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l93o z. СОВЕТСКАЯ БОТАНИКЛ

О СПЕДДХ КСЕРОТЕРМИЧЕСКОГО ПЕРИОДЛ НА СЕВЕР0-3ДПДДНОМ
кАвкАзЕ

в. п. мrлесв
(Ботан!q€ский институт Академхи Наук СССР)

Как известно, следы послеледникового сухого - ксёротtрйического _
периода хорошо выражеilы в восточвой части северного склона Б. Кавказа, где
сохранилйсь образовавшиеся подвлиянием аридного климата геоморФ.]оглческис
струкгурц (см, Щукин, l924); многипи исследователя!м (Кузнецов, l890, Крас-
нов, l89З, Акинфиев, 1894. 1897, Буш, 1926, Щукин. 1924) отмеченц таhlке яснU
вцрФкенные признаки влияния этого лериода во флоре и растительностlt. Именно
с ним связцвается широкое распространевие ксерофильцой растllтеlьности -нагорных ксерофитов, столь харакгерных для продольяых долин восточной и
центральной часгеЙ Северного Кавказа, Эта ксерофильная расгительность имеет
наибольшее распространение в области эльбрусского поднятия, к востоку от кото.
рого может быть прослежена ее связь с нагорно_ксерфильноЙ растtlте-,lьностью
Дагесгана. К запiцу 0т Эльбруса она бнсгро выклинивается, почти затухая
в верховьях Кубани, что BMecJie с исчезновением здесь соответсIвуюцих геомор-
фологических образований дает основание для указаний (Щукин, 1924), ,тто следы
ксерOгермиqеского периода в западной части северного сl(лона Кавказа отс)л-
ствуют. Это находится, конечноl в связи с большоЙ современ{оЙ и проtллоЙ влаж-
ностью климата этой части северного склона, особенно большой на террmорли
Майкопского ботаничеiкого округа. Однако с тем положением, что на северо-
западном Кавказе нет следов более сухоло-ксеротерпмqеского-периода,
сOгласкться невозмOжво, так как только влиянцеи такого клиrита в одля из
отрезков (верпее всего - в начме) постгляцима пrожно объяснить особенllостll
распространения злесь гемиксерофильных элементов флоры и образуемых иjцlt

фитоценозов. Действптельно, более или менее сплошяое распространепше гем$-
ксерофильнцх средизеlцнолrорских (ло обцчноЙ терминолоI,ии (крыrtско-новорос-
сийскихD) и некФорых степяых вlцов в северной части побережья мФк]у Анапой
и южцоЙ оконечностью хребта Маркотх далее к югу, а таюке к юго-востокт по
ceвeptloмy aклону Главного хребта, становится островным и сильно фрагrrенти-
рованныil. Таким образом более или менее обширнце колонип этих геrrяксеро-
фи.:lьных элемеIпов разбросанц среди мезофильных лиственных, г.,laвHbfrt обра-
зоlti дубовых (из Qл€aaлs s.ssrlrlorд}, лесов и на большие рассгоянпя разобщены
цежду собою. HecolrнeнHo, что такое распространение является результатом
сокращения и фраaментации неl(огда сплошного их ареала. В настоящее время
]\lестонахOrlдения оольшинства этих видOв связаны с выхO.fа]!и извествякOв.
И ес,]и лlногие из них в крайвей северо-западной части Кавказа в райопе сплош-
пого распространения их встречамся и яа нейзвестковых породах, т0 далее
к югу и к юго-вOстOку приурOченнOсть их к известнякам прOявляется 0соOенн0
ясно. Очевl1.1но, иi,lенно на пзвестняках, как на более c),xo}t субстрате, они наи-
более долго л успешно мог}т выдерживать конl(уреllцию асryпающей на них
,цезофь]ьноЙ лесноЙ растцтельности.

