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И Н Т Р О Д У К Ц И Я И А К К Л И М А Т И З А Ц И Я 

МАТЕРИАЛЫ К ДЕНДРОЛОГИЧЕСКОМУ РАЙОНИРОВАНИЮ 
АРМЯНСКОЙ ССР 

Л*. В. Ару пью и ян 

Территория Армении характеризуется сильной пересеченностью ре
льефа и резко выраженной вертикальной поясностью. Климат здесь весь
ма разнообразен — от сухого субтропического до высокогорного умерен
но-холодного. Богатство флоры и растительности объясняется не толь
ко климатическими условиями, но и тем, что Армения находится на стыке 
ботанико-географических провинций, входящих в состав двух крупных 
флористических подобластей: Древнего азиатского Средиземья (Иранская 
провинция) и Евросибирской (Кавказская провинция). 

В этих условиях создается возможность интродукции представителей 
многих географических типов растительности, кроме тропических и наи
более нежных субтропических растений. В то же время для различных 
почвенно-климатических зон и поясов требуется особый дендрологиче
ский ассортимент. Поэтому дендрологическое районирование приобретает 
важнейшее практическое значение. 

При разработке такого районирования нами учтен весь комплекс при
родных условий республики. Для выделения дендрологических районов 
и подрайонов использрвали следующие среднегодовые показатели: тем
пературу воздуха, количество атмосферных осадков, продолжительность 
безморозного периода, режим ветров, сезонный климатический ритм. 
Были учтены также почвенные условия. Каждый район характеризуется 
комплексом природных условий, определяющим нормальный рост отдель
ных экологических групп древесных растений. Для выделения подрайо
нов использованы крайние границы нормального плодоношения более 
требовательных пород. Местная растительность является надежным ин
дикатором для выявления возможностей интродукции, а следовательно, и 
дендрологического районирования. Необходимо учитывать также состоя
ние и особенности роста и ритм сезонного развития интродуцированных 
древесных растений. Для получения необходимых данных мы провели 
подробную научную инвентаризацию древесного ассортимента населен
ных пунктов Армении. По примеру Редера [1], мы выделили экзотические 
растения-индикаторы, характеризующие потенциальные возможности ин
тродукции древесных видов в каждый данный район или подрайон. 

Для рационального размещения дендрологических богатств и обо
гащения ассортимента древесных пород в лесном хозяйстве, полезащит
ном лесоразведении и в озеленении вся территория Армянской ССР раз
делена нами на дендрологические провинции, подпровинции и округа. 



Каждый из последних в свою очередь состоит из дендрологических райо
нов, которые охватывают один или несколько поясов. 

В основу установления дендрологических округов нами положено 
ботанико-географическое деление, разработанное Н. И. Кузнецовым [21 
и примененное к интересующей нас части Кавказа А. А. Гроссгеймом 
[3] , а также деление Армении на флористические районы, предложенное 
А. Л . Тахтаджяном с некоторыми изменениями [4]. Использована также 
схема ботанико-географического районирования Европы [5]. 

Территория Армянской ССР относится к двум флористическим про
винциям: А — широколиственных лесов Кавказа (часть Кавказской про
винции) и Б — ксерофильных районов (часть Иранской флористической 
провинции). 

А. ДЕНДРОЛОГИЧЕСКИЕ РЕГИОНЫ 
В ПРЕДЕЛАХ КАВКАЗСКОЙ ФЛОРИСТИЧЕСКОЙ ПРОВИНЦИИ 

Эти регионы составляют часть Кавказской провинции, относящейся 
к обширной Евросибирской флористической подобласти (Южно-Кавказ
ская флористическая провинция) [5]. Коренными группировками явля
ются леса и альпийская растительность. Леса здесь чисто кавказские, без 
переднеазиатского влияния. В некоторых частях провинции чувствуется 
влияние колхидской и средиземноморской флоры. Здесь в основном 
преобладают настоящие мезофильные широколиственные леса. 

Климат умеренный, сравнительно влажный в течение всего года (500— 
700 мм). Количество годовых осадков достаточно для богарной культуры 
многих ксеро-мезофильных, мезо-ксерофильных и даже типичных мезо-
фильных древесных пород. Лето умеренно теплое, зима мягкая, снеж
ная, без резких колебаний температуры. Основными древесными расте
ниями, произрастающими здесь, являются бук восточный, граб кавказ
ский, дуб грузинский, береза Литвинова и некоторые кустарники. 

Кавказская флористическая провинция в пределах Армянской ССР 
подразделяется на три подпровинции: I — ксерофильная Армянская 
(степная), I I — Колхидская (лесная), I I I — Гирканская. 

I . Ксерофильная Армянская под провинция. В состав ксерофильной 
Армянской подпровинции нами включены Ашоцкая (Джавахетская) рав
нина, Ширак и Апаран. 

Климат в низинных районах умеренно-континентальный, с теплым 
продолжительным летом и холодной зимой. Вторая половина лета более 
засушлива. Растительность часто страдает от недостатка влаги, и поэ
тому орошение здесь является основным условием успешного выращива
ния древесных пород. В высотных частях подпровинции климат умерен
ный, с непродолжительным летом и холодной зимой. Умеренная летняя 
температура в сочетании с довольно большим годовым количеством осад
ков, значительная часть которых выпадает в теплый период, делает ис
кусственное орошение необязательным. 

Растительность степная. Преобладают злаковые и разнотравно-зла
ковые степи, местами с трагантовыми элементами, а в высокогорных 
частях — луговая степь и нижне-альпийские луга. Своеобразные, в зна
чительной мере аридные, климатические условия высоких нагорий обу
словливают развитие растительности особого типа, формирующейся под 
влиянием ксерофильных типов Передней Азии. Описываемая часть Ар
мении совершенно безлесная, но в историческом прошлом была покрыта 
лесами сомхетского типа [6]. Следы лесов в виде отдельных куртин дре
весных пород встречаются в Амасийском административном районе. 

