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(Получеяо 12 I 1953)

Кавказ пIожет слу}кить, как известно, тиllичнtlм примером, иллю-
стрирующим флористическое богатство горнцх стран. Из приводи-
мых Б. К. Шишкиным (1948) аля всего Советского Союза 1б-17 тысяч
видов высших сtlоровых и семенньIх растенпй, на Кавказе, согла_сно
последней Флористической сводке А. А. Гроссгейма (1949), встречается
6085 видов. На Кавказе обитает, такпм образом, более 173 вЕдового
состава флорьI СССР, в то время как по площади он заЕимает при-
мерно 1/56 часть территории СССР. Около 260/о всех аидов кавказ-
ской флоры являются андемами, подавляющее большинство которых
п!цурочеfiо к основному орографическому звепу Кавказа- Большому
Кавказу.

Это qлорltстическое богатство и своеобразие Флоры Кавказа обус-
ловлено большим разнообразием условий вrrешнеfi среды, складывав-
tлихся на Кавказе как в прошлые геологическце 8похи, так и в настоя-
щее время. Имеrrно из атого надо исходить при объяснении Флористи-
ческого богатства Кавказа и гор вообце, решительно отбрасывая
всякие лоцыткц объяснить Флористическое богатство -гор явлениями
полиплоидии, старецием семяц, пояЕлецием мутаций в резулЬтате отмер-
зания надземЕых частей, влиянцем особых излучениfi горншх пород,
миграцией новообразованных видов с рsвцин в горtl и т. п. В связи
с этим flебезинтересно привести слова ltзвестного исследователя кав-
казской ,Рлоры, автора первой законченвой ,,Флоры Кавказа" на рус-
ском язьтке, В. И. Лицского (1899), который писал: ,,Характерные
черты кавказской флоры определяются црежде всего поло)кением
страцы и ее устрсrйством. Очень многие чертt] ее характера, осо-
беняо загадочные, могут быть выясненьт из физического строелия
Кавказа".
, В qормировании" флоры и растителt,llости совреýlенtlого Кавказа,
а*также в формировании Флоры и растi!тельiлости его основного звена 

-!Б, Кавказа, немаловаrtцая роль црипадлеiкит его геологическоft исто-
jрии, в частности горообразовательным про|lессам. Большинство геоло-
!гов, занимавшихся исследованием Кавказа, цришло к выводу, что
в IIоздиецлиоценов ое Е четвертичное время Б, Кавказ испытьIвал круп-
ное своаовое поднятие, продолжающееся и до настояIдего вреп{ени
(Архангельский и Страхов, 1938; Личков, 1945; Гатуев, 1947; С. С. Кузне-
цов, 1947; В. А, Гросегейм, 1948; Муратов, 1949; Николаев, 1949;
Герасичов, 1950; И. Г. Кузнецов, 195l, и ар.).

fоказательству молодого возраста современного гсlрного Кавriаза
и цродо.\жающегося его развития в настоящее время много вЕиlvrаfiия
уаелил Л. А. Варданянц (1948). Он считает, в частности, что совре-
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.:,:ii рельеф Кавказа был создач буквально на глазах человека.
] ::ениями презбакинской орогенической фазы, совIIавшей с началом
-::.l.я, был в основЕом прерван цроцесс пенеплецIlзаgии Кавказа,

: чего начался нсlвый, продолаrаюцийся и по настоящее время, расчленения Кавказа. Таким образом, четвертичный период на
:.::зе, IIо Л. А. Вараанянцу, был горнилом природы, а не цериодом

-. Г. lолуханов (1946) считает, что наличие большого количества
:jl,t\ ондеNIичных форм в составе флорьI Б. Кавказа не вяi,кется
пкой зрения на Главный хребет как яа Iлолодую горную систему.

ч не уqитывает при этоп!, что ца Кавкдзе могли быть более ста-
_1Ан}дировднные в настоящее вреvя хребrы. колорые л,,'гЛи СЬаб-

. Б. Кавказ некоторыми Jревних(i.l формами. Kpolle того, в те
] ,aЕные геологцческие эпохи в отдельных частях Б. Кавказа могли

] }IecTo своеобразные условия, способствоЕавшпе произрас,rавию
орых древних высокогорt]ьIх форм даrfiе на сравItительцо низкиХ
зr. Следчет также учесть то обстоятельство, что некоторые_ рас-

:. призца9аемые в настоящее время древЕими, х{огут иметь оолее
jой возраст. Все это говорат о том, qто палйчие некоторых форМ,

]:ir)Щихся в насТояцее вреМя древниМп, не MO)lteT опровергнУть
atlqеских данньlх о сравнительно молодом возрасте ряза высоко-

,,. \ районов Б. Кавказа.
: ,\ьшая роль сводового поднятия в образован1jи Б. Кавказа и

:з.\енность отого процесса ýе могли не отразиться, и I]рцтом самым
: :ы\l образом, на формированиц его флоры и растительноети.. ]]ecilo, что Еаря,4у с ботаниками к такям же вьтвода\f приходят и

гп. Так, В. А. Гроссгейм (1951), исходя из теории медленflого
] ]вого цодЕятия Б. Кавказа, цодходит к объяснению происхожде-

. .lагорньlх ковылtных степей fагестана. Эта идея находцт себе
: :-]р)кдение во взглядах А. А. Гроссгейма (1948) и л. С. Берга
--], СЧИТаЮЩИХ, ЧТО ЮЖflОРУССКИе И НаГОРНО-Ма^ОаЗИаТСКИе СТеПИ,

, _ : jr) которых являются закавказские степи, были общими в период
.-:.\еt{изадии Кавказа, Jо его [одъема. В результате же наступив-

в дальнейшем сводового поднятия Б. Кавказа лроизошел разрыв, ] степей на южЕорусский и нагорно-малоазиатский массивы. Неко-
, ]:: Yчастки степей были вынесенц при 9том в вьтсокогориую обста-

,., , i, при наличиц бо,rее благоприяЬных условий сохранились там
1:внitтельцо мало цзмененном виде до настоящего вреп,lени.
]:еди советских ботаникс,в большсlе вцимание вtllяснению з&виси-
:] r,lеtкду происхо)х,4ением флоры растительIlости ц вертикаль-
: Jвиiкенияхlи земвой коры уделяет В. Б. Сочава (1947 а, 794761.

.: i949, 1950). По В. Б. Сочава (1950), двиrкения земЕой корь]
тяrкении всей историц жизци, несомненно, являлись существеЕ-

-, с.\овием преобразования оргацического мира. Он считает, что
' ,:е сl,цествешньlм изменением раст[тель}iсlго покрова Б. Кавкаэа
] :-,..]iяциеl{ его новейших поднятпfr является регресс ксероФильной

::,
. этlrх же гео^огических позиций исходит TaKare А. И. Толпtачев

,--. 19.18) пpll выясfiеЕаи проиOхождеflия а,\ьпийских фаор ц ланд-
, :: ;, Он полагает, что образовапие наших гор осуществлялось

::на, С етого }ке времеЕи, IIо его NIIlеflию, ведет свое Еачало и
] ]орitая флора. Все высокогорньIе растения, по А. И. Толма-

: _-5о.lятся к их невьIсокогорнцм прототипам (альпийские виды
:. - ., Lеопtороdium и другие из нагор о-степных), а кая<дый высоко-

