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ЭКОЛОГИЯ РАСТЕНИИ

С- Г. Нэринян

К вопросу о возрастных группах растений альпийских ковров 
в связи с надземной и подземной ярусностью

(Представлено А. Л. Тахтанжяном 7 V 1948)

В 1946 г. на горе Арагац, на высоте около 3000м над уровнем 
моря был организован альпийский стационар Ботанического Института 
АН Армянской ССР. Основной темой работ этого высокогорного ста
ционара явилось изучение альпийских ковров—чрезвычайно своеобраз
ного типа растительного покрова. Наряду с описанием постоянных 
площадок и профилей, с изучением взаимозависимости между расти
тельностью ковров и факторами рельефа, почв и климата, было с 1947 г. 
начато определение возраста характерных растений альпийских ковров. 
Целью этой последней работы является главным образом выяснение 
количественных соотношений между особями различных возрастов в 
одном и том же фитоценозе.

Как известно, вопросами определения возраста многолетних трав, 
у нас в Советском Союзе наиболее интенсивно занимается Г. А. Ра- 
ботнов(։)> а из иностранных работ более известны посвященные 
этому же вопросу статьи Линкола(2), Салисбори(3) и некоторых дру
гих. Раблтнов предложил несколько методов определения возраста 
травянистых многолетних растений. Так, у Anemone fasciculata он 
определял возраст по остаткам листового черешка на корневище, у не
которых других видов по числу боковых корней и т. д. В общем для 
каждого экологического типа многолетних травянистых растений» для 
каждой жизненной формы должен быть, невидимому, разработан свой 
способ определения возраста.

Мы в первую очередь заинтересовались определением возраста 
альпийского колокольчика —Campanula trldentata, как наиболее распро
страненного и характерного эдификатора альпийских ковров как на 
Арагаце, так и во многих других районах Кавказа. Сначала нами была 
сделана попытка определить возраст Campanula tridentata по числу 
листьев на растении. Было просмотрено около 500 особей различных 
возрастов и не обнаружено никакой закономерности по этому при 
знаку. Затем мы попытались определить возраст Campanula tridentata 
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анатомическим путем, надеясь на обнаружение годичных колец на сре
зах корневищ, но таких колец мы обнаружить нс смогли. После испы
тания также и некоторых других способов определения возраста, мы 
наконец остановились на учете остатков не отдельных листьев (как 
это делал Работнов на Anemone fasciculata), а кольцеобразных остат
ков целых листовых розеток.

На живых корневищах Campanula tridentata розеточные кольца ' 
очень трудно учитывать, так как они едва отделимы друг от друга. Так
же трудно отделимы они и на сухих корневищах, но на высохших, а за
тем вновь размоченных в воде корневищах розеточные кольца легко 
отделяются одно от другого с помощью пинцета. Этот метод, к со
жалению, не применим в полевой обстановке, но тем не менее, он 
дает прекрасные результаты. Мы вынимали все экземпляры Campa
nula tridentata небольших площадок, высушивали их, затем вновь раз
мачивали корнезища в воде и определяли возраст, после чего распре
деляли все особи по возрастным группам. В качестве примера при
ведем результат такого исследования одной из наиболее характерных 
площадок размером 0,25 Подсчет возрастов и распределение всех 
особей Campanilla tridentata по возрастным группам дал следующие 
результаты:

IВозраст 
в годах 3 4 III 1 I 1 II10 И 12 13 14 15 16 17 18 19 20III I I 1 II
Число 
особей 29 14 8 23

Как видно из приведенной таблицы, наибольшее число особей 
падает на двухлетние экземпляры, второе место в этом отношении 
занимают трехлетние особи, а четвертое место—четырехлетние особи, 
а также годовалые всходы. Старые растения, возраста 16 — 20 лет, 
представлены ничтожным числом особей.

Причину такого распределения особей альпийского колокольчика 
по возрастным группам следует очевидно видеть в той внутривидовой 
и межвидовой борьбе, в той конкуренции за свет, за питательные ве
щества, за место и т. д., какая протекает в условиях чрезвычайно гу
стого, плотного произрастания растений альпийских ковров. Наряду 
с весьма густым смыканием надземных частей растений, в альпийских 
коврах чрезвычайно густо растут и их подземные части. Нами было 
изучено распределение подземных органов растений на целом ряде ха
рактерных площадок. Выяснилось, что в типичных коврах с преобла
данием альпийского колокольчика (Campanula tridentata) и кавказского 
тмина (Carum caucasicum) обыкновенно можно выделить следующие 
три яруса подземных частей:

Первый ярус располагается с поверхности почвы до глубины 
9—10где В этом ярусе распространены, в основном, корни и корне
вища злаков, а из двудольных—тонкие корни Primula algida, Taraxa



cum Steveni, Ranunculus Aragaci, Veronica gentianoides и т. д Этот 
ярус наиболее густой, так что его можно назвать ярусом максимального 
поглощения из почвы воды с растворенными в ней веществами.

