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АКТИВНОСТЬ ЦИТОКИНИНОВ И СОДЕРЖАНИЕ НУКЛЕИНО
ВЫХ КИСЛОТ В ИЗОЛИРОВАННЫХ ЛИСТЬЯХ КАЛАНХО1 В 

ХОД! ФОРМИРОВАНИЯ ВЫВОДКОВЫХ ПОЧЕК '

Н О КАЗАРЯН И 4 ГЕНаГКНН
IIhi;ii-.i битанньн АН Арм«’.։.Р Ерчтн

Устамомоно, что и 1качир<пшн։п.*х лхетьж кд-и՛՛ ukihhi <npy« tcti спи
те՜։ Ц1ГТ<ЖИПННС18. которые поступи» >.՜ п »ону ПГ''1Л41фсрдии1՛, 1>и՛ форми
руются кынолчг hw<- почкл П клааш так •.<. • и экстремальных усло
вных пин гриру юг см процессы лшнтдеи г.։ьч . и, ■■.тсобсти ->тиг со- 
Хранению жизни 1Н;Дяы։,:уууа

' пГ tntnLbi ринТ lUlpnf-L/uiLni.f (
gltmHljfiitfrlbbpl, u/&ptqr npnbf. 4 в.4 •/«.-’ ^лЬш/ял/,
»i(i L Lb ‘a.^1 j— fuefbtbL pi t"><r t •՛<->'“• {.pauipbjuq
UjUljJutbbLprr.J ftb Lt !(lh i aJsjxp^KibLa.p Д ti/pngiubi pp, npnbp

‘bufttiuinmj £1»

Il has been revealed that n k.ilar.hc.e • • aud easts cytokinins synthesis 
Is activated, which enter the probit:ation ;one. where breed buds are 
formed. It has been shown -ilso that vital t-cttviiy processes arc Integra- 
led under extreme conditions, promoting the conservation of individual 
Ilk.

Цитокинины— ».yK.'.fiir(O6>te \п.лигп։ — *.a et«5<:<lr.- Uh,e почки.

Интактный лис։ каланхое способен ф рм 'у- нать нын< лконые ночки 
лишь в условиях длинного дня [5] Однако :рп изоляции от материн 
ского растения он приобретает -гч«>бногт1. к Формированию выволко- 
ВЫХ почек независимо от фотопепиоднческог нежима. Исходи и< уги- 
го можно предположить, чти ;шо каланмч ՛ ,нт. ihthtc изолинии пе
реходит к новому к.т сствсншАг. . .оно.» путем гните՝.i и распада 
соотвстстнун Hilt гормональны н • .и Рнчсгкн соединений.

Как явствует н< литературных данных (5 8. 10. 11|. роль ЦК в 
формировании выводковых почек весьма iuivuvhb.i Однако, наря
ду с цитокининами, к ним процессе у lacrie. кя НК. снн;« • которых и 
изолированных листьях при п нчре сим ot < 'рнгной системой исключи- 
ется |2]. Это дзет о< luBtiHiic пре .ни лагать, что в изолированных лис 
тьях происходит, с одной стороны, распад НК, а с друзой аКгиизнни

Сокрашспня: ЦК—ингонннинь ПК—муклемкоаис Киглитн 
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С1 нтеза ЦК и поступление их в зону пролиферации листа, где формиру
ются выводковые почки.

Материал и методика. Дли эксперн ме։гталм։ого пидтверж гения иысказанного 
пыше предположения нами была поставлена серия опытов с Ки1ипгЬ'н‘ ЛаСцгетоп- 
Иакае.

Растении выращивали а 5-лнтровых глиняных вазонах в услоаиих чорогколиеи- 
иых фотопернодов. После появления 6 -8 пар листьев наиболее развитые на них 
(листья среднего яруса) срезали и использовал։։ для опыта Эти листья были раз
делены вдоль главной жилки на две ։։ило։։։։ики В одной половинке нгноермствеп- 
но определяли актввиост'ь ЦК и содержание НК. а другую выдерживали а комнат
ных условиях до формирований на ней выводковых почек. Контролем служили 
к -.тыс листья калзнхое. находившиеся а тех же условиях

Активность ЦК определяли по методике Мазина и 111а։։1ко։։<н1 [9], в три эта- 
। Ю формирования . ь .ипочек, в период их вкладки и при массовом об- 
а .•н.'.нни. к ||н՝х фракциях эфирной, бутиловой, «одной. Цифровые данные под- 

п.фгалн статистической обработке В качестве биотесто применял»։ семена шприцы 
(ЛтаТааНшх саш1а!их). Количество пигмента измеряли на СФ 18 при длине вол
ны 540 нм. Экстракт контроля принимал}: за 100%, содержание бетационино ояре- 
■слили исход» из отношения экстинющи опытных вариантов > контролю и выря

жали н процентах.
Содержание НК определяли по методике Царева и Маркова [14], обработку 

материала по Шмидту и Танга)леру [15] Проводили статистическую обработку 
цифровых данных.

Результаты и обсуждение. Как показывают приведенные гисто
граммы (рис. !). з ходе формирования выводковых почек активность 
ЦК в половинках листа юстепенно повышается, достигая максимума

Ряс.' 1. Активность ктокнннноа в половниках изолированных лнстье- 
калаихое до образовалия (а), н начале зклздки (б) и при массовок 

образовании (и) выводковых почек.
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в период закладки выводковых почек. В дальнейшем, когда на листе 
появляется множество выводковых почек, эта активность значительно 
снижается; Такая тенденция выявлена но всех трех фракциях. Кон
тролем к тайному опыту служили результать определения активности 
ЦК в целом изолированном листе (рис. 2). Гистограммы выявляют

Рне. 2 Активность шпокннннон к интактном ли» ։՛ кчлалхое до образо
вания (а), в качал», закладки (б) и яри массивом образовании (в) вы

водковых почек

аналогичную картину; активность ЦК в течение первой декады возрас
тает, пто сопровождается ззклйдкоп выводковых почек, затем значи
тельно снижается с параллельным увеличением зон с ингибиторнил 
активностью.

Увеличение активности ЦК в половинках листьев, находившихся в 
экстремальных условиях. при нарушенной связи с корнями, где проис
ходит в основном синтез ЦК [5]. кажется парадоксальным. Однако 
мы полагаем, что уы- шчение активности ЦК в изолированных листьях 
происходит за счет распада ч них ЛК Поэтом;, результаты определе
ния их содержания в этих листьях могли бы внес, и ясность, обосно
вав наше предположение.

Как свидетельствую! приведенные в таб.’. I (анике, наименьшее 
содержание НК обнаружено в варианте, где идет закладка выводковых 
ночек, а лист извне не получает кинетин. Видимо, здесь имеет место 
распад структурных компонентов лист I, в частности, НК. В имтакт
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Таблица 1. Содержание нуклеиновых кислот и половинках иодированного листа 
каланхое в ходе формирования выводковых почек. мг% ог сухого веса

Варианты опыта РНК РНК л НК РНК. НК Сумма НК

До формирования вы вс-.ковы шиек ГТ 9+0.01 4.4+0.002 3.6 1 + 3
Закладка выводковых почек 10.4+0.01 3.9+0.0’ 13 3.4 14.3
Массовое формирование нш • и< >вых 

ночек 7 2+0.02 2.7+0.01 3.4 9.9

ных же листьях (табл 2) наблюдается՛ постепенное увеличение НК па
раллельно с нарастанием активности ЦК. Это объясняется тем, что и 
холе формирования выводковых почек нт корней т листья поступают 
ЦК. стимулирующие инициацию формирования последних [5, 6]

Таблица 2 Содержание НК в интактных листьях каланхое в ходе формирования 
иыяодкОвых почек, мг1;, на сухой вес

Варианты опыи РНК ДНК РНК ДНК Сумма НК

Отсутствие пыш-лковы՝. почек в 
выемках листа 15+0.07 3.3+ ».0б 4 5 18.3

Появление бугорков । аые.мха'. и: 
<а 19 1-0.02 4.1+0.06 4.6 23.2

1 ..| ;.։ло ;о .мирои.1нн՛ вы-.олко»ы 
почек 21.0+0.09 4.8-0 08 4.6 26.3

Массовое фщшпронапш* ныв > ։ опы ՛. 
почек 2'2.6 Р0.09 5.0+0.06 4.5 27 9

Таким образом, на примере изолированных от материнского 
растения листьев каланх с показано, ш в экстремальных условиях 
интегрируются процессы жизнедеятельности стареющего организма, в 
результате чего клетки листа проявляют присущую им тотипотентность 
и формируют вегетативное поколение тля сохранения жизни индивиду- 
ума. В этом аспекте полученные результаты подтверждают точку зре
ния Хохрякова [13], считающего, что экстремальные условия су
ществования являются жизненной силой прогрессивной эволюции.
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О ВЛИЯНИИ АЗОТНОГО ПИТАНИЯ НА ИНТЕНСИВНОСТЬ 
РОСТА И БАЛАНС ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ 

ВЕЩЕСТВ В ОТДЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ 
ПОДСОЛНЕЧНИКА И СИРЕНИ

В. О КАЗАРЯН. Г Е. ВАРТАНЯН, .7. .4. МНАЦАКАНЯН 

Институт ботаники ЛИ ЛрмССР, Ереван

На растениях подсолнечника и сеянцах сирени показано, что при исклю
чении азота йз питательной смеси уиелпчивзется содержание ауксинов 
в корнях, з ингибиторов и листьях. При подаче азота листьям н виде 
раствор, глицина усиливается синтез луксянои н них. л ингибиторов—в 
корнях. При этом повышение ауксиновой активности а корнях насту
пает позже.

հ Լ/քււեւսՆոէ տհէքիների t/ftUl _’!Ո,'Ձ ՛'. •որէՀէէյ, ք։ր "Ննւյա֊ 
րար >!քւյավսէյր/ոմ, uir^fui/i ^-ս։^ ա՚/հ|« ;.արձրսէնոււք .' արւհստնհ-
րում սւուքսիննէրի իււկ օէերհներո .3 ին ■'։՝/■ քւ/(Вгл.чЬերի Տերևների
ubntr/rnjp րյ՚իցինի ,Л։Лп։ ifr.nl tiIժi>l/Mրնлt մ Լ Նրանցում աորրսինների. իսկ ար- 
Л ասրներրոմ՝ ինՀիքիտՈրների սիՆթե >;ր, Աքւյ րյեպրր-ւմ ւսո։^ ոիննԼրի սւկ սրիր) Ո էք)/ան 
րէս(1 ձրաց лц< ր u,yj|/u?inbi.-rnr  3 ն I; ‘4՛ տի i• ՚ աւ/է.ւի П1?

In plains of sunflower anti lilac seedlings it has been shown that in case 
of exception oi nitrogen from the nnirient mixture ihe content of auxins 
in the roots and active inhibitors In the leaves Increases. In case of gi 
viug of the niiroge In the form of so hi lion of glycine to he leaves the 
synthesis of auxins and the synthesis o! inhibitors In the ro its increases, 
in this case the increase of auxni activity in the roots conies later.

Растения подсолнечника и сирени—азот—активное! t> стимуляторо-з—баланс аук
синов

Существует обширная информация относительно действия минераль
ного, в частности, азотного штання на рост надземных органов н кор
невой системы, .1 также на транспорт и распределение фипяормонов по 
органах։ растений [2. 3. ’4]. Показано, что низкое содержание или 
полное отсутствие азота в питательной среде снижает активность аук
синов в тканях растений и подавляет рост [1-1. 15]. и том числе и в 
корнях [11, 12]. Отсюда следует, что в зависимости от наличия или от
сутствия азота в корнеобйтаемой среде должны существенно изменять
ся как энергия роста корней и листьев, так и баланс ауксинов в них. 
Однако каким будет характер предполагаемых изменений, трудно пред
угадать. Для выяснения этого вопроса было предпринято данное ис
следование.
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Магершм w ■■'■•rot/ttKu Объектами исследования служили дзухдетннс сеянцы 
сирени (Syriflga t.'u'xfjrj-, [_j ,t подсаднечкика i\Не1։.и.!киз artuus L/ сорта <Гн- 
гднт-519>.

Корня растений сирени выкапывали in почни и промывал;՛. водопроводной во
дой. после чего высаживали и сосуды Кирсанова, цлполнониые чистым кварцевым 
песком, и разделяли на 3 группы Черев 3 дня растения I группы поливали пита
тельным раствором Прянишникову, II группы—тем же раствором, но без аадг.՛։. 
III группы—без лзогз. но листья ежедневно поливали 0.1 N раствором глини- 
к.1. Во избежание водного дефицит.! растения одновременно поливали дистиллиро
ванной водой. Пробы для акали ՛а брали спустя Н (I срок) ■ 30 (II срок) дней 
после начала опыта

Растения подсолнечника зыращипали в сосудах Кирсан >ва . садовой почвой. В 
Фазе 3—4 лнгтьсв их переносили ,.։ гидропонические условия с питательной средой 
Прянишникова (контрольный вариант) Б опытном варианте ил питательной среды 
исключали азот. После зтого пробы фиксировали для анализов У опытных и ксш- 
• рольных растений в те же сроки определяли сухой все аегегэтинных органов. Дан
ные подвергали статистической обработке по Доспехову [5]

Активность свободных ауксинов и шгибиторов в листьях и корнях исследуемых 
растений определил։։ я либфильж» выел шейном материале но методу Кефали и Ту
рецкой [9] на тонкослойных силикагелевых пластинках (Sihnol-254 L'v) н раство
рителе изопропанол аммиак зола ill'l l) Биологическую активность выявлен
ных пятен определяли методом бноавоб на отрезках колеоптилей пшеницы Безостая-1 
Р1

Результаты и обсуждение. Нормальное азотное питание, как мы 
видим (рис. I). оказывает тесьма положительное влияние на синтез 
стимуляторов как в листьях, так ։ г. корнях, что приводит к усилению 
роста этих полярно расположенных систем. Стимулирующее вегета
тивный рост влияние азота проявляется в усилении как синтеза стиму
ляторов. так н белковых соединений [4].

Рис. I Гнспнрзмма изменения ак
тивности стимуляторов и ингибито
ров в листьях (а) и корнях (б) си
рени обыкновенной, получившей 
раствор Прянишникова. I и II сро

ки взятия проб.

В литературе имеются указания на то, что азотное голодание в 
бблыией мере сказывается на росте надземных органов, чем корней. 
Особенно сильно недостаток азота отражается на развитии листьев 
| 10, 14]. В этом от ношении примечательными оказались ушные, полу
ченные при учете роста отдельных органов растений (таблица).

Па первый взгляд, ушные о сухом весе стеблей опытны,ч растений 
кажутся парадоксальными, поскольку вес стеблей растений, лишенных 
азота, оказался в 1,6 раза выше, тогда как при втором сроке опрсделе-
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Изменение сухого веса растений подсолнечника при наличии и отсутствии азота в 
питательном среде, г

Через S дней Через 16 диен

Варианты сухой вес сухой вес

листьев корней стеблей общий ЛИС! ЫН корке:։ стеблей общий

Полная пи
тательная 
смесь

0.733 
±0.018

1 513 (՝ 250
( С 035 ±0.011

2.496 
±0.039

0.843 
±0.028

2.910 0.567
±0 032 -0.032

4.320
±0.036

Смесь без 
азота

0.517 
±0.012

1.723 0.420
±0.024 ±0.030

2 660 
022

0.733 
±0.037

2.0К0 0.512
±0 0 1 ±0 020

3.325 
±0.022

пия он превалировал у растений первой гру плы (получавших азот) в
1,1 раза. Это можно объяснить тем, что в начальный перши опыта (че
рез 8 дней) отсутствие азота в корнеобитаемой среде .привело к усиле
нию синтеза ауксинов в корнях, а следовательно, существенно повы
силась аттрагирующая способность их. В результате этого основная 
масса листовых ассммилятов перемещалось к корням, в ходе этого 
утолщался и стебель. Во втором периоде опыта . растений без азота 
рост стебля не наблюдался. Следовательно, вследствие слабой фото
синтетической деятельности растений существенно уменьшалось и ко
личество транспортируемых в корневую систему асснмиляшк, тогда 
как у первой группы имела место обратная картина благодаря нали
чию азота.

Обращает на себя внимание и другое обстоятельство: в первые 8 
дней растения обоих вариантов проявили примерно одинаковый рост, 
несмотря на то, что растения второго варианта были лишены азота 
Видимо, имеющееся в растениях количество азота сказалось достаточ
ным для продолжения роста. В дальнейшем его отсутствие существен
но отразилось как на общем, так и сухом весе отдельных органов.

Дифференцированный рост отдельных органов опытных растений 
в значительной степени был обусловлен i балансом иуксинон в них. В 
этом отношении весьма характерны гистограммы содержания физиоло
гически активных веществ в листи-.х а корнях растений, лишенных азот
ного питания (рис 2). Эти данные дают основание выявить истинную 
причину столь силыш выраженной стимулирующей активности и тт- 
сутстнис ингибирующей а корнях п ■ сравнению с листьями Отсут
ствие азота в питательном растворе привело к подавлению роста листь
ев и мобилизации анутритканенмго азота растений для усиления роста 
корней с тем. побы добывать азо։ в иных .< нах ■: грвеобитаемой среды, 
что отмечено и другими авторами [12]. Аналогичные данные получе
ны относительно растений подсолнечник а.

Диаметрально противоположное поведение наблюдалось у расте
ний Ill группы (рис. 3). листья которых проявили значительно повы
шенную стн.муляторную, а корна—весьма слабую как пнмуляторную, 
так и ингибиторную активность, Подкормки глицином в качестве нс- 
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точника азота через листья непосредственно оказывала стимулирующее 
влияние на синтез ростовых гормонов. Спустя 30 шей поступление 
части азота из лкстьен ■. корн:։ привело к более или менее заметному 
усилению синтеза стимуляторов роста в них (рис. 3 II) Таким обра
том, изменение баланса физислогически активных вешсств согласует
ся с показателям!՛ ростовых процессов.

Рис. 2. Риг. 3.
Рис. 2. Гнсто! р.чума изменения а^тиамос՜ - гимулп горок и ичибншроа 
в листьях л корнях сирени обыкновенной, лслуччпшсЛ раствор Пряниш

никова без азота Обозначения г-.- же, что и на рис I
Рис 3 Гистргрц^ма :: мгененнч ЗКТИЯНЬСТЦ стимул։։юрой и ппгнбкторои 
В ЛИСТЬЯХ и корнях сирени ОбЫКНОНеНИПГ։. получившей раствор Пр'якнш 
пнковз бе. а,.оы Источником нога служил 0.1 IX ря.гвлр глицина, ко 
торим опрыскивали листья растений. Обозначении тс же, что и и.т рис. !

Приведённые экспериментальные данные иллюстрируют весьма 
«лажную роль минерального азота в пДонёссая синтеза стимуляторов 
роста, хотя в химическом составе последних азо; 1>։сх тствуег. Будучи 
о щим из основных структурных элементов живое, растительной клетки 
белков, ну։՛.шиповых кислот, нуклеопротеидов, хлорофилла и др., 
азот является кардинальным эндогенным фактором роста растеши!. 
й"чнако гл я роста столь же важными являются регуляторы роста. 
Именно такая коррелятивная взаимообусловленное и» в ходе длитель
ной эволюции привел.! к выработке определенной функциональной *а- 
В1 :1мое:и между наличием азота в растениях и синтезом стимуляторов 
роста. \?от стимулирует образование, с одной стороны, структурных 
элементов живой клетки, с другой гормонов рост;; Усиление вегета
тивного роста растении обусловливается именно этими обстоятельства
ми.

При более длительном дефиците азота корни становятся основным 
очагом синтеза фитогормонов с гем, чтоб։/, усилением роста завоевать 
новые сферы в корнеобитаемой среде для добычи дополнительных ис
точников азота. При гаче азота через листья теперь уже они стано
вятся активным очагом синтеза регуляторов роста. После того, как 

180



часи> азота из листьев транспортируется а корневую систему, усили
вается синтез гормональных соединении в них
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
ДРЕВЕСИНЫ В ОНТОГЕНЕЗЕ РАСТЕНИИ

В. I. НАЛАНДЖЯН

Институт ботаники АН АрмССР. Ереван

Установлено, что строение древесины, независимо от гнил организации ее 
подопро подл щей системы, в течение онтогенеза растений изменяется, реа 
лизуя различными путями перестройки всю наследственную информацию, 
поддерживая тем самым структурно-функциональный гомеостаз растений 
Структурные модификации в тканях древесины коррелируют между собой 
функционально взаимообусловлены н способствую] нормальной жизнедси 
тельностн растительного организма в онтогенезе.

