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ВВЕДЕНИЕ 

 
 Проблема разумного природопользования в связи с уси-
лением антропогенной деятельности и отсутствием надежных 
способов охраны естественной растительности от деградации 
остается по-прежнему основной проблемой по взаимоотноше-
ниях человека и природной среды. Растительный покров часто 
уже не в состоянии самовосстановиться  и дальнейшее беспре-
дельное использование его приводит к упрощению видового со-
става природных экосистем и внедрению синантропных элемен-
тов. Образующиеся в процессе антропогенных сукцессий вто-
ричные растительные сообщества сильно отличаются по составу 
и структуре от существовавших на их месте коренных, наблю-
дается снижение разнообразия этой вторичной растительности 
по сравнению с коренной, обеднение флоры нарушенных участ-
ков, что ставит под угрозу сохранность многих редких эндемич-
ных видов растительности Азербайджанской Республики.  
 Назрела необходимость разработки для отдельных ре-
гионов систем хозяйственного использования естественных рас-
тительных ресурсов, основанных на экологических закономер-
ностях существования и развития растительных сообществ, что 
должно обеспечить не только укрепление кормовой базы, но и 
сохранение благоприятной для человека природной среды. 
 В региональном отношении в этом плане значительный 
научный и практический интерес приобретает геоботаническое 
изучение флоры и растительности азербайджанской части 
Атропатены, являющейся отдельным ботанико-географическим 
районом. 
 Из научной литературы известно, что Атропатенская 
провинция охватывает аридные и субаридные районы юго-
восточной части Турции и Южного Закавказья, Диабарскую 
котловину, южное окаймление Армянского нагорья, террито-
рию Иранской Исламской Республики и образует отчётливо вы-
раженную границу с Гирканской флористической провинцией. 
В состав Атропатенской провинции в пределах Азербайджан-



 

  

                                                

ской Республики (АпАР) входят вся территория Нахчыванской 
АР, южная часть Малого Кавказа, Араксинская низменность, в 
том числе Диабарская котловина. 
 Изучение флоры и растительности указанного региона 
проводилось многими исследователями в разные периоды 
(Гроссгейм, 1948; Прилипко, 1938, 1970; Исаев, 1959; Сафаров, 
1979; Гаджиев, 1990, 1992 и др.), но их работы носили локаль-
ный характер и проводились в условиях щадящего антропоген-
ного влияния на растительный покров. 
 Необходимость проведения исследований в азербай-
джанской части Атропатены диктавалась своеобразием ее рас-
тительного покрова, где наряду с молодыми растительными со-
обществами встречаются древние растительные комплексы, 
формировавшиеся на протяжении тысячелетий. 
 Кроме того, отсутствуют монографические работы, 
обобщающие ценные материалы прошлых исследований и ре-
зультаты многолетних полевых исследований автора (1983-2005 
г.г.), которые позволили бы прогнозировать возможные нега-
тивные последствия и выработать стратегию рационального 
природопользования. 
 Всестороннее геоботаническое изучение растительного 
покрова уникального ботанико-географического района, богато-
го эндемиками, каковым является АпАР, приобретает еще 
большую актуальность для выявления экономических причин 
изменений в динамике растительности и разработки научно 
обоснованных мероприятий по рациональному использованию 
растительных ресурсов региона. К сожалению, рекомендации по 
улучшению и охране растительности внедряются пока крайне 
слабо.  Поэтому они не теряют своей актуальности и призваны и 
в дальнейшем служить предупреждением о возможных кризис-
ных ситуациях в масштабе не только Азербайджана, но и всего 
Кавказа. 
  

 
* АпАР – Атропатенская провинция в пределах Азербайджан-
ской Республики. 



 

  

 
ГЛАВА I. ФИЗИКО - ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

АТРОПАТЕНЫ 
 
 I.1. Географическое положение 

 
Атропатена в ландшафтном отношении входит в состав 

обширной средиземноморской географической области. 
 По карте ботанико-географического районирования ев-
ропейской части СССР (1979) регион  входит в Афро-
Азиатскую пустынную область, которая разделена на следую-
щие 4 провинции: Северотуранская пустынная; Кура-
Араксинская пустынная и горно-степная; Анатолийско-
Зотросско-Армянская горностепная и горнолесная; Гирканская 
горнолесная. 

В южной и юго-западной части Атропатена граничит с 
Ираном и Турцией; в западной части исследуемый район грани-
чит с Грузией и Арменией, в северной  - с Дагестаном,  в вос-
точной части - с Каспийским морем. 
  

1.2.Рельеф 
 
Рельеф Атропатены  состоит из системы складчатых 

хребтов, представляющих высокие горные цепи, окаймляющие 
с севера  Армянское вулканическое нагорье, тянущееся от Чер-
ного моря до южного Карабаха и горной цепи Талыша у Кас-
пийского моря. Рельеф типичных частей Атропатены складыва-
ется из пологих горных вершин и более или менее обширных 
понижений и котловин между ними. 
 Равнинная Атропатена охватывает в основном Араксин-
скую низменность. Пустынные и полупустынные формации 
распространены в сухих предгорных и низкогорных и частично 
на низинных рельефах. Вследствии интенсивного расчленения 
Карабахского хребта его склоны образуют ряд поперечных и 
продольных отрогов. 
 Крупным орографическим элементом Атропатены явля-



 

  

ется Карабахское вулканическое нагорье, к югу от которого 
протягивается в меридиональном направлении Зангезурский 
хребет, водораздельная линия которого составляет границу На-
хчыванской АР и Армении. Зангезурский хребет входит в пре-
делы Нахчыванской АР юго-западнее Биченакского перевала 
(2348 м) в районе высоты Кечелдаг (3114 м).Отсюда хребет про-
стирается меридионально вплоть до р. Аракс и продолжается 
далее на юг в систему гор Карадага (Иран). 
 Крайнюю, юго-восточную часть территории Атропатены 
занимают Талышские горы, которые отделены от Каспийского 
моря Ленкоранской низменностью. 
 Большое влияние на формирование современного релье-
фа высокогорного пояса Малого Кавказа оказывает литологиче-
ский состав пород и интенсивность их складчатости (Гвоздец-
кий,1954; Богданович, 1902).   Плотные порфированные породы 
юры и мела Муровдагского и Шахдагского хребтов обуславли-
вают развитие резких форм рельефа.  
 По данным Б.А.Антонова (1953), большую роль в про-
цессах рельефообразования высокогорного пояса Малого Кав-
каза играют формы древнего оледенения - отроговые долины, 
кары, расположенные на высотах от 2000-2200 м и выше. 
 Выше высокогорного пояса выделяются нивально-
ледниковый и эрозионно-ледниковый рельеф. 
 Основными формами рельефа в исследуемом регионе яв-
ляются речные долины и их водоразделы с плоскими денудаци-
онными поверхностями выравнивания. Большую рельефообра-
зующую роль играет физическое выветривание. 
 

 1.3. Геоморфология 
 
Становление современного рельефа  Атропатены связано 

с эндогенными и экзогенными процессами.  
 В аридных районах сильно выражено механическое вы-
ветривание, связанное с резкими колебаниями температуры. Ес-
ли в низменных регионах больше выражено термическое вывет-
ривание, то в высокогорьях - морозное. 



 

  

 Малый Кавказ и Ленкоранская область (Талыш) отнесе-
ны к ландшафту складчато - сбросовых и глыбовых хребтов с 
южными эрозионными поверхностями и террасами (Аббасов, 
1970). Здесь выделяются хребты, оформленные сбросами в 
крупноскладчатой основе (Талыш), горы восточной части Мало-
го Кавказа со сбросами в пологоскладчатой основе, известняко-
вые палеозойские хребты, Зангезурский хребет с глыбовой 
структурой и горноледниковыми формами, складчато-глыбовые 
хребты с вулканическими формами (Бабаев, 1970). 
 
 1.4. Геология 
 

Территория Атропатены в геологическом отношении  
сравнительно молода. Геологическая история региона свиде-
тельствует, что вся Кура-Араксинская низменность  и Нахчы-
ванская область еще в третичном периоде были заняты залива-
ми Древнего моря. 
 Геологи рассматривают Восточно-Закавказскую депрес-
сию как гребень, заполненный в западной части третичными 
складками,  в восточной - позднейшими наносами. 
 В.Е.Хаин, в текстах составленной им карты  Азербай-
джана (1949) отмечает, что вся депрессия, лежащая между 
Большим и Малым Кавказом, в тектоническом отношении пред-
ставляет собой синклинарий. Всю низменную область (Карабах-
ская, Мильская, Муганская и частично Сальянская низменно-
сти) этой депрессии автор выделяет под названием нижнеку-
ринский синклинарий. 
 По С.А.Захарову (1939), Нахичеванская равнина (Беюк-
дюз), сложена постплиоценовыми толщами, перекрытыми со-
временным делювием или аллювием. Холмы здесь сложены 
третичными породами и покрыты частно послетретичными га-
лечниками, а юго-восточная часть равнины покрыта наносами, 
генетически связанными с предгорьями Дуздага. 
 По данным Архангельского, как указывает  Г.А.Алиев 
(1966), в сопочных выносах грязевых вулканов встречаются 
третичные и мезазойские породы. В этих сопочных выносах 



 

  

имеется также много миоценовых отложений. 
 Меловые отложения широко распространены по Малому 
Кавказу (Герасимов, Марков, 1941). Широко распространен по 
Атропатену палеоген (эоцен и олигоцен) морского характера и 
туфогенной формы, которые занимают громадные площади в 
пределах Малого Кавказа; из палеогена сложен весь Талышский 
хребет. 
 
 1.5. Почва 
 
Разнообразие рельефа, климата, а также особенности истории 
развития и становления территории обусловливают и большое 
разнообразие почвенного и растительного покрова Атропатены. 
 Распределение почвенно-растительного покрова иссле-
дуемого региона подчинено в основным закону вертикальной 
зональности. По характеру почвы можно выделить высокогор-
ный, среднегорный, низкогорный, предгорный и равнинные 
пояса. 
 Вследствие разнообразия рельефа и климатических усло-
вий отдельных районов Атропатены почвенно-растительный 
покров различных районов внутри поясов различен. Например, 
почвенно-растительный покров среднегорного пояса и других 
поясов Ленкоранской области и Нахчыванской АР резко отли-
чается от среднегорного пояса южной части Малого Кавказа. 
 Сведения о почвенном покрове Атропатены мы находим 
в работах В.П.Смирнова-Логинова (1926), В.Р.Волобуева (1945), 
М.Э.Салаева (1946), К.А.Алекперова (1961), А.К.Зейналова 
(1949), Г.А.Алиева (1966, 1976), Л.Г. Раменский (1938, 1971) и 
др. 
 Почвенный покров исследуемого региона разнообраз-
ный. В низменных частях его, где распространена пустынная 
растительность встречаются засоленные почвы, в происхожде-
нии и распространении которых большую роль сыграла дея-
тельность грязевых вулканов. 
 В среднегорном поясе развиты преимущественно корич-
невые почвы, в меньшей степени - каштановые почвы, а также 



 

  

горно-лесные бурые почвы. Многие участки поверхности сред-
негорного пояса Нахчыванской АР вообще лишены почвенного 
и растительного покрова и представляют собой оголенные ска-
лы или обширные осыпи на склонах. Почвенной покров средне-
горного пояса Нахчыванской АР определяется резко выражен-
ной континентальностью и сухостью климата. Лесной покров 
здесь отсутствует почти совершенно и встречается лишь не-
большими отдельными пятнами, островками. В Нахчыванской 
АР предгорная полоса (700-1100 м), где распространены генги-
зовые группировки, выделена проф. С.А.Захаровым (1939) как 
зона физического выветривания и светлоземов. По его данным, 
основным типом почвы в этой зоне является светлозем. Эти 
почвы являются аридными, бедны перегноем, отличаются малой 
дифференциацией профиля. 
 С.А.Захаров делит всю низменную часть Атропатены на 
две части: высокую - делювиального происхождения и низкую - 
аллювиального. 
 На аллювии р. Аракс выделяются буро-серые слабораз-
витые, слабо засоленные почвы в комплексе с темными запа-
динными; на более современном аллювии - бурые солонцеватые 
в комплексе с западинными: светло-серые слаборазвитые и тем-
но-серые чально-луговые солонцеватые на тяжелых суглинках и 
глинах. 
 По данным В.В.Егорова (1951) и др., в низменной части 
Атропатены выделено следующее разнообразие почв: болотные; 
темно-серые; светло-серые луговосолончаковые; солончаки; со-
лонцы; лугово-дерновые; зональные (типичные, остаточные, со-
лончаковые, слабосолонцеватые, вторично засоленные и др.); 
культурно-поливные; песчаные; скально-осыпные. 
 В пределах исследованной части М.Кавказа различают 
следующие основные типы почв: горно-луговые и горно-
лесные, или горно-лугово-лесные. Огромные площади на гор-
ных вершинах территории совершенно не имеют развитого поч-
венного покрова и заняты скалами, голыми осыпями, молодыми 
конусами выносов галечников, моренами и др. С повышением 
местности над уровнем моря площади, занятые такими угодья-



 

  

ми резко возрастают и вблизи снеговой линии и выше, в ни-
вальном поясе, безраздельно господствуют голые скальные об-
нажения и продукты их выветривания. М.Э.Салаев (1986), в 
горно-луговой зоне М.Кавказа выделяет горно-луговые прими-
тивные, горно-луговые дерновые и особо горно-лугово-степные 
почвы; последние распространены на высоте 1400-1800 м над 
ур.м. и приурочены к межгорным равнинам, высоким наклон-
ным террасам в основном Карабахского хребта и Карабахского 
нагорья. 

 
1.6. Климат 
 
 Климат Атропатены отличается большим разнообразием 

(Шыхлинский, 1949, 1963, 1968). Климат влажных субтропиков 
в предгорьях Талыша и сухих субтропиков Кура-Араксинской 
низменности сменяется климатом нагорных тундр (Фигуров-
ский, 1926; Власов, 1957; Исрафилова, 1959). 
 В области южной части Малого Кавказа это разнообразие 
выражено еще больше. Особенно выделяется резкой континен-
тальностью климат Нахчыванская АР, где годовая сумма осад-
ков колеблется в пределах 200-300 мм в предгорьях и 500-600 
мм в горных районах;  абсолютные годовые колебания темпера-
туры воздуха составляют 70-720С. Абсолютный минимум ино-
гда доходит до 280-300С мороза,  максимум до 410-430С тепла. 
Велики здесь также и суточные колебания, особенно в летнее 
время. 
 Относительно большими температурными колебаниями 
отличаются также южные центральные районы Кура-
Араксинской низменности. Абсолютная амплитуда температу-
ры воздуха по многолетним наблюдениям составляет здесь око-
ло 60-650, абсолютный минимум 20-260, максимум - 40-420. 
 Средняя годовая температура воздуха колеблется в пре-
делах 12-140 в низменных и предгорных районах региона. 
 Резко по своим климатическим особенностям отличается 
юго-восточная часть Атропатены, где по сравнению с остальной 
территорией региона выпадает значительно большее количество 



 

  

осадков. Годовые суммы их здесь в среднем составляют около 
1000-1200 мм, в средней полосе на высоте около 800 м над ур.м. 
они достигают 1700 мм (Пастухов, 1926; Шыхлинский, 1946; 
Мирзоев, 1965). В Ленкоранской области, осадков выпадает со-
всем мало, в среднем около 200 мм в год: в восточной части - 
250-350 мм в год, в западной же  количество выпадающих осе-
нью осадков составляет около половины годовой нормы. 
 Наиболее холодные зимы по сравнению с другими рай-
онами Азербайджана бывают в Нахчыванской АР, где орогра-
фические условия таковы, что при антициклональной погоде, 
после вторжения арктических масс воздуха, зимой очень сильны 
ночные охлаждения и в этой связи минимальные температуры 
очень низкие.    
 В таблицах 1.1 и 1.2 приведены результаты многолетних 
данных об изменениях температуры воздуха в районах распро-
странения основных типов растительности Атропатены, а также 
годовые и месячные изменения атмосферных осадков.  

Из таблицы  1.1. видно, что в районах произрастания 
пустынной, степной, фриганоидной и луговой растительности 
Атропатены, наблюдается резкое изменение температуры воз-
духа по месяцам, сезонам и годам. Самым холодным месяцем 
года во всех вышеуказанных районах региона является январь, 
когда температура воздуха  по среднемноголетним данным ко-
леблется от-0,8 до 2.10С; самым жарким является июль, когда 
температура воздуха колеблеется от 19,8 до 25.80 С. 
 Из таблицы 1.2 видно, что  самый засушливый год в рай-
онах распространения пустынной растительности 1985 год (го-
довая сумма 291,2 мм), самый влажный - 1982 (581,4 мм); сред-
немесячное многолетнее количество атмосферных осадков ко-
леблется от 11,4 до 14,0 мм, а сумма среднегодовых атмосфер-
ных осадков колеблется от 11,4 до 14,0 мм, сумма среднегодо-
вых атмосферных осадков составляет 376,6 мм. 
 Подытоживая результаты вышеуказанных данных, мож-
но отметить, что при формировании различных типов расти-
тельности региона основными лимитирующими факторами яв-
ляются температура воздуха и атмосферные осадки, которые 



 

  

резко отличаются по месяцам и  годам. 
  

1.7. Гидрография 
 
По С.Г.Рустамову (1949, 1959, 1960), в зависимости от 

высоты исследованной территории густота речной сети умень-
шается. Наиболее развитая речная сеть региона приурочена к 
высотам 1000-2500 м, т.е. к среднегорному поясу. В вертикаль-
ном изменении густоты речной сети наблюдается и азональное 
явление, например, в бассейнах рек, стекающих с Ленкоранских 
гор; они вызваны как орографическими условиями, так и ис-
ключительно своеобразием зоны. 
 Своеобразные особенности в гидрографическом отноше-
нии присущи рекам Малого Кавказа. В силу усиленной проса-
чиваемости атмосферных осадков, благодаря интенсивной тре-
щиноватости горных пород, отдельные участки отмечаются 
полным безводием, в то время как на других имеются обильные 
выходы подземных вод в виде родников, которые усиливают 
питание рек и способствуют развитию гидрографической сети. 
 В ряде районов  Малого Кавказа, в том числе и в Нахчы-
ванской АР, имеется значительное количество рек, в питании 
которых принимают участие грунтово-родниковые воды, со-
ставляя до 40 % объема их годового стока. 
 Самой крупной рекой Атропатены является река Аракс, 
площадь бассейна которой  составляет 15,2 тыс.км2. 
 Режим атмосферных осадков резко отражается на харак-
тере водности рек в течение года. Большинство рек в южной 
части Малого Кавказа отличается весенним половодьем. Снеж-
ный покров является одним из главных факторов, обусловли-
вающих весенне-летнее половодье. 
 На Карабахском хребте имеется целый ряд озер под-
прудного происхождения - подпружены лавовыми потоками 
озёра Большой и Малый Алагеллар и др. 
 Современная гидрологическая сеть Атропатены форми-
ровалась на протяжении длительного периода, в течение кото-
рого она претерпела многочисленные изменения. Продолжает 



 

  

она изменяться и сейчас под влиянием развивающихся природ-
ных процессов и деятельности человека. 



 

  

ГЛАВА II. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 
 

 2.1.История ботанических исследований Атропатены 
 
Атропатенская провинция относится к Ирано-Туранской 

области, Древнесредиземноморского подцарства, Голарктиче-
ское царство (Holarctis) (Eig, 1931; Z[hary, 1950, 1963, 1973; 
Лавренко, 1962, 1965, 1970; Тахтаджян, 1978; Wichens, 1976; 
Камелин, 1970; Тахтаджян и Федоров, 1972). 

Научные ботанические исследования отдельных  облас-
тей Атропатены начались еще в ХYIII столетии. Первым иссле-
дователем растительности Атропатена был знаменитый ботаник 
Турнефор, который посетил в 1700-1702 гг. Его маршрут из Эр-
зерума был направлен через Карс в Тифлис, затем он отправил-
ся в направлении по Араксу. За время своего путешествия Тур-
нефор собрал много растений, из которых свыше 1300 оказались 
новыми для Востока. Во втором томе своего труда он дал под-
робное описание  многих растений, снабдив эти описания ри-
сунками. Он впервые установил вертикальную зональность в 
распределении растительности Атропатаны. 
 В 1724-1725 гг. по Атропатане путешествовал первый 
ботаник Российской Академии наук - Буксбаум, который описал 
ряд видов растений и дал их схематические изображения. Соб-
ранный им богатый флористический материал хранится в гер-
барном фонде БИН им. В.Л.Комарова РАН (г. Санкт-
Петербург). 
 Многое было сделано в области изучения флоры Кавказа 
экспедицией Российской Академии наук, возглавляемой 
С.Г.Гмелиным младшим (1770-1784). В 1805 г. Х.Х.Стевен по-
сетил  южную и центральную часть Малого Кавказа. Богатые 
коллекции кавказских растений и в том числе представителей 
лесной флоры были собраны Э.К.Эйхвальдом  (1820), 
Ф.Гогенаккером в Талыше (1834-1838), К.А.Мейером (1829-
1830). 
 В самом начале XIX в. Маршал-Биберштейн дал первую 
сводку известного к тому времени материала по флоре Кавказа, 



 

  

в том числе Атропатены. 
 В 1829 г. коллекционер, аптекарь Шовиц перевалил через 
Конгур-Алангезский хребет в долину р.Нахчыванчай, собрав 
обширный гербарий. 
 Одним из наиболее значительных ботанических путеше-
ствий этого времени является путешествие К.Коха. Он дал опи-
сание флоры и  растительности Приараксинской низменности. В 
одной из своих больших работ К.Кох свел воедино ботаниче-
ские результаты обоих своих путешествий на Восток. Он дал 
физико-географический очерк Кавказа, общую характеристику 
его флоры, установив при этом значительное сходство между 
высокогорной флорой Кавказа, Альп, Алтая и Гималаев. Во 
время своего второго путешествия на Кавказ в 1843-1844 гг. 
К.Кох посетил долину  реки Аракс. Для своего времени этот за-
мечательный ученый сумел дать хорошо составленную карту 
растительности Кавказа,  в т.ч.и Атропатены. 
 С 1870 года начинается период классических ботаниче-
ских исследований, который был осуществлен крупнейшими 
специалистами и знатоками флоры и растительности Кавказа. 
Особенно следует отметить долголетние исследования 
Г.И.Радде (1901 а; 1901 б). Его исследования охватили Атропа-
тену и весь Кавказ в целом, а также пограничные области Тур-
ции и Ирана. Г.И.Радде в 1871 г. пересек весь Нахчыван, следуя 
по маршруту Восточный Арпачай - Нахчыван - Джульфа - 
Алинджачай - Ордубад. За многие годы своей деятельности со-
брал огромный гербарий, который им тщательно обработан и 
определен. В своих работах ученый описывает растительность 
кавказских стран, в том числе Атропатены. В 1899 г. Г.И.Радде 
предложил свое деление Кавказского края на ботанико-
географические округа. 
 В это же время развертывает свою деятельность извест-
ный знаток кавказской флоры Я.С.Медведев (1982, 1902, 1907, 
1915). В его работах можно найти ценные сведения относитель-
но распространения и распределения древесной растительности, 
а также подробные описания закавказских лесов. 
 В работах Н.И.Кузнецова (1908, 1909) мы впервые нахо-



 

  

дим детальную фитоценотическую характеристику нагорно-
ксерофитной растительности Атропатены, а также попытку 
объяснить ее происхождение. Работы Н.И.Кузнецова, особенно 
"Принципы деления Кавказа на ботанико-географические про-
винции"  до настоящего времени остается основной работой по 
фитогеографии Кавказа. 
 В конце XIX столетия ряд ученых-ботаников (Беккер, 
1871; Медведев, 1882, 1990; Липский, 1990; Алексеенко, 1890; 
Ломакин, 1894; Зейдлиц, 1895; Левандовский, 1898 и др.), изу-
чая растительность Кавказа, собрали материалы и по флоре 
Атропатены. 
 В.И.Липский (1893) подвел итог двухвековому исследо-
ванию Кавказа, составив конспект кавказской флоры, вклю-
чающий свыше 4500 видов с указанием их географического и 
вертикального распределения. Он дал сравнительный ботанико-
статистический очерк Кавказа. 