:j:]:: растительцьlii iандшафт возник в результате преобразования
,:_a.:в\.юIдего ему ландшафта цо мере поднятия гор.
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В растительном покрове Б. Кавказа имеются мЕогочисленные дока-зательства того, что цнтенсивное горообразование сыграло большую
роль а формиРованпи его современного растительного uокрова. Так,
сосняки, распространеЕньrе в суба,\ьпийсkом поясе выIде темнохвойных
лесов, в верховьях рр. Белой, Киши, Уруштена и в других местах,
являютсЯ реликтамИ бо.tее засушлиВого лериода (Буш, 19i5, 1936; Ко-
жевников, 1940). т. Б. ВернандЪр (1946) наш,rа .i.jo,'"*"", сосновых
лесов буковыми на г. Бештау. Многие псследователli отмечают Takttie
более широкое распростраЕеЕие степной растительностlл па Б. Кавказев прошлом (Буш, 1936; Малеев, 19З9б, 1940; Сочава, 1949). К таким же
выводаМ приходят и почвоЕеды на основе паходок погребеннц1( степ-ных почв под лесной растптельцостью (Захаров, 1940; Зоrrя, 1949).Jти исследователи чаце всего объяспяли отмечаемые ими Факты нес позициft теориц сводового поднятия Б. Кавказа, а исхо4я из теории
постепенного увлажнения клцмата в послеледциковое время. Но все
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темнохвойными лесами и субальпийскими ,lугами обусльвлено не только

приведенflые факты по_лучают Новое освещеuие в связи с теорией сво-
дового поднятия Б. Кавказа. Поднятие 

'же 
Б. Кавказа до его совре-

MeHHbIx гипсометрическиХ показателей вело за собой, разумеется, уве-личение его вла2кности ц значительцое смецение поясов.
,_ л _Вл, результате поднятиЯ Б. Кавказа [6ез-чего, ,rо й. И. Кyзнецовч(l909), на Кавказе госпо4ствовал бы ёплошной' "r""";i;.d;;iЪ;;-изошли крупl]ые изменеция во Флоре и р&стительItости. По В. Б. Со-
чава (19476, 1949), на 

"е""ро-зчпuдrrо* 
КчЪ*""" oubrri pu"rrpo".p"nrn""o

, бУКОВЫе леСа иМецно в результате подцятия Колх"дЙ. Эr" a*"nu"c"": бука продол)riается пО ЕастояIдее время, мЕогими исследователями
отмечается, что бук вытесняет дуб. Но это-лишь одпа сторона

, вопроса. В резу,rьтате поднятия Б. Кавказа сильно раслространIlлисьтакже темнохвойньIе леса. Это прив_ело лаже к разобщеЕию сплошного
_ в прошлом распростраuеЕия бука. Сейчас бук произрастает на северо-
} зашадноМ Кавказе, в пределаХ от 700-800'до iооо-rзоО lц, " "urЪ",) уже в виде букового криволесья, встречается lla высоте 180Ь-ж50 ;,н. Ур. м. ,JToT разрыв вызван вклинившимся поз)t(е, поясом темнохвой-iных лесов' котор_ые на Кавказе, по всей вероятносъи, более позднего

iпроисхоа{деЕия. fаже В настояIдее время темнохвойньIе леса проявляют
1явную тенденЦию к расциреЁию занятоfi имп площади, г,rавнЬм обра-
,'зом за счеТ буковыХ лесов, кото1эые в свою очереjь, как y)i{e отмеча-
аось, вытесняют дубовые леса. О расширении в настояtдее время цло-
Iдади распространения пихтьl, самщита и других влаголюбивых ко,tхид-
9_K]r](_ ра стений IIа северо-за!tадном Кавказе сообщал также В. П. Малеев(l939a. l948). А. А. Гроссгеi:iм (1948) 

"о"r^"i, nru горные хвойные
l ЛеСа I\аВКаЗа цоявились В РеЗУЛItТаТе ледникового Еериода, т. е., дрУ-
l гими словами, lцирокое распространение ltx приурочено к uериоду наи-
]более интенсивttого сводового поднятия Б. Кuвкаэа.

Lохранение полосы вын_есеНных ввер\ буковых криволесий между

складtIвающимИся здесъ благоприятными условиямц (Ма,rышев, 1948а,
1948б), но и способностью самЬго бука nflor""u"rorio 

"""*"о,* 
,"rrо-

сам, лавияаМ и т, д. сохраЕенЕю здесЬ этих реликтовьlх груплировок
олагоприятствует также богатшЙ сЕежныЙ покров, защищаюlдий их
зимой оТ сильяых ветров и низких те\.1ператур.

.эаачительньIе следы измеЕения Растителt,ного покрова в связи
с горообразованием имеются также в coBpeMeEtIoM растительном по-крове fагестаНа. По И. И. ТумаzжаноВу '(19З9), 

Нагорньтt .{агестанбыл вынесен на значительну,ю BtIcoTy вследствие мощного орогенеза,
предшествовавШего вюрму. В результате эrого u НагБрно, 7iч""".u"Ёпочти лолностЬю погиблИ довюрмские леса, госцодствЬВавшие там до
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i]ча,\а орогенеза, Место атцх лесов заняли сосповые леса, в составе
. ,торых В цастоящее время имеются 1ногочислеЕные реликтьI этих
j ]tsюрмских лесов. Т_акими реликтами, по И. И. Тумааханову, являются:
) :l i, i а g lцtiпоsа, Р о lg gопаtum oerticillatum, I mраtiепs noli-t апgеrе, Gе-, пiчm RоЬеrtiапum, Asperula odorata, Аruпсus oulgaris, Ве{цlа'Rаd-
, апо, Corglus соlurпа, Ассr рlаtапоidеs, А. Trautuitteri', Azalea роп-

_d,
Зцачите,tьные следы преобi]азования растительtIого IloKpoBa в ре-

,'ьтате иiiтенсивпого поднятия имеются Ta1(ilte в составе совреIlенЕой
]j]:окогорноЙ растительЕости Б. Кавказа. Именrrо таким лутем про-

]: lц-\ц группировки с овсяпицей пестрой, которые уЕ{е в вьIсокогорьяхj]ерглись некоторому олуговению (Ярошенко, 1940, 1942, 1950;-. А. Гроссгеliлt, 1948, lr др.). П. f,. Ярошенко (1940) считает, что
:-]j\I хе путем преобразования соответствующих цредгорных или-е стелных форv и группиров()к цроцзошли высокогорные группи-
, :rr с ý'сslег/с phlcoidcs, Zerno ooricgalo,
a. В. Шифферс-Рафалович (1946) счптает, что степи, BbIt.receяHbIe
lаrестане в вi,Iсокогорные условия, изменялпсь в альrrиfiские груп-
: 'вки, Ипtенно таким путехl могли произоЙти, цо 9т(r\,1у aв,ropy, Bbr-
], ,горные келерии, костер пестрьтй и др. Нексlторые алtпийцы, лс)

- В. Шифqерс,_ могли также образоваriсо "з necвor:< форм лутеNI
-_rФитцзации. А. А. Гроссгейм (19а8) связывает заросл!i субалiпий-
.. \{ояli*iевельников с нагорцо-ксерофильаым тиIlом. А. л. Тахтад-

:- (1946) Taкi,lte trодчеркивает крупнуiо роль скальной и осtlгlцой рас--',',ьности лесного и степного поясов в формироБаЕии петрофил!,ноЙ
. .ltЙской раститель!lости. В подтверiкдепие этого он указывает на
. , твvющие систематиче(к/е связи пе:l.дч хпьпийl ки\4и ви/l\Iи родов'- ,t, Sal,iIrugo, Minu,irlio, ^ýгlиm л ,]х .\| 1.ltьlNtи и с,tепны\lи иLход-, :] типап,tлi. Это преобразоваЕие шло главньIý{ образом в сторону

ф]1-\изации. А,rьпийская же хиоцофильЕая растительflость образо-
:aь, I1o А. Л. Тахтазжяну, за счет ранневесеltЕеЙ флоры открьlтых
:]ов лесного т:гшlа \Ficaria t'icorioiJes ат F, uerna, Меrепdеrа Rqd-

.-. i от М. triggna, Gagea glacialis от С, опisопthоs л G t'istulosaj .l, К тождественным выводiм о происхоii{деЕил субпивальпоii qлоры
:_l]]и пришли Taк)rre Г. А. Тсlнаканян и С. Г. Наринян (19а9).

