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В этой публикации рассматривается система изменений природы и климата Кавказа с северо-запада на юго-восток 
как научная основа для анализа состояния животных и растений. 

In this publication the system of changes in nature and in climate of the Caucasus from the north-west to south-east direction 
are researched as a basis for the analysis of the condition of the animals and plants. 
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Как известно, дифференциация природных условий Земли имеет четко выраженную законо-

мерность распределения почвенно-растительного покрова в зависимости от характера распределе-
ния тепла и влаги. Так, по направлению от полюса к экватору в природе материков наблюдается 
закономерная смена ландшафтов, что обусловлено неравномерным распределением солнечного 
тепла по широте, а следовательно, и количества влаги. Проявляется гидротермический фактор как 
планетарно, так и регионально.  

Учитывая взаимодействие всех климатообразующих факторов, их изменения с севера на юг и с 
запада на восток, на Кавказе всеми авторами выделяется два климатических пояса [22, 2, 35]. Север-
ный и высокогорный Кавказ относится к умеренному типу климата, Закавказье – к субтропическому. 

Кроме климатических особенностей пояса характеризуются также определенным набором и 
последовательностью расположения географических зон. На Кавказе отмечается наличие от четы-
рех из них [12, 13, 14] и до пяти [37, 51]. На Северном Кавказе обособляется степная и полупус-
тынная зоны, а в Закавказье выделяют влажно-субтропическую зону и зону сухих субтропиков. 
Джавахето-Армянское нагорье находится под влиянием великой пустынной зоны со стороны Пе-
редней Азии [52].  

От проявления сугубо широтной зональности имеются отклонения, обусловленные азональ-
ными факторами, в основе которых лежит проявление внутренней энергии Земли [26]. Суть их 
заключается в уменьшении влияния морских воздушных масс и возрастании континентальности 
климата по мере удаления от океанов в глубь материка. Климатические категории высшего поряд-
ка, отражающие азональные изменения макроклимата на континенте, получили название «секто-
ров» [26, 35]. 

В горах широтная зональность и долготная дифференциация сменяются высотной поясно-
стью, при которой характер природных условий определяется поясным распределением горных 
ландшафтов в связи с высотой и сложностью рельефа. Нельзя не отметить и важнейшую роль 
рельефа в формировании горного климата. Под его влиянием видоизменяется циркуляция воз-
душных масс, создаются значительные различия в климатических условиях на относительно не-
больших территориях и расстояниях. Ведущую роль рельефа в формировании горноклиматиче-
ских условий отмечают все исследователи гор, в том числе и климатологи [23, 2]. 

Совокупность перечисленных факторов, проявляющихся при наличии горных поднятий оп-
ределенной высоты, является одной из главных причин высотной поясности. Возникающие при 
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этом различия в соотношении тепла и влаги, широкий диапазон термических условий и разный 
сезонный ход режима увлажнения обусловливают большое разнообразие почвенного и раститель-
ного покрова, а следовательно, и животного населения. 

Большую роль в подобной дифференциации играют так называемые барьерные факторы, 
или барьерность. Это основная форма влияния рельефа на формирование природных экосистем, 
проявляющаяся в виде орографических барьеров на пути воздушных масс, несущих влагу, или за-
сушливых ветров, или холодных воздушных течений.  

Высотный ландшафтный пояс имеет вид полосы, чаше прерывистой. Границы его, подчерк-
нем еще раз, строятся по преобладанию горных аналогов зонального типа растительности, или ее 
специфических горных типов [5, 15]. 

Набор высотных поясов, присущий конкретному участку горного поднятия от подножья до 
вершины, носит название высотно-поясного спектра или структуры высотных поясов. Характер 
высотных спектров определяется положением горного региона в определенной тепловой зоне, 
степенью отдаленности от морей и океанов, определяющих континентальность и влажность кли-
мата. Кроме того, характер высотной поясности определяется особенностями и самой горной 
страны: ее массивностью, экспозицией и крутизной склонов, геолого-морфологическим строени-
ем, историей становления и развития ландшафтов [36, 44, 24, 25]. 