вшдш-.ш յսւված Լ, որ րէ/Ш փ Шրո ի կաո ոււ/ւյաւք րր անկախ նրա քրատար հէս- 
մակարդի կադմուքխուն/tg, ոն и, ոդ են ե դ /, րն [I ա g fl, մ փոփոխվում Լ, իրականա p - 
նեյով կարւոււ/վա Հրային տարրեր վերափոխումներով ամրողջ մաաււնդակաՆ ին - 
ֆորմացիան, պաՀ պանեքով ւյրաՆով րոէյսհր/t կաոուցվածրաֆքոնկցիոՆաք ',ոմեոս- 
ս՚աւյր՛ ւ^նափայտի . յՈ։ ււվա ծրհերում l/initm ցվ ա Л րա յխ, մույքէֆիկսււյիաներր կո 
"եք յաշված Լն, ֆունկցիապես փոխադարձ կապակցված I» օժանդակում են 
րուսակսւն օրդանիդմի Նորմա/ կենադործօւհեությանր օնաոդեներյում։
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It has been established (ha։ (he structure of wood, apart from (he tyjc 
of organization of Its water-supplying system, changes in course ot plants 
ontogenesis, realizing by various ways of reorganization ..the whole here 
dit.iry Information* and supporting by that siiuctui.T tincdonal homeos
tasis ol plan's, Structural modifications in tin woo։.՛ tissue՝; correlate with 
tach other, are luncttonaUy Interdependent and pre mote normal vitality 
of plant organism in ontogenesis

древе ин.: онтогенез

Строение древесины в процессе эволюции, а также в онтогенезе расте
ний подвергается .многочисленным структурным изменениям, поддер
живающим структурно-функциональный гомеостаз растительного орга
низма в целом. Изменяясь под влиянием условии среды, в результа
те внутренних физиологических процессов, с возрастам растений и т. д., 
оно всегда находится под контролем генетического аппарата [1. 5, 8, 
10]. С всзр.астом изменяется прирост годичных колеи, закупоривают
ся сосуды типами или гумней, падает жизненная активность паренхим
ных клеток во внутренних слоях древесины, уплотняются клеточные 
оболочки, вследствие чего и изменяются физико-механические свойства 
древесины и др. [], 3. 5, 8. 12, 13]. При изучении строения древесины 
в экологическом или возрастном аспектах основное внимание часто 
у д'-.яют в дояроводящей системе, не гатрагнвзя паренхимную и меха
ническую ткани. Л между тем как в филогенезе, так н в онтогенезе 
растений они развиваются коррелятивно, создавая своеобразные струк
турные модификации, сохраняя оптимальный уровень жизнедеятель
ности рас гений. В эволюционном отношении высокоснециализирован- 
ным и более с вершенным считается тот тип строения древесины, ко
торый характеризуется кольцесосудистой водопроводящей системой, 
пара :рах։ альной паренхимой н волокнами лкбрнформа механической 
ткани и др. [2. 6, 7, 9—14].

В £. II связи представляет интерес изучение представленности 
•лемеит в тканей древесины в течение онтогенеза у различных ио сте

пени геииализации строения, структурных изменений водопроводящей 
ткани, паренхимы, развития структурной корреляции между ними и 
обусловленности функциональной деятельности тканей древесины в 
целом.

АЬтершы п методика. Объектами исследований являлись разновозрастные де
ревья (молодые, приспевающие, спслодревесные) клеил полевого (Лгег wnpes/rc L.)՜, 
бука сточвог. । !'agus ortentalis Lipsky), граба кавказского {Carpinus caueasica. 
А. О; ). дуба у пнопылы:икового (Qucrcus maunn’Jur; F. er .M ), njiost.iчитаю
щие u Се,, рной Армении в одинаковых условиях среды. Изучали по 10 периферийных 
годичных колец с каждого дерева в трех повторностях Исследовали ге показатели, 
строении, которые считаем функционально более ил.кныии для данной работы.

Результаты и обсуждение. Исследования показали, что на разных 
этапах онтогенеза с измененном метаболия*՛ .ч и ростом деревьев в 
древесине происходят структурные ч-менеиия, интегрирующие деятель
ность фотосинтезирующего аппарата и корюй. Так, в молодом возрас
те- у .'..ен.1 плевого имеются узкие годичные кольца с рассеяннососу- 
дисл н дринесиной, сосу де с очень малым ди метром, расположен։:: с 
в толще годичного слоя одиночно, иногда парами. Древесные лучи мно- 
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гочксленные, большей частью однорядные, имеются также двух- и 
трехрядные. Поры на радиальных и тзнгентальных стенках клеток 
лучей расположены рассеянно

У приспевающих геревьев оличные кольца значительно шире, со
суды крупнее, а площадь их просветов на I мм2 больше. Распреде
ление сосудов к соотношение одиночных к парным не меняется. Одна- 
Ко резко меняется количественное отношение однорядных лучей к дву
рядным Число однорядных л\ чей вдвое уменьшается. ։ шурядных 
резко увеличивается, н они становятся более крупными Трехрядные 
лучи редки. Заметно увели чиклечн поровость на стенках между клет
ками лучей и сосудами

У с пел о древесных же деревьев клена полевого во многих годичных 
кольцах четко выражена тенденция к кольнесосудистчсгн. сосуды круп
ные и расположены в основном парами и в целомк) Однорядные 
сравнительно редки. Увеличиваются размеры лучей, что сочетается с 
образованием огромного количества четырех-пятнрядкых лучей (54%). 
которые у молодых н приспевающих деревьев отсутствовали пли были 
в незначительном количестве Число двурядных по сравнению с лу
чами у приспевающих деревьев резко надает. Увелнчнаается количе
ство тяжевой паренхимы

Таким образом, молодым деревьям клена полевого свойственны в 
основном <1 отрядные лучи и одиночное расположение сосудов с более 
мелкими проснспамн, а спелодревссным—многорядные .тучи, парное и 
цепочное расположение сосудов более крупных размеров и обильная 
тяжевая паренхима (рис. I. 2. см. вкл. I) Следует полагать, что по
добная онтогенетическая персхттройка на разных этапах жизни расте
ний вызвана деятельностью Кирне-листового аппарата, приводящей к 
структурно-ср} национальной корреляции между строением и физиоло
гическим состоянием растений

Анализ строения древесины деревьев бука восточного показал не
которую нде1т1чпость с древесиной клена полевого. В молодом воз
расте деревья бука восточного характеризуются узкими годичными 
кольцами с малым диаметром многочисленных сосудов, имеющих ок
руглые н овальные просветы. В толще годичного слоя они расположены 
в основном одиночно, редко- -парами. Древесные лучи многочислен
ные. низкие и узкие. Однорядные лучи составляют н среднем 55%. 
двурядные 32%. а трехрядные и более лишь 13%.

Спелодревесные деревья по сравнению ■՝ ՝՛ тми имеют значи
тельно более широкие годичные слон, и которых сосуды крупнее, их 
больше количественно, и это приводит к возрастанию общей подопро- 
водящей поверхности древесины Представленность сосудов в толще 
годичного слоя нс изменяется Увел вчиняются размеры лучей и. что 
особенно важно, меняется их рядность: формируются однорядные и 
многорядные лучи, число двух- и трехрядных уменьшается. Тяжевая 
паренхима по сравнению с таковой молодых юреньев намного обиль
нее. клетки крупнее (рис. 3. см вкл. I)

У перестойных же геревьсп бука восточного древесина перестраи
вается несколько своеобразно. При почти одинаковом со спелодрсвсс- 
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нымн поперечном приросте в древесине перестойных деревьев сравни
тельно мало водопровод» щнх элементов, он:։ имеют узкий диаметр, 
размеры лучей меньше, хотя тяжевая паренхима обильная.

Сосуды представлены парами и группами. Рядность древесных 
лучен такая же. как у спелодревесных деревьев, ՛. е формируются од
норядные лучи, составляющие более чем 60%. ногорядные—33%, 
двух- и трехрядные встречаются редко Следует полагать, что подоб
на» рядное и. лучей имеет функциональное значение как для осевых, 
органов, так и для растения в целом. Многорядные лучи, несом- 
ненн՛ . являются вместилища ми органических веществ в древесине, а 
•ель однорядных в функциональном Отношении как в филогенезе, так 

и в онтогенезе труднообъяснима и в литературе не освещена. Естест
венно. дюрядные лучи, как и мноюрялвые, накапливают и запасают 
■ ртанические вещества, однако думается, что этим не исчерпывается 
их роль и значение. Как любой орган растений, гак и ткань и клетка 
мультифункциовальны. По нашему мнению, однорядные лучи, явля
ясь белее гибкими по строению, способны при соприкосновении с со- 
ехдамп легко изгибаться, перекрещиваться с ними формируя перепле
тенную сеть из живых клеток лучевой паренхимы и водопровод»щих 
элементов древесины Б результате они контактируют с сосудами, со
здают боковую всасывающую силу, способствующую передвижению 
воды пи древесине. Таким способом однорядные лучи заменяют нази- 
ц епт р и ч и у ю паренхиму,

Большой интерес представляют результаты исследования древеси
ны граба кавказского. Она характеризуется расссяннососу диеты м 
е’роением, состоит из сосудов, трахеид, волокнистых трахеид, тяжевой 
и лучевой паренхимы. В годичных слоях как молодых, гак и приспе- 
; . • ։:о: деревьев, наряду с одиночными, встречаются и цепочки сосу
дов. .У спелодревесных деревьев метко меняется характер распределе
ния сое •-г.; и. Во-первых, они становятся более крупными, многочислен
ными I’ j важен здесь тот факт. что в гидросистеме древесины форм»- 
руетса новое качество. Так, сосуды, располагаясь в основном группа
ми и в цепочку, сближаются и создают вертикальные полосы, шлорые- 
ищутся от ранней древесины к поздней, образовывая широкие слои, 
обильно соседствующие с однорядными лучами {рис. 4, см пкл. II). Ве
роятно. п՛ лобный путь организации этих систем весьма целесообраз
ный. поскольку с возрастом деревьев обеспечивает передвижение воды 
но древесине, коррелируя этим деятельность полярно расположенных 
органов -листьев и корней.

Древесина дуба крулнопыльникового имеет кольцесосудистое стро
ение, с возрастом претерпевает структурно-функциональные изменения. 
Древесина молодых деревьев состоит из узких годичных слоен, где 
кольца просвет: ранней древесины слагаются большей частью из од
ного ряда крупных сосудов, а поздней —из вертикально расположенных 
мелких сосуд՛ з i сосудистых -рахеп. . ф армирующих тоненькие, извили
стые, дл.-мелбразные языки, суживающиеся к внешней границе годично- 
| | сл ՛. С возрастом и увеличением мощности деревьев г,личные 
кольца значительно раси ряются, а кольца просветов ранней дренеси-
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ны образуются уже из нескольких рядов крупных сосудов. В поздней 
древесине вертикальные ряды сосудов и сосудистых трахеид становят
ся намного более широкими, они обильно окружены волокнистыми 
трахеидами. При этом количество сосудов па единицу площади и диа
метр их просветов почти в два раза больше, чем у молодых деревьев 
(рис. 5. см. вкл. II). Если молодого дерева основная масса древеси
ны состоит из волокон либриформа. а волокнистые трахеиды лишь тон 
ким слоем окружают извилистые вертикальные ряды сосудов и сосу
дистых трахеид поздней древесины, го с возрастом в ходе постепенно
го утолщения вертикальных рядов водопроводяших элементов волок- 
т.стые трахеиды обил։,но .ицентрируются вокруг них, образовывай 
многослойные массы, i >лс тог генные кле>ки вол ьг>н либриформа не
большими островками .֊жра вл иваются между ними. Увеличение объема 
волокнистых трахеид несомненно имеет функциональное значение. Суть 
ого. как нам кажется, в создании вместе с сосудами поздней древесины 
огромных резервуар в запасной воды для урегулирования: водного ре
жима растений как в течение суток, так и вегетации. С увеличением 
мощности деревьев потребность в этой ткани, поддерживающей водный 
баланс растений в оптимальном состоянии, возрастает.

В древесине дуба кру пн՛ пыльникового всех возрастов превалиру- 
Ю7 однорядные лучи, .многорядные составляют незначительный про
цент С возрастом увеличивается лишь рядность мн<...оря .пых лучей 
а соотношение однорядных к мжиорядным почти не меняется.

Таким образом, сравнительный анализ строения древесины разно
возрастных деревьев клена нолевого, граба кавказского, бука восточ
ного н туба крупнопыльиикового Показываем, что независимо от тина 
организации ее воде проводя шей системы—рассеяннососудистые они 
Или кольцесосудистые, н течение онтогенеза под влиянием »нутренвих 
и внешних факторов среды опа подвергается своеобразным сгрумур
но-функциональным изменениям, сяосибитвуюшим юрмальнон жизне
деятельности растений

С возрастом и увеличением мощичети физиологически активных 
метамеров у исследованных пород увеличивается годичный прирост, во
допровод ящая ткань становится мощнее. Одновременно меняется пред
ставленность сосудов в толще годичного слоя: часто одиночное распо
ложение сосудов вытесняется парным, групповым и цепочечным. При
мечательно, что у граба кавказского с возрастом формируются целые 
вертикальные полосы сосудов, соседствующие в осн овном с одноря 
ними лучами. У клена нолевого появляется ген д՝нии.1 к кольцесосудн- 
стости.

Наиболее интересной особенностью строения др՛֊весины является 
изменение рядности лучей в связи с физиологическим состоянием рас- 
гений в целом в течение онтогенеза. При >т;>м в )евесиие увеличива
ется число однорядных л многорядных лучей. В физиологическом 
отношении однорядные лучи являются самыми ст;-. ч. ■.։;։ образованиями. 
В онтогенезе они :? являются с раннего периода и часто с возрастом 
; келейно увеличиваются, представляя собой наиболее пластичный 
элемент лучевой паренхимы. Главное назначение однорядных лучей.



как нам кажется, состоит а создании комплексной взаимосвязанной 
системы из клеток живой паренхимы и во. ;о проводящих элементов, спо
собствующей передвижению воды по древесине

Итак, сохраняя родовые или видовые показа гели строения, камбий, 
в течение онтогенеза чутк । реагируя на изменяющиеся внешние фак
торы и внутреннее состояние растений, образует элементы тканей по
ло проводя шеи. паренхимной и механической—разных размеров, различ
ного количества, с неодинаковыми расположением сосудов и рядностью 
лучей, обеспечивая на каждом этапе развития структурно-функцио
нальное равновесие и нормальную жизнедеятельность растений
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НОВЫЙ ВИД CEN7AUREA ГАМЛ:\'7А.\7АЕ
(ASTERACEAE) ИЗ АРМЕНИИ

.И. В. АГАБАБЯН

Институт ботаники АН АрмССР. Ереван

Описал новый эндемичный вил Centotirea tarn aniar.iae Agababjan sp. nt.v. 
и секции Centaurea. произрастающий в Северной Армении

/. (^entaurea Hiamaiiianlac Agababjan sp. nov. նոր Լն^եմիկ աեսակր
ГеШаИТеа սեկցիայիդ, п/էն աՏում ( Հյուսիսային Հայաստանում»

New endemic species Ceniaurea tarr.anit.nlae Agababjan sp. nov. from 
Ilie section Cent uirea. growing in Northern Armenia, has been described.

Флора Армении—рои Ceniaurea.

При исследовании флоры северо-западной части Армении К. Г. Таман- 
ян обнаружила изолированную популяцию василька из родства С. ги-
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К I XV И \|.ioaAHi ( 1 ■ 186).

'Zenlaurea ';i։.iaiiiair:ie Agababjan (iiniHu о i3 ՚օ no hcot ՛ո).
I. Листочки обертки 2. срединный цветок; 3 краевой иметок; 4. семянка^֊



ihenica секции Centaurea. Большинство видов секции Cenlaurea явля
ются уэкололальнымв эндемиками или же имеют дизъюнктивный аро
ил При летальном иссл-.допанли обг՛;՛шов, < ■ир.нных Тамаиян и позд
нее нами, выяснилось, что сил отличаются от С. ruthenica. и ipynrx 
кавказских представителей секции Cenlaurea целым рядом признаков. 
Сравнение их с С. ruilienica из разных местонахождений в АрмССР и 
li.-.лАССР, а также гн Ростовск й обласп (Миллерово) и с Урала ։ю- 
..'зал»., что эти образцы заслуживают выделения в самостоятельный 
гид. описание которого приводится ниже.

Centaurea tamaniantae Agababjan sp not. (Sect. Centamea)
Planla perennis radice pjlari robusta IJgnosa obiiquu vel subhori 

zontali. Caules crecti. 35—10') cm ail , tenues anguste costati, solitarii՛ 
vel pauci. superne parce ramosi, medio denslsslme folios։, interne |haud 
Wp rubeplo-purpurel. Folia in lobos angxsbs 3—5 mm latos pinnatl- 
pr.rtHa palllde glauco-viridi:). inarg ne cartilagineo-serrata, aeuleolis brevi- 
hus intus incur.alls munita; raillcalia 1—2, ՝ubs։։ssUia, 20 —30 cm longa, 

basi segmentis angustissintis brevilms sparsis praedlla; c.T:lina media- 
numerosa (8—17) minora sessdla ob foiiola inferiors rninuta numerosa cau- 
lem aniplectentia quasi dccurreutia: superior,! parva 2 7 cm longa, pau- 
a (1 -3). Calat.hldla solit.iria, rarius blna tvrmin.dla su biastig։ ala. Iiivo^ 

iucri subglobosi 20—30 mm leu. , IS 30 nun lat:. matmitale basi impres- 
sl phylla 7 — 8 seriata, lincaria, 5—25 mm longa, 3 7 mm lata, dimidio 
inferlore albida, superne atro-v;-idia, siibinconspicue anguste striata, api- 
ce obtusa, margine tutc angustc paleacea, intefiora anguste iincarla stria 
iusddulo medio notata, appendice paleaeea brunueola rn.ngna (ad 6 mm)- 
lata ternilnata. Flores palllde flavi; marginales steriles 38 -52 mm՝icngj, 
lubls 4—5 spirallter contortis 15—18 mm longis donati. staminodiis exser- 
tis, medium loborum attingentibus; medii 45 -50 mm iungi, lobis Irregu- 
larlter incisis 8—10 mm longls. basi vix dUatati. Filamenta 8—11mm 
longa, Interna ac snperne sparse -.5 breviter. medio dense et longe pa- 
plllosa. Supraconnecticuni 2.5 3 mm longum, supc-rne abrupte angusta- 
tnra, obtuslusculum. Stylus 48- -52 mm longtis, stlgmate vix IncisO. Ache- 
nia 7—8 mm longa. elongata, ± manifesto tetragona. perfecte malura 
atrobiunnea, subnlgra, hilo lateraii , .dlicuio iato (ad 2 mm ) cincto. Pap
pus ca 5 mm longus, duplex, asymnietricus quasi obliquus, a latere hi- 
lari ad 2—3 mm brevlor, atro-brunneus, setulis exteriorlbus multiseriatis, 
ail centrum senslm elougatis, interiorlbus uniseriatis aequilongis latioribus 
brevibus (ad 2 mm longis). Fl. Julio, fr. Augusto. (Fig.).

Holotypus: RSS Armenia, distr. Achurjanski, pagus Kraschen, mons 
Maral, ad latus dextrum angustiarum Mahari-dzcr, 1800 m.s.m., cum 
frutlcetis stepposis consc-clata 27 Vil 198’. K. G. famanian, G. M. Fajvusch, 
M. V. Agababjan (ERE 134045).

Paratypi: RSS Armenia, distr zXchurJanski, pa.us Kraschen, ad la
tus dextrum angustiarum Mahari-d2or inter rupes 1809 m. s. rn. 14 VII1986, 
K. G. Tamanian, G. M. Fajvusch (ERE 134946); distr. A hurjanskj, pa 
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•gus Kraschen, nions Maral. atl Iains angustiarum Maharl-dzor, secus 
dorsum 19 Oin.s.m. 2 э Vil] 1986. E. Ts. Gabrielian (ERE 134047).

Afiinitas; a C. ruthenica I.am. et C. Iiapst.in-։ TzveL, qulbus aHl- 
nis es։. folioTuju caulinorum forma numeroque (8—17, nec 3—1). invo- 
lucri forma ac dimensi mibus, eius phyllorum 7—8 seri.itorum forma ac 
append lei I) us, floruni <tiorpholo;la, achenil at pappi forma, dimensionibus 
ac colorations necnon endosperm!I colorations bene dilfert.

