курсали на 
г. Товшанджих, на высоте 1800—1900 м на травянистом склоне, 
15.6.1977, Э. Габриэлян и К- Гусян (ERE 112387). Был известен толь
ко из Мегри между Мегри и Астазуром [5].

Jurinea praetermissa Galushko et Nemirova. Второе местонахож
дение этого редкого вида. Собран в Степанаванском р-оне, в ущелье 
р. Куртан. на скалах, 9.5.1976, К- Гусян (ERE 112388).

Orchis sphaerica Bieb. Новая для Северной Армении орхидея, 
л Собрана в Спитакском р-оне на правом берегу р. Дебед, в окр. с. Кур

сали, близ вершины г. Товшанджих, на травянистом склоне, 15.6.1977, 
Э. Габриэлян и К- Гусян (ERE, 112389). Эта белая орхидея была из
вестна только из Севана по сборам 1926—27 гг. А. Шелковникова и 
А. Магакьяна и из Зангезура (г. Арамазд) из сборов Э. Габриэлян, 
Н. Агаповой и П. Гамбаряна.

Coeloglossum viride (L.) Hartman. Новый для Северной Армении 
род и вид, собранный в окр. с. Гамзачиман, выше леса на травя
нистом склоне, 17.6.1977, Э. Габриэлян и К. Гусян (ERE 112390). Был 
известен только из бассейна оз. Севан по сборам А. Шелковникова и 
Э. Кара-Мурза 1927 г. и с. г. Арамазд (Зангезур) из сборов Э. Габри
элян, Н. Агаповой и П. Гамбаряна.
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Trigonella iunata Boiss. Новый для Северной Армении вид, ранее 
известный только из окр. Ехегиадзора и Мегри [5]. Собран в окрест
ностях гор. Алаверди, на песчаных осыпях, 3.7.1977, Э. Габриэлян (ERE 
112391).

Trigonella radiata (L.) Boiss. Новый для Северной Армении вид, 
прежде известный только из Ереванского флористического района. Со
бран в окр. гор. Алаверди, на песчаных осыпях, 3.7.1977, Э. Габриэлян 
(ERE 112392).

Pyrola media Swartz. Второе местонахождение в Армении. Со
бран в окр. Гамзачимана, в лесу, 11.5.1977, К- Гусян (ERE 112393) и 
в окр. Кировакана, в ущелье р. Ванадзор, в лесу, 31.5.1977, К- Гусян 
(ERE 112394).

Orthilia secunda (L.) House. Редкий вид, собранный в окр. Гамза
чимана, в лесу, 11.5.1977, К- Гусян (ERE 112395). Ранее были известен, 
как и предыдущий вид, только из Гюлакарака.

Если проанализировать общее распространение новых находок из 
Северной Армении, приведенных в этой и предыдущей статье [1], то- 
оказывается, что большинство из них—виды, имеющие доволно ши
рокий ареал в Европе. Естественно, возникает мысль о существовании 
довольно тесной связи флоры Северной Армении с флорой бореального 
«евросибирского» типа, что лишний раз подтверждает обоснованность 
включения А. Л. Тахтаджяном этого региона Армении в Кавказскую 
провинцию Циркум-бореальной области Бореального подцарства [4].
Институт ботаники АН АрмССР Поступило 15.XII 1979 г.

ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՆՈՐ ԵՎ ՀԱԶՎԱԳՅՈՒՏ 
ՑԵՎԵՐ ՈՒ ՏԵՍԱԿՆԵՐ

I;. 8. ԴԱԲՐԻՒԼՅԱՆ, Կ. Ե. ՀՈԻՍՅԱՆ

Հյուսիսային Հայաստանի ֆլորայի ուսումնասիրությունն ի հայտ բերեց 
մի շարք նոր և հազվագյուտ բույսեր, որոնցից մի քանիսը բերվում են ստորև. 
Corallorhiza trifida Chatel., Oenothera biennis L. (Հայաստանի համար 
նոր ցեղեր), Lychnis flos-cuculi L., Asplenium haussknechtii God. et Reut 
(նոր տեսակներ) և այլն: Նոր տեսակների աշխարհագրական վերլուծությունը 
բացահայտում է տվյալ շրջանի և Եվրոսիբիրյան տիպի բորեալ ֆլորաների 
սերտ կապը:
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ 
БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ АД* M E НИИ

։ XXXIII, 5, 538—539, 1980

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 581.9(479.25)

НЕКОТОРЫЕ ДОПОЛНЕНИЯ К ФЛОРЕ ЕРЕВАНА

К. м. ДЗАГУРОВА

Со времени выхода в свет второго издания «Флоры Еревана» [3], 
в процессе гербаризации и обработки коллекций, выявлен ряд видов, 
ранее не известных из Араратской котловины. Ниже приводится их 
перечень. Гербарные образцы хранятся в Гербарии БИН АН АрмССР 
(ERE) под соответствующими номерами.

Equisetum palustre L.—Гохт, 3.6.1961, В. Манакян, (№ 76637), Ай- 
гер-лич, 28.6.1961, В. Аветисян (№ 76638).

Adonis scrobiculata Boiss. — Вохчаберд X Шорбулах, 30.6.1965, 
Э. Габриэлян (№ 87526).

Ranunculus ficaria L. — Давйдашен, 23.7.1967, В. Манакян 
(№ 100301).

Thalictrum sultanabadense Stev. — Асни, 19.4.1963, Э. Габриэлян 
(№ 95802. 95803, 109077), 11.4.1969, Ж- Авакян (№ 98424) [1, 2].

Celtis caucasica Willd.— Аван, 18.9.1962, В. Манакян (jVs 80314).
Celtis tournefortii Lam.— Армавир, 7.6.1959, Ш. Асланян (№72366); 

ШугаибХГелайсор, 8.9.1966, В. Манакян (№ 83852); Илкасар: 6.6.1959, 
Э. Габриэлян (№ 67905); 23.5.1957, Я. Мулкиджанян (№ 81070, 81071); 
27.6.1970, Я- Мулкиджанян (№ 94930, 108447); 25.6.1976, Э. Габриэлян 
(№ 109798); 28.5.1959, Я- Мулкиджанян (№ 68242, 68243); 27.6.1970, 
В. Манакян (№ 94932): Веди: 21.4.1962, В. Манакян (№ 80331); 
24.5.1967, Я. Мулкиджанян (№ 71185, 71186).

Petrorhagia prolifera (L.) Ball.֊֊ Гехард, 14.7.1969, Я. Мулкиджа
нян (№ 102734); Гарни, 4.8.1951, А. А. Авакян (№ 105802).

Scleranthus polycarpos L.—Между Аштараком и Уджаном, 15.5. 
1975, Э. Габриэлян.

Amaranthus chlorostachys Willd.—Ереван, 19.9.1970, А. Барсе
гян (№ 96450); Айгер-лич, 15.9.1970, А. Барсегян (№ 96448); Зейва, 
15.9.1970, А. Барсегян (№ 96499).

Rumex acetosa L.—Дзак, 30.5 1926, А. Шелковников (№ 19643), 
Бюракан, 3.8.1961, В. Манакян (№ 76650).

Viola sieheana W. Beck. — Гехард, 2.5.1963, А. Погосян (№ 106243).
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.— Абовян X Арамус, 30.5.1967, 

В. Манакян (№ 105419); Гехард, 29.5.1967, Ю. Мхитарян (№ 105418, 
105920, 105924, 105925). 
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Dlptychocarpus strictus (Fisch.) Trautv.—Каран-бурун, 9.6.1972, 
II. Ханджян (№ 106437).

Draba huetii Boiss.—Гехард, 10.6.1963, Э. Габриэлян (№ 79645); 
I арии, 29.5.1967, В. Аветисян (№ 90746) ; Еранос, 11.5.1965, В. Аветисян 
(№ 84236); Байбурт, 26.5.1959, А. Тахтаджян (№ 64353); Гелайсор, 
20.5.1959, А. Тахтаджян (№ 64354).