Ввиду контрастности природных условий для Кавказа свойствен исключительно широкий 
спектр высотных ландшафтных поясов. Высотные пояса, как и равнинные, характеризуются инди-
видуальным диалектическим единством и взаимосвязью климата, почвы, растительного покрова и 
животного населения. Биогенные и биотопические компоненты каждого из поясов четко отлича-
ются как количественными, так и качественными показателями, т.е. плотностью населения и ви-
довым составом [40, 45, 48]. Высотная поясность, как правило, находится в зависимости от зо-
нального положения и несет глубокие отпечатки влияния широтной зоны. Причиной этого являет-
ся то, что изменения термических условий с высотой начинаются с определенного исходного 
уровня, которым являются гидротермические условия равнин, прилегающих к горам. 

Общепринятой всеми системы классификации структуры высотной поясности пока нет, как 
нет пока и общепризнанных критериев для определения рангов таксономических категорий пояс-
ного ряда, поэтому объем и содержание одних и тех же терминов трактуется разными авторами 
произвольно. Так, в фундаментальном труде Г.М. Абдурахманова [1] приводится следующая мно-
гоступенчатая система классификации, основанная на анализе, в первую очередь, высотнопоясной 
структуры растительного покрова Кавказа: классы типов, группы типов, типы поясности. 

Согласно взглядам А.К. Темботова [44, 45] следует выделять три основные соподчиненные 
категории высотнопоясной структуры экосистем: тип, подтип и вариант поясности. Вслед за Е.М. 
Лавренко и В.М. Понятковской [31], Ф.Н. Мильковым [32], А.П. Кузякиным [29] и А.К. Тембото-
вым [44] под типом поясности мы понимаем характерные для расположенного в пределах данной 
географической зоны горного склона сочетания высотных поясов. Это высшая категория структу-
ры высотной поясности, отражающая широтно-зональные, секторные (провинциальные) условия 
природной обстановки. 

Нетрудно заметить, что при сравнении этих двух систем классификации структуры высотной 
поясности Кавказа категория типов поясности у Г.М. Абдурахманова соответствует понятию вари-
антов поясности А.К. Темботова, а группа типов поясности – типу поясности в его системе. В целом 
же, на уровне реально-существующих и объективно-выделяемых природно-территориальных еди-
ниц дифференциации гидротермических условий Кавказа – типов [1] и вариантов [37] – у обоих ав-
торов наблюдается очень высокая степень единства. Имеющиеся различия связаны лишь с разно-
стью подходов к основе, на которой проводилась классификация структуры поясности Кавказа – 
комплексно общегеографической у А.К. Темботова, и ботанико-физиогномической у Г.М. Абдурах-
манова (по представленности и участию лесной растительности умеренно-субтропических форма-
ций, и по степени ее редукции и повышению уровня ксерофитности). 

Типы структуры высотной поясности характеризуются определенными признаками, на ко-
торые указывают большинство исследователей горной природы [1, 12, 32, 45, 27]: 

1. В основании вертикального ряда поясов, относящихся к одному типу поясности, обычно 
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лежит определенная зона и каждой широтной зоне соответствует определенный тип поясности. И 
типов поясности столько, сколько широтных зон. По характеру типа поясности можно судить о 
природе широтных зон, в пределах которых он формировался. Зная широтную зону, можно также 
определить тип поясности, свойственный ей. 

2. Каждому типу поясности характерны свои абсолютные высоты одноименных поясов. 
3. Каждому типу поясности при близких высотах гор и других орографических сходствах 

свойственно свое определенное число высотных поясов. 
4. Особенности структуры высотных поясов определяются в значительной степени их поло-

жением к господствующим течениям воздушных масс. Чем более высокая засушливость, тем 
больше проявляются местные условия. 