Л.А.Ломакин в 1897 г. проводил сбор растений в окр. с. 
Биченек и Ордубад. 

 К этому же периоду относится несколько интересных 
работ (М.Н.Смирнова, 1880; Ю.Н.Воронова, 1910; А.В.Фомина, 
1906; Ю.Н.Воронова, 1914; А.А.Гроссгейм, 1916).  

Первым путешественником-натуралистом, посетившим в 
1768-1774 гг. Ленкоранский уезд  и собравшим ботанический 
материал был С.Г.Гмелин. После этого только в 30-х годах XIX 
столетия К.А.Мейер посетил в низменные и горные районы Та-
лыша и собрал богатый флористический материал. Следующее 
ботаническое исследование в районе Талыша проводил Р.Ф. Го-
генаккер (1838), который в течение восьми лет неоднократно 
посещал различные пункты района и за это время собрал огром-
ный гербарный материал. На основе своей коллекции и коллек-
ций других исследователей Талыша в конце 30-х годов XIX сто-
летия ученый написал книгу о восточной флоре. В середине 
XIX века в районах Талыша побывали и другие исследователи 
(Шмидт, 1835; Заболоцкий, 1836; Бинзе, 1847, Чермак, 1856, 
Зейдлиц, 1895). 
 Исключительную роль в ботаническом изучении Кавказа, 



 

  

в том числе Атропатены, большую роль сыграл А.А.Гроссгейм 
(1888-1948), заслуги которого следует отметить особо, так как 
по существу все ботанические исследования в регионе связаны с 
именем А.А.Гроссгейма; ботанические работы в этот период 
проводились при непосредственном его участии или под его ру-
ководством. В 1926 году появляется один из монографических 
трудов А.А.Гроссгейма "Флора Талыша" с глубоким анализом 
иранской флоры. Он пришел  к выводу, что гирканская флора 
представляет собой своеобразное производное средиземномор-
ской флоры еще в глубине третичного периода.  

Неоценимы заслуги А.А.Гроссгейма, который  указывал, 
что его концепция хода развития растительности применима к 
областям с умеренным климатом. Фисташковый лес Передней и 
Центральной Азии, саксауловый лес Туркестана, арчевые леса 
Малого Кавказа и Туркестана, Ирана в своем развитии подчи-
нены той же последовательности, которая выявлена этим заме-
чательным исследователем. 
 По результатам своих исследований А.А.Гроссгейм сде-
лал вывод, что генезис растительного покрова необходимо рас-
сматривать не в виде прямой линии, приводящей  к двум конеч-
ным паралелльным, одинаково совершенным с фитосоциологи-
ческой точки зрения, группировками степи и леса. 
А.А.Гроссгейм (1936) развивает свою концепцию в отношении 
гирканской флоры, он освещает историю развития лесной фло-
ры на Кавказе и пути ее проникновения на кавказский регион. 
 В начале ХХ столетия А.Б.Шелковников (1904, 1906, 
1907, 1929) четырежде в течение десяти лет побывал в районах 
Талыша. В это же время  Талыш посетил также А.Н.Лавров 
(1907-1910). 
 В первой четверти ХХ столетия были получены первые 
данные о составе и характере растительности некоторых гео-
графических районов Кавказа и характере растительности неко-
торых географических районов Кавказа и Талыша. Из работ это-
го направления следует отметить труды Н.И.Кузнецова (1908), 
Я.С.Медведева (1905) и др. 
 После 30-х годов, из ученых Азербайджана следует отме-



 

  

тить работы Л.И.Прилипко,  неоднократно посетившего Талыш, 
который изучил его естественную растительность, проводил 
геоботаническую съемку и собрал огромный флористический 
материал. 
 Кроме вышеперечисленных ученых, Талыш посетили бо-
таники разных специальностей: из флористов - Ал. А.Федоров, 
Я.М.Исаев, Н.Н.Цвелев, А.Л.Бобров, И.Т.Васильченко, 
Л.И.Иванина, Р.К.Аске-рова, С.Г.Мусаев, А.М.Аскеров; из гео-
ботаников - В.Д.Гаджиев, Д.А.Алиев, А.И.Маилов, Х.Г.Кулиева, 
З.В.Вагабов, В.В.Атамов; из лесоводов -И.С.Сафаров, 
К.Г.Джалилов; из ресурсоведов - Р.Н.Рзазаде, А.М.Кулиев, 
Р.Л.Аббасов, Н.И.Исмаилов, Касумов М.А. и др. 
 Многими исследователями Талыша этот регион был вы-
делен в самостоятельный ботанико-географический район. Впо-
следствии наиболее значительными в этой области явились ра-
боты А.А.Гроссгейма и Д.И.Сосновского (1928), затем 
А.А.Гроссгейма (1936, 1948, 1949), Е.В.Шифферс (1940, 1946, 
1953), А.Г.Долуханова и М.Ф.Сахокиа (1941), А.А.Колаковского 
(1950, 1961), Л.И.Прилипко (1936, 1950, 1961), В.Д.Гаджиева, 
Х.Г.Кулиевой, З.В.Вагабова (1979), В.Д. Гаджиева (1990), Ата-
мова В.В. (1993) и др. 
 А.А.Гроссгейм и Д.И.Сосновский (1928), Диабарскую 
котловину представляли частью  Ардебильского округа Иран-
ской ботанической провинции. В книге "Анализ флоры Кавказа" 
А.А.Гроссгейм (1936) выделил Зуванд как самостоятельный бо-
танико-географический район. Несмотря на небольшие размеры, 
Диабарская котловина (Зуванд) резко отличается по составу  
других аналогичных регионов и должна рассматриваться со-
вершенно самостоятельно. 
 По ботанико-географическому районированию, изложен-
ному в многотомной «Флора Азербайджана», Талыш разделен 
на три ботанико-географических района: Ленкоранский низмен-
ный, Ленкоранский горный и Диабар (Зуванд). 
 В настоящее время под руководством академика 
В.Д.Гаджиева и других ботаников республики успешно про-
должается исследование флоры и растительности Атропатены.  



 

  

2.2. К истории изучения ксерофитной растительности 
 Атропатены 

 
 Ксерофитная растительность сухих продольных и попе-

речных долин Атропатены, в частности горной части Нахчы-
ванской АР, Талыша и южного макросклона Малого Кавказа, 
объединенная под слишком общим и неопределенным названи-
ем "нагорные ксерофиты", изучалась уже с конца XIX века. 
Первые сведения имеются  в работах Н.И.Кузнецова (1890, 
1909), И.Я.Акинфиева (1897) и др. 
 В результатах ботанических исследований были выска-
заны определенные взгляды о наличии на Атропатене древних и 
сравнительно молодых, вторичных очагов ксерофитной расти-
тельности (Кузнецов, 1909, 1910; Гроссгейм, 1936; Прилипко, 
1939; Гейдеман, 1940; Вульф, 1944; Гроссгейм, 1948), о первич-
ности и вторичности её современных местообитаний (Шукин, 
1924, 1926; Буш, 1926; Гроссгейм, 1925, 1948; Прилипко, 19394 
гейдеман, 1940; Гамбарли, 1973; Гаджиев, 1979, 1990), намети-
лись границы её ареала на указанной территории и вертикаль-
ные пределы распространения (Акинфиев, 1899; Гроссгейм, Со-
сновский, 1928). Видовой состав нагорных ксерофитов приво-
дится в виде небольших списков характерных видов кустарни-
ков и травянистой растительности (Гроссгейм, 1925, 1948; При-
липко, 1939; Гейдеман, 1940, Гаджиев, 1979, 1990). Н.А. Буш  и 
Е.А. Буш (1926) впервые довольно детально описали "горно-
ксерофильную" растительность. 
 После 1936 года на основе флорогенетических исследо-
ваний отчетливо выявились древние связи ксерофитной расти-
тельности с переднеазиатской и средиземноморской флорами 
(Сосновский, 1930; Харадзе, 1948, 1960), в результате изучения 
лесной растительности и причин обезлесения южных склонов 
(Тумаджанов, 1947, 1955, 1963) устанавливается время её фор-
мирования на данной територии. 
 Описание отдельных вариантов нагорных ксерофитов 
отсутствует, видовой состав зарослей трагакантовых астрагалов 
некоторых ущелий в виде общих списков приводится в работах 



 

  

П.М.Богданова (1954, 1955), Р.Н.Рзазаде, Н.С.Мурзахановой, 
(1966), А.А. Ганбарли (1973) и В.Д.Гаджиева (1979, 1990). 
 Разработано типологическое расчленение "нагорных ксе-
рофитов" на отдельные варианты - трагакантники, тимянники, 
щебляк и др. (Гроссгейм, 1948; Сахокиа, 1950; Новикова Н.Н., 
1996). 
 Классификация трагакантников до настоящего времени 
еще четко не разработана. В ботанической литературе типоло-
гия трагакантников толкуется различно. Большинство ботани-
ков не выделяет трагакантники из состава "нагорных ксерофи-
тов" (Кузнецов, 1909а; Сосновский, 1915; Гроссгейм, Соснов-
ский, 1928; Коровин, 1934; Борисова, 1938; Карягин, 1938; Гей-
деман, 1940; Толмачев, 1948; Гроссгейм, 1948; Ярошенко, 1948; 
Сахокиа, 1950; Кецховели, 1959; Гаджиев, 1979, 1990), другие - 
относят их к степным фитоценозам, приводя под разными на-
званиями, например, трагакантовые степи, подушечные степи, 
колюче-подушечные степи, астрагаловые степи (Koch, 1950; 
Жуковский, 1933; Буш, 1935, 1936; И.льинский, 1937; Gilli, 
1939; Атамов, 1993, 1995, 1996)  или к фригане, фриганоидной 
растительности (Добрынин, 1925; Прилипко, 1939). 
 Как самостоятельный тип растительности трагакантники, 
тимянник, выделенные Г.Т.Сидоренко (1949), 
К.В.Станюковичем (1955). Мы  считаем неприемлимым для 
растительного покрова Атропатены. Некоторые авторы приво-
дят их под названием "колючеподушечники" и выделяют фло-
роценотип трагакантов, отнеся к нему подушечную 
(Acantholimon) и колючетравную растительность. 
 По целому комплексу признаков М.А.Иванишвили (1966, 
1967 1969, 1973) трагакантники признаются как самостоятель-
ный тип растительности, который характеризуется особенно-
стями морфологии эдификатора, фитоценотическими типами, 
соотношениям биологических типов и флористическим соста-
вом.  
 
 
 



 

  

2.3. О происхождение флоры и растительности Атропа-
тены 

 
Новейшие геологические, а также имеющиеся палеобо-

танические и палеонтологические данные по Атропатене уточ-
няют ход ценогенеза и подтверждают, что начало формирования 
флоры и растительности исследуемого региона относится к тре-
тичному периоду (Палибин, 1936; Стратиграфия СССР, 1940; 
Волобуев, 1948 и др.). 
 Климат в этот период был, по-видимому, достаточно 
влажный и потому в агчагальское время особенное развитие по-
лучила древесная и кустарниковая растительность, представ-
ленная видами почти совершенно тождественными или очень 
близкими к современным. 
 Полагаем, что характерное для современной раститель-
ности Атропатены наличие элементов аридного редколесья сви-
детельствует о некоторой особенности региона в историческом 
прошлом. 
 Среди россыпей известняка, на склонах возвышенностй и 
в ряде других мест региона сократились древесные породы 
(Juniperus polycarpos, Celtis glabrata, Cerasus microcarpa), хотя в 
результате небрежного отношения и истребления от них оста-
лись лишь локальные остатки. 
 Наиболее важным вкладом в освещение происхождения 
лесной, кустарниковой степной, луговой, полупустынной и пус-
тынной флоры Кавказа, в том числе Атропатены, являются мо-
нографические работы Н.И.Кузнецова (1909), А.А.Гроссгейма 
(1936, 1948), Л.И.Прилипко (1939, 1954);  И.В. Высокоостров-
ской, Г.А.Денисова, (1950); П.Д.Ярошенко (1961). 
 На основании обобщения результатов вышеназванных 
исследований можно прийти к выводу, что в третичное время 
большая часть Кавказа, в том числе Атропатена, была покрыта 
древней растительностью тропического характера (464). На фо-
не третичной флоры можно различить следующие основные ти-
пы растительности: лесной, степной, нагорно- ксерофитный и 
альпийско-луговой. 



 

  

 Наиболее важным вкладом в освещение истории флоро-
генеза Кавказского региона являются монографические работы 
А.А.Гроссгейма (1936, 1948). Он считает, что полупустынные и 
пустынные элементы проникли на Кавказ двумя путями и в два 
различных периода. Первое, т.е. более древнее расселение пус-
тынных элементов, происходило  в конце третичного  периода 
(плиоценовый век) через пустыни и полупустыни Ирана (Атро-
патана). 
 Согласно данным исторической геологии, формирование 
пустынных и полупустынных ландшафтов в Атропатене про-
изошло в более поздние (по сравнение со среднеазиатскими 
пустынями) геологические эпохи, когда отступал древний мор-
ской залив из пределов Восточно- Закавказской низменности. 
Появление восточно-закавказской суши  и прекращение связи 
Каспийского моря с Черным открыло путь для проникновения 
пустынных элементов с севера и северо-востока на Кавказ, в ча-
стности,  в Атропатену. 
 Второе, более позднее расселение элементов пустынной 
флоры, произошло в четвертичном периоде (послеледниковое 
время), когда пустынные среднеазиатские элементы проникли 
на Кавказ с северо-востока и обусловили формирование центра 
видообразования туранского типа на равнине Восточного За-
кавказья (Гроссгейм, 1936). 
 А.А.Гроссгейм (Гроссгейм, 1936) пишет, что приходя с 
северо-востока, пустынные элементы оседали в Восточном 
Предкавказье, а затем по побережью Каспия проникали на юг и 
широкой волной развивались по Восточно-Закавказской низ-
менности. Дальнейший путь их следования был вверх по тече-
нию Куры и Аракса. 
 Из существующих предположений о происхождении 
флоры среднеазиатских пустынь особенно следует отметить 
точку зрения А.П.Ильинский (1937), Е.П. Коровина, Е.Е. Корот-
ковой (1945), А.А. Корчагина (1976), которые рассматривают 
галофитную флору как аутохтонное образование, связанное с 
прибрежной сушей Древнего Средиземья.  
 М.М. Ильин (1946) считает, что как пустынно-



 

  

ксерофитная флора, так и пустынные ландшафты Средней Азии, 
являются очень древними и по своему происхождению связаны 
с Древним Средиземьем. Далее он отмечает, что флорогенети-
ческий состав этой флоры есть результат древней и сложной ис-
тории, преемственного развития ее с мелового периода до на-
ших дней. Он же отметил, что виды этой флоры возникли на 
побережье Древнего Средиземного моря - Тетиса. Сохранив-
шись после усыхания обширного Тетиса на побережьях Каспий-
ского и Аральского морей, они в дальнейшем значительно рас-
ширили свой ареал в Средней Азии и сопредельных странах. 

Образование каждого растительного типа Атропатены 
зависит от целого комплекса или совокупности причин, глав-
нейшими из которых являются факторы климатические, непре-
менно взятые в историческом разрезе. Смена этих факторов и 
замена одних условий другими вызывают образование того или 
иного растительного типа. 
 Усыхание моря и наступление более континентального 
климата создало, несомненно, благоприятные условия для фор-
мирования в Атропатане ксероморфной флоры. 
 Во все последующие периоды, включая и современный - 
миоцен, начинается миграция южных ксерофитов в пределы, 
главным образом, Малого Кавказа. Таким образом, наиболее 
древней, первичной флорой, заселившей Атропатену, была фло-
ра южная, иранская, происходящая из древнего иранского фло-
ристического центра. 
 Древний иранский ксерофитный флористический центр, 
по мнению М.Г.Попова (Попова, 1958),  в свою очередь наравне 
с древним монгольским или центральноазиатским центром, 
имел свои корни в древнейшем африканском центре флоры. В 
дальнейшем от него обособлялись  более мелкие вторичные 
центры, как анатолийский, атропатанский, армяно-иранский и 
др., из которых и в настоящее время не прекратился приток ви-
дов в Атропатену. 
 В настоящее время большинство представителей перед-
неазиатской флоры имеет прогрессивный характер и особенно 
многочисленны элементы именно североиранского или атропа-



 

  

танского центра. 
 В верхнем плиоцене климат, по всей вероятности способ-
ствовал не только проникновению южных переднеазиатских 
ксерофитов, но и переработке на месте как этих пришлых ксе-
рофитов, так и более мезофитной флоры  проникшей на Кавказ 
с севера. Этим характеризуется второй этап в жизни ксеро-
морфной флоры Атропатены, именно переработка полученных с 
севера и юга форм, образование нового флористического центра 
видов, имеющих в настоящее время Кавказский ареал и ирради-
рующих уже отсюда в соседние географические области.  
 В третичное время сформировался также средиземно-
морской флористический центр, возникший на основе видов 
или родов, мигрировавших в средиземноморскую область из 
того же переднеазиатского более древнего центра, т.е. из Ирана, 
Малой Азии, отчасти из Центральной Азии. 
 Попав в южное Закавказье, эта флора нашла для себя 
чрезвычайно подходящие условия существования, окрепла и 
стала частично вытеснять местную флору, премущественно пе-
реднеазиатского происхождения. 
 Во время оледенения средиземноморская флора Атропа-
тены вынуждена была отступить  в юго-восточное Закавказье. 
Это был, по-видимому, второй момент внедрения в пределы 
Атропатены средиземноморских ксерофитов. 
 Некоторые бореальные элементы могли быть занесены 
ледником в засушливые области Малого Кавказа, вернее,  те се-
верные по отношению к ним формы, которые составляют до-
вольно значительный процент видов среди нагорных ксерофи-
тов нашего региона, были занесены раньше, во время соедине-
ния Большого и Малого Кавказа и  с тех пор частично ксерофи-
тизировались. Еще меньшее значение для формирования ксеро-
морфной флоры Малого Кавказа имели виды кавказского корня, 
т.е. истинные кавказские эндемы или же виды, которые появи-
лись как результат переработки иных флор с достаточно мощ-
ным флористическим центром Большого Кавказа. 
 Суммируя все вышеизложенное, мы приходим к выводу, 
что первоначальным материалом, образовавшим впоследствии 



 

  

основное ядро ксероморфной флоры АпАР были виды, мигри-
ровавшие из переднеазиатских центров, впервые занявшие ос-
вобожденные из-под вод третичного моря территории. Внедре-
ние же средиземноморских видов произошло значительно позд-
нее, когда Закавказье,  в частности, Малый Кавказ подверглись 
уже действию имевших тогда место вулканических и эрозионно 
- денудационных процессов. Э.Р.Дашдамирова (1990) отмечает, 
что галофитная растительность пустынь в возрастном отноше-
нии наиболее молодая и все другие типы растительности Азер-
байджана в этом отношении уступают ей. 
 Современная растительность Атропатены по существу 
является вторичной. Причиной обеднения растительного покро-
ва, помимо ухудшения климата, особенно иссушения, является 
также влияние многовековой бессистемной пастьбы скота, спо-
собствующее уничтожению вторичного типа ксерофитной рас-
тительности. 
 Следует отметить, что современная флора Атропатены, 
несмотря на влияние туранских или среднеазиатских пустын-
ных элементов, развивалась и возникла в основном на месте и 
обогащалась за счет местных видообразовательных процессов, 
которые происходят и в настоящее время под влиянием естест-
венно-исторических условий региона. 
 По В.В. Атамову (1996), степная растительность Азер-
байджана окончательно сформировалась в голоцене, после про-
хождения лесной и лесо-степной стадий в конце третичного, на-
чале четвертичного периода. 
 Резюмируя сказанное, нельзя не подчеркнуть, что проде-
лена огромная работа исследователями по освещению истории 
флоры и растительности Кавказа, в том числе Атропатены, и 
тем самым созданы основные предпосылки по этому вопросу.  
Тем не менее, нам кажется, что слишком преувеличена роль пе-
реселения видов в отдаленные геологические периоды и недос-
таточно отражено в их исследованиях преобразующее значение 
местных естественно-исторических условий в видообразова-
тельном процессе в данном регионе. 
 



 

  

ГЛАВА III. АНАЛИЗ ФЛОРЫ АТРОПАТЕНСКОЙ 
ПРОВИНЦИИ 

 
На основании имеющихся литературных данных, а также 

собственных сборов во время многочисленных экспедиций в 
различных регионах Атропатенской провинции, нами установ-
лено, что флора Атропатены в настоящее время представлена 
2595 видами, относящимися к 751 роду и 116 семействам. 

Из таблицы 3.1 видно, что 16 семейств с наибольшим 
числом родов и видов (1989 видов, относящихся к 535 роду), 
которые составляют 76,6% от общего числа видов, представлен 
более чем  20 видами (от 24 до 354) и более чем 9 родами (от 9 
до 94). Самыми богатыми семействами являются Asteraсeae, ко-
торое включает 13,6% от общего количества видов из крупных 
18 семейств, на втором месте - Fabaceae (10,1%),  на третьем - 
Роасеае (7,8%).  
 Значительна роль в сложении флоры Атропатенской про-
винции таких характерных крупных семейств Древнего Среди-
земноморья, как Caryоphyllaceae- 124 вида, Lamiaceae - 123 ви-
да, Apiaceae - 119 вида,  Liliaceae - 104 вида. 
 С точки зрения родовой обильности следует отметить 
кроме вышеуказанных семейств, Brassicaсeae, Rosaceae, 
Chenopodiaceae, Boraginaceae  и другие, которые представлены в 
регионе более 20 родами.  
 Самыми обильными по видовому богатству  являются 
роды: Astragalus (105 видов), Carex (40), Allium (33), Trifolium 
(31), Orobanche (30), Galium (29), Silene (28), Euphorbia (27), 
Vicia (26), Ranunculus (25) и многие другие (таблица 3.2). Из 
таблицы 3.2 видно, что 19 родов содержит 21,6% всего видового 
состава флоры региона. Виды указанных родов являются основ-
ными ценозообразователями растительного покрова исследуе-
мого региона. 