Весьма иктересяые участки гемиI(серофильной расппельности сохрая{лись
на двух известняковых возвышенностях - горе Бараций рог и горе ЛысоЙ,r

r Эту гору ЛЕсую ве следует с-х€шявать с ддуilя о;rsоL{еянЕitи вершинамп Главяою
!реЛла - одяой, пахолящейся в всрхоOьях Псекулса (над. цт. С_адовн,\t), н друrоП над В€рхя.-
Дфаяовской.
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ц1!19r9т!lлу* 19 обе стороны верхнего течения р. Шебш (пригока р. Афипса), l
около хугора того же названия. Эти возвышенiости ям'яЬся, пЪвидiлмомli,

далее к северо-западу связанный с известняками глiвного хребга. В настilящее
врел[rI 9та связующая часть хребта сиJIьно снижена, и две 9Iи вершины возвыца_
ЮТся в виде изолированных (останцевD. К р. Шебц обе возвышеянЪсти обрцвамся
кр)лым недосл/пным обрывом. тогда как противоположяые их скловц 

-довольно

лологи. этИ белце обрывЫ и лысые вершинЫ обеих Dозвышенностей резко вьце-
ляются среди 00ширных. главным образом дубовых лесов, покрывающих окрест-
ные хOлмц ц долины рек,
_ Чq_г_оре Бараний рог (верцина около З50 м над ур. м.) в t908 г- был Н, А.
Бул (1909)., которыйлукiвывает несколько видов, вЪм числе виды /rлlреlлs,
иlц здесь найденные. }гу же возвЕшенность мне удалось посетить в ию-ле lO38 г.
Подъем на_не€ идет по дубово-грабинниковому ;есу (Qrieraus ýеýilИ0l4. + СOa-
рiпчs ollenlolis) с большил1 количеством скумilии Соtiпus coggygria. Околб вер_
шины горы лес конtIается, и здесь - обраЩеннаq на юг неболЪriая поляна, котЪ.
рая, по слOвам есaных ){qlтелей, за лоследние яесколько десятков лет сильно
зарастает лесом. Трава на поляне сильпо выгоревшая и довольно сильно выби-
тая в результате пасгьбы ско]а, Почва- рендзйна с обилиех камнеЙ и щебня.
Растительность з.lесь следующего сосгаваi Faslr]ao sulcala соо- l. Роа anpL{ito-
lla sp,, Phk_um Michelil sp_,, Аgrоруum imbricaluп sp,, Melici tlапssiluапiса si,,
Bromus апаlоliсчs sp., -дliuп lojlaeI sol., Д, pallebceпs sD.,r яlчý5I].л оrlл_
slJoliuп sp,, Дthaaa hirsula sol., + Asphodellпe laiIicд sp,, Ёlуslпum'сusрidаluп
sp,, Mdicago mlпlmа sol,. ,Mus.O.i sp. (в плод ах1 sot., Pyiet hruЙ роlеПt|оli'um sp,,
+ Salalq Ппgепs sp,, + sid€lllis !айlсо sp., Slachys iапоlа so[,. Теiсliцm cha-
поеdrys sp., Т. роllum sp., Tli|oltum sсаi.um sP.,'Thymus sp,,i Хеrапlhепuп
суliпdfuсеum sp., veloпlaa onlensiý sol.

Ниже по обрывам и скалам до самого подножия fоры в изобилии Dacт}.r,
+ Dial'l hus-асапt hollmonoides и + s esel t рOrl!.l!лd, характёрнейшие энде,ltы'севф-
нOи qасти ЗападнOг0 Закавказья: здесь же в большом количестве - _|\smlпum
l'licrns. У края обрыва и на самол1 обрыве рac-ry.l +Juпtреlцs |оеtidЬьlпi и J, оху-
cedlusi J. excelsa, указанного Н, А. Бушел, я яе Ьirделl TaKirM образом Hi гоfе
Dараяиll..рOг деЙс,]виlельно оOитаег ря.1 весьца характернцх ,1ля Новороссий_
ского раиона rециксерофилOв, лридаюrr{их растительности этой изолированной
вершины своеобразный характер. Необходимо отметить, чtо Аrрhоdiliпе tou-riad весьма хараmерна для яагорных степеЙ НовороссиЙского райЪяа и горного
крыда: на Маркотхе она растет iлавным образом в сообществе i ковьrrялu's/iоа
pulcherlima и s. Lаsslлg/Oлd; на горе БараЙий рог ковыли, пOви,lимому, отсЙ-
ствуют или в0 всяком случае весьма редки, и здесь они ассоциируются с Fgýl!сс
ý]Ica14. являющеЙся главныи эдификатором растительности поlяны.

моltокевельники растуттакя<е и на вёршriье горы лысой, поднягься на кото-
р},ю мне не Удмось; небольшая поляяа на этой rоре, вероятно, весьма сильно
выOита, так как на ней лроизво.lится большоЙ вылас сlФта.

