
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Согласно флористической сйстеме Зе[,4ли {Таrtаджян, 1978),
территория Кавказскоrо заповедника относится к двум фло-
ристичеоким провинциям - Эвксинской и Кавказской. Эвксин-
ская провинция обьёдиняет флору колхидского типа. В грани-
цах заповёдника к этой проаинции относится территория, рао-
положенная на Ю)кном макросклоне Водораздельного хребта.
Территория заповедника, расположенная на Северном мак-
росклоне, принадлежит Кавказской флористической провин-
ции,

Флора Кавказской и Эвксинской провинций имеет много
общвго, Сходство Флор обьясняется генетической связью
между ними, В третичный период эти флоры были одинаковы,
но оледенение плейстоценового периода уничтожило часть
третичноЙ флоры Севервого l!1акросмона,

Флора заповедника исключительно богата и разнообразна.
что обусловлено большой пестротой физико-географичёских
условиЙ, а также слохноЙ историеЙ развития флоры в про-
цессе ставовления Кавказа как горной систе!lы.

Видовое богатство флоры заповедника представляют 1586
видов, относящихся к 128 семействам, 50З родам, По высот-
ным поясам виды распределены следующим образом:680
видо8 (42. 9%) встречаются исключительно в высоксгорно-лу-
гоаом поясе, бз7 (40,зоlо) - виды лесного пояса, 267 (16.9%) -
виды, произрастающие как в лесном, так и в луговом поясе,
Сравнивая флоры лесноrо и лугового пояса, следует отме-
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тйть, что флора лесного пояса по чйслу семейств богаче фло-
ры высокогорно_лугового на 42 семеЙства,

Крупные семейства, насчитываlощие в своем составо бо-
лее 10 видов, составляют В2% от всей флоры заповедника,
Наиболее представительными являются семейства: астровых,
мятликовых, розанных, розоцветных, бобовых, эонтичных,

Лесная флора заповедника сформировалась на основедрев-
него тургайского ядра, пополняясь за счет иммиграций в раз-
личные геологические периоды ксерофильными и боремьнь1-
ми элементами.

Современная высокоrорно-луговая Флора слохилась в чет-
вертичное время на базе третичного высокогорного комплек-
са путем его трансФормации и Формирования злаковоЙ осно-
вы в субальпиЙском и альпиЙском поясах,

Анализ эндемизма флоры заповедника подтвердил ее ори-
гиfiмьность и автохтонность ее основl]ого ядра. Общее чис-
ло эндемиков составляет 454 вида (29%). Особенilо высо(им
уровнем эндеМизма отличаётся высокогорно-луговоЙ пояс (60О/о
от общего числа эндемиков заповедника). Это объясняется
оазличием в истории развития флор лесного и лугового по-
ясов, Высокоlорно-луговая флора формировмась автохтонно
на освободивtIJихся от плеЙстоценового оледенения терри-
ториях, питаясь материалом бореальных и, в меньщей степg-
ни, переднеазиатских иммиграций.

В лесном и, частично, луговом поясах заповедника отмечо_
но 52 палеоэндема, больцJее их число принадлехит вь,соко.
травью, что подтверждает вывод Р,И,Гагнидзе (1966) о тре_
тичном происхохдении отого типа растит€льности,

Преобладающим является эндемизм кавказского корня (70Уо
ОТ ВСеХ аНДеМИКОВ ЗаПОВеДНИКаt), 190/о СОСТаВЛЯЮТ ЭНДеМИКИ
КОЛХИДСКОГО КОРНЯ, 80lо - ЭНДеМИКИ ПеРеДНеа3ИаТСКОГО Кс€РО-
фильного типа и только ЗУо - эндемики бореального типа,

Эндемизм флоры тесно связан с ее реликтовостыо. Об-
щее число реликтов 185 (12%). Особенно богата рёликтами
флора юхного макросклона заповедника. Убе)ФU]ем реликто-
вых видов ямяется заловедный колхидский лес (тисо-сам[ши_
товая роща), Наиболее распространенным типом раститель-
ности эдесь является древний (третичный) лесной, составля_
ющиЙ 40 - 61 от всего флористичёского состава лесо8 этого
типа, причем преобладаю,t' виды, относящиеся к древнему
лесному малоазийскому и средиземноморскому классу, со-
ставляют 5,0 - 'l9,З%, Релиrrами являются основные лесооб-
разующие породы заповедника - пихта и бук.
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в соответствии с особенностями миматических чсловий и
рельефа на16олее мьо, очисленной э\ологической гьуппой на
территории заповеднйка являlотся мезофиты, далее в убыва-ющей 1оследовател ьнос ги i петрофитыl гигроФиты, ги;роме-
зоФиты, гидрофитьL ксеробиIы, ксеромезофиты,

к катеrорйи наиоолее редк/х на,iерритории заповедника
уц_о]lе9|и 190 видов, 55 из них занеiено в Красную книry
РСФСР, Наибольшее число краснокнижных видов сосредото-
чено в тисо-самшитовой роце (ЗЗ вида). Однако местЬм кон_
центрации редких для заповедника видов является массив
Фишт-Оштен, несмотря на то, что видов, занесенвых в Крас-
ную книry! эдесь немного (7). Следующими по представитель-
ности редких видов является массив Б, Бамбак и бассейн
р. Мзымта в верхнем ее течении,

К,Ю.Голгофской (1988) для территории заповедника указа_но 10 адвентивных данных. На территории тисо-самцJЙтовой
рощц которую посещают тысячи ryристов, нами обнар\D{ено
еще 7 адвентивных видов. Кроме того, 21 вид на этой хЬ тер-
ритории отнесен к синантропам,

Несмотря ва большой объем исследований, проведенных в
заловеднике по инвентаризации флоры за 75-летний период
его существовавия, данной работой не исчерпывается все
видовое многообразие растений заповедника, Большой инте_
рес в плане изучения флоры представляет возвращенный за_
поведнику известняковыЙ массив Фишт-Оштен и друaие изве-
стняковые районы: Трю-Яtгыргварта, Ачешбок, Слесарка, Афон-
ка, насыщенные оригинмьными видами, а та,оке наименее
обследованнь,е тёрритории - бассейны рек Малая Лаба и Шахе,

Насущной является повторная инвентаризация видов с уз-
ким ареалом, которые отмечались в заповеднике в прошлом
веке или в начале этого века,

С развитием рыночной экономики вновь возрастает прёсс
на территорию заповедника, все более распространенным
становится дикий и организованный ryризм,

Стратегия охраны должна быть направлена на сохранение
всех видов растений заповёдника, т.е. всего их биологическо-
го разнообразия. Этому долхно слр(ить широкое экологичес-
кое просвещениеl разъяснительная работа на маршруtах и при
вручении лропусков на посещение заповедника, полный зап-
рет сбора асех видов растений. Разрешать сбор гербария лишь
в исключительных случаях и только специalлистам-ботаникам,
К нарушителям правил поведения на тёрритории эаповедlrика
долхны применяться самые жесткие санкции,
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