     

 
 



 

  

Таблица 3.1  
 
 

  Cемейства с наибольшим числом родов и видов во    
  флоре    Атропатены 

 
 

  Ч и с л о    в и д о в 
 

Семейство 

  
 Число  
родов Абсолют-

ное 
 

% от 
общего 
числа  

Asteraceae Dumort. 
Fabaceae Lindl. 
Poaceae Barnhart 
Brassicaceae Burnett 
Caryophyllaceae Juss. 
Lamiaceae  Lindl. 
Apiaceae Lindl. 
Rosaceae Juss. 
Liliaceae Juss. 
Scrophulariaceae  Juss. 
Cyperaceae Juss. 
Ranunculaceae Juss. 
Boraginaceae Juss. 
Rubiaceae Juss. 
Chenopodiaceae Vent. 
Orobanchaceae Vent. 
 
 
ВСЕГО: 

94 
35 
73 
58 
31 
28 
63 
22 
22 
14 
16 
17 
20 
10 
22 
9 
 
 

534 

354 
263 
203 
170 
124 
123 
119 
109 
104 
85 
83 
59 
55 
48 
46 
43 
 
 

1988 

13.6 
10.1 
7.8 
6.5 
4.7 
4.7 
4.5 
4.2 
4.0 
3.2 
3.2 
2.2 
2.1 
1.8 
1.7 
1.6 

 
 

76.6 
 

 

 



 

  

 

Таблица 3.2 
 
            Роды с наибольшим числом видов во флоре Атропатены 

 
 

Число видов         
        
            Р  о  д 
 

Абсолютное 
 

 
% от общего 

числа 

Astraqalus  L. 
Carex L. 
Allium L. 
Trifolium L. 
Orobanche L. 
Galium L. 
Silene L. 
Euphorbia L. 
Vicia L.  
Ranunculus L. 
Hieracium L. 
Scrophularia L. 
Rosa L. 
Veronica L. 
Cirsium Hill. 
Campanula L. 
Salvia L. 
Potentilla L. 
Centaurea L.      
 
Всего:                           

           105            
            40 
            33 
            31  
            30 
            29 
            28 
            27 
            26   
            25   
            23 
            22      
            22  
            21    
            20 
            20 
            20 
           20             
            19     
      
               561 

           4.0 
           1.5  
           1.2 
           1.1 
           1.1 
           1.1 
           1.0 
           1.0 
           1.0  
           0.9 
           0.8 
           0.8 
           0.8 
           0.8 
           0.7 
           0.7 
           0.7 
           0.7 
           0.7 
 
             21,6 
   

  
 



 

  

Р.В.Камелин (1973) отмечает, что отсутствие эталонных 
данных по соотношению видового количества различных групп 
в эталонных флорах крупных регионов Земли сильно обесцени-
вает значимость статистических данных вкладов при изучении 
естественных флор. 
 Специфическими особенностями флоры Атропатенской 
провинции по спектру являются богатство видов из семейств 
сложноцветных, злаковых, бобовых, зонтичных, губоцветных и 
бедность видов из семейства маревых. Спектр наиболее круп-
ных семейств Атропатены типичен для горных флор восточной    
части Древнего Средиземноморья, хотя и обладает некоторыми 
особенностями, связанными с нашей флорой ближе к перифе-
рии Древнего Средиземноморья. Эти особенности подтвержда-
ются видовым богатством родов флоры Атропатенской провин-
ции. Число родов, обладающих видовым богатством, выше 
среднего. 
 Среди полиморфных родов в первую очередь можно ука-
зать на обилие видов астрагалов - 105 вида, или 4,0% от общего 
числа видов региона. 
 Следует отметить особо обилие видов рода Allium L. в 
атропатенской флоре. Кроме того черты флор региона видны в 
обилии видов родов Careх L., Trifolium L., Euphorbia L., Rosa L., 
Cirsium Hill., Vicia L., Salvia L., Potentilla L. и др. Полиморфизм 
родов Potentilla, Cirsium, Salvia, Ranunculus, Galium, Silene, про-
являющийся преимущественно за счет эндемичных горнокав-
казских, восточнозакавказских, североиранских растений, отра-
жает разнообразие условий их произрастания в Атропатене. Об-
ращает на себя внимание полиморфизм родов Silene,  Euphorbia, 
Vicia, указывающий на весьма различные пути обогащения на-
шей флоры. 
 Остальные роды относятся к семействам с наиболее бо-
гатыми видами. Семейство Asteraceae представлено во флоре 
Атропатены крупнейшими родами:  Cirsium (20 видов) и 
Centaurea (19 видов), семейство Fabaceae представлено в регио-
не родами: Astragalus (105 видов), Trifolium (31), Vicia (26), со-
держащими больше 60% видов семейства. 



 

  

 Обобщая вышеизложенные данные по ведущим семейст-
вам и родам флоры Атропатены, можно сказать, что в целом – 
это весьма характерная флора для Иран-Турана (Древнего Сре-
диземноморья). Одновременно она обладает некоторыми черта-
ми, характерными для флор умеренной Голарктики.  
 Анализ жизненных форм флоры (таблица 3.3) Атропа-
тенской провинции показывает, что здесь преобладают травяни-
стые многолетники, причем большая часть их относится к 
стержнекорновым поликарпикам - 1465 вида, или 56,45% от 
общего числа видов. Большая часть их не имеет ясных адаптив-
ных признаков. Вторыми по количеству видов во флоре Атро-
патенской провинции являются однолетники - 780 видов, или 
30,06% от общего числа видов; среди них 56 видов эфемеров 
представлены в основном семействами лилейных (25 видов) и 
злаковых (31 вид). 

Таблица 3.3    

   Состав флоры Атропатена по биоморфологическим группам 
 

Число видов 
Биоморфологические группы 

Абсолютное %от общего 
числа 

Травянистые, в том числе: 
Однолетники  
Двулетники 
Однолетники или двулетники   
Многолетники 
Полукустарники 
Кустарники 
Деревья 
 
ВСЕГО: 

        2441 
        780 
         164  
         32 
        1465 
         24 
         91 
         39 
 
         2595 

        94,06        
        30,06 
        6,32 
        1,23 
        56,45 
        0,93 
         3,51 
        1,50 
       
        100,0 

 

 



 

  

Анализируя жизненные формы флоры Атропатенской 
провинции по системе Раункиера, нужно отметить, что подав-
ляющее число видов относится к гемикриптофитам - 1465 ви-
дов, или 56,5% от общего число видов флоры исследуемого ре-
гиона. Значительным числом видов представлены хамефиты 
(164, или 6,32%) и фанерофиты (154 вида, или 5,93%) - это под-
тверждает лесной характер флоры. Кроме того, характерной 
особенностью флоры региона является значительное число ге-
микриптофитов –1465 видов, или 56,45% и терофитов - 780 ви-
дов, или 30,06% от общего числа видов растений. Криптофиты в 
регионе представлены всего 32 видами (таблица 3.4).  

 

 Таблица 3.4 

 Жизненные формы видов растений  
   Атропатены по системе Раункиера (1934) 

 
Жизненные формы   Число видов  % от общего 

числа 
 Фанерофиты 
 Хамефиты 
 Гемикриптофиты 
 Криптофиты 
 Терофиты 
     
    ВСЕГО: 

154 
164 
1465 
32 
780 

 
2595 

5,93 
6,32 
56,45 
1,23 
30,06 

 
100,0 

 

 Нами выделены 9 типов ареалов (таблица 3.5) и 75 клас-
сов ареалов (таблица 3.6),  приведены примеры, характеризую-
щие одновременно экологию  и фитоценологию видов, входя-
щих в группы с одним типом ареала. Смешанный  характер 
флоры Атропатенской провинции обьясняется исключительно 
промежуточным положением исследуемого региона в системе 
Кавказских и Переднеазиатских географических областей. 

 



 

  

 
 

Таблица 3.5 
 

Состав флоры  Атропатены по генетическому  
      типу ареала видов (по Гроссгейму,1926,1936) 

 
 

      Ч и с л о      в  и  д о в 
 

Тип ареала 
Абсолютное 

% от обще-
го 
числа 

  Древний 
  Бореальный 
  Степной 
  Ксерофитный 
  Пустынный 
  Кавказский 
  Адвентивный 
  Космополитный 
  Не выясненный 
 
     В С Е Г О: 

101 
576 
36 

1108 
17 
596 
31 
12 
118 

 
2595 

3,9 
2,2 
1,4 
42,7 
0,7 
23,0 
1,2 
0,5 
4,6 

 
100,0 

 



 

  

Таблица 3.6 
 

Распределение флоры Атропатены 
по классу ареала видов 

 
 Ч и с л о  в и д о 

в 
К л а с с Абсо-

лют-
ное      

% об-
щего 
числа 

Кавказский 
Европейский 
Средиземноморский 
Атропатанский 
Иранский 
Переднеазиатский 
Малоазиатский 
Ирано-туранский 
Средиземноморско-ирано-туранский 
Иран горный 
Гирканский 
Западно-палеарктический  
Палеарктический 
Восточно-средниземноморский 
Средиземноморско-европейский 
Голарктический   
Туранский  
Адвентивный 
Понтический 
Ирано-кавказский нагорный 
Малоазийско-кавказский 
Восточно-закавказский 
Средиземноморско-атлантический 
Голарктический горный 
Кавказско-среднеазиатский  
Иберийский 

571 
314 
183 
140 
127 
117 
101 
84 
82 
69 
59 
56 
56 
55 
48 
43 
33 
24 
20 
18 
17 
16 
16 
16 
14 
14 

22,00 
12,10 
7,05 
5,39 
4, 89 
4,51 
389 
3,24 
3,16 
2,66 
2,27 
2,16 
2,16 
2,12 
1,85 
1,66 
1,27 
0,93 
0,77 
0,69 
0,66 
0,62 
0,62 
0,62 
0,54 
0,54 



 

  

Центральноазиатский 
Колхидско-гирканский 
Ирано-центральноазиатский  
Среднеземноморско-иранский 
Атлантический лесной 
Сарматский 
Кавказско-малоазиатский 
Палеарктическо-субтропический  
Колхидский 
Северо-атропатанский 
Древний средиземноморский 
Понтическо-иранский 
Паннонский 
Малоазиатско-иранский 
Европейский лесной 
Средиземноморский древний 
Палеарктический лесной     
Переднеазиатско-кавказский     
Космополитный  
Европейско-малоазийский 
Паннонско-сарматский 
Палеарктический южный 
Палеотропический  
Восточноевропейско-малоазийский 
Гирканский литоральный 
Дальневосточный 
Восточно-арктический 
Центроазиатский горный 
Средиземноморско-европейско лесной     
Прикаспийский 
Атлантическо-средиземноморский 
Иберийско-дагестанский 
Атрапатано-восточнозакавказский 
Среднеазиатский 
Сахаро-иранский 
Паннонско-тропический 

14 
13 
10 
9 
9 
9 
8 
8 
8 
7 
7 
7 
5 
5 
5 
4 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

0,54 
0,50 
0,39 
0,35 
0,35 
0,35 
0,31 
0,31 
0,31 
0,27 
0,27 
0,27 
0,19 
0,19 
0,19 
0,15 
0,15 
0,15 
0,15 
0,12 
0,12 
0,12 
0,12 
0,08 
0,08 
0,08 
0,08 
0,08 
0,08 
0,08 
0,04 
0,04 
0,04 
0,04 
0,04 
0,04 



 

  

Тропико-субтропический  
Субтропический 
Средиземноморско-палеарктический  
Среднеземноморско-голарктический 
Европейско-атлантический лесной 
Среднеевропейский горный 
Еврокавказский 
Дагестанский 
Сарматско-ирано-туранский 
Албанский 
Арктический 
Панноско-кавказский 
С невыясненным ареалом 
          
       В С Е Г О: 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

118 
 

2595 
 

0,04 
0,04 
0,04 
0,04 
0,04 
0,04 
0,04 
0,04 
0,04 
0,04 
0,04 
0,04 
4,55 

 
100,0 

 

Разнообразие типов ареалов флоры Атропатенской про-
винции отражает и разнообразие флоры региона, как одного из 
важнейших центров видообразования и сохранения реликтовых 
типов на территории Кавказа. 
 Из таблицы 3.6 видно, что доминирующие классы ареа-
лов (кавказский, европейский, средиземноморский, атропатан-
ский, иранский, переднеазиатский, малоазиатский) составляют 
63,83% от общего числа видов района исследования. Следую-
щие 10 классов ареалов охватывают свыше 23% от общего чис-
ло видов, остальные классы ареалов охватывают ниже 20 видов 
и их количество колеблется от 1 до 20 видов. Только виды с не-
выясненными ареалами составляет 4,6% от общего число видов, 
или 118 видов. 18 классов ареалов представлены только одним, 
7 классов - двумя, 4 класса - тремя, 4 класса - четырьмя видами. 

  Некоторые общие закономерности можно выявить из 
простого подсчета количества видов по выделенным типам и 
классам ареалов. Мы сгруппировали некоторые типы и классы 
ареалов в определенные группы со схожими ареалами. Ясно за-
метно преобладание во флоре Атропатенской провинции видов 



 

  

с ареалами, ограниченными территорией Кавказа - 571 (22,0%). 
Следующей по величине является группа видов с ареалами ев-
ропейских, средиземноморских, атропатанских, иранских, пе-
реднеазиатских и малоазиатских классов. Кроме того, в регионе 
исследования встречаются сотни  видов эндемов, в том числе 
реликтов, которые заслуживают специального изучения. 
 Во флоре Атропатены встречаются эндемичные и релик-
товые растения, относящиеся к различным флористическим 
элементам. 
 На территории Кавказа распространены 1153 эндемич-
ных вида, которые составляют 19,8% всей его флоры (131). В 
Азербайджане встречаются 240 видов эндемов (5,8% всей фло-
ры), относящихся к 36 семействам и 108 родам (Ахундов, 1973). 
 На территории Атропатены распространено 527 эндемов 
(20,2% от общего числа флоры), из которых 144 вида - эндемы 
Азербайджана и 383- эндемы Кавказа (Гурбанов, 2000). 
 В таблице 3.7 дано распространение эндемов  по флори-
стическим регионам Атропатены. 

 
Таблица 3.7 

 
Распространение эндемов по флористическим 

регионам Атропатены 
          

Флористические регионы Эндемики 
Азербай-
джана 

Эндемики 
Кавказа 

Нахчыванская АР 
Талыш 
Малый Кавказ 

64 
61 
19 

171 
165 
41 

Всего 144 383 
 
 Атропатенская провинция характеризуется очень высо-
ким видовым эндемизмом и несколькими эндемичными родами 
– Szovitsia, Callistephus и др. По числу эндемичных атропатен-
ских видов на первом месте стоят роды Astragalus и Allium, за-



 

  

тем Nepeta и Salvia,  за которыми следуют  Acantholimon, Eu-
phorbia, Iris и др. 
 Наибольшее количество эндемов относятся к семействам 
Fabaceaе, Asteraсeae, Liliaceae, Iridaceae. 
 Эндемы на территории Атропатены имеют кавказские, 
переднеазиатские, гирканские, дагестанские и туранские корни. 
 По типам растительности здесь особенно широко пред-
ставлены луговой (559 видов), степной (476) и фриганоидный 
(426) (таблица 3.8). 

 
Таблица 3.8      

 
                 Распределение семейств, родов и видов      

                растений по типам растительности Атропатены 
 

Тип растительно-
сти 

    Семей-
ства 

     Роды           Виды 

Лесной 
Степной          
Пустынный 
Полупустынный 
Водно-болотный 
Фриганоидный 
Луговой 
Высокогорно-
луговой 

          34 
          32 
          46 
          33  
          28    
          37     
          63 
           31 

      126 
       227 
       118 
       107 
        40 
       177 
       282 
       115 

         250 
         476 
          264 
          251 
          106 
          426 
          559 
          263 
           

 

Видовая насыщенность по отдельным регионам и по от-
дельным типам растительности Атропатенской провинции не-
одинакова и представлена в таблице 3.9. Наибольшим количест-
вом видов отличаются: Нахчыван  горный (1413 видов), Ленко-
рань горный (819), Малый Кавказ южный (718).  

 
 
 
 



 

  

 

Таблица 3.8      
 

Жизненные формы по геоботаническим  
районам Атропатены 

 

Геоботаниче-
ские 
районы 

Д
ер
ев
о 

К
ус
та
рн
ик
и 

П
ол
ук
ус
т.

 

 
 

Травянистые 
 

Мн.      Дв.       Од. 

В
се
го

 

Ленкорань, горные р-ны 
Ленкорань, низменности 
Диабар 
Нахчыван, горные р-ны 
Нахчыван, низменности 
Малый Кавказ ( южный) 

21 
10 
2 

19 
5 

20 

22 
15 
1 

58 
16 
40 

8 
2 
7 

12 
5 
8 

 467 
 268 
 145 
 902 
 226 
 359 

58 
33 
11 

108 
40 
55 

243 
306 
62 

314 
278 
235 

819 
634 
228 
1413 
570 
718 

 

 
 Для флоры Азербайджана установлен новый вид  Swertia 
longifolia Boiss., для флоры Диабара Betula litwinowii Doluch., 
для флоры Малого Кавказа Cerotocarpus turkestanikus Sav.Rycz., 
Noaca mucronata (Forsk) Asch. et Schweinf , а для флоры Нахчы-
ванской АР следующие виды: Polygonum amphibium L., 
P.hydropiper L., P. persicaria L., Urtica urens L., Pyrus salicifolia 
Pall., Xanthium strumarium L., Corydalis angustifolia (M.B) D.C., 
Swertia longifolia Boiss. Последний является также новым родом 
для флоры Азербайджанской Республики. 

Известно, что флора представляет собой статистическое 
явление. Неоднородность среды в пространстве и изменчивость 
во времени приводят к тому, что ни один вид не может иметь 
«точечной» экологической амплитуды. Многие флористические 
работы содержат большой фактический материал и охватывают 
территории, которые неравноценны ни по размерам и ни по 
принципу выделения. Эти обстоятельства сильно затрудняют 
сравнения самих флор. Поэтому вопросы сравнителного изуче-
ния количественных характеристик, в частности видового бо-



 

  

гатства флор и флористических областей, давно привлекают 
внимания исследований. 
Для определения коэффициента ранговой корреляции в флорах 
АпАР нами составлены следующие таблицы ведущих по числу 
родов семейств и ведущих по числу видов родов: 

 
Таблица 3.10  

Ведущие по числу родов (%) семейства в флорах АпАР 
 
 

Нахчыванская АР Талыш МК (южн.) 
Число 
родов 

Число 
родов 

Число 
родов Семейство 

Аб-
сол. 

% 
ра
нг

 

Аб-
сол. 

% 

ра
нг

 

Аб-
сол. 

% 

ра
нг

 

Asteraceae Dumort. 
Brassicaceae Burnett 
Apiaceae Lindl. 
Poaceae Barnhart 
Lamiaceae Lindl. 
Caryophyllaceae Juss. 
Fabaceae Lindl. 
Chenopodiaceae Vent 
Boraginaceae  Juss. 
Liliaceae Juss. 
Rosaceae Juss. 
Ranunculaceae Juss. 
Scrophulariaceae Juss. 
Cyperaceae Juss. 
Rubiaceae Juss. 
Malvaceae Juss. 

58 
48 
47 
33 
20 
18 
17 
17 
15 
15 
13 
11 
8 
7 
6 
5 

7,7 
6,4 
6,3 
4,4 
2,7 
2,4 
2,3 
2,3 
2,0 
2,0 
1,7 
1,5 
1,1 
0,9 
0,8 
0,7 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

49 
27 
29 
54 
12 
26 
17 
11 
5 
14 
12 
5 
5 
15 
6 
5 

6,5 
3,6 
3,9 
7,2 
1,6 
3,5 
2,3 
1,5 
0,7 
1,9 
1,6 
0,7 
0,7 
2,0 
0,8 
0,7 

2 
4 
3 
1 
9 
5 
6 
11 
13 
8 
10 
14 
15 
7 
12 
16 

35 
11 
21 
22 
8 
7 
15 
1 
7 
5 
10 
5 
5 
5 
1 
5 

4,7 
1,5 
2,8 
2,9 
1,1 
0,9 
2,0 
0,1 
0,9 
0,7 
1,3 
0,7 
0,7 
0,7 
0,1 
0,7 

1 
5 
3 
2 
7 
8 
4 
16 
9 
10 
6 
12 
13 
11 
15 
14 

Итого: 338 45,0  292 38,9  163 21,7  
 
 



 

  

Таблица 3.11  
 

Ведущие по числу видов (%) роды в флорах АпАР 
 
 

Нахчыванская АР Талыш МК (южн.) 

Роды Чис 
.вид. 

 

 
% ра

нг
 Чис. 

вид. 
 

% 

ра
нг

 Чис.в
ид. 

 
% 

ра
нг

 

Astragalus L. 
Allium L. 
Silene L. 
Orobanche L. 
Carex L. 
Rosa L. 
Gallium L. 
Salvia L. 
Euphorbia L. 
Cirsium Mill. 
Vicia L. 
Centaurea L. 
Ranunculus L. 
Viola L. 
Potentilla L. 
Veronica L. 
Stachys L. 
Trifolium L. 
Hieracium L. 
Geranium  L. 

75 
26 
2 
21 
19 
19 
17 
17 
17 
16 
15 
14 
12 
11 
11 
11 
10 
9 
7 
5 

2,9 
1,0 
0,8 
0,8 
0,7 
0,7 
0,7 
0,7 
0,7 
0,6 
0,6 
0,5 
0,5 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,3 
0,3 
0,2 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

8 
18 
13 
14 
29 
6 
11 
3 
15 
7 
18 
7 
15 
7 
14 
14 
11 
24 
19 
12 

0,3 
0,7 
0,5 
0,5 
1,1 
0,2 
0,4 
0,1 
0,6 
0,3 
0,7 
0,3 
0,6 
0,3 
0,5 
0,5 
0,4 
0,9 
0,7 
0,5 

15 
4 
11 
8 
1 
19 
13 
20 
6 
16 
5 
17 
7 
18 
9 
10 
14 
2 
3 
12 

29 
7 
5 
3 
10 
3 
11 
8 
7 
12 
8 
5 
3 
6 
3 
1 
5 
7 
2 
7 

1,0 
0,3 
0,2 
0,1 
0,4 
0,1 
0,4 
0,3 
0,3 
0,5 
0,3 
0,2 
0,1 
0,2 
0,1 
0 
0,2 
0,3 
0,1 
0,1 

1 
8 
12 
16 
4 
18 
3 
6 
9 
2 
5 
14 
15 
11 
17 
20 
13 
7 
19 
10 

Итого: 354 13,1  265 10,0  142 5,05  
 

 
На основании данных таблиц 3.10 и 3.11 произведены рас-

четы коэффициентов ранговой корреляции флор АпАР. При 
этом испоьзовали формулу расчетов коэффициентов ранговой 
корреляции Кенделя (Шмидт, 1980): 

 



 

  

τ = )1(

2

nn

s

 
 
где s-сумма рангов, n- число пар сравниваемых рангов. На 

основе расчетов составлены таблицы 3.12 и 3.13. 
 

