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					Эта страница не была вычитана

приморских областей, богатых третичными растениями, напр. Дальнего Востока. На высотах от 2.000 до 2. 2С0 м находим кустистый бук или березняки, а от 2.200 до 3.000 м и выше простирается высокогорный пояс с субальпийскими лугами в нижней и верхне-альпийскими коврами в верхней своей части. Среди альпийской растительности на известняках есть немало третичных растений. В сев. части Колхиды (Сочинский округ), в связи с меньшей влажностью климата, колхидские третичные растения постепенно теряются: самшит, лапина и понтийский рододендрон  — близ реки Псезуапе, падуб — близ Небугской, лавро-вишня и хмелеграб  — на хребте против Туапсе, пихта  — близ Джубги, каштан  — близ Ольгинской. Взамен появляются более сухолюбивые: фисташник (Pistacia mutica), древовидные можжевельники с листьями, как у кипариса. Начиная от Пицунды появляется редкая пицундская сосна.

Так как Колхида похожа по климату на Японию и приатлантические штаты Сев.. Америки, то в ней хорошо удаются культуры вост. — азиатских и американских растений. Основные культуры Колхиды  — кукуруза, виноград, тутовое дерево, гоми; в предгорьях — чай, мандарины, табак. Начинается разведение рами. Есть культуры лимонов, пробкового дуба. Значительно расширяются плантации чая и цитрусовых. Следует разводить эфирно-масличные растения, эвкоммию, дающую гуттаперчу, камфорное дерево. Целесообразно усилить промышленное цветоводство, раннее ягодоводство, ранневесеннее огородничество. Танниды можно получать из каштана, граба, ряда местных кустарников.

Юго-Осетия является областью переходной к Колхиде, граница между Колхидой и районом лесов восточного Закавказья проходит через Юго-Осетию. Западная часть Юго-Осетии находится в Колхиде, и в этой, более влажной по климату, части страны — несколько обедненный колхидский третичный тип растительности. Еще более обеднена восточная часть ЮгоОсетии, относимая к району лесов восточного Закавказья. Количество осадков в западной части достигает 800—1.200 мм, а дальше на С.-В. оно падает до 600 мм. В западной части Юго-Осетии леса предгорного пояса состоят из грузинского дуба, а горного — главным образом из бука. В восточной части, в бассейне Малой Лиахвы — буковые леса, в верхней части бассейна Большой Лиахвы — еловые и елово-пихтовые. Высокогорный пояс Юго-Осетии изобилует великолепными сенокосами и верхне-альпийскими пастбищами. Вулканическое Кольское нагорье, поднятое на 3.000 м и выше, представляет очень обширную пастбищную площадь. Постепенное понижение влажности климата продолжается к В. от Юго-Осетии до Кахетии. Леса Пшавии и Закавказской части Хевсурии в предгорном поясе состоят из грузинского дуба, а в горном — из бука или граба (грабовые развиваются при содействии человека, истребляющего бук).

Подобно тому как в пределах юж. склона Большого Кавказа, к В. от Колхиды, по направлению к Кахетии, растительный покров постепенно обедняется колхидскими третичными видами и колхидскими группировками, так и в пределах сев. склона Малого К. наблюдаем то же явление: леса окрестностей Боржоми состоят из третичных видов пихты и ели, с подлеском из понтийского рододендрона, лавро-вишни,падуба и др.; есть каштан, плющи. В Ахалцыхском и Адыгейском районах имеются тоже еловые и елово-пихтовые леса с падубом, лавровишней и (редко) с понтийским рододендроном.

Есть и сосновые леса на южных склонах. На сильно нагреваемых крутых склонах — горные ксерофиты.

Черкесия (сев. — зап. угол Большого К.).

Осадки от Туапсе до Анапы уменьшаются с 800 мм до 400 мм. Лето сухое, как в Средиземноморью Много общего с растительностью Крыма.

Леса сев. склона Большого К. в предгорьях дубовые. В сев. — зап. части много остатков черкесских садов. Развито виноградарство, табаководство, плодоводство (сливы, яблони), садоводство, разведение бахчей. Переходная к Колхиде часть Кубанского края — сев. половина Кавказского гос. заповедника, имеющая до 1.500 мм осадков, расположена в верховьях рр. Большой и Малой Лабы и их притоков. Здесь много понтийского рододендрона, лавро-вишни, падуба, есть самшит, тисс, хмелеграб, плющ и др. Леса пихтовые в зап. части заповедника и пихтово-еловые в вост, до 1.700—1.900 м. Много третичных трав, как в Колхиде. Есть высокотравье колхидского типа, как в Юго-Осетии. — Восточнее заповедника сильное развитие пихтово-еловых лесов в верхней части горного пояса продолжается по всем ущельям до р. Теберды включительно, кроме однако долины Маруха, где леса сосновые. На юж. склонах и по другим долинам находим сосновые боры. В нижней части горного пояса в нек-рых местах сохранились еще буковые леса.

Третичные колхидские растения встречаются и в этой части сев. склона Большого К., но количество их постепенно убывает. Наоборот, горные ксерофиты начинают встречаться в зап. части Кубанского края. Количество их к В. возрастает особенно значительно, начиная с Красногорской й долины Теберды. Вост, границей переходного Кубанского края служит гребень Тебердинско-Доутского хребта. В низменности развиты зерновые культуры кукурузы и пшеницы, а также плантации подсолнечника (на масло), табаководство, плодоводство, разведение картофеля, виноградарство, садоводство. Майкоп издавна славится культурой садовой земляники. Следует разводить каштан и грецкий орех. Уже введены культуры сои, кенафа, рами. Район Центрального и Вост. К. отличается большей сухостью климата.

В Центральном К. склоны первых всхолмлений занимает дубовая лесостепь. Между нею и юж. крутым обрывом Скалистого хребта находится область буковых лесов и более влажного климата, чем к Ю. от названного обрыва. Высокий известковый Скалистый хребет достигает 3.000 м и больше и вдается в высокогорный пояс. Продольная долина между ним и Передовым хребтом (к к-рому принадлежат высочайшие вершины К. — Эльбрус, Дых-тау, Коштан-тау, Казбек) — самая сухая часть Центрального К.: количество осадков с 800 мм буковой полосы падает до 400 мм. Здесь на сев. склонах — сосняки, а на юж. — горные ксерофиты: барбарис, нек-рые розы, казачий можжевельник, пушистые губоцветные, колючие астрагалы и др. Хранилищами третичных растений в Центральном К. являются скалы, каменистые и хрящеватые места Скалистого хребта и упомянутой продольной долины, а также осыпи и морены ледников Передового и Главного хребтов. Центральная часть — самая высокая
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