Многолетнее растение с мощным деревянистым косо или почти го
рн юнтально направленным стержневым корнем Стебли прямостоячие, 
35—100 см выс., тонкие, узкоребристые, одиночные пли немногочислен
ные. и верхней части слаборазветвлениые. в средней части очень густо 
облиственные, в нижней части нередко красновато-пурпурные. Листья 
перистораздельные, сизо-бледнозеленые, с узкими, 3 6 мм шир., лопа
стями. по краю хрящевато-пильчатые с внутрь загнутыми короткими 
шнпиками; прикорневые—1—2, почти бесчерешковые, 20—30 см дл., от 
основания с редкими короткими очень узкими сегментами: средние 
стеблевые многочисленные (8—17), меньших размеров, сидячие как 
бы низбег.'пощис из-з : многих мелких нижних листиков, охватываю
щих стебель; верхние— мелкие. 2—7 см дл., немногочисленные (I 3). 
Корзинки одиночные, реже по 2. верхушечные расположенные почти 
па одном уровне на концах стеблей. Обертка почти шаровидная, 20 
36 мм дл. и 18 30 мм шир., у зрелых снизу вдавленная. Листочки 
обертки 7 8-рядные, .чиненные, 5—25 мл дл,. 3 7 мм шир.. в нижней 
половине беловатые, в верхней темно-зеленые со слабозаметными уз
кими полосками, на зерхушке тупые, по всему краю уз ко пленчатые; 
внутренние узколипенные. с буроватой полоской посередине и широ
ким крупным (до б мм) коричневатым пленчатым придатком на вер
хушке. Цветки светло-желтые: краевые—стерильные. 38—52 мм и , с 
4—5 спиральнсзакрученны.ми лопастями 15—18 мм дл.. с выступаю
щими стаминодиями, доходящими до половины лопастей; срединные— 
45 50 мм гл. с неравномерно надрезанными лопастями Я 10 мм и.. 
с едва расширенным основанием. Тычиночные нити 8 11 мм дл., в 
нижней л верхней части редко-коротко-, в средней—густо-ллинно-сосоч- 
ковые. Надсвязник 2,5—3 мм дл., в верхней части внезапно суживаю
щийся, туповатый. Столбик 48—52 мм дл., рыльце слегка надрезанное. 
Семянки 7—8 мм дл., удлиненные, с более или менее ясно выраженной 
четырехгранностью, полностью зрелые, темно-коричневые, почти чер
ные; рубчик латеральный, с довольно широким (до 2 мм) светлым вали
кообразным окаймлением. Паппус около 5 мм.и., двойной, асимметрич
ный как бы окошенный, со стороны рубчика на 2—3 мм короче, темно- 
коричневый; наружные щетинки многорядные, постепенно удлиняю
щиеся к центру; щетинки внутреннего однорядного кольца одинаковой 
длины, более широкие, короткие (до 2 мм дл.). Цветет в июле, плодо
носит в августе (вкл. II).

Голотип: ЛрмССР, Ахурянский р-н, с. Крашен, ; Марал, правый 
борт ущелья Махари-дзор, 1800 м, в сообществе степных кустарников. 
27.VH 87. К. Г. Таманян, Г. М. Файвуш. М. В. Агабабян (ERE 134045).
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Отличительные признаки трех близких пилон секции Centaurca

При накн

Листья

Корзинки

Число рядов листиков обертки

Средние лнетнкл обертки

Соотношение длины трубки веичи 
кл и лопастей у красных цветков 

Лопасти краевых цветков 

Семянки

Наружные щетинки паппуса

Внутреннее кольцо иаппуса

да Эндосперм
о

С. rnthenlca

псрнсторазделыгыс. по краю хря
щевато-пильчато* губчатые, светло- 
зеленые, в пазухах зеленые

одиночные, реже по 2 3. но тог
да расположенные на |13 ШЫ.Х урОВ 
НИЯХ, крупные, продолг ОВЛТО-ЯЙ11С 
видные, в зрелости снизу нендав- 
ленные

ж более л—6

яйцени иго-продолговатые, приляг 
ков нет
10/20—25

1 2 мм шир.
несколько асимметричные, 7 мм 
дл., го 5 мм шир.. снегло-корнчне- 
выс. граней пет. бет поперечных 
морщин н верхней части

светлые, равные по длине

щетинки неравной длины, однако асе щетинки ՛ Длине равны ан щ- 
не превышают 1/3 длины внешних ним

сероватый желтоазто-к-г-моги.*.

r. h j.istani

.дважды неравномерно Нернсгорас 
сеченные с внутрь пнльчато-загпу- 
тыми ши пиками ю краям, в пазу
хах зеленые
обычно по несколько, расположен 
пых и.։ разных уровнях очень 
крупны , широкояйиевндные. гни 
ту силшовдактенные

обычно 3- I

шнрекояйгивидны֊- с широким плен
чатым придатком 
10/25-30

до 3 мм шир.
продолговаты՛., 8—9 мм дл. 5 мм 
шир. более или менее светлые с 
поперечными морщинами в верхней 
чает и

светло-коричневые, ранные по дли 
нг

С. (atnanlattce

псристораздельнке, сизо-зеленые, 
хрящевато-пильчатые с внутрь за
гну гимн шнпикими, и пазухах 
красноватые 
многочисленные. расположены поч
ти на одном урони.-, бид-.е или ме 
п ■ крупные шаровидны- н зрело 
сги снизу вдавленные

обычно 8

ангинные с узкопленчатым при* 
га г ком 
25-30/15 20

н ՛ более I мм шир.
лш(ейно-проло.т<инз1ые. 6—7 мм 
дл. и до 3—4 мм шир. темноко 
ричневыс ПОЧТИ черные, со светлы
ми гранями, нтшеречных моршин 
в верхней Чисти почти нет 
гемно-Корнчнеаые, почти черные, 
со стороны рубчики укорачиваю 
шнеся. как бы скошенные 
все щетинки очень короткие, до 
2 мм лл.
зеленоватый



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

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

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

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

Поступило 23.1 1289 г

Биолог ж. Армении, № 3, (42). 1989 УДК Գ

ЭНДЕМИЗМ И ФЛОРИСТИЧЕСКИЕ СВЯЗИ 
АРМЯНСКОГО НАГОРЬЯ

Э. и. ГАБРИЭЛЯН г. Л/. ФА ИВУ 111

Институт ботаники АН ЛрмССР, Ереван

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

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

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

Флора Армянского нагорья—pad Centaur еа—эндемизм.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Э. Ц Габриелян :< Г М. Фзивуша).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

стирание особо сильных
прдпровнпцня.Мп. Если

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

С. А БЛЛОЯН

Институт ботаники АН АрмССР; Ереван

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

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

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

It Is established that 220 species and subspecies of vessel plants froin 124 
genera and 38 tainBids grow in Alpine belt wf Bargushat range. Compa
rative .inalysis with .Alpine В >;ле ot the m -nt Aragats massif and Meg 
liry r.inge i> in.idc, belonging to ii:.ferent systems of Transcaucasian 
Highlands- A -Ignilicant sjnjilj.'ity u'itli t ie latter Is observed.
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pa ’ip.v.f 4t։u—a.:t.r.uiiCKtiii г,РЯС Баргунатт: И'ЧО хребта.

Б системе Приараксннских хребтов Баргуш атскин исследован ботани
ками меньше, чем другие. Особенно плохо изучена высокогорная зона, 
ь частности, альпийский пояс, который посетило всего несколько оте
чественных ботаников. Ло наших исследований отсюда было известно 
всего лишь 98 видов сосудистых растений, хранящихся в Гербарии Ин- 
ституis ботаники АН АрмССР (ERE), что недостаточно 1ля всесторон
него анализа зтой флоры. Этим объясняются отсутствие специальной 
публикации, посвященной растительному мг.г, Баргушатского хребта» 
и необходимость подобной работы.

Материал и методика. Бзргушатский хребет является одним н.< основных горных 
мкспшон Приараксвнсквх хребтов. Он простирается от вершины г Айрисар Зшге- 
-дрского хребта с севера на восток параллельно Мегрннекому. протяженность около 
"Оку Баргуюатский хребет является водоразделом рек Воротан и Вохчи. Он делит
ся на высокую северо-западную л низкую юго-восточную части, самая высокая вер- 
шина—г. Ара мазд (3392 м). •

Для четкого представления о специфических особенностях альпийской флоры Бар- 
1ушатсксго хребта мы пронелп сравнительный анализ ijviop альпийских иоясов масси
ва г. Арагац [2] и Мегринскбго хребта [3] Это сраяненш интересно тем, что ука
панные горны* массивы принадлежа։ к разным системам Закир; в.чгкого нагорья [1]: 
г. Драга, входи। в сне:ему В осточна-Лрм янского вулканического нагорья, а Мсгр։։и- 
ский хребет—е систему Приараксннских хребтов. Эти горные массивы отличаются 
друг от друга по происхождению, особенностям структуры рельгфз и экологическими 
условиями, определяющими ход формирования и развития местной естественной фло
ры и растителен՛ ст н Кроме того. Бзргушатский и Мегркнскин хребты по ботанлко- 
географическому положению входят р \тропатсискх.֊ > подпровийцпю Армсио-нрансхоЙ 
пронинцнн, а массив i Арагац находится на границе Армянской пидпровниннл и Кав
казской провшшии [4],

Материалом для настоящей работы служили личные сборы автора (около 500 
/истов гербарных образцов) и материалы, хранящиеся в Гербарии Института бота
ники АН АрмССР (ERE).

Полевые исследования проводили полустапнонзрным методом, а при анализе фло
ры использованы методы, изложенные и «Теорстическнх и методических проблемах 
сравнительной флористики» [5].

Результаты и обсуждение. В настоящее время в альпийском поясе 
Баргушатского хребта насчитывается 220 видов и подвидов папоротни
кообразных и покрытосеменных растений, которые сосредоточены в 124 
родах и 38 семействах. Число видов сравнительно с альпийскими фло
рами Арагац (269 видов) и Мегринского хребта (276 видов) здесь 
гораздо меньше. Это объясняется тем. что здесь не произрастают кав
казские и голарктические виды, характерные для альпийского пояса 
г. Арагаи. Следует отметить, что некоторые виды, являющиеся общи- 
Mi ьпя Приараксннских хребтов я г. Арагац, и альпийском поясе Бар- 
гушатского хребта представлены из-за 'юлес вязких гипсометриче
ских отметок, однообразного рельефа, почти полною отсутствия увлаж
ненных участков и других лм՛. югнческих факторов.

По сравнению с альпийском флорой Мегринекогб хребта, на Бар- 
гущатскам хребте довольно ограничен и ? представлен։.; атропатенские 
виды. Это. по hi ей вероятности, обусловлено тем, что Мегринский хре
бет. .-.ротянувшийся v -I. . . Л'.лшельно Баргушатскому, препятствовал 
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распространению этих геоэлсмеятов. Однако виды, имеющие общее 
распространение в альпийских поясах юлх хребтов. представлены мно
гообразнее. чем ви •՝. являющиеся общими :.то Бг. татского хребта 
и массива г. Драган. Необходимо отметить, что в носледнем случае 
встречается ряд видов, которые отсутствуют в альпийском иоясе Мег- 

ринского хребта, а такие ви i.u, :ак Chamnesciaditim acuule (Bleb. 
Boiss. (мзлоазийско-кавказский вид) и .Aut/iem:՝ сгеИсс L. subsp. ibe- 
rici7(Bieb.) Grierson (эвксинский вид), из Приараксинскнх хребтов про 
взрастают только в альпийском поясе Баргу шатскл гл хребта, что явля
ется результатом близости -мтоо хребта к Восточно-Армянскому вул
каническом} нагорью.

В целом общие .тля альпийских флор Бар.гушатского н Мегринско- 
го хребтов виды главным образом представляют передней татские гсо- 
элементы. Что касается альпийских флор г Ay.irau и Б.аргушатского 
хребта, то их больше св: тонзют малоазийско-к.щказгкне и кавказские 
виды, в некоторой ле: ени также ’-.рсдстави е. и г<1Ларктического эле
мента и бореальных флор.

Соотношение крупных таксономических групп флоры альпийского 
пояса Баргушатского хребта идентично со сравниваемыми флорами: 
папоротникообразные—3 вида (1,4% флоры), покрытосеменные 217 
видов (98,6%), из которых 181 являются шудольвымн. 36 однодоль- 
нымн.

При сравнении флг.рытп щс.-жх спектров крупнейших семейств а. ь- 
пинских поясов г. Арагац. Баргушатского и Мегринского хребтов (таб.. 
1) выявлен ряд сходных и отличительных черт. Так, во всех спектрах

Таблица !. Спектры крупнейших семейств альпийских флор Бар։ушатского. 
Мегринского хребтов и г. Apaiau

Баргу шато: ий хр. Мегрнпгкий хр. I. Apaisit

). Asieroceae Ля!ега(са<- AblcrwM
?.■ Роааас Curyoph'fllc.Cfuf Poaceae
3. Qaryophyllaceae Pabaccae Cat y(>phy It acetic
■1. Panacea с Pt.mead l.atnit.ccae
5. Scrciphulhrlaceac Rrassitaccat Roxuceae
6. Rosaaac Ьапиисеае I raxxicaccae
7. Rra<,x(caceae Ser oph u iariocdae Scropltulur i aceae
8. Apt seen с Rosa cede Raftuncutticeue
I. Lamlactae Apiacctie f'ahaceae

10. Campa пи/есеае i. 1 Пассас LiUiiceue

довольно высокое положение занимает семействе Сагуоркуьасеие, что 
еще раз подтверждав характерность гвоздичных для ал пинских вы
сот всего Кавказ; Для спектров флор Баргушатского я Мегринского 
хребтов характерно высокое п -ложевис семейств# РаЬасеае, что об\с- 
Л(хвлено полиморфизмом рода А!!га%а1и$, большинство видов которого 
являются армени-иранскими, отсутствующие» альпийском поясе । Ара- 
гац. Довольно низкое положение семейства Ьа.чписеае но флоре а 1Ь- 
пинского пояса Баргушатск-'ло хребта можно объяснить ограниченным 
распространением осыпных и россыпных .местообитаний, к которым 
приурочено большинство представителей губоцветных, произрасти ю- 
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щнх на надобных участках альпийского пояса Прнараксинских хребтов. 
В расположении остальных семейств оо флористических спектрах՛ боль
ших расхождений пет.

Сравнение родовых спектров показало большое сходство между 
альпийскими флорами Баргушатского к Мегринского хребтов В обо
их спектрах первое место занимает род /Ыгао’а/ня. а на г. Драган—€я- 
;гл'. большинство представителей которого на Баргу шатском 1՛. Мсгрин- 
ском хребтах не произрастает и -за Отсутствия соответствующих усло
вия обитания. Экологические условия других участков альпийских по
ясов Нриараксинских хребтов, и частности Зангезурского хребта, спо- 
• )бств«>ва. и распространению осоковых. Расположение остальных ро- 

.1։ в спектрах флир альпийских поясов Баргушатского и Мёгркнско* 
г.» хребтов сходно । значительно < гличается 01 спектра г. Драган. Это 
। бъясняется тем. что г. Арагац в Баргушатскнй хребет находятся в 
разных флор 15ст ячеек их подщровинциях: в сложении’ флор который 
принимают участие разные геоэлементы.

Соотношение различных жизненных форм во флоре альпийского 
. :са Баргушатского хребта следующее: кустарника и кустарнички 3 
вида (1,-1% флоры), полукустарники 3 вида, травянистые многолет
ники 201 вид (91.3%). двулетники и однолетники 13 видов (5,9%). 
.Эю сосни ниенне идентично биологическим спектрам сравниваемы^ 
флор. .Установлена приуроченность жизненных форм к тому или ино
му субстрату: з альпийских поясах Баргушатского и Мегринского хреб
тов большинство травянистых многолетников имеет широкую экологи
ческую амплитуду, тогда как на г. Арагац в их составе преобладают 
нетрофиты. Необходимо отметить, что многие виды альпийского поя* 
ел г. Ара։ ад, строги сосредоточенные на осыпных и рассыпных место- 
обитаниях, на Баргушатском хребте являются основными компонента
ми нс только петрофилыкш растительности, но и луговой.

Хорол гнческий анализ показал, что в сложении альпийской флоры 
Баргушатского хребта значительная роль принадлежит древ нес редн? 
;емноморск։.м видам, с большим удельным весом геоэлементдв перед- 
неадиатского происхождения (74 вида).

Таблица 2. Сравнительный спектр типов ареалов по крупны՝։ единицам ллышйсхик 
флор Баргушатского. Мегринского хребтов и г. Ар.эгац

Тип ареала
Барг.

число 
ни дон

хр.

%

Мегр. хр. с. Арагац

чис.и > 
видов % число

видов % ՛

Полнхорнын 1 0.5. 2 0.7 •1 1.5
Г оларктичесхин
Древиссреднэемноморский су :сое-

37 15. В 47 17.1 61 22.7 ;

лиземноморскин
Кавказский и малоазпйск -кавы.։-

97 44.1 130 47.1 98 36.4

СКИЙ 64 29.1 73 26 4 85 31.5
Гиркацо эихсинскиН 19 8.6 22 8.0 :я 6.7
С неустановленным .ином зрелла 2 О.У 2 0.7 3 1.1

Как видно из табл 2. во флорах альпийских поясов Баргушатского- 
в Мсгринског!? хребтов йревнесредизсмиоморскпе виды составляют поч-



, :■ в альпнГк кпй ф.'юре г. Лрагзц— 36, •Г֊;, На г. Арп-чш в 
сложении альпийской флопы большую роль играют кавказский, мало 
»ЧЗййс:-:о-кавказскмй. а также юляркгическнй элементы.

Принадлежность Баргу шатсксн । и Мегринского хребтов к одной 
юркой ейстёме—Приараксянским хребтам, общность флористической 
ши провинции обусловили сходство флор альпийского пояса этих хреб
тов.
| • Близость Баргушатского хребта к Восточно-Армянскому нагорыо 
способствовала распространению ряда видов кавказского происхожде
ния, чём объясняется некоторое сходство с альпийской флорой г. Ара- 
ган. ՛ -
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ВЕРТ И К АЛ Ь Н А Я РАСП РОСТРАН Е Н ПОСТ Ь 
ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИИ В АРМЕНИИ

Ж. .4. ВАРДАНЯН
Институт ботаники АН АрмССР. Ереван

Установлена сильно выраженная вертикальная распространённость абори
генной дендрофлоры Армении. Наиболее богата она па высота:֊. 1500— 
4800 м нал ур. м где на каждые 100 м абсолютной высоты приходится 
188—192 вида, или около 60% состава дендрофлоры ?>ю объясняется луч
шим сочетанием режимов температуры >՛. хл-гжности, обуславливающим 
произрастание почти всех основных богатых в нидовим ■.ли-ипгнин форма
ций древесных растений н этом поясе.

^Шиихшиу^Ь^ WjtHnfllfkb • !)Ьиrjftn^i'r.F֊։ 7'1 fuftUin 41 fl IC Ш
qntnfiutfykbmpjnp.ipt IL/Ъ luif;n,Uut f։ <՝0‘{{r ч ։.ilii.pfi.-n ,pf,i}

!^(h/—18(10 J ftUtfiAftn. ֊?/""֊ 1 ^'>'/"l«^'‘bb։֊jm1u 10'1 .1՜ ; uzj ,"«грЛ.
pntPjiuh hail J lull՝։։ i fin i if .' 1,/lr 4 /■ uf a tif fill JX.S— /4'4* in L и i.i!( I/inJ

!n4‘! , яр г!л/ч1гчр^шЪ h
Pfiub Iи:и 41• ։ii n/rntf h и/ш ч!«.Д’им'' ч՛ /uirwi'-
pntjuhfijt tffif.pi։ :/։ubuil(։vb՝ ui к ч hi!, ui 1 f>b hui^JaJ !։upni i.'ia .$ rpr ч u< 11 > -i,
tunlftUfniPjatbpi

A sirongly expressed disir bu(։<n ol aboriginal dendroflora ■•! Arnieina h 
esiabli-hed. li is ihe rdies: ai ilu almade of 1500 1800ni, wheic .՛>• eve
ry l(Kini of aiisoiiite heighl 188 192 spec։es and abou.։ 69 ?-r of (he 
dendroflnra are li und-li is explained by the best conir֊inai;ou ol ie::;pe։;։- 
1л:е and moisture regime՝՝, ennditn niug Hie growth oi almost all :orma- 
lions of trees and shrubs r’ch in species respe֊ 1 that zone.
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Дендрофлора Армении—еертика \ьная зональностьИзучением вертикального распространения древесной растительности, как II отдельных их формаций, занимались многочисленные исследователи как на Кавказе |7- 12], так и г. Армении [1—6]. Во всех указанных работах подчеркивается, что в горных условиях высотное распределение древесных растений обусловлено не толы-, j экологическими факторами, из которых решающими являются климатические и мафические, но и рельефом, экспозицией i: крутизной склонов, где на каж дом шагу меняются микроклимат, помненные условия i. следовательно, растительный покров Поэтому каждая формация и группировка растений, особенно древесных, является индикатором почвы и микроклимата, находясь с ними в тесных взаимоотношениях. II вполне логич- । , что лесные формации из различных древесных растений распреде ..ЯХ1ТСЯ по вертикальным поясам с определенной закономерностью.На небольшой территории Армении наблюдается сильно выраженная зональность древесной растительности. Достаточно отметить, что .ревесиые растения со своим։: основными, формациями и различными । р:литровками произрастают начиная с сам »й низкой очки а пределах республики—376 м над ур. м. (с. Нювадн Мегринског» р-на) до 3000 м |. выше в поясе субальпийских и альпийских лугов. Только в одном из наиболее аридных и маленьких районов республики — Мегри, i ie раз- п • на межд) гипсометрическими '.очками равна примерно 3500 м, вер- । ■кальное распространение растительности начинается с сухого субтропического 1 заканчивается субнивгльным поясом. В другом же районе 10՛ о-восточной Армении—Вайке отсутствуют указанные пояса и связи со сравнительно низким вертикальным градиентом (2С00м) Зн гштельныё различия наблюдаются и в растительном покрове: в Вай кс зональными ; инами растительное?и являются полупустынная, фрн- 'аноидная, степная, остаточные леса, дугостепи и альпийская растительность. Ei Мегри представлены те же типы растительности, однако з.ч'сь большую площадь снимает шпбляк, ?. степи встречаются фрагментарно. Совершенно иная картина наблюдается в Северной Армении, в центральной части республики .■ в бассейне оз. Севан. Все эти закономерности полностью проявляются в распределении древесной растительное!и. Так. древесные растения со своими основными формациями в Зан езуре и Мегри расположены на юго-восточных склонах Зангезурского хребта и его .многочисленных отрогах, а также на южных макросклонах Мегрииского хребта, в пределах высот 600—2600 м над ур. м. В Вайке основные очаги остаточных лесов приурочены к верховьям реки Арпа, северо-западным склонам Зангезурского хребта в пределах высот 1450—2200 (2100) м. Здесь же на сильно нагреваемых сухих склонах сохранились «островки» аридных редколесий, представленных как можжевеловыми. J300 — 1800 (2000) м. так и лиственными порода.ми, II00— 1800 (2100) м.Но своим лесох! яйс венным и фнгше-н этическим особенностям леса Вайка близки к ocxai иным лесам бассейна < >. Севан [I. 2. 5], с которым։: .։ прош.ам. вероятно, составляли единый тесной массив. Не-208



