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TAKHTAJAA/AN7/IA NAZAROVA И LACTUCELLA NAZAROVA ֊ 
ДВА НОВЫХ РОДА ТРИБЫ LACTUCEAE (СЕМ. ASTERACEAE)

3. А НАЗАРОВА

Институт ботаники ЛИ АрмССР, Ереван

Описаны два новых монотипных рода трибы Lactuceac, семейства As.'era- 
сеас. ранее приводимые как виды родов Scorzonera и Lactuca. Приводят
ся аргументы (данные сравнительно-морфологического, наркологического 
н биохимического анализов) в пользу выделения их в самостоятельные мо
нотонные роды. Дается латинский диагноз.

Նկարագրված f AsteraCtOC ընտանիքի LaCTUCSae սւրիրայի 2 նոր ցեղեր, 
որոնք նախկինում նշվել են որպես ScOTZO/iefa ե LaClUCO ցեղերում համա- 
պատասխան տեսակներ։ Բերվում են փաստեր (համեմատական -մորֆոլոզիական, 
կարիոլողիակաե և կենսաքիմիական անալիզի տվյալներ)' ի օղուս։ նրանց ան
ջատման որպես ինքնուրույն ւոնոտիպ ցեղեր։ Տրվում Լ լատիներեն դիտղնոզ՛

Two new monotype genera ։>f the tribe Lactuceae. of the family Astera- 
<ene. earlier stated as species of the genera Scorzonera ’and Lactuca. 
have been described. Arguments have been cited (data of comparative- 
morphological, caryologicnl and biochemical analysis) on j behalf of tur
ning ihem Into Intependent monotype genera. Latin diagnosis has been 
given.

Триба Laduceae—новые роды—кариотип.

TAKHTAJANIANTHA Nazarova gen. nov. (Asteraceae, tribus La- 
ctuceae, subtribus Scorzonerinae}.

Planta perennis, (5) 10—30(40) cm altus; profunde tuberosa. coHum 
copiose tunicato-fibrosuin. Caulls tennis, diffusus, flexuoso-ramosus. 
Folia nunierosa, 1—2 mm, rare 3—4 mm lata, plana, linear!-filiformia, 
parce floccoso-tomentella vel glabrescentia, apice cincinnaio-involuta. 
Involucruni floriferum 1.5 3 cm. fructiferum 2.5 4 cm longuni, cyllndrl- 
cum, aibo-iloccoso-tomentellum vel glabrescens, j phylla exteriora valde 
abbrevlata, ovata vel ovato-lanceolata, interiora oblongo linearia, omnia 
obtusiuscula. Llgulae flavae. Achaenia 8—12 mm longa, glabra, cylind
rical sulcato-costata. Pappus albldus, 22—25 mm longus, divaricatus.

Afiiniias. Ab Scorzonera L. tuberibus valde profunde in solum 
immersis, caullbus diffusis, folds apice clncinnato-lnvolutls bene dlffert.

T у p u s. T. pusilia (Pall.) Nazarova.
Genus monotypicum.
Area geographical Jordania, Anatolia orlentalis, Transcaucasia. Per

sia, Afghanistan, Pakistan, Turcomania, Asia centralis, Siblria austro- 
occldentalls.
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T. pusilia (Pall.) Nazarova comb, nov.— Scorzonera pusilia Pall. 
1773, Relse Prov. Russ. Reiches, 2:329; ГроссгеЙм 1949, Опрел, раст- 
Кавк.: 510; Аскерова 1961, в Фл. Азерб., 8:524; Липшиц 19 54, в Фл. 
СССР. 29:92; Rechlnger 1977, 1-1. Iranica, 122:58.

Holotypus: “In squalldis desert! Caspici, Pallas* (\V).
Растение многолетнее (о) 10—30 (40) см выс. с клубнем, располо

женным у конца корня и очень глубоко погруженным в почву. Корне
вая шейка сильно слоисто-волокниста я. Стебель гонкий, раскидистый 
извилисто-ветвистый. Листья многочисленные, 1 2 мм. редко 3—4 мм 
шир., плоские, линейно-нитевидные, слабо клочковато-опушенные или 
оголяющиеся, у верхушки спирально закрученные. Обертка в цветах 
1,5—3 см, в плодах 2.5—1,5 см дл.. цилиндрическая, бело-клочковато- 
апушённая или голая, наружные листики сильно укороченные, овальные 
или овально-ланцетные, внутренние продолговато-линейные. все тупо
ватые. Язычки желтые. Семянки 8 12 мм дл., гладкие, цилиндриче
ские. бороздчато-сребристые. Паннус белый. 22 25 мм дл.. растопы
ренный.

Родство. От Scorzonera L, хорошо отличается клубнем, очень 
глубоко по; ружейным в почву, раскидистым стеблем и у верхушки спи- 
р а ле зидно за кручей и ы м и л и стьям и.

Тип. 7'. pusilia (Pall.) Nazarova.
Монотипный род.

Географическое распространение: Иордания, Восточная Анатолия, 
.Закавказье, Иран, Средняя Азия. Афганистан. Пакистан. Центральная 
\зия, юго-западная Сибирь.

В полиморфном и явно сборном роде Scorzonera s. I. вид .S’, ри- 
Si Ila Pail. Липшицем [Ij был выделен в монотипную кгел -՝ P-tsilla֊ 

Takhtajanianiha pusilia кгеро.морфиый вил, пр».и spacmio. 
ший на песках, солончаках, каменистых склонах Ареал его довольно 
збширен: от Прикаспийской низменное hi и юга Западной Сибири до 
Монголии па востоке, а также в северных районах Ирана, Пакистана I՛. 
Афганистана. Па Кавказе очень редко встречается в Южном Закав
казье (Нахичевань).

Впервые наркологически данный вид был изучен Сосковец [I]. Ею 
установлено число хромосом — 2 и = 28. Нами па материале, собранном 
в Гуркмепии (Ашхабад, Кара-Кум, 1984, В. Аветисян, Ц-1361) 1одтвер- 
ждено это число хромосом и впервые дано описание кариотипа.

Подтриба Sca-zouvrimu к ютррой относится род Tukhtajaiuaniha. 
арактеризуется основным числом х —б и 7. Ви (ы рода Scorzonera. 

с основным числом х = 7 несут в наборе только метацентрические 
хромосомы, либо одна пара хромосом—субметацентрические. Та
ким образом, хромосомный набор у них симметричный, индекс сим
метрии варьирует в пределах 44.4 49.5. Т. pusilia отличается от всех 
изученных видов .Srorzone'H с х 7 своим довольно асиммегр;՛ шым ка
риотипом: в наборе 5 пап метацентрических и 9 пар субмет а центриче
ских хромосом, индекс симметрии составляет 36.7 IX и XIV пары хро
мосом несут на проксимальном плече спутник (рис., а.).
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Анализ кариотипа свидетельствует о наличии двух геномов, т. е, 
.‘■ид Т. ри$И1а—гибридного происхождения: имела место гибридизация 
двух видов с х = 7. а в дальнейшем—нолинлоидизацня, становление ам- 
фидиплоида с новым основным числом х=14.

UllJJliililii
TakhtaTaniantha pusilia

Nazarova Ct

Преобладание в наборе субмегацетрических хромосом (что не 
свойственно видам Scorzonera $. str.) свидетельствует о значительной 
роли структурных перестроек в эволюции данного вида.

В составе рода Scorzoneiti данный вил занимал изолированное по
ложение. Данные наркологи веского исследования и специфические мак- 
ро.морфологичсские признаки позволяют выделить его в монотипный 
рол Takhtaianiantha Nazarova.

LACTUCELLA \;па՜' va gen. nov, {Asteraceae, Iriubs I.actiiceae) 
subtri bus CrepidinAie).

Planta annua, 3—30(50) cm alius. Caules sfnguli vel plures, foliati. 
Folia basalla glair?, яДгс ՝uk.la, cl-crgc-l; r.cuJatfi, yulopirnatiloba 
vel pinnatisccta, sinuato-deniata, plerumque petlolata; folia caulina basi 
auriculata, sessllia, sensini decrcscentia. Peduneuli qnam Involucruni 
plerumque breviores. Capitula 8--12-ilorlbus, cyllndrica. Involucnnu 
15—22 mni longum, angustum; phylla -13, quadrlseriata, omnia obtu- 
siuscula. Ligulae coeruleae. Achaenia 3.5 mm longum, 1 min lata, cunea- 
to-obovata, compressa,^ quadricostata, dilute brunnea, apicem versus bre- 
vissimc setnlosa; rostrum filiiorme, 12 13 nun longum, album, flSS-uni, 
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basi appendiculls duobus valde brevibus. oblongo-ovalibus, paleacels. 
Pappus 4—6 mm longus, albus.

Affinltas. Ab I.acluca L. (et a speciebus omnibus I.actuceae) 
rostro achacniorum basi appendiculate differ!.

Ту pus. L. undutata (Ledeb.) Nazarova. Genus monotyplcum.
Area geographies: Jordania, Anatolia oriental’s,Iraq, Transcaucasia, 

Persia, Afganistan, Pakistan, Asia Media, Siberia occidentalis.
L. undulata (Ledeb.) Nazarova comb, nov.— Luctuca tuidula- 

ta Ledeb. 1930, Ic. Fl. Ross.. 2: 12, t. 129; Гроссгейм 1934, Фл. Кавк. 
4:255: он же 1949, Опред. раст. Кавк. 517; Кирпичников 1964, в Фл. 
СССР, 29:310; Jeffrey 1975, in Fl. Turkey, 5:780; Rechlnger 1977, Fl. 
Iranica, 122: 187.

Holotypus: 4Hab. In monte Arkaul et Dolen Kara, C. A. 
Meyer" (LE).

Растение однолетнее. 3—30 (50) см выс. Стебли одиночные или 
многочисленные, облиственные. Нижние листья голые, розе i ковидно- 
сближенные, продолговато-ланцетные, лировидпо-перистолопастные 
или рассеченные, выемчато-зубчатые, большей частью черешчатые; стеб
левые листья в основании с ушками, сидячие, постепенно уменьшаю
щиеся. Цветоносы преимущественно короче обертки Корзинки 8—12- 
цветковыс, цилиндрические. Обертка 15 22 мм дл., узкая .Листиков 
обертки = 13. четырехрядные, все тупые. Язычки голубые. Семянки 3,5 
м.мдл., 1 м.м шир„ узко-обратнояйневидные, плоские, с 4 ребрышками, 
бледно-коричневые» опущенные короткими, вверх направленными волос
ками; носик нитевидный, 12 13 мм дл.. белый, у основания с двумя ко
роткими пленчатыми удлиненно-овальными придатками. Паппус 4— 
6.мм дл.. белый.

Родство. От Luciucu L. (и всех родов I.actuceae) отличается на
личием придатков в основании носика семянок

Тип: /.. undulata (Ledeb.) Nazarova. Монотипный род.
Географическое распространение: Иордания, Восточная Анатолия, 

Ирак. Закавказье. Иран, Афганистан, Пакистан, Средняя Азия. Запад
ная Сибирь.

Lacluceila undalata является ирано-туринским элементом, о чем сви
детельствует его ареал: от восточной Анатолии до Западного Китая в 
от верхнего течения Тобола до центрального Пакистана. Описываемый 
род выделен нами из рода Laciuca, от которого отличается не только 
морфологическими признаками, но в кариотипом.

Род Luctuca характеризуется следующими основными числами 
х—8, 9, 17. Анализ кариотипов показывает, что все виды этого рода кл- 
риотипически различаются, т. е. данный род характеризуется довольно 
лабильным кариотипом. Межвидовые кариотипические отличия состоят 
о соотношении мета-, субмета- и субакроцен1рпческих хромосом, числе 
спутничных хромосом и суммарной длине хромосом диплоидного набо
ра. Хромосомы в наборе варьируют от 1.14 мкм до 4.62 мкм. Общая же 
длина хромосом диплоидного набора варьирует в пределах 13.82 мкм— 
56.86 мкм.
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Lactticella tuidulata ^—Laeluca undulata) впервые изучена на
ркологически нами [2]. Все исследованные растения (АрмССР, Ара
ратский р-он. Армат, 1982, Григорян, Ц-1246; ПахАССР, Вел и-да г, 1968, 
Назарова; там же, Нахичевань, солсрудник, 1982, Назарова, Ц-1151; там 
же Неграм, 1982, Ханджян, Ц-1631) были динлоидами с2 п= 18. На гап
лоидное число 11=9 указывается в работе Giiaffarl [5|, изучившего ра
нения из Ирана. Кариотипические отличия этого вида от остальных вн- 
дог рода Lactucu весьма существенны. Хромосомы L. undulata мелкие,, 
величина и.\ варьирует в пределах 0.56 мкм 1.16 мкм, общая длина 
хромосом диплоидного набора—16.1 мкм. В наборе 8 пар мета- и одна 
пара субметацентрнческих хромосом, одна пара несет точечный спут
ник (рис., б).

Столь значительные отличия tindulata от видов рода Luctuca 
подтвердились также при изучении электрофоретических пзофермент- 
лых спектров (неопубликованные данные совместных исследований с 
д-ром В. Янски, г. Тарту) На эязи.мограммзх СОД и ААТ у L. Undula
te есть дополнительные полосы, подтверждающие его специфичность.

Приведенные данные, а также морфологические отличия свидетель
ствуют о родовой самостоятельности undulata и его значительной ди
вергенции от рода Lactucu,
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ALLOCURUSA TAKHTAJANH [CARYOPHYLLACEAE) - 
НОВЫЙ ЭНДЕМИЧНЫЙ ВИД ИЗ АРМЕНИИ

Э. Ц. ГАБРИЭЛЯН*, .И. ДИТТРИХ**

Институт ботаники АН АрмССР, Ереван.
I ербарий и ботанический сад, Женева. Швейцария

Описан новый ւ-чя науки эндемичный вид из семейства гвоздичных АНо- 
chrusa takhtajanli Gabr. е։ Dim. sp. nov., обнаруженный в Армении 
в предгорьях Урцского хребта, который четко отличается от типа рода 
AllochrttM versicolor и остальных видов целым рядом признаков 
(характером опушения всего растения, соцветием, размерами и формой ча

шечки. чашелистиков и лепестков, цветом и жилкованием последних и т. д.).

Նկարաղրվում Լ ղիտու[1 յան Հնղեմիկ տեասկ մ եխակաղղիներքրց—
Allochrusa takhtaja/iii Gaor. el Dint. sp. nov., հայտնաբերված 6 Za/- 
յաստանում քհրյյւսււարր նաի/ալեոնային ղոտում և օրը մի շարք ցայտուն մոր- 
ֆոէողիական հատկանիշներով հււոակ տարրերվոէմ I; ցեղի տիպ AllOChniSCl 
versicolor-իր ե բոլոր մնաinhtf ակներից է
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New (or science endemic species Allochrusa takhiajanii Gabr. et Dittr. 
sp. nov. from Armenia (Uris mountains) has been described, which dif
fers from the type of Allochrusa versicolor genus and from all other 
species by a number of quite clear diagnostic features.

Флора Армении- новый вид Allochrusa takhrajanii.

В юго-восточной части Араратской долины в предгорьях Урцскбго хреб
та на сухих, сильно каменистых склонах, там, где обширные простран
ства полынной полупустыни перемежаются фриганоидной растительно
стью, была обнаружена аллохруза, которая сразу же привлекла внима
ние своеобразием едва выступающих из чашечки абсолютно белых вен
чиков. Болес детальное морфологическое исследование этой интересной 
находки, сравнение ее с имеющимися коллекциями по роду Allochrusa 
в Ереване (ERE), Ленинграде (LE), /Коневе lG)t Лондоне (ВМ, К), 
Тбилиси (TBI). а также ознакомление с литературой [1—5] показали, 
что это—новый для науки вид, который мы описываем в честь Армена 
j 1 ео нови ч а Тахта дж я на.

Allochrusa takhtajanii Gabr. cl Dittr. sp. nov.— Suffrutex 20—40ent 
altus, radice firma crassa, pills setiformibus plus [minusve brevibus nu- 
rnetosis tecta. Rami nuuierosi oblique ascendentcs nodosi, cortice palli- 
do. internodllS 7 17 пни longis. Folia opposite, 7 —12 mm longa 

0.5- i min lata, liuea:ia, aplce acutata, basi angustata. i ma basi dllatato- 
cor pair, ex axillis raninlos abbreviates foliorum fasciculbrum ad Insta 
cmittentia. Inflorcscentln in trlcntc 'plantae superiore disposila, thyrsol- 
dca. raniults oppositis lenuibus. in rachide ad 20—25 mm remotis, dicha
sia apicalia 3- 5 ilea gerentibus. Bracteae geminae, llueari-subulatae, 
basi ramularuni sitae; bracteolae florum laieraiium caiyce duplo brevio- 

res: ilo$ centralis pe l cell jtns, padicel'.o 2.5 — 4 mm longo; calyx 
elongaiG-fusiformts, 5 5.5 (6) mm I >ngus, 1,5 mm latus, scpalis 5 stib- 
revolntis 1,5 mm longis, basi 0.5 mm latls. ob nervos valdc prominentes 
costatus, inter nervos membranaceus. toius pills iuacqul’ongis dense 
obtectus. Corolla alba e caiyce ad 1,5 —2 mm exserta. petalls 5 spathu- 
latis 6.5 —7 (8) mm longis, 2,6 mm Intis, a pice sinuatis, basi In unguem 
phis minusve angustuni. attenuate, utrin pic irrogulariter pilosis. Stamina 
10 obdiplosten onca, fllan:eiitis inaequilongis ( ‘d ■" mm), antheris intror- 
sis 0,5 irm lorgis, di rsif’Gs. Ovarl ля <i’bglobosum, uniloculare, 4-ovu- 
latuir. slylo brevi usque fore ad basin hifidc. 7 8 mm longa. Capsula 
monosperma fig. 1—3.

I i'dotypus; Armenia, ilisti. Ararat, regio Inferior jngi Urtzensis pro- 
pi՜՛ piguin Surcnavan, in declivibus lapidosis siccis, inter ’vegetationem 
phryganoideam 800ms.ni. 20.06.86. E. Gabrielian ct K. Tamanjanjegunt. 
(F.RE 137897, iso. G).

Aifinitas: A.b A. versicolore fndumento totius ''plantae sitnplicl (nec 
glan lulu->), foliisangtistissimis. inflorescentis depauperata, corolla albae ca- 
y?.e vtx exsert t, cily:? eloa<ito5 -5,5 m:n longo, 1 ,5 mm lato (nec fust- 
iormi, 8—9 mm longo 2,5 mm lato), sepalis elongate—triangularibus re- 
volutis (nec triangular!bus erectis) necnon petalorum forma, dimenstonibus 
atque nervatione optime ditfert.
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/\llochrusa 1акЫа]апН ОаЬг. с! ГЪ'Иг. $р. шл՛. Полукустарник 
20—40 см выс., с крепким толстым корнем, опушенный более или ме
нее короткими многочисленными простыми, щетинистыми волосками. 
Ветви многочисленные, косо вверх направленные, узловатые, со светлой 
корой, междоузлия 7—17 мм дл. Листья супротивные, 7—12 мм дл.. 
0,5—1 мм шир., линейные, кверху заостренные, книзу суженные, у са
мого основания расширенно пленчатые, сросшиеся, из пазух которых 
выходят несколько укороченных веточек, создавая впечатление пучко
ватых листьев. Соцветие занимает верхнюю треть растения, тиреоид
ное с супротивными тонкими веточками, несущими верхушечные диха
зии с 3 5 цветками. Прицветники парные, линейно-шиловидные. рас
положенные у основания веточек, расстояние между последними но осп 
соцветия 20—25 мм; прицветники латеральных цветков равны половине 
чашечки, центральный цветок на ножке, равной 2,5—1 мм дл. Чашечка

Рис. 1. Общий вад АИосЬпма (ак‘п!а]апИ ОаЬг. ОШг. $р. пот. 
(по голотипу ЕНЕ).

удлиненно-веретеновидная, 5—5,5 (6) мм дл., 1,5 мм шир., с 5 слетка 
наружу изогнутыми, 1,5 мм дл. и у основания 0,5 мм шир. чашелисти
ками, ребристая из-за сильно выступающих 5 жилок, между жилками 
перепончатая, вся густо покрытая щетинистыми волосками различной 
длины. Венчик белый на 1,5 — 2 мм выступающий из чашечки; лепест
ков 5, лопатчатых, 6,5—7 (8) мм дл., 2—6 мм шир., на верхушке выем
чатых, ниже оттянутых в более или менее узкий ноготок, с обеих сторон 
нерегулярно короткоопушенных Тычинок 10, обднплостемоиных с ни
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тями различной длины (до 5 мм) с интрорзным пыльником, 0,5 мм дл .. 
фиксированным со спинки. Завязь почти округлая, одногнездная, с I 
•семязачатками, с коротким, почти до основания дв-ураздельиым стол
биком 7—8 мм дл. Коробочка односемянная (рис. 1—3).

Рис. 2. Форма и иен iKDita н.‘ лепестки» л) l/< /rbrusii laxht&iattil՛. 
п) ran рола .-1. iwsiculyr (Fisch, ci C. A. Mev.) Bo*?s.

Голотин Армения, Араратский район, нижний пояс Урцского хреб
та близ деревни Сурен а ван, на сухих каменистых склонах, средн фри- 
ганоидной растительности, 800 м над ур. м., 20.6.1986.1g. Э. Габриэлян, 
К. Таманян (ERE 137897, iso. G).

Родство. От типа рода /1. versicolor четко отличается простым не
железистым опушением всего растения, очень узкими неплоскими ли
стьями. более обедненным соцветием, едва выступающим из чашечки 
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белым венчиком, удлиненной чашечкой, равной 5֊ 5,5 мм дл.. 0,5 мм 
шир. (а не веретеновиднои, 8—9 мм дл. и 2,5 мм шир.), удлиненно-тре
угольными, назад отогнутыми (а не треугольными, прямостоячими) ча
шелистиками, формой, размерами и жилкобйнием левее!ков.
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РОД TANACE1UM 1.. {ASTERAC.EAE AXTHEMIDEAE) 
В ЮЖНОМ ЗАКАВКАЗЬЕ

Н. С. ХЛНЮКЯН
Институт ботаники АН ЛрмССР, Ереван

На оснооанин изучения обширного гербарного материала, личных сборок 
И многолетних наблюдений в природе уточнен видовой состав рода Тапи- 
celum в Южном Закавказье. Установлено, что и указанном районе он 
представлен 15 видами. Не исключена также возможность нахождения 
7. scriceum ь северо-западной части АрмССР.

1‘նգարձակ հեըրտըիումա/ին նյաթի, անձնական հավա բածւսնևրի ձ բնության 
Լ, որ նշված շրչանում այն ներկայացված ( /5 աեւոսկնհրււվւ Չի րացաովոէմ 
! (in<iC£tum й^ч!' տեսակային կազմը Հարավային Անդրկովկասում I Պարզվել 

որ նշված շրջանում այն ներկա յացված Լ /5 էոեսակներսվէ Չի րարաովում 
նաև Т. КйГН'Ц/П գոյության հնարավորությունը Հայկ- հԱՀ հյուսի и •■արևմտյան 
մասում։

On ihe base of Ihe study of wide herbarium material, personal collections 
and long observation in nature species composition of the genus Tanace
tum in -he Souilien Transcaucasia is made precise. It has bee;: . csiabhs- 
ped that и is represented by 15 species in the mentioned region. It is 
possible to find T. sericeum in the nor I h-western part of the Arm.SSR.

Флора Закавказья—род Tanacetum L.

Критическая ревизия видов рола Tanacetum Южного Закавказья, осно
ванная на изучении обширного гербарного материала из разных бота
нических учреждений (LE, ERE, ERCB, TBI, TGM, МНА, MW), фото
копий типов (В), личных сборов и многолетних наблюдений в природе 
и на участке флоры и растительности Армении Института ботаники АН 
АрмССР, позволили уточнить видовой состав рода в Южном Закав
казье.
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В настоящем обзоре южпозакавказских видов Tanaceturn для каж
дого таксона приводятся важнейшие источники, сведения о типовом 
материале, об экологии и гео։ рафическом распространении. Послед
нее указывается по флористическим районам, принятым Гахтаджяном 
[10J для Армении, Тахтаджянном и Меницким [7] для Кавказа. С нез
начительным изменением принят ботанико-географический район Юж
ного Закавказья. который включает Армянскую ССР и Нахичеванскую 
АССР.

1. Т. corimbosum (L) Sch. Bip. 1841 Тапасе։.: 57. Chrysanthe
mum coribosttm L. 1753, Sp. Pl. 1 : 890.

Описан по материалам из Центральной Европы и Сибири («in 
Thuringia, Bohemia. Helvetia. Siblria“. I INN 1012/3).

В среднем горном поясе, в лесу, на полянах, по берегам рек. \ до
рог. Лр.мССР: Нджев.—Общ. распр. Кавказ (311, ВП, ЗК. НК, ВК. 
СЗЗ, 33, ИЗ. ВЗ, ЮЗ), Ср. и Южн. Европа, Сибирь,М. Азия.

2. Т. balsam Boides (Nubel.) Chandjan -o.nb. nov.— Tanaceturn 
balsamii  aides Sell. Bip. 1841, ГапасеЕ :5l. num. Chrysanthemum bal- 
samitoides Nabel. 923, I'ubl. Вас. Sci. Univ. (Brno) 52:22.— Pyreth
rum balsamitoides (Nabob) I'zvel. 1961, пи Фл. СССР, 26:198. 
Chrysanthemum balsamita I.. 1763, bp. PI. 2:1252, non Tanaceturn 
ba I sum it и I

Описан из Турции. Тип " Kurdistaniae Turcicae oistrietu Hakkari: 
in monte Kela Mame, supra paguni !loz, inter pa^us llasithea el Sattak 
ad rapes calcar, ail. ca. 2600 hi., 28ЛТ.1910, № 3572“ Nabelek-

B среднем и верхнем .орных поясах, на разнотравных лугах, каме
нистых склонах, в субальпийском высоко՛։ранье, по берегам iирных по
токов—ЛрмССР: В. Лхур., Шир.. Драг., Нджев., Лпар., Севан.. Дар.. 
Занг., Мегри. Общ. распр.: Кавказ (113. 1033. 103. ВЗ), М. Азия, 
Иран. Прак

3. Т. parlhenifolium (Wjild.) Sth. Bip. 1841, Гапасе . : 56.— Py
rethrum parihenifaUum Willd. 1801. чр. PI. 3.3: 215b. P. part he nifo
lium Wilhi. : divaricata Sosn. 1915, Tp. Тиф.т. бит. сада 17:36.— 
P. divaricala (Sosn.) Sosn. 19(9, Зам. cue՛.. геогр. рост. (Тбилиси) 
15:5. parthenifolitim Wi-ld. car. sevunperi.ds Sosn. ex Gross. 
1930. Жури. Русек, бот. общ. 14,3:31-1. Р. sevanense Sosn. ex 
Grossh. 1934. фл. Кавк. 4:137. P. prosshe'mii Sosn. 1928. Beili. Bot. 
Centralbl. 44, d : 243.

При описании местонахождение не указано. Тип: B-Willd. 16221.
Ви всех высотных иоясах, в лесу, на лесных опушках и полянах, но 

берегам рек и озер, на каменистых скалистых склонах—АрмССР: 
В. Ахур.. Шир., Драг., Лори., Нджев.. Анар., Севан., Ерей., Дар., Занг.. 
Мегри. Общ. распр.: Кавказ (311, ЗК., ЦК, ВК. СЗЗ, 33. П.3, ВЗ. 
1033, ЮЗ, Т), М. и Ср. Азия, Иран.

Чрезвычайно полиморфный вид, сильно варьирующий характером 
ветвления, числом и размерами корзинок, формой и степенью опушения 
листьев и размерами всего растения. Широкий размах варьирования 
всех перечисленных признаков порождает множество различных форм. 
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связанных между собой большим, числом переходных экземпляров и не 
заслуживающих таксономического статуса. Виды Pyrethrum divarica- 
turn (Sosn.I Sosn. (г. Драган). P. seuanense Sosn. ex Grossi։. (6a* c. 
оз. Севан, с. Порадуз) и P. grossheimii Sosn. (Нахичеванская АССР, 
с. Неграм), описанные из Южного Закавказья, следует считать сино
нимами Т. parthenifoliiun, так как признаки, по которым обычно их от
личают (число корзинок, рассеченное;ь и опушение листьев, высота рас 
тении и др.), на большом живом (в классических местообитаниях) и 
гербарном материале не обнаруживают какой-нибудь четкой географи
ческой и экологической приуроченности.