5. В различных типах одноименные пояса качественно различны. 
В границах типов высотной поясности возможно выделение подтипов и вариантов поясности. 
Нам думается, что для биогеографических целей подтипы поясности следует выделять, ис-

ходя из взглядов А.К. Темботова [44], на основании изменения степени континентальности клима-
та, обусловленной приближенностью или удаленностью по отношению к океану. Учитывая, что 
степень близости океана сказывается на высотной поясности не только непосредственно, увлаж-
няя или аридизируя горные ландшафты, но и через широтные зоны (а последние определяют ти-
повые признаки структуры поясности), создавая на плакоре соответствующий уровень климатиче-
ской обстановки, эти подтипы будет правильно называть морскими или континентальными. Такой 
подход будет четко отражать меридиальное положение горной системы, не нарушая общеприня-
тых представлений о секторности, и степень влияния морского климата на горные ландшафты. 

В основе выделения вариантов лежат местные особенности орографии, проявления барьер-
ных факторов низшего ранга, климата, направление ориентации хребтов на небольшой террито-
рии, не нарушающей общую структуру поясности типа и подтипа [3].  

При выделении тех или иных региональных территориальных единиц дифференциации при-
родных условий Кавказа мы отталкивались от анализа многих компонентов, но ведущими призна-
вали рельеф и растительность. Это объясняется тем, что в горных странах рельеф является веду-
щим фактором физико-географического комплекса, усложняя проявление климатической зональ-
ности, что проявляется через структуру поясности. До недавнего времени в системе типизации 
поясных спектров на Кавказе, на основе которых формируется биологический эффект взаимодей-
ствия биоты гор и равнин, разработанной научной школой А.К. Темботова, выделялось только три 
уровня такого взаимодействия (тип, подтип, вариант). Недавно высказана целесообразность до-
полнения их и четвертым уровнем – когортой типов [54], обоснованная на закономерностях из-
менчивости обыкновенных ежей Кавказа, у которых выявлена целая группа адаптивных измене-
ний к определенным ландшафтным условиям климатических поясов Кавказа. 

Когорта типов поясности объединяет различные поясные спектры, формирующиеся в усло-
виях одного климатического пояса. Согласно А.К. Темботову с соавторами [52] на Кавказе выде-
ляется две когорты: умеренно-климатических типов поясности (Северный Кавказ) и субтропиче-
ских типов поясности (Закавказье). Рубеж между ними четко выражен и проходит по Главному 
(Водораздельному) хребту. 

Однако каково бы ни было соподчинение таксономических категорий при типизации конкрет-
ных рядов высотной поясности, важно и существенно подчеркнуть главное – высотная поясность и ее 
структура являются характерными признаками дифференциации природных условий Кавказа и без их 
учета невозможно понять природу горных ландшафтов, их тонких и сложных связей с равнинными 
ландшафтами, закономерности влияния на животные и растительные компоненты [48].  

Тем не менее, несмотря на значительное количество исследований по Кавказу, до сих пор 
еще недостаточно точно и четко изучены особенности географического распределения животных 
по территории этого региона. До недавнего времени одной из существенных причин такого поло-
жения являлась, на наш взгляд, неразработанность вопросов дифференциации природных условий, 
горизонтальной неоднородности природно-территориальных комплексов Кавказа, их взаимодей-
ствия в трех направлениях – широтном, долготном и высотном. Классификация такого взаимодей-
ствия физико-географических условий на рассматриваемой территории может служить той ланд-
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шафтной основой для зоогеографических целей, с помощью которой будет возможным и целесо-
образным показать характерные особенности распределения животных, в том числе и млекопи-
тающих, в горах. Подобный подход, как нам кажется, будет особенно четко отражать диалектиче-
ское единство и взаимосвязь живой и неживой природы, способствовать системному подходу к 
освоению и реконструкции горных ландшафтов Кавказа, планированию и проведению работ по 
изучению и охране животного мира. Это будет также содействовать решению целого ряда про-
блем и в области эволюционной экологии и при изучении географической изменчивости видов, 
картографирования их ареалов. Выявленная зависимость параметров ареала от характера поясного 
спектра позволит предвидеть современное и будущее их состояние, что особенно важно в плане 
разработки научно-обоснованного стратегического подхода к проблеме сохранения биоразнообра-
зия горных экосистем Кавказа [21]. 