смотря на это, в настоящее время древесная растительность Вайка по созвиенлю с таковой Севане» го бассейна более многообразна и отли ается довольно богатым видовым составом дендрофлоры, что обусловлено как географическим положением л почвеннр-климатическими особенностями региона, так и лучшей сохранностью основных формаций и группировок древесной растительности.Что касается Северной Армении, то здесь основные формации дрс- ьссиой растительности сосредоточены в Илжепанскс м и Ноемберянском. и также Шамшадинском районах (северные склоны Мургузского хреб- ь пределах высот 600 2000 (2200) м над р. м и составляют один компактный лесной массив Установлено, что состав деревьев и кустарников в древостоях и их формациях, лесохозяйственные и таксационные показатели изменяются не только «о высотным поясам, ио и на разных экспозициях с различной крутизной склона Так. например, на южных экспозициях в Мегри древесные растения поднимаются до 2250 м высоты, реже до 2400 м. ?. на северных склонах—до 2600— 2700м. а иногда и значнтельн выше. Почти г акая же •акономерность наблюдается в ВайкеВидовой состав деидрофлоры пи вертикальней поясности меняется также в связи с изменением формаций и группировок древесной растительности.Если в аридных редколесьях. распространенных в нижнем и среднем торных поясах, встречаются 76 видов деревьев я кустарников. (23% дендрофлоры), то в смешанны՝, широколиственных лесных формациях—130 видов (40%). Гораздо беднее дендрофлора на верхнем пределе распространения древесной растительности, в экстремальных условиях произрастания, где единичные низкорослые древесные растения (16 видов) образуют субальпийские криволесьяС целью выявления закономерностей вертикального распространения как различных формаций древесной растительности, так н отдельных видов деревьев и кустарников нами был изучен видовой состав дендрофлоры на каждые 100 м абсолютной высоты. Выяснилось, что аборигенные древесные растения в Армении произрастают начиная с самой низкой точки местности до субальпийских и альпийских лугов. Причем в наиболее низинных местах ни высоте ок .то 400 м над ур. м. п долинах р. Араке (Мегринскнн район) встречаются всего лишь 33 вида древесных. Это в основном пустынные -.имен ты. приуроченные ■■*՛фуглам рок, или же рассеянно встречающиеся единичные экземпляры: КЗ деревьев Р/х/дьто mini.ii, Ршйса ц-гаг.атт, кустарников — 
ЕрНеага (Нй(агЬуи, (.лганапи ^гапсН/^га, А гарпнх >рто$а. №шт- 
пих ра11<1$Н, а из полукустарников ряд пред՛ таил гелей сем. Скопи- 
роМисеае (КаИкцип сачр1снт, КисМа ргохлпМа и др.).До высоты 700 м над ур м.. по нижнем՝, течению рек Агстев и Дебел В Северо-восточной Армении и В««хчи- Мегри Араке в Зангезурс н Мегри, состав дендрофлоры обогащается довольно медленно. достигай 59 видов. Эта зона характеризуется сухим субтропическим Клима- ЙрМ.здесь распространены, наряду с вышеперечисленными пилами, нс- й<рторые представители сухих субтропиков (Ывяруг#. 1о։и$, 2И1р1т5 209



jtijttba, Flew curicn л др?; к определенным убежищам в ущельях рек приурочен ряд реликтовых млч (Peripit/ca -га-'са, nedera helix, Smi- 
laxexeelsa. ClemaF.s uiialbit и др.); значит • плите число видом поймах рек (Pl.itarws orienialis виды родов Tama-ix, Salix и P,>pultlS)\ н сухих к амс-читых месгообиглииях предгорий в^тре «.потея многочисленные ксермфильпые и низкорослые виды древесных (Cotinus eofp 
Kygria, Fph^dra proeera, Zygophylltun afiplicoides, Amysfdalus nal- 
rica, A.fe'izliii'i t. Cer<\s grifjit hi-J laliniadendron halodendron и др.).По мере увеличения высоты дендрофлора обогащается на каждые 100 м абсолют։։ '.i высоты до 2100 2200 м над ур. м Так, если на высоте 700 м число видов сое;являет 89, го на высоте 800 м над ур. м. встречаются уже 134 шща деревьев и кустарников, 900 м —159 видов и т.д. Максим.!. и.ное число видов наблюдается на высотах 1500 1800 м 188—192 вида на каждые 100 м абсолютной высоты, что составляет е около 60% де՛- люфлрры С высоты 1900 м число видов постепенно уменьшается, днако гендрофлора здесь также остается довольно богатой—нс менее 116 видов (35,9%) на высоте 2'00 2200 м на i ур. м.Меняется также количественное соотношение представителей жизненных форм древесных растений [3]. Так. если в пре норном поясе на высотах 600—700 м деревья составляют около 50% (45 видов), кустарники 30% (26). а полукустарники—12.6 (12). то на высотах 800— 1800 м над ур. м., где наряд’, с другими типами и формациями имеют большую распространенность также полупустыни (особенно в Араратской раннине), юндрофлора довольно богатая и представлена следующим образом деревья 40.0. кустарники—27.5, полукустарники— 24.5. кустарнички—3, лианы ֊5%. Аналогичное соотношение отмечается на высотах 1500 1800 м. где дендрофлора наиболее богата.Такая же закономерность в высотном распределении дендрофлоры । тблюдаето- и : отдельных регионах республики, однако с небольши- • ■. сдвигами Так. например, в Вайке в наиболее богатом составе она вроде։авлена на высотах 1800-1900 м около 70% общего состава дендрофлоры данного региона [1]. в Мегри на значительно более низких отметках II00— 1200 м (60 %) 14 ].Обилие видок । ՛. высотах 1500—1800 м объясшн ня лучшим сочетанием режимов емпературы а влажности в этой тоне, среднего, юваг сумма осадков 600 700 мм. среднегодовая температурь воздуха 5 -8, что обуславливает существование почти всех основных формаций древесной растительности, представленной большим количеством видов. И ■cjsio на этих высотах сосредоточены наиболее продуктивные древо- < юн различных формаций и гру ш.правок смешанных, лесов (дубовые, буковые, грабовые, дубово-грабовые), редколесий лиственных и хвойных пород и т. Здесь же распространены представители почти всех типов и формаций растительности. содержащих древесные растения. В пределах 1206—2000 (2200) м над ур. м. можно встретить представителей всех экологических, бноморфных и таксономических групп. Именно на этих высотах наиболее полно представлены ведущш семейства дендрофлоры Rosaceae, Salicaceae и др., содержащие в большом количе-4; ст вс мезофит и ые виды.210



С высоты 2200-2300 м состав дендрофлоры резко сокращается, дел встречается только 75 видов (23.2 ... дендрофлоры), а на высотах 2600—2700 м дендрофлора представлена всей лишь 15 видами мороза стойких древесных растений, а выше расту: отдельные ее представители (13 видов), особенно низкорослые кустарники н кустарнички (Jum
per us he՝ misphaerica. J. sab ma. Rhododendron caucaslcum, Rhamnus 
depresses Cotoneaster melanararpus, Astragalus uraniolimnus. Vac- 
Mum uliginosum, I', munlllu՝). а также ряд полукустарников (Лг- 
tetnfcia chamaemcUfolia. Empetrnm hermaphrotidum, Rnbus idaeus и др.). Указанные вилы растений единично или небольшими группами разбросаны по субальпийским и а;л пинским лугамНа основании результатов изучения фнтонснотн четких особенностей основных видов древесных растений и количественно качестнснич- ։о состава деревьев и кустарников в различных выс> шых поясах ii or- метках, в дендрофлорс Армении можно выделить несколько четко вы- раженных поясов (табл.) сухие субтропики—400 - 700 м, предгорья
Вгртимышнжя поясность дендрофлоры Число видов По йемзнеиным формам
Сухой субтропиче-

Пояс Вертикальные пределы. ’՛ о: обще-
к на* уровнем мор» В<его г° *‘*Сдви II К К Пх Л 

ьпдоп ден- 
дро’-логы

С КII ft
Предгорный и полу

до 7OI 87 26 9 44 25 1 i 5

пустынный 700 1000(1200) 177 54.8 72 54 9 34 К

Аридных редколесий 
Сметанных широко-

1000(12001 1500(1«Ю) 262 G2.5 85 71 - 43 3

лиственных лесов 1500(1600) 2200(2400) 210 67.S 93 82 - 28 3
Субальпийских ред

колесий выше 22и0 (240 1) 34 10.5 11 13 3 7 —н полупустыни с наличием з отдельных регионах аридных редколесий 706-1000 (1200) м; аридные редколесья—1000 (1200)—1500 (1600) м; широколиственные сраанительн мезофильные леса—1500 (1600) —2200 (2-100) м; субальпийские криволесья- выше 2200 (2-100) м. Эти пояса отличаются друг от друга как видовым составом, так в сил ношением представителей различных жизненных форм древесных.Приведенные в табл, данные показывают, что наиболее богаты в дендрологическом отношении пояса аридных редколесий (202 вила 62.5%) II Широколиственных лесов (219 видов. 67..ՏՂ,|. ։.;<• и наблюди ется оптимальное соотношение представителей оснонных жизненных форм—деревьев и кустарников.Изучение вертикальной распространенности древесных растений в Армении показало, чы она обладают совершенно различной уколо- гмческой пластичностью В свят с этим в стктайс дендрофлоры ипре- ЧВЮТСЯ ВИЛЫ. КОТ фЫС рас гут В самых РАЗЛИЧНЫХ экологических ус.]'| |1Ш1х, типах и формациях растительности начиная с предгорного и кон* чаи субальпийским поясом К ним относятся՜ I шпренг* րօհյւ՚սրրօտ.
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J. hemisphae "itu, Herberts vulgaris, Lonieerj ib/rica, Carpiuus 
betulus, Astragalus t uophus. A. mlcrocepiuilus, Onobrychis cornu- 
la, Praxinus excelsior. Amygdalits Jemliu/la, Coioneasier Inle- 
gcrrimus. C. melar.ocarpus. Crataegus laciniata, Pauas avium. Pra
nas divuricata Pyrus salicifolia и др. Вместе с тем в составе дендрофлоры встречаются виды, имеющие наименьшую пластичность. Эю в основном термофильные реликты, приуроченные к определенным местообитаниям в предгорном мясе, в ущельях рек Дебед, Лгстев, Бохчи и др. I не поднимающиеся выше 700 800 м (редко 1000 м абсолютной высоты) Среди них немало редких и исчезающих видов, вне сенных в К՛...: ՛!-. . • кишу флоры Армении. Сюда в первую очередь входят Cercis griffithi. Castanea saliva, Smilax excel sa, Hedera he
lix, Platanus nrientalis, Quercus pendunciiUjlora. Ze,Ikawa curpinifa- 
lia. Vil is sylueslris, Niiraria schoberi, ряд битов родов Tamarix, 
Satsola. Acantholinvjn, Pyrus и др. Остальные представители дендро- флоры по экологический пластичности занимаю1, промежуточное место. они успешно растут в значительно различающихся экологических условиях, встречаются в нескольких типах и форма.;нях растительности, по экологической пластичности уступают представителям первой группы. К ним относятся Juniper us foetidissima, Acer hyrcu- 
num, A. platauoides, A. t rant uett eri,[Pist acta miitlca, Periploca graeca, 
Pet ala lituinowii. P. pendula, Lonicera capr [folium, Sambucus 
nigra.\ Euonymus europaea. E. velutina, Cellis caucasica, C. glab- 
ruta, Cornus mas. Угсйш australis, Corylus avellana, Philadelphia 
caucasicus. Airaphaxis spinosa. Clematis orientahs, C. viialba, Fran- 
gula alnus, Paliuras spina-chrlsti, 'Lizipfitis jujuba, а также многочисленные представители сем. Rosaceae.Одновременно нам! установлено, что высотные пределы распространения отдельных видов в различных лесбрастительных условиях к •.Йонах в пределах республики неодинаковы. Это обусловлено в первую очередь биоэкологически.ми особенностями данного вида, экологическими условиями произрастания, а также наличием и характером растительных формаций и группировок, содержащих древесные растения. Исследования показывают также, что некоторые виды, которые з пределах Армении не обладают высокой экологической пластичностью и нс поднимаются до верхнего высотного предела распространения древесной растительности, в других районах Кавказа [9. 12|, горах Средней Азин, особенно на Памиро-Алас по от юльпым убежищам полит маются io высоты около 3000 м нал ур. м.. а нно: ia выше. Типичным примером тому может служить Rhus coriaria, который в горах Средней Азии поднимается до 2900 м над ур. м.; Acer laetum в Кахетии растет на высоте 1700 м. гогда как в Армении встречается в определенных местообитаниях предгорного пояса северо-восточной части республики и в культуре в условиях Ереванского ботанического сада сильно страдает о морозов; Ilippophae rhamuuides в Памнро-Алае поднимается до 3800 м высоты; Ficus carica до 1900 м; Atraphaxis 
spinosa - л՛՛ 2800 м; Salix wilhelmslana ■ ди 3500 м над ур. м.212



На основании результатов исследования в соответствии с вертикальной распространенностью нами выделены 3 группы древесной рас- типмьности: виды, встречающиеся во всех вертикальных иоясах распространения древесной растительности благодаря высокой экологической амплитуде (38 видов), виды, распространенные л определенных высотных отметках н пределах данного пояса (58 видов); виды, занимающие среднее положение (остальные более 200 в и лоз (ендрофло- ры)
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БлОлог ж. Армения. № 3. (121. 1989 УДК 582.998(479 251РОД ECHINOPS L. ВО ФЛОРЕ АРМЕНИИ
И. Г. АРЕВШАТЯН

Институт ботаники АП АрмССР, Ереван

Проведена ревизия видового состава рола Echittops L. АрмССР Установ- 
лено. что он представлен в данном регионе 8 вилами: Е. polygamus 
Bunge./-, ortentah's Trautv., E. iournef orti.1 l.edeb. ex Trautv., .£, trans- 
caacaslciis lljm, i.. pot у acanthus lljln, /.. pungens Trautv., E. ritro 
E. sphacrpcephalus I . Приводится koiiciivki рода Echiiiops АрмССР и 
ключ для определения п;՛ i ni.

EchinOpx L. Utbutulpujjdr Cwjllltr.
чтиЬ/uJ iil./ilji.ijatjjtjrKj l։ «S' uiloui^ni/. /■'. polyga.HU$ Bllllgl', E. ОГН’ИГа- 
Ич Trani’-- E. trcat'lQr'E LeJeb ex liautv.. E. Iranscaucasicus iljiu, 
E. polyac ։ntkus lljln, E. pungcis Trautv.. /:. ritro 1., E. sphaerocephalus L. 
Ь^и/лиГ ( Echinopa linltuupiljUip h uiliutut{iiL[)p п{гл?4и/Ъ /.и։-
iiu.lpill

A revision of Ilie species i՝oiiiposii;on of ll’.e genus Echlnops L. of the 
Armenian SSP h carried oiil.li 15 suited iliat the genus consists of 8 species 
in Hie icglon; E. pofygatn» < Bunge, E rbmtalis Trautv.. E tourne/or 
Hi l.edeb. ex Traulv., E. transcaucasicua Ifjin, E. poly acanthus lljln, E. 213



putigens Trauiv., ritro L.. E. aphr.trtcephalus L. A synopsis <•! the 
genus Echinops of the At:n. SSR. as well as the key tor idriu fixation ot 
specie՝ arc given.

Фарра Армении poei Echinops.

Нами проведена критическая ревизия армянских видов рода Echinops 
L. Внесен ряд уточнений и дополнений к предыдущим обработкам [1, 
2. 3, 5. 7].

Виды изучали и природе н в экспериментальных условиях в Ере
ванском ботаническом саду. Кроме того, изучен материал гербариев 
Ботанического института АН СССР (LE), Институтов ботаники .АН 
АрмССР (ERE) и АН ГрузССР (ТВ!).

Распространение в Армении указано по следующим флористиче
ским районам (Тахтаджян, 1954): В. Ахур. (Верхне-Ахурянский), Шир. 
(Шираксклй). Драг. (Арагацский). Лорн (Дорийский), Иджев. (Ид- 
жеканский). Диар. (Апаранскни), Севан. (Севанский), Гсг. (Гегам- 
скин), Ерев. (Ереванский), Дар (Дарелегизскнй), Занг. (Зангезур- 
ский), Merpu (Мегринскнй).

Ниже дается конспект рода Echinops АрмССР и ключ для опреде
ления видов.

Genus Echinops L. 1973, Sp. PJ. 2:814; idem, 1751, Gen. PL ed. 
3:356.

Typus: E. spiiaerocephalus L.
Sect. I. Oligolepis Bunge 1863, Gull. Acad. ScL Petersb. 6 : 400.
Typu<: E. leucographus Bunge.

. E. poly gamut Bunge 1863. Bull. Acad. Scl. Petersb. 6:405.— 
.</ ^.sheimii lljin 1931, in Grossh., Фл. Кавказа 4:160,— E. leticog- 

raphiss ?._ct. non Bunge: Bobrov 1962. Фл. СССР 27:14.
Тур is: “Inter Espahan e! Tehran, Bunge“ (G).
Par ipocrpa пен не: Дар (меж.г Ixci ив.гюр и Арпа), Мегри. 

Иранский элемент.
Примечание: Растения из Южного Закавказья, тестированные 

как Е. leu ՛.Bunge представляют собой Е. p&pgatnus. По
следний бли ок к Е. leucogruphu- (секция Oligclepis), распространен
ной в Средней \.<ид, Иране, Афганистане и Пакистане, но отличает
ся от него отсутствием белого, и виде полосок, войлока ;ю жилкам на 
верхней стороне листа. Подобные полоски у Е. polygamus (а также 
у Г., orienlaiis) имеются только на молодых р^-с ,чных нютьях. жел
теющих п отмирающих to появления стебля.

Для Ереванского флористического района этот вид приводятся 
ошибочно [7j.

Sect. 2. Ritrop-is Greater el Rech. iii. 1 *79, Fl. Iran. 3—139a.
Гу pus: E. orlentalis Trautv.
2. H. orie՝iialLs Trautv. 1833, Echin. Gvn.: 22. — E. horridus Desk 

1812, Cat. PL Horii Paris 1:94, nomen, E. annenus Grossh. 19..0, Tp. 
Тифл. г. сада. 2, 1 :36. — E. araxEms Mnlk. 1 '"P, Докл. АН АрмССР, 
12. 1:27 E. teiopolycerxis auct. non Bornm.: B-jbrOv 1962, Фл. СССР’ 
2 :14; Агулкиджанян 1972 Ьлора Еревана : 2s7.
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Ту pus: "Derbend. Eichvald“ (LEI).
Распространение: Араг. (ущ. p, Лмберд). Ерев., Дар.. Мег- 

ри. МйлоазнйЬкий элемент
Примечание: В некоторых изданиях («Флора СССР». «Флори 

Еревана#) сборы из Армении и НахАССР, тестированные как Е. arm*?- 
>uis, рассматриваются н рамках вида Е leiopoEcerus Born пт. описан
ного кз Ирана Борнмюллер относит свои вид к секции Oligo'epis, 
имен в виду Характерные для этой секции малочисленные листики 
•бертки (12 17), из которых внутренние а нижней половине сраста

ются в кожистую трубку. У Е. arnienus листики обертки многочислен
ные (20—25), а внутренние местами сцеплены и не образуют кожи
стой трубки. По этим признакам данный вид входит в состав секции 
Ritropsis. Изучение материала из Южного Закавказья и типа Е. аг- 
menus, их сравнение с типом Е. orienta'is и с другими сборами из lo
cus classicus показали принадлежность наших растении к Е. orienta
lly ранее для Кавказа приводимому из Дагестана, Восточного Закав
казья и НДхАССР. На территории Южного Закавказья и всего Кавка- 

а i leiopoliceras не произрастает.
Sect. 3. Echinops.
3. Е. tburnejortil Ledeb. ex Trautv. 1833, Echin. Gen.: 21.
Ту pus: “E. seui. a. cj. Hohen in m. Ararat collect A. D. 1832“ 

(!.[ ’. paralypus LE, ERE).
Распространение: Пджев. Армено-атропатенскпй элемент.
Варьирует 'расчлененностью листьев.
Е. tourneiorlii с г. Арарат повторно собирался: Achun. 1:.8.187! 