4- Т. punctatum (Dost.) Grierson 1975, Notes Roy. Bol. Gard. 
Edinb. 33.3:435. Matricaria punctata Desr. 1792, in Lam., Encyrl. 
Meth. Bot. 3:732 Pyrethrum palustre Willd. 1803, Sp. PI. 3:2154.

Описан из Западной Азии Tun: ‘Cette plante croit naturellemenl 
dans Ie Levant" (P—Tourn, 4665, photo iso BM).

В среднем и верхнем горных поясах, на влажных болотистых лугах, 
по берегам рек и озер -ЛрмССР: все районы.—Общ распр.: Кавка i 
(ЗК, НК. 33. 1033, ИЗ. ВЗ. ЮЗ. Т). вост. Анатолия.

Широко распространен в Южном Закавказье, где водораздельная 
линия Зангезурского (Сиснанский перевал) и Мегрииского ’(Таштун- 
ский перевал) хребтов является крайней южной границей ареала вида 
Южнее этих местонахождений вид нами и другими коллекторами не со
бирался.

5. Т. coccineum (Will 1.) Grierson 1974, Notes Roy. Bot. Gard. 
Edinb. 33,2:262. Chrysanthemum’•coccineum “Willd. 1804, Sp. PL 
3,3:2144. C. roseum Adam 1805, in Weber ct .Mohr, Beitr. 1:70.— 
Pyrethrum roseum (Adam) Bicb. 1808, FL Taur. - Cauc. 2 : 324; Цве- 
лев 1961, ко Фл. (’.ССР. 26.: 217. —Р. carneum Bieb. 1. с.:325.— Р. ro
seum (Adam) Bleb. var. chamaemelifollum Sonim. el Lev. 1900, Tp. 
Петеро, бит. сада, 16 : 235.

Описан из Грузии Тип: “In Iberia" Wiild. № 16173 (В—Willd., 
photo EREI).

В среднем и верхнем горных поясах. 1500—2700 м над ур. м., на лу
гах, травянистых склонах, каменистых местах, в субальпийском высо- 
котравье. АрмССР: В. А.хур.. Шир. (Джаджурский перевал), Араг., 
Лори., Иджев., Анар,, Севан.. Общ. распр. Кавказ (ЗК, ПК. ВК. 33, 
ЦЗ. ВЗ, ЮЗЗ, ЮЗ), сев.-вост. Анатолия.

В пределах чрезвычайно полиморфного вида Т. coccineum различа
ются разные формы, сопровождающиеся эпитетами Pyrethrum roseum 
(Adam) Bieb., P. carneum Bieb., P. roseum (Adam) Bieb, var. chamaemeli- 
tolium Somm. et Lev. [1, 2, 3. 9|. По рассеченности листьев и окраске 
язычковых цветков эти формы обнаруживают между собой ряд пере
ходов. Они не проявляют какой-либо географической и экологической 
приуроченности и не заслуживают самостоятельного видового статуса 
[13, 14]. Т. coccineum—кавказский элемент, ареал которого частично 
выходит за пределы Кавказа [16]. Па территории Южного Закавказья 
ареал Т. coccineum проходит по линии г. Арагац, г. Техеннс, Гегамский 
(Гридзор), Вардснисскнй (Карвансарай) хребты и далее на восток Ар
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цахский (Карабахский) хребет (Лысогорский перевал), т. е примерно 
по границе Кавказской провинции [II].

6. Т. zangezuricum Chandjan 1982, Биол. журв. Арм. 1: 72,— 
Pyrethrum komarovil Sosn. 1945. Док л АН АрмССР, 2,1:119. noni 
Tanaceium. komaro'uii Krasch. et Rubtz. 1949, run. 7՝. kcmanrvi 
(Wlnkl.) Murad. 1976, Ем'.ч. жури. Арм. 29,8:42.

Описей из Армении. Тип. “in mont Kapudjich. 28.VII.1929. ScheL 
kovnikow. Kara—Murza" (TBII).

В альпийской зоне верхнего горного пояса, на скалистых склонах, 
каменистых и щебнистых местах, в трещинах скал.—АрмССР: Занг.; 
Мегри, НахАССР (вост.).—Общ. распр.: Кавказ (ЮЗ. ВЗ — хребет Му- 
ровдаг, г. Гямыш).

Эндемик Закавказья. Редкий для Южного Закавказья и Советско
го Союза вид [12]. Близок к анатолийскому Т. armenum (DC.) Sch. 
Bip. и «parскОму 7. tenuisectum.

7. T. kotschyi (Botss.) Grierson 1975, Notes Roy. Bot. Gard. Fdlnb. 
33,3 : 435,- Pyrethrum kotschyi Boiss. 1845, Dia PI. Or. ser 1,6 : 88.-- 
Pyrethrum ordubadense Mand. 19. 9, Бот. мат. (Ленинград) 19:358.— 
Pyrethrum ten uisec turn auct. cauc. non. Boiss.

Опи՛ ;-h из Ирана. Тип: “in fissuris rupiun. reijonum alltorum men
tis Knh—Гаспе, Kotschyi 770* (Iso К, BM, LEIi.

В верхнем горном поясе, в каменистых скалистых местах, на осы
пях, известняковых скалах.—АрмССР: Дар. (Хачик- Гнишик!, Занг. 
(горы Хуступ. Капутджух), Мегри (г. Гохтан).—Общ. распр.: Кавказ 
(В1< г. Шахдаг, ВЗ—хребет Муровдаг, ЮЗ), вост. Анатолия. Иран, 
сев. Ирак.

Полиморфный вид, варьирующий формой и величиной корзинок, 
размерами листовых сегментов, окраской пленчатой каймы листиков 
обертки, формой коровки и др. Согласно Мандсновой [41, Р. orduba- 
dense, описанный с горы Гохтав (Союх) - “Nachltshevan, in Sojuch, 
supra Ordubad, 5—80000; 27.V.1923, A. Grcssheim, (Holo. TBII, Iso. LEI), 
отличается от 7‘. kotschyi более удлиненными дольками листьев, вели
чиной корзинок и белопленчатой верхушкой листиков обертки. Одпак՛ 
на гербарном, а также живом материале в природе (классическое ме
стонахождение -г. Гохтан) и на участке флоры Армении Ереванского 
ботанического сада (растение привезенное нами с о։ ы Гохтан в 1987г.) 
эти признаки нс выдержаны. Они перекрываются даже на растениях 
из одной популяции (Хачик—Гнишик, 24 \ 11.1950, А Л. Тахтаджян, 
ERE 114624, 114626, 127702; Зангезур, г. Хуступ, 16. VII.1969, Н С. Хан- 
джян, Т. И. Попова, ERE 114625, 114627. 127703). Р. ordubodense рас
сматривается нами в качестве синонима Т. kotschyi, который для Арме
нии приводится впервые [12].

8. Т. sericeum (Adam) Sch. Bip. 1844, In Weber et Mohr, Beitr. 
Naturk. 1 :69.— Pyretrum sericeum (Adam) Bleb. 1808, Fl. 'laur.— 
Cauc. 2:323.

Описан из Грузии. Тип: “circa Tiflis, nulllb. alias" Adrni (1 I !).

190



В среднем гарном поясе., на каменистых и щебнистых склонах. Воз
можно нахождение в северо-западной Армении. Общ. распр.: Кавказ 
(ЦЗ, ЮЗЗ),,се в.-вост Анатолия.

Вид обычен в Картлии и на Триалстском хребте (Грузинская ССР). 
•На территории Турецкой Армении встречается в районах Гюмушханс и 
Агры [16]. Указания Соснове кого [8], Манденовой и Сосновского [6]. 
Гриерсона [16] о произрастании Т. sericeum в Армянской ССР. очевид
но, основаны на данных Буасье (сборы Турнефора из Гурецкой Арме 
пни). Исследование гербарных коллекций Закавказья показало, что 
нид до сих пор в пределах АрмССР не собирался, хотя нс исключена 
возможность его нахождения в севоро-западпон части Армянской ССР, 

9. Т. vulgare L. 1753, Sp. Pl. 2 : 844.
Описан по материалам из Европы (“in Hetruria, Narbona*, Hb. 

Cliff. 398-31.
В среднем горном поясе, на разнотравных лугах, каменистых скло- 

•иах, по берегам рек,—АрмССР: В. Ахур., Шир., Драг.. Анар., Севан. 
:0бщ. распр.: Кавказ (ЗП, ЗК, СЗЗ, ЦК, ЦЗ. ЮЗЗ. ЮЗ), умеренная 
Евразия, ('.ев. Америка (занесено).

10. Т. abrolanifolium (L.) Druce 1914, Rep. Hot. Exch. Club Brit. 
Isl. 3,6: 125. Achillea abrotanijolia L. 1753. SI. Pl. 2:897. A. my- 
riophylla Wilhl. 1809, IS r.rn. Pi. horti Be'ol, 2: 916. non Tanacetiun my- 
rlophylltun Wiilrt. 7՜. millefoliatiun Fisch, et C. A. Mey. 1938, in DC 
Prodr. 6: 128. 7՝. szmtntsii (C. Koch) Sosn. et Takht. 1945. in Taxm. 
и Ан. Фед., Фл., Ерев.: 311.

Описан с Востока. Тип: “in Orlente* (Р—Tourn. 4721).
В нижнем и среднем горных поясах, па горных лугах, лесных поля

нах. в кустарниках, по берегам рек и озер. АрмССР: В. Ахур., Шир., 
Драг., Иджев.. Анар.. Севан.. Гег., Ереэ., Дар., Занг.; ИахАССР—Общ. 
распр.: Кавказ (ЦЗ, ВЗ, ЮЗЗ. 103), вост. Анатолия, сев. Ира».

П.Т. argyrophyllum (С. Ko:h) Tzvel. 1933. Список раст. гера 
Фл. СССР, 16:121. (}■.<.'/.'> Ten." argyrophylla С. Koch 1851, Linnae 
24 : 340.

Описан из Турции. Тиг “in Gaue Ardanudsh auf Kalk. c. 2500 
Hoch- C. Koch.

В нижнем и среднем горных поясах, на сухих каменистых и скали
стых склонах. АрмССР: В. Ахур., Шир., Араг. (Бюракан), Иджев. 
(Кировакан), Апар. (Аштарак, Раздан, Уджан), Севан., Гег., Ерев., 
Дар., Занг., Мегри —Общ. распр.: Кавказ (ЦЗ, ВЗ, ЮЗЗ, ЮЗТ), вост.- 
Анатолия, сев. Иран, сев. Ирак.

12. Т. flavovirens (BoiSs.) Tzvel. 1961, Фл. СССР 26:334.-Ру- 
rethrum flavovirens Boiss. 1819, Dia^n. Fl. Or. ser. 2,11; 25.— Chry
santhemum tamrutense T>sn. 1913, Вест. Тифл. бот. сада 27:11.— 
Pyrethrum woroturwii Sosn. 1916, Изв. Кавк. муз. 10:6.— Tanacetiun 
flavovirens (Boiss.) Tzvel. subsp. tainrutense (Sosn.) Takht. 1972, 
Тахт, и Аи. Фед., Фл. Ерев.: 230. 7՝. canescens DC subsp. erivanen- 
se Tzvel. 1961, Фл. СССР 26:337, norn.

Описан из Ирана. Тип: “in sole argilloso ad catarrhactas Ser 
Abi Schlr montis Elbrus prope Passgala, Kotschy, № 307“ (iso. LEI).
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Распространение видов рода Tanacetuni L в Южном Закавказье: I—Г. са- 
nescens DC.. 2- Т. tangesaricum Cham ап. 3—7. ienuisslnu. m (Irsuiv.) 
Grossh. 4 — T. kotschyl (Bolss.) Grierson, 5 — 7. flavovircns (Eoiss.) 

TzvcL, 6—7. corymbosnm (L). Sch. Bip.
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В нижнем горном поясе, на сухих, каменистых, часто глинистых и 
гипсоносных склонах.—ЛрмССР: Шир., Ерев., Дар.—Общ. распрл Кав
каз (1033, ЮЗ), сен.-вост. Турция, Иран, Ирак.

В пределах АрмССР обнаружено значительное варьирование та
ких признаков, как форма листовых сегментов, число корзинок, длина 
цветоножек, размеры и интенсивность окраски язычковых цветков. Де
тальное изучение всего кавказского материала, обнаруженного вами 
типового образна՜Руrethrum famrutense (“Pr. Kars. Distr Olty. Inter 
p.p. Olty et Tam rut, 19.VI. 1911, D. Sosnowsky, Typus, Iso FBI!), 
P. woronowii Sosn., известье го лишь по типовому материалу (“Prov. 
Kars. Distr Kaghyzman. in fauc. flum. Sarabcha-rai. ad rupes- 3.VI.1913, 
Woronow'4 TGM1, iso LE!) и сравнение их с изотипом Т. flavovirens, 
а также имеющегося в нашем распоряжении весьма скудного гербар
ного материала из Турции и Права, хранящегося в ТВ! и I.E, показало 
полную идентичность этих видов. Единственный имеющийся в LE экзем
пляр “Armenia, Erivan, р. Drhlrmish, 31.V.1922, A. Grossheim՝, опреде
ленный Цнелевым 115] как 7. canescens DC. supsb. erivanease Tzvel. 
1. с., также принадлежит виду 7՝. flavovirens.

13. Т. canescens DC. 1838. Prodr. 6: 129.
Описан из Ирана. Тип: “in prov. Rossico-Persicis ad laiera mon- 

tiuni circa pagum Seldhaschi, prov. Azerbeishan“ Szuvits («so. l.E’i.
В нижнем горном поясе, на сухих каменистых, щебнистых, глини

стых и гипсоносных склонах.—АрмССР: Ерев.. Дар. (Чипа—Элпин); 
НахАССР.—Общ. распр.: Кавказ (ЮЗ), вост. Анатолия, сев. зап. Иран.

14. Т. chiliophyllum (Fisch. ci С. A. Mey.) Sch. Bip.: 1844, Ta- 
nacet.: 47.— Pyrethrum arnienum C. Koch 1843, L.innaea 7 : 46.—/< chil
iophyllum Fisch, et C. A. Mey. 1838, in DC., Prodr. 6:59,— P. oligo- 
cephalum DC. 1838, Prodr. 7:297. P. clieilanihifolium S >sn. 1916, 
Изв. Кавк. муз. 10:11,- P. sosnowskyafiuni Grossh. 1931, Фл. Кавк. 
4:132.— P. longipedunculaium Sosn. 1949, Зам. сист. reoip. раст. 
(Тбилиси) 15:6.

Описан из Армении: Тик: “Karaba/n inter Ghierus et Bazarschai» 
7 Juni 1829, Szowits, № 323“ (Typus, iso LED.

Во всех высотных поясах, на сухих каменистых, щебнистых скло
нах, скалистых местах. АрмССР: В. Ахур., Шир.. Драг., Лори., 
Иджев.» Апар., Севан., Гег., Ерев., Дар., Занг., Мегри.: НахАССР.— 
Общ. распр.: Кавказ (ВК. ЮЗЗ, ЮЗ, В.З, Т), вост. Анатолия, сев.-зап. 
Пран. сев. Ирак.

Очень полиморфный вид, варьирующий величиной и числом корзи
нок, длиной цветоносов, опушением и рассеченностью листьев. Изуче
ние массового гербарного материала, типовых экземпляров Р. arme- 
num. С. Koch (“in Armenia ruthentcas vers )aratschlt$chak. Koch, 1837“ 
iso. LEI), P. cheilanihifoliam (“Кагызманский окр. близ поста Же
лезные Ворота (Демир-Капу), каменистые склоны, 2.VI-1913, 10. Воро
нов, TGM1, iso LEI), sosnamskyaniun Grossh. ( Армения, Дарелегнс, 
А. А. Гроссгейм, ВАК!) и Р. longipedunculaium Sosn. («НахАССР, 
Норашенскнй р-он, близ с. Яйджи, 1200 м. 6.VI.1917, А. А. Гроссгейм, 
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И. А. Ильинская, М. И. Кирпичников» LE!). а также многолетние на
блюдения в природе, особенно в классических местонахождениях, ле 
подтвердили самостоятельность этих видов. Экземпляры с одной кор
зиной — 7. chiliophyllum var. monocephalum Grierson встречаются 
довольно часто в НахАССР и Армении (Дарелегисском и редко 
в Севанском, Ереванском и Арагацском флористических районах). 
Из этих районов известны массовые сборы типичных Т. chiliop
hyllum с 2 12 корзинками на каждом стебле (см. также примечание к 
следу тему виду). В гербариях эту вариацию нередко принимают за 
вид Т. tabrisianum (Boiss.) S'՝sn. et Takht. Судя по изотипу Г. tab
risianum (“Azerbaijan, ad Seidabad. p. Tabris, Bunge“ LEI), a 
также по гербарным образцам этого вида, собранным Гроссгеймох 
из окрестностей Тавриза (LE.TBI), данный вид отличается от Т, chi
liophyllum var. monocephalum рядом признаков формой корзинок, 
листиков обертки и др.

15. Т. uniflorum (Fisch, et С. A. Mey.) Sch. Bip. 1844, Tanacct. 
48. - Pyrethrum uniflorum Fisch, et С. A. .Mev. 1838. in DC Prodr 
6:60.

Описан из Ирана. Тип: “in apricis ad pedem inontis Tschila -('lia
na, distr. Khoi, prov. Xderbeischan, Persiac, 31 rnay 1828, Szovlts 323“ 
(Typus, iso. LE!).

В нижнем. частично среднем горных поясах, на сухих каменистых 
щебнистых, глинистых склонах.—АрмССР: Ерев., Дар.: НахАССР. 
Общ. распр.: Кавказ (ЮЗ), вост. Анатолия, сен.-зав. Иран.

От близкого 7. ckiliophyPtun var. monocephalum. нередко оши
бочно принимавшийся за 7’. uniflorum. отличается одиночными круп
ными. блюдцевидными. а не бокаловидными корзинками, размерами 
язычковых цветков, а также формой листиков обертки.

16. Т. tenuissimum (Train.) Grussii. 1949. Опрел,՛ раст. Кавк.: 
462.— Pyrethrum tenuissimum Traulv. 1844. Тр. Петерб. Гкн. 
сада 9,1 :392.

Описан из Южного Закавказья. Тип: “Katabagh, Ч. N. Smirnov, 
4833- (LE!).

В нижнем горном поясе, на каменистых, щебнистых склонах. 
НахАССР. возможно нахождение в АрмССР.—Общ. распр.: Кавказ 
ПОЗ).

Редкий южиозакавказский эндемик Т. lenuissiniutn на территории 
СССР известен только из пограничных с Ираном районов Нахичеван
ской АССР (Неграм—Дарошам, А кулис, Джулъфа, Ордубал—LE, 
ERE, ВАК). В гербариях Т. tenuissimum часто принимался га Г. tab
risianum. Однако, судя по материалу tabrisianum (см. примеча
ние к 7'. chiliophyllum) Т. tenuissimum четко отличается от него 
формой корзинок и строением листиков обертки. От близкого иран
ского 'Г. dtunosum Boiss., снятии (“hi cacumiiie australe alpis 
Kuh—Delu, Kuh—Barchdschi, 22 Jun 1842, Kotschyl" TBI!) которого 
обнаружен нами в TBI, 7՜. tenuissimum отличается бокаловидной (а 
не чашевидной) оберткой. Во “Flora Iranica" [17] 7‘. dumossum при
водится среди сомнительных видов. Живые растения Т. tenuissimum. 
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привезенные нами из окрестностей Ордубада, успешно вегетируют п 
плодоносят на участке флоры и растительности Армении в условиях 
ботанического сада Еревана.
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ЕЩЕ РАЗ О ВИДАХ CAMPANULA COR!АСЕ А 
И CAMPANULA RADULA

Af. Э- ОГАНЕСЯН
Институт ботаники АН ЛрмССР. Ереван

На материале из гербариев Е. W. ЕНЕ. LE. IBI, FGM. ВАК иок:иан<>. 
что С. radula Fisch ex Fenzl и С <iHacei Р. Н. Davis являются олнз- 
кнми. ко разными нидами, распро՜гртненням езэ ветсгвеяио и Ирак
ском Курдистане (С. radula) и бассейне озера Ван г Южном Закавказье 
(С. coriacea). Уточняются авторство ՛՛. radula Fisch, ex Fenzl in 
Tchich и тнпнфикация этого лида. Приводятся изученные образны, фо
тографии типов н карты ареалов
Е, W. ERE, IE, ТВ1, l'GM. ВАК հերրարիոսմներից ստացված նյութի 
հիման վրա ցույց ( տրվել, որ Շ- radula Fis> հ. ex Fenzl л C. corlacea Р. Н. 
DavlS հանղիււանօ։ մ են մոա, [’•'>1} տարրեյ, աեսակներ' համ ասրստաս- 
խանարար ս/արածված Ւրարյան Հուրղիստանում (C. radilia) ե Վանա լճի ավա
գանում ու. Հարավային Անղրկրքվկասում СОГ laCt’(1)՛. ճշտվել են С. fad 111(1
Fisch. CX Fenzl in Tchich. տեսակի հեղինակը և տիււյիֆիկացիանւ Բերվում 

են ուսումնասիրված օրինակները և արեալների րարաեգներր։

On the basis of the material from herbariums E, W, ERE, LE, TB1. TGM, 
BAK is shown that C. radula Fisch, ex Fenzl and C. corlacea p. H. Da
vis are close, but different species, distributed iu Iraqan Kurdistan (C. ra
dula) and basin of Lake Van and the iSouthern Transcaucasia (C. coria- 
cea). The typificatlon of C. radula Fisch, ex Fenzl m Tchich. and the 
author of this species are made precise, l.ff։; •'exanr>naccd specimens and 
distribution maps are given. л ,.^ ՛ .Հ,
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Флора Передней Асии—Campanula I..

Полученный из гербариев Эдинбурга (Е) и Вены (W) материал позво
лил внести ясность в весьма запутанный вопрос о взаимоотношениях 
таксонов Campanula radula Fisch, ex Fenzl in ichicli. и Campanula 

■coriacea P. H. Davis и их типифнкации.
Название С. radula Fisch, было эффективно обнародовано в экси- 

катах Th, Kotschy с горы Гара н Иранском Курдистане: «Th. Kot
schy. PI. Alepp. Kurd. moss. 423 Ed. Hohenacker 1843. In rupestribus 
.altioruni regionum in. Gara Kurdist. D. 10. Aug. 1841“. Описание этого 
вида так и не было опубликовано Fischer, а появилось впервые в ра
боте Р. Tchichatscheff [7], причем диагноз для него составлял венский 
ботаник Fenzl по экземплярам Kolschy: “Fenzl secundum spccimhia K<»t- 
schyana dehneavit". Какие именно образны, кроме 1иг.ов<>го, изучались 
Fenzl, нс указано, но приводится [7] распространение: “Armenia: circa 
tirbem Van.- Kurdistania: pr. Amadya (ad septent'. urbls Mussul) К у hi 
Peterman Mittheii. an. I860, II, p. 72, nee non rupestribus altloriim region ши 
hi. Gara (ad ENF. Mossul) Ky in pl. Alepp. Kurd/. Фе дорой (Зачитал 
эти экземпляры синтипами. Однако, поскольку в начале описания вида 
имеется ссылка на конкретный образец, к которому относится названии 
С. radula. Fisch, (“Ку pl. \lepp. Kurd. № 423 ed. Hohenacker"), io -жн 
экземпляр надо считать i КПОМ. Остальные же образцы приводятся бс: 
номера (из них одно .местообитание по литературе) и являются соответ
ственно иврачинами, а не синтипами. Fischer же располагал гербар
ным образцом Kotsch՝. с рукописной этикеткой: “Kurdistan. Borg Gara 
10. Aug. Th. Kotschy 623" <LEI). К листу приложен рукописный диаиь 
вероятно, гак и оставшийся неизвестным п Fenzl, и Tchichatscheli, 
|3]. Предпочитая комбинацию С. raitla Fisch, ex Tchich., 
Федоров [3] этот экземпляр считал типом (лектотипом). Fenzl же 
распола;ал образцом Kotschy уже изданным, с печатной этикеткой 
под At 423. но с юго же .места и с и>й же датой. Р. II. Davis [5]. следуя 
Федорову, гппифпцирует С. radula экземпляром лоЬ city с горы 
Гара (лектотип), но не указывает место хранения (LE или W). К. Н.- 
Rechlnger et И. Schimann-Czeika [6] тнпнфмцируют С. radula эк 
земпл яром Kotschy № 423 (W!), предпочитая комбинацию G. ranula 
Fisch, in Tchich. Фактически они впервые цитируют как тип венский 
экземпляр. II Федоров, и l-’echi ՝gcr et Schimann-Czeika считают 
что курдистанские растения более соответствуют описанию вида 
С. radula, чем панские, однако Федор՛)» принимает за run экзем
пляр Kotschy 623 (LEI), a Rechlnger et Schimann Cz.eika образец 
Kotschy 423 (\V!). Гак как диагноз, помешенный в книге Tchichats- 
chefl, принадлежит Fenzl и основан на венском материале, то, 
несомненно, правильнее считать голотипом венский экземпляр 

(рис. 1). Ленинградский же экземпляр (рис. 2) скорее всего является 
изотипом, несмотря на то. что у него другой номер. Гак как этикетка у 
Fischer не печатная, а рукописная, то вполне могла произойти ошибоч
ная замена Ае 423 на 623. Маловероятно, чтобы сборы с той же датой 
и с того же места так сильно отличались номерами. Все это позволяет 
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уточнить н авторов данного вида: С. radul i Fisch. ex i vuci. а не 
C. radula Fisch, ex Г< liich., как это делал Федорой |3].

Вскоре после названия С. radula, также в эксикатах Kotschy ил 
окрестностей озера Ban было эффективно обнародовано на ванне Cam
panula corlacea Boiss. el Kohchy: “Th. Kotschy. Iter Cilicico Kurdl- 
C4KH 185'1. N472. In castello Van luci< гирсЧгПмь praeruptis ea'ca'cis all.

Рис. I. Голотип C. radula (W).

■5000՝. Die 20 Sept.“ (iso. E!). Скорее всего, эти один из образцов, 
цитируемых у Tchichatscheff. Описание эюго вида так и не было 
опубликовано, и позднее Е. Boissier 14] свел его в синонимы С. radula 
var. minor Boiss. Davis [5| описал из окрестностей оз. Ван С. coriacea 
Р. II. Davis, отнеся к его синонимам С. radula var. minor Boiss.1875, 
F!. Or.3 : 909(—C. coriacea Boiss. et Kotschy, nom. nudum). Он избрал 

новый тип (рис. 3): “Turkey. Prov. Bltlis: AdlHcevaz, 1900 m. Limestone 
crevices. 25. Aug. 1954. Davis et O. Polunin. Davis 24608 (E! iso. ERF' 
285741). По диагнозу этен вид отличается oi С. radula «.меньшими частя
ми всего растения, более коротким опушением, простыми зубчатыми 
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листьями, верхушечными короткими, продолговато-овальными, более 
короткими и широкими зубцами чашечки, широким, глубоко надрезан
ным, голым внутри венчиком, короткими тычиночными нитями, не ко-

Рнс 2. Изогни С. radii tn (I . ).

рол ко остроконечными пыльниками*. Считая курдистанские и ванскне 
популяции разными видами, Davis предполагает, что даралагезская по
пуляция может относится к третьему, вс описанному еще виду, по при
знакам цветка промежуточному между С. radula и С. curlacea.

Федоров [3] считал все 3 популяции принадлежащими к одному 
виду, а С. radula var. minor Reiss, всего лишь более ксероморф- 
ной формой С. radula. Того же мнения ранее придерживались и мы 
па основании сравнения ограниченного числа шанских и даралагезских 
растении [1, 2]. Однако знакомство с курдистанским материалом по 
С. radula и обширным материалом из окрестностей озера Ван показа
ло, что ванскне и даралагезскис растения практически идентичны (ван- 
ские в общем отличаются только несколько более короткими и широки
ми зубцами чашечки, но и такие растения встречаются в Да рала тезе՛—
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ЕЦЕ 40374. 61521). Однако и панские, и даралагезские растения до
вольно сильно отличаются от курдистанских и должны быть отнесены 
по крайней мере к различным подвидам. Растения, принадлежащие к 
курдистанской популяции -с относительно тонким и мягким опушенн
ом; стебли толстые, высокие (40—50 см. выс.), ветвящиеся только под

Рис 3. Г О (Опт • с /я.ч си 11 )

соцветие'. ֊•• верхней 1/5 части, область ветвления 12 15 см. соллетн.՝ 
с явно выраженной главной осью, боковые всточкн не перерастают его 
Листья ..л 1,’осительно более мезофильного облика, нижние стеблевые 
нГщевидно-клпневидные, короткочерешковые, уменьшенные: средние 
стеблевые 5 —6X6—8 см. яйцевидпоч ердцевидные или округ.ю-гердцр 
видные, сидячие; верхние—сидячие, яйцевидно-клиновидные или из серд
цевидного основания оттянутые. Практически все эти признаки под
черкнуты уже в диагнозе Рени!.