Лимитирующими факторами для древесных растений являются зим
няя температура, достигающая иногда — 41° и ниже, неблагоприятный 
ветровой режим, неравномерное распределение в течение года атмосфер-
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1. Верхне-Ахурянский горно-лу-
2,0 —46 28 —12,1 98 '534 166 2000—2300 

2. Амасийский луго-степной . . 4,1 -32 31 —9,5 146 599 178 1800—2000 
О. ШИраКЪгчли lU^rlU-и 1 синий . • 5,9 -35 34 —9,6 146 459 144 1500—1900 

а. Средне-Ахурянский сухой 
—9,6 

/ГТ\£\ j~w ту т т ¥ J \ 5,4 - 3 0 36 - 8 , 1 171 498 138 1400—1800 
б. Западно-Арагацкий луго-

степной (холодный) . .' . . 3,8 —32 31 - 8 , 4 164 514 180 1900—2250 
4. Апаран-гРазданский луго-степ-

5,0 -33 31 —8,8 164 612 136 1800—2250 
а. Южно-Цахкункский лесной 

3,6 —33 28 700 1800—2500 

ных осадков. Видимо, большое влияние на рост древесных растений ока
зывает сильное ультрафиолетовое излучение, связанное с условиями вы
сокогорий. 

Ксерофильная Армянская подпровинция подразделяется на следую
щие округа: Ашоцкий, Ширакский и Апаранский. Характеристика вы
деленных районов и подрайонов приведена в табл. 1. 

И. Колхидская подпровинция. Охватывает северную лесную часть 
Армении. Характерной чертой данной подпровинции является умерен
ный, сравнительно влажный во все сезоны года климат. Здесь выпадает 
больше атмосферных осадков, чем в других районах республики. Веге
тационный период продолжительный и теплый. 

Абсолютная минимальная температура воздуха в низинных районах 
обычно не ниже — 16, —18°, но местами понижается до —30°. 

Благодаря довольно большому количеству осадков, богатым гуму
сом почвам с хорошимц физическими свойствами культура древесных 
здесь возможна без искусственного полива. 

Преобладающим типом растительности на территории Колхидской 
флористической подпровинции являются буковые леса и их дериваты. 
Характер и типы лесов на территории данной подпровинции весьма раз
нообразны и меняются в зависимости от экспозиции и крутизны склонов, 
высотной зональности, почв, водного режима и других факторов. 

Колхидская подпровинция находится под влиянием колхидского ре-
фугиума флоры [10]. Она подразделяется на Лорийский и Иджеванский 
округа. Характеристика выделенных дендрологических регионов приво
дится в табл. 2. 

I I I . Гирканская подпровинция. Охватывает Севанский бассейн и Зан-
гезур (кроме Мегринского административного района). 

В различных частях данной флористической подпровинции совершен
но разные лесорастительные условия. 

Территория Зангезура, например, отличается сильно рассеченным рель
ефом, общий уклон которого направлен в сторону Каспийского моря. 
Влажные морские воздушные массы муссонного типа, поднимаясь в го-
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Характеристика районов Колхидской флористической подпровинции 
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5. Луго-степной А 4 Ь,1 о/ 
— о 4 о\) А А IfiOfL—9ПЛЛ 

I UlAT^Ai V/UU 6. Лесо-степной 6,7 —31 31 - 3 , 9 153 630 219 1500—1800 
7. Птгитяк-Памбакский T O D H O -

6,7 - 3 , 9 

7,1 —30 32 - 4 , 9 167 475 161 1500—1700 
8. Полусухой субтропический 

7,1 

а. Сравнительно сухой . . • 11,8 —16 36 —0,6 227 468 164 400-700 
f\ Г'.пяпптггАЛ'ТьНП пляжпии 10,8 —18 36 —0,3 223 541 190 700—1000 

9. Дебет-Агстевский (мезо-
10,8 —0,3 

/T\ix тт тт т T V тт а/* г\т*\ 8,8 - 2 0 32 -2 ,1 180 572 204 900—1300 
а. Гугаркский лесной . . . 7,5 - 3 0 30 - 4 , 8 139 640 240 1300—2500 

10. Мармарикский (мезофильных 
3,6 -31 30 - 8 , 6 800 242 1900-2500 

• Т а б л и ц а 3 

Характеристика районов Гирканской флористической подпровинции 
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11. Арегунийский умеренно-теп-
6,4 - 2 5 32 - 4 , 2 183 390 132 1900-2000 

12. Мартуни-Норадузский сухой 
6,4 

5,3 —25 30 - 5 , 6 175 445 133 1890—2000 
13. Севанский горно-степной . . 4,4 - 3 0 32 -7 ,1 161 549 183 1770—2050 

а. Горно-луговой мезофиль-
3,1 —32 28 - 7 , 7 131 613 184 2000-2300 

14. Гегамский резко континен
тальный луго-степной . . . 4,1 —33 30 - 8 , 5 123 420 140 1940—2300 

15. Базарчайский горно-луговой 2,6 —35 28 —9,5 108 524 114 1900—2300 
16. Сисианский горно-степной . . 6,6 —30 33 - 5 , 2 151 407 92 1700-2050 

а. Техский горно-степной . . 8,5 —25 38 170 500 129 1600-1700 
17. Ворота некий лесной . . . . 8,8 —20 34 —0,9 202 765 171 1000—1500 

7,8 -28 34 - 5 , 0 493 118 
18. Баргушат-Хуступский лес-

7,8 

9,1 —25 30 - 1 , 3 180 646 150 1200-1800 
а. Уджанис-Цавскнй . . . . 12,0 —22 41 - 0 , 4 222 531 130 700—1200 

19. Вохчи-Гехинскнй верхний . . 6,0 —30 28 —6,0 150 542 107 1800-2400 
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рах, охлаждаются и несут с собой осадки. Здесь создаются довольно мяг
кие климатические условия. 