Таблица 3.12 
 
 Нахчыван-

ская АР 
Талыш МК (южный) 

 I II III 
I ----- -0,05 0,33 
II  ----- -0,5 
III   ----- 

По полученным коэффициентам ранговой корреляции 
Кенделя (таблица 3.12) составлен итоговый дендрит и корреля-
ционные плеяды, отражающие степень сходства родовой струк-
тры флор АпАР (рис. 3.1) 

 
 
 -0,05 

 
 

-0,5 
 
 
 0,33 
 
 
 Рис. 3.1. 
 
Полученный дендрит связывает флоры таким образом, что 

указывает на сходство родовой структуры флоры Нахчыванской 
АР с флорами Талыша и МК (южный). Флоры Талыша и МК 
(южный) не образуют по признаку родовой структуры особой 
плеяды и вычленяются поодиночке. 

 



 

  

 
Таблица 3.13 

 
 Нахчыванская 

АР 
Талыш МК (южный) 

 I II III 
I -----   
II - 0,44 -----  
III 0,64 0,41 ----- 

 
По результатам таблицы 3.13 нами составлен итоговый 

дендрит и корреляционные плеяды, отражающие степень сход-
ства видовой структуры флор АпАР (рис. 3.2). 

 
 
 -0,44 
 
 0,41 
 
 

0,6 
 Рис. 3.2. 
 
Из данного рисунка видно как полученный дендрит связы-

вает флоры АпАР таким образом, что указывает на сходство ви-
довой структуры флоры Нахчыванской АР с флорами Талыша и 
МК (южный). 

Статистический анализ родовой и видовой структур флор 
АпАР выявил, что флора Нахчыванской АР имеет тесную связь 
с флорой МК (южный) и Талыша, и свидетельствует о том, что 
вышеуказанные флористические районы правомерно отнесены 
нами к Атропатенской провинции ирано-туранской области. 
Полагаем, что полученные коэффициенты ранговой корреляции 
еще раз подтверждают, что путь миграции видов происходил в 
направлении из Средиземноморья к Нахчыванской АР и далее к 
территориям МК (южный) и Талыша.   



 

  

ГЛАВА IV. Растительность Атропатанской провинции 
 

 Растительность Атропатены в высшей степени пестра. 
Сложная геологическая история, сильно расчлененный горный 
рельеф, разнообразные климатические и почвенные условия, 
активное развитие процессов эрозии, выветривание, наконец, 
хозяйственная деятельность человека обусловили чрезвычайное 
разнообразие растительности как по физиономическому облику, 
так и по генезису. Чрезвычайно сильно также отражаются на 
растительном покрове  вертикальная поясность и широтная зо-
нальность. При этом одним из ведущих  факторов  является 
температура, понижающаяся с севера на юг и снизу вверх. В 
сходных по термическим условиям зонах и поясах развиваются 
одинаковые по экологическому характеру растительные ланд-
шафты. 
 Следует отметить, что каждая горная система имеет свои 
индивидуальные особенности, что сказывается на характере из-
менения растительных зон (Культиасов, 1927; Овчинников, 
1947; Павлов, 1948; Работнов, 1950, 1978; Фридланд, 1959; Ни-
ченко, 1965, 1971; Закиров, 1971; Мельникова, 1971; Нахуцри-
швили, 1974; Закиров, 1978; Юрковская, 1988).  На территории 
Атропатены  мы находим целый ряд таких отклонений от нор-
мальных форм вертикальной зональности. 
 На пестроту растительного покрова влияют характер го-
ры, экспозиция и крутизна склонов и т.д. Если, например, се-
верные склоны покрыты мезофитной растительностью, то на 
южных румбах поселяется ксерофитная. 
 Имеет значение и формы рельефа. Наконец следует от-
метить влияние почвы и грунта, аллелопатические свойства от-
дельных индивидуумов и т.д. Поэтому нет ничего удивительно-
го в том, что в высокогорьях данного региона чуть ли не каждая 
гора, даже отдельный склон имеют свои особые формы ассо-
циаций.  
 По характеру растительного покрова АпАР нами выделе-
ны на следующие геоботанические районы: Нахчыванский гор-
ностепной и фриганоидный; Нахчыванский низменно-



 

  

пустынный и полупустынный; Талышский горнолесной; Та-
лышский горностепной и фриганоидный; Приараксинский ту-
гайнолесной и араксинскодубово-редколесный; Южно-
малокавказский горностепной и фриганоидный.  
 В высокогорьях Атропатаны принято различать следую-
щие зоны (пояса): верхнелесную, субальпийскую, альпийскую, 
субнивальную. 
 Лесная зона Атропатены  обычно поднимается до 1800-
1900, редко до 2000 м. Нередко березняки  на северных склонах 
встречаются до 2700 м над ур. м. Обычно на северных склонах 
леса наблюдаются намного выше, чем на южных.  
 На Атропатане настоящая альпийская растительность 
встречается лишь в виде отдельных пятен, часто вторичного 
происхождения. Субальпийская растительность развита доволь-
но хорошо и распространяется выше своего обычного предела. 
Видимо, это связано с тем, что в южную часть М.Кавказа (Кара-
бахский хребет) не доходит северное влияние: хр. Далидаг явля-
ется как бы барьером для северного холодного климата. Кроме 
того, здесь господствуют нагорные ксерофиты. 
 Для верхнелесного пояса характерными древесными по-
родами являются: дуб восточный (Quеrcus mаcrаnthera) - на 
южных склонах; бук восточный (Fagus orientalis), береза (Betula 
pendula; B. verrucosa) - на северных; клен (Acer trautvetterii; A. 
hyrcanum), рябина (Sorbus boissieri) - на восточных. Некоторые 
виды кустарников (Sorbus boisseeri, Radus raсemosa) достигают 
высоты дерева. Кроме них здесь широко представлены Ribes 
orientale, Viburnum lantana, Cotoneaster integerrima, виды рода 
Rosa, Rubus и др. Местами эти растения образуют вполне смы-
кающийся полог, под которым развивается травянистый покров. 
По своему едва наметившемуся фитоценологическому строю 
группировка эта напоминает структуру лесных ассоциаций. Ле-
са на всех склонах изреженные с сопутствующими травянисты-
ми представителями из верхнеальпийских и лесных элементов. 
Встречается в этой полосе и так называемое «субальпийское 
высокотравье»: борщевики, окопники, малинники, шиповники и 
представители широколиственных высокорослых многолетни-



 

  

ков - Inula qrandiflora, Pimpinella rhodantha, Dactylis glomerata, 
Milium effusum, Veratrum lobelianum, Aconitum orientale, Lilium 
szovitsianum, Aconitum orientale, Aguilegia olimpica и др. Здесь 
также представлены Primula macrocalyx, Ranunculus kotschyi, 
Medicago dzhavakhetica, Orchis caucasicus, Coronilla varia, не 
относящиеся к высокотравью.  
 В нижней части субальпийских лесов наблюдаются 
сомкнутые насаждения, под пологом представлены травянистые 
элементы, причем исключительно лесные. В парковых лесах де-
ревья редеют и между ними образуются травянистые формации. 
Нижне- и среднегорный пояса (400-1600 м над ур. м.) большин-
ства районов М.Кавказа покрыты широколиственными лесами, 
эдификаторами в которых являются виды бука, дуба и граба 
(преимущественно бук восточный, дуб грузинский, граб кавказ-
ский). Здесь встречаются и представители хвойных- сосна, тисс, 
можжевельники, последние местами занимают значительное по 
площади участки. 
 Растительность верхней границы леса повсеместно под-
вергается интенсивному использованию (сенекошению и пасть-
бе скота), поэтому возобновление здесь происходит слабо, от-
рицательно влияет на него и пышный травостой с плотной дер-
ниной. В силу этого верхняя граница леса постепенно снижает-
ся, своей естественной предельной высоты она достигает мес-
тами только на северных и крутых склонах, менее доступных 
для скота и кочевников. На южных склонах преобладает дуб 
восточный, являющийся ксерофитом среди древесных пород; 
травянистая и кустарниковая растительность здесь также значи-
тельно более ксерофитна, чем на северном склоне, где в лесах 
преобладают бук, береза. На месте вырубки буковых лесов  
буйно развивается вторичная растительность (высокотравье, 
малина).  На склонах, где преобладает дуб, наблюдается проти-
воположная картина. Кроме того, на снижение верхней границы 
леса влияют процессы, происходящие в субальпийской зоне. 
Здесь на южных склонах в силу перегруженности пастбищ про-
цесс их дигрессии приводит в конечном счете к образованию 
осыпей. На этих склонах сильно развиты процессы эрозии, фор-



 

  

мируются селевые потоки, разрушительное действие которых 
сказывается на растительности нижележащих поясов. На север-
ных склонах осыпи под влиянием биотических факторов не об-
разуются, на них развиваются своеобразные формации  из бело-
усников, чемериц, папоротников, формирование которых почти 
не отражается на режиме вод. 
 Большинство вышедших из под леса склонов покрывает-
ся сплошными осыпями и каменниками, местами с ксерофитной 
растительностью (Медведев, 1919; Ибрагимов, 1980). Зараста-
ние таких осыпей происходит по-разному. Если растительность 
на склонах стравливается скотом, то осыпи расширяются, если 
же в течение 2-3 лет скот не выпасается (к сожалению, этого 
почти не бывает), то происходит восстановление растительного 
покрова за счет ксерофитных злаков и разнотравья. На северных 
склонах осыпи широко не развиваются. Здесь трудно найти мас-
сив хотя бы в 1 га, занятый осыпями. 
 Таким образом, склоны, вышедшие из под леса, частью 
бывают покрыты растительностью лугового типа, частью фор-
мациями нагорных ксерофитов, а часть их превращается в осы-
пи. 
 Субальпийский  переходный пояс расположен в пределах 
2200-2600 (2800) м над ур. м. Местами он не выражен, так как 
сливается с верхнелесными, местами лес сливается с альпий-
ским поясом. Иногда субальпийский пояс выражен зонально 
(например, в южной части М.Кавказа - на Карабахском хребте). 
Заметим, что еще А.А.Ахвердов и А.Г.Долуханов (1930) отме-
чали, что установить, где заканчивается лесная зона и начинает-
ся субальпийская (соответственно и альпийская) зона в районе 
М.Кавказа трудно. Здесь на контакте поясов многие склоны уже 
давно лишились полога крон деревьев и растительность, также 
травянистая, из-за внедрения сверху альпийских и субальпий-
ских элементов утратила лесной облик. Поэтому за склоны лес-
ной зоны условно принимаются лишь те, которые либо частич-
но сохранили древесно-кустарниковую растительность, либо 
сравнительно недавно лишились ее и потому еще не успели ут-
ратить своих типичних черт. 



 

  

 Типичными представителями субальпийского пояса яв-
ляются: Scabiosa caucasica, Stachys macrantha, Inula grandiflora, 
Trifolium canescens, Сentaurea fischeri, Avena pubescens, 
Anthoxantum odaratum, Primula macrocalyx, Veronica 
gentianoides, Daphne glomerata, Cirsium obvallatum, Bromopsis 
variegata  и некоторые другие. В значительном количестве при-
сутствует также чемерица (Veratrum lobelianum), которая по су-
ществу является вторичным элементом. 
 Субальпийские луга широко представлены в южной час-
ти Малого Кавказа (Карабахский хребет). Видимо, это связано с 
отсутствием здесь высоких гор и  влиянием с юга - из Нахчы-
ванской АР и Ирана. Наряду с субальпийскими луговыми эле-
ментами здесь шире, чем в описанных выше районах, представ-
лены нагорные ксерофиты. 
 На южных склонах, оголенные осыпи покрыты сообще-
ствами колючих полукустарников трагакантовых астрагалов и 
Onobrychis cornuta, приближающимися по своему фитоценоло-
гическому строению  к формации нагорных ксерофитов. 
 Местами на высотах 3450-3500 м над ур.м. наблюдается 
вполне сомкнутый растительный покров коврового характера. В 
коврах растения стремятся прижаться к земле, средняя высота 
травостоя не превышает 1 см, мхи часто находятся в одном яру-
се с цветковыми растениями. Обычно ковры развиваются на 
крутых склонах северных румбов, вокруг снежных пятен. 
Сомкнутость в коврах 100%, злаков и случайных видов мало,  
преобладают двудольные. Процесс задерния почти отсутствует. 
Для растений, составляющих ковры, характерно слабое разви-
тие наземных органов, образующих розетки, подушки или сте-
лющиеся по земле. Подземная часть обычно развита очень 
мощно. 
 Альпийская луговая растительность развивается на рав-
нинах, пологих склонах. Альпийские луга отличаются от ковров 
прежде всего четко выраженным процессом задернения. Основ-
ными компонентами ассоциаций являются злаки, разнотравье 
образует второй ярус, значительно представлены бобовые, не-
редко в состав ассоциаций входят случайные виды, довольно 



 

  

часто под влиянием антропогенных факторов внедряются чуж-
дые элементы, иногда сорные виды. 
 На территории исследумого региона насчитывается более 
100 озер, болот и болотистых местообитаний. Растительность 
некоторых из озер была описана О.Зедельмеером (1931). Мате-
риалы по водно-болотной растительности М.Кавказа представ-
лены в работах Д.А.Алиева, (1969, 1977), Ф.А.Бабаева (1974), 
Э.М. Гурбанова (1983) и др.  Однако этот тип растительности 
требует более детального изучения.  
      В исследуемом регионе нами выделены следующие типы 
растительности: пустынный, полупустынный, лесной, фри-
ганоидный, степной, луговой, водно-болотный, скально-
осыпной, псевдомакки (см. карту растительности Атропатены). 
 
 4.1.Пустынная и полупустынная растительность 
Атропатенской провинции  
 

  Одним из характерных зональных типов растительности в 
исследуемом регионе являются пустынный и полупустынный. 

Растительность пустынь Атропатаны описывалась ранее 
как полупустынная (Прилипко, 1939, Прилипко, Гаджиев, 1972). 
Между тем на огромной территории левобережной Араксинской 
долины и в предгорьях (до 1000 м над ур.м.) широко представ-
лена пустынная растительность. Она имеет зональный характер 
в отличие от полупустынь, которые встречаются локально и 
имеют интразональный характер. 
 Пустынная растительность в регионе охватывает низ-
менную, а полупустынная - предгорную и частично среднегор-
ную орографические зоны. Они простираются полосами с севе-
ро-запада на юго-восток по территории Нахчыванской АР па-
раллельно р.Аракс, тянутся широкой полосой к северу от 
г.Нахчыван, становясь узкой, стесненной предгорьями, полосой 
в нижней части республики (Гурбанов, 1984, 1996). Домини-
рующими формациями пустынной и полупустынной раститель-
ности в регионе являются: Salsoleto-nodulososum,  Suaedaeto-
microphyllosum, Kalidiumeto-Salsolaetum,   Artemisieto-



 

  

Salsolaetum, Salsola noduloseto-Ephemeretum, Artemisieto-
Ephemeretum, Aristidetum, Achilletum, Salsoleto-Artemisieto-
Camphorosmaetum, Suaedaeto-Petrosimonietum, Alhagieto, Ar-
temisieto-Salsoletum, Festuceto-Artemisietum, Bortyochloeto-
Artemisietum, Agropyreto-Artemisietum, Stipeto-Artemisietum  и др. 
По видовому составу и фитоценотической структуре они отли-
чаются. Полынная пустыня (Artemisietum fragrans) является 
наиболее распространенной. Она занимает Приараксинскую до-
лину, заходит в предгорную полосу, исчезая на высоте 1000 м 
над ур.м. Полынники в чистом виде не встречаются, они всегда 
сопровождаются эфемерами и эфемероидами. Основным эди-
фикатором и ценозообразователем является Artemisia fragrans. 
 Полынь с участием горной солянки (Salsola nodulosa) об-
разует в регионе полынно-генгизовые (Artemisieto-Salsoletum) 
формации. 
 По Р.А.Алиеву (1954, 1971), Т.С. Гейдеман (1936) на тер-
ритории Нахчыванской АР генгиз (Salsola) образует пять ассо-
циаций: генгизово-полынную,  генгизово- эфемеровую,  генги-
зово- однолетносолянковую, генгизово-многолетнесолянковую, 
генгизово-галофитную. Большинство из этих ассоциаций пред-
ставлены в низменности и предгорных поясах Нахчыванской АР 
и Приараксинской низменности. Ассоциации с участием генгиза 
почти все имеют фитоценологические и флористические осо-
бенности, в том числе и  условия местообитания резко отлича-
ются друг от друга. 

Л.И. Прилипко (1939) указывает, что Salsoletum nodulosae 
можно рассматривать как одну из генетических стадий ценозов, 
развивающихся на засоленных  местообитаниях и последова-
тельно сменяющих друг друга по мере выщелачивания солей и 
дифференциации почвенных горизонтов. Далее, он отмечает, 
что Salsoletum nodulosae является последним устойчивым чле-
ном в этом ряду и сменяется впоследствии климатической по-
лынной формацией. 

Солончаковая пустыня встречается довольно обширны-
ми пятнами в низовьях р.Нахчыванчая и местами на Приарак-
синской равнине.  



 

  

 Генгизово-эфемеровые ассоциации являются домини-
рующими. Они занимают пологие и крутые склоны хребтов, от-
дельно стоящие холмы, платообразные возвышенности, а также 
равнины. Развиваются на солончаковатых и солонцеватых поч-
вах. В составе травостоя из многолетников-полукустарников, 
кроме генгиза единично встречаются полынь- Artemisia 
fragrans; из эфемеров и эфемероидов характерны: мятлик луко-
вичный -Poa bulbosa, кольподиум приземистый -Colpodium 
humile, мортук восточный - Eremopyrum orientale, хамемелум 
ранний - Chamaemelium praecox, люцерна маленькая - Medicago 
minima , эспарцет Комарова - Onobrychis komarovii, журавель-
ник остроносый - Erodium oxyrrhynchum, четочник бугорчатый - 
Torularia torulosa, келпиния линейнолистная - Koelpinia linearis, 
солнцецвет иволистный - Helianthemum salicifolium и др. 
 Р.А.Алиев, В.Д.Гаджиев (1954) указывает, что связь с 
различными экологическими условиям флористического соста-
ва генгизово-эфемеровых сообществ, по сравнению с Восточ-
ным Закавказьем на территории Нахчыванской АР слаба. Расти-
тельность генгизовых пустынь в исследуемом регионе носит не-
которые черты ксероморфности. Это обуславливается крайне 
засушливым климатом региона,  с другой стороны - сильной 
каменистостью и скелетностью субстрата. Кроме того, генгизо-
вые группировки испытывают здесь влияние со стороны ксеро-
фитных сообществ фриганы и нагорных ксерофитов, широко 
распространенных в Нахчыванский АР и южном макросклоне 
Малого Кавказа, в том числе Северного Ирана граничащего с 
исследуемым регионом. 
 На бугорчатых солончаках и  сильно засоленых местах 
небольшими пятнами произрастают поташниковые (Кalidium 
casрicum), на мокрых пухлых солончаках и в засоленных местах 
низовий р. Аракс представлен высокорослый кустарник (до 3-
3,5 м высоты) Нalostachys casрica. Нередко этот вид солянки 
встречается с гребенщиком (Tamarix рallasii). Нами выявлено, 
что из 22 видов солянок, произрастающих в Азербайджане, в 
регионе исследования встречается 14 видов. 
    В регионе генгиз образует с полынью в основном генги-



 

  

зовые (Salsoletum nоdulosae), генгизово-полынные (Sаlsola 
nodulosaeto- Artemisia fragransetum) и полынные (Artemisietum) 
ассоциации. Видовой состав генгизово-полынных ассоциаций 
почти такой же, как и генгизово-эфемерных (Sаlsola 
nodulosaeto-Еphemeretum). На крутых склонах увеличивается 
обилие  полыни душистой. Эти ассоциации являются двух- или 
трехярусными. 
 В верхнем ярусе доминируют генгиз или полынь души-
стая. Эфемеры и эфемероиды составляют второй ярус. Ассоциа-
ции Salsola nоdulosa+Artemisia fragrans встречаются только в 
Нахчыванской АР. Генгиз в исследуемом регионе образует в 
основном на сухих, глинистых, каменисто галечниковых скло-
нах  более редкие и характерные генгизово-фриганоидные (или 
генгиз с элементами фриганы) ассоциации. В этих группиров-
ках, кроме Salsola nоdulosa встречаются Atraрhaxis sрinosa, 
Caragana grandiflora, Acantholimon karelini; из  травянистых 
многолетников с жесткими  стеблями – Teucrium рolium, 
Onobrychis vaginalis, Linum austriacum. Нередко встречается по-
лынь Artemisia fragrans; из луковичных представлен  Allium 
rubellum. Эфемеры и эфемероиды развиты слабее, чем в генги-
зово-эфемеровых ассоциациях. Из них характерны мятлик луко-
вичный, мортук восточный, зизифора тонкая, бурачок пустын-
ный и др. 

Исследования показали, что для Нахчыванской Приарак-
синской долины наряду с особыми вариантами полынной, по-
лынно-солянковой и солянковой полупустынями и пустынями, 
характерны тысячелистниковая (Achilletum) и аристидовая 
(Aristidetum) полупустыни южного типа. 
 В Нахчыванской АР полынные формации распростране-
ны в полосе от 700 до 1000-1100 м над уровнем моря,  по доли-
нам же рек заходят в горы до 1200-1500 м. 
 Центральную часть бассейна р.Аракс занимают своеоб-
разные формации каргана и полыни с камфоросмой (Cаmph-
orosma lessingii),  лебедой татарской (Atriplex tatarica); на значи-
тельных площадях распространены ассоциации каргана с  по-
лынью и мятликом, отдельными пятнами встречаются форма-



 

  

ции каргана с однолетними и многолетними солянками, из ко-
торых преобладают солянка жирная (Salsola crassa) и шведка 
мелколистная (Suaeda microphylla). 