Ванские и даралагезские растения—шершавоопушенные; стебли 
(4)8—20(30) с.м лыс., 0,1 —0,3 гм юлш.. ветвящиеся обычно с половины 
стебля. Листья яйцевидно-клиновидные; нижние и средние стеблевые 
короткочерешковые, с пластинкой 0.3 1.5(2.5) XI 3(4) см; верхние 
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уменьшенные, более узкие, сидячие. Цветки в рыхлом метельчатом со
цветии.

Следует отметить, что встречаются и более или менее переходные 
по листу („Turkey. Prov. Van: Gcvas, 1800 ni, crevices of vertical li- 

estone rocks, 13. July 1954, Davis ct O. Polunin, D 22671“, E) или типу 
ветвления (ERE 10374, 61521, 118675, 118678. 270043) экземпляры из

Рис. 4- Ареалы видов. С. radula Fisch, ex Fenzl, coriacea 
P. H Davis. A C. quercelorum Hub.-Mor. el Simon. ,A, C. hedgel 

P. H. Davis, C. massalskyl Fomin.

Вана и Даралагеза. Однако крайняя скудность курдистанского матери
ала не позволяет достоверно установить наличие как морфологических 
переходов, так и географического контакта, поэтому мы предпочитаем 
считать ('. radula Fisch, ex Fcnzl и C. coriacea Р. Н. Davis разными 
видами, относя даралагезскую популяцию к виду С. coriacea.

Ближайшими к С. radula и С. coriacea являются виды Campa
nula quercelorum Flub. Мог. el Simon, Campanula tied gel P. 11. Da
vis и Campanula massalskyl Fomin (рис. 4).

В заключение приносим благодарность д-рам 1. С. Hedge и 11. Riedl 
за предоставление материала по изученным видам.

Изученные образцы.

Campanula radula Fisch ex Fcnzl I860. In Tchich.. A Sie Mtncure 3,2:395.
Ирак, Курдистан: hi rupestrlbus altlorum reglonum m. Gara Kurdisi., 10 Aug. 

1841. Th. Kotschy 423 (holo. W ,99); Kurdistan, Berg Gara. 10 Aug.. Th. Koischy 623 
(iso. LE); Iraq, Distr. Erbil (Kurdistan), in ttssuris ruplum calc, faucium infra Rowan - 
dus, ca. 700 m. 8-9.VIII. 19.57, К. H. Rechinger 11265 (W 2822).

Campanula coriacea P. H. Davis 1962. Notes Roy. Bor. Gard. Edlnb. 24.1 .29. - 
C. radula v.ir.f minor Boiss. 1875. Fl. Or. 3:909.

Турция. Ван: Prov. Bltlis; Adilcevaz. 1900 m. limestone crevices, 2-5.OS.1954 . 
Davis ct Polunin, D 24608 (holo. E. iso. ERE 28574); In castelk» Van loris nipestrlbus 
praeruptis caecarels alt. 5090', 20.09.1859. Th Kotschy 472 (LE, E): Layard’s plants 
or Kurdistan N2J4 (E); Prov. Van: old town of Van. 180J m. rock ledges. 1.09.1956. 
McNeil 721 (E. ERE 23575): Van, vertical crevices o: castle r ck (limestone), 28.07.1954՛, 
Davis et Polunin, 1) 23273 (E); Van. 5400'. old castle walls. 23.10.1960, E. S. Brown 
3282 (LE); Van Iskele n-aar Van, 11.08.1966. Tong 371 (E); S. foolhills if Artos Dag, 
W. of Van, Catak road: crevices and pockets on limestone outcrops, alt. c. 2000m, 
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8.09.1986, J. C. Archibald 8315 (E); \ an; river valley W of Yukari Narhca (la Rah- 
•: esaray)՛ shady agglomerate chits racing N et NW. 5.08.1986, J. C. Archibald 8010 (E) 
Prov. Van: Gevas. 1800 m, crevices > vertical limestone rocks, 13.07.1954. Davis et 
Polunin, I) 22671 (E); Prov, Van, d:$tr. Baskale Ispirlz Dag, 2600 m, rock crevices. 
31.07.1954, Davis et О Polunin, D 23622 (r.); Pro՛.. Van, disir. Van llosap, 20 kin F. 
von Hasbasa. 1920 m ti. M.., 807.1951, A. Huber Mora th 11077 (ERE 43261); Prov. 
Van. Havasar -llosap. crevice.-, oi diy clips, 30.07.19 4, Davis et Polunin, D 23312 (Ej

Армения. Араратская котловина: Вединский р-н, Горован, в стороне от песков, 
на гападном склоне, на скалах, 26.05,1955, Р Карапетян, III. Асланян (ERE 61520, 
61521): Ведийский р-н, южи. макросклин горы Илан-даг, 1000—1100 м, фриганз, на 
кайённстых россыпях, 25.05 1955 Р. Карапетян. Ш. Асланян (ERE 59120); Ведийский 
р-н, Урцскнй хребет, Аснм, Кармнр-кар, 9.06.1963, Э. Габриэлян (ERE 118659); Ара
ратский р-н. с. Бирали и i Кяркн, горная трагакантовая степь. 7.08.1963, Я. Мулки- 
джанян (ERE 118658); между Араадахном и Кирки, на скалах, 15 10.1969. А. Тахт.т- 
лжяп. Э Габриэлян (ERI 22947. 100466); Араратский р-н, окр. с. Кяркн, 6.05.1971. 
3. Аветисян и др. (ERE 11556), ущелье Джандам-дара, 27.04 1970, Я Мулкнджаняя 
|ERE 94815); Араратский р-н, между сс. Кяркн и Советашен, справа от дороги, каньон 
ущелья Джзндям-дарэ. вдоль русла, 1906.1977, М. Оганесян. Г. Файвуш (ERE 117553); 
Араратский р-н, между сс. Кяркн и Советйшен, 22-й км, ущелье Джяндам-дара, 16.07 
1977. Г. Оганезова. Г Торосян (ERE 117554); Араратский р-н между сс. Кяркн и 
Совстяшсн, ущелье Джвндам-дара, скалы. 8.08.1978. М, Оганесян (ERE 117555, 
Н7556).

Армения, ЛарЙлагез: Даралагез, извей пиковые скалы ущелья Арна-чай близ 
е. Арпа. 25,07,1928. Н н А Щукины (TRI) Даралагез. между с. Арпа п с. Норате՛ , 
17.07.1933. А Тахтаджян (ERE 7636); Dara .rghez. propt pagum Агра, 20.08.1939, 
A Taktadzhlan (TBJ); Харзлдгез, блин с. Арил, на скалах известняка, 20.08.1939, 
А Гахтаджящ Герб. Ф.г. С.Д.Р 1189.1 (ERE (-8057, LE. ГВ1. W «7508 ; rupium 
Арпа поле, 22.08.1946, А Гахтаджящ (ERI; 40374. ВАК); Микояновский р н. 6.ini 
е Арпа, нз известняковых скалах. 26.07 1950. А. Тахтаджян (LE); In fissuris 
alcarearum ad ripaui montosam fium । is Arya in disimiu D.iralagLcz Arnicmaec 
26.09.1951, Al el An. The >d >fov (LEi; Дарл.ыил, и.пм с. Армии, и расще
линах скал, правый берег р Арпа. 18,08.1959 Э. Габриэлян (ERE 66036); Ехегна
дзорский р-н. окр. с Арен»՛ Мендзор. северный борт ущелья. 900—1100 м, 4.08 1969 
И Му.:-:ндж.:нян (ERE H8675j; I.xcthj 1 юрский р-н, известняковые силлы над с Арен՛՛. 
24.09.1974. \ Тахтаджян, Э Габриэлян (ERE 118678); Ехегнадзорский р-н, между 
<с. Ар:: и Аренн. ущелье р \рпа южный склон, 27.09.1974. А. Тахтаджян, 3. Габри
элян (ERI 118680); Даралагез. ниже с Аут, 1.08.1948. А Тахтаджян (RI’ 2704.3); 
Даралагез между и Хачик и Луш, 12.08.1944. Р. Карапетян, III Ас.՛ щян (ERE 
31033); Харалагез. к югу иг с. Хачик, ю скалам известняка, 21.07.1950. А. Тахта 
джян. ՛ Черепанов. Герб Фл. СССР И89в (ERE 136615, LE, TBI. W 17509), 
1.хетнад4орсхий р-н. окр. с. Хачик, в 2 км к Ю-В. 2.08.1963, А Тахтаджян, В. Аве 
тнеян (ERE 118657); Ехегнадзорский р-н. между сс. Хачик и Гнишик. яйлаг 
сел Янджи, на скалах. 2600 хс. 5.08.1955, Э. Габриэлян (ERE 117552); Ехегнз- 
дзоргклн p-ц, сс, Гнишик и Хачик, в II км от с. Гнншпк, tea скалах, 20,09.1974, А. Та.х- 
тадж:- Э Габриэлян (ERE 118676); Ехегнадзорский p-и. сс. Гнишик: и Хачик, и II км 
от с. Гнишик, на скалах. 20.09.1974. А. Тахтаджян, Э. Габриэлян (ERE 118676); Ехег- 
надз<: .-кий Р-н. с. Гнишик, 13.07.1954. А. Ахвердов, Н. Мирзоева (ERE 129341, 129342), 
Даралагез между с. Енгнджа. и с Гнишик, 2150 м, фриганз на южных каменистых 
скалистых крутых склонах на скалах, 21.07.1950. А. Ахвердов (LE). Даралагез, меж
ду с Ляр и горой Пулур Дат, известняковые склоны. 14.08.1933, Л. Тахтаджян (ERE 

7636); Daralaghez, in (nuce Ajar p ope scainrigines 5.0\hi35, A. Fedorov 
(ERE 25829); Даралагез. известняковые скалы выше с. Ляр, 5.10.1935, А. Тахтаджян 
(ERE 20292); Ехегнадзорский p-и, ущелье Ляр, скалы. 1300—1500 м, 30.09.1956. 
Я. Мулкиджэнян (ERE 118674. 118676); Ехегнадзорский р-н, Аярскос ущелье, окр нс- 
точнпка. 20.09.1974. А .Тахтаджян и др. (ERE 118677); Микояновский р-н, горы в 3— 
4 км ого-западкее с Микоян против устья и. Элсгис, трещины скал у родничка, 7 07.1959,
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Л. Цвелев. С. Черепанов 719 (1.Е): Даралагсзский р-н, окр. с. Горадка 21.08.1931, 
И. Карягин (ВАК).

Армения. Зангезур: Горисскнй р-н. между г. Горне и рекой Воротзн. 24.08.1962. 
Л Ахвердов. Н. Мирзоева (ERE 126702, 126703, 126705).

Нахичеванская АССР: Шахбузскин р-н. окр с. Бузгов, в трещинах скал :՝ долине 
р. Джагрн-чай, 28.06.1957, И Цвелев. С Черепанов 641 (ЕЕ); Resp. Nachitshevan, 
prope р. X. in dedivibns lap dosis meruhonalibus, 27.07.1937, 8. Zakaria» 
BAK); P։֊-p” p Aznabjuri. n saxosis, 8,05.19 9, A. Grossgeim (ВАК): 1!л\нчеван- 
гкнн р и. e, Азнабюрт, горный склон, P. Рза-заде (ВАК): Лзнабюрт, известяковыеска
лы среднегорного пояса, 9.07 1952, Ан. Федоров (LE): Нахичеванский р-н между 
сс. Кэрзбяглар и Азнабюрт. на скалах. 7.07.1936, Г. Кулиев {ВАК); Нах АССР, с. Дан- 
гни, на гкалих. 12.09:1931. Н. Карягин (I.E. ВАК).
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.МОРФОЛОГИЯ ЦВЕТКА И ПОЛОВОМ ПОЛИМОРФИЗМ 
КАВКАЗСКИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ РОДА ASPA/tAOl.'S Լ.

Д'. Г. ТАМАН ЯН

Институт ботаники АН АрмССР. Ереван

У< I aiiiiB.iviii., то практически все произрастающие на Кавказе видь я> .□ 
Asparagus являются двудомными .,ак морфолог, чески, так н в ряде ՛ 
чаев физиологически, с разной степенью редукции андроцея и пшене-. S 
некоторых видов наблюдается явление гиноди-чши пли андроянчинп

Սահմանված fr, որ իրականում Կովկասոլմ աճող Asp/lfilgU Տ Տ^դի ՝ո“ ■‘••'կ' 
նէւրր երկտուն է։ն' ինչպես մորֆորոքիսւպես, աչնպԼււ /,[ մի 2։иРР էքեպրերում ֆի- 
րւիւէյո։լիապ1.ւր, աՆղրույեի և !քիներ}եի տարրեր աստիճանի ոե ifn ւկրմ ամ բ ւ Յեդի 

սի չարը տեսակների մոտ նկատված քք զինողինցիսպի կամ անղրողիեցիա ։)՛
Լր1տ4ք}րք

It ;տ established ihai practically ail the Caucasia։։ species of Asparagu • 
genus are dioecious morphologically and in a number of cases—physiolo
gically, wilh dnferen։ degrees of (eduction of androecium and gynoecium. 
In some species gynodioecy or androdioccy Is observed.

4՝.՝,(>pa Кавказа—род Asparagus—морфология цветка -половой полиморфизм.

Псследоианне морфологических признаков цветка кавказских предста
вителей рода Asparagus L. было предпринято с целью выявления юсто- 
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верных диагностических признаков для облегчения идентификации ви
дов рода. Фактически оно является продолжением ранее проведенных 
работ по изучению как вегетативных органов, так и кариологии и пали
нологии представителей этого рода. Изучая морфологию цветка родз 
Asparagus на обширном фактическом материале, мы обнаружили не
обычайное разнообразие половых форм.

Известно, что род Asparagus в мировой флоре представлен как 
двудомными, так и гермафродитными видами. Так. Bozzini [II] ука
зывает. что представители секции Asparagus в основном двудомные, 
редко полигамные растения; Ledebour [13] отмечает двудомность 
.4 verticillatus; Крылов [5] также считает некоторые виды рода либо 
двудомными, либо (реже) полигамными; Baker [10], Шмальгаузеи [9]. 
Шишкин [8] и ряд других авторов указывают на двудомность некото
рых. но не всех видов этого рода. Ильин [2] считает, что представители 
флоры СССР, относящиеся к секции Asparagus, все. однополые и дву
домные.

Таким образом, двудомность представителей рода Asparagus из
вестна издавна, но до настоящего времени изучена недостаточно. Еще 
Попов [7] считал, что различия между секциями Asparagus и Aspara 
gopsis, основанные на признаке раздельнополовости, едва ли можно счи
тать существенными, так как \ некоторых видов секции Asparagus на
ряду с однополыми встречаются и обоеполые цветки, с другой стороны, 
однополы они только в физиологическом смысле, поскольку в мужских 
цветках у них имеются сравнительно слабо редуцированные завязи и 
даже развитые семяпочки.

Перечисленные работы касаются таксономии рода, в них не стави
лось специальной цели изучения полового полиморфизма. С этой точ
ки зрения хорошо изучен пил ,1. officinalis L.. эмбриологии которого 
посвящено много работ. Демьянова и Пономарев [1] приводят .4. offi
cinalis как пример изменения соотношения гинодиэничных и нормаль
ных экземпляров в популяции в связи с сильной засушливостью года 
(у A. officinalis процент i инодиэцичиых экземпляров понижался от -14.5 
до 17%. \ других видов наблюдалось обратное явление). Леннтскнй [б| 
Sneep [15], Laroche [12] изучали степень развития гинецея в потенци
ально обоеполых мужских цветках и обнаружили различные переходы 
от недифференцированного зачаточного бугорка до почти нормально 
развитого внешне пестика. Данные Левитского [б] свидетельствуют о 
то.м, что указания о случаях образования обоеполых цветков у 1. offi
cinalis не точны, так как при морфологически нормально развитой за
вязи. семяпочки оказались дегенерированными. Исследования 112 ] по
казали. что развитие спорогенных клеток в органах растений одного по
ла происходи т одновременно с их дегенерацией в органах растений ,ip\ 
:ого пола. Аналогичные данные получены в исследованиях Кордюм и 
Глущенко [3]. Однако зародышевые мешки мужских растений часто 
также оказываются фертильными, что подтверждается образованием в 
них плодов с семенами. Можно предположить, что в данном случае ис
следователи имели дело с гнподиэпичной формой, когда на мужском 
экземпляре сформировалось несколько женских цветков, что довольно 
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часто наблюдалось при наших исследованиях. Семена мужских < асте
нии часто мельче, с недоразвитой семенной кожурой, во дают вполне 
жизнеспособные проростки. Для /1. officinalis установлено также явле- 
|.ие :инандроморфизма [3], которое имеет довольно широкое распро
странение у растений в норме с однополыми цветками. Интересно от
метин. также, что для этого вида известны половые хромосомы [4, 16].

Таким образом, из всех произрастающих на Кавказе вюг рода 
благодаря своему лекарственному и пищевому значению наиболее изу
ченным является Л. officinalis. Остальные виды как эмбриологически,, 
так и морфологически почти не изучались.

В настоящей работе представлен материал, касающийся м >рфоло- 
ин цветка кавказских представителей рода Asparagus, Кроме гчзлиза 

обширного гербарного материала, были проведены наблюдения ՛. при
роде и на участке флоры Армении Института ботаники All \ >мССР. 
Все исследованные виды оказались раздельнополыми и двудомными и 
почти у всех с той или иной частотой на одном экземпляре нсiрезались 
цветки противоположного пола. Так, у A. bresteranus и /I. ie-.lt‘nnirii. 
наблюдалось наиболее полное разделение полов, т. е, ни экземплярах с 
мужскими цветками никогда нс встречались женские, а завязь м жеких 
цветков оказалась полностью лишенной сгилоднев и рыльца. Нг очень 
многих экземплярах A pcrsluis. A. vertirl Iains и A. officinalis цтреча 
лпсь как женские, гак и мужские цветки. В настоящий момент мы 
но беремся судить об эволюционной тенденции к однополо։ .зс - , хо
тя более древние тропические древесные виды рода двудомные веро
ятнее всего, -.то наиболее оптимальный способ обеспечения « ■՛ .ино
го воспронзводсгиа в данных экологических условиях.

.1. verticiHatus L. (рис, I)—По морфологическим признак .՛• 'рое
ния цветка этот вид резко отличается от остальных. Мужские I. тетки 
значи:с.1Ы1о крупнее женских. Сочленение цветоножки около се едины.

Рн . 1. .-I, Hiatus. Здесь и из остальных рисунках схематическое лз- 
бряженпе ыстей цнетки (1 наружные- и внутренние юли окол0ш№тннк2. 
2—фертильные тычинки, 3-стерильные тычинки, 1 редуцированиях за

вязь, 5—нормально •■азнитая завязь).
Рис. 2. A officinalis.

Женский цветок полушароиидный или шаровидный, 2—3 ммдл. Доли 
околоцветника расположены и два круга внешние узкоэллиптическне 
с закрут лонной верхушкой, I мм шир., внутренние -широкоэллнигиче- 
СК1П-, 1,5 мм шир.. сросшиеся у основания. Развитые тычинки 1.5 мм. 
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дл. расположены в два круга, наружные несколько длиннее внутренних; 
тычиночные нити плоские, приросшие у основания к долям околоцвет
ника. Довольно часто встречаются экземпляры с частично редуцирован
ной завязью или с гермафродитными цветками. У мужских экземпля
ров редуцированная завязь шаровидная без стилодиев и рыльца, пыль
ники крупные, оранжевые. В женских цветках завязь крупная, с нор- 
мально развитыми стилодиями и рыльцем, а пыльники мелкие, не со
держащие пыльцы. Мужские цветки опадаю! рано, однако на мужском 
экземпляре остается несколько плодов.

Л. officinalis L. (рис. 2)- Сочленение цветоножки у середины. Цвет
ки крупные, воронковидные, 6 7 мм ал. Внешние доли околоцветника 
узколанцетные, 1 мм тир., в верхней части более или менее заострен
ные, у основания клиновидносуженные; внутренние доли широколан
цетные, 2,5 мм шир. на верхушке притупленные, у основания ширококли
ковидные, с максимальной шириной в верхней трети; доли околоцветни
ка сросшиеся до половины, отогнутые. Тычинки достигают 2/3 дл. долей 
околоцветника, плоские, сросшиеся с ними до половины, 4—4,5 мм дл.;. 
пыльники крупные, удлинен нотреугольные, на верхушке заостренные, с 
выступающим связником, в мужских цветках желтовато-оранжевые. В 
женских цветках завязь яйцевидная, слегка ребристая, 1 —1.5 мм дл., 
С1ИЛОДИИ 1 мм дл., рыльце лопастное; пыльники редуцированные, белые, 
с малым количеством дегенерировав ной пыльцы.

Двудомное растение. На мужских экземплярах часто встречаются 
женские или гермафродитные цветки. В мужских цветках завязь почти 
всегда имеет семязачатки, стилодии укороченные или отсутствуют,, 
рыльце часто сидячее или отсутствует.

A. persicus Baker (рис. 3) Сочленение цветоножки выше середины. 
Цветок тюльпановидный, 5—7 (10) мм дл. Доли околоцветника на вер-

Рис. 3. .4. perxicux. Риг 4. .4. brcsicranux.

хушке притупленные, расположенные н два круга; внешние книзу ши
рококлиновидные, 3 мм шир.. внутренние книзу узкоклгшовндные 2 
֊'.5 мм шир. (ычиики достигают 2'3 долей околоцветника; гычин-.гп-ые 
нити плоские, расширенные у основания, сросшиеся до половины с до
лями околоцветника, нылышки в мужских цветках крупные, удлинен
ные, вверху расширенные, слегка дугообразно изогнутые, светло-жел
тые, 2 мм дл. В женских цветках завязь обратиояпцевидная или шаро
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вая, I—1.5 .мм дл.. с хорошо выраженными отогнутыми рыльцевымн 
лопастями, стил од и и по длине почти равны завязи.

На мужских экземплярах A. persicus часто встречаются женские 
клетки.

.4. bresleranus Schult. ci Schult, i. (рис. 4/ Сочленение цветков 
цветоножки у основания долей околоцветника. Цветоножка короткая. 
Цветок колокольчатый, доли околоцветника не сросшиеся, расположе
ны в два круга, резко отогнуты от середины, 5—о мм дл.. с килевндно 
выступающей средней жилкой. Внешне доли околоцветника эллипти
ческие. у основания усеченные, наверху суживающиеся в виде тупого 
зубчик։։. 1.5 мм шнр„ внутренние доли широко эллиптические, 2 мм шир. 
В мужских экземплярах тычинки достигают почти половины долей око
лоцветника, 2—2,5 мм дл., тычиночные нити сросшиеся до 1 3 с долями 
околоцветника, расширенные у основания. Пыльники удлиненные, 
сверху слегка заостренные, желтые, 1,3—1,5 мм дл., слегка серповидно- 
изогнутые, так как пара наружных гнезд несколько длиннее пары внут
ренних. Завязь редуцирована, стнлодии и рыльце отсутствуют. В жен
ских цветках завязь яйцевидная или обратнояйцевидная с гранистыми 
стилодиями и лопастным рыльцем, пыльники редуцированные.

Четко двудомные растения имеют константные признаки как репро
дуктивных. так и вегетативных органов;

/1. ledebourii Miscz. (рис. 5) Сочленение цветоножки значительно 
выше середины. Цветок воронковидный, 7 — 8 мм дл. Наружные и внут-

Рис. 5. ,4. tedebourll.

ренине доли околоцветника не различаются по размерам, удлиненно- 
ланцетные. В мужских цветках тычинки крупные, пыльники по длине 
почти равны долям околоцветника, красновато-оранжевого цвета, тычи
ночная нить короткая, связник почти на 0,5 мм выступает над гнездами 
пыльников, завязь редуцированная. В женских цветках завязь удли
ненно-яйцевидная, 5 мм дл., рыльце лопастное, лопасти отогнутые, пыль
ники редуцированные, мелкие, белые, без пыльцы.

Этот вид не был исследован а природных условиях, но, основываясь 
на гербарном материале, можно утверждать, что здесь также наблюда
ется полное разделение полов, так как ни на одном экземпляре не бы
ли обнаружены цветки про: изоположиого пола.
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Таким образом, нами установлено, что при идентификации видов 
необходимо учитывать половой полиморфизм представителей рода, ко
торый отражается и на морфологических признаках цветка. Кроме то
го, обнаружено, что мужские и женские экземпляры часто отличаются 
друг от друга также морфологическими признаками вегетативных орга
нов, что, ио всей вероятности, и привело к большим затруднениям при 
идентификации видов.

Сравнивая в отдельности женские и мужские цветки различных видов, 
удалось установить некоторые морфологические признаки, которые мо
гут служить в качестве диагностических для наших видов. Так, напри
мер, /1. verlicillulus хорошо отличается от остальных видов формой и 
размерами цветка, это единственный вид, у которого тычинки не оди
наковой длины—внутренние короче наружных. /1. bresleranus также 
четко выделяется колокольчатой формой цветка, резко отогнутыми до
лями околоцветника и высоко расположенным сочленением цветоножки. 
Л. officinalis и Л. persicus различаются соотносительной шириной вну
треннего и наружного круга долей околоцветника, формой цветков и 
пыльников. Л. ledebourii отличается очень короткими тычиночными 
нитями в сочетании с крупными красновато-оранжевыми пыльниками, 
несросшимнся долями околоцветника и другими более мелкими при
знаками.

Исследованиями Кортом и Глущенко [3] установлено, что два по
ловых типа цветка—структурно однополый и потенциально обоепо
лый—не связаны с гон или иной половой формой растения, а являются, 
как правило, постоянным видовым или родовым признаком. Степень 
развития элементов стерильности того или иного пола в потенциально 
обоеполых цветках варьирует. Паши наблюдения позволяют заклю
чить, что все кавказские представители рода Asparagus являются струк
турно обоеполыми. Виды A. bresleranus и .A. ledebour и можно счи
тать двудомными в полном смысле слова, виды ‘же A. verticillatus, 
A. officinalis и A. persicus скорее всего следует отнести к полигам
но днэцичным видам, так как а их ’популяциях па отдельных муж
ских и женских особях формируются цветки противоположного по
ла. обоеполые или и те и другие.
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МОРФОЛОГИЯ ЦВЕТКОВ ПОДРОДА
CENTAUREA РОДА CEAfTAUREA 1.. (A.S7ERACEAE)

Af. В. ЛГАЬЛБЯН

Институт ботаники АН АрмССР. Ереняя

Сраышгсльно-морфологический анализ признаков цветка представителен 
секции Centaurea роде Centaurea с точки зрения их таксономической цен
ности показал, что многие из них. будучи константными, могут быть ус
пешно использованы при разграничении видов, составлении ключей и 
идентификации таксонов Целый ряд признаков частей цветка, выявлен 
ных при исследовании, су шественнс дополняет описание видов.

(.Cnttill! (!(/ ССН/ИНГ:'Н հնթացեէյի ծաղկի հատկանիշ
ների հ ա մ եմ ա տ ա - մ որֆո / ո րյիա կա!ր հետաղո"՛ութշունը Նրանց տարսոնոմի կական 

նշաՆակոէք} շան սւեսւսկեւոիշշ ցույց “՛Հեց, որ նրանցից շէԱԱէհրր լինեքով հւսս- 
ձեավորմտն ւցրո ցեււում միգրացիոն և սւեււակւսոաջացման պրոցեսները դրեիե 

բանալիների կա ւյ։/ տվո րմ աե ե տա ըսոնների որոշման համար/ հ՛ացի դրանից 
ծաղկի մասերի բացա նէ/լտւիս Л հատկանիշները կզղս/լիսրեն /րացնում են տեսակ
ների նկարազիրրւ

The comparative m jrphjlo^ical analysis of flower features of the repre
sentatives of Mftige'.tis Cf՝ii:aiirea'\)i the genusCentaurea has revealed that 
many "f them are constant and can be successfully used In dellmU.ition 
cl spades, composition ol keys and Identification of taxa. A number of 
these features are essential addition to the description of the species.

чорфсмо,•(.«? цветка род Ccntaiifca I..