Распределение растительности зависит от орографии местности. Осо
бенно важное значение имеет экспозиция местности. Так, например, без
лесный пустынно-полупустынный ландшафт на западных склонах рас
пространяется до высоты 1200 ле, а выше расположен сухой горно-степ
ной пояс, где лес почти отсутствует. На восточных склонах, наоборот, 
начиная с 700 м горы покрыты лиственными мезофильными лесами, а 
выше простираются сравнительно влажный горно-степной и альпийский 
пояса с разнотравной и горно-луговой растительностью. По Я. И. Мул-
киджаняну [10], Гирканская подпровинция находится под влиянием 
гирканского рефугиума флоры. А. Л . Тахтаджян [6] леса Зангезура счи
тает дериватами гирканских лесов. 

Гирканская подпровинция подразделяется на следующие округа: Се
ванский, Сисианский и Зангезурский. Характеристика выделенных денд
рологических регионов приведена в табл. 3. 

Б. ДЕНДРОЛОГИЧЕСКИЕ РЕГИОНЫ 
В ПРЕДЕЛАХ ИРАНСКОЙ ФЛОРИСТИЧЕСКОЙ ПРОВИНЦИИ 

Южная часть Армянской ССР, охватывающая долину Среднего Арак-
са с предгорьями, входит в состав Атропатанской подпровинции ксеро-
фильной Иранской провинции [6]; ее относят также к Туранской группе 
пустынных провинций [7], называя иногда Армянско-Иранской провин
цией в составе Понтическо-Центральноазиатской степной флористической 
подобласти [8], или подобласти Древнего азиатского Средиземья [9]. 

Т а б л и ц а 4 

Характеристика районов Иранской провинции в пределах Армянской ССР 

Температура воздуха, °С 1 
а 

Среднее 
количество 

осадков, мм 

ср
ед

не
го

до


ва
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8,2 —30 - 5 , 7 187 498 115 

5,4 —32 - 7 , 6 174 650 126 
11,6 —32 42 - 4 , 3 163 245 51 

11,4 —28 41 - 4 , 7 217 315 73 

9,6 —30 39 —5,5 211 391 95 

8,9 --30 34 - 5 , 9 208 501 87 

11,4 —30 41 —3,9 350 
11,3 —25 41 —3,8 215 444 73 

7,5 —32 32 550 
4,8 —33 - 8 , 1 707 И З 

14,5 —16 41 0,3 253 293 48 
9,0 —25 40 180 400 

Район и подрайон 

20. Арегский умеренно-теплый, 
сухой горно-степной . . . . 
а. Амбердский (аридных ред

колесий) 
21. Нижний, пустынный . . . . 
22. Средний, полынной полупу

стыни 
23. Верхний, каменистой полу

пустыни 
24. Островных аридных редко

лесий 
а. Еранос-Ерах-Урцкий гип-

софильный 
25. Ар пинский низинный теплый 
26. Гнишик-Мартиросский гор

но-степной . . . . . . . . . 
27. Элегис-Джермукский . . . . 
28. Сухой субтропический . . . 
29. Средне-горный лесной . . . 
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Карта дендрологического районирования Армении 
Границы флористических: 1 — провинций, 2 — подпровинций; дендрологических: 3 — округов, 

4 — районов, 5 — подрайонов. 
Пояснение в тексте 

Иранская провинция отличается горно-ксерофильной, пустынной и 
полупустынной растительностью, в которой отсутствуют мезофильные 
лесные массивы и доминирующее положение занимают ксерофиты скелет
ных гор и засоленных предгорий [6]. В эколого-историческом отношении 
провинция является одной из составных частей Древнего Средиземья. 
Климат резко континентальный, пустынный и полупустынный, с незна
чительным и неравномерным в течение года выпадением осадков. Лето жар
кое, почти без осадков, зима холодная, обычно бесснежная. Осадки бы
вают главным образом весной, притом наибольшее их количество вы
падает на уровне 2000 м и выше, ниже количество их убывает, причем 
во внутренних частях страны сумма осадков за год снижается до 125— 
275 мм. 

Основные древесные растения местной флоры — арча, фисташка, мин-
дали, ксерофильные груши и ряд кустарников. На формирование расти
тельности большое влияние оказывает аридный климат Передней Азии; 
он характеризуется низкой относительной влажностью воздуха и боль
шим дефицитом почвенной влажности, который частично компенсируется 
орошением, большой амплитудой температуры, частыми зимними отте
пелями, продолжительным, иногда до октября, теплым летом. Зима 
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Район 
и подрайон 

Местные индикаторы Экзоты-индикаторы 

1. Верхне-Аху-
рянский гор
но-луговой 

2. Амасийский 
луго-степной 

3. Ширакский 
горно-степ
ной 

За. Средне-Аху-
рянский су
хой подрай
он 

36. Западно-Ара-
гацкий луго-
степной под
район 

4. Апаран-Раз-
данский лу
го-степной 

4а. Южно-Цах-
кункский хо
лодный лес
ной подрайон 

5. Луго-степ
ной район 
Дорийской 
равнины 

6. Лесо-степной 

7. Спитак-Пам-
бакский гор
но-степной 

8. Полусухой 
субтропиче
ский 

8а. Сравнительно 
сухой под
район 

А. Кавказская флористическая провинция 

/. Ксерофильная Армянская подпровинция 

А ш о ц к и й о к р у г 

Волчник скученный, калина 
гордовина, крыжовник евро
пейский, жимолость кавказ
ская 
Ирга круглолистная, смороди
на ахурянская, роза наиколю
чая, таволга зверобоелистная 

Тополя белый и черный, сосна 
обыкновенная, береза Литви
нова, клен высокогорный 

Груша обыкновенная, череш
ня, слива домашняя, абрикос 
обыкновенный 

Ш и р а к с к и й о к р у г 

Ирга круглолистная, кизиль
ник приятный, роза наиколю
чая, вишня седая, жостер ло-
патчатолистный 