Распределение карганных сообществ по территории бас-
сейна р.Аракса зависит от степени развитости и возраста почвы. 
В районе Кура-Араксинской низменности Мильская и Карабах-
ская низменности являются самыми древними. 
 В пределах бассейна р.Аракс пустынная и полупустын-
ная растительность встречаются в Мильской низменности. 
Здесь широко распространенными и характерными ценозобра-
зующими эдификаторами, доминантами и содоминантами яв-
ляются Нalocnemum strobilaceum,  Salsola nodulosa, Salsola 
dеndroides, Salsola crassa, Kalidium casрicum, Нalostachys 
casрica, Petrosimonia brachiata, Suaeda microрhylla, Artemisia 
fragrans, Atriрlex tatarica, Camрhorosma lessingii и др. Спутни-
ками этих ценозообразователей в основном являются эфемеры и 
эфемероиды, кроме сарсазанников (Halocnemumetum). В осталь-
ных пустынных сообществах встречается много эфемеров, в их 
числе: Bromus jaрonicus, Zerna rubens, Malvalthaеа 
transcaucasica, Leрidium рerfoliatum, Senecio vernalis, 
Eremoрyrum triticeum и др. 
 Самыми широко распространенными и характерными  
формациями являются сарсазанновые (Halocnemumetum), по-
ташниковые (Kalidiumetum), каргановые, соляноколосниковые 
(Halastachysetum), шведовые (Suaedaetum), полынные 
(Artemisietum), солянковые (Salsoletum), каппарисовые 
(Capparisetum), петросимониевые (Petrosimonietum) и др. (см. 
схему классификации 4.1). 

На солончаках и солончаковых почвах встречаются со-
общества галофитов, доминантом которых является Kalidium 
casрiсum. Следует отметить, что произрастание Kalidium 
casрicum в басейне р.Аракс локализовано и приурочено к юго-
восточной окраине.  
 Соляноколосник (Halostachys caspica) произрастает во 
многих частях АпАР. Его можно встретить в восточном районе, 
вдоль русла р.Аракс и в западной его части. В регионе сущест-



 

  

вуют много разнообразных сочетаний соляноколосника с одно-
летними солянками и эфемерами. Все они отличаются друг от 
друга возрастом. Обычно сочетание в сообществе соляноколос-
ника и шведки мелколистной. 

Широко распространены в районе карганные сообщества. 
Они покрывают почти весь конус выноса р.Аракс и нижние час-
ти. Нами даны феноспектры наиболее широкораспространен-
ных видов пустынной и полупустынной растительности (см. ри-
сунок 4.1)  делювиальной равнины. 

Карган (Salsola dendroides) является эдификатором много-
численных  сообществ.   Он обычно  сочетается  с   Artemisia 
fragrans,  Atriрlex tatarica, Camрhorоsma lessingii и с большим 
количеством видов однолетних галофитов и эфемеров. Наи-
большие площади занимают солянково-солеросовые (Salsoleto-
Petrosimonietum), солянково-поташниковые (Salsoleto-
Kalidietum) ассоциации. Кроме того, нами выделены карганно-
однолетносолянковые, карганно-многолетне-травянистые, кар-
ганно-эфемеровые группы ассоциации. По фитоценотическому 
составу и строению эти сообщества более примитивны (Sayed, 
1998; Reynolds, Virginia and od., 1999; Jones, Longland, 1999). 
Весьма пышного развития достигают однолетние солянки и зла-
ковые эфемеры. 

Карганно-эфемеровые и другие группировки каргана 
встречаются отдельными пятнами. Фитоценотический строй 
этих сообществ устойчив, появляются виды свойственные по-
лынникам. Все ассоциации стоят близко к полынно-карганным 
и полынным сообществам. Они формируются из ассоциаций 
каргана с однолетними и многолетними солянками, а также с 
гликофитными кустарниками, полукустарниками и многолет-
ними травами при опреснении почв и углублении грунтовых 
вод. Почва под этой группой ассоциаций каргана в основном 
солонцеватая, серо-коричневая, светлая, реже светлая, слабораз-
витая. 

Эфемеры составляют хорошо выраженную синузию. Из 
эфемеров гликофитов присутствуют мальва закавказская (Malva 
transcaucasica), костер японский (Bromus japonicus) и др. Из 



 

  

эфемероидов встречаются мятлик луковичный (Poa bulbosa), 
лук краснеющий (Allium rubellum). 
 Особенно обильно и хорошо представлены в регионе 
карганно-полынные формации - (Artemisieto-Salsoletum). В мес-
тах контакта карганной формации с пустынной полынной фор-
мацией образуются широко распространенные переходные 
диффузно-смешанные и комплексные ассоциации каргана как с 
полынью душистой, так и с сопровождающими полынь компо-
нентами. Карган и полынь - виды различной экологии, произра-
стая совместно, используют каждый различные почвенные го-
ризонты. Полынь во всех смешанных сообществах присутствует 
обильно. Формации каргана и полыни душистой характеризу-
ются хорошо развитой злаковой синузией, хорошим развитием 
и большим числом галофитных элементов, приближаясь тем са-
мым больше к карганникам, чем к полынникам. Биологический  
же спектр очень близок к полынной формации.  Указывают, что 
почвы под этими ассоциациями лугово-солонцеватые, остеп-
ненные, переходные к серо-коричневым, а также светлые и 
обыкновенные серо-коричневые, слабосолончаковые. 
 В этой формации по различному флористическому соста-
ву компонентов  можно выделить 4 группы ассоциации. Каждая 
из ассоциаций при соответствующих изменениях почвенно- 
грунтовых условий может смениться непосредственно чистыми 
полынниками. Литературные источники показывают, что при 
углублении грунтовых вод, карган вымирает и его полностью 
заменяет полынь. 

Петросимониево - полынно - карганная ассоциация рас-
пространена в средней части конуса выноса р.Аракс. Это самая 
распространенная ассоциация из группы формаций каргана с 
полынью душистой. Она является следующей ступенью разви-
тия петросимониево-карганной ассоциации. Карган обычно за-
нимает первый ярус, высота кустов его до 8 см; полынь преоб-
ладает во втором ярусе; петросимония и солянка в третьем, к 
ним примешивается солянка жирная. Из эфемеров и эфемерои-
дов преобладают мятлик луковичный и костер японский.  
 Солодково-полынно-карганная ассоциация распростра-



 

  

нена на склонах рек. Она является следующей ступенью разви-
тия солодково-карганной ассоциации. Здесь солодка несколько 
угнетена и расположена во втором ярусе. Из эфемеров хорошо 
выражены ячмень заячий, костер японский, колория и др. 
 Одной из характерных ассоциаций для пустынной расти-
тельности является камфоросмово-полынно-карганная, которая 
распространена только в бассейне р.Аракс. В этой ассоциации 
полынь развита хорошо, она встречается в обилии 2-3 балла. 
Карган также хорошо развит, его обилие составляет 3(4) балла. 
Камфоросма занимает второй ярус, ее обилие составляет 2 балла 
(Гурбанов, Попоморенко, 1984). Из однолетних солянок здесь 
встречаются-Petrosimonia brachiata, Salsola crassa: из эфемеров 
присутствуют-Leрidium рerfoliatum, Eremoрyrum triticeum, 
Chamaemelium рraecox, Нeliotroрium suaveolens, Aegiloрs 
squarrosa, Filago sрatulata, Malvalthaеa transcaucasica, 
Pterotheca marschalliana, Sрergularia diandra, Haрhochloa рhle-
oides.  
 Краткая характеристика основных формации пустынной 
и полупустынной растительности дана в таблице  2 приложения 
к диссертации. 
 

4.2.Лесная растительность 
 
 Обследование типологического состава лесов Атропа-

тенской провинции показывает, что он очень богат и разнообра-
зен. Это разнообразие объясняется в основном  богатством ден-
дрофлоры,  в том числе пестротой почвенно-климатических ус-
ловий. 
 На каждом склоне встречается комплекс или мозаика раз-
личных типов леса. 
 Палеоландшафтные реконструкции, археологические и 
исторические материалы, а также полевые ландшафтные и фи-
тоценологические съемки показывают, что ранее лесами и лесо-
кустарниками было покрыто предгорье Малого Кавказа вплоть 
до предгорных наклонных равнин, среднегорье Нахчыванской 
АР (в интервале примерно 1700-2200 м), Ленкоранская равнина. 



 

  

 Л.И. Прилипко (1965), И.И. Тумаджанов (1947), 
М.А.Мусеибов (1981) в своих работах указывают, что на грани 
полного истребления находятся тугаи вдоль р.Аракса. Субтро-
пические леса Ленкоранской равнины, местами и предгорья Та-
лышских гор, а также низменные леса Карабахской равнины 
полностью заменены культурными ландшафтами. 
 В настоящее время лесные ландшафты  Атропатенской 
провинции  представлены в основном широколиственными гор-
но-лесными, субтропическими горно-лесными гирканского ти-
па, аридно-редколесными предгорьями, низинно-лесными, 
включая и тугаи. 
 В горах Малого Кавказа горно-лесные ландшафты рас-
пространены на высоте 1800 м, местами поднимаются до 2000 м 
над уровнем моря. 
        Благодаря различным почвенно-климатическим условиям 
регионов и зон Атропатенской провинции, здесь встречаются 
различные типы лесов. Среди них одними из наиболее харак-
терных являются широколиственные горные леса, встречаю-
щиеся в регионе Малого Кавказа, начиная с абсолютных высот 
500-700 м до абсолютных высот 1800 м и более. Несомненно, 
что в этих интервалах высот над ур. моря меняются тепловой 
режим и увлажненность, что вызывает изменение состава лес-
ной растительности. Поэтому в горно-лесной зоне изменение 
характера леса зависит в основном от высоты, в том числе изме-
нение в составе леса происходит и в пределах конкретной под-
зоны вдоль его протяжения. Это зависит в основном от измене-
ния увлажнения. Нами даны феноспектры лесной растительно-
сти Атропатены с доминирующими видами (см. рисунок 4.2). 
 Основные лесообразующие породы деревьев в горно-
лесной зоне Атропатенской провинции  представлены в нижней 
подзоне горных лесов: дубом иберийским (Quercus iberica), гра-
бом кавказским (Carpinus caucasica). 

В средней подзоне горных лесов широко представлен бук 
восточный (Fagus orientalis), который в верхней подзоне пере-
мешивается с кленом (Acer), буком (Fagus), грабом (Carpinus), 
ильмом (Ulmus), реже березой (Betula). Почти во всех районах, в  



 

  

особенности в Талыше, встречается реликтовая гирканская лес-
ная растительность, которая в этом регионе образует крупные 
лесные массивы. 
 В Ленкоранской зоне широколиственные горные леса 
представлены теми же породами древесной растительности, ко-
торые встречаются в лесах южной части Малого Кавказа. Ниж-
ний ярус горных лесов представлен субтропическими лесами 
гирканского типа, для которых характерны третичные реликты 
древесной и кустарниковой растительности: железное дерево 
(Parrotia persica), дуб каштанолистный (Quercus kastaniеfolia), 
дзельква (Zelkova), шелковая акация (Albizia julibrissin), инжир 
гирканский (Ficus carica). 
 Безлесье отдельных частей среднегорья Талышских гор и 
южных и центральных частей Малого Кавказа является резуль-
татом длительной вырубки. Однако, в горных котловинах и на 
высоких склонах Талышских гор, смена лесной растительности 
кустарниковой и нагорно-ксерофитной растительностью являет-
ся результатом понижения уровня увлажненности. Благодаря 
этому фактору в предгорьях и низкогорьях Атропатенской про-
винции развиты лесокустарниковые, аридно-редколесные, кус-
тарниково-степные ландшафты (южная  часть Карабахского  
хребта,  среднегорье Нахчыванской АР). 

Перейдем к фитоценотической характеристике отдель-
ных лесных ландшафтов исследуемого региона. 
 Тугайные леса. В пределах АпАР, кроме пустынной и по-
лупустынной растительности вдоль реки Аракс наблюдаются 
фрагменты тугайных лесов. Как известно из научных источни-
ков, ранее лесов по берегам реки Аракса было больше (Алиев, 
1976). Сейчас тугайные леса почти сведены и остались неболь-
шими фрагментами. Тугайные леса внутри массива расчленяют-
ся на разные сообщества, расположенные на территории от реки 
вглубь низменности. Ближе к реке находятся ивовые группи-
ровки (Salix australis), затем смешанная полоса ивы и тополя 
(S.australis и Poрulus hybrida) и, наконец, центральная часть леса 
с примесью шелковицы (Morus alba). За этой полосой распола-
гаются заросли тамарикса (Tamarix ramоsissima). А.А.Гроссгейм 



 

  

(1930) отмечает, что основными формациями тугайных лесов в 
побережье р.Аракс являются Poрulusetum, Poрuluseto-Salicetum, 
Tamariхeto-Salicetum, Tamariхetum. Основные описания разных 
сообществ даны в приложении к диссертации. Приводим одно 
из многочисленных описаний для примера. 
 

Описание 
 

Сообщество из Salix australis+ Poрulus hybrida 
Tamarix ramosissima.  12.07.1991 

 
№ Название видов Обилие Жизнен

ность 
Ярус и вы-

сота 
(в см) 

1. 
2. 

 
 

3. 
 

4. 
 
 

5. 
6. 

 
 

7. 
 

8. 
 

Многолетники  
Деревья  
Salix australis  
Poрulus hybrida  
Кустарники 
Tamarix ramosissima 
Травы 
Agroрyrum reрens 
Solonium рersicum 
Однолетники 
Летние 
Leрidium latifolium 
Asрerula humifusa 
Осенние  
Atriрlex tatarica 
Эфемеры 
Нordeum leрorinum 

2

1

3

2
2

1

1

3

3

3

3
3

3

3

 
1(1800) 

 
 

1(1500) 
 
2(150) 

 
 

3(20)    
3(25) 
 
 
3(40-50) 
 
3(5-8) 

 

Проективное покрытие - 90% 
Как видно из описания, видовой состав участка тугайно-

го леса небогат. Лес изрежен, отмечены следы порубок. 



 

  

  
             В полосе тугайных лесов в бассейне р.Аракс одним из 
характерных сообществ являются тамариксовые сообщества. 
Вначале тамарикс густо примешивается к древесному составу 
леса, образуя подлесок, затем деревья редеют и тамарикс при-
нимает роль эдификатора. К нему часто примешиваются другие 
виды растений и возникают многоярусные сообщества. 
 Тамарикс очень хорошо противостоит рубке и после нее 
продолжает возобновляться. Вследствие этого даже на старых, 
заброшенных руслах реки сохраняются кусты тамарикса,  сви-
етельствующие о прошлом пойменном режиме. д  

По литературным данным (Бейдеман и др., 1962) извест-
но, что грунтовая вода в зоне тамарикса обычно более минера-
лизована, чем под тугайным лесом. В некоторых местах поверх-
ность почвы засоляется. В таком случае в нижнем ярусе под та-
мариксом поселяются галофиты. 

 

Наши исследования показали, что одним из широкорас-
пространенных типов растительного покрова Атропатенской 
провинции является лесной тип. По фитоценотическому харак-
теру и эколого-эдафическому особенностью лесной тип подраз-
делен на следующие подтипы: аридные леса и редколесья; ши-
роколиственные увлажненные леса; пойменные субтропические 
леса и тугайные леса (см. схему классификации 4.2). 

 
  
4.2.1 Аридные леса и редколесья Атропатенской провин-

ции 
 
В регионе одним из наиболее характерных подтипов рас-

тительного покрова являются аридные леса, редколесья и кус-
тарники. Аридное редколесье представляет собой не лесной, а 
особый своеобразный тип, который по фитоценотической 
структуре и особенностям почвенно-климатических условий 
местообитания резко отличается от чисто лесного типа. Флори-
стический состав в основном состоит из ксерофитных деревьев  



 

  

и кустарников. В Атропатенской провинции этот тип расти-
тельности встречается в районах с теплым, сухим климатом, 
крупные  массивы которых встречаются в горной части Нахчы-
вана, южной и центральной части Малого Кавказа (Зангезуре, 
Горном Карабахе и Лачине), в том числе горной части Талыша.  
 В исследуемом регионе, точнее в северной части Атропа-
тенской провинции основными породообразующими аридные 
леса и редколесья являются фисташник (Pistacia mutica), древо-
видные можжевельники (Juniрerus foetidissima, J.рolycarрos, 
J.rufescens, J.oblonga), виды дуба (Quercus iberica, Q. polycarрa, 
Q.araxina), клен иберийский (Acer ibericum), скумпия (Cotinus 
coggygria), гранат (Pu nica  granatum),  вишня  мелкоплодная  
(Cerasus  microcarрa),  ясень-обыкновенный (Fraxinus excelsior), 
держи-дерево (Paliurus sрina-christi), крушина Палласа (Rham-
nus pallasii), груша иволистная (Pyrus salicifolia), жимолость 
иберийская (Lonicera iberica), барбарис (Berberis vulgaris), та-
волга (Sрiraea crehata) и др. 

В настоящее время аридные леса, редколесья и кустарники 
состоящие из вышеуказанных видов, не заслуживают названия 
леса, так как в основных массивах, где они широко распростра-
нены, не образуют сомкнутых высокоствольных насаждений. 
Однако, несомненно, в прошлом эти насаждения в регионе за-
нимали гораздо больше площади и образовывали вполне сомк-
нутые высокоствольные лесные насаждения. 
 Одним из характерных формаций аридных лесов, редко-
лесий и кустарниковой растительности в регионе являются 
можжевеловые. Особенно крупные массивы можжевельников 
встречаются в Зангезуре, в долине р. Аракса и в прилегающих 
ущельях, в том числе на Малом Кавказе (горном Карабахе и на 
территории Лачинского района).  
 Можжевеловые аридные леса и редколесья развиваются 
на склонах различных экспозиций. На современном этапе они в 
основном приурочены к сухим каменистым южным склоном. 
Большая часть можжевеловых зарослей сохранились на крутых 
горных склонах, иногда эти заросли встречаются на утесах и 
скалах. Почвы темносерые или светлосеро-бурые, отличаются 



 

  

сильной скелетностью и значительной карбонатностью. Мож-
жевеловые заросли в основном низкорослы, сильно изрежены: 
деревья находятся друг от друга на весьма значительных рас-
стояниях. Изредка, на небольших участках, деревья смыкаются 
своими кронами, достигая высоты 7-9 м при диаметре стволов 
20-30 см. Травяной покров на нетронутых скотом участках раз-
вивается хорошо. Изреженность заросли можжевельника, су-
хость условий среды, щебнистость и сильная каменистость спо-
собствуют развитию в этих зарослях растений весьма различно-
го экологического характера. 
 Особые сообщества образуют стелющиеся можжевель-
ники Juniрerus deрressa, J.рygmaea, J.sabina,  распространенные 
у верхней опушки леса на южной части Малого Кавказа, в усло-
виях достаточной влажности и холодного климата. 
 К ним примыкают полуксерофильные парковые дубравы 
(Quercus macranthera) и некоторые другие типы верхней опуш-
ки леса, которые нами выделены в отдельную группу формации 
- высокогорные редколесья. 
 На хребте Элдароуги изолированное пятно типичного 
редколесья образует эльдарская сосна (Pinus eldarica). 
 Особый своеобразный вариант редколесья распространен 
в нижнем и среднем поясах Нахчыванской АР (Гурбанов, 1996). 
Этот вариант образован из дикого миндаля (Amygdalis fenzliana) 
и местами в настоящее время занимает значительные площади в 
горах над Шахбузом. Этот вариант редколесья распространен в 
Южном Карабахе, преимущественно в среднем горном поясе. 
Там же в Южном Карабахе небольшими пятнами встречаются 
особые варианты редколесья с дубом араксинским (Quercus 
araxina). 
 В понимании А.А.Гроссгейма (1948), редколесье не ком-
плекс чередующихся группировок, а полное наложение древес-
ной растительности на травянистую, вся площадь редколесья 
представляет единое органическое целое: здесь смешаны дере-
вья и травянистые элементы. 
 Некоторые авторы – Прилипко (1939, 1970), Иванова 
(1946), относят редколеье  то к светлым, то к ксерофильным ле-



 

  

сам: Zohary (1963) - степным редколесьям: Овчинников (1971), к 
шиблякам; Гулисашвили (1953, 1956, 1964), Махатадзе и др. 
(1975) считают редколесье южным вариантом лесостепи. 
 Приведенные многочисленные определения показывают, 
что под термином "аридное редколесье" ботаники понимают 
широкий и неоднозначный комплекс растительных сообществ, 
отличающихся экологически, генетически, фитоценологически 
и по физиономии, в которую входят представители разных ти-
пов фитоценозов. 
 Одним из первых аридные редколесья как особый тип 
предложил А.А.Гроссгейм (Гроссгейм, Прилипко, 1929). Позд-
нее, он отмечает, что под аридным редколесьем следует пони-
мать светлые леса, образованные ксерофильными древесными 
породами, нигде не образующими сомкнутого лесного покрова 
и развивающимися на фоне ксерофильного травяного покрова. 
По результатам исследований   аридных можжевеловых редко-
лесий северной части Малого Кавказа, Х.М.Аллахкулиева 
(1995) указывает, что аридные редколесья следует рассматри-
вать как самостоятельный тип. 
 Результаты наших исследований аридных редколесий 
дают нам основание считать, что по фитоценотической структу-
ре,  физиономии, флористическому составу и по местообитанию 
этот тип сильно отличается от настоящих лесов. Мы не соглас-
ны с предыдущими исследователями в необходимости считать 
редколесье как тип растительности. В фитоценологическом 
структурном отношении  аридные леса и редколесья являются 
одним из видоизменений лесов, связанных с эдафическим, ис-
торическим, климатическим и другими экологическими факто-
рами. Аридные леса и редколесья, по-нашему мнению, являются 
одним из подтипов лесов. 
 Расположение формаций аридных редколесий между 
опустыненно-степной и лесной зонами привело к тому, что ред-
колесья имеют в себе некоторые черты обоих растительностей. 
 Наиболее широко распрастраненным аридным лесным и 
редколесным сообществом в АпАР можно считать фисташнико-
во-можжевеловые, чисто можжевеловые и чисто фисташнико-



 

  

вые. 
 Можжевеловые заросли по своему видовому составу в 
основном бывают чистыми, т.е. сообщества образуются без уча-
стия других древесных пород. Иногда встречаются смешанные 
заросли, в которых вместе с можжевельниками встречаются 
другие ксерофильные породы. Можжевеловые редколесья могут 
развиваться на склонах различных экспозиций, в настоящее 
время они в основном приурочены к сухим южным каменисто-
щебнистым склонам. Сохранившиеся до настоящего времени 
заросли можжевельников на хорошо развитых и сильно увлаж-
ненных почвах северных склонов показывают, что можжевель-
ники произрастают и на северных склонах.  
 Л.И. Прилипко (1954) показывает, что аридное редколе-
сье в Восточном Закавказье ранее было распространено гораздо 
больше. Нахождение остатков элементов редколесья в плейсто-
ценовых отложениях Апшерона (Бинагади), сохранившиеся 
"священные" рощи можжевельника многоплодного в окрестно-
стях ст.Дуванны, сохранившиеся фрагменты аридного редколе-
сья в Кобыстане и Нахчыванской АР, свидетельствуют об этом. 
 Современные можжевеловые заросли не образуют сомк-
нутых высокоствольных лесных насаждений. Они низкорослы, 
только изредка, на небольших участках, деревья смыкаются 
своими ветвями. Обычная высота можжевельника в зарослях 1-2 
м, реже 3 м при диаметре стволов 10-20 см. 
 Из можжевельников в регионе основными лесообразую-
щими растениями являются Juniperus foеtidissima и J.рolycarрos;  
J.rufescens и J.oblonga участвуют в виде примеси (Гурбанов, 
1999). 
 В травяном втором ярусе встречаются в основном сле-
дующие виды: Festuca sulcata, F.ovina, Poa bulbosa, Agroрyrum 
cristatum, Koeleria gracilis, Galium verum, Stiрa lessingiana, 
S.caрillata, S.stenoрhylla, Sсleranthus uncinatus, Dactylis 
glomerata, Muscari caucasicum, Melica transsilvanica, Vicia 
variabilis, Prangos ferulacea, Medicago sativa, Ziziрhora рersica, 
Paрaver arenarium, Нordeum crinitum, Phleum bochmeri, Primula 
macrocalyx и др.  