Erysimum ibericum (Adams) DC.—Гехард, 29.5.1967, Ю. Мхита
рян (№ 90815).

Chamaesyce maculata (L.) Small — Бурастан, 26.7.1956, Э. Габри
элян (№ 68514); Арарат, 2.10.1958, А. Барсегян (№ 66527); Наврузлу, 
8.10.1961, А. Барсегян (№ 68575).

Coronilla orientalls МЦЕ—Дзорахшор, 7.7.1972, А. Тахтаджян 
(№ 109280).

Medicago trib doides Desr.—Между Зовашеном и Гарнн, 10.5. 
1958, А. Ахвердов (№ 77684).

Epilobium algidiirn Bieb.—Дзорахпюр, 9.7.1972. Л. Манукян 
(№ 107052).

l.inum hypericifolium Salisb.—Дзорахпюр, 9.7.1972, Л. Манукян 
(№ 110706); Илкасар, 25.6.1976, Э. Габриэлян (№ 110711).

Liniim S'.'bbifloruni Juz.—Нор-Гехи, 11.6.1974, Э. Назарова 
(№ 110698); Ереван, 24.5.1972, Я. Мулкиджанян (№ 110693); Гехард, 
10.6.1963, Э. Габриэлян (№ 110690).

Pimpinella affinJs Ledeb. — Арарат, 30.7.1966, А. Барсегян 
(№ 101962, 101963).

Seseli peucedanoides (Bieb.) Kos.-Pol.—Между Гарни и Гохтом, 
26.6.1970. Я. Мулкиджанян (№ 102694, 102688, 102689).

Институт ботаники АН АрмССР Поступило 20.III 1980 г.

ՈՐՈՇ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՐԵՎԱՆԻ ՖԼՈՐԱՅԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Կ. Մ ՏԱԳՈԻՐ11ՎՍ.

Հոդվածում բերվում են մի 2արք տեսակներ, որոնք Արարատյան գոգա
վորությունից նախկինում հայտնի չէին և նորություն են «Երևանի ֆլորայի)) 
համար։
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ 
БИОЛОГИЧЕСКИ И ЖУРНАЛ АРМЕНИИ

= ՜ XXXIII՜ 5, 540—542, 1980

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

I УДК 582.998.2-

МАТЕРИАЛЫ к ФЛОРЕ АРМЕНИИ 
(ASTERACEAE - ANTHEMIDEAE)

Н. С. ХАНДЖЯН

В процессе работы над трибой Anthemideae Cass, для издания 
«Флоры Армении» были обнаружены очень интересные флористичес
кие находки из родов Anthemis L. и AAatricaria L., сведения о которых 
приводятся ниже.

Anthemis melanoloma Trautv.— новинка для флоры Армении и 
редкий для флоры СССР вид. Растения, собранные в Армении, при
надлежат к типовому подвиду A. melanoloma subsp. melanoloma, ко
торый отличается от эндемика Юго-восточной Анатолии A. melanolo
ma subsp. trapezuntica Grierson [6] характером рассеченности листьев- 
(дважды, а не трижды перисторассеченные).

Сосновский [3] приводит многочисленные (40) пункты произраста
ния A. melanoloma на Кавказе. При просмотре этих экземпляров, хра
нящихся в TBI и TGM, выяснилось, что большинство их относится к 
A. rigescens Willd., a A. melanoloma принадлежат всего 4 экземпля
ра: Артвин, окр. между Сахаринским и Мансуратским постами, 
на лугах, 19.VII.1911. Н. Введенский (TGM); Карсская область, Хан- 
Дере, лес, 27.VI.1916, В. Сапожников (TGM); Верхняя Сванетия, пере
вал Загар, альпийский луг, 31.VII.1911, А. Б. Шелковииков (TGM); 
Тифлисская губ., г. Самсар, В. Л. Козловский (TGM). Последние два 
местонахождения свидетельствуют о наличии этого вида в СССР, хотя 
во «Флоре СССР» [4] указывается, что «он до сих пор на Кавказе не 
был найден».

A. melanoloma была описана Траутфеттером [9] по сборам Лигов
ского из Турецкой Армении. Саганлугский хребет, откуда был собран 
типовой экземпляр A. melanoloma (LE), тянется на протяжении 50— 
55 км по меридиану в пределах Турции и приближается к границе Со
ветской Армении. Поэтому возможность нахождения A. melanoloma 
па Малом Кавказе, в частности в Советской Армении, о чем пишут Фе
доров [4], Гриерсон и Явин [7], подтвердилась при просмотре гербария 
Ботанического института АН АрмССР. Данный вид на территории 
Армении впервые был собран в 1935 году Н. А. Векиловой из Амасийско- 
го района, из окр с. Сариар Мец и был идентифицирован как A. dume- 
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lorum Sosn. Затем среди необработанных коллекций по роду Anthe
mis нами были обнаружены экземпляры этого вида также из Гукасян- 
ского р-на. Наконец, A. melanoloma subsp. melanoloma была 
собрана нами на г. Гукасян Men и отрогах Гогаранцкого хребта. Все 
указанные пункты находятся в Верхне-Ахурянском флористическом рай
оне Армении, недалеко от административной границы СССР и Турции. 
Таким образом, новые, редкие находки A. melanoloma subsp. melanoloma 
из Северо-западной Армении, а также приведенные выше экземпляры 
Л. Б. Шелковникова и В. Л. Козловского расширяют границы ареала 
данного вида, который уже не может рассматриваться как анатолийский 
.эндемик [7].

A. melanoloma очень своеобразный вид. Для него хапактерны чер- 
ноокай.мленные листики обертки, удлиненная, округлая в поперечном 
сечении семянка, снабженная однобокой, длинной коронкой. Этим он 
напоминает высокогорные виды секции Anthemis, особенно A. iberica 
Bieb. Однако но характеру строения прицветников (с острием, дости
гающим 2,5 см длины) и габитусу A. melanoloma четко отличается от 
видов этой секции и находится в родстве с представителями секции 
Cota (.1. Gay. ex Guss.) Rupr., куда on и отнесен [4, 6, 7]. Такое про
межуточное положение вида между секциями Anthemis и Cota представ
ляет значительный интерес с эволюционной точки зрения. A. melanoloma, 
вероятно, можно рассматривать как связующее звено между этими дву
мя секциями.

Экземпляры из Армении хранятся в гербарии Ботанического ин
ститута АН АрмССР (ERE) под соответствующими номерами: Арм
ССР, Амасийский район, к северо-востоку от с. М. Сарьяр, сенокос, 
26.VII.1935, Н. А. Векилова (№31392); Гукасянский р-он, г. Чивилу, близ 
с. Красдр, разнотравный луг, 20.VII.1957, Я- И. Мулкиджанян, В. Е. 
Аветисян (№ 106357, 106131); Амасийский район, г. Гукасян Мец (Аг- 
баба), 24.VIII.1969, Э. Ц. Габриэлян, Т. Н. Попова, Н. С. Ханджян 
.(№106130); Гукасянский район, Гогаранцкий (Аглаганский) хребет, 
урочище Арчи-сар, 27.VII.1969, Н. С. Ханджян (№ 106356).

Matricaria matricarioides (Less.) Porter — новинка для флоры Ар
мении.

Естественный ареал данного вида приурочен к Северо-восточной 
Азии и Северо-западной Америке. В настоящее время ареал этого ру
дерального и заносного вида значительно расширился (Европа и Сре
диземноморье). На Кавказе он считался редким и был известен толь
ко по немногочисленным сборам из Западного и Восточного Закавказья 
|1, 2] При просмотре неопределенных коллекций гербария БИН АН 
АрмССР оказалось, что М. matricarioides встречается также и в Юж
ном Закавказье, где в течение последних лет собран из пяти флористи
ческих районов Северной и Центральной Армении.