Кизильник Армена, жостер 
Пал л аса, бузина Тиграна, ас
трагал золотистый 

Отсутствуют 

Вязы высокогорный и гладкий, 
дуб летний, робиния лжеака
ция, клен американский, ель 
обыкновенная, сосна обыкно
венная 
Абрикос обыкновенный, айва 
продолговатая, биота восточ
ная, айлант высочайший, орех 
грецкий, софора японская, 
шелковица белая 
Тополя белый и черный, обле
пиха крушиновая, ива белая 

А п а р а н с к и й о к р у г 

Можжевельники длиннолист
ный, низкорослый и восточ
ный, роза наиколючая, вишня 
седая, кизильник Армена 
Дуб восточный, груши (раз
ные), ясень обыкновенный, ря
бина обыкновенная, осина, 
смородина альпийская 

Клены остролистный и высоко
горный, береза Литвинова 
ясень американский, черемуха, 
ель. обыкновенная 
Ель обыкновенная, дуб лет
ний, сосна обыкновенная, липа 
мелколистная, вяз гладкий, 
клен высокогорный 

II. Колхидская подпровинция 
. Д о р и й с к и й о к р у г 

Можжевельник низкий, ки- Тополя белый и черный, сосна 
знльннк скальный, смородина обыкновенная, береза Лнтвн-
алышйская нова, клен высокогорный, вяз 

высокогорный 
Сосна обыкновенная, клены Ель обыкновенная, клен са-
явор и остролистный, граб харный, ясень американский, 
кавказский конский каштан 

Ирга круглолистная, роза наи
колючая, вишня седая, ка
лина гордовина, кизильник 
Армена, жостер 

Абрикос обыкновенный, орех 
грецкий, клены остролистный 
и явор, шелковица белая, кон
ский каштан, сосна обыкно
венная 

И д ж е в а н с к н й о к р у г 
Отсутствуют Отсутствуют 

Грабинник, держи-дерево, ки
зил, мушмула германская 

Лавр благородный, магнолия 
крупноцветковая, криптоме
рия японская, павловния, ха-
меропс низкий, эриоботрия 
японская, маслина европей
ская 
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Район 
и подрайон 

86. Сравнитель
но влажный 
подрайон 

9. Дебет-Агсте-
вский мезо-
фильных ле
сов 

9а. Гугаркский 
подрайон 

10. Мармарик-
ский мезо-
фильных ле
сов 

Местные 
индикаторы 

Дуб грузинский, бук восточ
ный, клен светлый, вяз листо
ватый, орех грецкий, липа 
кавказская, медвежий орех 
Дуб грузинский, сосна обык
новенная, тисе ягодный, бук 
восточный, граб кавказский, 
лещина 
Липа кавказская, береза Лит
винова, граб кавказский, бук 
восточный, кизил, клен остро
листный 

Ясень обыкновенный, клены 
полевой и остролистный, дуб 
восточный, рябина обыкновен
ная, осина, береза бородав
чатая 

Продолжение 

Экзоты-идикаторы 

Бирючины блестящая и япон
ская, понцирус трехлисточко-
вый, метельник прутьевидный, 
кедр гималайский, лавровишня 
Хурма кавказская, кедр атлас¬
ский, катальпа овальнолист-
ная, бересклет японский 

Бархат амурский, сосна обык
новенная и кавказская, орех 
маньчжурский, пихта кавказ
ская, ель обыкновенная, сек
войя гигантская, аралия мань
чжурская 
Отсутствуют 

Гирканская подпровинция 

С е в а н с к и й о к р у г 

11. Умеренно-
теплый Аре-
гунийский 
лиственных и 
хвойных ред
колесий 

12. !Мартуни-Но-
радузский су
хой горно
степной 

13. Севанский 
горно-степ
ной 

13а. Горно-луго
вой мезо-
фильный 
подрайон 

14. Гегамский 
резко конти
нентальный 
луго-степной 

Дуб восточный, клен остроли
стный, можжевельники много
плодный, казацкий и вонючий 

Груша иволистная, ива белая, 
таволга городчатая, калина 
гордовина, роза Буасье 

Рябины Кузнецова, греческая, 
персидская, каркас кавказ
ский, боярышник восточный, 
хвойник 
Волчник скученный, крыжов
ник европейский, калина гор
довина 

Рябина двойственная, вяз вы
сокогорный, черемуха, смо
родина армянская, таволга го
родчатая 

Абрикос обыкновенный, орех 
грецкий, лох узколистный, 
биота восточная, можжевель
ник виргинский, сосна крым
ская 

Клены полевой, ясенелистный, 
и остролистный, граб кавказ
ский, черешня, яблоня обык
новенная 
Клен полевой, береза бумаж
ная, карагана древовидная, 
ясень американский, черемуха, 
тополь белый, дуб летний 
Вяз гладкий, тополя черный, 
белый н китайский, ива белая 

Клен высокогорный, карагана 
древовидная, ясень обыкно
венный, облепиха крушиновая, 
сосна обыкновенная, тополь 
китайский 

С и с п а н с к и й о к р у г 

15. Базарчай-
ский горно
луговой 

16. Сисианский 
горно-степ
ной 

16а. Техский гор
но-степной 
подрайон 

Роза наиколючая, вишня се
дая, кизильник Армена 

Дуб восточный, ясень обык
новенный, калина гордовина 

Груши сирийская и зангезур-
ская, миндаль наирский, ряби
на двойственная, роза занге-
зурская 

Ива белая, тополя белые, чер
ный и китайский 

Робиния лжеакация, клен аме
риканский, вяз гладкий, то
поль изящный, яблоня домаш
няя, груша обыкновенная 
Орех грецкий, сосна крым
ская, айлант высочайший, био
та восточная 
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Район 
и подрайон 

17. Воротанский 
лесной 

17а. Дарбасский 
подрайон 

18. Баргушат-
Хуступский 
лесной 

18а. Уджанис-
Цавский под
район 

19. Вохчи-Гехин-
ский верхний 

Местные индикаторы 

З а н г е з у р с к и й о к р у г 

Продолжение 

Экзоты-индикаторы 

Дуб грузинский, вяз зангезур
ский, боярышник зангезур
ский, груши сирийская и зан-
гезурская, клен ассирийский 