Однако с давних пор, начиная со времен Александра Гумбольта, в центре внимания иссле-
дователей гор находилась лишь высотная поясность (она же вертикальная зональность, высотная 
зональность) отдельных физико-географических элементов или природно-территориальных ком-
плексов. Основное внимание при таком подходе уделялось высотной изменчивости растительных 
поясов, различных компонентов ландшафтов, закономерностям их изменения в связи с климатиче-
скими особенностями, влиянием рельефа и т.п. 

На такой основе проводился анализ ареалов видов животных, животного населения или рас-
тительного покрова. Таких работ много, при этом подходы к высотнопоясному расчленению, по 
справедливому замечанию Г.Н. Огуреевой [34], были весьма различны. 

 Чаще всего пояса выделяются по ландшафтным характеристикам определенных высотных 
ступеней. В качестве ведущих факторов при их выделении обычно принимаются климатические 
или ландшафтно-геоморфологические показатели, вызывающие определенные изменения расти-
тельного покрова. Были попытки разработать высотную поясность ландшафтов и анализировать 
географию животных на этой основе [28]. 

Можно констатировать, что на данный аспект исследований обращали внимание почти все 
ученые, занимающиеся изучением природы Кавказа, в связи с чем этот вопрос оказался неплохо 
изученным [7, 61, 14, 12, 11, 56].  

Как справедливо отмечал по этому поводу в своей работе А. К. Темботов [50], «рассматри-
вая биогеографический аспект взаимодействия горных и равнинных ландшафтов, отмечая влияние 
высоты местности на проявление поясности, указывая на специфические особенности горных 
ландшафтов, ученые долгое время считали, что высотная поясность – явление автономное, незави-
симое от широтной зональности. Горы с их ландшафтами трактовались как явление азональное». 
В этой связи горы юга Евразии в зоогеографической литературе обычно рассматривались также 
вне широтных зон, вне каких-либо связей с равнинными природными комплексами, в пределах 
которых они находятся, а сами по себе [6]. 

Исследования же природы гор в последние десятилетия показали, что горные ландшафты 
как в целом, так и отдельные их элементы, несут глубокие следы влияния широтных зон, что зо-
нальность в одинаковой мере свойственна как равнинным, так и горным ландшафтам [41, 32, 28]. 
Как следствие этого, мы имеем неоднородность (полиморфизм) высотного комплекса в пространст-
ве. Сектральные отрезки одного и того же высотного пояса горных систем, расположенных в раз-
личных широтных зонах, могут отличаться больше, чем соседние пояса в пределах одного и того же 
макросклона. Подробное обоснование такого положения мы находим в работах геоботаника Р.А. 
Еленевского [29], А.Г. Долуханова [17], К.В. Станюковича [38, 39]. Достаточно подробный обзор 
соответствующей литературы приводит и Г.Н. Огуреева [34]. Много внимания также отводят этой 
проблеме и ландшафтоведы, в том числе и работающие по Кавказу. Обзор географической литера-
туры, посвященной этому региону, можно найти и в работах Н.А. Гвоздецкого.  

В зоогеографических работах по исследованию животных в горах до последнего времени 
также редко учитывалась роль широтно-зональной ориентации горных систем и полиморфизма 
высотного поясного спектра в распространении видов. Как в зарубежной, так и в отечественной 
научной литературе рассматривались в основном вопросы, посвященные закономерностям рас-
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пределения животных в горах по высотным поясам [62, 63, 64, 33, 23, 4, 58, 73]. Специальному 
обсуждению полиморфизм высотнопоясного спектра подвергался в работах А.П. Кузякина [29, 
30], А.К. Темботова [41, 44, 47, 48] и некоторых других авторов.  

Разностороннее изучение природы гор, тем не менее, к настоящему времени показало, что в за-
висимости от широтного и меридиального положения горной системы, близости ее к океанам и дру-
гим крупным источникам влаги, направления господствующих воздушных течений и орографических 
особенностей хребтов и их отрогов в широких пределах меняется структура поясности, то есть коли-
чество спектров и характер высотных поясов, их гипсометрические пределы, а также структура и весь 
ритм жизни природных комплексов, как в целом, так и отдельных ценозов. Как нами уже было отме-
чено, эти и другие географические факторы сильнейшим образом трансформируют высотное разме-
щение горных ландшафтов и создают большую пестроту в спектрах поясности. 