Большинство представителен типового подрода Centaurea рода Cen
taurea L. являются узколокальными эндемичными видами или таксо
нами с широким, ио дизъюнктивным ареалом (С. ritrhenica Lani., С. af~ 
ricana Lam.I, В полном объеме подрод насчитывает около 30 видов, 
встречающихся и области Древнего Средиземноморья (включая .Афга
нистан и Западный Пакистан), в Европейской части СССР, в Средней 
Азин, на Урале, н Сибири.

tJuii’p/.'u :: лк годика. Материал получен из гербаряеа Е. ERE, G. LE, MW, TBI. 
TGM а также в результате собственных сборой на территории Армении. Рисунки сде
ланы при помощи бинокулярной лупы МБС-2. Изучено 22 следующих вида: С. alpl- 

па I... С. afiicana 1... С. ta^ana (Brot.) Maire.G autpllfolln Boiss et Heldr., C. Jan- 
kac Brandza, <.*. Hnan-sH Laz. Ibiz., C‘. ruthenica l am.. carrisol Rothm.. C. vi՛
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centlaa Wehv- et .Manz, C froyl.insls ''.hulls Bp ci Nyman, C. tatievli Kleop., 
C. hajastami Tzyel., C. th:nn.ifijanM Aghabab, C. alulca lljin, C- gantscharovtl II Jin, 
C. laslopoda M. Pop. el Kull.. C. razdorskyi Karjag.. C. tafkestanlca Franchet. 
C amasien^is Bornni., C. phyiia. Aziik. et Bornm.. C. schmtdll Wagenltz, C. lack- 
nopai Rech.

При детальном морфологическом исследовании евразийских представителей вы
яснилось. что виды по строению цветков довольно четко различаются рядом констант
ных признаков. Ознакомление с литературой [2, 4—6, 8—11] показало, что за ис
ключением некоторых азторон | I. '> 7, 13, 14, 18]. остальные при разграничении видов 
признаки цветка не использовали. Обычно указывается цвет пли, реже, размер. Эти 
удивительно, так как еще Boissier [7] в оригинальном описании вида С. amplifoliu 
приводит довольно подробные сведения о строении краевых п срединных цветков, что 
должно было обратить внимание последующих авторов на значимость этих признаков.

Испанский ботаник Lazaro е' Ibiza, после долголетних исследований описавший 
С- linaresii. отмечает [14 |. что длина тычиночной трубки одинаковая с венчиком, а 
столбик всего лишь на I см длиннее них. Однако и гербарном материале, просмотрен
ном нами (е.х$. Herb, F.։c. Bio!. I яд . Salamanca, № IM G; № 143, В), начиночные 1рубкк 
имеете с надсвязникамп ок.щп.иьь необычайно короткими, едва доходящими до отги
ба лопастей. Столбик же у всех ни.щи Л концу вегетации всегда превышает длину .w- 
пастгй на 7—10 мм и поэтому не может служить диагностическим признаком.

Позже Ильин [3]. описавший большое число видов этой секции, только в перво- 
описании С. gontsenarovii упоминает о размерах срединных цветков н нижних придат
ков пыльников. Но последние могут служить диагностическими признаками только в 
сочетании с другими.

Крупнейший специалист но василькам Wagtunlz.. | 16—19]. и основном не использо- 
павший в своих многочисленных работах признаки цветков, при описании С. lachnopus 
Rech, во «Flora Iranica* | 18] отмечает такие важные признаки, как укороченные кра
евые стерильные цветки с нитевидными лопастями и наличие с:аминодиев, в то время 
как автор этого вида Rethlnger | 13] упоминает лишь о размерах цветков (15 мм). На 
нитевидную форму лопастей указывает также Huber-Muralh [13] в описании С. icotti- 
ensis.

В результате подробною анализа цветков выявлен |>яд констант
ных морфологических признаков, характерных как для каждого вида .< 
отдельности, гак и для более высоких таксонов. Это—число и разме
ры краевых цветков, наличие или отсутствие стаминодиев и редуциро
ванного столбика, их строение; величина срединных цветков, соотноше
ние длины трубки венчика и отгиба лопастей; форма и размеры над- 
связников. их длина относительно лопастей, величина и форма тычиноч
ной нити и расположение на ней сосочков; наконец, строение, характер 
и опушение рыльца и воротничка ныльцевыметаюших волосков выше 
сочленения столбика с рыльцем.

Краевые стерильные цветки почти всех видон секции Сетаигеа 
хорошо различаются но форме, длине и ширине лопастей, а также по 
отношению длины трубки венчика к длине отгиба (рис. 1) Например, 
у С. amplifolia, С. africana. lachnopus лопасти почти нитевид
ные до 0,5 мм шнр., у С. alpina — 0,8 мм, тогда как у С. vicentina, 
С. hajastana и С. talievii очень широкие, особенно в средней 
части, 2.5—3 мм, с двумя продольными темными полосками. Очень 
своеобразны стаминодии ֊от необычайно длинных, почти с величину 
лопастей, с редуцированными на конце, .хрящеватыми надсвязниками, 
как у С. turkestanica, либо как у С. jankae и С. ampleJolla. В то 
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время как у С. а[псапа они настолько коротки, что даже не выступаю; 
из цветочной трубки. Наиболее часто՛ встречаются стаминодии, достигав 
ющие 1/2 или 1/3 длины лопастей. Изредка у представителей этого под
рода они полностью отсутствуют и имеется только редуцированный стол
бик (С. 1ая1оры1и). Последний в сочетании со стаминодиями встречаете-:

Ряс. I. Краевые цветки: 1. С. рйепГ/ля.՜ 2. С. гиМетси: 3 С. .'апкае, 4 (.. (иг- 
кеМап1са: 5 С. 1аа1‘>роаа\ 6. С. а)г։мпа.

у С. пщаМапа, гагАргякИ, С. а!р1па и С. 1игкеуап1са. Констант
ными признаками являются также размеры краевых цветков, которые 
довольно сильно различаются у отдельных видон (17—20 мм у С гаг- 
йогзки, 35 -40 мм у гМен1са, 45—50 мм у С. ЫсспНпа и С. кщаз- 
(апа), а также соотношение длины лопастей к длз։не илегочеой труб
ки. К примеру, у С. (атап)апа& длина лопаете]։ ди-сгвгае՛ I 3 пыточ
ной трубки, а у С. 1т)аз1ипа и С. пике/йса. наоборот, лона ти длин
нее цветочно։՜։ грубьн на 2 3.

Различное сочетание длины краевых и срединных цветков может 
служить хорошим отличительным признаком винду его постоянства и 
специфичности, а также в период цветения в зависимости от «того из
менение очертании корзинки. что также характеризует данный вид. 
Наиболее часто встречается такое сочетание, когда краевые цветки 
превышают срединные на 3—5 мм, как у С ги(кеп1са. и С. ата з/епз/з 
Есть виды с очень сильно увеличенными краевыми цветками (С. те- 
сепИпи, С. /а11ег՝И. С. га?Р:сгзк\ч, С. ка^азгапа}. Или, наоборот, сре
динные длиннее на 10 12 мм, как у С. 1аекпорих, н па 15 мм, как у 
С а/псапа. Изредка среди представителей исследуемого подрода, 
наблюдается одинаковая длина тех и других цветков, как в случаес 
С. ]апкие. и С. зскпйсШ.

Срединные цветки отличаются не только размерами, но я строени
ем тычиночной трубки, надсвязииками, нижними придатками пыль
ников, рыльцем с воротничком пыльцевыметающих волосков.

Несмотря на наблюдающуюся в целом зависимость длины тычи
ночной трубки о г стадии, цветения, у некоторых нн.юв отмечаются знаЗ 



чительные отклонения в ее величине. Так, у С. НпигезИ она настолько 
короткая, что почти не выступает за пределы отгиба (рис. 2, I), тогда 
как у С. а1р1па она в два раза превышает длину лопастей (рис. 2, 3).

Рис. 2. Срединные ннеткн 1. С. hnaresii: 2. С. ruthemca 3. С. alpine: 
4. С. taganu.

Надсвязники, или так называемые «верхние придатки» тычиночной 
трубки, различаются по величине (от 2 мм у С. amasiensis до 5 мм у 
■С. tulievii и С. alpiaa), по консистенции большей или меньшой хряше- 
ватости, и особенно по форме (рис. ЗА).

Размеры нижних придатков пыльников (рис. 3 Б) у всех видов не 
превышают 1 — 2 мм. однако по форме они несколько различаются. В 
•основном встречаются гри типа. Это—равномерно надрезанные, ску
ченные и неравномерно надрезанные.

Не менее важными признаками являются длина, форма тычиноч
ной нити и характер расположения сосочков на них (рис. ЗГ|. Доволь 
НО константными являются размеры нитей у отдельных видов -от 
3—4 мм у С. vicentina и С. razdorskyi до 10 11 мм у С. hajastann 
и С. Lachnopus.

Таксономически очень ценным признаком, особенно для надвидо
вых таксонов, могут быть размеры, густота и характер расположения 
сосочков. Наиболее глинные (до 1 мм) и многочисленные, особенно 
средне!! части тычиночной инти, они у С. ruiheiiica. Вследствие необы
чайного морфологического полиморфизма последнего ценность этого 
признака очевидна. У родственных с С. ndhenica видов С. alpina. 
С. umasiensis, С. tamanjanae сосочков несколько меньше, а длина их 
0,8 0,5 мм. У видов С. hajastana, С. schmldii и С. lachnopus они 
едва заметны и более или менее равномерно распределены по всей ты- 
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чнночиой нити. Кроме того, у ряда видов отмечается густое pacno.ii 
жение сосочков либо в верхней части (С. МсепНпа. С. апрИ/оИи), ли! 
в нижней (С. гагЦогз/гЦ). Все вышесказанное позволяет вывести эт 
признак, в сочетании с другими, в надвидовой.

Весьма характерными являются форма рыльца, степень разделе 
пости лопастей, а особенно длина, густота и характер расположен! 
ьыльцсвыметаюших волосков, образующих так называемый ворот
чок (рис. ЗВ).

1111
х > I 4.

рис 3. А. Иадсвязинки: 1. <?. ։аИссИ 2. С. пИкешса. е>. /ап)...- I (.. ч/г-
ЛогхкуН 5 хс.ктМН: 6. (.. /аепларих: 7. (՛ даписс)п:гьиН:
Б. Придатки пылььиков: 1. С. ЫсепИпа: 2. С. Лк-.՛.-.-? 3. С. НпагеяЩ
В. Рыльца! I С. 1а%апи 2 С.. атрЦЦ>Ца\3. С. ; 4 С.. £ошхсЬаг VII.

Г. Тычиночные нити: 1- С. гиПгегИса: 2. С атрН/ойа 3. С- гая 
(1'>г^ку1 4. С. !асЬп։>рц$

Таким образом, сравнительно-морфологический анализ признаке 
цветков представителей подрода СеШаигеи рода СегНаигеа с точки зр։ 
пин их таксономической ценности показал, что многие из них. будуч 
выдержанными, могут быть успешно использованы при разграничен» 
видов, составлении ключей и идентификации таксонов. Кроме того, мя! 
гочислснные признаки частей цветка, выявленные нами, существен։ 
дополняют описание видов.
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ПЛЛИНОМОРФОЛОГИЯ ОРХИДНЫХ КАВКАЗА

Е. .И. АВЕТИСЯН. Д. Л*. МЕХАКЯН

Институт ботаники АН ЛрмССР, Ереван

Приводится краткая иалиноморфологическая характеристик:։ кавказских 
предс ниппелей семейства Orcfti'rfaceue. основанная на детальном иссле 
довании пыльны 22 родов 38 видов.

Pbpifnut /. Orchid асеае рЬтиЛ^рЬ
ujLullibrnnifliuljujli 22 gb'tf' b 3S tnbttuttiiihpjt Лшг^шфл’т

J uibpujJ uiub muni till aiujipiullj util i[puit

Short palynological characteristics bi Caucasian representatives T the 
lamily Orch'daceai, bar e.l ։• i ihe detailed «indy o! :li pollen >>‘.22 genera 
and 38 species, is given.

На •.чноморфолосия—сем. Orchidacew—Флори Каначиа.

Среди многих семейств цветковых растений, имеющих пыльцевые сое
динения в виде диад, тетрад и полиад, пыльцевые зерна семейства 
Orchidaceae, как и Asclepiadaceae, выделяются наличием подлинней, 
представляющих собой скопление полиад, состоящих из одиночных 
пыльцевых зерен, диад, тетрад, а иногда и более крупных комочков— 
массул. Наряду с полиадами., у некоторых подсемейств • рхидных 
встречаются также одиночные пыльцевые зерна (монады). Намечая 
эволюционные направления пыльцевых соединений покрытосеменных. 
Walker и Doyle [14] высказали мнение, что полиада и массулы пред
ставляют более подвинутые типы соединения, при этом не исключая 
возможность того, что в некоторых линиях полиады могут вторично 
дать начало тетрадам или даже монадам.
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Описание пыльцевых зерен представителей семейства орхидных 
имеется как в ранних, так [7, 10, 11] и во многих более поздних работах 
[2, 3, 4. 8]. Новую н весьма ценную информацию о внешнем и внутрен
нем строении оболочки пыльцы семейства ОгсМдасеае внесли исследо
вания, проведенные с помощью электронных микроскопов (СЭМ и
ТЭМ) [12, 13, 15]. В результате этих исследований на фоне апертурно
го однообразия выявлено значительное разнообразие структуры экзи
ны. При обобщении литературных сведений ио ультраструктуре экзи
ны (800 видон и 350 родив, охватывающих все трибы и подсемейства) 
Burns-Balogh (9J указывает на несколько возможных путей эволюции 
стенки пыльцы в семействе Orchidaceae. При этом наличию сходных
структурных типов экзины в разных группах орхидных придается вто
ричный характер, что затрудняет применение данного признака в фило
гении семейства. Автор также отмечает, что направления эволюци
онного развития стенки пыльцы орхидных не соответствует таковым 
двудольных и, возможно, даже однодольных.

В'՛ Флоре Кавказа пыльцевые зерна орхидных исследуются впервые. 
Надеемся, что пати данные внесу: свою долю в изучение палиноморфа- 
логин -гон) обширного (750 родов и 20000 видов) семейства.

Материал и м годика, Материал для исследовании был взят из местного н обще
го гербарием Института ботаники АН АрмССР, Препараты пыльцевых зерен готойи- 
-;н двумя методами: окрашиванием основным фуксином [5] для установления фор/ 
и рззйерон полиад и упрошенным ацетолизным методом [I] в основном для свобод
ных пыльцевых зерен, гак как при зтом методе полиады обычно разрушаются. Препарг-: 
ты пыльцы хранятся и палпнотеке яри отделе систематики и географии растений Ик- 
ститута ботаники АН АрмССР.

Результаты и обсуждение. На Кавказе произрастают 56 видов се
мейства Огс1ц(1асеае, принадлежащих к 22 родам [6]. охватывающий 
представителей всех подсемейств Уу/>г1ге<1!-нд(՝.<е. .\eoffindeae, Оге1п՝\ 
до1(1еае. Ертдепдгогдеае, Уиги/огдеие, кроме .\postasioideae.

Пыльцу исследованных родов и видов по характеру собранное 
можно разделить на три группы.
Группа I Пыльцевые зерна в монадах, обычно 1-леп томные, редко!

1-бороздные (род СурнрегНигп), более или менее эллипсоидальные, 
скульптура экзины обычно сетчатая, редко—зернистая.

I. Род Cephalanlhera Rich.
damasonium (Mill.) Druce Лептома удлиненная, п. о. 27,5мкм,. 

з. д. 21.0 мкм, скульптура экзины сетчатая крупно—на дистальной и мел
ко—на проксимальной стороне, стенки ячей толстые, ячеи угловато-ок՛ 
руглые. с зернышками на углах, покров толстый.

Изученный образец: ERE 118993.
С. lonxifolia (I..) Fritsch. Лептома удлиненно-округлая, n.’fo.

31.2 мкм, ... д. 24,5 мкм, скульптура экзины сетчатая, ячеи сетки очень 
крупные

Изученный образец: ERE 129642.
С. rubra (L.\ Rich.—Лептома очень удлиненная, п. п. 28,0 мкм. э.д 

22,5 мкм, ячеи сетки очень крупные, округлые.
Изученный образец: ERE 119018 (рис. 1:1).
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2. Рол Limodorum Boehm.
L. abortiumn (L.) Sw — Лептома угловато-округлая, п. о. 33,5 мкм, 

э. д. 28,0 мкм, скульптура экзины очень крупносетчатая, стенки ячей 
очей։, толстые, из крупных расставленных бугорков.

Изученный образец: ERE 118974.
3. Род Cypripedium L.

С. calceolus L. Борозды узкие, короткие, п. о. 28,8 мкм, э. д. 
22,0 мкм. скульптура экзины очень мелко-гуетозернистая, покров тон
кий.

Изученный образец: ERE 13318 (рис. 1:2).
Группа II Пыльцевые зерна собраны в тетраэдрических или тетраго

нальных тетрадах. Отдельные пыльцевые зерна дистально-1-поро
вые, лоры крупные—5,5—7,0 мкм, округлые или редко удлиненные, 

скульптура экзины крупиосетчатая, тонко- или толсто-покровная 
(1,5—3,0 мкм).
4 Род Epipaciis Zinn.

Е. helleborlnae (I..) Crantz. Тетрагональные тетрады 45,0- 60,0 мкм 
п диаметре. Поры округлые, скульптура экзины мелкоячеистая, ячеи- 
сетки угловатые, стенки ячеи тонкие, слабоизвнлистые, с зернышками 
на них.

Изученный образен: ERE 118963.
Е. micro pky На (Eteni.) Sw. Тетраэдрические тетрады 43,0— 

68.0 мкм. Поры округлые, ячеи сетки угловатые, с зернышками на углах.
Изученный образец: ERE 118956 (рис. 1:3).
Е. paltisris (L.) Crantz. Тетрагональные тетрады 12,0—49.5 мкм 

в диаметре, ячеи сетки гюдо.тгова.о-углонатые, ։—енки ячеи тонкие, 
извилистые, с зернышками на них.

Изученный образец: ERI 13357.
5 Род Lislera R. Вт.

/. ouata (L.) Вт.- Тетрагональные тетрады 26.5- 43,0 мкм в 
диаметре. Отдельные пыльцевые зерна поровидные, скульптура экзи
ны очень крупносетчатая. стопки ячей толстые, извилистые, прерыви
стые, из тесно расположенных бугорков на них.

Изученный образец: 1 RI. 118349.

6. Род Neottia Guett.
Д'. nidus-avis । L. । Ru h. —Тетрагональные ci >ады 13.0—64,0 мкм 

•։ .iliaметре. Отдельные пыльцевые зерна поровидные, скульптура 
экзины очень крупно-неравномерно-сетчатая, стенки ячей экзины тол
стые, извилистые, из крупных расставленных бугорков на них, ячеи 
угловатые.

Изученный образен: ERE 118319

7. Род .Spiranlhes Rich.
5. spiralis (L.) Chevall. — Тетрагональные тетрады 35,0 40,0 мкм в 

диаметре, редко ромбоидальные 32,0 17,0 мкм в диаметре (отдельные 
г з. удлиненные). Скульптура экзины сетчатая, стенки ячей угловато- 
округлые, из однорядных, .местами двурядпых зернышек.

Изученный образец: ERE 58757.
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Группа 111.֊ Пыльцевые зерна собраны в полиады самых разных раз
меров и форм: от очень продолговатых до очень широко пирами
дальных, редко полиады у основания ножковидиосуженные (род 
Ophrys). Полиады состоят из монад или тетрад. Отдельные пыль

цевые зерна обычно безалертурные, а редко—с поровыми апертура
ми. Скульптура экзины сетчатая, зернистая или гладкая.

Подгруппа I,—Полиады состоят из монад.

8. Род Dactylorhiza Neck, ex Nevski

/j. umbrosn (Kar. et Kir.) Nevski - -Полиады 170,0—197,0 мкм. из 
почти округлых монад, 15,0 20,5 мкм скульптура экзины мелкозерни
стая.

Г), flavescens С. Koch. Holub.— Полиады 275.0 — 330.0 мкм, из 
эллипсоидальных монад, 22,0X19,5 мкм, скульптура экзины гладкая | 

Изученный образец՛ ERE 136777.
D. urvilleana (Stendel.) Bauman et Kunkele -Полиады 220.7- 

240,0 мкм из угловато-округлых монад, I 1,0—20,5 мкм. скульптура эх- 
зины гладкая.

Изученный образен: ERE 136774.

9. Род (ioodyera 1< Вг.
6'. repens (L.) R. Вг.—Полиады рыхлые, 180,0—235,0 мкм, из удли

ненно-угловатых монад, 26,0X20,0 мкм, скульптура экзины мелко-равно- 
мерно-сетчатая. стенки ячей толстые, ячеи округло-овальные.

Изученный образец: ERE 28021.

10. 1’од Corallorhiza Chatcl.
С. trifida Chalel. Полиады, 160,0 — 170,0 мкм, из рыхлых удлинен

ных монад, 20,5*35,0 мкм, скульптура экзины тал кая.
Изученный образец. ERE 118105.

11. Род Platanrhera Rich.
/< chloranil։։։ ((л st.) I’eichcnb. — Полиады рыхлые, 220,0- 

250,0 мкм, из у (линенно-Д ! лонатых монад, 27,0* 14,5 мкм, скульптура 
экзины почти гладкая.

Изученный образец: ERE 119102.

12 Рол Coeloglossum С. Hartm.

С. viride (L.J С. На г |ш.—Полиады 150,0 182.0 мкм, чз плотно рас* I 
положенных эллипсоидальных монад, 20,0X12,5 мкм, скульптура экзк-| 
яы рыхло-крупно-сетчатая, стенки ячей тонкие, извилистые, из отдель
ных зернышек.

Изученный образец ERE II1087.

13. Род Steveniella Srhlechter
S. saiyrioides (Stev.) Schlechter -Полиады рыхлые, 230,0 260,0 

мкм, из угловато-округлых монад, 12,5—14,0 мкм, скульптура экзины]
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мелко-рыхло-сетчатая, стенки ячей очень тонкие, извилистые, с 1—2 
зернышками в ячеях.

Изученный образец: ERE 31318.
14. Род Orchis L.

О. coriophora L.—Полиады рыхлые, 230.0—265.0 мкм, из угловато- 
округлых монад. 13.5—15.5 .мкм, скульптура экзины густозерйистая.

Изученный образец: ERE 119136.
О. mascula (L.) I..—Полиады 270,0-330,0 мкм. из удлиненно-угло

ватых монад, 22,5X10,0 мкм. скульптура экзины гладкая.
Изученный образец: ERE 126709.
О. punctata. Stev. ex Lindl. Полиады 200.0—295.0 мкм, из 

плотно расположенных угловато-удлиненных монад, 14,0X11,0 мкм, 
скульптура экзины густозернистая, зернышки в коротких рядах.

Изученный образец; ERE 128201.
О. purpurea Hudson—Полиады 210,0—295,0 мкм, из плотно распо

ложенных эллипсоидальных монад, 15,0X11,0 мкм, скульптура экзины 
густозернистая.

Изученный образец: ERE 128171.
О. simia Lam.—Полиады рыхлые, 280,0 -310,0 мкм, из удлиненных 

монад, 24,5X11,0 мкм, скульптура экзины крупноячеистая, стенки ячей 
извилистые, тонкие.

Изученный образец: ERE 119153.
О. stevenii Reichenb.—Плоды 170,0- -233,0 мкм, из плотно располо

женных удлиненно-угловатых монад, 25.0X12,0 мкм, скульптура экзи
ны крупносетчатая, стенки ячей гонкие, извилистые, нз отдельных зер
нышек.

Изученный образец: ERE 128167.
О tridentata. Scop—Полиады 255.0—270,0 мкм. нз плотно располо

жённых эллипсоидальных монад, 16,0X10,0 мкм, скульптура экзины 
густозернистая.

Изученный образец: ERE 119230.
О. palustris Jacq.- Полиады рыхлые, 215,0 230.0 мкм, из удлинен

но-угловатых монад. 18,0 - 14,0 мкм. скульптура экзины зернистая.
Изученный образец: ERE 18869.
О. provincialis Balb. Полиады 305,0- 340,0 мкм, из округло- 

угловатых монад, 16,5X13.0 мкм, скульптура экзины сетчатая, стенки 
ячей из плотно расположенных зернышек.

Изученный образец: ERE 62716 (рис. 1:4).
0. ստէս lata L.—Полиады 185,0- 230,0 мкм, из плотно расположен

ных монад, 11,5X8,0 мкм, скульптура экзины гладкая.
Изученный образец: F.RE 7279.

15. Род Serapias L.
S. vomeraceae (Burm.) Brig. Полиады 315,0—350,0 мкм, из тетра 

адрических тетрад 10,0—45,0 мкм, скульптура экзины густо-мелкозер
нистая.

Изученный образец: 30810.
Подгруппа II,—В полиадах пыльцевые зерна собраны в тетрадах. От

дельные пыльцевые зерна безапертурные, редко дистально-1-поро
вые, поры округлые, крупные, 5,5—7,5 мкм в диаметре.
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16. Род Anacampiis Inch.
Л рупии-,i,:՝,:, (L.) Rich.—Полиады 195,0 215,0 мкм, из тетраэд

рических тетрад, 10,0—60,0 мкм в диаметре, скульптура экзины нераа- 
номерносетчатая, стенки ячей толстые, извилистые, ячеи угловатые.

Изученный образец PRE 124457

17. Род Epipogium R. Вг.
/•, aphylhun (Li. W. Schmidt) Sw. —Пыльцевые зерна в массслах 

разных размеров, 290,0—350,0 мкм. из тетраэдрических тетрад, 45,0— 
52,0 мкм в диаметре, отдельные п. з I-поровые, скульптура экзины зер 
нистая

Изученный образец: ERE 15800 (рис. 1:6)

18. Род Gymnadenia R. Вт.
(i. conopseu (I..) R. Вг. Полиады рыхлые, 150,0- 170,0 мкм, из 

тетраэдрических тетрад, 25,5 40,0 мкм в диаметре, скульптура экзины 
почти равномерносстчатая, стенки ячей толстые, из мелких зернышек 
на них

Изученный образец: ERE 119239.

19. Род Herminiiim Gticii.
/7. cupri пит (Bleb.) (. K< t h Полиад .i 275.0 3500, мкм и:» 

тетрагональных тетрад. 35,5—39.0 мкм в диаметре, отдельные и. з. 1-по- 
ровые, скульптура экзины зернистая, зернышки рядами

Изученный образец: ERE 13365.

20. Род Himantoglossum Koch.
//. capriiiani (Bieb.) C, Koch. Полиады 275.0 —350.0 мкм, из тетра

гональных тетрад. 35.5 39,0 мкм в диаметре, отдельные и. з. 1-поровые, 
скульптура экзины тернистая. зернышки рядами.

Изученный образец ERE 32693.

21. Род Oplirys I ..
О caucasica Woronow—Полиады с ножкой. 385,0—430,0 мкм, из 

ромбоидальных тетрад, 46,0 51,5 мкм в диаметре, скульптура экзины 
почти гладкая.

Изученный образец: ERE 96113 (рис. 1:5)
О oestrijera Bieb. Полиады 380,0- 150.0 мкм, из тетрагональных 

тетрад, 40,0—43,0 мкм в диаметре, скульптура экзины почти гладкая.
Изученный образец: ERE 123187.

22. Род Traunsteinera Rclchenb.
/՛. sphaerica (Bieb.) Schlechtcr Полиады 155,0—180,0 мкм, из 

ромбоидальных тетрад, 35,0 38,0 мкм в диаметре, скульптура экзины 
почти равномерносетчатая, ячеи сетки округло-угловатые, стенки ячей 
из отдельных зернышек на них.

Изученный образец: ERE 88111.
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Обобщение результатов наших исследований сводится к следующе
му.

На материале в объеме флоры Кавказа подсемейства различаются 
по типу собранности пыльцы: в виде монад— Суpripedioideae (Cypri- 

pedinm\, изссул —Epiaendroideae [Eplpogium) и полиад — Vandoideae 
[Corallorhlza). Подсемейство Qrchidoideae однотипное- пыль
цевые зерна собраны в полиады — (Gy mnadenia, Platan the г a. Coelog- 
lossu m, Traunsteinera, Serapios, He г minium, Ophrys, Anacamptis՝ 
Hlmantoglossum. Sieveniella, Orchis, Dactylorhiza). В подсемействе 
Neottioideae (Listera, beattia, Goodyera, Sfiranthes, I.imodorum, 
Cephalanthera, Fpipactis) i ыл1 ценые зерна собраны как в тетрады, 
Так и в полиады, встречаются *.акже и монады.

Рис. 2. Основные скульптурные типы пыльцевых зерен орхидные. I—од- 
иррядно-зернксто-сетчлтля, 2 —лвурядло-зернистосетч.пян, 3— волкнето- 
густо-зсрн исто-сетчатая. 4- прерывисто-зернвсУо-сетчатзя, 5 -струйча

то-зернистая. 6—зернистая.