изолированные местонахоri(дения гемиксерофильных средиземноморских
видOв сущес,lвуют также и на лысых вершинах Главного хребта, которые покрытц
оолее или менее оOширными лоляlliI]ии, в настояшее вреrrя зарастающими лесолl.
На осмотренвых нали более южIlых неизвестняковых Ьершинiх - горе Круг:rой
l"_л"-:9_1_",рYI- !, Челси) и горе.Щетке (Чистой на карте, в верховьях'р. (riурзе; 

,сред,lземнOмOрские ге]\rиксеро,РилЫ отслствуют. и растительпость полян iдесi
мм0 интересна. Но на расположеllной дiLлее к северу, над Верхне-Дефановской,
известняковOй вершлне rоры Лысоil (oкo.|o 600,rt над ур, м.) на южных камснл_

краЙниi.l юго-востосныil пулктом распростраиения на с€верном склоне гемиксерЬ-
Фильнцх средизелномоDских элементов. Эги изолиDованные вепlпины паrпрпi,"_фильных средиземноморсliих элейенто-в. изOлирOванные вершиlrы,чилDнцл LрЕлиJЕmнUлчрlлил 9лспtнrijlr. Jти изолированные верШиlrы, разделен-
пые }пцеJIьем р. Шебш, представляли Еекоlда единый извесiняковый хребет,

_.._._ _'9** и в дальнейцем зшков + 0шеч€яы яаибOл€е характtрные гециксерфиJьяневпды ._ 1рlрьвистым раслросIразеввеи.- loopaв в сirцяетш€д состоянии, по ffнепю м. В. Клоком, повидиломуl новый вид,
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стых склOнах нахO]им раст}lтельность та.ого состава (фиr, 1l1. Feýuca sutcola
sp., Bloпus riporiu, sp,, Лglоруlum imblicotuп sp. gl,, Phleum Mi.hzJ ,;.: i;;;
сusрialоlа sp,, Alys.um пuaаlе sol., Апlhепls llnclaiia sp,. |а.пiпum llihапs so.

gr., F. Р:цеdапц!_. соIсаtеum sp., Polygaia- 1 апаtоliй'sр., + Pllomis !аuп.а '.;,. Si;:;;;, lапdd-ф., Slderilis пап!опа sp,,i S, tоuп|са: сор.. + solola rlлgелs sp,l Теi.rlurп .homае-
d,lуs сор., Т. POliun sP, gl., Хеrапlhрmuп cyliп-
tll1aеuп sol.;7yT же на кацеll/стых сl(лонах

r заросли polrraлs aculealus, а ниже поляна
окайм,lяегсq лесоfi из Que/aлs чеssil//Iоaд
с Саrрiпus arientOIis и СоliпuJ tоQ<уgrlа.

Еще .1альше к северу на аершине гоt]ы
Дфипс (674 м над ур. Y.) * обширiые поля;tы
(фиa. 2) с доilинироваiием Fesiuca sulcata и
с большил1,Iислом видов разнmравья. Насиль-
н0 каменистых r,|lecTax ю}кного склона нахо_
;им растLlтельнOсть такOго состава: Fеsrraа
sлlaolо сор. 2, Дgrоруruп lmblicolum сор. l.
Aly\\um пuIOlе sol,, A,lrogalu\ Вuпяеапчs
\ol.. С опOо|Uul us сап| аЬriс us- sp., Dt! Dili пi uп
Pol/oýij sol,. т Dionrhus acirllhotihoпoid.s
sр, gr,. Juriпea rrоl/iý Sol., MPd!.alo lolcalasp,, Реuсеdацuп tаIсоI?um sp., ; Phlolnis
tauгica 5ol., L solrid iiляел9sэ, qг.. s. /l./лr_
ros1 s|., Теuспuп сhаmаеdrуs сор. l, Тhупч.
sг. (см, выше) sp, яг, На Jгой же горе бы.rо
най]ена обы,lllая в НOвороссllйско,лl'районе,

Фиг. l, .- поляна чо редкая далее к югу Asphoddiпe luiea.
Лысой; влдно надвигание ireca. На сле]Ующей к СевеDv веDшин€ лопfiI

(Фото п, д, рогOвсrOrо ] папай (822 м'на.1 ур, м,,) йне оыгь не пjп-
шлось. но. судп по описанию Косенко (l9З0,,

з]есь пре,lстаа lеfiы все хJрактерные длq Ноsороссийского района горнос-iепные
и горнOксерофи,lьные виды, в гом числе и ковыли sliro рulсhеffiпа.. зlесь А'lеВ верхOвьях р. пшады в изобилии появляются мо)лхевельники. Еще ,]a,.ree

Фиг. 2. _ поляяа яа вершияе г. дФлпс. rФото п. д.
Роговского.)