Так, степи западного и восточного Предкавказья формируются под влиянием разных зон: 
степной и полупустынной, в связи с чем отличаются климатическими условиями, растительным 
покровом и, соответственно, животным населением. Таким же образом отличаются друг от друга 
и участки Кавказского хребта, у подножья которых находятся эти широтные зоны. 

Как подчеркивает А.К. Темботов [52], к настоящему времени однозначно доказано, что все 
биологические объекты в горах чутко реагируют на широтный и высотный градиент природных ус-
ловий Кавказа, которые служат движущим фактором биологической эволюции. При этом реакции 
проявляются на всех уровнях: от макромолекул до экосистем и сопровождаются как гено-, фено-, и 
ценотическими изменениями, так и закономерностями пространственной дифференциации организ-
мов, выступают в роли мощного механизма формирования биологического разнообразия. 

Итак, дифференциация природных условий региона с северо-запада на юго-восток в связи с 
закономерными изменениями градиента сухости и коэффициента увлажнения, орографическими, 
климатическими и другими физико-географическими особенностями Кавказа обусловливает раз-
нообразие и специфику ландшафтов, из которых и складывается высотная поясность и ее структу-
ра – характерные черты этого региона, и без их учета невозможно понять природу горных ланд-
шафтов, их сложные и тонкие связи с равнинными ландшафтами. В полной мере это относится и к 
биогеографическому аспекту, в том числе и к географии животных. Однако в условиях Кавказа эта 
сложная проблема до недавних пор не имела удовлетворительного решения не только в биогео-
графических, но и в общегеографических исследованиях. Многие аспекты формирования био-
логического разнообразия в горах на основе взаимодействия экологических факторов зональности 
и поясности изучены к настоящему времени явно недостаточно. Даже разработка основанной на 
этом фундаментальном явлении систематизации поясных спектров Кавказа вызывала большие за-
труднения. Как справедливо отмечал Н. В. Думитрашко [18] в работах, посвященных структуре 
поясности, принятые системы таксономических единиц настолько различны, что исключают воз-
можность их сравнения. Такое состояние проблемы диктовало настоятельную необходимость 
обобщения всех имеющихся подходов и разработку системы высотнопоясной структуры для био-
географических и экологических целей. Ряд работ по этому вопросу был опубликован биологами 
Кабардино-Балкарского университета под руководством члена-корреспондента РАН, доктора био-
логических наук, профессора Темботова Асламби Казиевича [42, 43, 46, 47, 51, 59, 60, 19, 20], его 
учениками [8, 9, 10, 53, 54,55, 57]. 

Наиболее полно все своеобразие высотно-горизонтальной неоднородности горных ланд-
шафтов Кавказа отражает учение о структуре высотной поясности, на основании которого разра-
ботана схема высотнопоясной структуры горных ландшафтов Кавказа, выступающей как меха-
низм формирования биоразнообразия в горах. Анализ литературных данных, ряд наблюдений по-
зволяют считать целесообразным выделение на Кавказе, исходя из взглядов А.К. Темботова, как 
минимум пяти типов высотной поясности и четырнадцати вариантов (табл. 1, рис. 1). 
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Рис. 1. Структура высотной поясности ландшафтов Кавказа 
 

Таблица 1 
Структура высотной поясности Кавказа 

№ ТИПЫ поясности ПОДТИПЫ ВАРИАНТЫ ПОЯСНОСТИ 

I Западно-северокавказский (степ-
ной) 1.1. Приморский 1.1.1. Кубанский 

II Восточно-северокавказский (полу-
пустынный) 2.1. Континентальный 

2.1.1. Эльбрусский 
2.1.2. Терский 
2.1.3. Дагестано-Азербайджанский 

III Западно-закавказский (влажносуб-
тропический) 3.1 . Приморский 3.1.1. Колхидский 