Дубы восточный и грузин
ский, клен полевод 

Ильм зангезурский, вишня 
араксинская, груши сирийская 
и зангезурская, клен ассирий
ский 

Дуб араксинский, платан во
сточный, вишня араксинская, 
груши сирийская и зангезур
ская 
Груша Радде, боярышники 
зангезурский и восточный, еже
вики анатолийская и занге
зурская 

Инжир, платан восточный, пи
хта кавказская, тисе ягодный, 
орех грецкий 

Сосна обыкновенная, дуб лет
ний, орех грецкий, абрикос 
обыкновенный 
Липа мелколистная, сосна 
обыкновенная, береза бородав
чатая, ель обыкновенная, кон
ский каштан обыкновенный, 
вяз гладкий 
Инжир, кипарис аризонский, 
хурма кавказская, альбиция 
ленкоранская, метельник 
прутьевидный 
Вяз гладкий, крыжовник ев
ропейский, сирень обыкновен
ная, тополь Симона 

Б. Иранская флористическая провинция 

Е р е в а н с к и й о к р у г 

20. Арегский 
умеренно-
теплый су
хой горно

степной 
20а. Амбердский 

подрайон 
аридных ред
колесий 

21. Нижний, пу
стынный 

22. Средний, по
лынной полу
пустыни 

23. Верхний, ка
менистой по
лупустыни 

24. Островных 
аридных ред
колесий 

24а. Еранос-Ерах-
Урцкий гип-
софильный 

Жимолость кавказская, спирея 
зверобойная, вишня седая 

Дуб восточный, ясень обыкно
венный, можжевельники длин
нолистный и многоплодный, 
груша иволистная 
Отсутствуют 

Отсутствуют 

Крушина Палласа, роза наи
колючая, кизильник Армена 

Можжевельники длиннолист
ный и многоплодный, груша 
иволистная, ясень обыкно
венный, жимолость татарская 

Крушина Палласа, парнолист
ник лебедовый 

Абрикос обыкновенный, орех 
грецкий, айва продолговатая, 
хеномелес японский, робиния 
лжеакация 

Абрикос обыкновенный, орех 
грецкий, липа кавказская, 
персик обыкновенный, ель обы
кновенная 
Айлант высочайший, биота во
сточная, можжевельник вир
гинский, лох узколистный, то
поль изящный, софора япон
ская 
Бруссонетия бумажная, кель-
рейтерия метельчатая, платан 
восточный, церцис европей
ский, самшит вечнозеленый, 
бересклет японский, виноград 
культурный 
Церцис канадский, гибискус 
сирийский, пираканта ярко-
красная, кампсис укореняю
щийся, катальпа овально-
листная, жимолость японская, 
фонтанезия Форчуна 
Айлант высочайший, скумпия, 
софора японская, сосна крым
ская, дереза китайская, роби
ния лжеакация, чемыш сереб
ристый 
Ясень обыкновенный, можже
вельник виргинский, дереза 
берберов 

И 



Район 
и подрайон 

25. Аршшский 
низинный 
теплый 

26. Гнишик-Мар-
тиросский 
горно-степ
ной 

27. Элегис-Дже-
рмукский ос
тровных ле
сов 

28. Сухой суб
тропический 

29. Средне-гор
ный лесной 

Местные индикаторы 

А р п и н с к и й о к р у г 

Окончание 
Экзоты-индикаторы 

Груша иволистная, можже
вельник многоплодный, мин
даль, кевовое дерево 
Спирея зверобоелистная, виш
ня седая калина гордовина 

Клены полевой и гирканский, 
дуб восточный, груши Тахта-
джяна и сирийская, калина 
гордовина, смородина армян
ская 

Персик обыкновенный, мин
даль, виноград культурный, 
унаби 
Абрикос обыкновенный, мин
даль, тополь изящный, орех 
грецкий, сосна обыкновенная 

Клены явор и высокогорный, 
вяз высокогорный, береза Лит
винова, рябина обыкновенная, 
тополь китайский, липа мел
колистная 

М е г р и н с к и й о к р у г 
Дуб араксинский, гранат, пла
тан восточный, каркас голый, 
инжир 

Груши Радде, пониклая, Во
ронова, сирийская, смешан
ная, дуб араксинский, вишня 
араксинская 

Кипарис вечнозеленый, сосна 
эльдарская, хурма восточная, 
лавр благородный, бирючина 
блестящая 
Шелковицы белая и черная, 
орех грецкий, персик обыкно
венный, миндаль 

суровая и засушливая, в большинстве случаев почти бесснежная, вызываю
щая «зимнюю засуху». Не менее важное значение имеют также высота 
над уровнем моря, величина солнечной инсоляции, влияние уль
трафиолетового излучения, длина дня, реакция почвы (известковая, 
гипсоносная, засоленная) и др. 

Иранская флористическая провинция в пределах Армянской ССР под
разделяется на следующие округа: Ереванский (долина Среднего Аракса 
с предгорьями), Арпинский (Егегнадзорский и Азизбековский районы), 
Мегринский (в пределах Мегринского административного района). Вы
деленные нами дендрологические районы и подрайоны охарактеризованы 
в табл. 4. 

Выше приводятся списки местных и экзотических индикаторов по ден
дрологическим районам и подрайонам и карта дендрологического райони
рования. 
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ДРЕВЕСНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ ДАГЕСТАНА 

П. Л. Львов 

Разнообразная флора Дагестана представляет собой большое природ
ное богатство, она состоит из многих полезных и интересных в научном 
отношении растений. На сравнительно небольшой территории республики 
произрастает около 4 тыс. видов. Богатство флоры и растительности Да
гестана обусловлено сильно расчлененным рельефом, разнообразным 
климатом, пестрым составом почв и сложной геологической историей 
Кавказа. Природные условия Дагестана подробно освещены в литературе 
[1—5]. Под естественной растительностью занято 64% общей площади 
республики. Растительный покров имеет большое значение в экономике 
Дагестана и заслуживает тщательного изучения в целях более рациональ
ного его использования. 