] ,\IiTepaType llмеется такя{е мЕого других вьIсказьIваfiий о вероят-
arоисхо?ltдении отдельЕых видов и дрчгих системаТических еДИНИЦ

: __,цгiадиЙ растительЕости, своriственtiьlх вьlсокогорьяпл Б. Кавказа,
: :внинных или предгорных. Mbi не имееп{ возпlо}liнссти цривести
]:.IьIвающий церечень сведенtтй, I]овтоýlY ограllич!lп{ся 

^ишь 
Ееко-

:'::1, на наш взг,tяд наиболее важными Фактами. Так, еце Н. И. Куз-
. : {1909) отIIечал, что кавказский рс,додендрL,н произоrriел из лес-

!одоl4еiiдрона, типа trсlнтийского рододендрона, Е caD!oM конде
- :::iого Irериода, Такх,е из лесЕых ЕLIдов произошли пIногие вь]соко-
]]. виды родов Prtmula, Gепtiапа, Androsace, Viola, Саmрапчlа,.- .ечm и др. Что касается альпиiiской qлоры f,агестана, то Н. И. Куз-. l1910) считал ее тесЕо связанной топографrrчески и генетически
.,э,,itйскимп форN!аt.Iи этой же страны. Замечания Н. И. КуЗНеЦОВа
: ]еIiЕы для нас, так как в Еих указано, на примерах коflкретньlх
: эысокогорноЙ qлоры Б. Кавказа, lla существование тесноЙ

:::скоЙ свrзи ме?fiду альцийской флороii и низкогорныNtи ФлораrrII.l j, Спнская (19З3), развивая даль!це }1ьiсли Н. И. Кузнецова,
'-a ф]l,гоцецозам бо,л.ьшую роль в процессе стансвлеllця кавказского
j..jjpoнa и другпх видов. В qастности, Е. Н. Синска" считает,
. :::оIlсхоiкдении кавказского рододендрона, наряду с горообразо-

, :а.i+iную роль сыгрд^о такхе вклицивание пояса цихтовых лесоЕ,
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которые окончательно разобцилц лесной понтийсt(ий рододендрон от
его более позднего производного - рододечдропа кавк&зского, широко
расцространеццого в субальпийском поясе.

П. И. Мищенко (1911) указывал на возмоit(ность цроисхоittдения
к&вказских вьIсокогорных рябчиков из ксерофильнtIх ю){tIIьIх видов.
На мrrогие факты наличия систематических связей высокогорных форм
с формап{и из бо,tее цизких поясов указt]вал TaKiBe А. А. Гроссгейм
(19З6). П. .{. Ярошенко (1940) выводит, Haпptrмep, один из наиболее
lцироко распространеfifiЕ,lх видов вt]Iсокогорной флоры Б. Кавказа-
костер пестрыii-Iiз костра лрrrбрежного, широко ра спростраЕепного
в низ tеllном и пред.орliом поясах Кавказа. Ац. Д. Федоров (194С),
на ос$оваl{ии изучения геЕетическпх связей вьIсокоI,орцой флорыг. Калуджпх, приходит к Еыводу, что альпийский низкорослый вид
Неrасlеum Sсhеlkочпikоъii - несомненцо молодого проrrсхождения. Он
с.Iитает, что атот высокогорцый вид произоrriел из более древвего iес-
ного вttlсокорослого вида Н. раstiпасаеfоlium. Д. Л. Хараззе (1946)
счцтает, что альцийскиft в д Silепе /ccerc произошел от лесного
S. multi|ida. На лу"о-степrrult оонове зародились также вьlOокогорflые
видьl РIепtсlgо тgца _Р. saxatiliý, маttжетки тива Sericatoe Juz. и Pseu-
dosericatae Juz. А. А. Колаковский (1947) также подчеркивает большое
зЕачение явлеций ореоФитизации в созданиц современЕой высокогорной
qлоры Кавказа, Это превращение шло, по А. А. Ko,taKoBcKoMy,'
в основном за счет тургаilской флоры, измеflявшейся в сторону боль-
шей холодостойкости и светоiюбия. Но Д. А. Колаковский указывает,
что кроме тургайской флоры IIродессу ореофитI'1зации подвергались
так)ке uекоторые формы цолтавскоfi флоры, так как HeKoTopble орео-
фиты современной вьIсокогорвой qлоры Кавказа, о А. А. Колаков-
скому, имеют полтавские корflи.

На некоторое зЕачение преобразования низиннtIх и llредгорных
растений в вtIсокогорные в процессе становления высокогорцой Флоры
указьlвал также А. Энглер (Engler, 1879). Он считал, нацример, что
исходные обцие формы в цроцессе ореоф11тизации давали в разных
IорньIх системах параллельные виды.

Но все эти высказывания, замечания и факты Itосили частцый харак-
тер, так как не было сделано попыток широко подойти с этих позидий
к вопросу выяснения путей стаяOвления высокогорItьlх флор в делом.
Первая серьезная попьIтка именно такого подхода к выяснению цро-
исхохtзения целой флорц принадлежит выдающемуся русскому бота-
нико-географу А. Н. Краснову (1Е88). Именно он впервые указал fiа
теснеЙшую связь меit{ду геологtlческими изменениями земноЙ поверх-
ности и еволюцией целых флор. А. Н. Красиов показаi громадную
роль горообразовате]\ьных процессов в созданци флоры на коцкретцом
цримере южной части Восточнсlго Тявь-Шаня. Такипт образом, честь
открытия явлеIlия ореофитизации в процессе становлеЕия вьlсокогор-
цых флор бесспорно приЕадлеr{цт А. Н. Краснову, который Ile Tuлькu
открыл эта яЕление, но ц творqески приIvеItил его еIде в 1888 г. для
зtIяснеЕия происхождения флоры Тянь-Шаня. Неправильшо rrоэтому
приписьтвать, как 9то делает А. А. Колаковский (1947), открытие явле-
нIrя ореофитизации Маттфельду, которыЙ лишь в ЗO-х годах этого сто-
летия, на частном црriл!ере систеIvIатикп рода Miпuartia, цришел к по-
добЕым выводам.

Но это открытие .А. Н. Красяова не получtrло, к сожалению,
в дальЕейшем широкого IIрименеиия и развития. Несмотря на то, что
процесс ореофитизации, т. е, превращения мt{огочисленных местfiых
равнинньiх или предгорцьlх форм в высокогорвые в связи с образова-
]lIte\1 ca\tllx горЕых сцстем, сыгра,r большую роль в стаЕовлении совре-
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:,:i вьiсокогорllых Флор, мцогие исследователи недооценивдли зпа,
- этого явлеIlия. Для объяснепия IIроисхождения высокогорной
:. охотво IIрибегали к допуцению отда^еflных миграций целtlх
, :epettocy растений хiивотными, человеком и т. д., явно недооде,
1 :о,\ь Nlест}Iого, автоitтонного эле\Iента в образоваfiии вьlсокогор-

. ,,.,р.

