
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՌ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ԶԵԿՈՒՅՑՆԵՐ
ДОКЛАДЫ АКАДЕМИИ НА УК АРМЯН С К О Й ССР

1949 3

ЭКОЛОГИЯ РАСТЕНИИ

Анна Иванова

К вопросу возобновления иста II ника в АрменииI I

(Представлено А. Л. Тахтаджяном 4 III 1949)

В постановлении Совета Министров Союза ССР о развитии 
субтропических культур в числе других пород уделено также внимание
развитию в культуре настоящей исташки Р151ас1а уега, которая, как
известно, дико в Армении не произрастает. А между тем ЗЕ исташка
представляет большой экономический интерес, благодаря значитель
ным урожаям ценных плодов, содержащих до 50°/о прекрасного расти
тельного масла, употребляемого главным образом как сырье для кон
дитерского производства.

Для расширения площадей под культуру фисташки представ-
ляется возможным облагородить фисташник — Р151ас1а ти1лса, встре-
чающийся дико в Армении. Опыты перепрививок (]) уже стави
лись. Эти опыты доказали, что настоящая исташка и кевовое дерево
легко перепрививаются. Для этого нужно предварительно омолодить 
дерево путем обрезки основных скелетных ветвей. Обрезка ветвей
производится до начала сокодвижения. С наступлением сокодвижения 
на омоложенных ветвях появляются отпрыски и к концу лета омоло
женное дерево дает побеги, пригодные для перепрививки.

Обследуя в 1947—48 гг. лиственные ксерофильные редколесья, 
в состав которых входит и фисташник, мы обнаружили интересные 
закономерности распространения и возобновления Р. тиОса в Арме
нии. Являясь одним из характерных компонентов ксерофильных лист-
венных редколесий, исташник встречается как в северной, так и южг
ной Армении, главным образом на южных и близких к ним экспози
циях» попадается также и на северо-восточных, не заходя, однако, на 
чисто северные склоны. Вертикальный предел распространения фисташ
ника на южных склонах в северной Армении проходит на высоте 8-0м 
над у. м., в южной Армении — в Мегри на высоте 12'Юл<, а в бассейне 
р. Арпа (Даралагезе), где вообще в силу целого ряда причин мы ви
дим наибольший высотный предел растительности Армении, и где на
блюдается сильный вертикальный сдвиг целых растительных поясов и
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отдельных растений, достигает 1480м. Границы плодоношения исташ-
ников совпадают с пределами их произрастания.

Р. тиНса, являясь двудомным растением, имеет и%разную эколо
гию мужских и женских экземпляров. Мужские и женские деревья рас
пускают листья не одновременно: сначала распускают листья женские 
деревья, а затем мужские. Весною в момент распускания листьев в
фисташковой роще можно почти безошибочно установить количество
мужских и женских экземпляров на единице площади, путем их перечета.

Работами ряда исследователей установлено, что мужские и жен
ские экземпляры значительно отличаются между собою по анатоми
ческому строению древесины Женские экземпляры содержат в древе
сине большее количество воды по сравнению с мужскими. Транспира-
ция у женских деревьев фисташника на много выше чем у мужских. 
Было также установлено, что при формировании пола у растений по
вышенная влажность воздуха и влажная почва способствуют более 
быстрому и более сильному проявлению женского пола С՜ ’). Таким 
образом можно утверждать о большой ксерофильности мужских орга
низмов по сравнению с женскими. Отсюда становится понятной и не
равномерность распределения мужских и женских деревьев фисташ-
ника в связи с различными условиями среды.

Из всех приведенных данных становится ясно, что большое коли
чество активных сосудов в женских стволах фисташника, связанное 
с повышенной транспирацией и является в ксерофильных условиях 
вредным фактором, ограничивающим распространение женских деревьев. 
И, действительно, в северной Армении, особенно в окрестностях Ах-
талы, мы видим вполне достаточное, а в местах защищаемых от вы
паса скота даже обильное разновозрастное возобновление фисташника, 
тогда как в Южной Армении и в частности в Мегринском районе, оно
фактически почти отсутствует.