Большую ценность для интродукции, в частности для озеленения 
населенных пунктов, представляет дикорастущая древесная раститель
ность. До сих пор ассортимент кустарников и деревьев парков и скверов 
однообразен. Среди культивируемых растений преобладают малодеко
ративные породы (Acer negundo L . , Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 
Robinia pseudoacacia L . , виды Populus). 

Местная дикорастущая дендрофлора почти не используется для озе
ленения, несмотря на то, что многие растения очень декоративны, засу
хоустойчивы и заслуживают более широкого распространения в культуре. 
Ботаники Дагестанского университета изучают природную дендрофлору 
Дагестана. Выявлено 278 видов, относящихся к 54 семействам. Среди них: 
деревьев 69, кустарников 119, кустарничков 28, полукустарничков 53 и 
лиан 9. 

Более 60 видов кустарников из маревых, бобовых, розоцветных и дру
гих семейств свойственны полупустыням и безлесным сухим склонам. 

Вследствие различия физико-географических условий видовой состав 
деревьев и кустарников низменности отличается от дендрофлоры пред
горий и высокогорного Дагестана, хотя имеются и общие виды, свойст
венные всем геоморфологическим районам. Так, лишь на засоленных 
почвах пустынной низменности-растут: Anabasis aphylla L . , А. salsa 
(С. А. Меу.) Benth., Atriplex verrucifera М. В. , Kalidium foliatum (Pall.). 
Moq., К. caspicum (L.) Ung.-Sternb., Halostachys caspica (Pall.) С. A. Mey, 
Halocnemum strobilaceum (Pall.) M. В., Suaeda microphylla Pall., S. dend-
roides (С. A. Mey.) Moq., S. physophora Pall., Salsola glauca M. В. , S. la-
ricina Pall., Camphorosma monspeliacum L . , C. lessingii L i tv . , Frankenia 
hirsuta. 

Некоторые обычные галофиты засоленных Прикаспийских пустынь 
были обнаружены в Нагорном-Дагестане [6] (Salsola dendroides Pall., 
S. ericoides M. В., Nitraria schoberi L.) . 

На песках низменности встречаются следующие виды: Eremosparton 
aphyllum (Pall.) Fisch. et Меу., Astragalus karakugensis Bge., A. hyrcanus 
Pall., A. caspicusM.B.,A. virgatusPall.,A.brachylobus DC.,Artemisia are-
naria D C , Calligonum aphyllum (Pall.)GiiTke, Ephedra distachyaL. В тугай
ных и низменных лесах встречаются: Pterocarya pterocarpa (Michx.) Kunth., 
Alnus barbata С. А. Mey., Populus sosnowskyi Grossh., P. alba L . , P. canes-
cens Sm., P. nigra L . , Salix caspica Pall., S. triandra L . , S. pentqndra L . , 
Tamarix hohenackeri Bge., T. meyeri Boiss., Pyracantha coccinea Roem. 

В лесах низменности и изредка в предгорном районе найдены лианы: 
Hedera pastuchovii Woronow, Periploca graeca L . , Smilax excelsa L . , Vitis 
siluestris J. F. Gmel., Lonicera caprifolium L . , Clematis uitalba L . , Rubus 
sanguineus Friv., R. tomentosus Borkh. 
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На склонах сухих предгорий встречаются: Quercus pubescens Wi l ld . , 
Q. petraea Liebl, Amygdalus папа L . Преимущественно к верхним 
предгорьям и высокогорному району приурочены: Fagus orientalis 
Lipsky, Quercus macranthera Fisch. et Mey., Betula verrucosa Ehrh., B. lit-
winowii Doluch., R. raddeana Trautv., Acer platanoides L . , Padus racemosa 
(Lam.) Gilib. , Sorbus caucasigena Kom., Ulmus elliptica C. Koch, Populus 
tremula L . , Salix caprea L . , Sorbus caucasica Zinserl., Grossularia reclinata 
(L.) M i l L , Rubus buschii (Rozan.) Grossh., Dasiphora fruticosa (L.) Rydb., 
Rosa oxyodon Boiss., Ribes biebersteinii Berl. 

Для внутреннего горного известнякового Дагестана весьма характерны 
многочисленные, преимущественно ксерофильные кустарники, кустар
нички и полукустарнички, принимающие участие в сложении нагорной 
ксерофитной растительности. К ним относятся: Astragalus denudatus 
Stev., Ephedra procera Fisch. et Меу., E. equisetina Bge., Celtis caucasica 
Wil ld . , C. glabrata Stev., Spiraea hypericifolia L . , S. crenata L . , Cotoneas-
ter integerrima Medic, C. racemiflora (Desf.) C. Koch, C. multiflora Bge., 
Amelanchier rotundifolia (Lam.) Dum.-Cours., Atraphaxis tournefortii 
Jaub. et Spach, A. spinosa L . , Rosa spinosissima L . , Cerasus incana (Pall.) 
Spach, Colutea orientalis M i l l . , Onobrychis cornuta (L.) Desv., Cotinus cog-
gygria Scop., Gypsophila capitata M. В. , Linum orientale Boiss., Heliant-
hemum daghestanicum Rupr., Fumana procumbens (Dunal.) Gren. et Godr., 
Teucrium canum Fisch. et Меу., T. polium L . , Scutellaria daghestanica 
Grossh., Artemisia salsoloides Wi l ld . Некоторые из названных видов встре
чаются также на известняках или песчаниках сухих предгорий [7]. 

Только в высокогорном сланцевом Дагестане произрастают Acer traut-
vetteri Medw. (известен также в верхних предгорьях Казбековского и 
Ботликского районов), Corylus colurna L . , Rhododendron caucasicum Pall., 
Daphne glomerata Lam., D. mezereum L . , Empetrum caucasicum (V. Vassil.) 
Juz., Philadelphus caucasicus Koehne, Ribes orientalis Desf., Salix kusnet-
zowii Laksch., S. daghestanica Goerz, S. xerophila Floder., Juniperuspygmaea 
C. Koch, / . sabina L . , Vaccinium myrtillus L . , Rhodococcum vitis-idaeus 
(L.) Avror., Ramischia secunda (L.) Garcke, Linnaea borealis L . 