:,:вые для Кавказа процесс ореофитлзации IIолуqил некоторое

:::.ie в работе А, Л. Харадзе (1946), указавшеЙ на превращенце
:]ых э-\ечентов перигляцпалЁных л.Yго-стеЕей ц мезофильпых лес-

]',:\IeHToB в высокогОР}lые oлeMeЦTtI в сВязи с о^еденениями

fecc ореофитизациц сопря)ýен с коренныNI llзменеfiиеNl природы
] : ] соответстве}цlо новып.t, высокогорным условиям обитания.
:-,,тренние KopeltIrble lIз\4енения, I1роисходяIдие в лервую очередь
- обrtева вецеств, вцешЕе выраtýаются 9 ул,iеI!ьшенIlи BbicoTtI

, :tстен!iя (rrизкая телIпература в перIrо?4 роста растеЁия тормозит,
]1,стно, развliтие вегетатив!lьlх оргаllов, растение как бы лршя<и-
:i почве, более теплоЙ в условrrях высокогориЙ, низкшЙ рост
-rt,чше обеспечrtвает защ!Iту сltегоN1 от зи\лЕпх холодов 

" 
т. а.).

::ilе рОСт& пРОИсхОДИТ I-IpИ СОХраЕе!Iии iIреЖицХ РаЗNlеРОВ ЦВеткОВ,
: :liдается сокрацеfl!!еlч1 вегеТациоаЕогО периода, пояВ^ение},{ бо,lее

Бнсй окраски цветitов, перехо?4ом I( маоголетцости и т. д.
: :--()цессе ореофитизации бо,rьшуrо роль пграют также фитоцецо-

, отношеlIия, ,la фоне KoTopblx и проIlсходит образованЙе tto-
:-:ов. Вr(линивание ч,yтlдtlх фитоценозов в резулt,тате поднятия
в результате lIараллельцо идуIдего, изNtецения кп,и\lата разоб,
бособившиеся формы и ведет к образоваЕию близких Dь]сотно

-:_.Jщих видов. Примероv этого явления NIo,tKeT служить у2ке отме-
. rtаiти обособlецие субальцийскоtо Rhododeldroп сацсQsiса!п от

Rh. ропliсum полосой вдвиЕувшихся тем;IохвойIrьlх лесов (Син-
-9ЗЗ). В таком же поло)liении находятся TaKIte пары, как Асеr

-.,|teri 
- А. pseudoplataпus, Euphorbia Рапjчtiпii- Е. petraphila

.i:е другие. Выяснешие роли фитоцеЕозоЕ в форп,lо- и видообразо,
:O-\)fiHo явиться предметом са мо стоятельно г о исследоваriия.
,io,ree вероятно, что процесс образования вьiсокогорньlх видов
,jiорных соверlцается скачкообразно, в резулЬтате Iiакоцления
. riоличественttых изменеItий, вьIзывае lьIх прямым воздействие\1

. орных услсвий. Уругие iкe растения, будучt вынесены подця-
: зысокогорную обстановку, не усцевают изменяться в новых д^я
, виях среJы и погибают. В результате этого нет и быть ше 14,l-
,:]ого IIаралa,елI{з\lа в 9Nle]ltцblx вертикаль1Iь!х поясах.
.ii:te степей и предгсrрнtrй растите,льности Еа формирование
_].бальпийского и альпirйского поясов Б. Кавказа ltorKHo про-

] Iia коl{кретном примере ()чень I{Етересного в ботаническолt
- -].!1 верхЕеюрскоlо !Iзвестнякового лrассива фишт-Оштеп, распо-

:il на caMoii северо-!ацадной окраине Б. Кавказа.
a!е\Iя нашего посеще!Iия привершинной об,ласти г. Оштен

_ ]:0, чы собра,lи там на альIIийскопI лугу ибериfiку, близкую
страненноЙ в предгорьях Северного Кавказа ибериЙке KpbtM-

, ,.piliiKy здесь собира,rи также Н. И. Кl,зltецов и Н. А. Бl,ш
- ,_l]-1910) rr отl!осили ее к 16eris taurica, И_зуче:г.пе собранного
, aоказал(), что высокогорl!ую иберийку нельзя отоittдествлять

: :::ой lrберлйкой крымской. Высокогорная иберяrlка, собраниая
. .. Оштен, отличается от предгорной иберийки крымской низко-
:: , \1но голетностt,ю, зЕачительиым утолцениеNI нипtнеi'i ча(ти

: ] ]. где, ПоВIIдиМомУ, отКладываются заIlасные IIиТателЬНЬIе

50з
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вещества. Эти особенности, а также своеобразная акологltя ц разрыБ
в географическом распространении, далЕ BoзMo)ltнocтb выделить новыii
эндемиsный вид- Iberis оsсhtепiса, близкий к I. taurica, от которого
oti ц произошел в результате преобразования предгоркоft формы
в высокогорную в связи с цоднятием маiсива фишт-оштен.

На осыпях в альпийском поясе г. Оштен очень часто встречается
также .4lgssrzm triсhоstасhgчm,свойственrrый, в основном, предгорном)
поясу. Здесь оц имеет вflешflий вид высокогорного растения: более
низкий рост, скученные соцветия, более круппьте и яркие цветки. Этв
отличия да,,lи повод Н. А. Бушу (19З9) описать отсюда особую высоко-
горную разtlовидность 9того вида под Еазванием Algssum trichostachgum
чеr. оsсhtепiсum.

На известняковых скалах и осыпях Еа высоте 2000-2100 м в. ур. м.
мы собрали T&Krtte впервьIе отмечаемый для северного макросклоflа
Б. Кавказа ондемичный вuд Euphorbia Рапjutiпii, имеюций генетиче-
ские связti с распростраflенным в предгорьях Кавказа, Крыма п
в Ниrкне-.{онском раfiоне видом Д. petrophila.

Вид Е, Рапj utiп1l MotKHo рассматривать как вьIсокогорпое производ-
ное от более цироко распространеЕного предгорного вида Е. реtrо,
phiIa,

В субальпиitском tlоясе Оштена ветречается такье Globцlaria oulga-
ris, приводимая А. А. Гроссгеllмом (1949) для опушек и лугов до
среднелесного пояса Западного к Восточного Кавказа и Щентрального
Закавiазья. А. В. Флеров (1938) привоzил 9тот вид для Черноморья,
на границе с АбхазиеЙ, но без более точных указапиЙ. Мы собра,lи
здесь также Ajuga orieпtalis, встречающуюся обычно значительно нйже.

Из массива фишт-Оштеп еIде раньше было описано Becкoлtкo
IIовых вцдов, имсющих б,tизкое родство среди степных или предгорныI
растений. Так, Н. М. Альбов (1895) описал с альпийских лугов Оштеяа
вЕдемичный для 3аладного Кавказа и Ко,rхиды новый вид -.ДstragalusFrеgпii, очень близкий к А. cicer, широко распростр анепfiому на сте^

пях, сухих лесных полянах и среди кустарников Европы ll Кавкаэа.
Он отличается гольIмli сверху J\источками, овальЕыми бобами и дру-
гими более мелкими цризнаками. Этот iKe исследователь описа^
с субальпийского цояса г. Оштсн андемичньtfr, вид AchilleQ griseo-uirens,
очень б,,rизкий к распространеЕному в светлых и сухих дубовых лесах
западной части Б. Кавказа виду А. ъiserrata.

Высокогорныt-i вйд А. griseo. uireлs отличается от распространеннilго
в предгорьях влда А. biserrata наличием густого шелковистого опу-
шения на более узких и коротких листьях, т. е. именно такими пр!t-
знаками, которые характерньI для вtтсокогорных растений.