М. matricarioides от близкого вида М. aurea (L.) Boiss. отлича
ется в основном зеленой окраской цветка и конической формой цвето
ложа.
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Нижеприводимые экземпляры хранятся в Ботаническом институте 
АН АрмССР (ЕРЕ): Араратский р-он, окр. с. Ором, 26.VII.1960, Ш. Г. 
Асланян, Р. А. Карапетян (№105412); Дилижан, Папанино, 20.VII.1965, 
Э. Ц. Габриэлян; № 105413; Амасийский р-он, окр. ЛенГЭС, ущ. Ча- 
тын-дара, р. Ахурян, 23.VII.1969, Э. Ц. Габриэлян, Н. С. Ханджян 
(№ 105411); Бассейн оз. Севан, Еленовка, 13.VIII.1969, Н. С. Ханджян 
(№ 105410); Ереван, окр. Бот. сада, 21.VI.1976, Н. С. Ханджян 
(№ 106145); Степанаванский р-он, Пушкинский перевал, субальпий
ское высокотравье, 22.VI.1977, Э. Ц. Габриэлян (№ 109744); Раздан- 
ский р-он, Цахжадзор, урочище Дараглух, 2200—2300 м, 22.VII.1977, 
Э. ц. Габриэлян (№ 109745); Ца.хкадзор, в огородах, 30.VII.I978, Н. С. 
Ханджян (№ 112369).
Институт ботаники АН АрмССР Поступило 15.XII 1980 г.

ՆՅՈՒԹԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՖԼՈՐԱՅԻ ՀԱՄԱՐ 
(ASTERACEAE - ANTHEMIDEAE)

Ն. U. ԽԱՆՋՅԱՆ

Հոդվածում բերվում են Հայաստանի ֆլորայի համար 2 նոր տեսակներ 
Anthemis melanoloma Traut. և Matricaria matricarioides (Less.) Porter.
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Б И О Л О Г И Ч Е С К ИЙ ЖУРНАЛ АРМЕНИИ

XXXIII, 5, 543—544, 1980

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 582.998.2

О ДВУХ НОВЫХ ДЛЯ ФЛОРЫ АРМЯНСКОЙ ССР 
ВИДАХ РОДА СЕМТАиКЕА Ь.

Ц. Р. тонян

Нами собран большой гербарный материал по роду СегДаигеа Ь., 
при определении которого обнаружены два новых вида для флоры Ар
мении.

Карта. Распространение СегПаигеа Ье11а Тгаи(՝/. и Сеп1ацгеа суапив. Ь. 
в Армении.
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Гербарные образцы новых видов рода Сеп1аигеа хранятся в герба
рии отдела систематики и географии растений Института ботаник։։ АН 
АрмССР (ЕРЕ) под соответствующими номерами

СеФаигеа ЬеПа ТгаиП. —Впервые нами собран на территории 
АрмССР, в Ереванском флористическом районе, в окр. с. Ерасх (с. Араз- 
даян) на сухих каменистых склонах, 7.УП.66 г., Ц. Тонян (№ 112045, 
112046). Произрастает среди фриганоидной растительности.

Это высокодекоративное многолетнее растение, до 30—40 см высо
ты, стебли обычно простые, одноголовчатые, с розовыми цветками. 
Дольки листьев эллиптические. Нижние листья на черешках, перисто- 
рассеченные, с яйцевидно-продолговатым верхним сегментом. Во «Фло
ре СССР» [3] этот вид приводится для Зап.-Закавк. (юго-вост, ч.) и 
Вост.-Закавк. (зап. ч.), описан из Грузии (р-он гор. Боржоми). Нахож
дение Сеп1ангеа ЬеПа в Армении расширяет границы этого эндемика, 
(карта).

Сеп1аигеа суапиэ Ь. Впервые собран в Апаранском флористичес
ком районе, около с. Агавнадзор, на сухих каменистых склонах, 18/У11 
67 г., Ц. Тонян (№ 112160, 112161, 112162) и вторично собран там же, 
ЗО/УШ 79 г., (№ 112215, 112216, 112217).

Однолетнее пли двулетнее растение, стеблевые листья ланцетно
линейные, слабоопушенные, корзинки собраны в метельчатое соцветие, 
5—9 мм ширины, венчик срединных цветков сине-фиолетовый или фио
летово-лиловый, краевых—синий пли голубой, пяти-, восьмираздельный.

Согласно данным «Флоры СССР» [3], в пределах Кавказа этот вид 
распространен в Предкавказье, Дагестане, Западном и Восточном За
кавказье, Талыше. Несмотря на широкое распространение, он до сих 
пор не был обнаружен в Армении. Новое местонахождение несколько 
расширяет и уточняет его ареал.

Институт ботаники ЛИ АрмССР Поступило 20 111 1980 г.

СЕХ’ГАПРЕА Լ. ՑԵՂԻ ԵՐԿՈԻ ՆՈՐ ՏԵՍԱԿՆԵՐ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՖԼՈՐԱՅԻ ՀԱՄԱՐ

8. Ռ. ՏՈՆՅՍ.Ն

Հոդվածում բերվում են Centa1JГea ց ե ղի երկու նոր տե ս ա կներ է որոնք 
նոր են Հայաստանի ֆլորայի Համար։ Ա'րանք հավաքվել են երկու տարբեր 

ֆլորիստական շրջաններից։ Այղ տեսակներն են' CeПtaUГea Ե Ք11Ձ ՂքՅԱէ։/ 
Երևանի ֆլորիստական շրջան' Ե ր ա ս խ ։ CcntaUrea CyaՈUS Լ. —Ապարանի 
ֆ լո ր ի ս տ ա կան շրջան' Աղավնաձոր։
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БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ АРМЕНИИ

XXXIII, 5, 545—551. 1980

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 576.312.3

ЦИТОТАКСОНОМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РОДА 
SCORZONERA L.

Э. А. НАЗАРОВА

Род Scorzonera объединяет около 150 видов, распространенных от 
Восточной Азии до Центральной Европы и в Средиземноморье. В от
ношении объема рода в настоящее время нет единого мнения. В осно
ву выделения из Scorzonera L. рода Podospermum DC. или внутриви
дового деления на подроды положены такие морфологические признаки, 
как форма и степень рассеченности листьев, наличие рожков на листи
ках обертки и полой ножки у основания семянки.

Авторы обработок этого рода в многочисленных монографиях, ис
ходя из приведенных выше морфологических признаков, по-разному 
трактуют объем рода. Знаток флоры Кавказа Гроссгейм [5], вслед за 
Декандолем [20, 21], признавал самостоятельность родов Scorzone
ra L. и Podospermum DC. Буасье [17] в роде Scorzonera различал 
секции Podospermum (DC.) Benth. и Euscorzonera DC. С. Липшиц 
в «Фрагментах к монографии рода Scorzonera» рассматривал их в ка
честве двух подродов, а позже во «Флоре СССР» [9, 10] он прибавил к 
ним и третий подрод— Pseudopodospermum (Lipsch. et Krasch.) Lipsch. 
Подобная система рода принята и Рехингером [27]. Все три приводи
мых С. Липшицем подрода монограф кавказских скорцонер Кутателад
зе [8] возвела в ранг рода. Однако позже Аскерова [3], основываясь 
на палинологических данных, предложила в роде Scorzonera выделить 
лишь два подрода—Podospermum и Scorzonera, a Pseudopodospermum 
считать одной из секций второго подрода. В системах трибы Lactuceae 

Cassini, приводимых Стеббинсом [28] и Джеффри ]25[, род Scorzonera 
рассматривается s. 1. Подобная точка зрения поддерживается Томбом 
[30], Чемберленом [18] и Чатером [19]. (

Приступая к обработке козельцов, произрастающих в Армянской 
ССР, мы предприняли кариологическое исследование видов данной 
Iруппы. Следует отметить, что сведений по кариологии видов Scorzo
nera довольно мало. Числа хромосом приводятся для 49 видов, т. е. для 
30% видового состава рода [4, 11 —16, 23]. Относительно морфологии 
хромосом, то есть наличия видового кариотипа, имеются лишь единич
ные данные [6, 7. 22, 23, 29, 31]. Этими исследованиями установлено, 
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что в роде Scorzonera s. 1. два основных числа х=6 и х = 7. Это в ос
новном диплоиды, полиплоидия же приводится лишь для 7 видов. Из 
них два тетраплоидных вида (S. bicolor и S. turkeviczii) приводятся 
нами из флоры Армении.