3.1.2. Аджарский 

IV Восточно-закавказский (сухой суб-
тропический) 4.1. Континентальный 

4.1.1. Юго-осетинский 
4.1.2. Алазано-агричайский  
4.1.3.1. Шемахо-кобыстанский 
4.1.4. Триалетский 
4.1.5. Центрально-малокавказский 
4.1.6.Карабах-зангезурский 

V Переднеазиатский (пустынный) 5.1. Приморский 
5.2. Континентальный 

5.1.1. Талышский 
5.2.1. Джавахето-Армянский 

 
Каждый из этих типов характеризуется своими спектрами высотных поясов, что связано со 

степенью увлажненности и континентальности, принадлежностью к той или иной широтной зоне, 
орографией и положением в горной системе, многими другими факторами. Согласно этому с уче-
том складывающихся в результате дифференциации природных условий Кавказа, климатических 
(табл. 2) и экологических параметров каждому типу свойствен характерный ему растительный и 
животный мир, почвенная структура (табл. 3, 4, 5, 5а, 6). 
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Таблица 2  
Климатические показатели типов поясности Кавказа 

Среднемесячн. 
to воздуха Типы поясности 

Кол-во 
осадков 
за год 
(мм) 

Испаряе-
мость 
за год 
(мм) 

Радиац. 
баланс 

земн. Пов. 
(ккал/см2) 

Коэффи-
циент 

континента январь июль 
Западно-Северокавказский 
тип 600-800 650-800 55 40-50 -2о-5о 21о-24о 

Вост-Севкавказский тип 250-300 800-900 45 50-60 -5о-7о 25о-26о 
Западно-Закавказский тип 1500-2000 300-500 60 30-40 4,5о+6о 23о-24о 
Восточно-Закав. тип 200-300 800-1000 45 50-60 0о-+3о 26о-28о 
Передне-азиатский тип 400-600 1000-1100 45 60-70 -6о-12о 12о-20о 
Ленкорано-Талышский вари-
ант 1200-1700 400-800 50 45-55 +3,3о - + 3,7о 24о-26о 

 
Таблица 3  

Структура поясности Северного Кавказа 

Западно-
северокавказский 

(степной) тип 
Восточносеверокавказский (полупустынный) тип 

Морской подтип Континентальный подтип 
 

Кубанский вариант Эльбрусский вариант Терский вариант Дагестано-азер- 
байджанский вариант 

1.  Равнинная полупустыня Равнинная полупустыня Равнинная полупустыня 

2. Равнинная степь Предгорно-равнинная 
степь 

Предгорно-равнинная 
степь 

Предгорно-равнинная 
степь 

3. Предгорное лесостепье Пояс луговых степей Предгорное лесостепье Предгорное лесостепье 

4. Пояс широколиственных 
лесов Пояс остепненных лугов Пояс широколиственных 

лесов 
Пояс широколиственных 

лесов 

5. Пояс темно-хвойных 
лесов – – – 

6. 
Мезофильный высоко-
травный субальпийский 

пояс 
Остепненный 
субальпийский 

Остепненный 
субальпийский 

Остепненный 
субальпийский 

 
7. Альпийский пояс Альпийский пояс Альпийский пояс Альпийский пояс 
8. Субнивальный пояс Субнивальный пояс Субнивальный пояс Субнивальный пояс 
9. Нивальный пояс Нивальный пояс Нивальный пояс Нивальный пояс 

 
Таблица 4 

Структура поясности Западного Закавказья 

 Западнозакавказский (влажносубтропический) тип 
 Морской подтип 
 Колхидский вариант Аджарский вариант 
 Пояс низинных субтропических лесов  Пояс низинных субтропических лесов  
 Пояс широколиственных лесов Пояс широколиственных лесов 
 Пояс темнохвойных лесов Пояс темнохвойных лесов  
 Высокотравный субальпийский пояс Высокотравный субальпийский пояс 
 Альпийский пояс Альпийский пояс 
 Субнивальный пояс  
 Нивальный пояс  
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Таблица 5 
Структура поясности Восточного Закавказья (Большой Кавказ) 