Полиады по форме и размерам в свою очередь можно сгруппиро
вать следующим образом:

1. Полиады ширококоническис или округло-цилиндрические, без 
заметного утолщения на одном конце (Coeloglossum, Traunsteinera, 
Anacamptis, Dactylorhiza).

2. Полиады удлиненно-конические, наглядно суженные на одном 
конце (Goodyera, Gymnadenia, Plalanthera, Steveniella, Ophrys, 
Orchis).

3. Полиады в виде бесформенных скоплений—массул (iipipoguun).
Одиночные пыльцевые зерна как свободные, так и в тетрадах обыч

но имеют апертуры, тогда как в полиадах они редко бывают с аперту
ромн.

Скульптура экзины пыльцевых зерен изученных нами видов отлн- 
чается небольшим разнообразием сетчатой скульптуры (рис. 2: 1, 2, 
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3, 4), реже она бывает струйчатой (рис. 2, 5) еще более редко зер
нистой (рис. 2: 6) или почти гладкой.
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ОБ автохтонной и .аллохтонной тенденциях 
В РАЗВИТИИ ФЛОРЫ степей армянской ССР

Г. Л1. ФЛЙВУШ

Институт ботаники АН АрмССР, Ереван

Р.ч сечи гань: показатели автономности флор степей отдельных Флористиче
ски.՝: районов Армении. Показано, что в процессе становления флоры Ар 
мснии миграционные и видообразователькые процессы были почти ур.-нню- 
вешены, а в становлении флоры степей преобладала автохтонная ген- 
денпия

Հաշվարկվել 1,ն Հալաււաանի աոանձին ֆլորիստիկ շրջանների տափաստանների 
ֆլորաների ավտոնոմ ցուցանիշննրրէ 8ույց Լ տրվել, որ Հայաստանի ֆյորալի 
ձևս/վորման պրոցեսում միգրացիոն ե տասակաոաշացման պրոցեսնհրր 
հավա սարա 1/չովա Л են, իսկ աափաստանննրի ֆլորաների ձնավորման մեք դերա 
կշոե/ Լ ավաոիէաոն տենդննցրէ

The autonomy imlice- of steppe floras of different floristic legions oi 
Armenia are calculated, it Is demonstrated that in tne formation <d Arme
nian Hora on ihe whole the migrations and speciations are almost balan- 
cend, while in the fonnaiion of sieppe Hora the ;m:ochthonal p.-o’ess 
predominates.
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Армении пнгохтонностъ —развитие ф.торь- -аллохтонное ти.

Степная растительность, являясь одним из наиболее характерных гннон. 
распространена ко всех флористических районах Армении. Особенно 
ьыражеино степные группировки представлены из горных равнинах и 
плато, где еще в недавнем прошлом они занимали обширные площа
ди, относительно хороню выражена степная растительность также на 
безлесных склонах горных хребтов в пределах (1000) 1200 1800 
1.2000) м над ур. м.

В течение последних лет проводится планомерное исследование 
степной растительности Армении и в настоящее время практически вы
явлен состав флоры степей республики, что позволяет провести ее ана
лиз. Ранее [ 14] нами была проанализирована систематическая струк 
тура флоры степей Армении. В настоящей статье, основываясь из по
лученных в результате исследования степной флоры данных, кратко ос
тановимся на тенденциях се развития.

Толмачевым [12] была указана возможность выявления тенденции 
свтохтонйого и миграционного процессов а становлении флоры но со
отношению числа родов и видов. Различные флоры с ранным количе
ством видон могут значительно различаться по количеству родов. Оче
видно, можно предположить, что в становлении флоры с большим ко
личеством родов преобладала аллохтонная тенденция. Толмачев [12] 
считает, что чем больше среднее число видов в роде, тем сильнее были 
выражены автохтонные процессы, и, наоборот, низкое значение этого 
показателя указывает на большую роль миграционных процессов в 
становлении флоры

Данные но среднему количеству видов в роде ио флорах степей от
дельных флористических районов Армении приведены в таблице. Фло
ристическое районирование Хрмянской ССР нами приводится по Тах- 

таджяну 110] с разделением Севанского и Зангезурского флористиче
ских районов па две части [13, 14]. Как видим из данных таблицы, 
наибольшее среднее число видов в роде отмечено для степей Дареле- 
1 веского, Ширакского и Ереванского флористических районов. Надо 
полагать, что высокое значение этого показателя для Ереванского и Да
реле: веского районов отражает сильную автохтонную тенденцию во 
флорогеиезе этих районов в целом (среднее число видов в роде во всей 
флоре Еревана 3,16, Дара лагеза—3,04). Этот усредненный показатель 
дает представление о богатстве родов видами в каждом конкретном 
случае, однако, как отмечает Малышев [6]. эти данные нс пригодны 
для сравнения (кроме случаев, когда флоры содержат одинаковое ко
личество видов или .родов), так как между количеством видов и родов 
наблюдается криволинейная зависимость Развивая это положение, 
Малышев [5—7] установил зависимость между обилием родов (") и 
•видов (5) в районах «Флоры СССР» [15]. Эта зависимость выражает
ся квадратичным уравнением:

5 =314,14-0,0045383 еа.
Как указывает автор, с помощью этого частного эмпирического 

уравнения по фактическому количеству родов можно рассчитать ожи-
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Соотношение числа родов и видов во флорах степей флористических районов Лрмеиш

Флористические районы
Количество Среднее Расчет- Показатель 

автоном
ное гн фло

ры

_  число 
видов 0

роде

но- чке-
.1 > видов 

в родеродов виден

Верхне-Ахурянский 234 518 2.21 563 -0.087
Шнракский 310 792 2.56 750 0.053
Арагацский 236 499 2.11 567 ֊0.134
Лорийский 273 597 2.19 652 0,092՛
Иджеванскнй 291 658 2.25 698 ֊0.061.
Апаранский 293 693 2.37 704 -0.016
Арегунийскос побережье оз. Севан 273 619 2.27 б>2 — 0.053

Остальная часть Севанского бассейна 269 650 2.42 643 +0.011
Гегамскнй 260 566 2.18 621 -0.097
Ереванский 343 847 2.47 8 8 -0.0Э1» 1
Дарелегйсский 322 8 7 2.60 785 +0.062
Сев. часть Зангсзурского 315 748 2.3« 764 ֊0.021
Юж. часть Зангезурского 292 о?6 2 32 701 0.037
Мегринскнй 3.6 740 2.34 767 -0 037
Вся флора степей Армении Зе! 1163 3.05 973 +0.16*

даемос о той пли иной флоре количество видов. Однако этот расчет 
будет точен только, если в данной флоре автохтонная и аллохтонная 
тенденции в генезисе были взаимно уравновешены, иначе будет явным 
несовпадение расчетных и фактических данных. Поэтому им был 
предложен показатель, позволяющий оценить соотношение автохтон* 
пых и аллохтонных тенденций в процессе флорогенеза. Относительная 
разница между фактическим ($) и расчетным (5) количеством видов 
является показателем автономности флоры (А):

А = — 
S

Положительные значения этот о показателя свидетель^ вуют о преоблддя 
пип автохтонной тенденции в развитии флоры, отрицательные—об ал 
лохтонной, а нулевое значение о сбалансированности этих тендем 
ций [6. 7].

Естественно, следует учесть, что высокие показатели автономной։ 
более характерны для крупных единиц флористического районирования 
для округов и районов они будут значительно меньше, так как нсболь 
шис по площади территории очень редко являются самостоятельными 
очагами флорогенеза [8]. И все же, как увидим ниже, сравнение эти. 
показателей даже для отдельных флористических районов позволяв 
судить о некоторых тенденциях в их флорогенезе.

Армянская ССР по новейшему флористическому районировашпи 
Земли, предложенному Тахтаджявом [11], расположена на стыке Бо 
реального и Древнесредиземноморского поди 1рств в зоне интенсивного 
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нлияиня Кавказского, Анатолийского и Атропатенского центров разви
тия флоры. Л. Я. Тахтаджян считает, что северная часть республики 
относится к Кавказской провинции (Бореальное подцарство), а юж
ная— । Хрмено-Иранской (Древнесредиземпоморское). Это :■ оче-п. 
больш-ш степени определило уровень богатства флоры республик՜! 
(окь.к 3500 видов сосудистых растении на площади меньше 30 тыс. кв. 
хм). Большая пестрота природных условий, богатая геологическая ис
тория дали возможное;!» поселиться здесь многим вида՝.! растений, миг
рировавшим с сопредельных территорий в разные периоды прошлою. 
Надо отметить, что Армения является удивительной страной не только 
во флористическом, но и в фаунистическом отношении. Как пишет Яб- 
локов-Хкзорян [16]. «территория, на которой расположена Армянская 
ССР, представляет редкий пример маленькой страны, которая обладает 
фаунистическими связями с периферией Старого Света почти по всем 
направлениям». Некоторые виды жесткокрылых распространены от 
Армении до мыса Доброй Надежды, другие до Филиппин, третьи до по
яса тундр, много общих видов и с Дальним Востоком, и с Западным 
Средиземноморьем. Но наряду с этим, «Армения обладает также уди
вительным обилием эндемиков, и сейчас мы не знаем другой страны, 
если не считать некоторых островов, где на равной территории было 
бы известно равное количество -эндемичных видов» 116].

То же самое можно сказать о флоре республики. Здесь произраста- 
•К)Т такие чрезвычайно широко распространенные, полихорные виды, 
как Гуphe australis, I.у thrum salicaria, Chenopodium album и др., 
очень много голарктических, палеарктических, европейских видов, а 
также связанных своим происхождением со Средиземноморьем, Малой 
Азией. 11ра по-Тураном. Но при этом Армения сама является мощным 
՛՛՛•:.itgm видообразования в некоторых родах (Centaurea, Astragalus, 
Cousinia, Pyrus и др.) [1. 2. 9]. Очевидно, такая уравновешенность 
миграционного и видообразовательного процессов и определила близ
кий к нулевому значению (л-—0,02) показатель автономности всей 
флоры Армении. .Из флористических районов республики выделяются 
незначительным преобладанием автохтонной тенденции флоры Севан
ского ( 0.13), Ара։ адского (4-0,04) в Апаранского (4-0,03) районов. 
Для сравнения укажем, что рассчитанные нами по литературным дан
ным показатели автономности двух кавказских флор—Сванети [4] и 
Рача-Дечхуми [3]—равны соответственно —0,09 и —0,18. Не останав
ливаясь подробно па флорах районов в целом, перейдем к рассмотре
нию степных флор.

Как видно из таблицы, флора степей Армении имеет относительно 
высокий показатель автономности (4-0,163). Это говорит о значитель
ном преобладании в этой зоне видообразовательных процессов над миг
рационными. Как было отмечено выше, Армения является центром ви
дообразования во многих родах сосудистых растений и при этом основ
ное разнообразие многих из них приурочено именно к поясу степей. 
Гак, только за последние годы из Армении описаны новые виды василь

ков (Centaurea iakhtajanii, С. vavtlovil, С. thamanjauae, С. fajvuschil), 
произрастающие в поясе степей, и вообще большинство сидов этого 
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рода с огромным разнообразием форм приурочено именно к степям 
[2]. Множество видов крупнейшего в Нрано-Туране рода Astragalus 
также приурочено к степям, среди них такие узко распространенные 
виды, как Л. coelestls, A. eriraanensis, Л. iljiriii, Л. Sevang ел sis, 
Л. tanae и др. Судя по размаху внутривидового полиморфизма, актив
ное видообразование в поясе степей происходит \ ряда видов рола 
Scropkularia (S. orient a Us, .S’, rupestris, S. ilwensis и др.) [1]. 
Интенсивные видообразовательные процессы происходят и в роде Сок 
sinia, особенно в секциях Cirsioideae, связанной в основном с нижним 
горным поясом, и Cynaroideae, многие представители которой приуро
чены исключительно к степям (например, С. takfitajarui) [9]. То же 
самое можно сказать и о многих других родах сосудистых растений.

Небезынтересно, что в противоположность этому, по данным Ябло- 
кова-Хнзоряна [16], фауна жесткокрылых в степях Армении бедна и од
нообразна, большинство ее видов очень широко распространены, по 
крайней мере, по Европе, хотя среди ее представителей есть и узкорас
пространенные виды, придающие ей своеобразие (особенно в За
падной части АрмССР Ширак, Верхний Ахурян, Лори). Скорее 
всего, это свидетельствует о том, что в становлении стенной фауны жест
кокрылых решающую роль играли миграционные процессы.

Из отдельных флористических районов только флоры степей Даре- 
легисского, Ширакского и части Севанского имеют положительные зна
чения показателя автономности, г. е. во всех остальных районах видооб- 
разовательные и миграционные тенденции во флорогенезе степей или 
почти уравновешены, пли несколько преобладала аллохтонная тен
денция.

Эта картина довольно легко объяснима, если вспомнить, что еще 5 
совсем недавнем прошлом степи Армении предо гавля.ш собой целост
ную зону, протянувшуюся практически но всей территории республики 
(а также и по Анатолии и горной части Ирана) и не существовало ка
ких-либо серьезных рубежей, препятствовавших постепенной миграция 
видов по ней. Что касается Дареле; ноского и Ширакского районов, то 
существующие здесь мощные очаги видообразования отдельных родо։ 
приурочены именно к степному поясу.

Таким образом, можно сделать заключение, что в формировании 
флоры Армении авто- и аллохтонная тенденции бы ги почти уразновешй 
ны с незначительным преобладанием тенденцш к видообразованию 
Во флорах степей в целом автохтонная тенденция выражена значитель
но ярче. Во флорах же степей большннс։ ։•;՛. флористических районм 
вполне естественно преобладала аллохтонная сторона процесса флорн- 
генеза.
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О ПРИМЕНЕНИИ МЕТОДА СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 
МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ ДЛЯ СИСТЕМАТИКИ 

РОДА cGt'.S/AM (СЕКЦИЯ С YХАROIDF.AИ)

К- /'. ТАМАНЯН. Г. М. ФАЙВУШ

Институт ботаники АН АрмССР, Ереван

Для установления видовой принадлежности растений, определяемых ранее 
как Cousinia macrocepkala, применен метод статистической обработки мор
фологических признаков. Установлено, что в Армянской ССР произраста
ет 6 видов из этого родства: С. /нгип cephaia, С. pabriejunue. С. faeh- 
tajaiul, С. gigantuiej ՛՛> s, wtr'/t/aghensi*. <՝,. суг.чгА ՚հծ?տ.

նախկքւնում որպես T ini..’ 1Г.а<:Г0ССр11<ЛП որոշվսւծ տհսակի "րսակւսնԼչու- 
թյունր սահմանելու համար կ^րառվամ I, մոյւֆոյու/խււկան հատ կանիջների մ-՚ակ- 
մսւն է{ք։ճակա/ւ[ւսյկսւն մել!ոդէ Սահմանվաձ Է, որ Հայկական Լ>1քՀ.ոսւ աճում նն 
այդ ցեղակցրո/քյան G աեսսւկնձր՛ (,, ШИС՛ ՛ 'piiiilil, ՛. £ .fbl և‘1 քճ/ՏՀՀ. ( ftlflk 
tajanii, C. glgantolepsls, C i/ara;ia^'ienst>. C- cyauroidi’e

The method oi statistical analysis ■>} morphological features was used for 
determining the plants, which were earlier treated as Cousinia macrocep- 
hala. Il was estblished that in Ilie Armenian SSR grow 6 species of this 
affinity C. rt: .ег{.ч՝ ՝;Фл^. ՛:„ ;..br;elfa':il , C. taklltafanH, C. gigant&- 
lepls, C. i]aradagliensi$, C. cynarotddp..

.Метод таксономического ана.;՛’ш Смирнова—род Coasinia.

Род Cousinia Cass., включающий в себя свыше 500 видов, филогенети
чески является довольно молодым, и чем говорят бурно протекающие 
н нем видообразовательные процессы и обилие узколокальных эндеми- 
.-.ов [16]. Армения является одним из центров видообразования этого 
рода, причем наиболее активно внлообразовательные процессы проте
кают в секции* Cynaroideae н Cirsi"ii-:eae 18].
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Настоящая работа посвящена изучению одной из наиболее инте
ресных секций рода—Cytiaroideae. До настоящего времени в объеме 
этой секции на Кавказе рассматривалось ֊1 вида: С. macrocephals 
С. Л. Меу., С. cynuroides (bleb.)C. Л. Mey.. С. о/юра г divides l.vdeb., 
С. purpurea С. Л. Меу. ex DC. [2. 10, 14]. Наше внимание привлек' 
слишком большой размах полиморфизма С. macrucephala. не уклады- 
вающийся г. рамки одного вида. С целью уточнения его объема было 
предпринято подробное морфологическое исследование всех признаков 
на популяционном уровне. Изначально было сделано предположение, 
что в С. macrocephala в той трактовке, которая была принята до на- 
стоящего времени, входят несколько видов. Для проверки этого пред
положения и большей объективности был применен математический ме
тод. обработки всех анализируемых признаков.

Нами был выбран 41 экземпляр из разных популяций, собранный 
как с территории Армении, так и присланный из различных ботаниче
ских учреждений СССР и из-за границы (G, Е). 2 экземпляра были 
взяты для контроля как части одного растения. Для исследования эк
земпляры подбирались так, чтобы, во-первых, в выборку попало все 
разнообразие форм, и, во-вторых, чтобы все экземпляры находились 
примерно на одной сталии развития—и цветущем состоянии, с завязав
шимися семенами.

Для статистической обработки материала был выбран метод так
сономического анализа Смирнова [3—5, 15]. Преимуществом данного; 
метода является то, что он позволяет одновременно использовать как 
количественные, так и качественные признаки, причем возможно его 
использование и в случаях, когда имеется полиморфизм по какому-ли
бо признаку, когда есть градиент изменчивое։и признака или когда ко
личественный признак варьирует по непрерывному типу

В использованном нами методе учитывается и ։аксопи.мнчсскнй 
вес совпадения признаков (<о), определяемый как обратное отношение 
частот встречаемости (фрсквенций) положительных и отрицательны^ 
признаков в бимодальных распределениях. Таксономический вес не-’ 
совпадения любых признаков оценивается отрицательной единицей 
(<«>= — 0 [9].

В качестве коэффициента сходства использовалось предложенное • 
Е. С. Смирновым значение среднего веса (таксономическое отношение):

где и число признаков, ш таксономические веса совпадающих и не
совпадающих признаков двух видов (образцов).

Учитывая, что вычисление таксономических отношений связано с 
суммированием обратных величин фреквенций совпадающих положи
тельных и отрицательных признаков и оценкой каждого несовпадения 
отрицательной единицей, формулу таксономических отношений можно 
представить следующим образом:
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где 5—число видов (образцов), п общее число признаков. 1՜ -число 
совпадающих признаков, р։—фреквенция. Поскольку в конкретном 
сравнении одинаковые значения фреквенций разных признаков могут 
встречаться каждое по нескольку раз, то расчет таксономических отно
шении мы вели по более удобном формуле:

*5/1 1 1 \ ։КГ ...+ п$ >•—)-1.
где Б—число видов (экземпляров), п—число признаков, щ, Па...—мно
жители, показывающие сколько раз встречается соответствующая фрек
венция [15].

Положительное значение 1Х> свидетельствует о сходстве, отрица
тельное—о различии, а абсолютная величина- о степени сходства или 
различия. Подобным образом таксономические отношения рассчитыва
лись для всех пар изученных экземпляров и сводились в матрицу, ана
лиз которой привел к расчленению всей совокупности экземпляров на 
группы более сходных между собой.

Анализ матрицы проводился методом корреляционных плеяд Те
рентьева [12, 13, 15]. Предварительно способом «максимального кор
реляционного пути» [1] был построен дендрит (рис.), а затем постепен
ным повышением уровня связи—корреляционные плеяды.

!.'

Дендрит, отражающий максимальное сходство между изученными образ
цами (цифры у линии означают коэффициент сходства, ноль целых и за
пятая опущены). I — С. qaradaghensls; II С giganintepis Ifl С. су- 

nor aides; IV — С, gabrid/'amn V С. macrocephala: VI — С. sp,

Как уже было сказано выше, в анализ был включен ֊11 экземпляр 
рода Cousiniu, для которых была составлена сводная таблица. В эту 
таблицу заносились признаки корзинок (размеры и форма), листиков 
обертки, семянок, цветков, нижних, средних и верхних листьев. Из-за 
ток. что у некоторых экземпляров в гербарии нижние листья не сохра
нились, а у других семянки были еше недоразвиты, было решено в даль
нейшем анализе их признаки не учитывать. Все экземпляры были про
анализированы по 26 признакам: форма корзинки, се ширина и высота; 
число, опушение, отогнутость. ширина и длина наружных листиков обер
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тки; число форма, ширина и длина средних листиков обертки; число, 
ширина и длина внутренних листиков обертки; соотношение числа и 
максимальной длины наружных, средних и внутренних листиков оберт
ки; длина цветка; окраска венчика и надсвязника; форма, надрезнность 
и величина нвзбегання средних листьев; форма, длина и величина низ- 
бегания верхних листьев.

Как видим, среди выбранных нами признаков были качественные 
и количественные, варьирующие как дискретно, так и по непрерывному 
типу. К сожалению, как выяснилось позже, уже после проведения всего 
анализа, такие дискретные признаки, как число листиков обертки, полу
чали слишком большое- значение, и это несколько нарушило естествен
ность наших построений. Вероятно, лучше было их рассматривать как 
признаки, варьирующие ио непрерывному типу, разбив их на меньшее 
количество групп.

II гик, на дендрите (цифры у линий показывают коэффициенты 
сходства ноль целых опущен) сразу же выделились 6 групп, которые 
были идентифицированы как С. gabrielianae Takht. et Tamanjah 
(2 '• I 19) 11!]. C. macroce phala (37—36—И <10—35), C. glganto- 
lepis Rech. i. |9—8 26—16—13 12 I4l |7], C. cynaroldes (6—7— 
31 .3 32». ('. q(ircuag/:e/isifi IC.L, i. (24 — 2՜ l>- 28 -23—25; |7| n| 
('. sp. (21 15—4—5).

Что касается первых четырех видов, то их группы очень метке, рез
ко отделяются от остальных экземпляров высокими внутренними ко
эффициентами сходства.

Группа С. sp. хорошо выделяется своими морфологическими при
знаками п. вероятно, заслуживает выделения в особый таксон, скорее 
всего в ранге подвида. К ней с очень высоким коэффициентом сходства 
присоединился экземпляр ЛЬ 11. который позже нами были отнесен к виду 
С. gigantolepis [7]. Столь высокий коэффициент сходства является ре
зультатом близкого числа листков обертки (особенЕЮ наружных и вну
тренних) у' экземпляров № 11 и № 15. При этом у обоих экземпляров 
эти числа приближаются к максимальным в изученной группе, что 
очень повысило коэффициент сходства.

Уже после завершения обработки наших экземпляров был найден и 
ш пеан вид С iakhtajanii [6], типичные его экземпляры не были охва
чены ганцы?.’ исследованием. Из обработанных экземпляров к этому 
виду отнесены ЛЬ 22 и ЛЬ 34, которые оказались соединенными на ден
дрите с ЛЬ 43 (С. eriocephttla -собран в Анатолии, prov. Sivas). Связь 
их С. ' rif>< -.’pk(i!(! опять же объясняется близким числом листиков обор; 
ни у всех трех экземпляров. Особо стоит экземпляр № 20, также отне
сенный нами к С. lakklajanii, на дендрите соединенный с № 33, но уро
вень связи настолько низок (t-0,155), что в пору говорить об отличиях 
этого экземпляра от всех изученных, а не о сходстве. Столь низкий 
уровень связи этого экземпляра с остальными объясняется довольно ред
ким совпадением—почти все изученные признаки у него оказались 
очень близкими к средним по всей группе видов, нет редких признаков, 
которые бы повысили уровень связи с каким-либо другим экземпляром, 
в результате коэффициенты сходства и оказались столь низкими.
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Группа экземпляров, идентифицированная нами как С. дагайак- 
пеа$1.ч [7]. отличается относительно низкими уровнями связи между эк 
зе.мплярами, при этом четыре экземпляра, относящиеся к этому виду 
(№№ 10, 17, 29. .30). оказались соединенными с другими группами. Это 

•опять же результаты того, что у них сходные с экзем мирами из других 
групп числа листиков обертки (№ 29 и Л? 30) или что общие признаки 
оказались несколько усредненными (Ле 10 и 17).

Таким образом, только при рассмотрении дендрита и чорреляциоп- 
ных плеяд очень четко выделились виды С ^аЬг'мЦаеще (чрезвычайно 
высокий уровень связи), ('. П1асгмерка1а. С. к х/.;
несколько более условно выделение С дагайа но все же ядро
этой группы очерчено весьма четко. Кроме того, на дендрите есть це
лый ряд экземпляров, не включаемых в определенные группы. По про
анализированным и другим признакам эти экземпляры о-азалнсь ва
риантам полиморфизма вышеперечисленных видов, или это виды, об
разцы которых были собраны не с территории Армении.

По поводу применения метода статистической обработки морфоло
гических признаков изученных видов р. Соианш։ можно сказать, что 
благодаря ого применению сразу же были выделены несколько ченг- 
ральных групп, вокруг которых зато՝.՛ и сконцентрировались остальные 
образцы, и если бы нс была допущена методическая ошибка (число 
листиков обертки, вероятно, следовало рассматривать нс как тскрет- 
ный. а как меняющийся по непрерывному типу признак), результаты 
были бы еще нагляднее.
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ДОПОЛНЕНИЯ К ВОДНО-БОЛОТНОЙ ФЛОРЕ И 
РАСТИТЕЛЬНОСТИ ДОРИЙСКОЙ НАГОРНОЙ РАВНИНЫ

А. М БАРСЕГЯН

Институт ботаники АН АрмССР, Ереван

Приводятся дяинме о новых и редких для флоры Армении и Кавказа ви
дах растений и синтаксонах водно-болотной флоры, о зарастании озер в 
сукцессионных изменениях растительности Для сохранения редких и на
ходящихся под угрозой исчезновения видов растений и уникальных рас
тительных сообществ предлагается организовать в .Лорн водно-болотный 
экосистемный заказник.

Տվյալներ են բերվում Հայաստանի ու Կովկասի ֆլորաների համար Նոր կամ 
հազվաւլյոէտ բուսատեսակների, /ճակների րուսս/պատմ ան ր սիէրասւրսոնների կազ
մի և սուկէյեսիոն էիոփոի/ոէթ յոմ/ների մառին։ Լոոու նախալեռնային հարթավայ
րի հազվագյուտ ու րնաջնչման վիհին գտնվող չրաճահ ճային ֆլորայի ու բու
սական համակեցությունների պահպանման համար առաջարկվում Է լճակային 
էկոհամտկարգի րադաւի հիման վրա կազմակերպել արգելավայր ։

Data about new and rare plant species and siniaxones Гог the Armenian 
and Caucasian floras, overgrowth of lakes, successiqnal changes of the 
vegetation have been given. In order to keep rare and biting under the 
Threat of disappearance plant species, a water-bog ecosystem reservation 
has been suggested to organize in I.or1..

Флора Армении—водно-болотная сукцессия- реликт.

Настоящая статья преследует цель дополнять флористические и демо
тические данные по реликтовым озерам Дорийской нагорной равнины, 
впервые обследованным А. Л. Тахтаджяном на самом раннем этапе его 
научной деятельности.

В 1931 и 1932 гг, летом и осенью А. Л. Тахтаджян. изучая флору и 
растительность озер Лорийской нагорной равнины, выявил целый ряд 
ценных для флоры СССР, Кавказа и Армении растений, вкратце оха 
рактеризовал и водную растительность [8]. В дальнейшем он больше 
не возвращался к этим чрезвычайно интересным в ботаиико-географн 
ческом отношении объектам. Эту работу А. Л. Тахтаджян поручил 
мне.

Дорийская нагорная равнина расположена в северной части Арм
ССР з верхнем и среднем течении р. Дзорагет и ее притоков. Распо
ложенная в среднем на высоте 1500 м над ур. м., опа имеет совершенно 
плоскую, лишь слабо наклоненную к юго-востоку поверхность. Клима՛ 
здесь мягкий, как в русских черноземных степях. Количество осадков 
в год порядка 550 -600 .мм (Степанаван)—650—700 мм (Калинино).

На Лорийской равнине насчитывается около десяти небольших при 
родных озер эутрофного типа; поверхность наиболее крупных—Парзлия, 
Ораплорулич, Клорлич, Тзрукилич, Цолакилич. Лодкалич, Жангот 
лич—не превышают 5—6 га. Остальные, порой безымянные, еще .мень 
ше. Большей частью Дорийские озера занимают древние ледниковые 

230



лары пли троги. Обнаружено также несколько озер, возникших г. отри
цательных формах рельефа, эрозионного происхождения. Водный ба 
дане бессточных Лорийских озер поддерживается главны՝.։ образом за 
счет аккумуляции талых вод. частично за сче: подземного и нодкамен- 
лого (чингнлыюго) стока [1, 2].