к северO-западу, как нами было отмечено в друrом месте (Малеев, l93t), изо-
лирOванное местOнахO}r<дение тех же видов находи?ся ва бжном склоне горы
Михайловской, над Михайловски,Ц переsалом. Накоllец, на северном склdне

\]
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средиземцомороfiе гемиксерофилы указывакrтся Буцем ( 1909) дrя горц Шизе
около Эриванской, а Косенко (1930) описываеt ковылъную степь на вершине
изолированно стоящей горы Собер-оаш. Таким образом действительяо уста-
нiвливаеftя фрагмеmированное распростраяение нiгорно-степной растmеJIьности
и в топ числе средиземноморских гепиксерофилов к югу от ее сплошвого рас-
пространения в районе Новороссийска, лриурочеяное к лысым известняковым
вершинац гор. На юге граница распространения угой раgгительвости на се_
верном склоЕе проходит, повидимому, через J.казаннце верпrияы Баранrrй
рог-лысая; южная же граница на Г,lавном хребfе пока точно не установлева,
хотя, судя по цашил1 l{cc.T e]oвaнll я_ц l9З8 г., она может быть проведеяа через гору
Лысую над Верхне-Дефановской. ОдIiако напомним, trго Н, А. Буш указьвал
(1900) sldrllls 

'алalad 
около Ткаченковской под перевалом Гойтх, т. е. еце

знаtlительно южцес горц ,гIысоfi; в окреспrостях туапсе (скалы на майкопской
дороге. ...-Литвинов) встреqается еще lt Drorrius acanlhollпOnoides.

Как бы то ни бъпо, осrровное распространенхе rеrrllксерофи.,lьнцх сред.l-
земноморских в|]юв lt хзо,]яроваявых }частков нагорно-Фепной растительяости
на 0тдельных (.,1ысых, вершltнах гор, рaзйtцеяннх спjlошныtlи пtассивами
лиственнцх пес!в, есть с]е.lствие пOсле])aюцчlх разрывов ранее спlошных ареа-
лов этих вп,lов !i боlее спIошного распростаченllя наIорно-сгепной растrrтель-
носги. Чiо касается после.lней, то це-lцrl ряд Фiтов, в тоr{ чпс]е л Ф.lорIlсгиче-
ских, cв,t]eтerbcтByeт о то , что зто действIfтельно }лlастfiт .реlиrтовой сгепи,
вытесняемоii л]лом лесного типа и лесоl!, (Миценко, 1928; с$. там<е Малеев,
l93l; Захаров, 1935; Новопокровский, 1925). Не осганilвлltмясь з.lесь боле€
подробно на доказатеJIьстDах этого, lIто будег сделано наiчл в fругоrt ýесте,
отмgгим только, что Яковлевым (l9i4) несколько ниже Гойтхского перевма было
устанOвлено (самOе высOкOе местOнахOr(дение серых лесвых земель с уплотнен_
яым гумусовыm слоем в !оризонте cD. Таким обрФом поqвепные данные !п{iвы_
вают на то, raтo степная растmельность некогда распрOсгранялась значmельн0
дiLльше к югу, ч)пь ли не до Главцого хребта; вмеmе с 3гой яагорно-сгеппой
растительносгью более широкое сплошное раслространение имели и среди_
земноморские гемиксерофилы, кOторые или вхомт, как мы видели выше, в сосгав
пагорных сгепей или сол}тствуют им, заЕимая более кр}тые и капrенистые склояы
и скмы. Необходlлмо, однаl(о, от!!етrть, что степная растительноФь пронлк;ша
на юг llo гребняп отрогов, тог.lа как на более влацных склонах и по.lо.lпнilм рек
были леса, в составе котпрых сохранялись трети\но-реликтовые эJеtlеmы кол_
хидского типа (Захаров, l9З5; Малеев, l9З9). Указанное выше широкое распро_
странение нагорно_ксерофпльной растительности и, в частноспI, н:горяых сте-
пеЙ следует опlестп к cyxoiry - ксеротермическому - перподу Hatlara постгля_
циала. Правильносlь laкoil датrровки подтверrqается и разлrером ]изъюпкций,
не превцшающих нескольких десятков километров, и отсгствнем каких-либо
морфологических уклонений у видов с фрагментированны]\lll ареалatми.