В настоящем сообщении мы предварительно ориентируемся на сис
тему рода, предложенную Липшицем во «Флоре СССР» [10]. Из под
рода Podospermum (DC.) Lipsch. нами изучены 5 видов. Все они дпп- 
лоиды с основным числом х = 7.

S. laciniata L. АрмССР, Ереван, Ботанический сад, 1973, № 107; 
Ереван, Ботанический сад, 1974, № 136 (рис. 1, 2); г. Арагац, Антарут. 
В. Восканян, 1976, № 286; Крым, Ботанический сад, 1976, № 344. 
(рис 1, 5).

2n=14=6M4-4SM+2SMs+2A
S. armeniaca (Boiss. et Huet.). Boiss. АрмССР, Абовянский р-он, с, 

Шорахпюр, 1974, № 147, (рис. 1, /).
2n = 14=6M+4SM4- 2SMS + 2А.

S. calciirapifolia Vahl. АрмССР, Ереван, Ботанический [сад, 1973, 
№ 108.

2п= l4^6M+4SM֊t-2SMs + 2A.
S. сапа (С. А. Меу.) О. Hoffm. АрмССР, Абовянский р-он, 

с. Шорахпюр, 1974, № 149.
, 2n=-14=6M + 4SM<2SMs+2A

S. meyeri (С. Koch.) Lipsch. АрмССР, г. Арагац, вост, склон, 
В. Восканян, 1973, № 98.

2n=14=6.M+4SM + 2SMs+2A.
Из приведенных пяти видов лишь для S. сапа имеется в литерату

ре описание кариотипа, идентичное нашему [22, 23]. Интересно едино
образие кариотипа у всех изученных видов. Кариотип—асимметричный, 
преобладают субметацентрпчеокие и акроцентрические хромосомы. 
Третья пара по величине субметацентрических хромосом несет на про
ксимальном плече крупный, линейный спутник (рис. 1, /—3), который 
характерен лишь для видов подрода .Podospermum.

Особенности кариотипов видов этого подрода наряду с данными па
линологии (наличие высокоорганизованного подтипа пыльцы: четко 
эхинолофатная скульптура с хорошо дифференцированными лакунами 
и редукцией полярных утолщений) [1, 2] и макроморфологическими 
признаками (перистые листья, развитые рожки на листиках обертки, на
личие полой ножки на семянке) свидетельствуют об обособленности ви
дов данного подрода и их эволюционной продвинутое?!!.

Из. подрода Pseudopodospermum (Lipsch. et Krasch.) Lipsch. на
ми изучены три вида.

S. suberosa С. Koch. АрмССР, Ботанический сад, 1975, № 189, 
(рис. 1 4).

2п = 14-6М+2М#6КМ

546



5. 1ер1орйу11а (ОС.) КгазсЬ. ех Орзсй. АрмССР, Наирийский р-ои, 
с. Арагюх, 1974, № 139: Араратский р-он, с. Кярки, 1973, № 140, 
(рис. 1, 5) .

2п=14=6М- 2М5֊48М֊г25Л//

Рис. 1. Микрофотографии метафазных пластинок видов 
(объяснения см. в тексте).

Бсоггопета Ь.,
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5. 1игкеу1сг!1 Кгазсй. е! ЫзрсЬ. АрмССР, Ботанический сад, 
1976, № 240, 242 (рис. 1, 6); 1977, № 448, № 449.

2п — 14= 1 ОМ+2М5 + 2БМ
АрмССР, Абовянский р-он, с. Ацаван, 1977, № 455 (рас. 1, 7). 

2п = 28 = 24М+2М5+25М

Рис. 2. Микрофотографии метафазных пластинок видов Бсоггопега Б., 
(объяснения см. в тексте).

Виды данного подрода характеризуются наличием довольно сим
метричного кариотипа. Основное число у них х = 7. У Б. 1игке\чс2Й 
отмечено наличие ди- и тетраплоидной циторас. Тетраплоидная цито
раса, по всей вероятности, аллоплоидная. Все данные по кариологии 
видов этого подрода приводятся нами впервые.
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Из подрода Scorzonera нам։։ изучены пять видов.
S. seidlitzii Boiss. АрмССР, Гукасянский р-он, Агмаганский хр. 

1976, № 154, (рис. 1, 8).
2n = 12=8M-f-2SM-4-2SM։

S. latifolia (Fisch, et Mey.) DC. АрмССР, Гегамскийхр. Капутан^ 
1972, № 106, (рис. 2, 1—2). 2п = 12= 10M-J-2SAV.

2п = 12 -F2B = 1 ОМ -p2SM- +2 А
S. bicolor Freyn et Sint. АрмССР, Азизбековскяй р-он, с. Гора- 

дисХс. Хндзорут, Э. Явруян, 1970, № 13, (рис. 2, 5).
2п= 14= 12М4-2М5

Абовянский р-он, с. Гарии, 1974, № 198; с. Ацаван, 1977, № 446, 
(рис. 2, 4).

2n=28=26M + 2 М s
S. hissarica Winkl. Узб.ССР, Ташкент, Ботанический сад, 1975, 

№ 208, (рис. 2, 5).
2n = 14=10M+2SM ֊(XSMS

S. riglda Auch. ex DC. АрмССР, Егегнадзорский р-он, с. Агара- 
кадзор, В. Манакян, 1976, № 287, (рис. 2, 6).

2n = 12 = 10M + 2SMs
Изученные нами виды подрода Scorzonera имеют симметричный 

кариотип и два основных числа хромосом х = 6 и х = 7. У вида S. bico- 
ior описаны две циторасы: ди- и тетраплоидная. У вида S. latifolia 
обнаружены В-.хромосомы. Это пара хорошо идентифицируемых акро
центрических хромосом. Таким образом, В-хромосомы известны у че
тырех видов: S. huinilis [24], S. songorica [26], S. latifolia [И] и 
S. purpurea [23].

Имеющиеся в литературе данные по кариотипам для девяти видов 
из подрода Scorzonera и одного вида из подрода Podospermum и приве
денные нами данные для 13 видов из трех подродов позволяют сделать 
некоторые обобщения. Данные кариологии хорошо согласуются с па
линологическими данными [1—3]. Так, у всех изученных видов Podo
spermum кариотипы идентичные, при этом они и асимметричны, что го
ворит о продвинутое™ и обособленности данного подрода. Из шести 
типов пыльцы, приводимых для Scorzonera s. 1., данному подроду соот
ветствует лишь один—VI тип. наиболее продвинутый по всей структуре. 
Виды подродов Pseudopodosperraum и Scorzonera характеризуются бо
лее симметричным кариотипом. Кроме того, они отличаются друг от 
друга морфологией хромосом: размерами хромосом, числом спутников, 
соотношением метацентрических и субмегацентрических хромосом. В 
-.'тих подродах отмечена полиплоидия и присутствие В-хромосом. Оче
видно, эволюция кариотипа шла в нескольких направлениях: на генном 
уровне (идентичность кариотипов у разных видов), на хромосомном 
(изменение кариотипов путем транслокаций и других хромосомных пе
рестроек, что приводит и к изменению основного числа от х = 7 к х—6) 
и па геномном (возникновение полиплоидных циторас). Видам подро
да Scorzonera, согласно Аскеровой [1, 2], соответствуют все шесть ти
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лов пыльцы, т. е. этот подрод довольно пестрый и по своей палннологи- 
•ческой характеристике.