Эти два вида, опиqаЕIIые 1-I. М. Альбовым иэ высокогорного пояса
Оштена, имеют, как мы видим, нецосредственные систематические
связи с неэндемичными, широко распростраЕецньIмtt в предгорьях
Западного Кавказа видами. Появление 8тих видов на высокогорноIi
массиве фишт*Оштеп нельзя себе представlrть иначе, как путем пре-
образовапия предгорных видов в вьlсокогорЕые,

На высокогорном массиве фишт-Оштен встречается, как мы ви-
дели, делый ряд степflых и предгорньlх видов, а также их непосред-
ственных производItых. В связи с такой ботани.rеской ,,аномалией"
9того массива возникает Bot]poc о том, каким же образом эти илц йХ
исходные виды поцали в несвойственную для Еих высокогорную обста-
новку? Проце было бьт предrrоложить занос атйх растеншfi в высоко-
горья человеком или животнtIми. Но правдоцодобность такого допу-
цения отпадает в связи с тем, что мы имеем дело не е одцим только
видом, а с делой группой их, что исключает возможЕость заflоса.
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:: тог(), цекоторые из собранных на ОштеЕе видов являются
] .,5Ео редкими растеttиrrlли дл; флоры Кавказа (в частности GlоЬu-
- , -_,ulgcrls). Против возпtожности зоrrуцения заноса отих растений
::: }ttогорья свидетельствует такrfiе flаличие явлечий пре.,6разования

:j\ п]\и 11редгорЕых вцдов в высокогорнtIе, чеlо оЬьIчно це слу-
_: с заЕосными растениями в связи со случайностью саvого заноса,

:,.::i)cibio его и ограниченц!)стьiо заЕосипlого исхо.4цого l\{атериала.
:аые растсния в несоотв етств укl щей д.tя них среде обычцо поги-
_ ile лодвергаясь шреобразоваrrию.

,:ззестный п""п"дuч"r"пi Западного Кавказа Н. М. Д,льбов (1896),
:::е обративrяий вцимацие на произрастааие ряда равниЕнtlх расте-
ia llзВестiiяках в горах, о uoarrrJ"rr, яа Nlассиве Фиuiт-Оштен,
_-iя\ это кальциефиль!rостью или же ксеро фильностьIо этих расте,
io вп то, нл др.yгое не MoilteT быть причиной появ,rе;tи,ч пиз-
..\ jracTeHliil Е вьlсоксгорt,ях, Наличие известЕякового сУбстрата
-,хс\! оt,учае \1огrlо 6лаг о iI риятстЕ оiат ь лишь их сохранению здесь.
::ite ряда равниЕlных ii предгор1-1ых видов }Ia !lзвестняковом Nlассиве
, -O'ur"r, 

следует рассlпатривать как явiсilие реликтс)вое. Надо
1ib, .ITo в проiп^о!1 этих реJrиктов здесь Ьыло зýачIлтельно
:. В свдзrr с этим очень иirтеl]еспо привести Еаб^юдения извесl,-
:Iсследова,l,еля Северо-западного Кавказа Н. Я. l,паника (1894),

_::ilbie и\1 1{а \iaccrlвo фишт-Оrirтен. ..{иrrпик, как пзвестцо, перЕыiii
j ,-ii]iYr\ гео-логическое п бirологltческс,е своеобразие этого tlaccliBa.

:,!ос интересаое то, что olr itа6-,rюда,r на вершиtlах скал, в З-4 Kil
l-i]1, от Beptilltнbi Оштена, lla высоте orrc,,ro 2500 Ni н. ур. NI.) дерн

]iiого ил11 1lескольliих видов Slфа, к которым примешивалIiсD
. Сапрапulа, !"[ylosotis, Cilrastiutll, Draba, Veronico". Никто из
-_i},rоIдих исследO;rа,tелей не подтвердил это наб.людение Н. Я. 

"{итI-, 11ес}lо,Iря iia то, что отот райоЕ посещаj\ся таки.VIи видЕtы5lи
:jоЕателr]ми, как Н. И. Кузнецс,в, Н. М. Альбов, Н. А. Буш;,
-, Воронов, А. И. Лесков и др. С друго;i стороны, хотя Н. Я. .{ив-
: не был ботавикопl, но все _}ье трудЕо elly прtlписа-L,ь ошибкi
:lеЛеЦИИ СТО.\Ь IiЗВеСТЕОГО ej\,ly, НаДО ПОЛагаТЬ, КОВЫЛД ЦЗ СТеПеtI

_.:гсlриli Севернtrгсl Кавказа.
: з],lоrillо, что ковьtль здесь, во BpelteHa .{инпика, т. е. в коцце

,. lго Еека, еlде обптал в этопi горном массfiве в качес,iве выми-
::ГО Ре^ИКТа Ца i{ecTax, НДиN!еЦее ДостУпНЫХ iХЛЯ УЕП,rqТОЯ{еНIl jj еГО

l. Затеri, с Yсt!лепиепI вьIпасд ипи, быть молrет, под воздеiiствием
],: ],]ecт]:bix услоЁий, он бесс'lелво исчез, так кек высокогорна.l обста-
ire б,tагоuрitятствовала, конечлiо, его сохраI]ечлrю. Повидиг,!о!у,
jliнчику пришлось быть свидетеле.4 последних дней 2кизни этого

.:.Jго степноl,о растения i]a вла2к!Iых субальпийскпх лугах ОштеЕа.
:-c;rB фишт, оштен своеобразеlt це только в ботаническо\t отflо-
:. Так, здесь, Епервьiе lia заЕаде Кавказа, встречается вечный
: tiебсrльшие iедникш; Nlассив этс)т отличается наличием KpyTblx
:l ростираюцItiс,<i в горизонтальЕом направленliи на це.ýые ки^о-

]: ]1 л()дних{ак]пJихся OTBecнtl]trl!l cTeHaMIl ца сотни метров. Здесь,
, вilервые (с запааа), появляется вьlсокогорлая раетителыtость,
::,е]lЯ КаК ЭаПаДНее РаСПОЛОiltеЦНЫе ГОРЫ l]ОЧТИ JО СаМЫХ ВеРШИН
:,,эl сплошцыr,iIr лесапiи. Н. Я. fинник (1894) так характеризует

.:]-iе,\ол!ныЙ пуЕкт в строеЕиrt дан!tого участка Б. Кавказа:
:::.iilaя от оштена, Кавказские горы как-будто бы сразч rlере-
:: ]Сr]: ОНИ СТаЦОВЯТСЛ ЗНаqИТеЛЬНО ВЬIШе, ГРО1,1аДНЫе СКаПЫ НаЧИ-

:a]ll!ться на их Еершинах, тяну,гся они лишь с tlебольшип{и пере-
:, -Iо самой восто.Iной час,rи хребта". Вб,,tизи Оштена начинаются

j:: -\еса-сЕа!Iала пихтоЕые, а восточцее и е^овые. Здесь впер-
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вые обflажаются кристаллшческие горные породы, koTopble к западI
отсюда покоятся uод МощиЫмri ПлаСТаМи ОСаДОЧНЫХ пОРод юрскоЙ a
меловоfi формадий.

Из приведенного еочетания ботанических и геологических особеr
ностей высокогорного известпякоЕого массива фцшт-Оштен стани
вится очевидным, что причrrну его ботанических особенностей надс.
искать в самой rKe природе маесива, в его геологическом цроlцло\!-
Появление ряда cTeпHtIx и предгорных растенцй, а таrt)ýе их произ-
водtlых, Ееобходимо tIриурочивать к тем периодам его геологическол
истории, когда массив Ite достига.\ современного г}{псометрического
уровпя и госцодствовавIцие на нем условия бла г опрвятств ов али раз-
витию степной и сухолюбивой предгорной флоры, На,rичие на массиве
Heкoтopitlx средиземноморских растений или их производных (Glобч-
laria rlulgaTis, НеIiапthеmum оааtum, Iberis oschtenica, Euphorbia Рап-
jutinii и др.) свидетельствует о том, что массив фишт-Оштен бы,,,

зflачительно яЕiке перед самым началом оледененЕя, т. е. в коцде
плиоцеЕа, к которому как раз ц приурочивается проitикновение на его
территорию средиземноморских видов (А. А. ГроссгеЯм, 19З6, 1948).