В отличие от ц€нтрацьной я восгочной частей северяого склона Б. Кавказа,
где нагорно-ксепофI!льная растmельность связывается с Дагесганолt и Передней
Азией. специфические для западной часги северного cK,IoHa нагорные ксеро_
фиты япляются видами западного, (редиземноцопсl(ого, пропсхо}t(lения; распро_
странеl!ие этих видов, приуроtiенlrых в основном к береговой полосе Черfiого
моря л уходящпх своими ареалми дальше на запад - в горный крым, мФтJао
Азию tl Ба.lканскпй полуостров. - очевидно, ш,lо с запа,Iа в направлении, про_
тивоположllоirr тому. когорое имела миграция нагорных ксерОфитовд центрмь-
ноЙ и восточной частях ссверIIого склона.

К ксерФермпческопу периоду начала посtтляцима следует отнести тдоке
более сплошное_распростраяение сосны Pirls lidrпаrd, которая теперь в запаляой
частл северuого ск.l0на встречается в aпльно ра3Oрванных шестOнахOr(цениях.
Так. Н. А. Буш (I9l5) ул-азывает сосну по р. В. Абипу, по Псекупсу, около
Горячего ключа,. lio р. Шебцу и у истоков Псеtсупса. РогоDсt(ой ( l 9J7) oтMeqacт
ее в Холодно]п ерике, около Горяqего ключа, и Ъколо ст. ПятигорскоЙ. Можцо
lakiвaтb сlце шестопi!кол(денпя сосны по склонам возвышеяносги яа левой береrу
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р. Коурзе, по дороге на Хребтовуо, по бмкам к северо-западу от горы Бараниtr]

}ог, п,i юiному склону гЪры ЛЬсой вад Верхне-Дефановской и в яескольких
, fuестах по р, Афипсу. Несомненно, что 9тOг переqень месrо ахождевий далеко,

веполный и сосна встречается еще в0 мнOгих пушсах северO-западяOго округа
(Косенко, 1930). УчаЙки сосвового леса, ббы_qно приуроченtше к обрывам и
йрlтым склонам и редко встреqающиеся яа более роввьIх местах, находятся.
в ок0!}кении лисaвеннOго леса.'ёосна 

растет и в Майкопском" ботаниqеском окр}те, гле шrеет Tatq<e фраг-
иеrпированiое распространение. Так, вапр., ее мвого по обрнва-м_и скалам Гуам-
ского'ц{елья; ЁсгрdчаетЪя она и на южном склоне Гуамского хребта, где единич-
вые сосяы растут в сOставе лиственqого леса.

Так, 1о vI 37 г. iiною и с. я. соколовым яа tоrкяо],{ 9{л_он€ Гуала йад Темвол€сской,ва
BtlcoTe окrjло l05o м яад ур. м. на лологои учас-гке около 5' бм описO_н_ л€, та- 

I_t япчс l о oцФ.i!-sessititola + едйн,-Рiпus hалаlд ch20 i{, d- босл, Boзpicт l50 лк,
.*"й*J'пz, z]и ,r"с 0,9 d. s.ss[i/'ola 0.1 + Рорцusпепца с п - 15-18 ч. d - 35 см,
воэоаёr so лет. coвKHviocrb 0.3; 3-й ярус 0,8 cafpinus bellllus + О.2 Аса са,прсýl. | емв,
F,а!iллl .vdýi;.. h -'а М. сомкнWосrъ 0.2: подлкок и подрост в одяо]ч ярусе z- rl м, сом! ну,
т;; o-'l- cйyrui а!.!rапа соD. i, са!оiпцs belulus сор.2. Ulmus elliplka sp,, Рlчлцs @iчп
.oI. , Рйis .о;пUп!s sp,, Mal us рumil i ýol , , Соlллs aus'ld/is Боl. ; в группах соцT }mго под-
лесЙ единичныП пофост Аra.ý' Nоrd,пiлл iапа. Fagus oli.пlalis, Ас., lа?lчп.

ПiавявоЛ покрбв - степень покрfiия 0.3--0.4: F.ýu.о m1пlапо ý!. gT., cd,t_sil,dlic4
lо.. С_ ЁцуДiо.и sdl. Asoerura odolali coD,, cn.a|a lч\.|iапа ьр,, Flogцia u.*o sоl., ачапium
iоБ.гliаллй sol,. G.цm iЬапuп sot,, RлDлs sеlр?лs (fi€люциtrся) sol,. sa/!l, 8aлli,ои ýoL,
sonkula ечлораеа эо1,, s..ralula quinqucJollo Bol.,'Salaago Uilga оwса эо|,, slacil,ý 9,1Uап'а so|,.
тdллs соrчлiль sol.