Таким образом, на основании данных макроморфологии, палиноло
гии и кариологии можно считать, что Робоэрегтит является самостоя
тельным родом, а Рзеиборобоэрегтит—рассматривать как секцию в 
пределах рода Бсоггопега Ь.
Институт ботаники АН АрмССР Поступило 20.III 1980 г.

SCORZONERA Լ. ՑԻՏՈ ՏԱՔՍ ՈՆՈ ՄԻԱՆԱՆ
ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

է-, Ա. ՆԱՉԱՐՈՎՍ.

Asteraceae ընտ անիքի Scorzonera ցեղի ծավալի շուրջ միասնական 
՛կարծիքի բացակայությունը հիմք է հանդիսացել նրա տեսակների կարիոլո֊ 
դիական ուսումնասիրության:

Ուսումնասիրվել է 13 տեսակների կարիոտիպերր, նրանցից հինգ տե- 
սակներ պատկանում են Podospermum, երեքր' Pseudopodosopermum 
և հինգը' ScOrZOnera ենթացեղերին։ Այս պի и ով, մ ա կր ո մ ո ըֆ ո լո ղի ա կան, կա֊ 
րիոլոդիական և պ ա լին ո լո գի ա կան տվյալները խոսում են PodOSperHUim 
ցեղի ինքնուրույնության մասին։ Մինչդեռ PSeudopOdospermiim ենթացե- 
ղը դիտվում է որպես ScOTZOHera ցեղի սեկցիաներից մեկը։

Л ИТЕРАТУРА

1. Аскерова Р. К. Изв. АН АзССР, сер. биол. наук, 6, 11—15, 1969.
2 Аскерова Р. К. Бот. журн., 56, 7, 971—978, 1971.
3. Аскерова Р. К. Бот. журн., 61, 7, 961—963, 1976.
4. Вернигор Н. Б. Экология, 2, 74—78, 1977.
5. Гроссгейм А. А. Флора Кавказа, 4 1934.
6. Краевой С. Я. ДАН СССР, 4, 4, 224—227, 1934.
7. Краевой С. Я- Сов. ботаника, 6, 45—48, 1934.
8. Кутателадзе Ш. И. Автореф. докт. дисс., Тбилиси, 1973.
9. Липшиц С. Ю. Фрагменты ж монографии рода Scorzonera I.., М., 1935.

16. Липшиц С. Ю. В кн.: Флора СССР, 29, изд. АН СССР, М,—Л., 1964.
11. Назарова Э. А. Биолог, ж. Армении, 28, 1, 95—97, 1975.
12. Погосян А. И., Наринян С. Г., Восканян В. Е. Биолог, ж. Армении, 23, 7, 48—53, 

1970.
13. Погосян А. И., Наринян С. Г., Восканян В. Е. Биолог, ж. Армении, 24, 11, 36— 

413, 1971.
14. Сосковец А. А. Бот. журн.. 45, 12, 1813—1815, 1960.
15. Хромосомные числа цветковых растений. Л., 1969.
16. Чуксанова Н. А., Свешникова Л. И., Александрова Т. В. Цитология, 10, 2, 198—

206, 1968.
17. Boissier Е. Flora orientalis, 3, 1875.
18. Chamberlain D. In Flora of Turkey, 5, 197г.
19. Chater A. In Flora Europea, 4, 1976.

.20. De Candol’e A. Flora France, 3, 4, 1805.
21. De Candolle A. Prodromus syst. natur., 7, 1838.
22. Dvorak F. Ser. Fac. sci. natur. UIEP brun, Biol., 7, 1, 1977.

550



23. Dvoidk PDadakova B., Rili.icka I, Folia geob. et phyt., 14, 185—199, 1979.
24. Fernandes A., Quelros M. Bol. Soc. Brot., Ser. 2, Coimbra, 45, 5—121, 1971.
25. Jeffrey C. Kew Bull., 18, 427— 486, 1966.
26. Podlech D.. Bader O. Mitt. Bot. Munchen, 11. 457—488, 1974.
27. Rechlnger K. In Flora Iranica, 122, 1977.
28. Stebbins G., Jenkins YWalters M. Univ Calif. Pubis. Bot, 16, 401—430, 1953.
29. Telezlnskl H. Bull, int de 1 Acad, polon. des sciences et des lettres, -J, 219—234r 

1935.
•30. Tomh A. In The biology and chemistry of the Compositae, 1—2, 1977.
31. Wulff H. Berichte der Deut. Bot. Ges., 56, 7, 247—254, 1938.

EnojiorHuecKHit HrypuaJi ApweHHir, XXXIII, 5—7
551



‘ԱՅԱՍՏԱՆէ1 ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ հԱՆԴԷՍ
БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ А Р М Е Н И И 

======Ж= XXXIII, 5, 552—554, 1980

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 576.3 + 581.4

СВЯЗЬ МЕЖДУ ЧИСЛОМ ХРОМОСОМ И НЕКОТОРЫМИ 
МОРФОЛОГИЧЕСКИМИ ПРИЗНАКАМИ У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ПОДТРИБЫ CENTAUREINAE LESS.

Ц. Р. тонян

Работа посвящена сравнительно-морфологическому и кариологи֊ 
ческому изучению 14 родов подтрибы СеМаигешае семейства Аз1ега- 
сеае. Исследованы числа хромосом 52 видов (10 из них произрастают 
вне Армении) подтрибы [1—3, 5, 6] и проведено сопоставление карио- 
логичеоких данных с данными сравнительной морфологии, а именно с 
типом корзинок и формой хохолка.

Гиноше [12], Гиноше и Фуасак [12, 13] на основании изучения око
ло ста европейских представителей рода Сеп1аигеа Е. выявили опреде
ленное соответствие между числом хромосом, величиной корзинок, ха
рактером листиков обертки и рассеченностью листьев. Полученные 
факты позволили авторам сделать некоторые предварительные обобще
ния о связи между числом хромосом и морфологическими признаками.

Гиноше считает, что внутри рода Сеп1аигса виды с меньшим чис
лом хромосом имеют мелкие корзинки, простые листики обертки (без 
придатков и колючек) и рассеченные листья. Видам же с большим чис
лом хромосом соответствуют крупные корзинки, расчлененные листи
ки обертки (с придатком и колючкой) и цельные листья. Таким обра
зом, было выявлено, что видам рода СеЫаигеа с разным числом хро
мосом соответствуют определенные морфологические признаки.

Нами проведено такое же сравнение 65 представителей подтрибы 
СеЫаигешае. Установлено [4], что для большинства диплоидных ви
дов характерны мелкие размеры корзинок, расчлененные листики обер
тки (в отличие от закономерности, установленной Гиноше [12]) и рас
сеченные листья. Большинству полиплоидных видов присущи более 
крупные размеры корзинок, расчлененные листики обертки и цельные 
листья.

Нами впервые изучены некоторые новые признаки: гомогамность и 
гетерогамность корзинок и тип хохолка семянок видов подтрибы Сеп1а- 
нгетае. Эти признаки сравнены с числом хромосом.

Из изученных нами 52 представителей подтрибы 44 оказались ди- 
плоидами, а 8—полиплоидами. При сравнении плоидности в связи с 
гомогамностью и гетерогамностыо корзинок выявлено, что среди 44 ди-
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Таблица
Числа хромосом и некоторые морфологические признаки видов 

годтрибы Centaureinae

Название вида

Чи
сл

о хр
ом

ос
ом

2 и

Корзинки Тип хохолка

ге
те

ро
га

м
ны

е

го
мо

га
 м

ны
с

од
но

ря
дн

ы
!!