Второй ярус занимает глубину от 10 до 20-25см. В нем рас
полагается основная масса корневищ Campanula tridentata, а также 
целиком вся корневая система Carum caucaslcum.

Третий ярус занимает слой ниже 25см. В нем располагается 
основная масса сосущих корневых окончаний Campanula tridentata.

На маломощных почвах подземная ярусность может несколько 
смещаться, но общий ее характер остается таким же. Значительная 
густота первого яруса способствует большому отпаду всходов и мо
лодых экземпляров растений.

Что касается надземной ярусности, то она на типичных альпий
ских коврах бывает выражена очень слабо и основная растительная 
масса располагается в одном, чрезвычайно густом ярусе, над которым 
там и сям возвышаются редко разбросанные соцветия злаков, цветоч
ные стрелки Veronica gentianoides и некоторых других видов. В усло
виях столь густого травостоя отпад особей по мере их развития от 
всходов до взрослого состояния в сильной степени зависит от харак
тера их надземных частей и, в первую очередь, от формы листьев. 
Так, по нашим наблюдениям, двояко перистые, рассеченные листья 
Сагиш саисазкит сравнительно легче пробивают покров, так как их 
мелко рассеченные листовые дольки сравнительно легко проходят че
рез самые мелкие щели густой травяной массы. Еще легче проходят 
через все щели облиственные побеги Mlnuartia oreina и Mlnuartia 
caucasica. Сравнительно легко получают доступ к свету также мелкие 
листья Sibbaldia parviilora. Что же касается сравнительно широких, 
цельных листьев таких видов, как Campanula tridentata и taraxacum 
Steveni, то они значительно труднее пробивают густой травяной по
кров. Этим, в первую очередь, и можно объяснить ничтожное количе
ство особей значительного возраста по сравнению с молодыми экзем
плярами и всходами.

Ботанический Институт 
Академии Наук Армянской ССР 

Ереван, 1948, апрель.

U. %. ՆԱՐՒՆՅԱՆ

Ս*|ս|յաճ ցորցերի թւսսաոեսակՈերի .արիքայիԱ իւմկ-երի հարցի Օ«ւ.ր?1*։
կասկած «րաճց վերերկրյա եւ| ս«օրհրկրյ«ս հարկայ6ությա« հԽ»

1010 թվից Արագած լեոս՚ն 3000 մ բարձրության վրա Հայկական ՍԱԳ Գիտու
թյունների Ակադեմիայի Բուսաբանական Ինստիտուտի կողմից տարվում են ստացիոնար 
աշթատանրներ, որոնց հիՈական թեման հանդիսանում է ալպյան յուրահատուկ բուսական 
թմբավորման, այսպես կոչված, ալպյան ղորդերի ու սուէէեասիրսւթյունը կապված բուսա֊ 
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կ Ш նոլթյ ան ♦ ր Նա պ ատող գործոնների >ոզի, ^tb^tujb9 ո ե լեֆ ի ե սէ J Լ ա Ղ *1 В ,9ւ Р յուն- 
ների հե1Л1

1947 թ. փորձեր ձՆ կատարվել որսշե լու ալպյան բուսատեսակների տարիքը, ղլխա֊ 
քես նպատակ ունենալով բացատրել միևնույն ֆ ի տ ո ց են ո ղում տարրեր տարիր ոլնե- 
վհատների >արա բերուի/ յուններրք
Մի շարք փորձեր կատարելովք ամենից սւոա^ այղ ղորդերում տիրապետող ալպյան

զանգակածաղիկների Campanilla Iridenlala-^ վերջապես հանգել ենք

ցութ յան, որ այղ բուսատեսակների տւսրիբր սերտոր 
տարի մնացող վարղակավոր տերեների հետքերի հետ 
տությւոմր պոկվում են օղակաձև ղա սա վո բու թ յ ա մբ ,