Озера Дорийской равнины из-за малой величины нс наш.тн отра 
ження в географичесекой литературе и не зафиксированы л; карте рас
тительности республики. Однако в ботаиико-։со։ рафичсском отпоите- 
нии они представляю։ большой интерес, поскольку являются блаюари- 
ягными убежищами для реликтовых водно-болотных растений

В настоящей работе представлены результаты флористических ։ 
фитопенотнческих исследовании Дорийских озер, проведенных автором 
маршрутным и полустапионарным методами.

МКГ ;.l и легодП.Ml. При изучении глубинных ВОДНЫХ сообществ, Kpo.v.c ибЫЧ- 
;ИЫХ показателей условии местообитания. учитывали также прозра-лоечь тыы. рельеф 
дна, грунт, режим уровня поды в сезонном аспекте, химичеескни состав, температуру 
води. г. ^действие биотических факторов. Каждое озеро посещали нс менее » ч ра:» 
п рззкые периоды года. Закладывали профили от периферии озера к центру ио рал 
личным радиусам. Прибрежную растительность озер изучал» маршрутным методом 
вдоль берегов, выбирая характерные участки, начинал от шркала вилы до сухолюби
вых группировок на водоразделах и делали геоботанические записи и зарисовки мак
ро- и м.чкропрофилей При камеральной обработке с ог։а в. игл и спелые профили для 
клиб •лее типичных эко.пянческнх рядов.

Всего за период исследования Лорийских озер собрано около 2 где.чч гербарных 
образцов госудистых растений, сделано 120 геоботанических йлнееи ‘‘обранные фло
ристические и целотнчсскпе материалы подвергали камеральной обработке, иключа. 
статистическую.

Результаты и обсуждение. В процессе п учения годно-болотной 
растительности Лор»։некой нагорной равнины обнаружен ;>ял интерес
ных по флористическом отношении видов, ьпсг-иыс иригод։ jxti.jx ։ля . То
ри. Многие из собранных растений являются поиииками для флоры 
Армении и относятся к числу редких растений Кавказ;: Ниже :։рино 
лятся названия, точные местонахождения >ти\ растений .- крэ’.кая фи- 
тогеографическая справка об их распространении. Гербарные образны 
хранятся в гербарии Института ботаники \11 АрмССР, ч.зс։։:чно г, БИН 
АН СССР (Ленинград) .

Номенклатура приводимых таксонов дастся по опубликованным 
томам «Флоры Армении», «Флоре СССР». «Флоре Кавказа» и новей
шим флорам Турции, Ирана, Европы [5. Н 15].

1. Carex boherniea Schreb. Новое для флоры Кавказа растение 
подрода Viatica (Beauv.) Kirsch, секции Cypcroideae Koch emend. 
Egor.[6). C. bohetnica мы неоднократно собирали с прибрежных мел
ководных участков озер /Канготлич, Цолакилич Калининского Брай
она. а также в Степапаваиском районе в урочище Оран-Лори у озера 
Клорлич. Богемская осока принадлежит к числу редких осок флоры 
СССР. До сих пор она приводилась для Сибири, Дальнего Востока и 
Средней Азии. Будучи весьма редким для Европы и Азии видом, это 
растение является одним из обычных обитателей озер Лорийскс՛■։։ нагор
ной равнины. На иловато-песчаных и торфяно-болотных прибрежьях
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озер Дорийской равнины С. bohetnica проявляет высокую ценотичсску» 
активность, повышенную жизнеспособность и обильную семенную про
дуктивность, что, в свою очередь, способствует образованию самостоя
тельных ценозов. [

2. Carex appropinquate։ Schum. Новое для флоры Армении расте
ние. Произрастает на небольших болотцах, окружающих озера Лории- 
ской равнины: Геги-арач, Тзр.укилич, Лодкалич, Цолакилич.

С. appropinquata является одной из редких осок флоры Кавказа. 
Гроссгейм [5] приводит только два пуню а произрастания: Центральное 
Закавказье и Западный Кавказ. Повое местонахождение значительно 
расширяет его ареал в южном направлении. Фнтоценотическая роль 
С. appropinquata довольно активна и состоит в образовании моиодоми- 
нантных плотнокочкарных группировок в сильно зарастающих озерах.:

3. Carex lasiocarpa Ehrli. Повое для флоры Армении растение. 
Произрастает в Калининском районе (с. Гетаван), у прибрежных болот 
озера Парзлич (Светлый лиман). С. lasiocarpa на Кавказе принадле
жит к числу редких растений. Гроссгейм [5] приводит его только для 
западных областей Кавказа, Предкавказья и Центрального Закавказья 
Новое местонахождение является самым южным пунктом его ареала 
на Кавказе.

4. Carex orfhpsipchys С. А. Меу. Новое для флоры Армении и ред
кое для флоры Кавказа растение. Произрастает: Калининский р-н, 
сс. Гетаван, Саратовка, на торфяных болотах. Гроссгейм [5] указыва
ет его только для Центрального и Юго-Западного Закавказья. Новое 
местонахождение—самый южный пункт в ареале этого вида.

5. Carex hartmannii Cajaiid. Новое для флоры Армении растение. 
Произрастает: Степанаванский район, с. Гсташен, на торфянистых лу
гово-болотных почвах. А. А. Гроссгейм данное растение приводит для 
центральных и западных областей Кавказа. В Армении виду грозит 
опасность вымирания в связи с мелиорацией и освоением торфяных 
болот.

6. Juncus tenuis Willd. Новое для флоры Армении растение. Не
большие популяции, порой только единичные растения, можно встре
тит!» в прибрежных заболоченных местах озера /Канготлич вместе с 
hlaiine alsinastrum, Hippupis vulgaris, Triglachin, palusiris, Carex 
bohemica. На Кавказе данный вид приводится только из двух пуи- 
тов Западного Кавказа и Закавказья [5].

/. Cal lit riche hermaphroditica L. Гермафродитный болотник при
надлежит к числу редких видов флоры СССР. На Кавказе до сих пор 
он приводился только из одного пункта—озера Гилли, где впервые 
был собран Зедсльмсйер 9.VII.1923 г. [7]. В настоящее время в связи 
со спуском вод оз. Севан и обмелением оз. Гилли это растение исчезло с 
указанной территории. По-видимому, по этой причине Кречетович в 
своей обработке во «Флоре СССР» [12] не приводит этот вид для фло
ры Кавказа.

В процессе геоботанического обследования водно-болотной расти
тельное» и Армении гермафродитный болотник нами неоднократно со- 
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бнрался нз мелководных озер Лорнйской нагорной равнины. Особенно 
хорошо он развивается в оз. Оранлорулич Степэнаванского района.

8. Sagittaria trifoHa L. Впервые в Армении этот высокодекоратив
ный вид стрелолиста был собран нами в 1964 г. в небольшом безымян
ном озерце близ Стена па на на: вторично—в Масисском районе близ 
с. Зангилар в рисовых чеках, на высоте 800 м над ур. м., I9.VI.1065 г. 
В свя. ՛ с полным зарастанием озера и превращением его в болото, а 
такжт с уничтожением рисовых плантаций вид полностью исчез с терри
тории Армении, в том числе и Лорн. Любопытно, что такая же участь 
пасти: ла и другой вид стрелолиста, Sagittaria sagittifolia L. Как ука
зывает Тахтаджян [8] -.՛ 1931֊ 1932 г՛., обыкновенный стрелолист встре
чался во всех без исключения озерах Дорийской равнины, образуя са- 
частоятелькый пояс.

9. Peplis altcrnijolia Bicb. Новый род и вид для флоры Армении. 
Произрастает: Степапаванский район, jponruLe Клин, маленькое безы 
мянное озерцо, используемое для водипоя скота. Б\терлик очередно- 
листный является одним из редких растений флоры Кавказа. Гроссгсйм 
[5] приводит его только для средне!՜։ полосы Юго-Западного Закавка
зья. Таким образом, нашей находкой установлено второе местонахож
дение этого вида на Кавказе.

10. Seirptis snpinus L. Новое для флор։ Хрмснип и редкое для 
флоры Кавказа растение Произрастает: Степанавапскин район, уро
чище Клин, маленькое озерцо, используемое для водопоя скота. Во фло
ре Кавказа раскидистый камыш приводится только для Зана дно о 
Предкавказья (устье Кубани! |5|. В новом местонахождении лот кро
хотный ;йамыш имеет очень узкий экологически։: ареал, ограничиваю
щийся 1'лько небольшим озерцом Оран-Лоринского луга. В остальных 
озерах Лбрийской равнины, несмотря па наши специальные поиски, >гэ 
растение обнаружить не удалось.

И. Veronica scufeliata I.. Впервые данное растение собрано нами 
и Калининском районе (с. Саратовка), на торфяных болотах, вдоль ка
кав । ручьев: нюринно—в Ванкском районе (с. Саравап). Для Кавка
за этот вид проводится также из Западного Предкавказья, Централь
ного Кавказа, Юго-Западного в Центрального Закавказья.

12. Ranunculus Hagita I... Редкое для флоры Армении растение, 
^казано для озера I илли [7], однако отсутствует в гербарии Инстнту 
та ботаники АН АрмССР. В настоящее время в связи с высыханием 
оз. Галли это растение исчезло нз Севанского бассейна. Длиннолистный 
лютик нами найден в Калининском районе у с. Саратовка.

13. Bidens cernua Г. Редкое для флоры Кавказа и Армении расте
ние. Произрастает з прибрежных частях оз. Круглое Степ а каванского 
района. Кроме Лори, поникающая череда была известна из озера Гил
лн, однако из-за его высыхания она исчезла из Севанского флористиче
ского района. На Кавказе В. cernua известна с Западного н Централь
ного Кавказа и из Западного Закавказья [5].

14. Sparganium minimum IV'allr. Редкий голарктический виде очень 
узкой экологической амплитудой на Кавказе и в Армении. В Армении 
проходит южная граница его ареала. Известен только один пункт: Ка- 
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лннннский район, с. Гетаваи, мелководные озера Жанготлич. Гзруки- 
.■и՛;. На Кавказе достоверно известно два местонахождения. в Южном 
и Юго-Западном Закавказье. Основная гас:ь ареала лежит imt- Кивка-

Западная Европа, Европейская часть СССР Сибирь. Дальний Вос
ток, Северная Америка.

15. Suluinta tiulans (L.) АН. Чрезвычайно редкий третичный папо- 
poiiii.'K. впервые в Армении обнаружен А. Л. Тахтаджяном в оз. Клор- 

■ ич, однако небольшие популяции его затем исчезли. Сальвнпия на
ми неоднократно собиралась в других Ливийских озерах (Паралич. 
Ж а 1 г го гл п ч. Тз р у к ил и ч).

Помимо вышеотмечениых таксонов в вод но-болотных сообществах 
Дорийской равнины зарегистрировано множество других не менее ин- 
тересцых вид» в: Bidens tripartita L., Carex contigua Hoppe, C.dianra 
Schrank.. C. uisticha lluds., C. data Bell, ex All., C. hirlu L.. C.hor- 
a.istichos \’:ll.. C panicea L., Epilobiiun liirsufum L.. E. paltistre L, 
E. prionophyl lum Hausskn.. Си Hum palusire I... Ceraninnt pa lustre I... 
.Иуол-ais coespifosa Schuliz. AL palustris Lam., Raripa Silvestris (L) 
Bess., Scirpus setaeeus L., Scolochlaa feshuacea I iik.. Sium dsarum 
I... Siuchys palustris L., Stellaria anupalloides С. A. Me՝}. ex Riipn, 
Sparp aniu nt etnersuni Rehm., Hypha latifolla L.

Анализ современных ареалов водно-болотной флоры Л ? ՛неких 
озер показал, кто основное ядро изучаемой флоры составляют /оларх- 
imievKHC, палеарктические и европейские виды пли, кан их при՛ « ՛> на- 
•ывз;ь, бореальные улементы. иррадиирующие ял Кавказ . Арме
нию | II.

Проникновение бореальных элементов на территорию Армс чин Да
леке ие всегда .можно связан, с ледниковой эпохой, Возм*>жв ՛ правы 
Кущ [з] и Толмачев [10]. отмечавшие, что водно-болотные А.реаль- 
ныс виды могут и не быть реликтами ледникового времени, icnpo- 
с । ;։;i:ui.i:ici. в результате заноса нх птицами. Об -лом свидетельствуют 
обнаруженные нами новые бореальные элементы: Carex bohsmica. 
Veronica scutdlaia и др.

Как известно, каждое озеро в своем развили։ пр՛-ходи. cu.-im: юно- 
<;ь. зрелости, старости и превращения в пруд и болот [7] В .овиях 
Дорийской равнины встречаются все стадии развит >«я о .ер. нгг иная с 
исходно!՛! (Паралич) и кончая превращением в ру.т illoaamioi ) и За
тем и болото. Озера, расположенные близ с. Гетаьаи Жан. лич и 
Гегиар . представляют собой стадии единой болотной сукцессии, пого
дя в наиболее полном своем развитии приводи: к образованию тсоко- 
:ого б< .ьл. Имеющие место н последние десятилетия усиленное зарас
тание .чзяйстпениая деятельность человека отрицательно сказались 
на структуре водно-болотных фитоценозов. Зарегистрированные А. Л. 
Тахтаджяпом формации стрелолиста обыкновенного, сусака зонтичного, 
.воща болотного, сабельника, ряски миогокорепнон полностью уничто
жены, цснотическую активность проявляют разные виды осок, рогозов, 
ннмфеймик щитовидный и другие тривиальные или космополитные рас- 
теш։ я.
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Учитывая необычайное богатство и уникальность сено-ценофондз 
ьодно-болотпой растительности, нее реликтовые озера Лорийскбн на
порной равнины следует объявить заказником
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МИКРОВОДОРОСЛЬ СПИРУЛИНА И ЕЕ МИКРОФЛОРА

РАЗИКИ ХАДДАД С. И, БАГДАСАРЯН. Т. С. ДАВИ ИНН. Э. К. АФРИКИ И

Показано, чти Տ/:ր.՚.՚,Դ/.՚ս / • и .£.waxiati Характеризуются высоким
содержанием усвояемого белка и витаминов. При их выращивании наблю- 
..-.•ւ.'я бурное развитие алкалнфильных и олнгоннтрофнльиых бактерии 
Рассмотрены вопросы, касающиеся биохимических взаимоотношений меж 
ду спнрулшгой и сопровождающей микрофлорой ,

Սպիրոդինա у եզին պատկանոզ S ffldtfiflSiS Л S. П1<!Х1'Г.и մի1քրոչր(էմուոներր 
^նօր/ւշվում եՆ ւուրէւ/ցվո սպիտա1քւոցքւ և վիտամինների րարձր պարունակոԼ- 
թյամր,

lljtj միկրոջրիմօսւնեււի զա ր դտ ցմ ան Ժամանակ նկատվում է 41 լկալիֆիԼ ե 
քւյիզոնիտրոֆիչ բակտերիաների րուոն աճտ Արձարծվոսէ են Սաիրուլինայի ե նրան 
օւղեկրոզ միկրոֆ[որայի կենսաբիմիտկտն փոքսհարւսր l/րուք?[Ոէնների հարցերր;

Splrullna microalgae, mainly Տ՝ pliriiensis and 5. maxima are characteri
zed by high contents of consumable protein and vitamins.

During their cultivation hi поп-sterile conditions the abundangrowth 
of alkaltp'jilic and oligotrophic bacteria his been observed. The apparent 
evidence of some biochemical relationships of microalgat? and microflora
Is observed.
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Л кгкррродоросли Spirn Una—макрофлора сои итстоукица.ч - - одноклсточны i'i белок.

Достижения микробиологии и биотехнологии открыли новые перспек
тивы решения проблемы кормового и пищевого белка организацией круп
нотоннажного производства одноклеточного (микробного) белка, в 
частности, с использованием микроводорослей, представителей Chin՝ 
rella, Scenedesmtis. Spirulina и пекоторы других. Представители рода 
Spirulina -S. maxima, 8. platensis являгоп я, пожалуй, наиболее хоро
ню известными организмами, применяемыми е пишу в течение многих лег 
населением Чада, Мексики и ряда других стран. В настоящее время 
г-.едстея большая работа по организации крупнотоннажного производ
ства биомассы Спирулины для удовлетворения белкового дефицита в 
странах Африки. Центральной Америки и Юго-Восточной Азии.

Спирулина представляет исключительно большой практический ив- 
• срес для производства белково-витйминных продуктов. Клетки этой 
микроводоросли характеризуются отсутствием ригидной оболочки, ли
шенной целлюлозы и хитина, благодаря чему содержимое их хорошо- 
усваивается в пищеварительном тракте животных и человека. Являясь 
фотосинтезирующим организмом, Спирулина хорошо развивается на 
простых средах с добавлением минеральных источников азота Боль
шое значение представляет алкалифильность этой водоросли, позво
ляющая выращивать ее в средах с pH !0 ? I 15 табл. 1 па оснований

Та блина I. Характеристика мнкроводоросли Спирулина

Урожайность биомассы Спирулины чя 9 месяцев 50—70 г га. в том ик ■ выход 
белка 30—Ю т/гя.
Соя: 2 -4 г,'гл. белок I 2 l/ta/гол
Пшеница: 2—4 г/га. белок 0^—0.5 т.тн/иы.

Состав биомассы Спирулины

Состав белки (r/IGr)

Белик 50֊ 60%, усвояемость 80—90%;
Жиры 7—10%, н том числе ненасыщенные жирные кнелугы 6՜—70%, 
Углеводы 11-15%.
Бета-каротин и витамины группы В —в значительном количестве

Аминокислоты Спирулина M-.ж.и народные трсбоиам :։>։. 
Ф и

Валин 4 -б ■1 2
Лсйннп 9 5 4. а
1 Гзояейцин 3 5 4.2
Треонин 5.3 7 ?.8
Мегиопнп 1 1 •> <։
Фенила, лпиг 5.8 2.8
.'1113ИН Г> 5 4.2

опубликованных работ [5. 7—9] обобщены наиболее цепные характер
ные данные по урожайности и состав}՛ биомассы Спирулины

По выходу биомассы эта микроводоросль превосходит в десятки 
раз урожайность зерновых и бобовых. Учитывая высокое содержание 
протеина в ее биомассе (около бд%), зт<» преимущество еще больше.
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С.ктав клеточного белка характеризуется достаточно сбалансирован
ным высоким содержанием незаменимых аминокислот, отвечающим՛ 
требованиям ФАО. .Можно отметить, что низкое содержание нуклеине֊ 
пых кислот выгодно отличает эту и другие микроводоросли пт бактери
альных организмов и дрожжей

Для выращивания Спирулины используются синтетические среды 
н среды с добавками естественных субстратов [6, 8, 9]. Существенно 
важно, что для ее культивирования успешно применяются отходы жи
вотноводства и органические стоки, благодаря чему достигаются их пе
реработка и утилизация. Поэтому Спирулнна, как и другие фотосинте
зирующие организмы, представляют большой практический интерес для 
обезвреживания стоков животноводческих хозяйств.

Условия выращивания Спирулины в открытом грунте обуславли
вают ее развитие в смешанной микрофлоре совместно с гетеротрофными 
и другими организмами. Регулирование взаимодействия этой мнкро- 
водорос.'ш с другими .микроорганизмами определяется как их физиоло
го-биохимическими взаимоотношениями, так и влиянием внешних фак
торов и среды выращивания [1—3. 6]. Наибольший интерес представ
ляет, создание взаимодополняющих процессов фото- и гетеротрофности, 
благодаря чему можно добиться цикличности проточных условий вы
ращивания Спирулины в ассоциации с гетеротрофной микрофлорой 
[4, 8]. Все изложенное подчеркивает важность изучении сопутствую- 
щей микрофлоры, чему посвящена настоящая работа-

Объектами исследований служили культуры S. platensis и S. maxima. ныдс- 
лейныс соответственио пл оз. Чад в Африке и оз. Тексоко н Мексике Штаммы по- 
зучены от проф. Cifern (Италия). Ммкроводоросль выращивали в нестерильных 
условиях з замкнутой системе пилотной установки и н открытом грунте причем в обо
их случаях среду аэрировали Использовали среды различного состава причем сис
тематическими съемамк культуральной жидкости достигали проточного, непрерывного 
выращивания Спирулины.

Посевной материал поддерживали на среде Заррукг ледуклцего состава (г/л): 
ХаНСО, -16.8; К .НРО, 0.5; NaNO:, 2.5 NaCI 1.0. MgSO,-7H2O 0.2; ч-SO,- 
7П3О—0.01; ICjSQj —1.0; CaCI 2։laO 0.П1; смесь- микроэлементов Учет алка 

лифнльных бактерий производили из агариЗопаиной среде, содержащей (%): сахароза-- 
1.0; Пентон—0,5; Дрожжевой экстракт 0.5; 1\11..РОХ—0.1. - 7112О 0.2; Na2CO3—
2,0; агар-агар—2.0. Бактерий группы кишечной учитывали пп Эп.-.ллпц ю нсспороносные 
И спороносные бактерии -на рыболептонном агаре. Пасен культуральной жидкости (кж) 
•I разводки анализируемого субстрата проводили с пастеризацией и Гн-i нес (80е 
•'0 мши для надежной дифференциации бациллярных форм.

По ходу микробиологических иелмедонаний культуры микробов выделяли, очища
ли и изучали для идентификации Основное внимание уделили наиболее характерным 
л доминирующим группам микроорганизмов.

Выборочные данные ио сопутствующей микрофлоре предстэиленк в табл 2 6 
таблицах приведены округленные средние данные повторностей анализов

Особенно характерным является сравнительное обилие ал кал и- 
фильных бактерии. Э1а i рупия организмов, представленная в основном 
неспороносными бактериями, преобладает и в лосепш'.м материале, 
культивируемом на среде З.аррука, Характерное обилие алкалифиль- 
иых бактерий выявляется и в процессе выращивания Спирулины на 
среде Заррука в условиях закрытого и открытого грунта.
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Важно отметить, что в кж, особенно в биомассе, обнаруживаются 
культуры группы кишечной палочки. Как правило, грибы и дрожжи 
малочисленны, более регулярно обнаруживаются актнно.мицсты. При 
выращивании в открытом грунте микрофлора более обильна и неодно
родна, однако выраженного накопления алкалифилов по мере культи
вирования Спирулины не отмечается. По-видпмому, что связано со сни
жением щелочности среды в старых культурах угон мйкроводоросли.

Для выращивания Спирулины предложен ՝яд простых сред с до
бавлением отходов, в частности, мочи и навоза [9]. Понятно, что а 
этих случаях существенно важно изучить состав в изменения микрофло
ры среды культивирования, ее влияние на развитие микроводороелн, 
не говоря уже о ее сани гарно-гигиенической оценке как продукта кор
мового назначения,

Кроме того, учитывая возможность использования Спирулины для 
обеззараживания и утилизации органических отходов и стоков, изуче
ние и характеристика сопутствующей Спирулине микрофлоры при при
менении подобных субстратов крайне важны.

Нами исследовалась .микрофлора в процессе выращивания Спиру
лины на средах с отходами животноводства и другими биогенными суб
стратами. Большое внимание уделялось использованию метановой 
бражки—отходов переработки метановым брожением жидких и твер
дых экскрементов крупного рогатого скота
Га блица 2. Микрофлора Спирулины (о ։ыс на г или мл; знаком (•-) отмечено 

■отсутствие данной группы в количестве менее 1000 клеток/мл/г; среда Зарука, 30°)

5. та кг таП кенноЙ материал 
среда Заррука^

кж, зак
рытый

I ру։и

кж, от- кж. ог- биомассе, 
крытый крытый о’.кры- 
грунт. грунт, тын
7 су г. 20 су г. грунт

Груп ы мнк .о

Неспоринис ные оакгерня. 
п том числе

120 250 1400 1800 2200 зхю

Кишечная палочка 3 4 8 12 150
Сиороно. ные бактерии 20 2 100 20 16 50
А л к а л 11 ф и.. ।. 11 ы е 6 а к т ՛ • ։ ь • и 100 200 1200 1б0о 1600 1800
Акпнюмнпсы 2 6 20 21 18 40
Грибы — — — — 4
Дрожжи — .... — — — —:

Всего 143 258 1520 1544 22 ч зоэ։

В табл. 3 подытожены некоторые данные, характеризующие 
флору, развивающуюся при выращивании 5. р1а1епз1& на средах

микро- 
с ука

занными субстратами. В качестве основной среды 
содержащий (г/л) \а2СО3—4.5, К»! 1РО4—0,5,

применялся раствор
К28О<—1.0, .\aCI-

1.0. .\laSOi-0.2. СаС12 0,04. Ес8О4-0.1. Для сравнения приведены
результаты выращивания на среде СГТК-1 [9], а также на среде Зарру-
ка без соды.

Прежде всего следует подчеркнуть, что во всех вариантах с добав
ками метановой бражки не было отмечено угнетения роста Спирулины
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Обычно выход биомассы составлял в пределах 0,1% от кж/сутки. Мож
но заметить, чго в сравнительном аспекте использование столь богато
го органикой субстрата позволяло снизить и даже, исключить аэрацию
Таблица 3. Микрофлора S. piatensis на различных средах (тыс. клеток на мл)

I кепороносиые бактерии
П-^ые <ре.« ------------------------------------------Вапиялы^Х

Всего алкалнфнчы Е. coll

Сома
Злррука без Xai 1С.О-, 600 400 6 6(1 10 300
CFTR- 1
OC-i-5%

800 600 10<» 150

пер. бражки 51)1» 400 2 4 10 4С0
ОС 4- 1% 
стер, бражки 
ОС - 10%

400 300 U 6 100

стер бражки 
ОС 4-5%

.8000 6000 8 16 6 400

непер, бра а кн 4000 2000 20 8 6 600

среды, что, по-виднмому, ՛связано с развитием i етеротрофпой микро-
флоры, создающей условия определенного симбиоза газообмена с фо- 
тоеннтетиком Спирулнной. Сказанное выявляет перспективность дан
ного организма для использования в переработке органических суб
стратов.

Что касается состава микрофлоры, можно отметить выраженное 
преобладание алкалифильных бактерий. Поскольку осуществлялся 
съем кж каждые 2—3 дня. обильного развития спорообразующих бак
терий и актиномицегрв не отмечалось. Обнаруживается довольно ин
тенсивное развитие коринебактерий, включающих также и микробак- 
терии. Надо заметить, что достаточно хороший рост олигоннтрофиль- 
ных форм, включая и коринебактерий, нами систематически отмечался 
ни многих вариантах сред, особенно минерального состава.

Среди представителен доминантной микрофлоры наиболее рас
пространенными являлись представители родов Рхеиаотопаз, ЗеггаИа, 
.\rthrabacter, АсИготоЬасСег. Группа кишечной палочки обнаружи
вается регулярно, но его обильное развитие отмечается при продолжи
тельном культивировании микроводоросли без обновления питательной 
среды.
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Ц И ТОТ А КСО И ОМ И Ч ЕС К О Е И ССЛ ЕД О В А И И Е 
AI.L/LM AUCHHR! {АШЛСЕАЕ} 

.4- //. ПОГОСЯН
Институт ботаники АН АрмССР. Ереван

Впервые установлено число хромосом (2п = 1б) и излагаются результа
ты морфометрического анализа основных параметров хромосом в хромо
сомных наборах редкого кавказского вида Л(Пит auchcri Bolss. Показа
но. что данный вид является интрогрессивным межсекннонным гибридом, 
продуктом древней гибридизации ампелопрасокдиых (секция Allium, 
.4. ./wp<7u/vfts.-..vt) и шенопрас ОИЛПЫХ (секция ScAz >ewpi a Sttm, .-1. тг’Яое- 
ruiprusam) предковых фо «. Об у ж лают я'пеко'б >е вопросы пронсхзж- 
юлпч чтого вида

Առաջին ւսնւքւսմ ',սւ4ս)ւստվ.ւ։՛} Լ կովկասյան հւօդվուդյասւ տեսակի՝ Allltl/Ո 
at.lkeri B<>iSS. քրոմոսոմների թիվք (2n = lG), Շարադրվում !,ն քրոմոսոմս/ 
յին հավաքում քրոմոսոմների մորֆոմետրիկ ս/նայիդի ար/քւունրներր: Յույր Լ 
տրված, որ տվյալ ,/<Լսակր հանդիսանում Լ միքւ/եկրիոն ինս/րոդրեսիվ ՜իւ՝րի'}ւ 
ամսքԼլոսքրասոիդների ( .■ 1 /՛՛.•.՛.՛ W սեկցիա. .4. <1ГП/ , 7 pr UU ԾԼ) և շենոպրտ/տիղ 
ների (Scfiocr.oprusi ttl սեկցիա, .4 SCltOetlOpfil И ГП) նախնական ձևերի հնա- 
դույն {իրրի/լիդացիայի արդյունք։ Հննտրկվոէմ են այդ տեսակի աոաչարման 
մի քանի Հարցեր;

For rhe first time the number of chromosomes (2n Ui) Ims been estab
lished. An account ot results of marplionielric analysis -oi the principal 
chromosome parameters of the rate Caucasian species Allium aathert 
Bolss. has been givnn 11 has been shown (hat this species is an introg
ressive intersection;։! hybrid, a product of ancient hybridization between 
the ampelopraso'.d (section AHIju. .4. .-хтюг/орга-ги/л) and schoen oprasoid 
{section Scftrtz'wpr/jwu/M, .-1. schocMprasum) ancestoral forms. Some que
stions of origin of ,4. aucheri are discussed.