Radde, N56I (ЕЕ!). ЛЬ 47578: Арарат. 13.8.1902, Фомин (ТВ!!). В даль
нейшем неоднократно собирался на территории АрмССР, r отдаленном 
от классического местонахождения Иджеванском флористическом рай
оне. Указание этого вида тля Ахурянского флористического района 
неверно [1, 5]. Здесь авторы имеют ввиду образец И. 1. Радде, при 
ннмая с. Ахури, находящееся на г. М Арарат За с. Ахурии Ахурянско- 
п՛ района АрмССР.

■I. Е. transcaucasicus lljin i923, Би. маг. (Ленинград) 4:104. - 
Е. iljini Mnlk. 1957, Бот. мат. (Ленинград) 18 : 291.— Е. seuunen^is 
Mulk. 1957, 1. с.:291.- Е. pungens Traittv. var. transcaucasicns (lljin) 
Hedge 1957. Noles Roy. Bot. Gard. Edinb. 33:439.

Typ։:s. «Ахалкалакг. Шмид- (ЕЕ!)
Распространение: \вар.. Севан. Гег., Ерев. Армянский эле- 

Mein.
П рим еч а н и с: Варьарус! расчлененностью листьев, а также па- 

угннистым опушением на верхней стороне листа. Вид близок к Е. рип-
с которым имеет переходные формы. Среди сборов из locus clas- 

>icu$. хранящихся в ERE. наряд} с растениями, полностью сотне։ 
сгвующямн описанию Е, transCaucusicus, есть образцы, несколько or 
гл։ .чякмциеся от типа наличием железистых волосков, которые в незна
чительном количестве имеются на верхней стороне листа и больше—на 
черешках нижних листьев
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При описании данного ;՝ида М. М. Ильин располагал образцами,. 
Л1 шеннымв нижних частей стебля. Поэтому считаем нужным отме
тить, »по стебель у Е. transcauc.aaicus или целиком беловойлочный, или. 
же в нижних междоузлиях лишен белого войлока.

Е. polyacunihus Ulin 1923, «Бот. мят. (Ленинград) 4:102.
Е. pungens Trautv. van poly с. canthus (lljln) Hedge 1975. Kotos Roy. 
Bol. Gard. Edinb. 33:430.

Typ; s. «Карсская область. Кагызмзнский округ, г. Инна, 24.8. 
L88G, Массальский» (LE1).

Распространение: В. Ахур.. Шир.. Араг. Армянский элемент.
6. Е. pungens. Trautv. 1833. Echin. Gen.: \ *. — E persicus Stev. et 

Fisch. ex Fisch. 1812, Cat. Jard. Goren k. 2:37 nom. nud.—E. .szovHsi֊ 
Flsch. ci C. A. Mey. ex DC. 1838, Prodr. 6:525.—F. conraihi Freyn 
1895, Bull. Herb. Boiss. 3:356.

Ту pus: 'in grantinosls propc Helenendorf et ad radicc montls se
rial. Hohcnacker (LEI paratypus LE, ERE!).

Распространение: Лори, Иджев., Араг.. Севан. Еров., Дар., 
Зан.-.. Мегри. Лрмсно-атропатенский элемент.

Примечание: Сильно варьирует густотой железистого опуше
ния. Образцы, определенные Я. И. Мулкиджанян  ом как Е. foliosus 
Soin. et. Lev., нами отнесены к Е. pungens.

7. Е. ritro L. 1753. Sp. PL 2:815, quoad &.
Ту pus: “Habitat in Gallia, Sibiria". Hb. Linn 628 3.
Распространение: Лар. (с. Барцруни) Древнесредиземло- 

морский элемент.
П р и м ечан я с: Один из очень редких видов Южного Закавказья,, 

собранный лишь в окрестностях с. Барцруни и следующего за ним по 
южн». му склону Нахичеванского хребта с. Бадамлы Пах АССР.

8, Е. ■phacrocephalux L. 1753, Sp. Pl. 2:814. /:. ertva/iensis- 
Mulk. 1950, Tp. Бот. инет. АН АрмССР К:43, des... ros$>

fy pus: “Habitat in Italia". Hb. Linn. 628,'!.
Pa c ։ p ос т p а в e в и о: все районы. Палеарктический элемент. 
Примечание: Образец: «Ар.мССР, окр. Степанавана, ущ.

р. Каменки. 17,8.20. Шелковников» (TGM), определенный Я. И. Мулкл- 
дж няном как Е. cirsiijolitis С. Koch., по всей вероятности, относится 
I- Е. sphaerpcephalup.

Ключ для определения видов.

՛!. Внутренние листики обертки на 2/3 длины ср.;'.՝.ш,1.;ся й пятигранную, 
трубку и спаянные с семянкой. Кистьбелая, густая, равная 
3'5 длины корзинки. Листики обертки, следующие за кисточкой, в 
числе 14—17, наружные лопатчаторасширепные, с коротким остро
конечном; средние ՛ средней части окр՜. :.г ^расширенные, с длин
ным короткозубчагым или кмроткорес.'щт 1.'.тым, реже '..ельным 
острокоиечисм. Венчик '.՛;<՝ дю-голуб •"«. Стебе, ь 40—60 см дл. 
гл; бекобороздчатый. ветвистый, во всей длине с-л ист воины я. пау- 
тпнисто^ и железисто.•/ шейный. Листья в: мча" -колючезубчаты?_
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стеблеобъемлющие, резко уменьшающиеся в размерах по направ
лению вверх, сверху железистые, снизу беловойлочные, с железис
тыми жилками...............................................................1. £• polygamiis.

— Внутренние листики обертки свободные или местами слепленные. 2.
2. Внутренние листики обертки в нижней половине местами сцеплен

ные. Кисточка густая, белая, равна 1.2 длины корзинки. Листики 
обертки, следующие за кисточкой, в числе 20. пильчато-зубчатые, 
наружные ; верхушки лолатчаторзсшнренные, короткозаострен
ные; средние до середины широкие, выше—длнвнозаосгренные; 
иногда кончик некоторых из средних листиков обертки удлиняется 
в длинный рог. Венчик небесно-голубой. Стебель до I м и более 
высоты, ветвистый, в верхней половине слабооблиственпый. свет
ло-бурый, часто с красноватым оттенком, по всей длине железисто 
волосистый, под головкой иногда паутинистый. Листья дважды 
перисторазд ел ъные на немногочисленные длиниотреугольные, колю
чезубчатые доли, сверху гус.ожелсзистые. снизу беловойлочные. 2.

............................................................................................... Е. orient al is.
Внутренние листики обертки свободные ........................................ 3.

3. Наружные и средние листики обертки железистые . . .4.
— Наружные и средние листики обертки без железистых волосков. 5. 
4. Наружные и средние листики обертки пи краю длиниореспитчатые, 

густо, длинностебёльчато-железистыс Стебли 40—100 см вне., 
грязно-фиолетовые, многоглавые, по всей длине облиственные, гу
стожелезистые. наверху паутинистые. Листья травянистые, выем
чатые, или перисторассеченные. с тонкими колючками. сверхх же
лезистые. зеленые, снизу серовойлочные, пи жилкам железистые. 
Кисточка равна 1/3 длины корзинки, буроватая, негустая. Венчик 
бледно-голубой. ..................................... 8. Е. sphaeroccphaltts.

— Наружные и средние .чистики обертки по краю ..липни- л жестко- 
растопыренно -шиповато-реснитчатые, с редкими, мелками, корот
костебельчатыми же.Тезкамн жч верхушке. Стебель около I м дл., 
беловойлочный, под корзинками не облиственный. Листья жест
кие, с ильноколючие, выемчатые или лсрист՛.рассеченные, рассеян- 
ни железистые, сверх} паутинистые, снизу беловойлочные с желе
зистыми жилками. Кисточка негустая, достигает середины длины 
корзинки. Венчик бл ад но-тол убой. . . 3. Е. tonmefortii.

5. Цветки синие. Корзин:-; i мелкие, 12֊ 17 мм дл. Щетинки кисточки 
равны 1.4 длины корзинки. Стебли 20—60 см выс , гонкие, простые 
дли маловетвистые бсловойломные. Листья мелко- и слабоколю
чие. перисторассеченные, снерхх олыенлппз г .чистые, снизу бело- 
войлочные ............................................................................7, Е. ritro.

Цветки белые или бледно-голубые. Корзинки крупные. 18—30 мм 
дл. Кисточка негустая, достигает лож ины длины корзинки. Стеб
ли толстые Листья сильноколючие, перистор.усеченные, перисто- 
раздельные или крулнозубчатые................................................................ 6.

Стебель в ш.жшд: части обильно покрыт железистыми волосками, в 
верхней—деловойлочный. Листья дважды перис-орассечевные, 
сверху б..лее или менее железистые, снизу серовонл։ тине. обычно
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с железистыми жилками; лопасти .ияр .л рэсстз членные. с почти 
прямоугольными промежутками . .6. Е. pimgwis.

— Стебель п нижней части голый или беловойлочиын
7 Средние листики обертки вытянутые, килеватолаосгренпые. Листья 

сверху слабопаутинистые, рассеянножеле ։ис!ые. снизу беловойлоч- 
ные, с выступающими рассеянно-железистыми жи щами. лишенны
ми белого войлока, дважды-трижды перисто рассечен ные. доли 
второго порядка более широкие, чем доли первого, очевидно рас
положенные пол некоторым углом по отношению к стержню. Сте
бель и нижней части голый, реже с редкими железистыми волос
ками. ........................................................5. Е. polyacanthus.

Средние листики обертки не вытянутые, без киля. Листья сверху 
густопастинкстыс. редко с незначительной примесью железистых 
волосков, снизу вместе с жилками беловойлочпые. крупнозубчатыс, 
перистонадрезанныс или перисторасееченные, лопасти расставлен
ные. с почти прямоугольными промежутками. Стебель по всей дли
не беловойлочный, реже в самых нижних, укороченных междоуз
лиях голый. . . . . . . . . 4. Е. tranScaucasicus.
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V» О Р Ф О .Л О ГО-А Н А ТОМ И Ч ЕС К И1' И БИ ОЛ О Г И ЧЕСКИ Е 
ОСОБЕННОСТИ РОДА ГАЛ4ОГД НЕРВ.

41 Я. АСАТРЯН
Институт ботаники АН АрмССР. Ереван

1։рнисдсна морфолого-анатомическая характеристика рода Уа11о1а, Ис 
стедованы строение и развитие луковиц, прослежено формирование лу
ковиц в онтогенезе, Установлено число чешуй, их тип и положение на 
липце, чнгло циклон, время заложения листовых н цветочных зачатков

( \‘и/1>на р1‘ч1' ши։п։! рЬп1р1иу1цЦ11
Ьи.лI 1/шпп>р//шЛрр Л ■)а,р if.itрпч!р .
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The morphological—anatomical characteristics of the genus Vallota Is given. 
The structure and development 61 th? bulbs of ihe genus ihe forming of 
bulbs in ontogenesis зге studied The number of scales, their type and 
their position :n the corn the number of cycles- the lime of laying of 
tlower and leal embryos .ire ascertained.

Pod V(il!')!ct биоло.ичес кие особенности лукoeица.

Род Vallota Herb, относится к семейству Arnuryllidaceae. 
Объем рода, я также положение в системе семейства до настоящего 
времени четко не установлены.

Род Valloia относят к различным трибам: Crincae 11. 9, 15]; 
Anuiryllideae |6j: Haemanthe.ae |3]; Cyrtantteae [2, 11, 14].

Рядом ботаников он считается монотипным |4, G, Я], тогда как 
Трауб в своей монографии по амариллисовым 113} приводит 2 вида: 
V. purpurea Herb. (V. '.pecidsti (L. i.) Duret. et Schinz. и V’. guihriae 
L. Bolus.

В монографии, касающейся Cyrtanthus Ait. (сем. Amaryllidaceae) 
|5|, предлагается род Vallate считать подродом. Трауб 113} включил 
род Valloia в Cyrtanthus на уровне подрода. Нордал 112] при обра
ботке семейства Amaryllidaceae, а также Куповиц 110] отнесли Val
loia к синонимам Cyrtanthus.

Как видно из изложенного, объем рода и внутриссмействениое рас
членение все еще остаются неясными.

Л1 орфо лого-ан а том и чес кая хари кт< риг ти к а. М но гол е Tit ее л у ков и ч - 
нос растение Взрослая луковица крупная, удлиненно-ниневииная, у 
корневой шейки красноватая, б—10 см дл.. 5—9 см в дням.. 18;5—20см 
по окружности, покрыта буро-коричневыми топкими пленчатыми за
щитными чешуями. Шенка луковицы, юразовапная влагалищами ли
стьев, имеет 3,5 ? см дл. Правильную форму имеют только молодые 
луковицы, с возрастом они деформируются из-за развивающихся на 
них деток. Листья в приземном пучке темно-зеленые, ремневидные, 
слегка желобчатые, напоминающие листья гнппеаструма и отличаю
щиеся от последних красноватой окраской у основания. Число листьев 
•1 —15, дл. 35֊ 45 см. шир. 2,5—3,5 см.

Сочная цветочная стрелка полая, сплюснутая, заостренная к обоим 
концам, 50—80 см дл., верхняя часть стрелки 1.3 1.5 ем в дизм., у 
основс.-Ния 2—2,2 см в диам Она песет 6—10 ба ря i -красных прямо
стоящих цветка с нежным арома: >м. Покрывало сосюнт из двух сво
бодных. прицветников, красноватое, 6—6,5 см дл.. цветоножка 2.5— 
3,7см дл. Цветки крупные, 6—10 см дл.. с ллиннии трубкой (3—4 см) 
и 6 сегментами. Сегменты околоцветника в двух кругах, обратноян- 
йёвидные, на концах заостренные. У сегментов внутреннего круга 
центральная >՛ илка (особенно ?. .՛ чкжнеч стороне) четко выражена. 
Отгиб сегмен-п-г 5 . м дл. я 2,5 см шир. Тычинки 9,5—10 см дл., свобод
ная часть тычиночных нитей красноватая, 3,5—4 см дл., пыльники про
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долговатые, желтые, 0,4—0,6 см дл. Сголбнк—7—'? ем дл., верхняя 
часть также красноватая Плод—слегка углова-ая рехг.нездная ко
робочка. 3—4 см дл .. !,՛ —1.3 см в гиам. Семена площеиные. черные, 
с крылом у основания, 0.9—1,2 см дл. и. 0,4—0,5 ՝v шир. Основное чи
ст? хромосом Х=8 [!3j.

Valiota считается эндемиком Капской провинции, встречается в 
южных прибрежных районах, вблизи г, Джордж |՜].

Нами изучен:» анатомическое строение пластинки листа и цвето
носа V. purpurea . Чист имеет типично мезофильную структур} (как и 
\ большинства представителей тропических i: субтропических амарил
лисовых) Под эпидермой располагается ассимилирующая ткань, со
стоящая из нескольких рядов паренхимных клеток. : -. эгой тканью рас
положены крупные, бесцветные (лишенные хлорофилла) клетки, кото
рые ослизняются, образуя полости, наполненные слизистым веществом. 
Проводящие пучки расположены в один ряд. почти по центру листа, 
числом 20—23. Палисадная ткань не выражена. Эпидерма двухслой
ная. клетки нижней эпидермы более узкие и длинные Лист амфнсто- 
матный. устьица аномоцнтные. Цветочная стрелка покрыта эпидермой, 
имеющей устьица. Под эпидермой расположены несколько рядов парен
химных хлорофиллоносных клеток. Проводящие пучки цветочной стрел
ки в двух кругах: более крупные образую՜ периферический круг. Стрел
ка развивается ювольно быстро, в результате чего в се внутренней ча
сти от основания до верхушки образуется полость Полость лизигенная 
но происхождению, возникает она в результате облитерации парен
химных бесцветных клеток.

Строение и развитие луковицы. На . purpurea прослежен процесс 
формирования луковицы из семени Семена высевались сразу же по
сле их созревания, в конце августа начале сентября. Через 20 25 
дней появляется первый зеленый лист. Массовое проэастание семян 
наблюдается на 32 — 35 день. Тип прорастания у изученного вида под
земный. Семядольное влагалище и особенно основание листа начинают 
утолщаться, и спустя 28—34 дней появляется второй зеленый лист. 
Основания листьев разрастаются, плотно прилегая друг к другу, п фор
мирую։ луковицу диаметром 0,2֊ 0,3 см. Заложение листовых зачат
ков в луковице и их рост идут непрерывно.

Однолетний сеянец имеет луковицу диаметром 1 — 1,3 см. Наруж
ная покровная чешуя бурая, пленчатая. Луковица состоит из 3—5 соч
ных. замкнутых чешуи. В конце первого—начале второго гола вегета
ции в пазухах листьев формируются боковые луковицы-летки. С по
явлением новых листьев пластинки первых листьев начинают постепен
но отмирать и остаются только их базальные разросшиеся части в ви
де белых, мясистых чешуи. Далее, помимо отмирания листовых пла
стинок, начинает отмирать и чешуй влагалища, т. е. оставшееся осно
вание листа.

Второй гот вегетации характеризуется тем. что в копие года в лу
ковице закладывается зачаток первого соцветия. При этом диаметр лу
ковицы достигает в среднем 2,5—2,8 см. Снаружв она покрыта мер
твой чешуей. Нод ней расположена чешуя, утратившая сочность. Сле
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дующие 3—4 чешуи, не имеющие ассимилирующих лис» шых иласги- 
иэк. белые, сочные, мясистые. >а ними следуют 3 4 чешуи, несущие 
ассимилирующие листовые пластинки длиной 33-36 см и шириной 
1,4—1.5 см. Эти чешуи наиболее мясистые Почка возобновления со- 
сгон, из 2—4 зачаточных иегьев .։ конуса нарастания, кроме того, в 
луковице имеются 2 -4 разновозрастные луковицы-детки

На третий год вегетации луковица становится половозрелой, и ней 
формируется соцветие ։-. одновременно с заложением тистовых зачат
ков закладывается новое пазушное соцветие.

Наблюдения за дальнейшим ростом сеянцев показали, что далее 
•растение ра ш։՛.՝•<;։ег-՝՝.< га.-, же. как и в предшествующие годы, и лишь 
лун -вица сяановится кру шее г.։ счс: того, что годичный побе; окружа
ете. сочными основаниями тнетьев предыдущих лет

На четвертый i ՝д вегетации растения вступаю: в фазу цветения. 
1Ь пазухи чешуи первого листа с незамкнутым основанием появлял
ся цветочная стрелка. В пазухах пятого и десят ню листьев с неза.м- 
I.H՛, тымн основаниями зкже имеются соцветия с<> сформированными 
бу ..нами, которые будут цвести в последующие годы. Заложившие- 
ся соцветия приступают к цветению через 22 25 месяцев. Наши на- 
б ;• .дения показали. что растения, выращенные из семени, цветут на че
твертый год, тогда как три вегетативном размножении—на :ретин.

Да։я։ые о строении луковиц рода Valloia практически отсутствуют 
Ф >рмирование и строение луковиц мы изучали методом препарирова
ли : раз в 3- 1 месяца 1—4 растения подвергали подробному морфе» 
логическому анализу iy-ем последовательного удаления чешуи.

В образовании ту^икатиой луковицы Г. purpurea принимают уча
стие только зеленые ассимилирующие листья, основания (a lara.u-uia) 
которых мясистые, у толщенные, белые и живут дольше зеленых пла
стинок.

Строение фертильной луковицы характеризуется четкой последова
тельностью в формировании листьев с замкнутым и незамкнутым осно
ванием н цветоносов

При анализе луковиц выявляется более или менее определенная 
закономерность: через каждые четыре листа с замкнутым основанием 
следует один с незамкнутым, лишь наполовину охватывая донце, в па
зухе которого формируется соцветие (рис. 1. 2). В отличие от ноко- 
которых представителей амариллисовых {\erine Herb.. Hippeastrum. 
Herb.. Eucharh Planch., /.ephyranthes Herb, и др.),у которых цвето
носу предшествует незамкнутая низовая пленчатая чешуя, не имеющая 
зеленой пластинки, у I purpurea эта чешуя не низовая и несет зеленую 
пластинку. Такой лист называют фертильным. За исключенном не
замкнутого основания этот лист имеет то же строение, что и другие 
листья.

У основания цветоноса, перед листом, стоящим к нему спинной сто
роной. закладываются 2 рудиментарных зачатка низовых чешуи (рис. 
3). Такие пленчатые чешуи обнаружены н у видов рола Cyrtanthus. В 
начальных стадиях развития соцветия размер рудиментарных чешуи 
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и зачатка соцветия одинаковы (0.2 0.5 см ал.), затем чешуи развива
ются ак-ивнес зачатков почти в 2,5—4 раза, достигая 8—12 см (л.. 0,4 
0,7 см шир. При этом одна из чешуи на 0,2 0.3 см длиннее другой. 
По всей вероятности, их рост прекращается при появлении цветочной 
стрелки. По мере роста стрелки рудиментарные чешуи почти не уве
личиваются в размере, в в таком виде их можно видеть у основания 
цветочной стрелки. Эти чешуи можно расценивать как низовые листья 
облиственного в далеком прошлом цветоносного побега.