Восточнозакавказский ( сухой субтропический ) тип 
Континентальный подтип  

Юго-осетинский 
вариант 

Алазано-агричайск. 
вариант 

Шемахо-кобыстанский 
вариант 

  Полупустынный пояс Полупустынный пояс 
 Пояс аридного редколесья Пояс низовых лесов Пояс аридного редколесья 
 Пояс широколиственных лесов Пояс широколиственных лесов Горностепнокустарниковый пояс 
 Пояс темнохвойных лесов ––– Пояс широколиственных лесов 
 Субальпийский пояс Субальпийский пояс Субальпийский пояс 
 Альпийский пояс Альпийский пояс Альпийский пояс 
 Субнивальный пояс Субнивальный пояс Субнивальный пояс 
 Нивальный пояс Нивальный пояс Нивальный пояс 

 
Таблица 5а 

Структура высотной поясности Восточного Закавказья (Малый Кавказ) 

Восточнозакавказский ( сухой субтропический ) тип 
Континентальный подтип  

Триалетский вариант Центрально-малокавказский  
вариант Карабах-Зангензурский вариант 

 ––– Полупустынный пояс Полупустынный пояс 
 Пояс аридного редколесья Пояс аридного редколесья Пояс аридного редколесья 
 Пояс широколиственных лесов Пояс широколиственных лесов Пояс широколиственных лесов 
 Пояс темнохвойных лесов ––– ––– 
 Субальпийский пояс Субальпийский пояс Субальпийский пояс 
 Альпийский пояс Альпийский пояс Альпийский пояс 
 Субнивальный пояс Субнивальный пояс Субнивальный пояс 
 ––– ––– Нивальный пояс 

 
Таблица 6 

Структура поясности Юго-Восточного Закавказья 

 Переднеазиатский (пустынный) тип поясности 
 Континентальный подтип Морской подтип 
 Джавахето-Армянский вариант Ленкорано-Талышский вариант 
 Полупустынный пояс Пояс субтропических лесов 
 Пояс аридного редколесья Пояс широколиственных лесов 
 Горностепной пояс Горностепной пояс 
 Лесной пояс ––– 
 Субальпийский пояс Субальпийский пояс 
 Альпийский пояс Альпийский пояс 
 Субнивальный пояс ––– 
 Нивальный пояс ––– 
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В заключение следует отметить, что кратко изложенные в работе закономерности диффе-
ренциации природных условий Кавказа в высотно-горизонтальном направлении имеют очень 
важное методологическое и практическое значение. Такие характерные черты природы Кавказа, 
высотное распространение, биотопическая приуроченность и динамика численности животных, их 
изменчивость определяются высотнопоясной структурой горных экосистем. 

Влияние зональных условий на лежащие в их пределах участки гор формирует оригиналь-
ность и своеобразие высотных спектров, образующих определенный тип поясности. Сколько ши-
ротных зон у подножья горной системы, столько и типов высотной поясности, отражающих спе-
цифику природно-климатических условий зоны и в первую очередь показателей сочетания тепла и 
влажности. Влияние местных факторов накладывает свой неповторимый отпечаток на высотный 
состав биоты и состояние поясов. Как следствие влияния таких местных факторов на Кавказе вы-
деляют до 14 вариантов поясов. 

Таким образом, как современное многообразие живой природы, так и закономерности исто-
рического формирования фауны и флоры являются результатом длительного и сопряженного 
взаимодействия результатов дифференциации природных условий Кавказа в трех направлениях – 
широтном, долготном и высотном, а значит изучение и анализ всех аспектов биологии и простран-
ственной организации животных на Кавказе в целях сохранения их биоразнообразия, охраны и 
воспроизводства практически значимых, редких и исчезающих видов и борьбы с вредными воз-
можно и необходимо только во взаимосвязи с высотнопоясной структурой горных ландшафтов, с 
учетом закономерностей дифференциации природно-климатических условий Кавказа.  
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