дв
у р

яд
ны

й

Centaurea depressa Bieb. 16
Centaurea szovitsiana Boiss. 16 ՛ •
Cenlaurea polypodiilolia Boiss. 16 —
Cenlaurea solstitialis L. 16 —
Cenlaurea iberica Trev. 16 -I-
Grossheimia macrocephala (Muss.-Puschk.) Fakh t 18 4֊
Chartolepis blebersteinii Jaub, et Spach 
Tomanthea spectabilis (Fisch, et C. A. Mey Л

18 ֊
Ta kht 18 4- 1

Tomanthea aucheri DC. 18
Tomanthea phaeopappa (EC.) Takht. ex Czer. 18 ֊ 1 ֊ 4-
Tomanihea daralaghezica (Fomin) Takht. 18 4-
Hyalea puichella (Ledeb.) C. Koch 18 4-
Cenlaurea marschalliana Spreng. 18 4- 4՜
Cenlaurea glehnii Trautv. 18 1
Centaurea ovina Pall. 18
Centaurea diliusa Lam. 18 -՛!■ 4- 

+ _1_Centaurea aggregate Fisch, et C. A. Mey. 18
Centaurea gulissaschvilli Dumb. 18
Centaurea alexandrr Bordz. 18 4՜ 

+Centaurea sosnovskyi Orossh. 20 4-
Centaurea scablosa L. 20 н~
Centaurea carduiformis DC. 20
Centaurea calcitrapa L. 20
Serratula inermis Gilib. 22 4՜
Serratula coronata L. 22 _J_
Centaurea belangeriana (DC.) Stapf. 22 _J_
Centaurea polyacantha Willd. 22
Centaurea phrygia L. 22 4- 4՜ 

+Centaurea salicifolia Bieb. 22
Cnicus benedictus L. 22 —L.
Centauiea cyanus L. 24 4- 4՜
Centaurea montana L. 24 4՜
Centaurea nigriceps Dobrocz. 
Carthanius oxyacanthus Bieb.

24
24

4֊ t
4- 
4֊

Oligochaeta divaricata (Fisch, et C. A. Mey.) C- 4՜
Koch

Acroptllon repens (L.) DC.
24
26

4֊
4- 4- 4-

Centaurea phaeopappoides Bordz. 26 4- 4՜
Stizolophus balsamita (Lam.) Cass, ex Takht. 26 + 4- 1
Serratula coriacea Fisch, et C. A. Mey. 26 +Serratula serratuloides (Fisch, et C. A Mev )

Takht. '
Centaurea somchettca (Sosn.) Sosn.

28
28

+ +
Crupina vulgaris Cass. 30 4՜
Centaurea ruthenica Lanr.
Centaurea taochia (Sosn.) Sosn.

30
30

4-
4-

4- 
+ 
+Amberboa moschata (L.) DC. 32 4- 4-

Callicephalus nitens (Bleb.) C. A. Mey. 32 4- +
Aetlieopappus pulcherrimus (Willd.) Cass. 36 4- 4-Centaurea canadensis Hort. 44 + 4-
Centaurea nlgrescens Willd. 44 4-
Serratula komarovii lljin 60 4- 4-
Serratula radiata (Waldst. et Kit.) Bleb. 60 4- 4-
Serratula blebersteiniana (Ujin ex Orossh.) Takht 60 + 4-
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плоидных видов 37 имеют гетерогамные корзинки, /—гомогамные, в то 
время как из 8 полиплоидных видов 2—с гетерогамными корзинками, 
б—с гомогамными (табл.).

По нашим предварительным данным, диплоидные виды в своем 
большинстве характеризуются гетерогамными корзинками, а полипло
идные—имеют корзинки гомогамного типа.

Данные, приведенные в таблице, показывают, что при сравнении 
плоидности и строения хохолка семянок наблюдается следующее: из 
44 диплоидных видов 35 имеют двурядный хохолок, а 9—однорядный, 
между тем как все 8 полиплоидных видов имеют однорядный хохолок.

Таким образом, на основании сравнительно-морфологических и 
наркологических исследований для изученных 52 представителей под- 
трибы Centaureinae наблюдается некоторое соответствие между числом 
хромосом и морфологическими признаками этих видов.

Институт ботаники АН АрмССР Поступило 20.III 1980 г.

CENTAUREINAE LESS. ԵՆԹԱՏՐԻՐԱՅԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ 
ՔՐՈԱՈՍՈՄՆԵՐԻ ԹՎԻ ԵՎ ՉԵՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐԻ ԿԱՊԸ

3. Ռ. ՏՈՆՅԱՆ

Հոդվածում բերվում են СеПta Լ1 Ге!ПЭе ենթատրիբայի 14 բեղերի 52 տե
սակների (10֊ր Հայաստանի սահմաններից դուրս) քրոմոսոմների թվերի 
և ձևաբանական մի քանի հ ա տ կ ան ի շն ե ր ի հ ամ եմ ա տ ական ուս ումն ա и ի ր ո լ- 
թյան սլվլալները, այն է' զամբյուղի բնույթք և փուփուլիկի տիսլերր:

Ո ւս ումն ա и ի ր ութ յունն ե ր ի ց պա ր զվում է, որ այդ 52 տեսակներից 44-ը 
դիսլլոիղ են, իսկ 8֊ր սլոլիպլոիդ։ Սւոացվում որ դիպլոիդ տեսակներից 
մեծ մասն ունեն հետերոգամ զամբյուղի տիպ, երկշարք փուփուլիկ, այն դեպ
քում, երբ պոլիպլոիդ տեսակներին հատուկ են հոմոզամ զամբյուղի տիպ 
և մ ի աշա րք ւի ո լփ ուլի կւ
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КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 561(118.2)5582.32

НАХОДКИ ЛИСТОСТЕБЕЛЬНЫХ МХОВ В ГОРТУНСКОП 
ИСКОПАЕМОЙ ФЛОРЕ

Н. Г. ГОХТУНИ

При исследовании гортунской флоры [3—5] в коллекции, собранной 
в 1976 г., мы обнаружили отпечатки побегов листостебельных мхов. 
Отпечатки были просмотрены А. Л. Абрамовой (БИН АН СССР), ко
торая подтвердила их принадлежность к мхам. В палеоботанических 
работах подобные отпечатки описываются .как МиэсПез зр. [2, 6]. В 
эту группу объединяются отпечатки тех листостебельных мхов, систе
матическое положение которых из-за плохой сохранности материала не 
может быть установлено более точно. Необходимо отметить, что на
ходки мхов в ископаемых флорах довольно обычное явление. Однако 
для ископаемой флоры Армении—это первая находка. Самый богатый 
список ископаемой биофлоры приводится из киммерийских отложений 
Дуаба (Абхазия) [1]. Все 30 видов ископаемых мхов относятся к груп
пе бокоплодных.

Мхи в коллекции гортунской флоры представлены 5 отпечатками, 
относящимися на наш взгляд, к трем разным видам.

МизсИеэ зр.1 (табл.— 1, 1а, 2, 2а), обр. 292, 691, 1092. Остатки об
лиственных побегов. Центральный стебель покрыт довольно прижаты
ми к нему листочками. Боковые веточки отходят от центрального сте
бля под углом 50—90°. Листочки на боковых стеблях длинные, основа
нием прижаты к стеблю. Облиствение центрального и боковых стеблей 
всестороннее. Эти признаки хорошо выражены на отпечатке обр. 691. 
Так как объект исследования мелкий, обязательно дается и увеличение. 
Это в равной мере относится ко всем отпечаткам мхов, приводимых в 
данном сообщении.