За цветоносом следует чешуя с замкнутым основанием
Заложение листовых зачатков и цветков идет непрерывно, и но 

взрослой луковице можно наблюдать 4 5 полных листовых серий или

Рас, !. Схем.։ строения луковицы Valloia purpurea. 1 . мертвая чешуя. 
2—остаток ивеючной стрелки. 3- рудиментарные чешуи. 4- замкнутая 
мясистая чешуя, боковая луковица, 6 лист с незамкнутым основани
ем, 7—лист с замкнутым основанием, В—цветочная стрелка с цветком, 
9 бутон. 10—MO.T'.i.ioB лист, 11—листовой зачаток, К -конус нарастания.

циклов, которые находятся из разных стадиях развития (рис. i, 2). 
У V. purpurea каждый полный цикл состоит из четырех листьев с зам
кнутым основанием, один с незамкнутым и за ним следует «ачаток со
цветия. Кроме того, есть и 2 неполных серии: одна снаружи, другая в 
центре луковицы. Наружная неполная серия состоит из остатка цве
тоноса и части еще вс отмерших чешуи. Внутренняя состоит из зача
точных листьев и соцветий. Определенное число чешуи, свойственное 
виду, устанавливается, как правило, ни 3- 4 год. при этом общее их 
количество в фертильной луковице варьирует от 24 до 32 (рис. 1, 2) 
Циклы разных лет разграничиваются по числу и характеру слагающих 
луковицу чешуи, а также по остаткам цветоноса. Подсчитав общее 
количество чешуи в луковице, легко определить, из чешуи скольких 
вегетационных циклов она состоит, хотя не всегда четко по этому при? 
знаку можно определить возраст луковицы, так как не всегда заклады-
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Рис ՝). строения луковиц \'ulMa purpurea на поперечном срезе: 
1—мертвые чешуи. 2—сочные чешуи. 3—зеленые листья, 4 молодые ли
стья. 5—листовые зачатки, 6- лист с замкнутым основанием, 7—лис. с 
незамкнутым основанием, 8—бутон. 9—цветочная стрелка, 10 -остаток 
цветоноса, II рудиментарная чешуя, 12—боковая лукошша. К конус

на рас: шиш.

Рис. 3. Незамкнутые чешуи с цвет очными ночками разных циклон а л • 
замкнутая чешуи, б—рудиментарные чешуи в—цветочная почка
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кается одинаковое пело чешуи. Вегетационные циклы различаются 
по остаткам цветоносов. которые сохраняются в луковице между нс- 
шуями. Даже среди отмерших чешуи, покрывающих луковицу, можно 
найти остатки цветочных стрелок. Рудиментарные чешуи, как и остат
ки соцветий, сохраняющиеся в луковице и виде очень топких ленто
видных отрезков, никакой роли в луковице не играют и далее превра
щаются в коричневую сухую пленку, отделяющуюся от луковицы вместе 
с отмирающим листом.

В течение вегетации реализуется один цветонос, а остальные, на
ходящиеся в различной стадии развития, продолжают медленно разви
ваться.

Согласно нашим наблюдениям, к началу цветения и луковице 
V'. purpurea уже закладывает.я новый зачаток соцветия. Установле
но. что первый цветонос закладывается после накопления в луковице. 
6—8 развитых чешуй с листовыми пластинками или без них, на 2 год 
жизни.

Во взрослой луковице можно наблюдать I, реже 2 годичных цик
ла в зачаточном состоянии. Рост листовых зачатков и соцветий пр։. ис
ходит очень медленно, в течение 2 -3 лет прежде чем они появятся над 
поверхностью почвы.

ЛИТЕРАТУРА

1. Артюшенко 3. Т. В кн. Жизнь растений. 104—J16, М., 1 982.
2. Тахтаджян А. Л. Система магаолиофитов. 438. Л, 1987

/?.. Clifford Н. Р.. Yeo Г F. -The families of the monocotyledons,. 
520, Berlin. 1985.

4. Drysdale Г. T. Herbetlia. 42. 82- 83, 1986.
5. Dyer R. .4. 1 lerbertta. (՛. 65 — 105, 1939.
6. Engler .4 Syllabus der pllanzenfamilfen, 420. Berlin, 1924.
7. Plora Capensis. (>. 217 -2J8. London, 1896- 1897.
8. Heywood V. //. I'lowerlng plants of the world 334. Oxford. 1979
9. Hutchinson J. The famll-es of Jl.owcring plains. 2496, Oxford. 1959

10. KoopowKz H. Berber lia. 42. 75-81. 1986.
11. Melchior H. In. Engler's Syllabus der Pllairzenfainilien, 513—514. Berlin, 1964.
12. Nordal /. Norw. .1. Boi. 26. 183 192, Oslo, 1979.
13. Traub H. P. The genera of Arnaryllidaceac, 85, California, La Jolla. 1963.
14 Werner S. Xaturwiss R., 32. 6. 985-1003. 1983.
15. Willis f <i. A dictionary of the flowering plants and ferns. 1214. Cambridge, 1980*

Посту пило 27.X 11 198-8 г.

224



Биолог, ж. Армении. № 3. (42). 1989 УДК 631.5.53

ПРИЕМЫ ВЫРАЩИВАНИЯ V ALLOT A PURPUREA HERB.

Л4. Я. АСАТРЯН

Институт ботаники АН АрмССР. Ереван

Приведены результаты изучения естественного вегетативного, а также се
менного размножения у рода Vaflofa Herb. (Arnaryllldacr.ae). Кратко 
описаны агротехника пыращилзмии к декоративные достоинств.։ V. purpu
rea.

Phpi[nkJ L>i Vallota Herb. (AmarylUdaceae) gbipi fi,qbinui ifij
b n/. (lit li Ш j fill fWijJlUlfitluh fHHnufhatufi/irnP fU/Ъ iii/iij [Я& fh Lp.‘. 2 u< it ur n ,7> b.'jiu- 
Ji.utfi4[nij ( Va'l(lt<l purf>ltrt'U-l‘ iiiijpa.nl, гЛ,[t'fuih !. tfirquirjuip ■
'll'. l4p‘f4>b(ip'bL(nn

Results ч study of natural vegetative, as well as seed reproduction of 
the genus Vallotu Herb {Amar ylltdлеем) are stated. Agroteclir.ic.il met
hods of cultivation and decorative merits ot Vallota purpurea are des 
ertbed briefly.

Вегетативное размножение—ножка сто,юн—приемы выращивания

I'aTofa purpurea интенсивно размножается как семенам?.. гак и веге 
тативно.

Вегетативное размножение. В литературе данные относительно 
деткообразоваиия рода Vallott; праклически отсутствуют, хотя он ха
рактеризуется высокой интенсивностью вегет чтившго размножения, 
которое осуществляется весьма своеобразным способом: на наружной 
поверхности влагалищ листьев в большом числе -.бра уютен луковииы- 
детки, развивающиеся ня небольших ножка х-сти.тонах.

Такой тип размножения иписан и у некоторых видов р-.дз Oro.ii- 
hogalum L., из семейства лилейных [1, 2].

Известно, что основные функции столонов заключаются в удале
нии и отделении дочернего растения и материнского и в проведения 
питательных веществ к дрчёрним растениям па первых папах их онто
генеза

У Г. purpurea по мере роста чешуи столоны прирастаю։ к наруж
ной стороне влагалища листа, н результате чего каждая луков я ца-дет - 
ка । мест самостоятельный тяж проводящего лучка. Вс взрослой луки- 
вине число заложенных деток, варьируют от 3 до 7 при этом они на
ходятся на разных стадиях развития (рис, 1)

В начальный период в? utw-.ru роста размеры столонов н деток 
почти одинаковы, 0,1 0.3 см. затем по мере роста они увеличиваются, 
я луковица-детка уже имеет длину от 2 до 2.7 см. цяам 1,8—2 см, а 
столон 1,8—2.5 см дл, и 0,5 0,7 см шир.

Луковииы-детки развиваются сначала под защитой чешуи и не из
рывают связи с материнским растением до гех к. р. пока не отмирают 
чешуи. и пазухах которых шь были зал жены. В дальнейшем п паз-.- 
хах чешуй луковиц-деток в свою очередь закладываются новые пазуш
ные почки В результате образуется большое гнездо разновозрастных 
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луковиц, соединенных единой мяогслстнеи ргзветвл։ и։ 1 луковнцёЯ 
(рис 2) Так. у взрослой кругчои луковицы V ригрип,. диаметром 6— 

8 см имеется ш 20—30 разновозрастных л\к< в;ш-леток.

I к ։ Г.1 ■ .։ :и»* лукИИНЮ »•։ йДНоА . .КШЧ11Н
»--.՛.}> >ЛШз де<кэ 6 >ю»лл <чи.1йи

Гиг 2. Часть он? да рд-нон «рагтных луповпп

Нашими наблюдениями выявлено, что лукошща-детка размером 
2 см ,1.т, и 1,5 см .п. .iii.iv с 4 чешу ՝••- кс образует в свою очереди лу- 
КОННИК)-летку

Во п рос. ла л) новине '• ;-:.гр:.',л>. мо.-.но упн..сп. о .^повременно 
1—7 деток н 4—(> цветочных ночек, которые в луковице ла к.1 алый.Ткут
ся лссгд.1 друг пролин трхы Наблюдениями вниглено тлкже, что 
число е/Кгг(»,нн - бр;. . <«ши՝.су .е--н. (у > нзрослоп л;, кспнпн.՝) очень 
часто равняет, п числу листьев :> л։.ст«»п.՝й серии

,Д՛..՛ ч;՛-.1 тетрК • Г •.•.;<(•[՝'''՛ •"՛" ‘Г •'■։!' М«1 ..'-։ь :и .. (.ро.о. |>ки- 
ТСЛЬНОСИ! жн ни тхкпви вых скол и <»: количества !ипло11, сосглвля- 
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■ ютих луковицу чем меньше чешуи и циклов, гем быстрее отделяются 
детки от материнского организма.

Развитие и отделение луковиц-деток от материнского растения 
происходят по-разному (рис. 3): часть луковиц образует корни, ко։ (Я 
они еще не потеряли связи со столоном и материнским растением; 
некоторых луковиц еще па материнском растении появляются зеленые

Рис. 3. Развития и отдел-ни. луховиц-деТок.

Листочки; часть луковиц ։эк и нс образует корневой системы и после 
засыхания чешуи теряет связь с материнским растением, становясь са
мостоятельной. Последние очеш жизнеспособны. долгое время могу: 
оставаться в почве без корней и иногда ;аже в таком состоянии у них 
начинают появляться зеленые листочки. Снаружи они покрыты защит
ной чешуей и состоят из 2—4 сочных, замкну:ых чешуи, 1 3 зачатков 
листьев и конуса нарастания. Диаметр г а кой луковицы варьирует в 
пределах 1—1.8 см.

У всех луковиц-деток брфшная сторона, п-лторая соприкасается с 
чешуей, плоская. После отделения деток долгое время на чешуях о г 
них остаются место к след столон;].

Семенное размножение В условиях оранжереи V. purpurea хоро
шо плодоносит. Созревание плодов длится 35—45 дней. Мясистая 
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коробочка при созревании трескается вдоль на три части. Гак как в со
цветии цветки раскрываются последовательно, то созревание коробо
чек также происходит неодновременно. Первые коробочки более круа- 
ные (3,5—4 см ял,) и содержат больше семян (65 70). В каждом 
гнезде образуется от 1ь до 25. коробочке 52—70 и* рмально развитых 
семян, а всего на одном растении 320—350. Свежесобранные семена. 
11 ме ют в ысо к у ю вс Хо ж ест ь.

Некоторые агротехнические приёмы выращивания. УаНош,—солн
целюбивое растение, ни может переносить и затенение, которое, одна
ко. приводит к ослаблению цветения.

Оптимальная температура выращивания 20—22®, в зимний пери
од—16—18®.

В период вегетации необходим обильны։՜! полив, в зимний период 
умеренный. После цветения обычно наступает период относительного՛ 
нокся, но рост полностью не прекращается, листья и корпи отмирают 
частично.

В ьтот период шлив продолжают, ։ю только уменьшают, не допу
ская Пересы гния земляного кома.

Пересадка оранжерейных растений является одним 1.x важных аг
ротехнических приемов: Г«//ого не нуждается в ежегодной пересадке,, 
так как переносит ее болезненно. Сильное и частое деление ослабляет 
цветение. Пересаживать следует не-чаще, чем раз в 3 4 года, после 
отцветания. Нужно стараться не повредить ня одного здорового кор
ня. Гнездо, состоящее из множества луковиц, необходимо разделить, 
отчленив о1 него пи 3- 4 луковицы, которые, не. разделяя, следует вы
сь иль в вазоны.

При пересадке используется смесь: дерновая, листовая, торфяная 
емля и песок в пропорции 3:2:1:1. В субстрат можно добавить немно

го перепревшего навоза. Под корни насыпать промытый лесок.
Растение весьма положительно реапирует на подкормку минераль

ными и органическими (особенно навозной жижей) удобрениями, кото
рая усиливает цветение. Подкормку проводя՛: во время вегетации, же
лательно каждые 2—3 велели.

Растение вредителями вс повреждается.
Г. ригригеа— малораспространенное луковичное растение с доволь

но крупными, очень красивыми цветами. Цветет ежегодно летом 
(июль- август) ярко-красными цветами. Цветки очень изящные с неж
ным, ар. ОМ, продолжительность Цветения -15—22 дня.
Число одновременно раскрывшихся цветков I 3, продолжительность, 
цветения одного цветка 5 — 7 дней.

Г. ригригеа является перспективным в декоративном отношении 
растением, хорошо размножается вегетативно и семенами и рекоменду
ется для оформления интерьеров, зимних садов, составления цветоч
ных корзин.
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Z-LTLirvriS Z.UAnP'HIhlTUbP • КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

Биолог, ж, Армении. № 3. (42), 1989 УДК 582.998(479.25)

МАТЕРИАЛЫ К ФЛОРЕ АРМЕНИИ
{HIERACHJM L., CiRS/iJM MILL., OKOIORDbM L.)

И Г. ЛРЕВШАГЯН
Институт ботаники АН ЛрмССР, Ереван

•!'лора Армении-- hieruc.lnnt 1..— (Jr sium М П. Onopardunt I.

Приводимые данные представляют результат лечения представителей 
родов Hieracium L.. Cirsium Mill.. Опарин; um L. флоры Армении.

Hieractum pan nosum Boiss. 1844. Diagn. PL Or. ser. L 4:32. 
Новый вид флоры Советского Союза из подрода Hieracium. Густо и 
длинноволос истые растения, характеризующиеся ложной розеткой 
листьев, глубоко и длиннобильчзто разветвленным соцветием. Вос- 
точносрсдизе.мнъ.морский элемент, восточная граница которого за
ходит в АрмССР. где он собран в скалистых местах среднего горного 
иояса Ширакского и Дарелегязского флористических малонов: Мико- 
янский р-н. к югу с՛՛, села Хачик, сухой склон, 21.7'0, Л. Тахта.чжян. 
ERE 126465; Талинск; й р-н. г. Арсг, 29.8.53. 11! Ас н нян, ERE 126392, 
126393; там же, каменистый склон. 14.7.55. .Л. ՛. кердов, Н. Мирзоева. 
ERE 126466. Изучение типа /Л pilosissirnu>•»՛ Г .. subsp. k-oenu g anti tn 
Zahn: Pruv. Kars, prepe Oily in declivous saxaL.-, 15. .r. koe_ 
ning, ТЫ, а также гербарного материала по гиду//. burnmulleri, хра 
нящегося там же, из Карса и Артвина нас убелило в тождественности 
ЭТИХ ВИДОВ.

II. virosu Pall. Новый вид флоры Армении »н яодр< да Uieracium. 
БЛИЗОК К 11. HrHCeHalum ՛:... ОТЛИЧавТСЯ ОТ • - К< .! ан ЦСТПЫХ,
суженных к осн'Ванию листьев мягковолосистыми, широкими, сидя
чими ушкоэатым основанием листьями. Понто-восточноазиатский 
элемент, произрасгаюший на сухих склонах, на лугах среднего и верх
него горных поясов Иджеванского. Апаранскссо, Дорийского. Ширак- 
«кого, Севанек • , 3;.нгезурскиго флористических районов: окр. Джс- 
ЛоЛ-Оглы, 9.8.20, А. Шелкокников. ERE 8091; disi. Zangezur, 
р. Geryusy 29.8.26. Grosshein:, larosehcnko ERE 8113. 8114; Зангезур 
Баргушагскш- xp., 3—8.8.51, A. Ax вер юн. il. Мирзоева, ERE 
126399—401. 128178; Талинский р-н, r. Aper. 10.8.59, пни же, ERE 
126402; Kpactb сель-йкий р . между Красноте ьеком и Агбулзх, 27.8. 

64. ERE • ֊95; Гугаркский р-п. ..Чсрмонтово, 9.8180, К. Таманян. 
LRE 130571; Калининский р-н. с. Саратовка. 7.8.85. Э. Назарова. ERE 
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131925—26; Севанский р-н, окр. с. Цовагюх, 2.8.86, Э. Назарова, 2.8.86, 
132197; Разданскин р-н, с. Ахундов 6.8.86, И. Ханджяп. ERE 134127.

Cirsium alatum (S. E.GnieJ.) Bobr. в ERE ошибочно определялся как 
C. elodes Bieb. Па самом дели эти голые, ж ел то за то-зеленые растения 
с мелкобородавча:ымн сверху листьями и с корзинками на б. или м 
длинных ножках являются С. alaium. Понтический элемент, на Ка.ка- 
зе он произрастает также н Предкавказье и в Восточном Закавказье 
В Армении встречается в засоленных болотах Араратско о равняя Л 
настоящий С. elodes опушенное, зеленое растение с сидячими и скучен 
р.ыми корзинками на верхушках стеблей и ветвей. Мзлоазяйско-вос 
гочнокавказский элемент, он широко распространен ”. сырых местах 
многих флористических районов .Армении.

В ERE С. eiodes тестирован как С кнЫпетн EUch. о՜ С. А. Меу 
П[к.см1»тр общ ирного материала по этой группе убедил нас. что. ('. х.՛/- 
Ыпегтс следует рассматривать в синонимах С. elodes. что и сделано 
в обработках рода Cirsium во флорах Турции и Прат'а В синонимах 
С. clodes мы включаем также к С. rhubdotolepis Pel гак. описанный ич 
Дилижаяа.

Cirsitmt carann (L.) ALL Новый вид флоры Армении. Евро-пин 
тический элемент, на Кавказе >н встречается также в Предкавказье, 
Дагестане. В пределах республики произрастет в лесах, на каменп 
стыл склонах среднего горного пояса Дарелегнзского. Заиг.езурского и 
Мегринского флористических районов: Megri, 14.8.27. Tamamschian 
TBI; Prope Zangezur. pr. pag. Slchttaz et Bassut сад 5.8.29, Schelkow- 
nikow et E. Kara-Murza. TBI; Пойма Охчичай X Кафан, 2.8.50. 
M. Сохокия TBI; Мегрииский р-н, между с. Варданидзор к с. Агарэк, 

I 7.58. Я Мулкиджанян ERE 1033)3 14; там же. между Линк и Мег- 
ри. 2L7.63, он же ERE 125574; там же. окр. с Варданидзор, 12.8.65, 
А Ьарсегян, ERE 03316-, Ехегнадзорский р-н. с. Хам։к. 1' 10.71. Ц То- 
кян. ERE 125575—77.

В процессе обработки гербарного материала рода ('irsiutn обнару
жены следующие гибридные формы:

С. ciiiatum'/.C.. kosmelii: Севанский перевал, 6.8.84, Древшатяя, 
ERE, 134144 4-5. (?. kosmetii (Adam) Fisch ex llohen. сближается 
паутинистой оберткой, окружен ной верхушечными листьями, целно- 
крайними листиками обертки, формой стеблевых листьев. С. ciliatum 
(Murr.) Moeiich сближается красными цветками, логнун-ми вниз ли
стиками обертки, высотой растения.

С. clod. s'XC. .чЛй-г;/֊֊: Ехегнадзорский р-н, с Аут, 21..'.74, А Тах 
таджин, Э. Габриэлян. ERE 134440; гам же, окр. с. Хачик, 23.у.74, они 
же. ERE. 112214; Кафанскин р-н. ущелье Гачйги. 29.8.84, АрешиатЯн 
ERE 134441 — 42; С. -’ciiinus (Bieb) Hand.-Mazz. сближается слегка по
никающими корзинками, а также наружными : средними листиками 
обертки, которые в верхней части б. гтли м. шиповато-бахромчатые :i 
Заострены в шипы С С. elodes сближается крылатыми стеблями.

С vulgareXC. ciliatinu: Азизбековскйн р-п, ущ р Арпа, бл։.. п и - 
тины. 3.10.82. II Ханджяи, ERE 134439. С С. -.’tJlgare (Savi) Тен. схож 
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паутинистой обертке i и торчащими щетинами обертк;.. С С ciliuSb-n 
сближается некрыла-: ыми стеблями.

С. от/-^агеХС, psseiicum: Дилнжан. заболоченная прогалина в ле
су. ! 3.5.64. Я. Мулкилжанян, В Манакян, ERE 110423. К С. osseticuni 
(Adam) Pelrak блнюк поникающими корзинками, отогнутыми вил ։ 
листиками обертки, слабо шиповатыми листьями С С vulgar? сбли
жается крылатыми стеблями, цельнокрайними листиками обертки

С. vulgarexC. kosmelii: Бакурнанн, с. Б. Мнтарбы. 19.8.23. №. A/zf- 
1ог -к:/, ТВ!; Разданскви >-н, верховье р. Мармарнк, 15.8.83. II \рен- 
шатян, ERE 124871 С С. kosme.ii схож некрылатыми стеблями, листья
ми. д также корзинками, окруженными верхушечными листьями. С 
С. vulgare сближается красным цветом венчика.