Наконец, установлены виды деревьев и кустарников, встречающиеся 
во всех районах: Pinus sosnowskyi Nakai (кроме низменности), Carpinus 
caucasica Grossh., Acer campestre L . , Alnus incana (L.) Moench, Quercus 
petraea LiebL, Fraxinus excelsior L . , Ulmus suberosa Moench, Pyrus cauca-
sica Fed., Rhamnus pallasii Fisch,. et Mey., Euonymus uerrucosus Scop., E. 
europaea L . , Juniperus oblonga M. В. , Capparis spinosa L . , Hippophae 
rhamnoides L . , Paliurus spina-christi M i l l . , Berberis vulgaris L . (кроме 
низменности). 

Таким образом, распределение деревьев и кустарников на территории 
Дагестана связано с географией экологических факторов. Эти знания не
обходимы для лучшего использования деревьев и кустарников в различ
ных физико-географических условиях. Известно, что для создания лесных 
полос и озеленения населенных мест лучше брать семена и посадочный 
материал растений, произрастающих в данных естественно-исторических 
условиях. 

Изучение лесной растительности позволило выявить новые для флоры 
Дагестана виды (Pterocarya pterocarpa (Michx.) Kunth, Populus sosnowskyi 
Grossh., Pyracantha coccinea Roem., Amygdalus папа L . , Hedera pastu-
chovii Woronov, Arctostaphylos caucasica Lipsch.), новые районы распро
странения Taxus baccata L . , Smilax excelsa L . , Acer hyrcanum Fisch. et 
Mey., Acer trautuetteri Medw. и других видов. Так, например, установле
но, что Smilax excelsa L . встречается как в южном Дагестане, так и в 
Присулакских лесах; Hedera pastuchovii Woronow распространен преи
мущественно в низовьях Самура, но обнаружен и в северо-западном Да
гестане, в Ново-Лакском районе; Acer trautvetteri Medw. ранее был из-
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вестей лишь в высокогорном Дагестане, теперь найден нами и в окрест
ностях Буртуная, Казбековского района; Taxus baccata L . произрастает 
не только в лесах предгорий, но и в лесах внутреннего горного известня
кового Дагестана. 

Выявление новых районов произрастания плюща, сассапарили, тисса, 
клена высокогорного и других видов имеет важное значение, так как 
позволяет произвести отбор наиболее холодостойких и засухоустойчивых 
форм из соответствующих популяций. 

Среди местных деревьев и кустарников известны следующие реликты: 
Taxus baccata, Betula raddeana, Quercus macranthera, iberica Stev., 
Acer trautvetteri, Pterocarya pterocarpa,Acer laetum С. А. Mey., Alnus bar-
bata, Hedera pastuchovii, Smilax excelsa, Cotinus coggygria, а также 47 
эндемов. Среди чисто дагестанских эндемов всего четыре вида: Rhamnus 
awarica Sachok.— кустарничек, Scutellaria granulosa Juz., Satureia 
subdentata Boriss., Thymus daghestanicus Klok. et Shost.— полукустарнич
ки. 

Установлены также списки интродуцированной дендрофлоры. В Да
гестане выращивают 118 видов экзотов, в том числе деревьев — 71, кус
тарников — 42 и лиан — 5. Среди экзотов в Южном Дагестане разводят 
субтропические плодовые, технические и декоративные породы: Punica 
granatum L . , Ficus carica L . , Castanea satiua M i l l . , Ziziphus jujuba M i l l . , 
Pistacia uera L . , Amygdalus communis L . , Carya pecan (Marsh.) Engl. et 
Graebn., Diospyros kaki L . , D. lotus L . , Eucommia ulmoides Oliv., Phello-
dendron amurense Rupr., Euonymus japonica L . , Quercus suber L . , Cupressus 
sempervirens L . , Cercis siliquastrum L . , Nerium oleander L . , Albizzia julib-
rissin Durazz., Buxus sempervirenstL., Campsis radicans(L.) Seem., Ligust-
rum japonicum L . , Vitex agnus-castus L . 

Здесь возможно создание лесосадов, состоящих из абрикоса, ореха 
грецкого, персика, миндаля, тутовника, а также лесных массивов из 
быстрорастущих пород. Нужно сохранить и размножить пока ред
кие в Дагестане плодовые и декоративные растения: унаби, фисташку, 
пекан, гранат, иудино дерево, авраамово дерево, фонтанезию, шелковицу 
бумажную, цезальпинию. 

Выявление дикорастущей и интродуцированной дендрофлоры при
менительно к конкретным экологическим условиям поможет лесоводам, 
агрономам, озеленителям, колхозам *и совхозам лучше использовать де
ревья и кустарники для создания лесных массивов, закрепления сухих 
склонов, берегов рек и каналов, озеленения населенных пунктов. Оно 
будет способствовать также более глубокому изучению биологии и эко
логии, лучшему использованию в народном хозяйстве и сохранению наи
более ценных и редких видов растений. 
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В Л И Я Н И Е ЗИМЫ 1966/67 г. 
НА СОСТОЯНИЕ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ В РУДНОМ АЛТАЕ 

Н. В. Л ы с о в а, 3. И. Еирющенко 

Лесо-луговой пояс Рудного Алтая, в центре которого расположен 
г. Лениногорск, характеризуется умеренно-холодной снежной зимой и ко
ротким влажным летом. 

По многолетним данным среднегодовая температура воздуха здесь 
1,8°, абсолютный максимум 41,5°, абсолютный минимум — 46,7°. Устой
чивая температура выше 5° — 169 дней, выше 10° — 121 день. Сумма 
активных температур выше 10° равна 1850°, выше 15° — 1225°. Безмо
розный период от 51 до 104 дней. Горный рельеф местности обусловливает 
интразональный характер осадков; в течение года их выпадает от 432 до 
937 мм с явным преобладанием в летний период. Климат района близок 
к таежному. Для интродукции растений важны не средние показатели 
условий, а скорее характер колебаний температуры и влажности в тече
ние года, сезона и суток. Особенности перезимовки растений вегетацион
ного сезона отражаются на их росте, развитии, степени устойчивости. 