 

  

 В литературных источниках указано, что Juniрerus 
pygmaea, который является типичным переднеазиатским видом, 
часто встречается на сухих, каменистых склонах в Крыму, Даге-
стане, Нахчыванской АР, Иране и Турции. Этот вид встречается 
и на территории исследуемой Атропатенской провинции. Здесь 
Juniрerus pygmaea обнаружен нами на высоте 2800 м над ур. м, 
на территории высокогорий южной части Малого Кавказа. Его 
заросли встречаются и вблизи верхней лесной опушки, на голых 
склонах, а также на склонах, где они не образуют сплошных 
сомкнутых зарослей, а встречаются отдельными, весьма круп-
ными (до 10-15 м в диаметре) кустами. J. pygmaea развивается 
или вместе с другими кустарниками или же в чистом виде. Вме-
сте с J. pygmaea встречаются Crataegus orientalis, Sрiraea 
hyрericifolia, Astragalus aureus, A.etinaceus, Vaccinium myrtillus, 
Berberis vulgaris, Daрhne glomerata, Rosa canina и др. 
 Представители горностепных нагорных ксерофитов раз-
виваются между кустами можжевельника. 
 В районах, где встречаются можжевельники, они выру-
баются или выжигаются с целью очистки или улучшения паст-
бищных территорий. Но уничтожение можжевельника приводит 
к разрушению склонов и смыву почвенного покрова, и в связи  с 
этим усилению эрозионных процессов. 
 Несколько слов о характеристике фисташниково-
можжевеловой группе формации.  
 Л.И. Прилипко (1954) выделяет на территории Боздага 9 
ассоциации фисташниково-арчевого редколесья, Х.М. Аллахку-
лиева (1995) указывает, что на северном склоне Малого Кавказа 
встречается 14 ассоциаций аридных редколесий. Нами выявлено 
20 ассоциаций фисташнико-можжевеловой группы формации 
редколесья. 
 Основными ценозообразователями в верхнем древеснем 
ярусе являются можжевельник многоплодный, 
м.тяжелопахучий и фисташник туполистный, средняя высота 
которых составляет около 4-5 м. Полнота древостоя составляет 
приблизительно 0,2-0,4. В кустарниковом ярусе встречаются 
держи-дерево, хвойник двухполосковый, буквица крупноцвет-



 

  

ная; проективное покрытие второго яруса составляет около 
20%. В третьем, травяном ярусе, в зависимости от высоты над 
ур. моря, в пустынных и полупустынных поясах фонообразую-
щим элементом являются Artemisia fragrans, в сухостепных, 
степных и горностепных поясах - дерновинные злаки (Festuca 
sulcata, Botryochloa ischaemum, Stiрa lessingiana, S.caрillata и 
др.), Astragalus aureus; а верхнегорном и высокогорном поясах - 
Festuca varia, F.ovina, виды рoдa Thymus (Гурбанов, 1997). 
 В этом же ярусе на различных поясах наиболее часто от-
мечаются следующие виды: Galium verum, Melica taurica, 
Teucrium рolium, Onоbrychis ibericа, Dactylis glomerata, Scabiosa 
рurрurеa, Zerna riрaria, Laррula saxatilis, Allium rubellum, 
Xeranthemum squarrosum, Centaurea squarrosa и др. 
 Общее проективное покрытие травостоя в среднем 40%. 
В отдельных вариантах, особенно с преобладанием злаков 
(Melica taurica), покрытие нижнего яруса доходит до 70-80%. 
 Под пологом деревьев и кустарников более или менее 
обильно развиваются мхи и лишайники. 
 Одной из наиболее характерных групп формации арид-
ных редколесий является дубово-можжевеловая. Основным 
эдификатором является дуб грузинский и можжевельник много-
плодный, которые образуют верхний ярус. Данная группа фор-
мации распространена в Атропатенской провинции на высоте 
500-900 м над ур. м которая в основном приурочена к сухим, 
более или менее скелетным склонам. Помимо основных доми-
нирующих ценозообразователей, в древостое в виде примеси 
участвуют крушина (Frangula alnus), кизильник (Cotoneaster 
multiflorus), держи-дерево (Paliurus sрina-christi), клен иберий-
ский (Acer iberica) и др. Средняя высота травяного покрова 20-
30 см, проективное покрытие 30-50%. Зарегистрировано около 
60 видов высших растений. 
 В районе исследования (в предгорной зоне Нахчыван-
ской АР) для склонов южных румбов и наиболее ксерофитных 
местообитаний, кроме можжевеловых, характерны миндалевые 
(Amygdalus fenzliana), боярышниковые (Сrataegus orientalis), 
грушевые (Pyrus caucasica и P. salicifolia) редколесья. В южной 



 

  

и центральной частях Малого Кавказа, кроме вышеуказанных 
групп формаций, наиболее характерными являются фисташни-
ковые. Фисташниковое редколесье в нижнем горном поясе при-
урочено к тугайным лесам. Л.И. Прилипко (1954) указывает, что 
генетически фисташниковые редколесья с тугайными лесами не 
связаны. В регионе исследования выявлены гребенчуково-
фисташниковые и солянково-полынно-фисташниковые редко-
лесья. Основным эдификатором и фонообразователем является 
Pistacia mutica. В среднем эти деревья достигают 6-8, реже 15 м 
высоты. Проекция кроны взрослого дерева достигает 80-100 кв. 
м. Содоминантом этих сообществ является гребенчук. Кроме 
того, в флористическом составе этих сообществ участвуют 
Salsola dendroides, Artemisia fragrans, Salsola ericoides. Кроме 
кустарниковой синузии, в нижнем ярусе участвуют эфемеры и 
эфемероиды. 
 Проективное покрытие эфемеровой синузии в гребенчу-
ково-фисташниковом редколесье составляет около 30%, полу-
кустарников-40%, кустарников-20%, фисташника -20-25%. 
 Самое крупное фисташниковое редколесье находится на 
территории Карабаха (в Агдамском районе), вблизи р.Хачинчай, 
к северу от сел.Хындристан. Здесь под кроной фисташника 
встречается типичная солянково-полынная полупустынная рас-
тительность. Из кустарников наиболее широко распространен-
ными являются крушина Палласа (Rhamnus pallasii), держи-
дерево (Paliurus spina-christi), гранат (Punica granatum) и реже 
боярышник (Crataegus рentagyna). В составе травостоя очень ха-
рактерным видом является Limonium scoрarium, Asрerula 
humifusa, Medicago cerulea, Achillea micrantha, Astragalus 
officinalis, Agroрyrum cristatum. К югу по направлению к 
р.Хачинчай, с увеличением влажности почвы фисташниковое 
редколесье постепенно заменяется фисташниково-дубовым и 
дубовыми лесами. 

Дубовое редколесье с дубом араксинским (Quercuseto 
araxinosum).  На территории Атропатенской провинции дубовое 
редколесье с дубом араксинским является одним из редких 
формаций редколесий. 



 

  

 В пределах исследуемого региона это сообщество встре-
чается только на территории Зангиланского района, где редко-
лесье из дуба араксинского (Quercus araxina) прерывистыми 
пятнами окаймляет нижний лесной пояс. 
 Сообщества араксинскодубового редколесья локализова-
ны преимущественно на сухих, более или менее скелетных 
склонах. Как и в фисташниковом редколесье, древостой в этих 
сообществах сильно разрежен (сомкнутость 0,1-0,3). Кроме ос-
новного ценозообразователя и эдификатора - дуба араксинского 
- в древостое участвуют в виде примеси: фисташник, клен ибе-
рийский (Acer iberica), можжевельник (Juniрerus foetidissima), 
каркас кавказский (Celtis caucasica). Бонитет самый низкий. 
Среди разреженного древостоя наблюдаются единичные экзем-
пляры ксерофитных кустарников -Atraрhaxis sрinosa, Lonicera 
iberica, Jasminum fruticans, Rhamnus pallasi, Paliuris sрina-christi 
и др. Травяной покров, который составляет отдельный ярко вы-
раженный ярус, состоит из ксерофитных видов, характерных 
соседних группировок фриганоидной растительности и отчасти 
из элементов горностепной растительности. 
 Наряду с типичным редколесьем, дуб араксинский обра-
зует настоящие сомкнутые лесные фитоценозы, связанные с 
редколесьем переходными группировками. Лесные сообщества 
с дубом араксинским сильно нарушены под влиянием антропо-
генных воздействий, в том числе пастьбой скота. 
 Араксинскодубовые редколесья являются в регионе су-
хими, низкобонитетными. Наши наблюдении показывают, что в 
наиболее благоприятных почвенных условиях дуб араксинский 
достигается около 15-20 м высоты. Дуб араксинский характери-
зуется высокой засухоустойчивостью, поэтому в целях борьбы с 
эрозией и для облесения сухих каменистых склонов и на труд-
ных в озеленительном и лесорастительном отношении районах 
и участках, в засушливых районах, его можно широко исполь-
зовать. 
 В естественном ареале обитания дуба араксинского, ко-
торый в настоящее время находится под оккупацией Армении, 
необходимо создать заказник, организовать охрану и использо-



 

  

вать дуб араксинский для озеленения в соответствующих эдафо-
климатических условиях. 
          

4.2.2. Широколиственные увлажненные леса 
 

Одним из характерных подтипов лесов являются широко-
лиственные увлажненные леса, из которых в основном нами 
выделены следующие группы формации: дубовые 
(Quercusetum), грабово-дубовые (Carpinuseto-Quercusetum) и 
грабовые (Carpinusetum), буковые (Fagusetum), буково-грабовые 
(Carpinusetum-Faqusetum) (Гурбанов, 2002).  
 Дубовые леса (Quercusetum). В Атропатенской провинции 
леса с доминированием дуба распространены во всех лесных 
массивах региона на низменности и на горных склонах. В рай-
оне южной и центральной части Малого Кавказа и Талыша ду-
бовые леса распространены на низменности и от нижнего до 
верхнего горного поясов. В пределах одного пояса дубовые леса 
занимают в основном южные экспозиции, на затененных скло-
нах они, замещаясь  грабовыми, буковыми, образуют дубово-
грабовые и буково-грабовые формации. 
 В исследуемом  регионе к дубам, которые образуют леса 
в низменных районах, относятся дуб длинноножковый (Quercus 
longiрes), в нижнем горном поясе - дуб грузинский (Quercus 
iberica), в верхнем горном поясе - дуб восточный (Quercus 
macranthera), в Талыше на низменности и от нижнего до верхне-
го горного пояса - дуб каштанолистный (Quercus castaniefolia): 
на территории Зангиланского района, и отчасти в Нахчыванской 
АР, на склонах, прилегающих к Араксинской долине, в нижнем 
горном поясе встречаются редколесья из дуба араксинского 
(Quercus araxina). Кроме указанных лесообразующих видов ду-
ба, в регионе довольно редки примеси из бука (Fagus), граба 
(Carpinus) и вышеназванных видов дуба. В различных районах и 
местах исследуемого региона встречаются дуб золотистый 
(Q.hyрichrysa), дуб курчавый (Q.cristata), дуб узколистный 
(Q.erucifolia). 
 Большая часть дубовых лесов характеризуется низкими 



 

  

полнотами 0,2-0,5, что обуславливается изреженностью древо-
стоев. 
 В Талыше и отчасти в центральной и южной части Мало-
го Кавказа встречаются высокой полноты дубовые леса, кото-
рые в совокупности составляют около 70% общего заноса дре-
весины дуба в исследуемом  регионе. 
       Наиболее ксерофитные местообитания занимают дубовые 
редколесья с дубом араксинским: они распространены в услови-
ях сухого аридного климата южной части Малого Кавказа, при 
недостатке атмосферных осадков и влаги в почве и на прими-
тивных, часто скелетных почвах и почвогрунтах. Атмосферные 
осадки в год составляют около 200-300 мм. 
       Дубовые леса с дубом грузинским, характерны для нижнего 
горного пояса южной и центральной части Малого Кавказа, об-
разуются в условиях умеренно-теплого климата, атмосферные 
осадки здесь  составляют 600-800 мм в год. Они приурочены к 
склонам с развитыми богатыми почвами и к склонам со смыты-
ми скелетными почвами. 
      Леса из дуба каштанолистного развиты в наиболее мезо-
фильных условиях,  на более или менее мощных, богатых, а 
также на скелетных, маломощных лесных почвах в Талыше. 
Здесь атмосферные осадки составляют в год в низменности 
1200-1500 мм, в горах - 800-1000 мм. 
      Из всех лесообразующих дубов Атропатенской провинции, 
дуб каштанолистный является наиболее мезофильным и требо-
вательным к плодородию почвы. Кроме этого, дуб   каштаноли-
стный характеруется значительной экологической пластично-
стью. 
     Высокогорные дубравы с доминированием дуба восточного 
(Q.macranthera) распространены в верхнем горном поясе Мало-
го Кавказа и отчасти Талыше, где осадков выпадает довольно 
достаточно, но здесь наблюдается физиологическая сухость. 

Средний возраст дубрав исследуемого региона составля-
ет в среднем 70 лет, средний бонитет-III, средняя полнота-0,45. 
        Каштанолистнодубовые леса (Quercuseto longipesetum).  
Дубовые леса, доминантом которых является дуб каштанолист-



 

  

ный характерны в лесном массиве Талыша. Его эдификаторная 
 роль увеличивается от южной части  региона к северной,  где 
дуб каштанолистный преобладает над остальными видами. Этот 
вид является в то же время   реликтом третичной древней флоры 
гирканского корня. Дуб каштанолистный, достигающий 40 (45) 
м высоты, является основной лесообразующей породой на  рав-
нине и в горах нижнего, среднего и отчасти верхнего горного 
поясов. В верхнем горном поясе дуб каштанолистный образует 
с дубом грузинским более или менее значительную примесь. 
      По данным Л.И.Прилипко (1954), дубовые леса в Ленко-
ранском массиве занимают около 24% от общей площади дубо-
вых лесов Азербайджана.  По нашим данным, дубовые леса в 
указанном массиве занимают около 50%  от общей площади ду-
бовых лесов Атропатенской провинции. 
      В нижнем горном поясе почвы горных дубовых лесов с 
доминированием дуба каштанолистного относятся к глинистым 
и суглинистым  разностям горно-лесных желтоземных более 
или менее подзоленных почв. Верхний перегнойный слой со-
ставляет 10-20 см, который  переходит в плотный нижний гори-
зонт буровато-желтой окраски. Эти почвы  развиваются в влаж-
ных субтропических климатических условиях. 
      В среднем горном поясе для каштанолистнодубовых ле-
сов характерны разности бурых горно-лесных почв, оподзолен-
ных  в  поверхностных слоях, светлых и  реже темных  разви-
вающихся в умеренно влажных теплых климатических условях. 
      В Талыше для  каштанолистнодубовых лесных формаций 
характерным спутником дуба каштанолистного является граб 
(Carpinus), железняк (Parrotia persiсa), шелковая акация (Albizia 
julibrissin), дзельква (Zelkova), на  равнине и в предгорном поясе 
- ясень и карагач. 
      На  равнине и в пределах нижнего горного пояса наибо-
лее характерными являются каштанолистнодубовые леса с раз-
витым травянистым покровом и смешанные дубовые леса. 
      Сомкнутость крон в этих лесах составляет 0,5-0,6, проек-
тивное покрытие травяного яруса 60-80%. По производительно-
сти каштанолистнодубовые леса относятся к I и II бонитету. 



 

  

      Менее  распространенными являются каштанолистноду-
бовые леса с мертвым покровом. Сложные дубравы с самшитом 
в Ш ярусе встречаются  редко, в виде отдельных  рощ. 
      Основными формациями каштанолистнодубовой группы 
формации являются следующие: каштанолистнодубовые леса с 
мертвым покровом; каштанолистнодубовые леса с травянистым 
покровом;      каштанолистнодубовые леса с покровом из чия; 
каштанолистнодубовые леса с покровом из ежи сборной; каш-
танолистнодубовые леса с кустарниковым подлеском (дубняко-
боярышниковые – Quercusetum-Сrataegusosum); грабово-
каштанолистнодубовые леса с покровом из коротконожки; гра-
бово-железняково-каштанолистнодубовые леса; дзельково-
каштанолистодубовые леса с самшитом. 

 Грузинскодубовые леса (Quercuseto ibericoetum).  Дубо-
вые леса с дубом грузинским располагаются  более или менее 
широкой полосой в центральной и южной  частях Малого Кав-
каза в пределах от 400 до 1100 м над ур.м., преимущественно на 
южных склонах. Эти леса  развиваются на бурых горно-лесных 
почвах с преобладанием темнобурых, более или менее выщело-
ченных, богатых гумусом почвах,  различной мощности (от 10 
до 30 см). Они крупными пятнами встречаются на карбонатных 
скелетных почвах, формирующихся на известняках и мергели-
стых породах (Dewar, Medlyn, Mc Murtrie, 1999). 
      В центральной части Малого Кавказа грузинскодубовые ле-
са начинаются на высоте 1400-1500 м и на высоте 1600-1800 м 
сменяются восточнодубовыми лесами. 

В виде примеси в лесах из грузинского дуба встречаются 
ясень (Fraxinus excelsior), граб (Carрinus caucasica), клен (Acer 
camрestre), а также яблоня (Malus orientalis) и груша (Pyrus 
communis). Подлесок составляют Carрinus orientalis, Viburnum 
lantana, Ligustrum vulgare. Oсновным характерным фитоценоти-
ческим признаком для грузинскодубового леса является посто-
янное присутствие в подлеске грабинника - Carрinus orientalis. 
     Вследствие постоянных порубок и выпаса скота грузин-
скодубовые леса в регионе до 1100 м над ур. м превращаются с 
течением времени в грабинниковые. Таким образом, современ-



 

  

ное широкое  развитие грабинника, по-нашему мнению и дан-
ным  других исследователей (Ярошенко, 1942; Прилипко, 1954), 
является вторичным явлением;  заросли Carрinus orientalis за-
нимают, главным образом, леса с нарушенным покровом из ду-
ба грузинского. 
  Дубовые леса с доминированием дуба грузинского 
встречаются также в северо-западной части горной зоны Талы-
ша, но там они выражены слабо. На этом же массиве дуб гру-
зинский встречается как примесь в дубовых лесах из дуба каш-
танолистного в верхнем лесном поясе (Germaine, Micpherson, 
1999; Silvertown, Dodd, 1999). 

Грузинскодубовые леса в Атропатенской провинции 
представлены в основном двумя группами формации: грузин-
скодубовые леса с развитым кустарниковым подлеском 
(Querceta fruticosetum) и грузинскодубовые леса с развитым 
травянистым покровом (Quercuseta herbosetum). Наиболее рас-
пространенные - это грузинскодубовые леса с  развитым кус-
тарниковым покровом. Из этой группы формации на территории 
горной части Карабаха, на высотах 1400-1600 м над ур. м, на 
южной экспозиции склонов,  больше встречаются формации 
грузинскодубового леса смешанного с кустарниками 
(Quercuseta fruticosetum).  Кроме этой формации, наиболее ти-
пичным являются грузинскодубово-грабинниковые (Quercus 
ibericato-Сarрinusosum). Грабинник в этих формациях образует 
подъярус. В травянистом ярусе встречаются: дорикниум 
(Dorycnium graecum), душица (Origanum vulgure), ежа сборная 
(Dactylis glomerata), клевер (Trifolium reрens), фиалка (Viola 
alba), вика (Vicia hirsuta), подмаренник (Galium erectum). 

Одним из наиболее характерных формаций  исследуемо-
го региона является грузинскодубовые леса с травянистым по-
кровом, точнее с ежой сборной. На территории центральной 
части Малого Кавказа эта формация  редка и занимает неболь-
шие по площади участки, приурочена к склонам южной экспо-
зиции, в полосе 800-900 м над ур. м, крутизна склонов 15-25. 
Доминантом травяного покрова является ежа сборная, обилие 
которой в баллах составляет 3, проективное покрытие этого 



 

  

яруса около 80%. Кроме ежи сборной, в состав входят перво-
цвет (Primula macrocalyх), сочевичник (Оrobus hirsutus), грави-
лат (Geum urbanum), подмаренник (Galium sр.), осока лесная 
(Carex silvatica), земляника (Fragaria vesca), осока прерванная 
(Carex divulsa), каприфоль (Lonicera caрrifolium), мятлик луго-
вой (Poa рratensis), звездчатка (Stellaria holostea).  

    Кроме вышеуказанных формаций в регионе встречаются 
грузинскодубовые леса с покровом из сочевичника и грузинско-
дубовые леса с покровом из чины (Lathyrus roseus).  

Восточнодубовые леса (Quercuseto macrantheretum). Вос-
точнодубовые леса характерны в более высокой зоне лесов, 
свыше 1800-2000 м над ур.м., доходя местами даже до 2600 м, 
однако во многих районах развиваются и в средней лесной зоне. 
Столь широкое высотное распространение дуба восточного обу-
словлено его специфическими биоэкологическими особенно-
стями. По холодостойкости дуб восточный выделяется среди 
других дубов АпАР, что позволяет ему селиться в самых верх-
них пределах лесной растительности, где суровые климатиче-
ские условия допускают произрастание небольшого числа дре-
весных форм: береза (Betula verrucosa), клен горный (Acer traut-
vetteri) и др. Восточный дуб не только морозоустойчивый, но и 
засухоустойчивый, это дает ему возможность произрастать на 
южных сухих каменистых склонах, где более характерно разви-
тие степной и других типов нагорно-ксерофитной растительно-
сти (Sconhar, 1999).  

Восточнодубовые группы формации леса могут разви-
ваться на самом различном субстрате: от скал до различных ви-
дов почв, мощностью от 20-40 см до 1-1,5 м. 

В восточнодубовом лесе, по сравнению с другими дубо-
выми лесами, отсутствует подлесок. 

В флористическом составе подлесок более часто встре-
чаются: Acer laetum, Sorbus umbellata,  S.aucuрaria, Lonicera 
caucasica, L.iberica, Cotoneaster multiflora, Sрiraea hyрericifolia, 
S.crenata, Prunus sрinosa, P.divaricata, Berberis orientalis, Rubus 
saxatilis, Cotoneaster fontanesii, Daрhne mezereum и др. 
      На сухих и каменистых склонах в восточнодубовых лесах 



 

  

встречаются и можжевельники (Juniрerus рolycarрos, 
J.deрressa).   