МиэсИез эр.2 (табл.—3, За), обр. 924. Остатки облиственного по
бега. Центральный стебель густо покрыт прижатыми к нему листочка
ми. Боковые веточки отходят от центрального стебля под острым углом, 
приподнимаются вверх и идут почти параллельно центральному стеблю. 
Листочки на боковых веточках отходят под прямым углом.

МизсИеэ зр.3 (табл. 1—4, 4а), обр. 683, 683А. Облиственные побе- 
тн отличаются от таковых вышеописанных отпечатков. Сохранилось 
три параллельно расположенных густооблиственных побега. К сожа
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лению, сохранность плохая. Очевидно только одно, что этот отпечаток 
мха отличается от предыдущих.

Первые два вида ископаемых мхов, обнаруженных в гортунской 
ископаемой флоре, относятся к группе бокоплодных мхсв. О принад
лежности третьего вида трудно что-либо сказать.

Следует отметить, что в сборах ископаемого материала 1977 г. вновь 
зарегистрированы прекрасные отпечатки интересных мхов. Можно 
предположить, что условия захоронения растительных остатков гортун
ской флоры были благоприятны для сохранения отпечатков мхов.

При описании отпечатков мхов, автор консультировался с В. А. Ма- 
накяном (БИН АН АрмССР).
Институт ботаники АН АрмССР Поступило 20.III 1980 г.

ՏԵՐԵՎԱՑՈՂՈԻՆԱՅԻՆ ՄԱՄՈՒՌՆԵՐԻ ՆՈՐ ՀԱՅՏՆԱԳՈՐԾՈՒ
ԹՅՈՒՆՆԵՐ ՀՈՐԹՈԻՆՈՒ ԲՐԱԾՈ ՖԼՈՐԱՅԻՑ

Ն. Գ. ԴՈՂ1»ՈԻՆԻ

Հաղորդման մեջ բերվում եհ հորթունոլ ֆլորաքի տերևացողունային մա
մուռների հրեք տեսակների դրոշմվածքներ, որոնք Հայաստանի բրածո ֆլո
րայի համար նշվում են առաջին անգամ։ Մամուռների նման դրոշմ վա ծ քն ե ր ր 
պ ա լե ո բուս ա բան ա կան դրականության մեջ նշվում են որպես AAuSCiteS Sp•

Л ИТЕРАТУРА

1. Абрамова А. Л., Абрамов И. И. Тр. БИН АН СССР, серия II. вып. 12, 1959.
2. Абрамов И. И., Савич-Любицкая Л. И. В кн.: Основы палеонтологии, 14, М.. 1963.
3. Гохтуни Н. Г. Биолог, ж. Армении, 27, 4, 1974.
4. Гохтуни Н. Г. Биолог, ж. Армении, 29, 3, 1976.
5. Гохтуни Н. Г. Биолог, ж. Армении, 30, 3, 1977.
6. Brongniart A. Ann. Sci. Nat., ser. 1, 15, 1828.

556



Таблица

1. la, 2, 2а — Muscltes sp.p обр. 691, 1092; 3. За — Miscites sp.,, обр. 924;
4, 4a — Muscites sp.3, обр. 683.



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ' Ա Ն Դ Ъ Ս 
Б И О Л О Г И Ч ЕС К И И ЖУРНАЛ АРМЕНИИ 

XXXIII՜ 5, 557—559, 1980

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 582.998

К БИОЛОГИИ НЕКОТОРЫХ СЛОЖНОЦВЕТНЫХ 
(ASTERACEAE)

Н. В. МИРЗОЕВА

При изучении биологии некоторых видов сем. Asteraceae наше вни
мание привлекло поведение листиков обертки корзинок. Как показали 
наши наблюдения, листики обертки, выполняя защитную функцию, спо
собствуют также выпадению зрелых семянок из соцветия.

Листики обертки обладают большой упругостью и постоянно стре
мятся сохранить первоначальное сомкнутое, т. е. направленное к центру, 
положение [1]. В зависимости от фаз развития соцветия, температуры 
воздуха, освещения и других условий среды степень сомкнутости их 
соответственно изменяется. Так, у некоторых видов (Hieracium pi- 
losella L.) листья обертки в течение суток не один раз изменяют 
свое положение: в утренние часы корзинки раскрытые, в жаркую 
погоду к часу дня они приподнимаются и смыкаются своими вер
хушками—корзинки закрываются, в прохладную погоду они оста
ются открытыми дольше, в пасмурную—вовсе не открываются. В это 
время, даже прилагая усилие, раздвинуть их невозможно: они с необы
чайной силой вновь смыкаются над соцветием. Под давлением разви
вающихся цветков, сидящих на вогнутом цветоложе, верхушки листи
ков обертки несколько раздвигаются, в то время как их основания не՛ 
теряют упругости и в течение всего периода цветения со всех сторон 
сжимают цветоложе, сохраняя его вогнутым. В период завязывания 
семянок, т. е. с уменьшением давления, они вновь смыкаются. С со
зреванием семянок, а следовательно, с увеличением их в размерах,, 
восстанавливается давление изнутри корзинки, и листики оберт
ки под натиском разрастающихся семянок постепенно отгибаются на
ружу и к их полному созреванию принимают положение, парал
лельное стеблю. Отгибаясь, листики обертки, прикрепленные к на
ружному кругу цветоложа, стягивают его, в силу чего цветоложе 
разрастается вверх и из вогнутого становится выпуклым, а освобожден
ные от сжатия семянки выпадают из своих ячеек и благодаря хохолкам 
легко сдуваются с цветоложа при малейшем колебании стебля.

У Inula auriculata Bolss. et Bal. листики обертки очень сильно сжа
ты, причем во всех фазах бутонизации и цветения эта сомкнутость не
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ослабевает. Цветоложе в период своего образования и развития, нахо
дясь под постоянным давлением листиков обертки, лишенное возмож
ности разрастаться в ширину, растет вверх. С созреванием семянок 
листики обертки постепенно отгибаются наружу, к полному их созрева
нию высыхают, утрачивают сомкнутость, и семянки, освобожденные от 
их давления, выпадают из ячеек. Снабженные хохолками, они также 
легко разносятся ветром.

У Aetheopappus pulcherritnus (W.) Boiss., Centaurea Karabaghensis 
<D. Sosn.) D. Sosn., C. pambakensis (D. Sosn.) D. Sosn., C. somchetica 
(D. Sosn.) D. Sosn. листики обертки менее сомкнутые. В период бу
тонизации они, как и у всех видов этого семейства, выполняют защитную 
.функцию. В период созревания семянок листики обертки, испыты
вая влияние их давления, отгибаются наружу и принимают поло
жение, перпендикулярное осн соцветия. У этих видов они сгиба
ются у основания, в местах сгиба значительно затвердевают и силь
но сдавливают цветоложе. С дальнейшим набуханием семянок цвето
ложе, сжимаемое листиками обертки, выгибается вверх, и семянки, си
дящие на нем среди многочисленных волосков, выпадают из своих яче
ек. Освобожденные семянки оказываются лежащими на волооках, по
крывающих цветоложе. Так как внутренние стороны листиков обертки, 
волоски, покрывающие цветоложе, семянки и их хохолки очень скольз
кие, малейшее сотрясение корзинки способствует их выпадению на 
почву.

У Leucanthemum vulgare (L.) Lam. листики обертки после 
раскрытия бутонов, также не очень сжатые к центру, но все же эта 
■сомкнутость в какой-то мере мешает свободному росту цветоложа в ши
рину, в этом случае оно растет вверх и становится выпуклым. С 
окончанием образования цветков в корзинке ослабляется противодей
ствующее давление цветоложа и усиливается сомкнутость листиков 
■обертки. Последние приподнимаются и из почти простертого положения 
постепенно вытягиваются вверх. В связи с этим цветоложе выгибается 
внутрь и из выпуклого становится слепка вогнутым. В это время кор
зинка принимает вид чаши, в которой дном служит цветоложе, а на
правленные вверх листики обертки—ее краями. Листики обертки благо
даря смыканию сжимают цветоложе, и семянки выдавливаются из своих 
ячеек. Цветоложе у данного вида гладкое, семянки не имеют хохолков, 
и скольжением по внутренней стороне листиков обертки они выпадают 
на почву при малейшем сотрясении стебля. После выпадения семянок 
листики обертки сходятся своими вершинками и корзинка отмирает.