В районе Рудного Алтая суровые зимы повторяются через 10—12 лет, 
что необходимо учитывать при интродукционной работе. Крайне небла
гоприятной для интродуцированных растений была зима 1966/67 г. Лето 
и начало осени 1966 г. были умеренно дождливыми и теплыми. Особенно 
теплым и сухим был сентябрь. Первый осенний заморозок (—3°) наблю
дался 4 сентября. От заморозка погибли листья и верхние части побегов 
у следующих молодых растений: орехов серого, маньчжурского, Хинси и 
грецкого, белой акации, виноградов, аморф, леспедецы двухцветной, 
скумпии кожевенной, бархата амурского. У растений в дендропарке 
начался листопад. После заморозка в течение месяца стояла теплая, сухая 
погода, и температура воздуха поднималась до 30,4°. Растения с длинным 
вегетационным периодом продолжали вегетировать, а у подмерзших видов 
начался интенсивный рост из боковых и верхушечных спящих почек. 
Листопад был растянут, и только при резком похолодании в последней 
декаде октября (до —22°) листья у растений почернели и после этого опа
ли. У многих видов были сильно повреждены концы побегов (снежноягод
ник кистевой, таволга Ван-Гутта, аморфа кустарниковая, белая акация, 
пузыреплодник калинолистный, чубушники, аморфы и орех маньчжур
ский). 

В последней декаде октября и первой декаде ноября было много дож
дей, и снег выпал на талую почву. В течение месяца стояла умеренно хо
лодная погода с минимальной температурой — 27°> но в середине декабря 
наступило сильное похолодание, вызванное вторжением арктического 
антициклона. В восточной части Казахстана температура воздуха пони
зилась до —44, —46°. В ботаническом саду 15—20 декабря абсолютный 
минимум был —44,6°. Декабрь оказался на 9,4° холоднее среднего за 
последние 11 лет. Высота снежного покрова в этот период составляла 25 см. 
Весь декабрь был бесснежным. Неблагоприятное воздействие сильных 
декабрьских морозов усугублялось резкими колебаниями температуры 
в течение зимы. 

После перезимовки растения были ослаблены. Результаты перезимов
ки растений в дендрарии Алтайского ботанического сада приведены ниже. 

В обычные годы у многих интродуцируемых видов в разной степени 
обмерзает однолетний прирост; в зиму же 1966/67 г. сильно подмерзли 
многолетние побеги и скелетные ветки у 48 видов, в том числе у дуба 
черешчатого, белой акации, аронии черноплодной, мирикарии даурской, 
рябины Можо, вяза перисторетвистого. У ели колючей голубой (Picea 
pungens f. glauca), сосен крымской и Коха (Pinus pallasiana и Р. kochiana) 
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Характер повреждения 

Повреждений нет 
Сплошное подмерзание побегов: 

однолетних 
многолетних 

Местные повреждения ветвей и стволов . . . . 
Морозобойные трещины 
Вымерзание цветочных и вегетативных почек 
Повреждение весенним заморозком 

В с е г о 

вымерзла вся хвоя до снежного покрова, и в течение лета наблюдалось 
постепенное ее отрастание. Полной гибели растений не было отмечено, 
что связано с незначительной промерзаемостью почвы и наличием снеж
ного покрова. У некоторых видов после перезимовки в 1967 г. сократи
лись продолжительность роста и прирост побегов (табл. 1), растения бо
лели и плохо отрастали. 

Т а б л и ц а 1 

Рост побегов разных видов деревьев 

В и д 

Продолжительность 
роста, дни 

Средняя длина 
побегов, см 

В и д 
1966 г. 1967 г. 1966 г. 1967 г. 

61 32 30,1 12,0 
36 33 15,2 9,2 
31 17 6,7 6,4 
51 27 15,2 5,5 
62 42 31,0 11,9 

Несколько необычно в эту зиму развивались плодово-ягодные расте
ния. В Ботаническом саду проходит испытание 381 сорт, в том числе се
мечковых 139, косточковых 29 и ягодников 213. Из 381 сорта вполне 
удовлетворительно зиму перенесли 128, остальные в той или иной сте
пени подмерзли. Больше всего пострадали яблони, среди которых пол
ностью выпали следующие десять сортов: Ренет Обердика, Бельфлер-
рекорд, Мильтон, Розмарин розовый, Летнее полосатое, Бен-Дэвис, кото
рые были завезены из Фрунзе в 1965 г. У трех сортов европейского про
исхождения (Астраханское белое, Пепин шафранный и Мальт) в возра
сте пяти лет, и четырех сортов селекции Челябинской опытной станции 
(того же возраста) наблюдалось обмерзание надземных частей растений до 
уровня почвы. 

Значительное подмерзание коры и древесины наблюдались у полукуль-
турок (Лалетино, Тунгус, Малиновое, Анисик омский, Уральское налив
ное, Уральское масляное и других), которые в течение всего вегетацион
ного периода в 1967 г. были плохо облиствены и не цвели. Это замедлило 
и ослабило развитие деревьев, но не повлекло отпада ветвей и стволов. 

Значительно лучше зиму перенесли сливы и сливо-вишневые гибриды, 
завезенные саженцами с Алтайской опытной станции садоводства; у них, 
в основном, вымерз только однолетний прирост, весь или частично (табл. 
2). 

Эти данные показывают, что в 1967 г. по сравнению с 1966 г. степень 
подмерзания растений увеличилась. 

Повреждено видов 
1966 г. 1967 г. 
132 79 

19 34 
12 48 

3 11 
22 12 
— 3 

2 — 

190 187 

2 Бюллетень Главн. ботан. сада, вып. 75 17 