Вместе с ксерофитными кустарниковыми жизненными 
формами (виды из рода Prunus, Rosa, Sрiraea, Juniрerus) дуб 
восточный нередко поселяется на скалистых местообитаниях. 

В некоторых районах Малого Кавказа вдоль верхней 
лесной зоны, дуб восточный приобретает характер парковых 
насаждений, отличающихся весьма редким древостоем, необра-
зующим сомкнутого лесного покрова. Вместе с восточным ду-
бом в этих условиях встречаются рябина (Sorbus aucuрaria, 
S.umbellata), береза (Betula litwinowii), бук (Fagus оrientalis), 
ильм (Ulmus elliрtica) и др. 

Травяной покров восточнодубовых лесов весьма разно-
образен. На северных, более влажных склонах, а также вблизи 
верхней лесной границы травяной покров приобретает луговой 
характер. 

В сильно изреженных дубравах нижней зоны, а также 
дубравах, расположенных на сухих склонах южного румба, мес-
тами сильно каменистых и скалистых, под дубом восточным 
развиваются горноксерофитные представители травянистых 
растений. Из них можно указать: Botriochloa ischaemum, Stiрa 
stenoрhylla, Betonica orientalis, Potentilla argentea, Нyрericum 
scabrum, Prangos ferulacea, Festuca ovina, Thymus eriophorus, 
Scutellaria orientalis, Galium verum, Achillea setacea, Euрhorbia 
virgata, Festuca sulcata и др. 

Нередко в подобных условиях между деревьями дуба 
восточного можно встретить Astragalus aureus, A.lagurus. Учи-
тывая такой характер травянистой растительности восточноду-
бовых лесов, Н.А.Буш (1935) называл такие леса «древесной 
степью» и не считал их настоящим лесом. Мы не можем согла-
ситься с мнением Н.А.Буша, так как проникновению в восточ-
нодубовые леса ксерофитных травянистых и кустарниковых 
жизненных форм издавна способствовало и способствует в на-
стоящее время антропогенное влияние (вырубка лесов, выпас 
скота и другие факторы). 
  Дубовые леса с доминированием дуба восточного,по 



 

  

сравнению  с описанными выше дубравами, имеют гораздо 
меньшее распространение. Небольшими пятнами они приуроче-
ны к верхнему лесному поясу и верхней опушке леса на Малом 
Кавказе, а еще слабее, и притом только в верхнем горном поясе 
северо-восточной и отчасти центральной части Талышского 
лесного массива, где дуб восточный обычно встречается как 
примесь с дубом грузинским, почти не образуя самостоятель-
ных, чистых насаждений. 

На Малом Кавказе, особенно в его центральной и южной 
частях, дуб восточный развит лучше, чем в других местах Атро-
патенской провинции. 

В Карабахе, по нижней границе своего распространения, 
он соприкасается с грузинскодубовыми лесами и выше по скло-
нам образуют самостоятельные лесные группировки. Здесь, на 
высоте 1800 м над ур.м., встречаются участки сомкнутого вос-
точнодубового леса П и Ш бонитетов. 

По нашим наблюдениям, взрослые деревья на этих уча-
стках достигали около 30 м высоты. 

По данным А.Г.Долуханова (1949), в лесах Зангезура 
встречаются небольшие участки дубово-грабовых лесов, в кото-
рых дуб восточный достигает 32 м высоты,  по данным 
Л.И.Прилипко (1954) - около 26 м. 

В типологическом отношении высогорные дубравы За-
кавказья более детально изучены А.Е.Долухановым (1949). Не-
которые из выделенных ими формации высокогорных дубрав 
представлены также в высокогорьях Атропатенской провинции, 
и мы сохранили для них те же названия с некоторыми измене-
ниями и дополнениями.  

Грабово-дубовые леса. Граб (Carрinus caucasica) является 
одной из наиболее распространенных древесных пород в лесах 
Атропатенской провинции. Он встречается единичными экзем-
плярами во всех лесных сообществах исследуемого региона. 

Граб развивается в различных зонах леса от 700-800 м 
над ур.м. до верхних пределов лесной зоны 1800-2000 м. Он 
растет на склонах различной экспозиции, предпочитая однако, 
более влажные склоны северных румб. Большая часть грабовых 



 

  

лесов приурочена в Атропатенской провинции именно к этим 
условиям. 

Грабовые леса на склонах южных румбов обычно обла-
дают небольшой полнотой (0,5-0,6) и имеют слабо развитую, 
сравнительно светопроницаемую крону. Наиболее высокобони-
тетные грабовые леса встречаются на северных склонах, где они 
образуют сомкнутый полог с весьма густым древостоем. 

В грабовых лесах встречаются древесные породы, как 
Acer camрestre, Quercus macrantherа, Q.iberica, Fagus orientalis, 
Acer laetum, Fraxinus excelsior и др. На северных склонах граб 
обычно образует весьма чистые монодоминантные леса с очень 
незначительным участием вышеназванных деревьев. В подлеске 
грабовых лесов встречаются Corylus avellana, Mesрilus 
germanica, Viburnum lantana и др. По сравнению с дубовыми и 
буковыми лесами травяной покров в типичных грабовых лесах 
развит слабо. 

Грабовые леса распространены в основном в горных лес-
ных массивах Атропатенской провинции, а также на Ленкоран-
ской низменности. Растут на умеренно увлажненных лесных 
суглинках, а также на маломощных, сильно скелетных сухих 
склонах и на скалистых обрывах. 

По литературным данным (Прилипко, 1954), граб избега-
ет или совершенно не выносит кислых почв. В горных лесах 
Атропатенской провинции граб кавказский (Carрinus caucasica) 
хорошо растет на карбонатных почвах и в условиях Талыша. 
Неплохо растет и на кислых желтоземных почвах. 

В горах Малого Кавказа оптимальные условия для разви-
тия граба создаются в поясе 1100-1600 м над ур. моря, в Ленко-
ранской низменности - в полосе 600-1000 м. Лишь в Южном 
Карабахе, к югу от г.Ханкенди, где климат становится суше, 
граб отсутствует. Грабовые леса в горах среднегорного пояса 
занимают значительные площади. Еще южнее грабовые леса 
северных склонов замещаются дубовыми. 

Широкая экологическая амплитуда граба обуславливает 
формирование разнообразных группировок грабовых лесов. 

Граб является характерным спутником бука, с которым 



 

  

образует смешанные буково-грабовые леса, а также участвует 
при образовании дубово-грабовых лесов. По биоэкологическому 
характеру граб менее теневынослив и менее требователен к вла-
ге, чем бук. 

В полосе контакта буковых и дубовых лесов граб образу-
ет отдельные лесные сообщества. Здесь встречается кустарни-
ковый ярус, который является связующим звеном между дубо-
выми и буковыми лесами. Наряду с широко распространенными 
буково-грабовыми, дубово-грабовыми, грабово-буковыми, гра-
бово-дубовыми и другими  лесными группами формации, в ко-
торых граб является основным ценозообразователем, во втором 
ярусе встречаются чистые монодоминантные грабовые леса с 
доминированием граба кавказского. 

В Талыше граб и дубово-грабовые леса (из дуба кашта-
нолистного) развиваются в крупные деревья с прямым стволом. 
В этом же регионе грабовые леса с травянистым покровом пред-
ставлены большим разнообразием, чем в других лесных масси-
вах провинции. Из них можно указать следующие ассосиации: 
Carрinetum oрlismenosum, Acereto-Сarрinetum oрlismenosum, 
Parrotieto-Сarрi-netum, Solanoso-Сarрinetum oрlismenosum и др. 
Эти формации встречаются в основном на склонах влажных, 
глухих ущелий в нижнем и отчасти в среднем горном поясе.  На 
менее влажных крутых склонах встречаются Carрinetum 
рrimulosum, Quercuseto-Сarрinetum рrimulosum с доминировани-
ем в травяном покрове первоцвета (Primula heterochroma). 

На крутых склонах с маломощными скелетными почвами 
встречается Carрinetum festucоsum, в травяном покрове которой 
доминирует овсяница.   
        Кроме вышеуказанных формаций, в нижнем горном поясе с 
мощными свежими почвами встречаются мертвопокровные гра-
бовые леса с доминированием Carрinus caucasicus. 
        Таким образом, грабовые лесные группы формаций нами 
разделены на 12 формаций. 
        Дубово-грабовые леса занимают юго-западные, юго-
восточные, реже западные и восточные склоны гор. По север-
ным склонам они уступают свое место чисто грабовым или бу-



 

  

ковым формациям. Местами дубово-грабовые насаждения обра-
зуют весьма сомкнутый полог, сильно затеняющий почву. Кро-
ме дуба и граба, в этих формациях встречаются различные виды 
клена, ясеня, ильма и бука. Подлесок по сравнению с чисто гра-
бовыми лесами здесь развит значительно лучше. Подрост дуба 
составляет в среднем на 1га 100-400 экземпляров. Граб с дубом 
растет то в одном ярусе, то образует второй ярус под дубом. 
        Г.Д.Ярошенко (1929) указывает, что около 60-70 лет тому 
назад дубом были заняты не только южные, но и восточные и 
западные склоны гор. Примерно 70 лет тому назад началась 
смена дуба грабом на восточных и западных склонах, а сейчас 
та же смена происходит очень интенсивно на юго-западных и 
юго-восточных склонах и начинается на южных. 
        Буковые леса. Фрагменты буковых лесов на территории 
Атропатенской провинции встречаются в горной части Караба-
ха и Талыше. По данным Л.И.Прилипко (1954, 1970), буковые 
леса на территории Южного Карабаха и в лесах Нахчыванской 
АР отсутствуют.  

Буково-грабовые леса (Faqusetum-Carpinusetum). Харак-
терными типами является мертвопокровный буковый лес, буко-
вый лес с вечнозеленым подлеском из падуба, буковый лес с 
покровом из овсяницы. Ряд вариантов буковых лесов встречает-
ся с покровом из страусопера. 
 В среднем горном поясе Талыша наиболее производи-
тельны незатронутые рубками буковые леса. Обычно в них 
очень слабо развит травяной покров, только местами можно 
встретить первоцвет (Primula heterochroma). В местности Буз-
булаг на северном склоне  на высоте 1400-1500 м такой буковый 
лес одного бонитета, полнотой 0,8-0,9 имеет в составе 10 экзем-
пляров бука, средняя высота деревьев 25 м, средний диаметр - 
50 см, возраст -180-200 лет, отдельные деревья достигают 30-35 
м высоты и 100 см диаметра, подлесок отсутствует. Возобнов-
ление бука групповое, приурочено к окнам, высота подроста 3-4 
м, полнота молодняка 0,9-1,0; корневая система хорошо развита. 
Леса эти в фитоценотическом отношении совершенно не похо-
жи на обычные гирканские леса, а скорее напоминают буковые 



 

  

леса Большого Кавказа. 
 Широко распространенены также буковый лес с покро-
вом из мужского папоротника, влажный буковый лес глухих 
ущелий с примесью обычных в таких условиях спутников бука 
величественного, клена полевого, граба. В травяном покрове 
распространенены плющ Пастухова (стелящаяся форма) и даная 
ветвистая. 
 Влажный буковый лес с подлеском из падуба приурочен 
к северным склонам с крутизной 25-350 , встречается также и на 
более пологих или более крутых склонах. Бук достигает 30-35 
(40) м высоты, 1-1,2 (1,5) м диаметра. В первом ярусе присутст-
вует граб, но довольно часто ярус состоит из чистого бука, в 
подлеске преобладает падуб, на отвесных берегах рек и глухих 
ущелий встречается даная, в живом покрове - мужской папо-
ротник, фиалка, плющ Пастухова. 
 В ущелье Бибианчая (правый приток Ленкоранчая) рас-
положены влажные буковые леса 1 бонитета со вторым ярусом 
из тисса; полнота 1 яруса 0.8, второго - 0.9 и выше. Бук достига-
ет 40-42 м высоты и 60-80 см диам., средняя высота тисса со-
ставляет  5 м, максимальная - 15 –17 м, минимальная - 2 м, диа-
метр - от 6-8 до 30-40 см. В III ярусе фонообразующим кустар-
ником является падуб гирканский, достигающий 1-10 м высоты. 
Листопадные кустарники представлены единичными экзепля-
рами мушмулы и алычи. Из древесных пород как примесь к бу-
ку отмечается клен бархатистый, граб, ива козья. В живом по-
крове фрагментами встречается мужской папоротник. Процесс 
естественного возобновления бука неудовлетворителен. Весьма 
обильно возобновляется тисс и падуб: на I га приходится по 30-
40 тыс. подроста и всходов каждого вида. 
 Аналогичный тип букового леса прослежен нами также в 
Нагорном Карабахе, в ущелье Бадарачая, где произрастают чис-
тые или с примесью граба буковые леса первого бонитета с 2 
ярусами из вечнозеленых видов- тисса и падуба. Все это еще раз 
свидетельствует о связи флоры Талыша и Нагорного Карабаха. 
 Учитывая большое почвозащитное и водорегулирующее 
значение лесов, высокое качество древесины бука, естественно-



 

  

му возобновлению этих лесов необходимо уделять серьезное 
внимание, чтобы обеспечить сохранение коренного  типа. К то-
му же буковые леса распространены в основном на горных 
склонах, где лесные культуры сопряжены с целым рядом труд-
ностей. Наши исследования показали, что естественное возоб-
новление наиболее интенсивно происходит в букняках с покро-
вом из ясменника и подлесника, где на I га приходится от 80 до 
120 тыс. всходов и подроста бука в возрасте  до 5 лет. Таким об-
разом, коренные типы букняка, не приводящие к смене бука 
грабом, сохраняются. Слабое семенное возобновление бука на-
блюдается в мертвопокровных букняках полнотой 0,8 и в бук-
няках с подлеском из падуба, где практически здоровый подрост 
отсутствует или его очень мало (2-9 тыс. га). Для усиления во-
зобновления бука необходимо в мертвопокровных букняках 
проводить санитарные или группово-выборочные добровольно 
выборочные рубки, обеспечивающие сохранение эдификатор-
ной роли бука. Проводимые в Атропатане лесовосстановитель-
ные рубки по существу приводят к сильному расстройству бук-
няков и замене их грабом. Улучшение лесовозобновления в 
букняках с подлеском из падуба может быть обеспечено за счет 
частичной прорубки падуба - для содействия естественному во-
зобновлению главной породы. 
 Граб - один из широко распространенных в лесах Талы-
ша пород, растет от низменности до верхнего предела леса, на 
склонах всех экспозиций: северных и северо-западных - с бу-
ком, на юго-восточных - с различными видами дубов,в предго-
рье входит в состав смешанных лесов. Наиболее мощного раз-
вития достигает во влажных местообитаниях. Экологически 
близок, с одной стороны, буку, с другой- дубу, поэтому является 
характерным спутником, хотя последние в эколого-
биологическом отношении между собой существенно различа-
ются. 
 Во влажных местообитаниях с мощными почвами рас-
пространен высокопроизводительный грабовник. Встречаются 
разновидности его с участием папоротника, а в наиболее крутых 
склонах формируются низкобонитетные насаждения. Для Та-



 

  

лыша характерен влажный грабовый лес с падубом Carpinetum 
ilicosum. В этом типе  древостой I бонитета, сомкнутость 0,7-0,8, 
средняя высота граба - 20 м, клена - 25 м, отдельные экземпляры 
достигают 30-35 м  высоты, как примесь растет ольха сердцели-
стная; в живом покрове - папоротник мужской, многорядник. 
Близок к указанному типу свежий грабовник – Carpinetum pri-
mulosum, который распространен на северных склонах, насаж-
дения также I бонитета, в живом покрове - первоцвет. В отличие 
от предыдущего типа здесь содоминантом является дуб кашта-
нолистный. На склонах северо-восточной и северо- западной 
экспозиций участие дуба возрастает и тогда развивается Quer-
cuseto-Carpinetum primulosum. Свежий грабовник  развивается в 
нижнем и среднем горном поясах. В составе биоценоза, кроме 
доминирующего граба, встречаются дуб каштанолистный, же-
лезняк; в живом покрове, кроме коротконожки, участвуют кас-
пийская фиалка, ежа сборная, первоцвет. В высокополнотных 
насаждениях развивается мертвопокровный грабовник с приме-
сью железного дерева и других гирканских видов; возобновле-
ние всех видов заглушено. 
 Наряду с указанными типами в травянистом покрове раз-
вивается также грабовник кустарниковый с листопадными ви-
дами - мушмулой, боярышником, в древесном ярусе участвуют 
также дзельква, дуб каштанолистный или железное дерево. Ес-
тественное возобновление граба во всех типах хорошее или 
удовлетворительное. В свежих и влажных грабовниках на I  га 
насчитывается 120-130 тыс. подроста до 5-6 -летнего возраста,  
в мертвопокровных и кустарниковых - 20-25 тыс. 
 Как  видно из изложенного, буково-грабовые леса Талы-
ша, с одной стороны, аналогичны таким же формациям Большо-
го и Малого Кавказа; с другой - в фитоценотическом отношении 
между ними прослеживается определенное различие, обуслов-
ленное  участием целого ряда типичных гирканских видов-
железняка, дзельквы, хурмы кавказской, ольхи сердцелистной и 
многих других. Между буково-грабовыми формациями Талыша 
и Ирана обнаруживается близкое сходство. 
 В эколого-физиологическом аспекте высокогорные леса 



 

  

Талыша проявляют общность с лесами соответствующих поясов 
различных горных регионов - Южной Европы, Передней Азии, 
Кавказа (Лесков, 1922, 1929; Прилипко, 1952, 1961, 1963, 1966, 
1970; Махатадзе, 1972). В Талыше особую формацию образует 
скальная растительность, представленная разнообразными ви-
дами, наиболее пышно развивается она на склонах северных 
экспозиций. Основными компонентами скальной растительно-
сти являются кустарниковые формы дуба восточного, кленов, 
бука, грабинник, а также кизильник, бересклет широколистный, 
жимолость и др. Из травянистых видов скальным формациям 
свойственны: Festuca sulcata, Bromopsis riparia, Nepeta mussini, 
Sedum lencoranicum, Trifolium repens, Silene meyeri, Galium hyr-
canum и много других видов. Определенный фон, особенно на 
северных склонах, образуют подушки мхов и лишайников, со-
стоящих из разных видов (Schauer, Wade, Sowell, 1998). 
 Выше лесной зоны резко усиливается континентальность 
климата, приближающаяся по степени  сухости к климату Сред-
ней Азии и безлесных гор Ирана. Из кустарников здесь распро-
странены подушкообразные колючие  растения- Acantholimon 
hohenackeri, Rhamnus pallasii, Juniperus oblonqa и др.  
 В полупустынном  Диабаре физиономию ассоциации оп-
ределяют заросли астрагалов, образующие стелящиеся ценозы. 
В нагорной полупустыне фонообразующим видом является Ar-
temisia, где лесные элементы вовсе отсутствуют. Хорошо разви-
ты также формации различных полупустынных растений. Рас-
тительность развивается здесь в явно ксерофильных условиях 
при годовом количестве осадков около 300 мм и устойчивости к 
летней засухе. В летний зной скалы служат источником допол-
нительного нагрева и иссушения внешней среды. 
 На Малом Кавказе буковые леса располагаются на север-
ных, северо-восточных и восточных склонах краевых хребтов. 
Эти леса в высотных направлениях следуют за грузинскодубо-
выми и грузинскодубово-кавказскограбовыми лесами, начиная с 
высоты 950 м и поднимаются до 2000 м над ур.м. 
       В Талыше буковые леса располагаются выше гирканских 
лесов, в полосе от 250 до 1800 м над ур. м.  



 

  

       На Малом Кавказе буковые леса в нижней части, приле-
гающей к грузинскодубовым и кавказскодубовым лесам, распо-
лагаются в основном на более влажных склонах северных румб, 
а на других склонах и румбах бук встречается в виде примеси к 
дубово-грабовым лесам. Свыше 1000-1400 м над ур. моря на-
блюдается мощное развитие буковых лесов на склонах всех 
румбов; на высоте 1400-1600 м над ур. моря снова наблюдается 
снижение бонитета, заметно тяготение бука к склонам северных 
румб, в этом регионе буковые леса доходят до верхней опушки 
леса. На склонах южных румб высота деревьев бука ниже,  при 
приближении к верхней границе буковые леса замещаются вос-
точнодубовыми. 
        Из других видов деревьев в буковых лесах исследуемого 
региона встречаются Acer рlatanoides, A.рseudoрlatanus, 
A.laetum, по ущельям Талыша Acer velutinum, Tilia caucasica, 
T.рlatyрhyllos, ильмы (Ulmus elliрtica, U.scabra), хурма 
(Diosрeros lotus), ольха сердцелистная (Alnus subcordata). 
        В этих лесах в основном отсутствует подлесок. Иногда в 
качестве подлеска встречается бересклет широколистный 
(Euonymus latifolius) и бузина черная (Sambucus nigra). В Талы-
ше чрезвычайно интересным и редким является участие в каче-
стве подлеска вечнозеленой данаи ветвистой (Danae racemosa) и 
плюща Пастухова (Нedera рastuchovii). 
        Редкими формациями Талыша являются буковые леса с 
вечнозеленым подлеском из падуба. 
        Доминантами в травяном покрове в различных буковых 
лесах являются: ясменник (Asрerula odorata), овсяница горная 
(Festuca montana), мужской папоротник (Dryoрteris filix mas), 
женский папоротник (Athyrium filix-femina), подлесник (Sanicula 
euroрaеca), страусопер (Struthioрteris filicastrum), коротконожка 
(Brachyрodium silvaticum)и др. 
        Моховый покров менее всего развит в мертвопокровном 
буковом лесу, в других формациях мох сосредоточен у основа-
ний стволов бука.  
        Можно указать следующие основные формации букового 
леса в регионе: буковые леса с травянистым покровом до суб-



 

  

альпийского пояса с 8 ассоциациями и субальпийские буковые 
леса с 1 ассоциацией.           
       Эти формации буковых лесов являются характерными 
для Талыша, южной и центральной  частей Малого Кавказа, в 
том числе горного Карабаха. В этих регионах они встречаются 
на высоте с 1500-2300 м над ур. м. Травянистый покров состоит 
в основном из видов характерных для высокотравно-луговой 
растительности. Фитоценотическая структура очень сложная и 
многоярусная. Виды, которые формируют ценозы в основном 
является мезофитами. 
 

4.2.3.Пойменные субтропические леса. 
 