Из этого описания совершенно ясяо видя0, что сOсва здесь, вкрztlIJIенная
единичныrци деревьями в l-й ярусдубового леса, теперь вытесня ется_Jlиствевяыпи
лородами - в первую очередь дубом. В свою очередь, на смену дру идут Dолее

меЭOфильные лиiтваЕные й BMecie с ними Ables Nолdпаппiапа, т. е. здесь нале-
чается та же сукцессиrl' лесообразующих лородl кOтOрая в настOящее время
яяляется общеЙ Ь всего Западltого Кавказа, Вытеснение сосны дубом в настоя-
щее вре ц наблюдается повсюду, причем оно касается не только Р. 

'длдlс, 
но

и Р. pjrryusа на Черноморском побережье (Малеев. 1927, l9Зl).
Интересно, ,{го в состав травяного покрова описаннOго выше учасп<а леса

входит, хотс и в небольшом колиqестве, corex Вusсhiоruп, которая здесь под

ryстым пологом леса является явно угнетенной. По своей околоIии 9та 0сока,
въсыlа близкая к с. /rriпllis, отнюдь нё является растением теяиqгых лесов; в Май-
копском окOwе ояа весьма часто встречается в нагорно-степных ассOциациях
вершины ГуЪ'мского хребта, а по данным В. И. Кречетовича вообще на Кавказе,
она характерЕа для сВетлых, в особенности Сосновых, лесов. 'l'аким oоразOit яахо_

)l(цение ее здесь под пологом дубового леса Подtверr(дает высказанн)aю выше тOчк)r

зреuшl о лроисходяцей здесь смене сосновог0 леса дуьовым.
. Как извесТно, РlпБ hamatL и в насlояцее врелля широк0 распрOстравена,' обоазчЯ знаqительiые лоса. в восточной части Ма'iiкопскоiо окр}та по р. Лабе

n ёщd боr"rч rio Б. и М. Зеленчуку, по Кубани и дальше к востоку, В_северо-
западвоЙ части Кавказа, в особенносги в МаЙкопском округе, в условиях оольшеи

, влажности климата вытеснение сосны лиственqыми пOшл0 знаqите"qьвo дмьше, tt

l совDеменные яебольшие наса}r(дения ее можно расслатривать как осгатки более

' шиiокогО распросгранениrl в первой половине постгляциала. В западяой ча(ти
't маiiкопскоiо оiруг'а, в частносгi в басфйне р. Белой, вообце следы ксеротерми-

ческого периода вцражены менее ясuо. оqевидно, эта самая влаrкная часть север_
ного кавказа и в прошлом отлиqалась более влажным климатом, и две волны
ксеDофильньD< влияний - западнаЯ и восточная - сюда если и дOкатилиOь,

, то i сi.лльно ослабленном виде. Однако все же и здесь имеется ряд пdказателей
' более сл,хих климамqеских условий прошлого. Таковы пре}кце всего существую-

цие и;десь, тлавным образбц на вершине известнякового хребта, уqасгки остеп-
ненных горяыХ лугов, в составе которцх находим значIлтельное числ0 l0рн0_
степных и нагорно-ксерофильных растений, qасто с сильно разOрванIlыпм ареа-
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лаrй. Огметшt, вапр., такле видЕ, как Koa'alia LuеrssепЦ Dlococephaluп Ruyschla-
па, ОпоЬryсhts !пilпis, Anlhllis роlурhуIа; Аiфfurа SlеOепl, Вuрlеulцп pol!-
рhуlluп, Саrcх' Вusсhlоfum, Jurihea mollts, Реuсеdапuп саlсаftuп, Psephellus
Гrоirz*i' и др., сопрово)i!даемые большим числом более обцчных и широко распро_
страяеннцх на ceвepHonr Кавказе лугово-сгепвых расгений. Иmересяо lаlоr(е рас-
пространеше видов РЯолls; на осгепценвЕх поляцах Майкопского oкprтal напр.
в окрестносгях Даховской, раФет обцqвый Фепной Ра. р!пgалý; на лысых вер-
шинах Главного хребта в северо-западном округе (горы Лысая. Афипс и дальше
к северо-запа.lу) вместо этого вп,lа нiцодим нilгорно-степной Ph. tаurlса, свой-
с.mеннцй таюке и горнойу кръшу, морфлогиqеская и геоaрафическая обособ-
лецяость 9гих двух констактных и хорошо разлиqающихся, хотя и близюiх,
рас ]цазывает на различнце л}iп,l расселения гемиксерофильной флоры и расти-
тельiости на северо-запа,lноtl Каsказе: один пуlь шел из сгелей южной Россиrl
(Ph. рuпgепs), а др}тоi1- с запада, из цеIтров формирования наfорно-степвоfi
растtтельноЙи Kpaiiнer'i сеsеро-восгочной часги Средиземноморья (Рr. 