<0 лпрп Аримч»—pod Л Ilium—анализ ераокптыью-кариолоёишютй гибридиза
ция интрогрессивная—эволюция.

Allium aucheri Boiss.,—своеобразный вид, стоящий особняком в гнпо- 
вой секции н не имеющий прямого родства ни с одним видом. Он резко 
отличается от остальных кавказских представителей секции крупными 
размерами цветка, иным соотношением длины долей околоцветника и 
тычинок, лколотси и кариотипом.

Материал для исследований (гербарий, луковицы, семена) собран нами и дрота
ми коллекторами ио время экспедиций 1979- 1981 гг. в АмасиЛскнй, Разданский райб- 
ны Армении В работе ирнполктсд номера цитологически изученных образцов .4. auch- 
eri. которые хранятся в гербарии Института ботаники АН АрмССР (ERE.

Хромосомы изучали я меристеме кончиков корней, которые обрабатывали по 2ч| 
в 0,2%-ном иодном, распоре колхицин;։ и 0,002 Ai ра-.тноре 8-ткснхннолнна. Окраска— 
по Фёльгену, раздавливание корней- п 45%-ноЙ уксусной кислоте. Препараты заклю
чали н бальзам после проводки через бутиловый спирт и ксилол,

Классы хромосом приняты в соответствип с предложенными [I] уточнениями: ме
тл цен:рические хромосомы с центромерным индексом I՛՝—50.0 37.5, субметаценгриче- 
скпе —lc=.j, ;—25.0. субакроценгрнческие—!՛' 24.9—12.5, акооиентрическне—1«=
12.4-0.
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A. aucheri описан Буасье [15] из Турецкой Армении и Северного 
Ирана. Wcndelbo 117] во «Флоре Ирана» приводит только два место
нахождения утого вида, классическое из провинции Гилян и вюрое из 
Западного Прана близ Арека. Значительно больше данных о распро 
страненпи Л. aucheri указано во «Флоре Турции». Этот вид доволь
но широко распространен на Армянском нагорье (Эрзерум, Карс, 
Сарыкамыш, оз. Баи и др.). На Кавказе Л. aucheri встречается в Вос
точном и Южном Закавказье. В Армении этот вид приурочен к высо
когорьям н Разданском (гора Меймах), Севанском (Семеновский пере
вал I. Апг янском (гора Аран-лер), Амасийском (окр. с. Ибшл) райо
нах.

.1 aucheii- единственный из кавказских видов секции Allium, до
стигающий субальпийского и альпийского поясов. Здесь этот вид про
израстает на влажных лугах но берегам рек, горных ручьев, берущих 
начало от тающих снегов, нередок также на избыточно увлажненных 
местах iuiKpyi выходом горных родников. На таких переувлажненных 
местах вмеси* <• I. aucheri памп j Армении зафиксированы следующие 
виды: Cir-ium oh-ca latum (Bielk) Fisch.. Card amine uliginosa Bleb.. 
Erlgcrou nn;.asicus Stev., Inula urientaiis L.. Solidago -oirgaitrea 1... 
Ca.lt/ui pulustris Gym node niu conopsea (L.) R. Br., Orc/iys corioph- 
ora L., \ster ulpiuus I... Taraxacum sieuenii DC., 1 ragopogan ге- 
ticuhr,us ՛.՛,՝ .jss. ctjjlluei, Scorzonera seldlitzii Boiss., Primula alglda 
Traulv.. Delphinium freyni Conrath. Ranunculus Caucasians Bieh., Ve
ronica .e/;.'hiuHoide՝, Vahl, Potentila recta Plantago atrata Hop
pe, {> ՝г; пк՝ит obhmgijotiam DC., IHeracium prenanthoides Vill, и 
многие д у гвс.

При исследовании кавказских представителей секции Allium мы 
обратили внимание на то, что .4. aucheri резко выделяется среди всех 
видов данной секции своеобразным шенолрасоидным обликом, величи
ной и формой цветков и соотношением длины долей околоцветника п 
тычинок (рис. I. табл. I). Это; вид имеет удивительное габнтуальное 
сходств с некоторыми вндамн из секции Schoenoprasum Duiuort., особен
но с типовым видом секции A. schoenoprasum L. Последний вместе с 
A. аист.;; гакже приурочен к переувлажненным местообитаниям суб
альпийском н альпийском поясах.

Ниже нами приводится сводная таблица (табл. I) размеров долей 
околоцветников и внутренних тычинок кавказских видов типовой сек
ции Allium, нз которой видно, насколько резко выделяется ,1. aucheri 
среди остальных видов секции необычайно крупными цветками (до 7— 
9 мм длиной) и наличием очень коротких внутренних тычинок (до 3,5 — 
4,5мм). У остальных видов, формирующих данную секцию, внутренние 

^тычинки, как правило, превышают иля равны долям околоцветника, 
они в большинстве случаев выступают из цветка (табл. 1, рис. 1, В). У 
A. aucheri внутренние тычинки не выставляются из околоцветника, они 

I наполовину короче долей. Еще одним характерным признаком цветка 
I A. aucheri является наличие в верхней части долей своеобразных, слег
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ка выступающих, нависающих в виде капюшона складок, по так; 
характерно для видон секции Schoenoprasum и не встречаете՛֊' у остал 
ных видов секции Allium (рис. 1, Г, Д).

Рис. 1. Л111.чт аискег! я А ьспоепаргааит. Л экземпл • р .*1. ащГи г из
цахкасарской популяции (Армения-- Цахкуняцхип хребет 1; Б- ։с-- ։• . ։р 
-4. зскоепоргазит из байгу ши дзорс кой популяции (Армения: Мургуз 
скнй хребет); В околоцветник А. 1гтре1<>рг«5шн (внутренние тычин.՛..: 
трехраздельные, выстанлиются ла цветка!, I лолоцпетник .-1. <<• 
(внутренние тычинки трех раздельные, наполовину короче долей), А- -••֊՛•- 
лонветпик Л. хскоепорга$игп (внутренние тычинки цельные. ши.лнл. 1 

ные, йе выставляются из цветка).

Таким образом, крупные размеры клетка (7 9 мм :л), короткие 
не выставляющиеся тычинки, палич։՛ капюшона, форма и разые, и до 
лей околоцветника, характерные для .՛>. аисЬеп. совершенно не специ 
финны для остальных видов типовой секции АШит. Все особенное?! 
скорее присущи видам секции Зскоепорп. -пн, однчко, наряду с указан 
ними шеионрасоидиыми признаками. А а Ъёп имеет также амне.ло 
прасондные признаки, тре.хрзздельпые виуц .иние тычинки и однноч
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Таблица 1. Длина доле»։ околоинетника и внутренних тычинок кав
казских представителей секции АШит

■ -- ---- ■_ 1 1  : - Л —   ■ ~—— ■   , ■ ! —•
Длина долей Длина пну --

Вид околоцветника, ренннх тычн-
мм кок. мм

Л. рог гит А. 4.5—5.0 4.5—5.5
.4. sativum 5.0—5.5 5.0-6.0
.4. otrovlolacr. :т Bolus. 3.0 4.5 7.0-9.0
.4. pseudoumprioprastim Mtscz. ax (iroxsft. 3.5 5.0 6.0-9.5
A scordoprasmn 4.5—5.5 4.0-5.0
A. jajlae Vved 4.5-5.0 4.5-5.0
.4. rotundum 5.5-6.5 1.5-6.5
A vcaldsteind C. /)on 4.0֊ 5.5 3.5-5.5
A. gramtneum C. Koch 4.0-1.5 1.0-4.5
.4. ponticum Mises. ex (irnssh 4 ■ VO 4.0—4.5
A. gracllesccnx Sumin. el Levler. 4.0 5.0 3.5-4.5
A erubescent C. Kwh 5.0-7.0 4.0-6.5
A. talyschense Miscz. ex (irossh. 4.0-5.0 3.0-4.5
A. asperiflori.tn Mtscz. ax Qrossh. 5.0-6 0 1.0-5.5
A rollovii (jrossh. 3.0-3.5 2 5 3.5
A alt ansa Grossk. 2.0-2.5 2.0-2.5
A vineale 3.0-3.5 4.0-4.5
A. fuscoviotaceum Fomin t.0-1.5 5.0 -7.0
.4. sphaerocephdlon L. 3.0-6.0 4. .-7.0
A. arfvinense Mlscz. ex Grtssh. 3.0-3.5 3.0-5.0
.4. dlctyoprasum -1. Mey ex Kdnfft. 3.0-3.6 6.0-7.0
A affine Ledeb. 3.5— 1.0 6.0 -7 0
A. auc'heri l-.ol&s. 7.0-9.0 3.5-4 5

иые (у видов секции Зскоепоргахтп луковицы почти не выражены, ску
чены но нескольку, прикреплены к корневищу) хорошо выраженные, 
настоящие луковицы. Отметим, что в диагнозе .4. <.՛'.՛ейегг обычно ука 
зывается, «...доли околоцветника пурпурно-розовые (и сухом виде сине
ющие)» [4]. Однако наши многолетние исследования природных по-

Ц □ D □ □ О g
OdoddoO
II Ш W V VI V7I УШ

А՛1 Б
Рис. 2. Карио։р.1ммы АО'.՛::/п titicheri (>\) и .1 schoenopfaAum (Б)

пуляций этого вида показывают, что редко встречающимся среди луков 
синеватый опенок соцветий этого вида характерен не только для сухих 
гербарных экземпляров, во и для живых особей п природных популя
циях.

Таким образом, наличие вышеописанного веера признаков харак
терных как для видов секции ЛШпт, так и для видов секции $с1юепо- 
рга$ит, показывает, что в случае с Л. аискеа мы вероятнее всею имеем 
зело с межсекционпым гибридом. Новые, дополнительные факты, под
тверждающие гибридогениое происхождение данного вида получены 
нами при исследовании кариотипа.

Число хромосом Л. аискеп 2п=1С>, оно впервые сообщалось нами 
ранее [7].
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Г 3
Рис. 3. Хромосомные наборы некоторых каики ских нндон секции Мнит 
(А -Ж) л секция Л'сЛ (3). А ■ .1 ■ !гс.гн>{<^еа։и (трипа
ры спупшчных хромосом с крупными линейными спутниками); В—Л. Мс- 
1уиргц$ит (три пары спутннчных хромосом < крупными линейными сну; 
никами); Г -Л. ёгапйпеит (две пары спутннчных хромосом с крупными 
линейными спутниками); Д—Л. зркаегосеркакт (четыре пары спутннчных 
хромосом с крупными линейными спутниками); 1՜ Л. яг/։п? (две пэры 

спутннчных хромосом е крупным]։ линейными спутниками); Ж Л. аиске.п 
(мслкохромосомпый кариотип, одна пара спутннчных хромосом с мелкими 
точечными спутниками), 3- зркаспорггтит (мелкохромосомный карио 
тип. одна пара спутннчных хромосом с мелкими точечными спутниками).
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Ниже представлены результаты морфометрического анализа основ
ных морфометрических параметров хромосом данного вида.

Изученные образцы: ЛрмССР, Амасийскнй район, окр. е. И бит, 
влажный луг, 14.6.1979, Г. Файвуш, ERE 115648, 115649; Разданский 
район, выше с. Ахундов, Цахкунянский хребет, гора Цахкасар, выше 
леса, 16.7.1981. И. Ханджян, ERE 121740.

Общая характеристика исследованных нами хромосомных наборов 
-4. aucheri представлена в габл. 2 и на кариограмме (рис 2. Л). В хро
мосомном наборе .4. aucheri имеются восемь (I —VIII) пар симметрич
ных (разной степени симметрии) хромосом, асимметричные хромосомы 
отсутствуют: 1 пара метацентрическая, наиболее длинная в наборе; 
II-метацентрическая, менее длинная и менее симметричная (по срав
нению с 1 парой); III и IV пары—метацентрические (короче и асим
метричнее lull вар), близкие по степени симметрии. Данные две на
ры метацентрических хромосом нами рассматриваются вместо, без вы
деления индивидуальных гомологичных пар, и\ основные параметры

1.1 блица 2. Сравнительная характеристика соматических хромосом (в пересчете 
яа гаплоидный набор) .4 « г'.ч՛’.

Хрои.>С‘М- 
пые пары

41ч»ы О<;шаи для- Центромер- 
„ на хромо- нып индекс нич. со/мкм JO«

1 3 35 3.75 7 I՜. 47.85
И 2.9--3.85 6.82 41.54

hl IV 2.15 2.95 5.10 -12.15
V 2.46-2.47 4.92 19.74

VI 1.96 2.11 4 <17 •18.15
Vil 1.75-2.89 1.64 37 71
ViH 1 55 3.$5 5.40 28.70

я G

настолько близки, что Перекрываю ;ся ври морфометрическом анализе-
В табл. 2 приврдяюя средние параметры для этих двух (III и IV) пар; 
\ пара- метацентрическая, короткая, по наиболее симметричная ?, набо
ре, по степени симметрии приближающаяся к идеальным метацентри- 
ком, \1 пара метацентрическая, наиболее короткая в наборе (по степе 
ни симм -трин близкая к Vimpe); VII пара метацентрическая, по своим 
морфометрическим параметрам почти граничащая с субмегацентриче- 
ским типом хромосом, но находящаяся в пределах класса метацентр»֊ 
ков; наконец, последняя VIII пара—субметацентрическая, спутпичная, 
С Ней'ЛЬ!!Н!՝1И не 11՛ - iaiO’llHMIIO! намерениям точечными спутниками па 
Коротких плеча:;. Данная пара хромосом благодаря точечным спутни
кам, небольшому размеру и асимметричности хорошо различается уже 
при визуальном изучении.

Таким образом, в кариотипе .4. aucheri достоверно идентифицируют
ся шесть (I, II, V, VI. VII, \ III) лар хромосом: пять пар метацентриче
ских гомологов разной длины и степени симметрии и одна (VIII) пара 
субметацентрических спутиичных гомологов с мелкими точечными спут
никами. .4. aucheri имеет слабодифференцированный кариотип, соотно
шение симметричных (метацентрических) и асимметричных (субмета
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центрических) хромосом составляет 7:1. Субакроцентрические и акро
центрические типы хромосом в кариотипе этого вида отсу гствуют

Как показало исследование хромосомных наборов /1. aucheri, у дан
ного вида очень короткие, мелкие (от -1 до 7 мкм) хромосомы (табл. 2). 
тогда как у всех кавказских видов типовой секции Allium они значи
тельно крупнее, от 7 до 1-1 мкм [2.5—9. 13, 14. 17]. Мелко хромо
сомные вилы, как правило, характерны для секции Schoenoprasum [16].. 
Интересно отметить, что ,4. auchcri резко выделяется среди ви
дов секция Allium своеобразной парой спутничных хромосом (этот 
вил имеет только одну пару спутничных хромосом), причем спутники 
у A. audieri точечного гипа, настолько мелкие, что нс поддаются изме
рения v (рис. 3, Ж). Тогда как все виды типовой СОКЦйи, как п 
имеют по 2—3, редко 4 пары спутничных хромосом с крупными (от 1.5 
до 2.5 мкм) линейными спутниками [3, 8—10. 14]. Отметим, что 
обнаруженные у Л. uudieri спутничные хромосомы с небольшими 
точечными спутниками не встречаются у видов секции Allium (рис, 3, 
А Е). они характерны для видов секции Sdioenpprasum.

Гиким образом, исследование хромосомных наборов 4 auciieri по
казало. что данный иид резко отличается кариотикически от остальных 
видов секции Allium мелкими хромосомами и наличием одной пары 
спутничных хромосом точечного типа. На рис. 3 нам։։ приведены хро
мое՛ vi bje наборы некоторых кавказских вр юв секции .4/й'шп, при их 
сраняе.иип видно, нисколько нарколог ически заметно отличается 4. ди- 
(her; от остальных кавказских видов секции.

Известно» что кариотип вида является достаточно стойких призна
ком. наименее подверженным влиянию внешних условий, и сходство и 
различие кариотипов соответственно указывает на сходство и различие 
б происхождении видон. В этом аспекте наличие у .4 audwri мелко- 
хромосомного, кариитипически различающегося набора хромосом, близ
кого к 4 sckoenoprastun. свидетельствует о значительном верош пости 
интрогрессивной гибридизации между этими видами.

В литературе накоплено немало фактов, доказывающих существо
вание • ибриднзации среди представителей рода Allium. Камелии [5] 
н своей оригинальной работе приводит целый ряд примеров ибридй- 
гепных межсекциоппых комплексов луков и разных секции рода, счи
тая, что все они являются в основном продуктом древней гибридизации. 
Автор отмечает, что высокожизнеспособпые виды при наличии подхо
дящи экологических ниш заняли достаточно широкие ареалы. Нали
чие типичного гибридного расщепления признаков у .4 auckeri также 
показывает, что в данном случае мы имеем дело с межсекцнониым гиб
ридом а не исключено, чю этот вид является продуктом древней меж- 
секциилиой гибридизации какого-либо вида из секции Schoe.napusuin, 
скорее всею .4. schoetioprasum. Древность гибридизации подтвержда
ют уже сформировавшийся, довольно широкий современный ареал и 
четкая пространственная изоляция .4 uudieri. Как уже отмечалось, это 
единственный из видов секции Allium, который оказался в состоянии 
(вероятно благодаря гибридизации с шеноирасондными предковыми 
формами) проникну:ь и закрепиться в экстремальных условиях субаль- 
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пнйского и альпийского поясов. Можно предположить, что для возник
новения .межсекционного гибрида типа /1 aucheri и проникновения из 
ннзкогорий в высокогорья в биотопы, совершенно не характерные для 
большинства типично равнинных видов секции, необходимо появление 
в данном регионе нового миграционного потока растений с севера. Воз
можно, это произошло в неогене, когда аркто-третпчная флора стала 
отступать к югу и, как отмечает Попов [12], бореальные комплексы по 
горным хребтам проникали в о։ тельные области Древнего Средиземья. 
Не исключено, что ампелбпрасоидные. равнинные и шенопрасоидныс 
горные предковые формы пространственно совместились при взаимно
встречных миграциях. Затем в процессе орогенеза межсекционный ин
трогрессивным гибрид, неся геном более приспособленных к холодным 
условиям существования шенопрасондных предковых форм, занял но
вые экологические ниши и хорошо приспособился к жизни в суровых 
условия, высокбгорий Армянского вулканического нагорья. В даль
нейшем. как указывает Попов [12]. шло развертывание веера призна
ков с выделением форм, приспособленных к холоду и сухости климата, 
что и составило сущность позднейшей эволюции видов.

Принадлежность /I. aucheri к типовой секции Allium уже давно вы
зывала у нас сомнение ввиду четкого габитуального сходства этого ин
тересного вида с представителями секции Schoenoprasuni. Виутриро- 
довая систематика луков опирается а основном на признаки репродук
тивной сферы. В этом аспекте -I. auscheri. характеризующимся грехраз- 
дельными внутренними тычинками и одиночной луковицей, всегда вклю
чался в типовую секцию Allium. Однако наличие целого комплекса 
признаков, совершенно не характерных для представителей секции А!~ 
Пит— крупные цветки, короткие тычинки, присутствие клобучка, фор
ма долей околоцветника и особенно своеобразного мелкохпомосомного 
кариотипа с одной парой асимметричных спутничиых хромосом с точеч
ными сп\ 'никами дает основание рассматривать этот вил в составе 
секции Schoenoprasum.
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Биолог, жури. Армении. № 3.(43). 1990 УДК 582.683.2

ЧТО ТАКОЕ ARAB'S ЛЯЛ//5ЛЛ N. BUSCH

В. Е. АВЕТИСЯН

Институт ботаники АН Ар.мСС.Р Ереван

Фмри Кавкам—крестоцветные— чндрмики Южного Закаекааъ.ч.

Arabis artnena N. Busch описан [2] с западного макросклона г. Гохтан 
(Союх) со стороны Ордубадского района НахАССР по сборам Л. А. 
Гроссгейма: Distr. Nachitschevan, in monte Sojuch supra Ordubad, 7000 — 
8000', 23. V. 1923, A. Orossheim*. Имея атропатенский тип ареала, дан
ный вид считался одним из эндемиков Южного Закавказья.

В своей обработке I. Hedge [9] приводит А. аг тепа, как вид, отсут
ствующий во флоре Ирана, но произрастающий в приграничных районах 
СССР. В примечании он отмечает, что, судя по фотографии типа и пер- 
воописаиию, этот вид очень близок к восточноанатолийскому A. carduch- 
brum Boiss. и вряд ли отличается от него. Благодаря изучению типо
вого образца A. carduchcrum. недавно любезно предоставленного в мое 
распоряжение из гербария Э. Буасье, хранящегося в Женеве (G), я 
могла убедиться в тождественности этих видов. .՛!. carduckorum опи
сан из турецкой Армении, бассейна оз. Ван (*in Summo jugo Agerow- 
dagh Armeniae kurdirae inter Van et Mukusch, alt. 12300', Kotschy-). 
Согласно J. Cullen [8]. данный вмд, являющийся эндемиком восточ
ной Анатолии, в дальнейшем был собран лишь дважды уже в наше 
время, при этом также недалеко от классического местообитания 
(Van: Artos Dagh, 3000 m, MrXelll 161; Bitlis: Pelll Dagh, З'ЮОш. Da
vis 22495).

В свете проведенной идентификации ареал I. cardtn й-н mh Bois<. 
(-Я. armenam. N. Busch) в пределах Атропатенской подпровинции Ар- 
мено-IIрайской флористической провинции (по Т.чхтаджяну |6]) охва
тывает южное Закавказье и восточную Анатолию. Гго отсутствие в се
веро-западной части Ирана, видимо, следует приписать недостаточной 
ботанической изученности этого региона Несомненно, и в восточной 
.Анатолии он распространен шире Наибольшая концентрация /1. cardu- 
chorutn в настоящее время зарегистрирована преимущественно в высоко
горьях Нахичеванского и Зангезурского хребтов на территории АрмССР 
и Нах АССР. Со времени выхода в свет обработки сем. Brassieaceae во 

• Флоре Армении» [1| сведения о произрастании данного вида на герри-
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тории республики значительно расширились. Ниже приводится пере
чень гербарных образцов, хранящихся под соответствующими номера
ми в гербарии БИН АН АрмССР (ERE): 4977, 4978, Distr. Nadu- 
tschevan, in mono- Sojuch supra ՛ rdubad, S’ ОТ. 3. A. (irossheim:
АрмССР: Араратский р-н, Урцский хр., окр. с. Зинджирлу, 26.5.1960, 
А. Ахвердов, 11. Мирзоева. П. Гамбарян. 124831, 12-1835 Ехегпадэор- 
ский р-н, юго-восточный ма q огклин Айон.тзорского (Селиме։ i:i.) пере
вала. сухой восточный склон, 2200 м и. ур. м., 2.VI11.1955, .9 i збрнэлян, 
67280: там же, между селами Хачик в Гнпшнк. трагакантовая степь, 
2300 м, восточный скалистый склон, 4. VIII. 1955. Я- Мулкиджанян, 67279, 
67281, 67282; там же. 2600 м, на скалах, 5. VIII. 1955, Э. Габриэлян, 67277, 
‘.7278; там же. 5.VI 11.1963, М. Галстян. 76015: тал: же. на скалах г. Ар- 
снасар. 9 VI 1.1976, В. Аветисян. 114489; окр с. Хачик, г. Кармир Са
ха.!, 2100 2400 м, 12.VII.1972, В. Манакян, 105926; Азизбсколскнй р-н; 
<»кр. с. Мартирос, г. Гоги. 2300 м. 7.VI.1978, Э. Габриэлян, 114503; Ка- 
фанский р-н, г. Хуступ, известковые склоны близ гребня. 2800 м, 
30.VI 1.1957. А. Еленсвский, 64320, 78014; там же, южный макросклоч 
со стороны с. Шишкерт, 3100 м. 5. VII. 1979, В. Аветисян, 114488; Мег- 
ринскнй р-н, окр с. Личк, уроч. Джиндара, северный травянистый 
склон, 2200- 2500 м, 20. VII. 1963, Я. ‘Мулкиджанян, 105927; там же, 
бассейн р. Мсграгет, вост, отрог г. Гохтан (Союх), 2500- 2600 м, 29.V. 
1947. А. Долуханов, 37828; там же, вершина М. Гохтан (Союх), 
3045 м. 25.V1.I987, В. Аветисян. 134966.

Во флоре Кавказа .4. earditchorunt является единственным пред
ставителем секции Drabppsis Boiss. Габитуально (низкий, 3 8 см выс., 
многолетник со скученными у основания стеблей листьями, образую
щий рыхлые дерновинки) и характерным опушением листьев (наряду с 
мелкими ветвистыми волосками, преобладают простые жесткие длин
ные волоски, особенно ко краям листа) он довольно сильно отличается 
от остальных кавказских видов Arabia и в стадии цветения очень напо
минал Drabu brnniifolia Slev., в частности subsp. heierocoma 
(Fenzl) Conde et Cullen, однако характеризуется, в отличие or послед
него, наличием 1—3 мелких стеблевых листьев. Среди кавказских ви
дон рода данный вид занимав! обособленное положение и строением 
(замкнутое кольцо) боковых нектарников [5]. Интересно, что, будучи 
.шторим «ила .4 и/апаш, Буш [3] в своей обработке род:, \rabis во 
«.Флоре СССР», видимо, случайно упустил его, Гроссгейм же к тому 
.՛ ;•՛■. меня уже вклкг-н л этот вид б первое издание «Флоры Кавказа* [4].

Таким образам, установление тождества между /I. агтепит и 
.4 cardth .''a՛/itai повлекла за собой развенчание пдемизмн чбовх видов, 

принятие приорито м Di о эпидч а. .1. .՛ ardinhoniai, сделало его новым 
в списках флоры крестоцветных Кавказа и СССР.

Следует отметить, .то будучи приуроченным преимущественно к 
iлбальппйской и алышйскои зонам верхнего горного пояса, поднима
ясь при /том выше 3000 м нал ур. м. (Хуступ, Гохтан; 4000 м—типовой 
образец), данный вид прекрасно переносит ин։родукшно в условиях 
Ереванского ботанического сада (участок флоры Хрменлп, 1200 м над 
ур. м.) расположенного в зоне полупустыни. Растения, выращенные 
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еще в 1960 г. А. А. Ахвердооым и II. В. Мирзоевой из семян, собранных 
ими на Урцском хребте, в настоящем образуют плотную, ковровидную, 
активно разрастающуюся, ежегодно цветущую и обильно плодонося
щую картину.
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О РАСПРОСТРАНЕНИИ ТЕРМОФИЛЬНЫХ БАЦИЛЛ 
И АКТИНОМИЦЕТОВ

А. г. гушг.рона. и л. шлмиян. э. к. лфрнкян

Институт микробиологии АН Ар.мССР, . Абовян

Бш.. .;.?>/ гер.мофи.шпте — актинолгпцетм՛.

В последние годы особенно возрос интерес к изучению одноклеточных 
■||>гэ1: 1з՝.՝ «к способных развиваться в экстремальных условиях внешней 
cpe.it . -)т֊> вызнано не только уникальными биологическим։՛ особенно
стями. специфическими структурными компонентами в метаболизмом 
клеток подобных форм, ио также н весьма важными биосинтетическими 
и фермен; ативны.ми свойствами -жстремофильных микроорганизмов. 
Достзтошн. большое тело таких организмов представлено в новом 
шфетвх архсбактернй. немало их обнаружено среди хемо- и лито-рнф- 
ных организмов.

1 icK.no ш .ельни важные биологические особенности экстремофнль- 
ных. г особенности термофильных, микроорганизмов привлекают к 
Йпррсам их экологии большой интерес. Обнаружение среди термо
фильных микроорганизмов продуцентов высокоактивных ферментов, 
антнби ликов и других физиологически активных соединений открыли 
широкие перспективы их практического применения.