У Centaurea macrocephalla (Muss.-Pusch.) D. Sosn. et Takht. 
корзинка крупная, цветоложе плоское, густо опущенное длинными мяг
кими волосками. Листики обертки в большом количестве. Два-три ря
да самых нижних листиков обертки состоят только из пленчатых при
датков. У следующих рядов, от наружного круга к внутреннему, они 
увеличиваются в размерах, а их придатки уменьшаются. У самого 
внутреннего круга придатки очень короткие. У этого вида внутренние 
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листики обертки более сжатые к центру, чем наружные, благодаря че
му цветоложе в процессе роста и развития не изменяет своей формы и 
постоянно остается плоским. К цветению листики обертки под натис
ком развивающихся цветков раздвигаются, но не отгибаются наружу. 
После цветения в период завязывания семянок они вновь смыкаются 
над цветоложем, причем только самые верхние сходятся своими верхуш
ками и прикрывают семянки в период их созревания. С наливанием 
семянок под их натиском листики обертки опять несколько расходятся, 
по не отгибаются наружу.

Таким образом, соцветие во все фазы развития постоянно сохраня
ет форму чаши, дном которой служит цветоложе, покрытое мягкими 
длинными волосками, а краями—многочисленные длинные, гладкие, с 
внутренней стороны блестящие листики обертки. К полному созрева
нию семянок листики обертки слегка расходятся, семянки, выпавшие 
из ячеек, оказываются лежащими на волосках цветоложа, откуда сколь
жением по ним попадают в почву.

Из приведенного следует, что листики обертки видов сем. А5(ега- 
сеае в период развития соцветия выполняют функцию защитных орга
нов, позже, в период обсеменения, благодаря различной степени смыка
ния служат механизмом, способствующим обсеменению.
Институт ботаники АН АрмССР Поступило 11.1 1980 г.

ՏՎՅԱԼՆԵՐ ՄԻ ՔԱՆԻ ԲԱՐԴԱԾԱՂԿԱՎՈՐՆԵՐԻ 
ԿԵՆՍ ԱՐ ԱՆ IIԻ ԹՅԱՆ ՄԱՍ ԻՆ

Ն. Վ. ՄԻՐԶՈԵՎԱ

Ո ւս ւււմն ա ւրիր ութ յոլնն ե ր ը ցույց են տվել, որ փաթաթանի տերևիկներին 
բնորոշ կ առաձգականություն, որը կարգավորում է ծ ա ղկ ա փ թ ո լթ յան աճն ու. 
լլարգացոլմր և աւրդում է ծ ա ղկա կա լի ձևի փոփոխման վրա։ О ա ղկա փ թ ութ յան 
դա ր գա ցմ ւսն շրջանում փաթաթանի տ ե րևի կն ե ր ր կատարում են պաշտպանա
կան դեր, իսկ հետագայում ծառայում են որպես սերմերի բրմանն օժանդա
կող մ ե իւ ան ի ։լ մ 1
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՃԱՆԴ ԵՍ 
БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ АРМЕ НИИ____

XXXIII, 5, 560—561՜ 1980

РЕФЕРАТ

УДК 582.29

ВИДЫ ЛИШАЙНИКОВ, ИЗВЕСТНЫЕ ИЗ АРМЯНСКОЙ ССР

А. А. АБРАМЯН

В связи с изучением лишайниковой флоры Армении, в частности 
бассейна оз. Севан, представляется необходимым составление списка 
уже известных из Армении лишайников, что значительно облегчит их 
дальнейшее изучение, в общих чертах вырисует степень обследованно- 
сти и позволит более широко использовать сведения по лишайникам 
республики при составлении сводных работ.

В список вошли виды лишайников, цитированные разными автора
ми в литературе, и виды, представленные в двух небольших коллекциях, 
хранящихся в гербариях отдела систематики и географии высших рас
тений Института ботаники АН АрмССР (ЕРЕ) и на кафедре ботаники 
биологического факультета Ереванского государственного университе
та (ЕИСВ). Первая коллекция долгое время оставалась вне поля зре
ния специалистов и освещается впервые. В ней представлены сборы 
А. Б. Шелковникова, 1920—1928 гг., А. А. Гроссгейма, 1922—1923 гг., 
Л. К- Магакьяна, 1928 г., Ан. А. Федорова, 1941 г. За последние годы 
коллекция пополнена сборами А. М. Барсегяна, В. А. Манакяна, В. Ва- 
шака. В своем большинстве образцы этой коллекции дублированы в 
гербариях ботанических учреждений Баку и Тбилиси.

Коллекция кафедры ботаники незначительно повторяет вышепере
численные сборы и в основном состоит из сборов М. Меликсетян, кото
рая работала под руководством А. Н. Окснера. Меликсетян коллекци- 
нировала в 1957, 1958, 1962, 1964 годах, однако публикаций по этим ма
териалам не имеется. Здесь хранятся также сборы Л. А. Геворкян, 
1952—1954 гг., Д. Н. Бабаян, 1949—1950 гг., и единичные образцы сбо
ров Э. Оганян, 1953 г.

В список вошли также ранее не опубликованные в литературе об
разцы лишайников из Армении, хранящиеся в гербарии отдела низших 
растений БИН АН СССР (ЕЕ).

Из литературных источников цитируются лишь те, в которых име
ются указания на конкретные гербарные образцы с территории АрмССР.

Список насчитывает 191 вид, относящийся к 45 родам. Роды и ви
ды внутри родов расположены в алфавитном порядке. Все внутриви
довые таксоны опущены. Помимо основного видового названия, в ряде 
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случаев приводится синоним, под которым этот вид указан для Арме
нии в литературе или же представлен в гербарии. При цитировании 
гербарных образцов приводятся местонахождение, местообитание, дата 
сбора, коллектор, место хранения образца. Если же вид цитируется из 
литературы, то указывается лишь место сбора с ссылкой на источник. 
Местонахождения видов даются в последовательности, соответствующей 
флористическим районам Армении.
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БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ А Р М Е НИИ 

== XXXIII, 5. 562, 1980

реферат

УДК 631.417.2:581.51

ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССОВ РАЗЛОЖЕНИЯ БИОМАССЫ 
ВО ВЛАЖНЫХ ЛУГОВО-БУРЫХ ОРОШАЕМЫХ ПОЧВАХ 

араратской равнины
Н. к. ХТРЯН, Э. А. АРУТЮНЯН

Изучены параметры опадообразования, разложения и гумификации 
биомассы на фоне высокой влагонасыщенности лугово-бурых почв.' 
Надземную фитомассу и опад учитывали методом метровок, а подзем
ную массу с помощью изолированных монолитов. Данные подверга
лись математической обработке.

Под злаково-разнотравными ценозами в среднем 118% от прироста 
растительных остатков подвергалось ежегодному разложению. Мини
мальное разложение составляло 84, а максимальное—151 %.

Под люцерной, по средним' данным, за 5 лет прослеживается ослаб
ление процессов разложения биомассы и увеличение прироста.

Уменьшение общего количества растительных остатков в пахотных 
почвах обусловлено окультуренностью и использованием их под про
пашными культурами в прошлом. Под люцерной при наличии опти
мального режима орошения (1973—1975 гг.) наблюдается усиленное 
поступление в почву количества растительных остатков. В связи с этим 
систематическое чередование пропашных и травяных культур дол
жно быть непременным звеном в общей системе земледелия на влаж
ных лугово-бурых почвах Араратской равнины.
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