'олaiсd).На дальнейших доказате],iьствах первичности этих остепненных горнцх дгов
мы здесь останав,,1пваться не будем и напомним только данные Яковлева (l9l4),
3ахарова (l9З5) lt др!тпх аЕгоров. Отметим, кроме того, некоторые данные, глав-
ныл образбм ф_rорllстliче(кого порядка. Так, на южном склоне Гу:шlского хребта
над х}тором l1ез$аПск]rч на наиболее освещепных и сухих Meclax на известнякilra
встречамся }чаaтrоr .I}fового леса со вторыл ярусом йз Саlрlпus qlienlalls*lцп,
Becbnra редФй во в..Iаяо{ом маfiкопском окр)ге, но зато весьиа обычный в более
с},хих районах запа]яого Предкавказья и особенно северной части эападного
закаsказья.

На извествя(овоý хребте мех(ду Даховской и Темнолесской (ближе к пер_
вой) нами бьL,lа наЯfена в значительяом количaФве Руlасапlhа соaaiл€с, до сих пор
Uе указанная л]я ceBePнolo Кавказа, Это характерный для южного Крыма и
sаладного Змавказья ý,старник, один из представителей гемиксерофильной
свЕты дубовых лесов побереr]iья. В наиболее сухих варианlах дубового леса на
извеmняках в нашеu pairoнe встречамся такr(е cyrjstjs fi/лsulissimus (дубовый
лес на хребте над Даховской!| у известковоло обрыва горы Шидеiт!!), опять-таки
свойственный наиболее счххý ]убнякам западноrо 3акавказья, гле он также имеет
разорванное распространенtlе l! приурочен к районапr наибольшей кояцеЕграции
средизейlloltорскllх вlцOв,

Несколько пнтересных геrtlцсерофильных видов растет tta известковых
обръваr(. Такова, налр.,8.rолiсо лirеOlрасryщая, Яалр., на крлом известковом
обрыве rоры Ши]ехт в oripecTнocтflx Михайловского дома отllыха. }гот вид всгре-
чается на иэвеФяяках АбхаJлп п llаЛкопского окр}та; затем после значt{теJIьцого
перерцва он вновь появiяется в Осетии :,t в Дагестане; зате!l он встречаgтся
в б. Кубинскоп уезде в на юь'ноlt склоне Б, Кавказа в Азербайдкане; паконец,1
изолированный учасгок ареilла зтого вида нахQдится в северном Иране на горе
Эльбурс, Вид 9IoT переднеiвлатского происхо}цеяия; он вариирует по окраске
ц,ветбв, коlорые бываtOг розовъLчrt x-,ll, желтыJlllл, причем на заладноtl Кавказе .

растет только розоцветная форйа; крохе того, он вариирует по сгроению чJшеlжи,
соответствеяво чему Bornmiiller (19З6) ра3бивает эr,от вид на три расы. При згом
дагестанская раса более близка к ираlIской, qелt западнокавказская, Наиболее
вероятна fiиграци, этого вида из Ирана в Дагестан и отсюда по северному склону
Б. Кавказа на запад; в пашей Форе, Kali ,t в Абхазии, он может считаться пока-

. зателе,rr ксерофитного вqсточного в.lttянпя.
На извесгковых обрывах и cK&T ax ]llайкопскоIо окр}та растет своеобразна'}

seýali, намеч€нная наfiи к описанию в качестве особого вида. Она близка
к востоttнокzвказской s. pellaeum,,iоторая в типичной форме растет к востоку
от Кубани, а да,.lьше на запад заilещается этой 0тли,Iающейся западной расой. _
В данном_сл)дае тоже сказывается исхоl,ящее с восгока ксерофитноt в,тlя}iяе и
лрmом с более резким, qем в предыдущ€il с-I)лiае, морфологическим 0бособлени€м.