С относительно ц4евьшей высотой этого уч&стка Б. Кавказа было
связано также гостlодство здесь более засушливого клим&та. Последо-
вавшее ,затем в конце п^иоцена ,l^и в Еачале плейстодеЕа сводовое
понятие вынесло массив с остатками прежней растительности в высоко-
горflые условия. Более низкие цояса были запяты леgной мезофильной

растительпостью, вытеснившей степную и rrредгорную. Повыrпение
Ьrого участка Б. Кавказа сьтграло большую роль в распространеЕик
лесной мезоФильной растителtиости, так как вьIзвало значительное
повьIшение колцчества вьIпадающих атмосферцых осадков. Поднявшийся
хребет Б. Кавказа явился, такпм образом, серьезным барьером на пути
влажных ветров, дующих с Черного моря. Раньше 9ти ветры, flе
задерживаемые хребтами, уносилц всю свою живительную влагу в за-
сушливые просторы северо-востока.

Сводочое поднятие массива вызвало большие переменtI в расти-
тельЕом покрове 9того участка Б. Кавказа. Вынесенные в вьIсокогорья
остатхи прехiней степной и предгорной растительности, оказавшиеся
в HoBblx для яих условиях существов&ция, подвергались кореЕЕому
преобразовацию. Многие виды погибли в результате несоответствия
условий вЕешней среды, другие виды превращалtiсь в HoBbIe виды,
более приспособленные к вьIсокогорЕtIм условиям. Имеrrно такпм путем,
надо полагать, цроизошли такие оЕдемики, как Achillea griseo,oirens,
Astragalus Frеgпii, Euphorbia Panjutiпii, Iberis оsсhtепiса ll ар. В вияе
сравчительпо мало измеяившихся, жалких остатков сохранились fiеко-
торые отмечеЕньIе нами виды, xapaKTepнble для низмеflности, и Ере.4-
горные виды. Но большиrrство оставшихся видов Iiодверглось корен-
ному преобразоваЕию" у HeKoTopbrx видов 9ти измеЕения могли заfiти
так далеRо, что сейчас дах{е затрудяительво говорить об их связях
с более низменными ви.4ами, Имевцо такого рода изI{ецчивостью и

новообразованиями объясняеася, надо полагать, сравЕительно высокиЙ
ofiдемизм флорьl массrlва фицrт-Оштен,

Мы вuоlне согласflьl с Е,. В. Шифферс (195i), которая считает, что
растительпость Эrrьбрусского поr4нятия в прошлом напомиgала расти-
тельцость ýизких хребтов Новороссийского района, описавную в рабо-
тах Г. П. Поярковой (i927), В. П. Малеева (19З1) и др.

В основе атой первпчной растцтельности леrкали, по Е. В. Шиф-
Ферс, шrlроко' распространенные стеrrные виды юга европейской части
ссср, со значительной примесью крымско-средцземноморских ксеро-
Фитов и петроФитов.
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. :оJтвержденде описанной чами картицы прошлого состояtlия рас-- ,:ностц северо-западного угла Б. Кавказа можно также привести
_,Dьlй фriтоuалеонто,tогический материал. Так, И. В. Па,rибин (1906)

:,\ !1з oKpecTнocTeii Сухуп,rи отцечатки листьев Qлеrс.] s mасrап-
-:, которыii Е настояIдее время распространец в высокогорt,ях вос-

;i половины Б, Кавказа, в районах с более сухим, континеЕталь-
,,,,,,\lагоNl. f.rя суцес-вования здесь этоl,о видс zуба ltеобхоzиr,t
j )статочно сухой и холодliый клиNtат, который, по И. В. Палибину,
jcTBoBaл в северо-западной части Б. Кавказа в конце ледниковой

] :iачале цослепедниковой эпоk. В цоследЕее время эту паходку
-:;1вает А. А. Колаковский (1951). Олреаеление И. В. Палибина оц
:.т оrцибочным п вообще не Jопускает .4ля Абхазии засушливых
:ов. Но отрlrдать полtlостью наличие для западfiоll части Б. Кав-
з l,iрошло\{ условий, благtlлриятствоваЕLцих более ксерофильцоii

,.,льностиt леЕозNIо}ti11о, так как об aTo1I свидетельствует б(,.\ьшOе
|ество флористических ]l фитогеографических даЕllых.

. ледниковый период степпая и предгорная pacTttтenbнocTb в се-
-:ападноЙ частп Б. Кавказа илtела, надо полагать, з1l&чите^ьЕо
]ree распространеЕие, чем в настоящее вреrrя. Колхидская лесная

: 11.1ьная растительнuсть со\раяялась в напболее ю)кhьтх районах,
] ]еЕцых от влиянIiя низко спускавшихся ледников.

.-РИОД С СУХИМ И ХОr\ОДНЫi{ КЛИNlаТО1{ ПРОr4ОЛiКаЛСЯ еЩе НеКОТО'
lре]lя после MaKcиN{ar\bHtIx о,tеденений. Ипlенно от этого rIерпода
.lсиве фишт-Оi теtl остался целыЙ ряд высокOгорных травяни-

растеций, которь]е рsсцрострацены в высокогорьях f,агестапа,-, Кавказа и !!ентра,rьного Кавказа, и затем, после значительного
: biBa, встречаются иа известняковох,I N{ассиве фицtт-Оштен. Остат-
1того периода являются TaKi{ie HeKoToptIe растцтельные группи-

:. ,:. а имеIIцо сосняки, за}lимающце сухие цзвестковые склоны и
i:ны Iia Nlассиве Фишт-Оштев и в соседцих раirоцах, в окруrкении

. \войЕьIх цихтово-еловых лесов.
-:oJoBoe IIос-ltеледниковое aIоднятие верхЕеюрского известпякового
.за фишт-Оштен п(}влекло за собой задерживапие влаillцых Бет-
:lесущих в.i.аrу с Черного n,op", ,rо"оr*"arrе количества осадков,

l.:lе общее увлажнение климата.
j,.lенеЕце клц[лат& !рцвело к расцространеЕию широколистве}IцьIх
: :] вклинивацItю темнохаойItых лесов за счет отстчпанця бо,|.ее

,,,стойчивой растительцостЕ (степей, соснякоu и др.).
]1еру fiодтiятия над ypoвijeNl rtоря обитатели более цизких поясов
]].\лсь ввсрх) где с(ладtIвалисt, ноЕьlе неблагоприятаьIе для иих

] ]горцьIе ус.\овиr1. Это явилось зЕ&чительньI\{ факторол,1 видообр3.-
::-: как па всепt Б. Кавказе, так и на цассиве фишт-Оlч..ен, ,rо,л"ru-
. зflачитеr\ыIьt\т очагоп{ эЕдеми!N,Iа.
],]сгаве совре]\1енной вьiсокогорной Е,rоры северцого MaкpocкnoEa

' :i:пза, па прих{ере Nlногочисленных видов зaMeTIlbI четкие слс.4ы
ээIсокогорлtолt флоры с флороii более низ}lенfiьlх мест, Следует

"ь, что NI9){tд}. высокогорЕыпли производl{ьI11и Еидаци и !lсход-
:;._Ia\lTl }tиз!IецЕости или Ередгорий переходi{ых Форм в подав-
. l бо,tьшrпtстве случаев не наблюдается. Рассмотрипt вrtраr'це
, ::lo наиболее xapaKTcpEtIx примеров.