Заинтересовавшись причинами отсутствия возобновления исташ
ника на юге Армении, мы установили, что в условиях сухого юга раз
виваются в основном мужские деревья, как более ксерофильные по 
сравнению с женскими. Поэтому при перечете деревьев в наиболее су
хих условиях Мегринского района, процентное соотношение мужских 
и женских деревьев было явно ненормальным для того, чтобы пол
ностью обеспечить возобновление этой породы. Соотношение мужских
деревьев к женским было 9:1 или в условиях пониженного релье-

Мегринский район, расположенный на крайнем юго-востоке Ар
мянской ССР, отличается известной сухостью климата и почвы, рас
члененным рельефом, где часто мы находим целые участки склонов, 
совершенно лишенных растительности. Там растительность слабо за
щищает рельеф от эрозии. Количество выпадающих осадков меньше 
чем во всей юго-восточной Армении и даже меньше чем в Ереване.

Усиленный выпас, часто продолжающийся и зимою и летом, ве
дущий к разрыву дерна и смыву почвенных частиц, малоснежные зимы, 
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сильные эрозионные процессы и в конечном результате недостаток 
воды, привели к таким крайним условиям, при которых женские деревья 
фисташника произрастать почти не в состоянии. Поэтому становится 
понятным, что основным типом растительной группировки на этих 
склонах явилась фригана, покрывающая крутые, каменистые, часто 
кажущиеся безжизненными, склоны. Фригана, как известно, образова
лась в основном на месте арчевых и ксерофильных лиственных редко
лесий, часто являясь результатом геоморфогенных смен, отмеченных 
впервые для Закавказья А. Тахтаджяном в 1937 г. В настоящее время от 
большей части редколесий сохранились лишь наиболее стойкие его 
элементы в виде одиночных кустиков миндаля и деревцов каркаса. 
Таковы близлежащие окрестности Алдары, Шванидзора, Легваза и др. 
Площади ранее широко распространенных редколесий постепенно со
кращаются. На место их приходят ксерофильные риганоидные
пировки, в состав которых входят растения приспособленные к 

груп- 
мало-

водному режиму. При таких условиях, являющихся крайними для нор
мального произрастания женских, более мезофильных по сравнению
с мужскими деревьев, и является естественным их ограниченное рас
пространение. Очевидно, что в недалеком прошлом соотношение муж
ских и женских деревьев было нормальным, обеспечивающим возоб
новление. Но последствия хищнической системы лесного хозяйства 
дореволюционной России, в частности бессистемное истребление лесов, 
повлекшее за собой сильные эрозионные процессы, резко изменили это
соотношение.

Аналогичные данные о приуроченности мужских деревьев инжира 
к сухим местообитателям приводит и Колелишвили (*), отмечая, что в 
Западном Копет-даге в ущельях более засушливых (Кур дсре и др-) 
преобладают мужские кусты- В таких ущельях, как Мил-дере и Кама- 
Кли, которые считаются безводными, женские кусты совершенно
отсутствуют.

По литературным данным, касающимся Средней Азии, известно, 
что в диких фисташковых насаждениях мужских и женских деревьев 
бывает поровну. Но нам кажется это сомнительным, т. к. при различ
ной потребности к содержанию влаги в почве, количественное соотно
шение мужских и женских деревьев на единице площади вряд ли мо 
жет быть одинаковым.

Итак, сухость воздуха и почвы, а также усиленные эрозионные 
процессы, являются факторами не только ограничивающими распро
странение редколесий, но и ведущими к сокращению ареала главней
ших его компонентов. На этом пути первыми выпадают более требо- 
нательные к влажности женские деревья фисташника.

' Принимая во внимание постановление о развитии субтропических 
культур, при работе с фисташником необходимо учесть распростра
нение и экологические особенности мужских и женских экземпляров 
кевового дерева. Переделать природу крутых горных склонов посад
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кой полезащитных полос, посевом многолетних и бобовых трав и этим 
прекратить эрозионные процессы. Тогда будут созданы условия для 
нормального произрастания женских деревьев фисташника в условиях 
сухого юга Армении.

Ботанический институт •г 
Академии Наук Армянской ССР

Ереван. 1949. март.
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