Род О порог du гл 1. в Армении представлен 5 вилами: О. acanthi՝ 
ит L., О. cinureum Cirussh., (f. агтепит Gro&h. Нахождение О. 
ternacnthiiun С А. Мот и Армении считаем возможным, так как он 
произрастает в сопредельных районах Нах. АССР. на сухих склонах 
нижнего и среднего горных поясов.

Впервые для флоры Армении рив* ится ностлчноканказскнй вид 
О. cinareuni. В Армении произрастает в Даре.тегизском, Зангезурским 
и Мег ри иском флористических районах. • Представитель секции Оно՝ 
pordum, от близкого О. асапНшип он отличается листиками обертки, 
густо покрытыми длинными спутанными волосками.

О. агтепип: ат ры;атён<։К\ рдистанскнй -. емент, описан А. Гросс- 
геймом в 1920 г. п. личным сборам из к-р. .• Джрвеж Армянского 
района АрмССР (ТВ!). От близкого вида О. leptolepls DC. он отлича
емся строением иап.туез и бол.с ՝. .>лким заострением листиков 
«бертки Из классического мес:а ирчизрастанип О. игтепит впервые 

собирался ишс Фриком в 1845 г. (LE) На ci дю > бразда Фрика С. С. 
Тамамтяи н 1963 г ижсалз О. Irikii Tamamschian (LE). Вид этот из- 
.юстен лишь и пшеном экземпляре и представляет поврежденный об
разец О. агтепит с более мелкими от бычиого корзинками.

Вс «Флоре СССР.» и ни «Flora о Turkey» для Армянской ССР 
приводится О. laniiitluni Nabei [5 J, описанный из Турции. Судя но 
диагнозу, си близкого О. агтепит сличается я й цени що-цилиндриче- 
скимч корзинками и невысокими стеблями. Экземпляры. соответству
ющие описанию О cundidum, среди Сборов из Армении не имеются. Об
разцы. определенны;. С. Г. Та.мамшян как О. candidurn: Эривань, 5.7. 
1898. Лнпский (1.Е); АрмССР. Ахбашский р-н, Джаиатлу. вдоль зале
жей 8.7.Гд.54, С. Тамзмшял, Денисова. (LE); Апаранский р-н. Араи- 
юр, 30.7.54, они же (LE), нами отнесены к О. агпи'пит. Таким обра- 
<ом, О candidum игкл։оч.1стся из состава флоры Армении и флоры 
СССР.

ЛИТЕРАТУРА
I Флора СССР, 28; М.-Л.. 1963.
2 Флс.ря СССР, 30, м. .Т , 1‘1611
3 РКтп i!t՝s kan erlien l-|<»hlande-, 139a, Wien. 1979
4. Flora о՛ Turkey, EJiuhargs, 1975

А'.-.՛/»»՛//-՛.- F. luicr Turcico Pvrs.h uhi, 2:35. Bine, 1925.
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Биолог, ж. Армелин. .V? 3. (<2), 1989 УДК 582.751 9 582715:582.751.2

ДОПОЛНЕНИЯ К ФЛОРЕ АРМЕНИИ

К. М. ДЗ А ГУРОВЛ 

Ииспстуг ботаники АН АрмССР Ереван

Ф.хора Армении- Hiplophytlum — Ла.<ц/л—Geranium.

В процессе изучения неопределенны^ коллекции кт семейства Crassula- 
ceae. Gerariiaccae, а также критического пересмотра более ранних сбо
ров представителей семейства Ruiaceae выявлены новый для флоры 
Армянской ССР вид - Haplophyllum schelko^niko-wii (ioosli., редкие 
.для Армении виды— -Sedam acre L. и Geranium aibantim l,. Гербарные 
образцы хранятся в гербарии Института ботаники АН АрмССР (ERE) 
по,-; соответствующими номерами.

Haplophyllum schelkownikowit Grossh. Атропатенский элемент. 
.До настоящего времен; был известен а ' 1ахичева i.i [!՛ Во «Флоре 
Армении» [4] указывается на ви.змткн-ст» нахождения его в Армении. 
Собран: П. Ярошенко и А. Ивановой I3.VI11.1445 г в Горисском райо 
не, с Хнацах, на каменисто-земляном обрыве, ERE 35937. Очень близок 
к //. ui'losum. требует дальнейшего изучения.

Sedutn acre L. Редкий вид для флоры АрмССР. П настоящего 
времени был известен ։.։ бассейна о. Севан [3]. Второе местонахож
дение- -Иджеванский флористический район1: Туманяпский район, меж
ду се. Качаган и Дзорагюх, травянистые склоны, 25.VII 1960 .՛.. Э. Габ
риэлян, ERE 1’4096; Красносельский район, сенокосы в жрестностях 
с. Арцвашен (Башкснд)', 6.V-IU.198! г, Г. Оганезова, ERE 1*8451; там 
же. 8.VIII.1981 г.. II. Хэнджян, Г. Оганезова, ERE 118452: там же, 
6.VIII.1981. В. Аветисян, ERE 118453; там же. 7.VIII. 1981 .. А. Пого
сян, ERE 118454.

1 Флористические районы соответствуют принятым но «Флоре Армении».

Geranium atbanum L. Гирканский элемент. Редкий вид ;.՛:>՛ флоры 
АрмССР. Вб «Флоре Армении» указывается на возможна ст։, его на 
хождения на территории республики. Однако Гроссгейм [I] приводит 
его для Мегри, а £ дальнейшем Еленевскнм /2] он бы.՜, слопан в Зан- 
гезуре (близ Кафана, 6.VII.1957 г.; путь от Вачагана к вершине г. X ус
туп. 30.VII.1957 г.; сев. склон :. Хуступ, опушка леса. 1250 м„ 9.V 
1958 г.) Новые сборы из Зангезурского флорист։։ »егк<՝■՛«՛ района рас 
ширяют сведения о представленности этого вида в нашей флоре: К.л- 
фанский район. Бартасский заповедник, левый берег р. Цав. камени
стый юго-восточный склон. 20.IV.1959 г., М. Григорян, ERE 86648: 
там же, ЗА 11.1959 i . М. Григорян. ERE 86647. 86645; Кафанскнй рай 
он. Шикэхохский заповедник, с. Н. Ганд, «Гюнсй», левый борт р. Ха 
чин-чай, 720 м над ур. м., 27.IV.1960 г., .4. Григорян. ERE 118473, 
118474; Кафанскнй район, западные окрестности с. Чакатеп. восточные 
склоны отрогов г. Хуступ. тубово-грабовый лее. 1300—1400 м и.ч.ч ур. м 
2.V1976r., В. Манакян, ERE 118475.
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Изученный материал свидетельствует о том. что ряд лидов Sedum 
и Geranium имеют на территории АрмССР гораздо более широкое рас
пространение, чем это указано в предыдущих изданиях [3—5] Ниже 
для них приводим лишь перечень новых флористических районок (со
кращения по «Флоре Армении») с указанием номеров гербарных об
разцов.

Sedum gracile С. А. М. В. А*ур. (ERE 29134. г29135, 114235), 
Араг. (ERE 77430, 121370. 124763), Иджен. (ERE 119405. 119407, 119571. 
12(012.124762, 122)90), Дар. (ERF. 122693. 114168, 124532. 124770), 
Зад,. (ERE 86664. 86665, 86819. 114271. 114237. 122691, 122376, 
91.(37., 132089).

Sedum filosum М. В. Шир. [(ERE 131901), Драг. (ERE 110531), 
Дори (ERE 114035. 114043), Гег. (ERE 121380). Enea. 1ERE 114081», 
Д^р. (ERE 114034. 114082, 111038).

Sedum subu latum (С. A. M.) Boiss.: В. Axyp. (ERE 114078, 
115629). Шир. (ERE 77449. 77441. 131816, 132658՜ 114103, 116390). 
Араг. (ERE 6061. 114103. 124760). И.шев. (ЕРЕ 26216». Анар. (ERE 
12358, 12363, 132534, 28803. 114070. 111071, 1U159, 119451, 119452, 
119713, 120890).

Sedum album I..: Брен. (ERE 7/428, 77426, 66710.74427. 94827, 
94828. 96451, 114О.5.->, 1'40-19, 114047). Дар. (ERE 114106, 114105. 
114173. 114175, 114176, 111062. 11404, 114044, 114046. 111048. 119570, 
1I1G42. 119550, 119565, 119738, 121378, 121379).

Sedum pallidum W. В. Дар. (ERE 124765), Занг. (ERE 91138, 
91139. 479Л 114107. 131898). Merp. (I RE 114111).

Geranium divaricatum Elir. Apar. (ERE 124785, 124786, Иджен. 
(ERE 104177. 118072. 120994). Anap. (ERE 118012, 121.393), Мегри 
(ERE 118040, 118041. 118042, 120993, 121402).-;

Geranium e<dlin.um Sieph Дори (ERIS 86494), Anap. (ERE 86-92), 
Дар. (ERE 104176), Занг. (ERE 8602.)).

Geranium pyrenaicum Вигн։.*. Li. Axvp. (ERE 58885 588-88». Anap. 
(ERE 121395, 121396).

Geranium robertiunum L.: i 1лжев. (ERE 83810. 58889. 8 >482, 
877.50.86626, 104056, 117788, 118029, 118030, 120989, 120990). Anap. 
(ERE 9359, 1214:6), Дар. (ERE 118035), Мегри (ERE 118032, 118033. 
1 41193, 86627).

Geranium sylvaticum I..: B. Axyp. (ERE 118095, 119442. 104196, 
104199, 118091, 118091. 118075. 118073). Apar. (ERE 122727. 129581 
129582). Иджев. (ERE 120988, 85475, 86481, 118090, 118039. 11809 2. 
118085. 118093. 120J88).

Geranium Ibericum Guv.՝. Axyp. (ERE 86496, 86498, i 18071. 
118010. 118015). Anap. (ERE 118070. 121397), Дар. (ERE 66502).

ЛИТЕРАТУРА

I J DQceceiiM 1 .4. Флора Каик.чоа. 6. Ч .'1. 1962.
2 Еленспский Кайл, дисс., М.. 1964.
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Биолог. ж. Ар.чсньм. N? 3. 19Տ9 УДК 631 5Տ9.635.9Տ

ВЫРАЩИВАНИЕ ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА ТУИ
ВОСТОЧНОЙ (BIOTA OR! Е.WALLS Lj В УСЛОВИЯХ

БЕСПОЧВЕННОЙ культуры

А. А ОВСЕПЯН
Институт urpoxHv,։ проблем и гадропонпкя. Ереван, Норпгх>х

В 1978- 9S6 гг на Эчмнадзинской нау ио-промышленной базе Имсти- 
ста агрохимическим проблем и илропоникв АП АрмССР нами были 
<x i.имени опыты с целью изучения во -можнпсти гидропонического 

вырошнвания посадочного материала тун восточной,

Moc/wj . и иг ՝м.ч. Семей.։ лун м лсрВ'.й декаде гентябрч высевали п гндро- 
ионпчссний тс !.՛!> ц и- рдсчс?! 10 г ил м? ил паполпптслс граиий-ЬпулкаинчссхвА* 
шлак. Весной по лечтижеяш։ высоты 10 15 си и дииигтра Карцевой шейки 1,5— 
է 0 см сеянцы пересаживали в открытие гидропонику ми Числа побегов первого по» 
ркдка при лсм составляло о 8 шт. Испытывали .» ньпилмлилл гнлропинкческих де- 
лппик гравий, см 1, грапн.ч с 30^ вулканического шлака и вулканический шлак. 
Поскп.п.п՛.՛ при Гчся..՛»вечном культивировании растений нсчсласт ряд трудоемких ра- 
б • (пймчл ры.тлснис, культивация, окучивание, орошение и г. л), густота посади 

। париангах спита с-ст кляла 8. 10 и 12 растений на 1 и-' Контролем служила поч- 
I'.tmiiiii культура тун иосточной с густотой »m.v.h ! роси ни՛. ил I м2 ко принятой 
для данной культуры агротехнике [2. 4J. Покорность опыта 4 кратная.

1кчк.:ь.»овллн шпап-льный растпор Дзвтяна [1. 5|. Ежедненнля частот;։ полива 
и первый гад составляла меной 1—2 рам: летом 2 -3 и осенью I рал. Поздней оссиьй 

;:։:<• ту п>:ни.ч С'> puuui.-.u до I раза з 10 дней. Мп второй и третий годы частоту 
целим уи-иьшзлп до 1 рам в день весной и 1—2 летом

Пчеле киеллкн сеянцев на открытую гидропонику до ич приживания проводили 
држДгЭДше 3—4 раза в ..■֊■.■■. В и проводили фенологические в՛
биса етГ'И'Р гкпе юиеренпа.

Еезильтаты обп/.чбс՝«д-. Результаты опытов. приведенные в 
таблице-. покрывают. что з первый год вегетации -синцы туи восточ*֊ 
ни՜։ растут медленно, годовой прирос, составляет о—8 см: наиболее 
бурный рост наблюдается на третьем год.՝. что обусловлено образова
нием мошной корневой системы. Подобная закономерность выявлена 
также в процессах развития ветвей и роста ствола. Наилучшими на- 
голнителями. обеспечивающими интенсивный рост, наибольшее чне.по 
побегов и увеличение толщины ствола, являются гравии и смесь гра
вия с 30% вулканического шлака, »гго объясняется их большой нагрс- 
васмостыо в меньшей влагоемкостью.

Данные таблицы показывают, что на верном и втором году жиз
ни густота посадки не имеет существе — » гначення. Однако ивы 
грстьсм и՛!) вслелстние бурного роста в варианте с загущенной посад-■ 
кой (12 растений на 1 м2| растения, затеняй друг друга, вытягиваются, 
вследствие чей» ’.мсчынлстся толщина сгв лл и ухудшается качество 
сеянцев. Пи,: м- н чбт ice •.ir.ieciXJOpa иь.й пинтой посадки считаем 
'0 сеянцев * • J м-. ..՚,՝;ւ к- - ?՛ ՛ в перс; :ге па I га можно получить'j 
80.000—90.01'<1 сеянцев

'ея1п:՝ . qiuinei Hi .а и. i вит- х гравий и гравий + 30% вул
канически; шлака и;генснчнссти р .та в !.Հ 1.8 раза превосходя'
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Продуктивность тун восточной я условиях открытой гидропоники (ср данные за 1978—1986 гг.)

Наполнитель
1 устота 
стояния 
на 1 м3

Рост саженцев. см Кол-во ветвей 1 
шт.

порядка. Толщина ствола, мм Прижи
ваемость 
сеянцев.

%

Выход сеянцев 
с 1 га, шт.

1 летние 2 летние 3 летние 1 летние 2 летние 3 летние 1 летние 2 летние 3 летние

Гравии 8 24.3 54.7 96.5 11.3 15 6 26.4 4 2 12.3 25 6 89 71200+7 8 10
10 23.7 55.6 101.7 10.7 17.1 25.1 4.0 12.1 23.0 84 84000±2.110'
12 24.1 57.4 И0.4 11.0 16.3 22.9 4.1 10.7 20.3 84 100800+2.4 10

1 рлвин+вулканнческни 8 22.5 52.9 94.2 ю я 17.1 26.2 3.9 11.9 24.7 88 70400+ 7.8-1(Р
шлак 10 23.3 54.2 103.6 11.2 15.2 25 4 4.1 10 3 23.5 87 27000$!. 3-10»

12 21.9 56.9 112.2 10 5 16.3 21.6 4.0 9.8 21.6 86 103200±0.8 10‘

Вулканический шлак 8 20.6 42.1 80.8 9.7 15.7 23.2 3.7 8.6 17.1 87 69600+1.3-10՛
10 21.4 14.3 84.2 8.9 15.2 20.7 3.6 8.0 15.3 89 89000-Ро.6-10
12 20.2 45.3 87.5 8.5 14.3 20.1 3.7 7.8 14.2 87 104400тг7.9-103

Контроль (почва) 1 19.4 29.2 54.2 9.2 11.2 17.3 3.2 6.1 124 88 8800+0.2-10՝-



контрольные растения, что объясняется обильным обеспечением под
земных и надземных. органов ,тнх растений водой. но с. , ком. а также 
благоприятными температурными условиями [3]. Такну образом, мно
голетние нсследгфания гидропонического- выращивания, гуи восточной 
доказывают эффективность ее беспочвенного! культивирования. За 3— ' 
4 года, пересаживая сеянец всего одни раз. можно получить соответ
ствующий стандарту посадочный материал, тогда как п почвенных ус
ловиях для этого требуется 5—6 лет [5]. К тому же зЬ счет увеличе
ния густоты шхздкн выход сеянцев увеличив зется от 8: до 10 раз.
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Биолог, ж Армении. .V; 3, (42). 1989 УДК 631 529.:

САДОВАЯ ФОРМА ИВЫ МАЦУДАНСКОЙ iS.XI.lX МАТЯСОАХА) 
ДЛЯ ЗЕЛЕНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

|а77. Гб/ЭДи/Г , Л .-1 ХАЧАТРЯН

Икс-гигу г ботаники АП АрмССР Ереван

Ива магаданская- кульгивар—ннгродукция.

Б Ереванском ботаническом саду в последние годы проводятся боль
шие работы но интродукции ныссжодекоративиых садовых форм (куль
тиваров) деревьев и кустарников, многие и., них успешно могу։ быв. 
использованы в практике озеленения городов республики. Средн них 
большой интерес представляет извилистая форма ивы мацуданской- 

Л’а/ьс тсихиИапа. КоЫх. 'гоПиоБа' Кс1н! родиной которой являются 
Южный Китай и Корея, где они достигают 13 м высоты |2|.

Известии плакучая н извилистая формы лого вида. последняя из- I 

ла своей 1екора;ивн<:՛. 1и нашла распространение в садово-парковом 
строительстве европейских стран и некоторых районов СССР [1. 2]

Декоративность этого культивара выражается в извилистой форме 
побегов с чуть свисающими кончиками. Однолетние побеги похожи па 1 
растянутую спираль. Некоторая извилистость проявляется и у продол- I 
гопато-ланцетовидных листьев; У взрослых деревьев крона имеет ] 
продолговатую опальную форму. Деревья благодаря извилистости по
бегов сохраняют декоративность и после листопада. Вегетация в ус- | 
ловпях г. Еревана длится 2(50 дней, до наступления холодов.
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В Ереванский ботанический 'ал эта форма а срвые была завезен.! 
в 19Б2 г. в виде 2-летних сажениев из Киева. Б ։9С>3,г. два экзем- 
пляра это։? формы были посажены перед зданием Президиума АН 
АрмССР.

В Ереванском ботаническом саду однолетние и՛ бегл молодых де
ревьев $аНх та/$ш1апй К<нф։. периодически страдают от ранних осен
них заморозков и часто погибают В то же время в городских посад- 
։<ад они растут нормально I в 1ечение 26 лет сохраняют свою декора* 
гиююсть. В последние годы несколько деревьев этого культивара бы
ли лрсажены в, г. Кнровакане. где они успешно растут Эта форма 
легко размножается однолетними гренками.

Нами установлено; что при осеннем черепконанаи укореняемость 
составляет 50—70%. а при весенней заготовке ерегкон до набухания 
почек (II половина марта) 90 100%,. Черенки укореняются в тече
ние 20—30 дней.

Укорененные черенки в первые годы жизни быстро растут, достигая 
в 4 летнем возрасте более 3,5 м

Покалатслн роста иры маиуданскон различных возрастных групп 
■ ՛ ■ ~՜ ■ "'՜՜—— — ял ■   ■ ■■   . ■ - ■ ■ -■ —=■    

Вут, Высот», Диаметр. Те..™».» СреаииН ■,««,„
Лег м см прирост. СМ р СТ. (V

1 1.53 1.2 150 150 Беп «ал. шпоани!.
4 3.35 2.7 (Д> 83 Бс-։. сйД, питомник

Солитер при здании Пре^։д։ума
26 ' 12.0 5?.О — 46 АН Арм ССР

Этот вид и его формы не очень требовательны к п.нвенлон влаге,
.хорошо переносят сухость воздуха и выдерживаю! зимние морозы. 
Ограничивающим фактором выращивания его являются р.шне-осснние 
замрройки.