այն եզրակա- 
ի վրա տարեց*

, որոնք պինցետի օգնությամբ հեշ֊ 
երբ չորացած արմատներին տրվում

հաշվաոո։ ւէեերը տարիքային խմբերի քանակի

rbeb

') տվել են ^ետև յալ պատկերը.— 
ների ամ ենամեծ քանակն րնկնու մ է երկ րեկ աններէնէ

տ^1Մ. բոնում են երեք տարեկաններրք }nPPnPrl տևղր' նոր ծլող բույսերը, ամե֊ 
1/աչԽչինտեղ են բոնում տարիքավոր բուսատեսակները, հատկապես 16 տարեկանից բարձ- 
ք^րբւ Աղյուսակը ղո*֊յց է տալիս, որ ալպյան ՂՈ[1Դ^1111 վերև րկր յա խիտ ծած կոցը և
ստորե ր կր յա արմատներով խտացած սիմր նորածիլ րուսատ եսակնե ր ի >ամար ստեղծում են 
ղմվարին պայմաններ, սրանց մ ե9 ում եղ պայքար տեղի ունի թե տեսակների մի ջև և թե 
միևնու յն տե սակի ան *>ատ հերի մի^և • պ։ս յ ք արը տե ղի ոլնի հանուն տեղի, սնն ղ ան յութ ե * 
րի> ւոլյսՒ և այՒ՝

ЧПСчЬ խմբավորման վրա մեր կատարած փորձերը ‘/“t-jg են Cam panuleto—caret սա

ուր մատն Լ րի ղասավո րու թ յան ,
յա բուսն ե ր կամ >արկեր ւ

Աոաջին •*ա

հողի մևջ կաղմոլմ են հիմնական

րկում տարածված են փնջաձև կոճղարմատավոր բուս ատ ես ա էլն ե ր ը, ին չ- 
սէիՍիֆ ^ն միաշաքիլ հտցազդիներ ը, իսկ երկշաշիլներից' Primula alyida, Taraxacum Steveni 
և այլն։ Այս շերտի հզո րութ յուն ը հիշյալ խմբավորման մեջ հասնու մ է 9 — 10 Աէքէ

երկրորդ յարուսում, որի հողի հզորությունը հասնում է 1Օ-ից մինչև 20 — 25 սմէ
տարածված են Campanula tridenta*a-/» արմատների հիմևական մասը և Carum caticasicսm-ի 
ամ բողք արմ ատնե ր ը։

Երրորղ յա բուսում, որի Հզորությունը 25 Ա-՜ից ավելի է, 1սոքԸ տարածված են 
0Տ!ՈթՅՈս1^ է րյ՚ԱՇՈէՅ 13 ~/ր արմատի ծ այրամտսի ծծող վ ե ր ջ ա վ ո ր ո ւթ յո ւննե ր ը։ Ոչ հզոր հողե
րում ստորերկրյա հա ր կա յն ութ յան մեջ կարող են քիչ տեղաշա ր ժոււքևև ր լինել, բայց ընգ-

Աոաջ ին յարուսի խիտ ճմակալված Հ^րաը հնարավորություն չի տաքիս նորածիլ 
բուսատե սա կէն զարղաՆալու , այղ է պատճառը, որ նորածիլ բո ւսատ և ս ակն ե ր ի ց շատ Հ^ծրի 
արմատներին կ. հաջողվում թափանցել ճիմի մեջ, ուստի նրանք ոչնչանում են ծլման 
երկրորդ տարում։ Ւնչ վևրաբերում է վերերկրյա որդաններին, ապա այստեղ հարկայ- 
նոլթյունը, ինչպես բուսական այլ խ») բ ա վո րո լՕեե ր ի մեջ, այնքան էավ 1ի արտահայտված.

չի խաղոլմ9 և այլ բոլսաաեսա կն ե ր ը, որոնք ունեն կտրտված տերևներ, կա բոզանում ե^։ 
կշտությամբ դուրս ղալ տերևների արանքներից և օղտվել [ոԼյսիցէ

Իսկ ամբողջական տերևներ ունեցողները, օր., ՇՅՈ1թՅՈս13 էքյճՕՈէՅէՋ, չեն կա րողան ում 
հ ամ ե մատա բա ր ավելի աճել և տալ մեծ քան ակութ յամ բ տարիքավոր անհատներ, ինչպես 
մենք տեսնում ենք, օր., ՇժրԱքՈ £ՅԱԸՅՏյՇԱ1Ո բուսատեսակի մոտ$
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