507

' .-.rrлzs balkharicцs явJtястся эндемом Щеатра,rьноrо Кавказа и распрос]ра-: 'l,\ьпиriскоп1 и а-,lьпиiJскоп{ лоясах. Оп близок к Rапuлсаlus апсmопifоliчs,
= 

,:,,,ся к 1oi\ly хе циклу ReflexbePali ovcz. и раслростраIlеяно!lу до вер-!вс-
:::::са на Кавказе, в Армяно-Курзистанско"r и Ба_rкан,]_Ма-rоаз"атскич palro-

]::].Iоряып впд от,\ичается от предлорноIо исходноIо виiа си.\ъtlылI опчLUениепI
::]: _зо,\отI1стых волосков, во,]rосистым цветоложеп{ и т. д.
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теiьного видаl а включи^ его в вид А- saxatile,""'|iipi Zii"Ъ!]t является 9ндемом Б. Кавказа и всJречается To,,tbKo в альлийскоr
.о"".. ,i. пv.о*,"в Улпупа*.. в верховьях Кубан_и, Эrог sид имеет связи с широ,(:
]_'_-:'_л-л_,i_,,.,-,," - .,;-.. R."."";"й Еяпопы_ Кавказа и некоlорых районов Сре:-;;;;;;;";.;.,;;; u стЁп"* Вос"о.'"ой ЕвропЬ, Кавказа и некоторых районов Сре:-
;;; i.з;; и ЗападноИ Сибири видоv Т, ВiеЬеrslрiпiопа, оlносяцимся к 1ой же секцир

Подобпых примеров,
высокогорньIх растений

околодветяика. А. И. Введея-
Ruprechtii в качестве самостоя-

свидетельствуюIдцх о несомтIеЕных
с растениями степеfi ii цредгорий, Moi{iE(

Еriоstрrполеs Boiss.- '*k;йrt" 
Ваsсhiапа является эндемом Б,Кавкам и распространена в субальпий-

""";,;;;;; щентрального кавказа и лагестана. и_меет _очевидные систематическяt
связисгоiар'{тическиМсlеllяЬlмвидомК.grасllrs.Обави4аотносятсякРяjl
Cr^ZcZae Dой. Высокогорныи в}lд отличается от степного вЕда плотЕымп колосови,!-

ными мете^ками, бесп^одfiых поо€гов ll др,
Melica miпаr встречается Еа скалистых *"ст,*., u а,rо",пйс*ом поясе Б,"Кавка,ь

" ";;;;;"";;; ";;.й;.'б;;; bi,,uo* * европейско-кавкавскому виау М, рlсlа,
о""о"r,ц"*у"" к той же секцмлl ЕulпеIiса Ascb,rs, и широко распрострч::i:чr, ::
ft;,";#" J;"";;;;;;--; ;у;;.р";_"х, в necax до средЕелоряого пояса. дльпийскиi

"ii м. ^t".' oi"",ru"r." от исхо4Irого в.nда М, picta очеяь короткимt часто Ееза-

метЕым яэьlчком, темнопурпуроsыми ко^осковым]r чепуями и меньшей вьiсотой,

Briza fularcoviczii встречается в а,lьпийском поясе и явпяется вЕдемичным видоI

."".]i,"_ "l"1; b.k."_^i". о"."" близок к двум видам:_ в. P/orior, обитаюIдему fir

;;;;;'?";;;.; " Ъчп*uпо,Мuпоu, А рм я н о-Ку ра:тстанского районовt r

;'Ь:'-;;;;; Б".р"странел н ому, кроме тогоt еце в Евр"п,, Высокогорный вид отля-

чается от зтих видовl пiироко распространевЕых в равнuнах и низких горных поясаl

болееЕиакЙмростомlМеньпlимколичествомцвеТковвколоскахичерно-fiУРпУровоi
окоаской копосковыr и цветочных чешуй,--'ъ;;;"; 

"ou"o";.o 
oi'n".""" сндемом Б. Кавказа, Эта овсяница распроетраненr

на каменистых местах в верхяелесном и суба^ьпийском поясах, (Jqelrb бпизкий BBl

;-,;;;;;;;;;*у ul,,ry F, icl"rophgt1", рiслростракен ному на осыпях и цебЕисты_I

местах в нижt{е_ и ереднелесЕом поясах Кавка_за, Uеверяоло rtpaBa и восточно}

-"."" т"",,"". F. cc,u"bsica отличается от ис\одного в"да F. sclorophcllc менее круг-

,"Й. 
".Ё,iЙ"о**Ь 

метелкойt меньшими размерами ко,\осков и меllltпIёй B5IcoToи,

было бы привестц зЕачител;Ео больце, Такие связи имеются,

"]

мер, мехrду вl{да\lи лasaц((! lU
соmmчпis и J. dPpressa и т. д.
пDимеDов высокогорЕых видов, встречаюцихся э стецньIх и^и 1Iредго

"ii" 
-y'"no"""". 

Так, ..,/uл;реrиs sсбiпс встречается во многих райоц
на равнипе tI в вьlсокогор!,ях Кавказа, Произраставие ":?1:_у_::т
вел;[rика В Вьlсокогорtlях также свидетельетвует о тесЁьiх генетиче(

связях меtкду вьIсокогорЕой флороЙ и флороfl более uизких поясов, к

рr" , ,,р"оriрu"овыва;тся J 
"oicoKo"op"u,e " 

ý,t"ру 1:{"ila_1ol:.:r
;;;;;;. Ё. и атих примеров, нам калется, достаточtiо, чтобы покtlз'
,""rii" "Ъ"", 

совре;ен$ой высокогорной флоры Б, Кавказа с qлор

ниже располоЖенных поясов, особёлно с флороЙ степеЙ ц предго]

ин.ересно отметить, что подавляющее большинство приведен

высокогЬрньIх растений, имеющих очевIIдцые связи с вцдамп степно

и цредгорной рiоры, являются узкокавказски*" ",i"*1*1] л1 i:л:рл".};
,.ак- и* Сород"чl1 в цодавляющем большиtIстве случаев_ цаселяют з

чительно 66r.о-"" территории Европы и Азии, Этот факт красно

чиво говорит о том, что узкоэндЪмичпьIе видьr образовались, безу

ловно,
видов,

Еа самом Кавказе из указанItьlх
нsселявших пеЕепленизированные

цlцроко р8с
части кавказа и

ствует акклиматизации растенйй и животIlых,
Таким образом, исходя из молодого геолоиз молодого геологичеекого розраста Б, К

территории.'Эr, - 
ч"""rопРоЕиканgЯ и rrреобразоваЕия видоВ ,В _ 

В!,IСОКОГОРЬ]

()бчсловли валисtt Е ацаsптельfiой мере территориальIrой близостью по

"oi " .opu*, Еще А. А, Калантар (1911), изучgя зональЕость ям_евI

ца Кавк;зе, прйшел К выводу, что близость поясов в горах сп

КаЗа, МОЖНО СДеЛаТЬ ТОТ Вt,IВОД, qТО Ц еГО вtIсокогорная фло
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:ао\1 сравнительIiо Ntолодая. Я. С. Медведев (1915) явно преуве-
зозраст альпийскоIi флоры, ?tатируя ее начало третичlIым !.i,,aловtINt временем.