Извилистая форма ивы мацудаиской благодаря своей декоратив
ности может быть с успехом использована в озеленении городов и на
селенных пунктов республики, для создания пейзажных групп, соли
теров в сочетании с зеркалом воды.
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Биолог, ж. Хряский. J& 3. (42), 1989 УДК 033.36:531.9479.25

КРАСЯЩИЕ СВОЙСТВА НЕКОТОРЫХ ТАНИДОНОСНЫХ 
РАСТЕНИЙ ФЛОРЫ АРМЕНИИ

Л. Л. МУРАДЯИ. АГ. С МУСАЕЛЯН
Институт бвтайккп АН АрмССР. Ёреван

Красящие свойства растении обусловлены пигментами весьма разно
образными в химическом отношении. Часто этими свайсгвам.к облада
ют виды, богатые дубильными веществами и относящиеся к семействам 
Asleraceae, Cornat пае, Elaea gnaceae. (teruniaceae, Polygonaeeae, 
Rosaceae i: др, Они применялись для окраски шерстяной пряжи а 
ковроделии и кожи. В частиосгщ .тля получения черных выкрасок ков- 
ровеш пряжи, использовали Corms, mas L.. Jtigluris regid L-. OrZga- 
num vnlgare /.., Pnniiti granntum. • . и др. с применением в каче
стве протравы солей железа, Весьма целесообразно также применение 
танидоноеных растений для окраски кожи, при которой происходит од
новременно дубление i крашение кожи с получением богатой гаммы 
оттенков it тонов черного, желтого, коричневою, зеленого цветов. С 
этой целью itc.ni։ .ьл<шил, кору, корни и древесину. Colinus coggry- 
gria Scop . листья, кору, корни, побеги и плоды А’/щд coriuria L., зеле* 
ные веточки Tamar ix hoiitnuceri Bge.

Настоящая работа посвящена изучению возможности использоэл- 
вня тзч-.i износных растений, произрастающих на территории Армении, 
для окраски кожи и шерстяной ковровой пряжи. Пепы ганию подвер
гали 25 видов, относящихся к 14 семействам.

Окраску кожи (обувным велюр) и ковровой пряж» проводили с| 
применением в качестве протрав медною купороса. свинца уксуснокис
лого, алюмокалиевых кзасцов, хромпика.

Получена богатая гамма цветов, включающая в основном MiroOj 
ство опенков желтого, коричневого, зеленого, серого.

I!j изученных образцов некоторый практический интерес могут 
представить плоды бузвпы (Sambucus nigra L.)r окрашивающие кожу 
п черноватый, тёмно-серый, тёмно-фиолетовый, темно-дымчатый i 
листья кизила (Corms • '■js L.I, скрашивающие шерсть в оливково
желтый. бежевый, песочный цвета и кожу в ореховый, темно-песочный^ 
охристый, листья облепихи (Hippopkae ramnoides L.). окрашивают»- 
пряжу в оливково-серый, тем-ю-песь шый. бежеяый кожу в табачно 
бурый. '.елен1’вато серы։: :* бежевые цвета; листья гра՛:зга дикого (Р-‘ 
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лич: §гапа(ат Ь.), дающие выкраску шерсти и кожи оливкового, ли- 
.минно-желтого, зеленовато серого цвета.

Заслуживают внимания отходы герани розовой (Ре1аг^оп1ит ги- 
чсшп \Viild.՛), образующиеся при производстве эфирного масла, к 
рые дают выкраски шерсти и кожи в песочный, кремовый, зелено-се 
рый, оливково-серый цвета; околоплодник граната, представляющий 
отход при производстве сока и пина и окрашивающий кожу и шерсть 
в оливковый. ореховый, охристый и. др. цвета; околоплодники ореха и 
плодоножки вишни, являющиеся гходом при производстве даренья п 
компотов; они могут использоваться для окраски шерстяной ковровой 
пряжи. Дешевым сырьем для окраски шерсти и кожи может служить 
также чешуя сорго веничного.

II с., таб.ч. 1. бнблногр. б наш.

Поступило 6.VI 19ь8т.
Полный текст статьи дсп. в ВИНИТИ

Биолог ж. Армении. № 3, (42), 1989 УДК 581 132-|-635

О СВЯЗИ ФОТОСИНТЕТИЧЕСКОМ ПРОДУКТИВНОСТИ 
ОГУРЦА С МОЩНОСТЬЮ И ПОГЛОТИТЕЛЬНОМ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КОРНЕВОМ СИСТЕМЫ

Б. У. МЕЖУНЦ
Институт геологических наук АН ЛрмССР. отдел : :о։|.афн ;։. Трепан

Предпринята попытка выяснения зависимости различных параметров 
фотосинтетической продуктивности растений огурца от поглотйтельной 
деятельности корней. Изучали связь между интенсивностью фотосин
теза, его чистой продуктивностью, концентрацией в листьях пигмен
тов. величиной ассимиляционной поверхности и биомассой растений. ՛. 
ОДНОЙ стороны. И МОЩНОСТЬЮ " ДОГЛО’ПТеЛЬНОЙ СП<Ю .-бш՝՛.чью их корне- 
вой системы—с другой.

Опытные растения выращивали в винн пластовых вегетационных 
удах емкостью 12 1 заполненных смесью речного гравия и зулк а 

ческого шлака в соотношенш 9 ! (по несу). Подкормку растений про
изводили питательным расти։ р<>\ обычно два раза и день.

Исследования охватывали все фазы развития огурца—от семя
дольных листьев до плодоношения. Интенсивность фотосинтеза опре
деляли .методом X. II. Исчии«а с некоторыми изменениями, концентра
цию хлорофилла на спектрофотометре СФ—26, чистую продуктив
ность фотосинтеза—по формуле Кидда» Веста и Бриггса, площадь лис
тьев—весовым методом, а объем, адсорбирующую поверхность и ։-• 
г.ютительнук) способность корней методом Колосова. М ыематич.- 
■сцую обработку экспериментальных данных производили дисперси и- 
иым методом по Доспехову,

Выявлены некоторые характерные особенности сезонной динамики 
укачанных физи՛ ня яческих процессор у растений огурца. Обиаруже-
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ъ. сильная к положительная корреляционная-зависимость роста сухой массы растения от всех изученных показателей корневой системы. Кор* реляционная зависимость размеров ассимиляционной поверхности ов вели ;ины сухой массы корней, их поглотительной способности и удельной пл л кости также была положительной и тесной (г—0,87 0.99). Однико коэффициенты корреляций между площадью листьев, с одной стороны, и адсорбирующей поверхностью корней и коэффициентом кор- необеспеченностью листьев—с другой, были высокими только в период вегетативного роста растений (г=0.98), то։ та как в фазе плодопоше* ник они не достигали 1зжс 0.3. Вместе с тем был. выявлена обратная корреляционная зависимость чистой продуктивности фотосинтеза и ел- держанит в листьях хлорофиллов от всех указанных параметров корневой системы.Анализ полученных данных приводит нас к выводу о том, что су- хук биомассу и площадь листьев растений с успехом можно использовать в качестве критерия для оценки зависимости фотосинтетической продуктивности растении от мощности и поглотительной способности их корневой системы.
И с. 3 рис., бнблногр. 14 яазв

Поступило 30. VII 1987 г.
Полный текст статьи депонирован в ВИНИТИ

Биолог n \}-v!viih.!. XV 3. (42,1. 1989 ■ ДК ’>՝/ 5 57051.2/852.24.575^

ВЛИЯНИЕ ПРОТЕОЛИТИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ШТАММОВ 
НЕКОТОРЫХ ВИДОВ МОЛОЧНОКИСЛЫХ БАКТЕРИЙ НА 

СОЗРЕВАНИЕ СЫРА «СОВЕТСКИЙ»

К Ь МАРКАРЯН. Н .4. КОЧАРЯН, 4. Ь АРАКЕЛЯН 

Ереванский зеотехнкчегао-ветерннарний институтИсследована возможность использования проч солги и чески активной 
с ктериальной закваски, составленной из рентген мутантных штаммов некоторых видов молочнокислых бактерий, при выработке сыра «Советский».Описывается принцип i способ отбора рентгенмутантлых штаммов. Показано, что применение в качестве бактериальной закваски штаммов, отбираемых по способности накапливать в дол и назревающем сыре ^Советский» оптимальное количество и соот но пение свободных аминокислот. характерных для высшего сорта этого вида сыра, не только улучшает качество его, но в ускоряет процесс созревания.

6с„ бнблногр. 5 назв.

П. шый текст статьи дел. и ВИНИТИ
Поступило 14.IX 1987 г.
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КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

О. Т. ТУМАНОВА. А. С. Кинирмч. Лрмянолатинско-русско-англо-французеко- 
немецкий словарь названий растений. Ереван; нзд-ео ЕГУ, :98l, ISO с.

Словарь предназначен, как сказано в. аннотации. <для студентов :: преподапатс- 
лей вузов, переводчиков, специалистов по биологии н сельскому хозяйству» Вхлк>- 
чкет 1378 терминов с их параллелями но пяти языках. II \։»тя. кач отмечено автором, 
1՛ словаре даны названия родов, видов и подвидов, видовых названий сравнительно 
иало, а названий подвидов можно буквально персчесп. по пальцам Автор не могл- 
енруст свой выбор, хотя -то необходимо было сделать, поскольку составленный им 
словарь включает названий самых различных представителей мира растений—от выс
ших до низших. Может быть в словарь включен։. *.՝.  -нянин рн: гений какого-то игра- 
пяченного ареала, какого-то. скажем, )?.по1ч։дннка> Нет ֊..ч-.-с> растения, со всего 
света, но топко более тысячи, в то время как ботаниками описаны сотни тысяч ни- 
до1 Может быть, ограниченность словаря объясняется стремлением включить в сло
варь только исконно армянские слова? Также нет. Автор предупреждает в аннота
ции: «Ряд названий, не имеющих армянских эквивалентов, пал*  нпрпваиы <• ниостран- 
ных. некоторые же сохранены в латинской или русской транскрипции» Последняя 
част։ фразы не ясна Возможно. автор этим хотел сказать, что некоторые названия 
являются транскрипцией с латинского или руссы рчычп. Непонятно предпочтение 
автора калькнроватт с европейских языков, а ш г т»-:ллск1 гп В՛ ль научной основой 
ботанической номенклатуры является латинский язык ботаников, и >тп провозглаше
но^-Кодексе ботанический номенклатур);’’. Пл слова -. льно, ■..-реводы ид «ванни г жи
вых языков допустимо приводить только в качестве енноинмок лвэвалйй, перенг.к-и՛ 
ных с латинского. Ведь цель перевод,՜) или передачи. <.сун1сг?Р.тяемих в случае от
сутствия эквивалента на пппнимгкппгм языке, -раскрыть прежде всего смысл, ы 
клиненный г. .ылп:сг. м нз-'Ваинл. которое является >.-• шгл.-м л.чьым названием, 
ебшим для специалистов всех стран Поэтому /?йй5 м/ь/мти (852),։ следует н юр*  
вуи։ «череп. нс-репссти как сумах замещающий». и нс- «՛•• сю вое дерево»

I
* Международный кодекс б гзнкческой номенклатуры, принятый Двенадцатым 

Международным бота.чнчео-.пм конгрессом, М„ .-юль. 1975 пер. . англ., 284, Л„ 
1980.
*• Здесь )՛ дали цифры в круглых скобка\ указываю: 1а номер словарного гнезда. 

А՛. ,Д Флора Абхазии. 1—4; Тб!՛.)... - Мёцнпереба, 1980 — 1986.

Не поддающиеся переводу (калькированию) латлнекнг названия передаются по
средством транскрипты. Допус’֊-=е՝сг транскрипт։- исконных названий местной 
фчоры. но только в качестве . ино:-,пми. Паг.рнм-?. к труп А А Колаконского 
•Флора Абхаз -.и " ь русской транскрипции пб-х.-.екке • рузинскне назвониз
многих аборигенам՛. рг?тг՝.’пй.

С транскрлпи низва .> и. происходящих от имен собсгве-шых. нс всегда мож
но согласиться npaBH.li.tkY- было бы ,;.7ДЗс.п-дьл, а и- ...... ^ к՛..,'.:,л (19), йекуреним, 
а не курение (64). Пет осноьаннп՛ транскрябировлт). ргз ц.՛ заимствование из 
персидского языка (тг-.ъ.к. ': (с-.ч-^ар.;;:. а не /д-р ои,%֊ ■, ^1՜,- Ссзрс^егс. (леспсдезя, 
а Нс л«пе<?ец(0 (763). Приведенные примеры Свидетсльсп-.у!. • об игнорировании 
зтишсюлы названий.

Сонеты, содержащиес-ч в Кодексе боганнч*  схоЙ номенклатуры, Составителем сло
варя также во внимание не прь /вмаются Ведь согласно Советам, АЦнгт, а нс 
А1Ь1гх/а (827) б։'е«7?5М а не <ск:а (231). * *•
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Вызыогот возражение русские эквиваленты (Сшлсгпогпнпг кор.тцд (262), Indigo- I 
/era индиго (429). В данном случае в качестве русских названий растений даны на՛ 
звании продуктов, получаемых из лих растений Должно быть «коричник» к снндн֊ 
гофера» («инднгонос») соответственно.

Нежелательно транслитерировать поддающиеся переводу видовые эпитеты [см.З], | 
например, murale (1053). означающий «настенный»; или оставляй. без перевода; на- 
П1Я1У..'|>. disiichym (756) который переводится «двурядный» Ошибочно переведен I 
термин .s.'ncia (763) как «прилистниковая» (должно быть «полосатая»), a antiquoruta 1 
(402) как «античный» неточно (точнее было бы «дренннх»), Непонятно также, из кз 
кнх соображений Abutilor: ап'сгипие (1192а) переведен не скэнитнцк Авиценны», а егп I 
синоним—«к. Теофраста».

В русском названии так же. как н в латинском, принято помещать видовой эпи- 1 
тст после названия рода Следовательно, должно быт. не «бумажная шелковица» :i ’ 
«шелковица бумажная».

Проф. А. К Сквйрцовым уже указывалось на древнюю русскою :ра;:нцнк> п.-ре- 
дачи окончания -и в греческих сливах женского рода через -з՛* ’* Стало быть «ар- I 
гемона». л не «аргемоне» (966.1, «клеома», а не «клебме» (392)

*г'*’ Скворцсв .4 К Бог. журн 5ь. 102.՜—1034. 1971.

Словарь отпечатан небрежно, имеются случаи разделения диграфов при переносе— I 
1֊?-а.гЛ (1053), jTn'.z’i.' -has (2’)7). встречаются орфографически ошибки—IFo/dder- 
db.eera (858) вместо W'flMerrffow։» Japans (498) вместо /fif/.n-se. tw.ia.j (1093) вме
сти сизел*.  употребление то-к-к с несокращенными фамилиями заторов—Rtsso (3971, 
fiards (1229), A’ee>՜ (37) и Ар.

Относительно армянской части словаря 'ссь слово за фплол-.-гом-армяноведом, 
ибо перепад и транскрипция названий, я: имеющих параллелей н жнаом языке (в дан
ном случае армянском), должна ныполнягься исходя из этимологии названий,а нс 
черед языки-посредники. |

Словарь мог бы быть полезен, если бы не содержал ошибок, «'.едопустямых дли 
издании такого рода, как словари Ведь нельзя учить неправильном} кого бы го ։ш 
было, а тем более студентов
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ЬРЦЗПК •ХРОНИКА

1 СУРЕН АМБАРЦУМОВИЧ ПОГОСЯН

Армянская сельскохозяйственная наука 
понесла тяжелую утрату. На 80-м году 
жпзшс скончался выдающийся селекционер, 
член-к оррсс 11 ондст ։ г В А С X П И Л. засл у же н ■ 
ный деятель науки Армянской ССР. шеи- 
корреспондент Итальянской Академии ви
нограда и вина, доктор сельскохозяйствен- 
них наук, профессор Сурен Амбарцумович 
Погосян.

С. Л. Погосян родился •։ 1908 г. н селе 
Верин Кар.мир Ахбюр Ша мшади некого 
района Армянской ССР.

После окончания Тимирязевской сель- 
скохозяйсгвенной академии (1931 г.) С. А.

Погосян работал на производстве до 1935 г, 
в качесгв՝՛ старшего агронома и замести
теля дирек гора в Октемберянском к Дзак- 
ском совхозах.

По окончании аспирантуры Всесоюзного 
Шекднонно-генсгического института (Одес
са. 1938 г.) С. А. Погосян назначается 

•старшим научным сотрудником в Биологи- 
•ясском институте \рмяпского филиала

.։Н СССР, а с 1939 г.—заведующим отде
лом генетики растений.

В июле 1941 г «... Д. Погосян был мо
билизован в Совегскую Армию, демобили- 
ован з 1944 г. н назначен заведующим 

сектором генетики Института генетики АП 
ЛрмССР. Здесь им в соавторстве был 
выведен новый сор։ озимой пшеницы Лр- 
ташати 42, который свыше 25 лет нахо
дился ■ районировании и занимал значи
тельную площадь в зоне Араратской рав
нины.

В целях усиления работ по селекции ан 
нограда о республике решением Президиу
ма АН АрмС'СР в 1948 г. С А. Погосян 
был переведен а Институт виноградарства 
и виноделия. где до конца своей жизни 
проработал на должности заведующего 
отделом • елс.-.!.;:и винограда и ампелогра
фии.

Вся дальнейшая его доя ։ ельность была 
направлена на разрешение проблемных за 
дач по созданию новых сортов винограда 
в соответствии с требованиями народного 
хозяйства страны

С. А. Погосян является осиовойолож 
инком научной Селекции культуры вино
града Талацглпный генегик и селекционер, 
он возглавил работу армянских ученых по 
исследованию стародавни.՝. сортов внногра 
ла н выделению всего генетического потен 
|,иала. Нг.: из;, и с.нсаио более 200 
местных Нортон и клоком Используя бо
гатый селекционный фонд, полученный •|,։։ 
скрещивании .местных в интродуцированных 
сортов, ученый : а -.юбо-зл теорию < гл՝ к 
ынп виноградной ло«ы. Ик установлены 

ком ՛ ■ 
важных хозяйственно-ценных признаков 
морозостойкости. бессеияшюсти. раннеспе
лости, большой сахарнс'ост ՛, высокой уро- 
жайкости, устойчивости к болезням. Т.->- 
ретнческне ;>а зработкн многолетняя се- 
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лгн.лоннан работа ШУчвдлпли у-ином;, ю- 
дойтп к решению сложной ։робл<мы вино
градарства созданию высококачествен
ных морозостойких п комплексно) г-ой- 
чнных технических сортов ни'оградз, и 
так ж*. столоны* беси минных с мускатным 
ароматом сортов,

За годы своей многолетней на чной дея
тельности С А. Погосяном лично и н со- 
авторстве выведено н передано на Госу
дарственное испытание байт |(Ю сортов 
ИИН-.1 ра.:;->, 22 к- ч;;х районированы > Ар
мянской ССР на 1ЛО1И1ДИ более чем I тыс 
гз. а 3 Сорта районированы >: ин ՛ чейни > 
размножал, гея. за пределами •н-сп блики 
(Киргизия. Одесская и Крымская области).

Многие и сортов неоднократно отмена- 
лис», золотым. (12). серебрянь-мн 12) м-.- 
'.илями ВДНХ '"ССР. .т также междуна
родных кон-.урсов (ФРГ Венгрия. Рс ми
ни»:. Болгария).

Средн новых солон— И) моро.иустойч-:- 
вые. которые почти без повреждений вы
держивают морс । до -29е. имея сред
ни՝:*’ урожаин- с:ь 160—200 ц/га к сахпрнг- 
Г1»см> 22— 25% В п ,х;:або;к՛. >■♦»։• 
десерг-ц> - и сухое ч. вс высокого качества

Научные исследования С. А Пог •сяна 
по геиетню и селекции винограда кашли 
отражение В боле ֊ чем 200 публикациях;

п том числе в двух монографиях. Под ре- 
дакц|и-йипрн непосредственном его участии 
(•остлнл»'ны и н.-даны три тома «Ампело
графии Армянской ССР> Он являлся чле

ном редакционной колле՜.1и издания Четы
рех томов ♦Ампелографии СССР*.

Много сил и уне;»:-.ц| Г А. Погосян От- 
■ нау пп . .. ՛ 1.1.1 деятель» стн 

г .1 ։г рукош.е. । г «ашшцеио 16 кандп- 
дг-гскнх и "• дос. о|> них диссертаций.

С А Погосян 1гл активную обин'ствси- 
пук» работ) Он был руководителем секши 
многолетних культур при Минсельхозе. з>“

■ Г • :-.1 м( СР Свыше 20 лег 
был председа елем секции виноградар

ства Отделения растениеводства и селгк- 
■ ин ЗАСХНГ:.!. членом шиноналиюго хо- 
'֊•гста влн՛ *.да ш ՛ при Мнншншнро- 

м. СССР. ՝-. । ч. президиума Зэк.тнхзз- 
-юго отде.^ния ВАСХНИЛ

Партия и. пг.ч.и ■ .чытио высоко՜ оцени- 
лн тдМуги С А Погосяна; он -(Нйл из- 
г?э|кден орденами Ленина Отсчестварврй 
। йуы 2-й степени, медалями, Почетной 
грауотой Верховного Совета ДрмССР. 
МСХ СССР и . присвоило ему зва-

■ ^Лучший нзоблетатслъ сельского хо- 
•яйства СССР» За выдакнпнеси работы в 
области биологии с.-х расТецин ВАСХНИЛ 
к 1985 г наградила его Золотой медалью 
нмеЬи И Б Мн1урина, в 1988 г. -пзмуг- 
юЙ медалью нм Ваннлова.

Светлая память о Сурене Амбарцумови
че Погосян-, выдающемся ггнетнке-селск- 

’•онере, во чнтлтслс, честном, принципи
альном человеке, отдоншем весь свой та
лант служению народу, навсегда останет
ся р наших сердцах.

В. О КАЗАРЯН. I! I- АРЗУМАНЯН.
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