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область Кавказа — изобилует громадными площадями субальпийских сенокосов и верхне-альпийских пастбищ.

В вост, части Большого К. Чечня занимает предгорья и первые гряды гор. Предгорья несут остатки дубовых лесов, а горный пояс — буковые леса. К Ю. расположены высокие хребты в пределах Хевсурии и Тушетии с сосняками на сев. склонах и с горными ксерофитами на южных. Верхний предел леса составлен или субальпийскими березняками, как всюду на Большом К., или, реже, сосняками.

Березняки, как всюду на Большом К., двух типов — с подлеском из кавказского рододендрона или с пышным травяным ярусом. Выше березняков, как везде на Большом К., на склонах сев. румбов, развиты заросли кавказского рододендрона и субальпийские луга, достигающие 2.900 ж, и верхне-альпийские ковры, доходящие до 3.200 м и выше.

Талыш характеризуется, как и Колхида, обилием третичных растений, но эти растения б. ч. иные, чем в Колхиде, из чего можно заключить, что уже в третичное время вост. Закавказье отличалось по флоре от западного.

Так, в Талыше нет хвойных, кроме тисса и можжевельника, нет рододендронов и вообще вересковых. Имеется железное дерево (Parrotia persica), каштанолистный дуб, шелковая акация (Albizzia julibrissin), величественный клен (Acer insigne), каспийская гледичия, к-рых нет в Колхиде, но зато отсутствуют каштаны, лавровишня, понтийский дуб, распространенные в Колхиде. В Талыше преобладают леса на низменности и в нижней и средней части горного пояса, где количество осадков ок. 1.500 мм.

Верхний безлесный Талыш характеризуется сухим климатом и ксерофитами. В Диабарской котловине растительность имеет пустынный характер. — Основная культура Талыша — рис.

Здесь легко расширить культуры чая, кенафа, равно как ввести культуры эфирно-масличных, цитрусовых, пробкового дуба и др.

Районы, переходные к Талышу, — Кубинский край и низменность Дагестана, Кахетия, Белоканский, Закатальский и Нухинский районы, Геокчайский район и Карабах.

Во всех этих районах сохранились нек-рые талышинские (гирканские) третичные растения: в низменности Дагестана (близ Дербента) и в Геокчайском районе — каштанолистный дуб, в Кубинском крае — целый ряд талышинских трав, в Кахетии, Белоканском, Закатальском и Нухинском районах — величественный клен.

Леса Карабаха в третичное время тоже были подобны талышинским. Тогда на месте полупустынь вост. Закавказья было море, и климат вост. Закавказья был гораздо влажнее, чем теперь. Кахетинская низменность известна как страна виноделия, садоводства и плодоводства.

Закатальская низменность — район культур риса, хлопка, земляного ореха, сои, грецкого ореха. — Кроме двух третичных лесных типов растительности К. (колхидского и талышинского), есть еще третий, столь же древний, но ксерофитный тип — горно-ксерофитная растительность Армении и внутреннего Дагестана.

Районы Армении, 3 ангезура и Н ахичеванского кра я — особый мир. Здесь необыкновенное богатство ксерофитной флоры нижнего пояса, состоящей из многочисленных видов колючих астрагалов, акантолимонов, сложноцветных и др. растений с разнообразными приспособлениями к сухости климата, ибольшая бедность луговой флоры высокогорного пояса, стоящая в связи с сухостью климата. Леса Армении немногочисленны и б. ч. мало похожи на настоящий лес. Заросли вост, дуба (Quercus macranthera) и араксинского дуба (Quercus araxina) представляют паркообразный ландшафт, причем как самые эти дубы, так и растущие между ними травянистые растения  — ксерофиты. Из трав упомянем виды ковыля, бородач, ксерофитные зонтичные, хондриллу и другие сложноцветные. Заросли видов арчи (древовидных можжевельников) тоже распространены и тоже не являются настоящими лесами. Как сами можжевельники, так и растущие между ними травы — также ксерофиты. Полупустыни занимают самые низкие районы Армении, именно долину Аракса и склоны окрестных гор. Черноземные степи Закавказья занимают большие пространства на Ахалкалакском нагорьи, в Дорийской степи, на Ленинаканском плато, близ Джаджурского перевала, на Ганджинской равнине близ Славянки и др., в верховьях р. Занги, в Ширакской и в Гареджийской степи. В Армении они расположены на высоте 1.400—2.000 м, чаще всего 1.700 м. Полной аналогии со степями юга Европ. части СССР нет. Иранско-турецкий ксерофитный тип высокогорной кустарниковой степи лучше всего развит в юж. частях Армении: в Шаруре, Даралагезе, Зангезуре. В Армении с незапамятных времен распространено виноградарство (лучшие сорта винограда), разводят высокие сорта абрикосов, персиков, миндаль, фисташку.

Внутренний Дагеста н — тоже по преимуществу страна горно-ксерофитной растительности на юж. склонах. Лесов немного, они расположены исключительно на сев. склонах и состоят из сосны или (на верхнем пределе леса) из березы. Леса эти лишены как колхидских, так и талышинских элементов. Ковыльные участки, встречающиеся по юж. склонам, напоминают степи юга Европ. части СССР, но состав и строй фитоценозов этих участков своеобразны.

Высокогорный пояс Дагестана гораздо богаче по флоре, чем в Армении, и не отличается существенно от высокогорного пояса Центральной части Большого К. Вероятно в начале третичного времени Дагестан, находившийся в условиях влажного климата и имевший иной рельеф, имел третичную лесную флору, выродившуюся в современные остатки лесной растительности, но в конце третичного времени условия изменились и развилась горно-ксерофитная растительность, проникшая в Дагестан из передне-азиатских ксерофитных центров, в особенности из Иранского. Во внутреннем Дагестане разводятся абрикосы, груши, персики, инжир, в нижней полосе гор — виноград. Развито шелководство. Верхняя граница посевов  — 2.000—2.300 м.

Сухие субтропики занимают КураАраксинскую низменность с осадками 170—500 мм. Район — геологически молодой; многие части его еще в историческое время были покрыты водами морского залива. Поэтому здесь можно видеть постепенный ход формирования связного растительного покрова от пустыни через полупустыню до лутовидных группировок и пустынного леса из фисташника (Pistacia mutica) — очень ценной древесной породы. Обширные площади заняты солонцами и солончаками. Особняком стоит тугайный и отчасти низовой дубовый лес. — Главная культура — хло-
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