Данное сообщение посвящено обобщению некоторых результатов 
наших работ по экологии экстрсмофильяых форм аэробных снорообра-
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дующих бактерий в почве, а также некоторых аспектов их п ՛ ՛ ч'скс- 
го применения.

Известно, что культуры бактерий рода ВасШш» являются .нам из 
оог.-.тыл источников выделения экстремальных фор.՝.։ микроорганизмов, 
в особенности термофилов, галофилов, алкалифилов и аци уфилов. 
Многие вопросы их экологии, п частности термофильных форм, иссле
дованы.

В течение ряда лег в пашей лаборатории изучалось рагм -осгране
ние отдельных групп экстремофильных бацилл в иочвс и разе՛ >браз- 
пых других природных субстратах из самых различных эколог .• еогра- 
фн'.'сских зон. При этом мы особое внимание уделяли и сел ел» г. но об
разцов из экстремальных условий с использованием элективных пита
тельных сред, позволяющих выявить облигатные факультативные эк- 
стрёмофилы. При изучении термофилов применяли инкубации՛ ч тем
пературах 37° и 56е

Сводные данные микробиологических анализов по распростране
нию термофильных бацилл представлены в табл. 1.

I а блица I. Распространение экстремофильных бацилл, гыс..г субстрата

Суграт..։
։<■ л 1че- 

< ТОО 0 ’• 
разной

Всем» 
микрофло

ры

iSCciu
бацилл

Количестве 
е:՝мофилов

Солончаки «2 260- 300 20-60 0.2 10
Бурые почвы, окульг 155 15 0—6003 КЮ-700 • *—3'4
Бурые почвы, неокульт. 206 15) 2(ХХ) 300 400 0 2-16
Лесные почзы 55 40'0 2(Ю 0 400 600 о ; -40
Горнолугоные почвы 5у 1000-200 200—300 0.1 ֊0.8
Красноземы, Грузия 24 2000 16030 400— 1000 ’ 20
Черноземы .‘2 >10 зоэоо дю 400 1-4
Горячие и» 1ичпикн. Камчатка * 400-2003 1U֊ КО i—60
Экскреме ит ы живот и ы х 26 30-703 10-։ 100-6 0 2-100
Экскременты гропичсскнх животных 22 40 1000 10' 200-1200 20 1000

Термофильные бациллы значительно широко распространен։. ՛.։ поч
вах жаркого климата, включая красноземы Грузии, которые . пакте 
ризуются кислой реакцией. Значительно их количество в "фунтах и 
иле горячих источников, что наглядно видно из анализов таких образ* 
г. -в нз Камчатки Наиболее широко распространены термофильные 
бациллы в кишечной микрофлоре животных, особенно тропических. Их 
количество в этих образцах доходит до сотен тысяч и более -.леток на 

; амм анализируемого субстрата. По-видимому, тропические животные 
могут рассматриваться как объекты направленного выделения тесьма 
1 ՛■ иных термофильных бацилл.

По видовому составу термофильные бактерии представлены куль
турами /Зн1։1!ич stearoth^rnioph:Ins. bi. tenriodep.itriflcans, P>. coagu- 
lans, fl. circula.na, K. brevis. P. lenlus и некоторыми новыми таксо
номическими категориями, которые памп подробно изучаются. Следует 
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отмспль. что в процессе наших анализов нам не удалось выделить тер
мофильные штаммы бацилл, родственных В. Ншгйщ1епмз, В сетейх 
В. те%а!ег1ит.

Таблиц;: 2. Распространение термофильных актнномнцетов

Субстрат, вронсхоя денпе

Ко 1-ю 'ерм.՝-
■|’Н it.ut.i-x акти

ном и петой, 
гы՛ к

nMHI'i.Hti ы * руины

Солончак Армения 0 4-20.0 Tha. ;,i;a:/ 7hu.
Бурая пичв.՛- нерку.чы .Армгииг 1.0 10.0 /Еч. VUlgan՝-. .hc/ii t-ancci.^
Там же, ркуль.'. 5.‘-:.0.0 Tha. va Igaris, ibu.
Солончак. Болгария 10.0-30.(1 Iha t’..- / i hm t'irhHs
Краснозем. Грччия •1.0 20.0 iha vaii.ar; . Tha sp.
Серозем Туркмения О.Ъ֊10.0 7й«. dich/rSuNiiccc >
Экскре . иил. слои;; 60.п Tha ca fid id ax. ihn. <•/// fit!a
Экскреу.ец? । афрнк. буиволл 2 0О Tha. ca/ididii. . Thru. 4 If CHi.i
Экскрс-.'СНТ: двугорбого исрб.'ПОЛ!. 80. «1 Tha. f .-dhL.:՛,. Then. С'чг rata

Перечисленные выше виды термофильных бацилл следует рассматри
вать в основном как разновидности этих таксонов, поскольку они от
личаются от мезофильных культур довольно четкими фИЗИОЛО!О-бвОлИ 
мнчсск՛ . . и морфологическими особенностями.

В : .ле..вне годы определенный интерес проявляется к термофиль- 
НЫМ акт• ■•омицетам, которые рассматриваются как представители ба
циллярной природы. В табл 2 обобщены данные ко распространению 
этих ор;..: кзмов в разных типах почв, а также характеристика домн 
нантиыл ՛? рм. Весьма показательно широкое распространение термо 
фильпы;-. .кпнюмицсык в экскрементах фонических животных. Чн 
касается п ։в, то термофильные актппомпцеты более юн ль но разви. а- 
ются по л >с окультуривания почв.

Наиболее распространенными являются представители род; 
ТНегтоасВпотусех, в частное с: 7/ш. г.чт/т’Н-. у. К՛, лытл: гср.1" Ю1 
крое пор обнаруживаются в ср՛ в ште п.но малом чигл՛՛.
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ВЫРАЩИВАНИЕ МИКРОВОДОРОСЛИ СПИРУЛИНА 
В ОТКРЫТОМ ГРУНТЕ

РАЗИК И. ХАДДАД. Г. М. КАРАГЕЗЯН

Институт микробиологии АН ЛрмССР, г. Абонян

Микроврдоросли Спируаина—одноклеточный белок.

Микроводоросли рода Спирулина представляют значительный интерес 
для получения биомассы кормового и пищевого назначения [1— 3J. 
Перспективно их использование для выращивания па пустынных зем
лях, в частности, для освоения содовых солончаков в нашей республике. 
В этой связи в Институте микробиологии АП АрмССР указанные ор
ганизмы в гечепие последних лег интенсивно изучаются для разработ
ки условий рационального их выращивания с учетом природных и 
сырьевых ресурсов Армении.

В данной работе подытожены результаты наших работ но выращи
ванию культуры Spirulina maxim.

Материал и методика. Опыты проводились на пилотной установке, выполненной 
нз винипласта, размерами 5X0,5 м и высотой заполнения 0'24 м, обеспечивающей объ
ем культивирования среди в количестве 620 л. В ходе выращивания освещенность 
составляла 2 4 гыс. люкс. Жидкость в установке перемешивали колесом с лопатками, 
соединенным с электродвигателем; скорость движения культуральной жидкости со
ставляла 0,3 м/сек. Температуру воды поддерживали в пределах 30—32°, а pH сре
ды—с помощью углекислого газа и аэрации—9,5—10,5. Осуществляли поточный ре
жим культивирования путем систематического съема культуральной жидкости (кж) 
с 16 суток. Обеспечивали естественное освещение в пределах 1—6 тыс. люкс. 11 опы
тах применяли культуру Spifulina maxima, полученную от проф О Чифери (Италия) 
и выделенную из оз. Чад.

Средине показатели опытов, полученные в лотке объемом 700 л. глубиной 30 си 
(с механическим перемешиванием), представлены в таблице

Результаты. и обсуждение. Полученные данные свидетельствуют р 
сравнительно высоком выходе биомассы при выращивании микроволн 
росли па упрощенной среде Заррука, а также в артезианской воде, обо
гащенной минеральными добавками. Эти варианты являются наибо
лее оптимальными из серии испытаний со съемом различных количеств 
культуральной жидкости. Лучшие результаты дал съем и добавка 
10% питательной среды каждые сутки

По литературным данным, средние показатели урожайности Спи- 
рулины [S. platenst<:\ варьируют а условиях открытого грунта, в преде
лах 15 г/м2/дснь [4, 5].

Но нашим данным, обобщенным в габлпце, предельное накопление 
биомассы достигается на 15—1(5 сутки с накоплением кж в концентрации 
2,3 2,5 г/л. В сравнении со средой Заррука и ос модификацией исполь
зованная артезианская вода, обогащенная минеральным азотом, впол
не пригодна для выращивания Спнрулины с высоким выходом биомас-



Па-с .тонне биомассы maxima при проточном ныращнпаннн в открытом грунте (подпитка 10% свежен среды ежедневно с 15 суток, биомасса 
г/л сухого вещества)
—■■ НГ,— - с- --- -■=- — ~ 4,14. 1И I I 1 '   »■֊>•- ■ ■ - - ■ -Ч — —   —- - - * ■ ■ ■ ' ' А.

Время культивирования. сутки
Показа тел и ——----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 7 9 II 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 -24

Среда ЗарруКа

Биомасса, г,л 0.71 0.93 1.32 1.76 2 11 2.37 .39 2.34 2.36 2.38 2.37 2.3 5 2.37 2.40 2.30

Съем биомассы. ! '.1 V! КН — —

Среда Заррука с

0.24 0.2
3 

бикарбонатом натрия 6.0 г/л

0.24 п.24 0.21 0.23 0.23 0.23 0.24

Г-| о зссл. : л 0.57 0.88 1 26 1.72 2.15 2.46 2.62 2.42 2. 14 2.4.՝ 2.34 2.37 2 39 2.41 2.43

Съем биомассы, < л сутки -- — — —• •— 0.26 0.24 0.24 0 24 С. 23 0.24 0.24 0.24 0.24

Артезианская вода с NaHCOj—1.0; \'а\’()3—1.8 г/л

Биомасса, г л 0.83 1.12 1 36 1.91 2.36 2 52 2.78 2 82 2.69 2 62 2.57 2.65 2.77 2.8 । 2.78

Съем биомассы, । л/суткн — — — — - 0.28 0.28 0.27 0.26 0.25 0.26 0.27 0.28 0.28

гс



сы. На фоне систематического удаления кж и долива 10% свежего пи
тательного раствора эта закономерность остается, причем в варианте с 
артезианской водой накопление биомассы превосходит таковое других 
испытанных сред. Таким образом, замена сложных и дорогостоящих пи
тательных сред на простые, такие как щелочная, артезианская вода, 
наряду с интенсификацией процесса выращивания в накопления био
массы Спирулииа, может обеспечить и немалый экономический эффект.

Б наших опытах были получены положительные результаты исполь
зования артезианской воды с добавлением органических стоков и от
ходов. Так. весьма успешным явилось использование 0.5—1.0% мета
новой бражки—отработанной после метанового брожения жидкости 
экскрементов животных. Все это имеет существенное значение для 
применения Спнрулииы в целях выработки кормовой биомассы на от
ходах с одновременным экологическим эффектом В данном направле
нии нами ведутся исследования и опытные разработки.
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ХРОМССОПНЫг ЧИСЛА НЕКОТОРЫХ ОРХИДНЫХ КАВКАЗА 
ИЗ АРМЕНИИ

Г. к. ТОРОСИП

! 1. .гиг;.■՛.• Oui.-oiiiKii Ml ЛрмСС!' Ереван

Ф.?Ор։; —4W.li» .vpo.woro.»» Ordlidateaf.

КДриологичоскне данные, в частности, числа хромосом, хюи:՛, как из
вести-?, трать значительную роль в разрешении ряда таксоном и носких 
вопросов, в установлении филогенетических связей между отдельными 
таксонами и путей их эволюции.

Для большинства орхидей, распространенны?; к;. Кавказе, хромо
сомные числа известны, однако на материале данного региона исследо
ваны несколько видов [2].

Семена орхидных имеют недифференцированный зародыш и ис
пользование их для проведения цитологических исследований сопряже 
но с определенными трудностями проращивания. Поэтому давленые 
препараты готовились из кончиков корешков живых растений по обще-
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принятым методикам [3]. Ниже приводя гея данные о видах, произрас
тающих в Армении.

Gymnadenia couopsea R. Вг.— широко распространенный в Европе, 
на Кавказе, Северной Азии палеарктический вид. Представлен поли
морфным рядом 2п —20, 40, 80 при основном числе х=Ю. Большинство 
авторов [4— 14]приводят 2п —40, октаплоидные же формы (2п=80) с 
территории СССР не были известны и нами впервые обнаружены в 
1980 г. в Иджеванском районе Хрмснии в окрестностях г. Дилижаиа.

Listera ovata (L.) R. Вг. западнопалеарктический вид, широко 
распространенный от Европы до Гималаев включительно, также неод
нократно становился объектом кзрнологических исследований. Для не
го известен следующий ряд хромосомных чисел—2.п —32, 34-, 35. 36. 37, 
38, 39, 40, 42 и 34+2—ЗВ, 34 0—2В, 34+6В [4 14]. Love А. и Love 
D. считают, что кариотип видов рода Listera состоит из 34 хромосом 
основного набора и различного числа В-хромосом, чем и объясняется 
изменчивость числа хромосом в этом роде. Нами на материале, собран
ном в Иджеванском районе Армении (г. Аггяя, 2.VI 1980 I.), подтверж
дается приводимое другими авторами число хромосом 2п = 34 [4—14].

Daciylorhiza urvilliana (Stcudel.) Baumann et Kiinkeie (= Orchis 
iriphylla C. Koch)—эвксинский вид, распространенный на Кавказе и 
в Армении. Впервые для этого вида хромосомное число (2п = 80) оп
ределено нами по сборам А. И. Погосяна из окрестностей с. Горайк 
Ехегнадзорского района Армении в нюне 1980 года.

Кариологические исследования орхидных были начаты еще в про
шлом веке Strausburger [7].

Обобщенные нами литературные данные по хромосомным числам 
семейства Orchidaceac [1, 2, 4 14] показывают, что они колеблются от 
2п = 14 до 2п=122. Согласно Дарлингтону и Вилли [7], основные чис
ла в данном семействе представляют следующий ряд: х=10, II, 12. 14, 
15, 17. 18. 19. 20. 22. 23. 24. На ял же укалывает Поддубпая-Арнольди 
[4]—основное число хромосом в сем Orchidaceae колеблется от х —7 
до х=22, 24, 25. Для данного семейства отмечено наличие различных 
видов апомиксиса. Так, орхидным свойствен как редуцированный пар
теногенез, а также апогаметия и ннтегумептальная эмбриония. Нали
чие апомиксиса, очевидно, и является причиной существования в при
роде полиплоидов с нечетной плоидностыо, а также возникновения и 
Существования в популяциях серий айеуплоидов. Так, для Cephalant- 
hera rubra (L.) Rich указываются 2п=36 и 2п=48. Здесь возможно 
основное число х=12, т. с. встречаются триплоидпые и тетраплоидные 
циторасы, что не исключается, поскольку для орхидных характерен 
апомиксис. Для Cypripedium yuitatutn Sw. также известны диплома) 
ные я триплоидпые циторасы (2п«2о и 30),

Известно нёзначтелыюе число видов с постоянным числом хромо
сом. Многочисленным։։ исследованиями приводятся лишь три таких 
яда Lorallorhiza trifida Chatel 2n = 42, Xeotria nidus-avis (L.- 
Rlch — 2n 36 и Orchis mascula (L.) L. 2n = 42.

Для семейства орхидных характерен карнологнческий полиморфизм 
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по числу аутосом (анеуплодия к иолиплодия) и мелу В-хромосом. Так, 
например Cephalanthera fa lc tit а 31 ;։ (х = 17), Spiranthes сег- 
пиа 30,50, б0(х=|0). Как и он мерь՛, внутривидового полиморфизма па 
числу хромосом можно отметить монотипный pox Anacatnptis Rich 
(A. pyramidalis (L.) Rich) 2 п 20, Зб, 42 (при этом, большинство авторов 
указывает 2 п = 36); очень хорошо изученный вид Dactylorhiza та- 
culata (L.) Soc со следующим рядом —2 n 2G, 40. 41, 60, 79, 80, 
100, ։20, т. е. 2х, 4х, 6х. 8х. Юх, 12х. а также трисомикн и моно- 
сомики. качестве примеров анёуплодни отметим Epipact is Helebori- 
пе (L.) Crantz c2n=20, 36, 38, 10> I: Goudyera repens (L.) R. Hr. c 
2n 28. 30. 32. 40. Большинство авторов указывают для этого вида 
триплоиды, есть и тетраплоиды и редко апсуплоиды R. N. Jones и 
11. Rees [II] приводят В-хромосомы для 12 родов семейства Qrchida- 
сеае, В хромосомы отмечаются как у ли . так и у три i теграплоидов,. 
число их колеблется от 1 до II. Среди родов, известных в нашем регио
не, В-хромосомы отмечены для пяш родов Epipa ՝tis atrorubens (Hpffrn 
ex Bernh) Schult. 2n — hl • 2 II Б, Good у er a fttsca (L.)R. Вт. n = 154- 
-4-IB; (i. secundiflora 2n—56 4-1 l.isiera borealis 2n*=34 I—4B) 
L. cordatu 2п=20-ИВ; o va (а 2i։֊34* | и B; Orchis ustnlata 
L. 2 n =424 I 4 B; Spiranthes spiralis (I..) Cheval 2 и 3 )t֊2 B

Наиболее крупными родами орхидных северных iniipoi являются 
Orchis и Ophrys. Ophrys характеризуется одним основным числом х = 
18, встречаются 2х = 36 н 4х-72. ио внутри отдельных видов .многие 
исследователи отмечают появление анех плодов с 2п -34. 37. 38. 40 н 
73, 76. Эволюция кариотипа рола Orchis связана исключительно с анеу- 
плодней, на основе нескольких основных чисел х —7. 10. 16, 17. 18, 19. 
21. Наиболее часто встречается основное число хромосом, ранное 21. 
Лишь для двух видов О. driidri 2п - 1 I и О itairica .Xevsk.— 
2п=21 приводится основное число х -7 (оба вила отсутствуют в нашей 
флоре).

Таким образом, кариологическне исследования орхидных представ
ляют большой интерес как для выяснения вопросов систематики, так в 
в плане изучения спонтанного хромосомного полиморфизма, столь ха
рактерного для отдельных популяций.

Автор искренне признателен А. II. Погосяну за помощь н работе.
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ЧИСЛА ХРОМОСОМ НЕКОТОРЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ФЛОРЫ АРМЕНИИ

.1. Г. Г.УКЛСИП. .4. Д. САФАРЯН ~՜..............

Флора Армении- число хромосом

Приводятся числа хромосом 15 видов (10 родов 6 семейств) представи
телей флоры Армении. Для 8 видов числа хромосом приводятся впер
вые.

Asteraceae
Echinops frawawcatoisjlljin, 2п - 36*. Армянская ССР, Арарат

ский р-н, Хосровский заповедник, Мили-Дара. 1983. Григорян, № 1259.
Jurinella squarrosa. (Fish, et C. A. Mey.) lljin., 2n 36*. Армян

ская CCP, Вардеинсский р-п, Ламбик. 1984, Назарова, .№ 1116.
Onppordum armenum Grossh., 2n = 34*. Армянская ССР, Аб 

iянский р-н, Вохчаберд, 1983. Ерамяв. Галсгян, № 1423.

Brbssicaceae

Arabis carduchorum Itoiss. ( — A. arniena X. Bused.), 2:t^I6*. 
Армянская ССР. Ереван. !><•:. сад. 1988, Арсвшатян, As 1810.

Campanulaceo’e
Campanula coriaeea P. H. Davis. ( - C. radula Fisch, et Tchin), 

241=34’. Армянская ССР, Ехегнадзорскин р-п, Аренп, 1987. Тахтаджяп, 
As 1812.

Michauxia laevigata Vent., 2 n = 34*. Армянская ССР. Арарат
ский р-н, Хосровский заповедник, 1983, Тахгаджяп. Ai՝ 1237.

Caryophyllaceae

Silene campacta Fisch, et Horneni., 2n = 24. Армянская CCPr 
Ереван. Бот. сад, 1986. Арсвшатян, № 1852.

Silene sttbconicti 1-riv., 2n —24. Армянская ССР, Абовянский рч7, 
Вохчабсрдх Гарии. 1987. Ерамян, As 1841.
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Silene conoidea L.. 2n -20. Армянская ССР, Снсианскнй р-н, 
Шики. 1978, Ерамян, № 1847.

Silene sisianica Boiss. et Buhse, 2 л = 48*. Армянская ССР, 
Разданекий р-н, ЕреванХСеван. 1987, Ерамян. № 1842.

Sillene sperguLijolia (Desf.) Bleb., 2n = 24. Армянская ССР. 
Абовянский р-н, ущелье Арзин, 1986, Ерамян. № 1850

Silene -vulgaris (Muench j Gar ke, 2n ֊24 Армянская ССР, 
Абовянский р-н. Гарии. 1978. Ерамян, .№? 1848.

Spergularia media (L.) С. Presl., 2п — 18. Армянская ССР. Эч- 
мкадзинский р-н, Апага, 1983. Ханджяп. А? Г240.

Lamiaceae

Drucocepkalum botryoides Stev., 2 u_=12՛՜. Армянская ССР. Го֊ 
рисский р-н. Арамазд. 1987, Балояи. № 177(5.

Scropliulariaceae
'■/eronlc.il tnultifida L.. 2 г, —80. Армянская ССР, Разданскнн р-н 

Цячкадзир. 1983. Ерамян, Галстян. № 1434.

I Ioctviih.io 11. X11 i 989 г.

lit ла хромосом определены впервые
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1Р118ПГ * ХРОНИКА

АРМЕН ЛЕОНОВИЧ ГАХТАДЖЯН 

к 80-летию со дня рождения

Академик Армен Леонович Гахтнджяк— 
зг’-лющнйся ученый современности, внес
ший огромный вклад п теоретическую бо
танику.

А .’I Тахтаджян родился 10 июня 1910 г. 
в. !'1уше (Нагорный Карабах). В 1932г 
в Гбнлиси закончил Всесоюзный институт 
субтропических культур и н том же году 
переехал в Ереван по приглашению Естест
венно- исторического .музея Армении В 
1935; после защиты кандидатской дне 
сертацин («^серофн.тьная растительность 
скелетных гор Армении») он становится 
заведующим кафедрой морфологии и сис
тематики растений Ереванского государ
ственного университета. В 1943 г. Армен 
Леонович защищает докторскую диссерта
цию («Эволюция плацентации и филогения 

высших растении») п после этого воз
главляет созданный нм сектор эволюцион
ной морфологии и палеоботаники Ботани
ческого института, директором которого ок 
был а течение 1944—1948 гг ՛

В 40-х годах были изданы такие осно
вополагающие работы А. Л. Тахтаджяяа. 
как «Соотношение онтогенеза и филогене
за у высших растений» (1943), «О принци
пах. методах н символах филогенетических 
построении» (1947) и. наконец. «Морфоло
гическая эволюция покрытосеменных» 
(1948). которые в дальнейшем послужил? 
фундаментом для серин его капитальных 
трудов л области эволюционной морфоло
гии и филогенетической систематики. Тог- 
га же нм было задумано издание 10-том- 
нон «Флоры Армении», первый том кото
рой полностью составленный Арменом 
Леоновичем, увидел свет в 1954 г К на
стоящему времени пол его редакцией 
опубликовано восемь томов.

После печально известной сессии 
ВАСХНИЛ 1948 г он переезжает в Ленин
град

<՝, 1949 г. начинается ленинградский пе
рш,-. жизни Л. Тахтаджяна. вначале 
как профессора биолого-почвенного фа
культета Ленинградского университета 
(до 1961 I.. с 1951 по 1954 гг—декан), в 
д.т.ц.нейшем (с 1954 по настоящее время) 
как со грудника Ботанического института 
АН СССР нм В Л Комарова (с 1954.’. 
заведующий отделом палеоботаники, с 
1963 г—заведующий отделом флоры, сис
тематики и эволюции высших растений, с 
197՜ г. по 1984 г — директор),
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Переехав а Ленинград. А Л. Тахтаджян 
никогда не порывал своих научных связей 
с Арменией. Но настоящее время он яв
ляется научным консул։.гапгом отдела сне- 
теманнгг п география высших [астений 
Ич.-гигути ботаники \Н АрмССР, где под 
его руководством несколько поколений 
учеников опрели профессионализм и высо
кую квалификацию в ибла-тн систематики 
растений, палинологии. кариосп1тсматиы1. 
сравнительном а натоми» палеоботаники 
11Л|‘»

Многие и.» ведущих ботаников Ленингра
да. других 1-людов страны и за рубежом 
являются у л-ннками А. Л Тахтаджяна

Одной из отличительных черт Хрмсна 
Леоновича благодаря которой он всегда 
гахидиг и на самых передовых рубежах 
науки, >. влиется раиирщ-иная способность 
к анализу и синтезу знаний. Постоянные 
личные контакты тесные научные связи, 
прекрасное владение английским языком 
позволяют сиу получать обширную новей
шую информацию, ..и ражающуюся в его 
фундаментальных трудах, которые сразу 
же становятся настольными книгами бота 
никои самого различного профиля Паи 
6 ՝. ее широким признанием пользуются его 
сисн-мы цветковых ряе-енин, которые, не
однократно переизлаваягь, совершенству
ются по мере созсршенсгзовання существу
ющих а привлечения новых методик иссле
дований. Последний вариант его модерни
зированной ст темы представлен в книге 
Система адгиол.юфитов (1987)

Зндчигельнь заслуги А Л Тахтаджяна 
илже в области фнтоХориояомни. свиде

тельством тому является присуждение ему 
в 1У«1 ։ Государственной премии СССР 
за монографию Флористические области 
земли Многие из киш А. Л Тахтаджяна 
переведены на иностранные языки, в том 
числе и последняя, второе издание кото
рой опубл иковзни в США (19.86).

А. Л. Тахтаджян является инициатором 
развития в СССР так.IX направлений бо
таники. как палинология. эболюпиопиля 
морфология, стоматографпр. бносистемати 
кэ и др.

Трудно переоценить также прир., кюХр;
■л. ю деятельность А. Л. Тахтадх »на. под
редакцией которого увидели свет два аз-
ia»iii;r и редких и исчезающих видах фа 

ры СССР Красная книга РСФСР*.
Одной из крупных вех в жизни учено 

■ плюется исуще. тн.теине научно-.: дулярш 
го и.1.;ани:| «Жизнь растении» (1974- 
1962) Будучи .-.чтивным членом дедколл 
ir[ii издания и одним из основных азто|

II проявлял П П]> |ЦС-' V работ;.! лд пня 
՛ громиый энтузиазм и поражающую тру- 
/.ослособност։., заражая тем же ■>՝. 'ег В 
ьасто:.шее время \рмен Леонов. плани
рует второе издание Жизни растений».

Трудно отразить а маленько՝՛ очерки 
лею широту ։1лучн:.-\ интересов А .1 Тах- 

джипа палео- неофлэрнсгп՛. i -волю- 
цисшная морфология, систематика. зЗра»- 
иня, филогения и происхождение аысших 
растений. фитогеография, охрана ՛?•.гений 
я пр Триумфом А .’1. Тзхтаджж. а как 
крупнейшего ученого явился XII М.ежду- 
народный ботанический конгуес: (1975, 
Ленин рад), вдохновителем, орган и-пирон 
it щн-.ш.тенто.м которого on мили.:.-.

А. 1. Тлхтлджян 1ействительзый член 
АН СССР и АП АрмССР. С 197 ■ он 
бессменно в качестве президент? .шзтлаа- 
лнет Всесоюзное ботаническое общество Зэ 
заслуги перед отечественной наукой на- 
•рлжден орденами ц чедалямн О широком 
международном признании свихетёльстзут 
йт избрание его дей»:твительным няог 
странным членом ряда Зарубежных ака- 

.С-МИЙ.
Интересы А. Л Тахтаджянз не грани- 

чиваются ботаникой Он нзвесгел ;; как 
знаток живописи, обладающий прел паевой 
коллекцией карт ни

Все сказанное сочетает:1! в Арм.сне Лео-- 
иовнче с беспро.'сльны.м жизне- .-johcm н 
удивительной способностью одаривал 
окружакицих знаниями.

Пожелаем юрогому юбиляру -.[шпкого 
здоровья. ДОЛГИХ :ет ЖТТЗНИ И III --* - х твор
ческих успехом.

В-. Е АВЕТИСЯН

/'ео'.'.-ол.’ег.т.ч я pecxnxiprx1 -г.апологического Журчала Лрмеаии- .рисоединяк/; н х 
г.՛՛ ./и.-.; 11():!<>ривлсячям и желают юбиляр:/ творческого счистьн.
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