На известковых обрывах горы Шидехт была напlи собрана своеобразная
caniýlo, описываемая Б. К. Шицкияцй в качестве особого вида С, ýелорhуIlа.
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По даfifiцм Б. К. Шлшкина этот ви,1 наrlболее близок к G. ýa/rЛiaо, свойсгвевной
известнякам юго-западной УкраlJны, а затеи к крыilской С. olrldo.

Отметиl1 еще энJе]tпlчнцЛ д,lя tIре,lгорl{li Северпого Каsказа Pýapidlлs
Troilztl/, в нашедt районе часто всrречаюiчrtiiся на калеiисгом сфстрате на извест_
яякоаом хребте, }го тоже ясно внраженный ксерофlп, предФавитель рода,
имеющег0 пере]неазl{атские корнп и в свOец coBpelleHHOjll распространении свя-
занного глаанц,rt образоil с более засушллвыýи частя!л кавказа и 3акавказья,

Наконсц, иllтересно достато.rно широкое распространспие в Майкопском
Оцруте Реuсеdопuп aаaссaалл, кOгорый является весьха обцчны,11 коfiпонеЕтом
нагорно:фепноЙ растительности яа известняковом хребте. Раньше он с.цитitлся
однип лз эн,lемов Абхiвии; как оказывается теперь. он растет не то.lы.о на лцсцх
известняковых вершинах Главного хребта и Маркотха, но и в бассеiiне р. Белой -на Гуамском хребте. яа Даховсt(их iopax и в дрlтих пунюах. !мьшi к востоку
А, И, Лесков собирм его на хребте Ма\ишо (водорiвдел Mex(ly Б. л ,\l, Лабоfi
и у впадения р, Уруштена в р. М. Лабу, Р. aоlсаrечm близок к крымско$у Р, 

'аr-ajслп_и юItнорусскому Р, rчlhепiсчй и пре.lставляет собой свойfiвенную запад-
нOму Кавказу нагорно_степнуlо расу этого цикла; во влажном климате западного
Закавказья он переходит на наиболее сухие местообитания - на известковце
обрцвц и скмы.

Мы привели здесь некоторце эJ,Iементы флоры Майкопского окр}та, блiго_
даря кOтOрыпt можв0 сqитать, чт0 и сюда доходили влияние аридного мимата
и соответствующие ему волны миграции геltlиксерофитов. В ряде приведеянцх
вцше примеров обращает внимание тот факт, tгто пекоторце ксерофильнце эле-
ме}пц Майкопского района имеют уже 66льшие илп меньшие йорфлогические
отли,Iия. ВмеФе с тем эги морфологически обособляюлlиеся расн lt]tteюT )aже
значlтгельн0 оOльшие-лизъюнкции ареалов, измеряе]\rые многими десятками илиa
с(утвямл l(илолlетров. Поэтому можно ду][ать, qто эти и им подобные морфологи-
qескиобособленнцексерофильнцеэлеме тыфлорыявляются релпктапи болсе дrев_
него, чем посtтляциальнцй, ксеротермического периода, которцй мог иметь место
во врейя 0дного - вернее всего рхсс-вюрмског0 перио;lа - из интергляциirлов.
Влияние этого более древнего ксеротермического периода выражается в Майкол-
скOм окрJге в настоящее время весьма слабым прис}пствием немногих ксерофиль-
ных видовl свойственных наиболее сухим местообитаниям 

- 
иэвестковцм обры-

вам. скалам и т. д.; в,,lltяние более позднего - поm'ляциiмьного * ксеротермп-
ческого - периода сказывается в северо_западном округе и на Главном хребте
в разOрваннOм распространении нагорно_степной растигельности и средизе]!iно-
atорских ге!lиксерофилов, а в МаЙкопскопr - нмиqием в лесах неI(оторых указан-
ннх вцше более ксерофllльных .1ревесЕýх пород lt KycTapHltKoB, а Tiuoкe осгат-
капш горноЙ лJгово_степной растительности на вершинах известнякового хребта.

ТаlФм образом ряд фактов, как ва]ц кажетсл, свидетельствует о том, qто
и в западноЙ части Северного Кавказа еще сохра!Iились достаточно ясiые следы
пр€жних значительно более засушливцх, чем в настоящее время, климатических ,
чсловпй,

Ботаяtlч€скяй янсrirт}т Дкадсшп На}к СССР
геоботаяисt кtfi отдел.
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