_.Еове систепtатической обрабо,r,ки рсlда Vегопiс{rF-, В. ВульР (1915)] .:l!иЩел К Вr,IВОДУ, что все альпийские ви3ьI этого рода в пре-
_{звказа 

- более молодого, fiослетретичЕого возраста. К 
"uno*y 

*", j,..lрllхuдит и;I. А. Бlш 1l9З7r, считая, что *о,r, uor",rnoaopnu"
_ Кавказа и начала развиваться с поднятиеi] Кавказа, по в ней,,._1ают молодые эвдемьI. Н. Д. Буш считает высокогорную Флору.э в осцовноМ Nlестцой И очеяь слабО связапflой с другими гор-:ilсте}lами Евразилt. О молодом возрасте альпиiiскЬй q,ropb-:-\ЬаТВУет TaKare большсlfi полиuорфхзхl ее Ilногцх родов и видов,.lечается многипlи исследо в ател яIl и (Гроссгейм и Соiновский, ]927,

а так}ке прогрессивньiй энделlизлr, сильЕо вьIраifiенfiый в составе
,, рной флOры Ь. Кавкаgа.

:, вцолЕе сагласны с В. Б. Сочавой (1950), которыli отметил,
: зове а,lLьпийСкоЙ складчатосТи дLlнаNJическце продессы в расти-,: покрове tIpoTeKaюT особецно интенсивtiо. По В. Б. СЬчава,

:,loifii1o предполагать довольно обычнtIми явле]tия четвертичпого
:]азсваяltя и ставовления за ксlроткий проIrежчток BpeMeIiI] новых
:.1ЬНЫХ аССОЦИаЦИЙ.

: зязи с этим пa)дле>ttит цер€смотру огlрсделение возрасl,а Nlногих,
.] 

'lBael{!,Ix 
палеоэндел4ов Б. Касказз, Har, rtа,ьется, ч,r,о имевllG

.:пРИЗltаЕИл огромtlого зЕаченпя явле,ций ореофитизаци!i в lIро-
_]э,iовлеция вьiсокогорнOй флорьl Б. Кавказа ллногие иссiе?4оt]а-
:.lяYждены были в своих флa}рогенетически:{ lIострa}еЕиях прибе-(]чень от?4алечПьiI] географичеекиt] связ-l\I и ПецоМернl)_.uу уве-- Еозрасl,а л,,lногих энде]Iцчцых родов и ви.{ов, Бo,1bir:oe cOrrtвeв!.ie,

j] ]сlи, ВЬIзЬiваеТ правильно.стЬ L)тнесения N одноi\Iу ц ToJly я<е: ,lc,aet] каЕIiазских lr чилиiiс(пх растений, ХОТЯ бDt и в качестве
,]те,ь.ьllых вид<лв. Скорее всего NIы имеех,t здесь с,{учаli KoIrBep-в рсзультате преобразовааия каких*то Еидов рода vtl!еriqпеliа

j !горньiх чсловиях. Деfс*ес отллtчается ot VaLeriqnellcz в clcHoB-
: :()f нездЕыпIи плодами.

]jв допуlдения таких отдdлсяных ге(,графических связей д,tя::]itJго кавка_зского _ рOда Sgmрhусr_lаm,, в fiоследЕее вреNIя
::,..а так){е С. Г. Ташrалlшrп 1iэ5о;, с6,\и?каюЩая irToт род-,.rkсriпае, аепапtht-ае, Чl,о же касаеrс' пр,r".*Jiо""пл са}]ого,:лрl1.5оlоmо, то rrам кахеlся более ,rpaBr.ibHor, 

"Ып"*"пrr" "".,
-ililссгейллолr (19З6) с Р ostiпctc.ac. ОрЪ.,qптич"рu"оrrr"xl npou.-
i)_1цого из ВИдов IIастерцаковьIх, вероятпо, и является 9тот зн-l:::i кавказский род.
: больцеli уверен}IостьЮ Ilожно говоритЬ о бо.rее поздЕеп'

,i_jениit та(их эндепtичЕьIх родов, как Pseudooesica Q. r Trigo-
-,,I. они Могли произойТп из каких-то сейчас неизЕестных низ-

,:,'LI! Iiper4ГopHblx ФорI,I в процессе образования Б. Кавrtа_за. Об:::a\l происхо)кДепии свидетельствуе1 тот факт, чт(, первьIй изj a ярляется двуrlетникох{, а второй- однолетнико1,1. однолет-:.,:i.ieTitиii цикльI развития не своЙствеI]нь1, как изБестн,J, расте-1:,_ ir()горЕоЙ флорь1, состоящеfi почти исключи1ельяо из l.,1Еого-

:о-\агать) что в tIродессе ореофцтизации произошел так}ке и] :-::b!ii эндсýlичныЙ род uor"onoiopr,u"i, Сiвер*r,r"о Кавказа

:: ОТ!еТИТt,, ОДНаКО, ЧТО MbI Ее cKЛoIlнbj СОВеРuIеЕЦО ИСКЛЮ-. :.iностЬ ýахсi{iдениЯ на Б. Кавказе лр"вн*х eHierou, которые
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наряду с другими древними релцктами имеют место также в состдве
вьIсокогорной q,rоры Б. Кавказа. Но мы подчеркцваем, что многие
виды и роды, признаваемые сейчас древними аЕдемами, могли про-
изойтц в сравнительно [lедавнее время в процеесе кореIIЕого преобра-
зования более нцзменных растений, ablнeceнItыx в высокогорные усло-
вкя в результате сводового поднятия,

Мы яе отрицаем так)ке того, что в Формированци вhIсокогорЕой

флорьl отделr,ных участков Б. Кавказа, учитывая их неодЕовременпые
лодняткя, определеflвое значепие имела Tat(tБe миграция высокогорных
видов как в пределах самого Б. Кавказа, так д из районов, располо-
;кенных вне е"Ь пред".поч. Но все же зЕаqеЕие этого источника в обра-
зовании высокогорноЙ Флоры Б. Кавказа меньше, чем это приЕцма-
ЛОСr, РаНЬШе, Ядро воrсЬко"орной qлоры Б. Кавказа является авто-
хтонным, развившимся н& месте из равцItЕных и предгорных форм
в связи ъ p"uurrr"* с&моfi горЕоfi системы Б. Кавказа. 

__

Рассмоrренвые Еами связи высокогорной qлоры Б. Кавказа_с ф,rо-
рамц Httжe расположецных tIоясов не бьIлц о.4носторонцими. Высоко-
торная qлора Б. Кавказа влияла в значительЕой cTeпetlll Taкttie на

ari*о"л"irе флор циже расположенЕьIх Rоясов и вела к обоrацению
iх з€L счет некоторых вцсокогоряых, видов. Такое обогащеrrие флор
более низких цоясов з& счет флор высокогорных поясов в значитель-
яых масIцтабах проltзошло в период оледеЕения Кавказа, от которого

rta равЁинах и в цредгорьях Северного Кавказа остадосt до наших

4rr"t бо,'t.о*ое количество реликтовых высокогорЕых растеЕиЙ. Но эти
связи на примере Б. Кавказа заслуживают сlrедиального изучения.

Мы видим таким образом, что мноI,ие исследователи, rlредставляю-

цие различЕые специальflости, приходят к пеобходимости признаЁия

той большоfi ролЕ, которую играют явления ореоФитизациII в процессе
стацовлеЕия горных флор вообще и высокогорной флоры Б. Кавказа
в частвости. F{o, несмотря на ато, еIде !t до цастоящего временI,r этим

вопросаМ не уделяетсЯ должногО вЕиманfiя. Мы убежаевьi в том, что
сопряrкенные с эпеltрогенезоМ причинЫ преобразовакия Ф,\орьI и рас-
тительностИ сыграли огромЕую роль Ее только в прошлом,-они
с неменьIцей интенсивностью действуют и в настоящее время. Позна-
ние атой ваправленности в развитии флорьI и растителDЕости в н&стоя-

цее время имеет большое теоретичес(ое и практическое зпачеflие,
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