          Платановые леса. Одним из редких и реликтовых субтро-
пических лесных сообществ Атропатенской провинции являют-
ся платановые леса с доминированием Platanus digitifolia. Пла-
тановые леса в настоящее время сохранились по долине Бассут-
чая и ее притока (на территории Зангиланского р-на). В мире 
имеется 11 видов платана, населяющих умеренную часть Азии и 
Северную Америку, на Кавказе произрастают 3 вида, а на тер-
ритории исследуемого региона - в одичавшем виде 1 вид. Этот 
вид называется пальчатолистный платан (Platanus digitifolia), 
который представляет собой высокое мощное дерево с широкой 
кроной. 
      Площадь платановых лесов составляет на территории Бас-
сутчая около 117 га, которые с 1974 года объявлены заповедны-
ми с целью охраны платановых лесов. 
      В этом районе встречаются монодоминантные и смешанные 
формации платановых лесов. В чистых монодоминантных со-
обществах громадные деревья платана достигают около 40 м 
высоты и 3-3,5 м в диаметре, в возрасте 270-350 лет. В смешан-
ных группировках 1-ый ярус состоит из платана, достигающего 
30-40 м высоты и 2-2,5 м в диаметре, в возрасте 170-250 лет. Во 
втором ярусе встречаются старые деревья каркаса до 13-18 м 
высоты и 50-60 см в диаметре. Сомкнутый подлесок отсутству-
ет: рассеянно встречаются держи-дерево и другие кустарники. 



 

  

Степень выраженности П яруса из каркаса кавказского, иногда с 
примесью карагача на отдельных участках различна. 
       К руслу реки платан в древостое достигает около 45-50 м 
высоты и 65-70 см в диаметре при полноте 0,5-0,6. В составе 
древостоя приречного участка в виде примеси участвует еди-
нично тополь, высота которого достигает 5-30 м. 
       Флористический состав травяного яруса богатый и доволь-
но разнообразный. В ботаническом составе травостоя встреча-
ется 65 видов, многие из них являются сорными видами. Из вы-
сокообильных видов можно указать: Stellaria media, Poa annua, 
Geranium molle, Urtica dioica, Sambucus ebulus, Taraxacum 
vulgare и др. 
       На нижних частях стволов платана встречаются мхи. 
       В окрестностях Бассутчайских монодоминантных пальчато-
листно-платановых лесных формаций встречаются дубово-
грабовые леса и участки, покрытые редколесьем с доминирова-
нием можжевельника, фисташника, каркаса и других ксерофит-
ных кустарников, свойственных аридному редколесью. 
       В пределах пальчатолистноплатановых лесов встречаются 
сообщества с чистым древостоем из платана и участки со сме-
шанным древостоем из платана, ореха грецкого и каркаса. При-
месь ореха грецкого, ивы и тополя характерна для речной ок-
раины. 
       Мнения ботаников о происхождении Бассутчайских пальча-
толистно-платановых лесов различны. Большинство из них счи-
тают, что Platanus сохранился в диком виде в Малой Азии и на 
Кавказе, другие  придерживаются того, что на Кавказе платан 
дико не растет. А.А.Гроссгейм полагает, что платановая роща 
является следом древней культуры в долине реки и окрестно-
стях Бассутчая. Далее он указывает, что Platanus, в конце мело-
вой эпохи и в третичное время широко распространенный по 
Кавказу, в настоящее время из состава его дикой флоры выбыл, 
и если местами он играет сейчас большую роль в культурном 
ландшафте и может встречаться даже почти за пределами куль-
туры, этим он обязан только человеку,охраняющему и поддер-
живающему эту ценную породу. 



 

  

        И.С.Сафаров (1953) указывает, что Бассутчайская платано-
вая роща-это остаток естественных платановых лесов сохра-
нившихся по долине реки в Зангиланском районе.  
        Р.И. Арушанов, М.И. Кирпичников и К.Ф. Ахундов указы-
вает, что лесорастительные условия долины реки Бассутчая и 
других южных районов Азербайджана благоприятствуют росту 
и развитию платанов, и платан хорошо развивается здесь не 
только в культуре, но и способен образовывать самостоятель-
ные рощи. 
        Из литературных данных известно, что за пределами иссле-
дуемой Атропатенской провинции, естественные насаждения 
платана известны в Восточном Средиземье и Малой Азии; на 
восток ареал платана простирается до Гималаев. 
        П.М. Жуковский (1933) отмечает, что платан в Анатолии 
исключительно характерен для прибрежных долин. Далее он 
указывает, что в североанатолийских долинах платаны растут не 
группами и не в одиночку, а обширными лесами. В долинах 
платан имеет ландшафтное значение, иногда вместе с орехом 
грецким и вязом. 
        Бассутчайские пальчатолистноплатановые леса являются 
памятниками природы, хорошо растут на плодородных, мощ-
ных, свежих почвах, теплолюбивы и светолюбивы. Изредка пла-
тан встречается в других частях Малого Кавказа. 
        Тополевые леса. Тополевые леса более или менее широкой 
полосой располагаются в регионе вдоль берега рек Аракс и На-
хчыванчая. Образуют высокие, хорошо заметные насаждения. 
Средняя высота тополей (Poрulus hybrida) достигает до 30-32 м 
при диаметре 70-75 см. 
       В фитоценологической структуре типичных тополевых ле-
сов исследуемого региона наблюдается многоярусность. 
         В самом верхнем ярусе древостой слагается из тополя-
болощетки, полнота кроны которой составляет 0,4-0,5. Во вто-
ром ярусе преобладает примесь шелковицы (Morus alba). Ш 
кустарниковый ярус составлен из гранатника, часто обильно 
встречается на этом же ярусе ежевика (Rubus sanguineus). В 
этом же ярусе находится подрост пород тополя. IV травянистый 



 

  

ярус образован 20-25 видами травянистых мезофитных видов,  
проективное покрытие составляет 45-50%. Из наиболее часто 
встречающихся видов можно указать: щавель (Rumex 
sanguineus), лапчатка (Potentilla reрtans), звездчатка (Stellaria 
media), ежевика (Rubus рetiolaris), подмаренник (Galium 
transcaucasicum), паслен черный (Solanum nigrum), пырей 
(Agroрyrum reрens), мятлик (Poa annua), осока лесная (Carex 
silvatica) и др. 
        В тополевых лесных фитоценозах наблюдается развитие 
кустарниковых травянистых лиан. Из таких кустарниковых лиан 
можно указать: обватник, павоя, хмель и виноград, которые вы-
соко взбираясь на деревья, образуют труднопроходимые зарос-
ли. 
        В нижнем ярусе оплетает ветви кустарников и травяни-
стовидных лиана-калистегия (Calystegia seрium).  
       Подстилка в тополевых лесах очень слабая. В тополевом 
лесу Ленкоранского региона встречаются единичные экземпля-
ры ольхи бородатой (Alnus barbata). 
       В Атропатенской провинции из встречающихся 6 видов 
тополя, лесообразующим является тополь гибридный, являю-
щийся эндемом Кавказа.  
      Железняковые леса. По А.А. Гроссгейму (1940), железняко-
вые формации распространены в зоне влажных лесов и характе-
ризуются большой способностью к пышному росту, богатством 
породного состава и чувствительностью к холоду. Леса эти на-
чинаются от южнокаспийского побережья Ирана и заканчива-
ются северо-западнее Ленкорани. Верхняя граница их на юге 
достигает  1000 м, на северо-западе - 500 м над ур. моря. Харак-
терными содоминатами железняковых лесов являются Zelkova 
carpinifolia, Carpinus caucasica, Ulmus campestral и др., из лиан – 
Vitis vulpina, Hedera helix, Smilax excelsa. 
 В тени этих лесов распространены Buxus, Ruscus предпо-
читающие влажные местообитания, а также другие вечнозеле-
ные кустариники-Ilex hyrcana. Каспийские влажные леса сходны 
с колхидско-гималайскими влажными лесами. Влажные каспий-
ские леса Ирана занимают около 3 млн. га (Амджади, 1958). 



 

  

 В приморской низменности и на примыкающих к ней 
хребтах железняк является одним из эдификаторов лесов гир-
канского типа. Особенно  крупные массивы железняка сохрани-
лись на обращенных к Каспийскому морю склонах Эльбруса 
(Иран). В центре ареала (Северный Иран и южный Талыш) он 
образует мощные древостои, часто  чистые насаждения или иг-
рает существенную роль в смешанных лесах. К границам ареала 
железное дерево становится конкурентно менее мощным, чис-
тых насаждений  не образует, единично вклинивается в древо-
стои других пород. В северной части ареала растет  в кустарни-
ковом ярусе. 
 Наиболее крупные массивы чисто железняковых лесов с 
господством железного дерева распространены в предгорьях и 
на различных склонах нижнегорного пояса до 500-600 м над ур. 
моря. В отличие от своих постоянных спутников - дуба кашта-
нолистного, дзельквы, граба - железное дерево избегает вершин 
гор, гребней хребтов и горных плато; на крутых склонах при 
крутизне более 300 сплошных древостоев не образует. В силу 
этой особенности площади чистых насаждений железного дере-
ва незначительны. Ранее железняковые леса были широко пред-
ставлены в приморской низменности, но за последние 80-100 
лет сведены на нет. Облик третичных гирканских лесов прикас-
пийской низменности в настоящее время характеризует только 
заповедный участок площадью около 100 га, где железняк игра-
ет существенную роль в строении леса. Эдификаторами здесь 
являются также дуб каштанолистный, тополь гирканский, лапи-
на, граб, ольха бородатая, растут также ясень обыкновенный, 
груша, боярышник, мушмула, на заболоченных местах - юнку-
сы, изредка встречается даная. В живом покрове много мезо-
фильных трав- Carex silvatica, C.duvulsa, C.remota, C.alba, Viola 
caspica, Primula heterochroma, Cyclamen eleqans. Эдификатора-
ми лесов увлажненных участков является лапина, ольха и то-
поль с переменным преобладанием. Сюда заходят также желез-
ное дерево, ясень. Вдали от переувлажненных мест преобладает 
дуб каштанолистный, железное дерево, образующие чистые или 
смешанные насаждения с грабом, ясенем и др. Характерным 



 

  

кустарником для железняково-дубовых лесов низменности яв-
ляется иглица гирканская, распространенная  большими и ма-
лыми группами. 
 В горной части Талыша наиболее типичные железняко-
вые леса I бонитета сохранились в бассейне  р. Гавзавачай (c. 
Герметук), на склонах северо-восточной экспозиции и в глухих 
ущельях, где железное дерево достигает 22-25 м высоты и 40-60 
см в диаметре. Полнота насаждения 0.6-0.7, средний возраст на-
саждения - 80 лет. Средняя высота насаждения - 24 м, средний 
диаметр 50 см, стволы железняка прямые, очищенные от сучьев. 
Успешно развивается корневая система. Бук и клен бархатистый 
достигает 40 м высоты при  диаметре 60-80 см. Кустарниковый 
подлесок представлен алычой, боярышником. В травяном по-
крове - фиалка каспийская, примула, молочай, группами встре-
чаются папоротники, а также осока. Значительная часть участка 
покрыта мхом. Естественное возобновление удовлетворитель-
ное. В структурном и физиологическом отношениях железняко-
вые леса и древостои характеризуются рядом особенностей, 
обусловленных составом леса и условиями обитания: хаотиче-
ское срастание веток и стволов в чистых насаждениях, способ-
ствующее формированию высокополнотных монодоминантных 
насаждений; отсутствие или слабое развитие кустарникового  
подлеска и   живого травянистого покрова; преобладание разно-
возрастных порослевых насаждений является следствием сис-
тематических рубок. Эти особенности железняковых лесов иг-
рают существенную роль  в становлении типов леса.  
 Чистые насаждения железного дерева представлены 2 
основными типами: мертвопокровным железняковым лесом – 
Parrotietum nudum и железняковым лесом с подлеском из вечно-
зеленой иглицы – Parrotietum ruscosum. Здесь единично встре-
чаются и другие коренные гирканские породы - дуб каштаноли-
стный, дзельква, клен бархатистый, граб, не влияющие на 
структуру железнякового леса (Гурбанов, 2000). 
 Мертвопокровный железняковый лес характерен для 
замкнутых ущелий, не тронутых рубками. Лес этот высокой 
полноты, обычно вторичного происхождения, формируется по-



 

  

сле рубки благодаря большой порослевой способности железно-
го дерева. Примеси других видов (дуб каштанолистный, дзельк-
ва, граб) представлены слабо, так как не выдерживают густого 
полога железняка. Многочисленными наблюдениями установ-
лено, что в ареале массового произрастания железного дерева в 
смешанных насаждениях смена пород происходит в пользу же-
лезного дерева. После сплошной рубки железняк сменяет дуб, 
хурму, граб или сводит их роль на нет. Дифференциация де-
ревьев в таких насаждениях происходит в возрасте 20-25 лет. 
 При систематическом стравливании скотом железное де-
рево сильно угнетается и тогда кустарники (боярышник, муш-
мула, сумах и др.) образуют фон, происходит полная деградация 
сообщества, оно становится более устойчивым против внешних 
воздействий. Насаждения с участием этих кустарников, если не 
стравливаются скотом, характеризуются тем, что при реализа-
ции определенных лесохозяйственных мероприятий железняк 
может успешно возродиться и вытеснить кустарниковые виды. 
 Железняковый лес с ярусом из вечнозеленой иглицы час-
то встречается в Приморской низменности (заповедник горного 
пояса на желтоземных почвах).  
 Железное дерево является одной из лесообразующих по-
род в следующих групп типах леса: дубравы железняковые с 
дубом каштанолистным в I ярусе; грабово-железняковые леса; 
сложные дубово-грабовые-железняковые леса; влажные ольхо-
во-железняковые леса с ольхой сердцелистной; дубово-
железняково-дзельковниковые леса. Кроме указанных видов в 
составе леса в зависимости от экологических условий, в разных 
комбинациях представлены шелковая акация, хурма кавказская, 
клен бархатистый, инжир, ясень. Наряду с перечисленными, 
Л.И. Прилипко (1970),  выделяет еще несколько групп типов с 
участием железного дерева. 
 В некоторых случаях смешанные железняковые леса но-
сят по - лидоминатный характер с одинаковым участием не-
скольких пород в образовании полога. Подлесок в сложных ле-
сах состоит из разных кустарников - мушмулы, боярышника, в 
травяном покрове господствуют фиалка, осока, коротконожка, 



 

  

первоцвет и др. 
 Степень участия той или иной породы в составе сложных 
гирканских лесов зависит прежде всего от экспозиции и оро-
графии местности, почвенных условий и других внешних фак-
торов. Часто сложный тип леса характеризуется многоярусно-
стью. 
 Тот факт, что железное дерево образует весьма ориги-
нальные типы и формации, является следствием большого раз-
нообразия его биолого-экологических особенностей. 
 В условиях Талыша цветение железняка начинается в са-
мый разгар зимы, с 10-15 января, и продолжается до конца мар-
та-начала апреля (70-80 дней). В течение этого периода интен-
сивность развития генеративных органов определяется темпера-
турными условиями. Прослежена определенная коррелятивная 
связь между листопадом и цветением железного дерева (Сафа-
ров, 1962). Листопад  начинается в конце ноября или в начале 
декабря и кончается в начале апреля, продолжаясь более 120 
дней. Он предшествует цветению  и приурочен к полному раз-
вертыванию цветочных  почек. У молодых же деревьев,  недос-
тигших возраста плодоношения, старые листья сменяются в ос-
новном весной в течение 10-15 дней по мере появления новых 
листьев. Характерно, что  листопад и цветение начинаются с 
макушки дерева и постепенно переходят к нижним ярусам кро-
ны. В отдельные зимы при резком похолодании оба процесса 
замедляются, при относительно сильных морозах (10-120) цве-
тение прекращается, с потеплением - продолжается к моменту 
полного облиствления дерева (к началу апреля). У железного 
дерева происходит и осенний листопад, когда на деревьях посе-
ляется омела (Viscum album), при чрезмерно высокой полноте 
древостоя (0.9-1) и сильном развитии лиан, опутывающих кро-
ны деревьев. 

Адаптация железного дерева к условиям внешней среды 
путем прекращения цветения в холодное время года, сохранение 
сухой и полусухой листвы явились биологической целесообраз-
ностью, направленной на сохранение вида до наших дней. Зим-
нее цветение и сохранение листьев на зиму у железняка следует 



 

  

рассматривать как проявление вечнозелености его в третичное 
время. Таким образом, фенонаблюдения в естественных услови-
ях произрастания железняка в лесу, так и в культуре и опытах в 
комнатных условиях, подтверждают  прошлую вечнозеленость 
вида, проявляющуюся при благоприятных термических услови-
ях. 
 Не подлежит сомнению тот факт, что в третичное время в 
Талыше в поясе вечнозеленых лесов эдификаторами были же-
лезное дерево, дуб каштанолистный, которые в процессе дли-
тельной адаптации превратились в листопадные, но и в настоя-
щее время проявляются признаки былой вечнозелености (Сафа-
ров, 1960, 1961, 1962). Поэтому нельзя согласиться с авторами, 
которые пишут, что в процессе расселения виды встречаются 
друг с другом с уже готовыми экологическими и фитоценотиче-
скими особенностями, что в борьбе за существование и в про-
цессе отбора сохраняются те виды, которые случайно оказыва-
ются более приспособленными к комплексу условий существо-
вания данной ассоциации. 

 Элементы случайности в процессе приспособления и есте-
ственного отбора исключаются, ибо адаптация происходит в ре-
зультате длительной борьбы между жизненными требованиями 
вида и внешними факторами. Например, в современных клима-
тических условиях сохранение на железном дереве листвы на 
зиму служит защите развивающихся цветочных почек от низких 
температур и тем самым способствует воспроизводству  и со-
хранению вида. 

Исследование в разных климатических условиях способов 
опыления железного дерева в зимнее время показало, что роль 
насекомых при этом сведена почти на нет: опыление происхо-
дит ветром. В обычных условиях оно происходит в сухую пого-
ду при температуре выше 00, под   изоляторами   - при  более  
низкой температуре. Процесс созревания пыльцы и опыления 
под изоляторами заканчивается намного раньше, чем на откры-
тых ветках кроны. 
 Степень плодоношения железного дерева мало зависит 
от погодных условий зимы. Это обусловлено защитной ролью 



 

  

прошлогодних полусухих листьев, сплошь покрывающих кроны 
деревьев, а также длительностью цветения. Кратковременные 
морозы только сдерживают цветение, которое потом продолжа-
ется еще с большей интенсивностью.Чем продолжительнее мо-
розы,тем больше генеративных органов сохраняется к началу 
весны, когда процесс цветения и опыления происходит очень 
бурно. Поэтому железное дерево ежегодно плодоносит и обиль-
но возобновляется семенами. По способности к возобновлению 
и выживаемости подроста оно занимает одно из первых мест не 
только среди древних, но и относительно более молодых видов. 
Железное дерево успешно возобновляется семенами, порослью 
от пня, корневыми отпрысками, зелеными черенками, отводка-
ми веток. 
 В оптимальных условиях (при сомкнутости полога 0.5) 
количество самосева в 1-2 летнем возрасте составляет до 50-60 
тыс. экз/га, менее интенсивно семенное возобновление при вы-
сокой сомкнутости полога (0.7-0.8), в мертвопокровном древо-
стое - подрост появляется группами в окнах, вблизи опушек. 
 После сплошных рубок  железного дерева лесосека по-
крывается порослевым молодняком с высокой сомкнутостью, 
порой труднопроходимым. На каждом пне (преимущественно 
на солнечной его стороне) средневозрастного дерева появляется 
по несколько десятков экзземпляров поросли. Одновременно 
возникает много корневых отпрысков. 
 Рубки ухода также способствуют улучшению процесса 
естественного возобновления железного дерева. В насаждениях 
железного дерева после проведения рубок ухода на I  га имелось 
23250 порослевых растений, или в 1,8 раза больше, чем в кон-
троле. Установлена прямая зависимость между диаметром же-
лезного дерева и количеством поросли.  
 Чрезвычайно оригинален процесс массового срастания 
железного дерева, обуславливаемый очень тонкой корой, боль-
шой способностью к вегетативному размножению и другими 
биологическими особенностями вида. Из внешних факторов 
срастанию способствует обильное  ветвление деревьев и высо-
кая сомкнутость полога  насаждения, наличие лиан, связываю-



 

  

щих ветви друг с другом. Не последнюю роль играет ветер, при 
котором с соприкасающихся  между собой ветвей сдирается ко-
ра. Наиболее интенсивное срастание происходит во влажную 
погоду весной, во время сокодвижения. Часто срастается огром-
ное количество веток и несколько стволов, поэтому отделение 
одного из сросшихся компонентов от собственного корня не 
проводит к его гибели. Все сросшиеся деревья питаются сообща 
от общей корневой системы. Отрезанный от своего корня эк-
земпляр получает минеральное питание и воду в обратном на-
правлении - через точки срастания  стволов. На это явление ука-
зывает также С.Koch (1929) и др. 
 Срастание железного дерева - широко распространенное 
явление, одно из звеньев в общей цепи борьбы за сохранение 
вида путем образования весьма устойчивой биогруппы, обла-
дающей большой конкурентной мощностью  в биоценозе. В те-
чение жизни главного ствола к нему стволами, ветвями и кор-
нями прирастет огромное количество  молодых особей, способ-
ствующих удлинению жизни материнского дерева за счет рас-
ширения сферы действий корневой системы и усиления притока 
минерального питания. 
 В результате массового срастания в железняковом лесу 
образуется много оригинальных фигур. Эту способность желез-
ного дерева можно широко использовать в зеленом строитель-
стве, создавая в парках, садах, аллеях фигуры заданной формы, 
живые скамейки, арки, беседки и т.д. Такие работы следует 
приурочить  ко времени обильного сокодвижения. Сам процесс 
их осуществления очень прост: в желаемой точке нужно соеди-
нить ветви между собой, слегка содрав кору, и обвязать место 
соприкосновения  марлей или другим мягким материалом. Сра-
стание завершается за 15-20 дней, после чего перевязку можно 
снять. 
 Железное дерево - весьма засухоустойчивая порода. Оно 
выдерживает длительные (80-85 дней) летние засухи, когда 
влажность почвы в метровом слое не превышает 14-15 %. 
 Большая роль принадлежит железному дереву при рекон-
струкции растроенных прикуринских тугайных лесов, где оно 



 

  

должно использоваться  как главная порода на площади более 
50 тыс. га. Учитывая особенности развития корневой системы и 
формирование устойчивой биогруппы, его можно с успехом вы-
ращивать при закреплении оврагов и  балок, облесении конусов 
выноса горных рек Большого Кавказа и других горных масси-
вов, при создании защитных лесных полос и зеленых зон отды-
ха вокруг городов.                  
      Взаимноотношения лесной растительности Атропате-
ны. Наши многолетние сравнительные фитоценологические на-
блюдения растительного покрова Атропатенской провинции  с 
Гирканской провинцией показывают, что лиственные, смешан-
ные леса не только по фитоценологической структуре, но и 
флористическому составу и ритму развития отличаются от ле-
сов соседних регионов. 

Во флористическом составе Гирканской лесной флоры 
сравнительно обильно встречается вечнозеленая кустарниковая 
синузия, которая состоит в основном из эндемичных видов Та-
лыша. Кроме того, ботанический состав лесов Талыша сложен 
из своеобразных пород, которые не встречаются в других рай-
онах АпАР. Таким образом, по своим биоэкологическим осо-
бенностям, в том числе фитоценотической структуре и по эко-
логическому характеру растительного покрова гирканская про-
винция (Талыш) отличается от остальных лесных, кустарнико-
вых, луговых, степных и других типов растительности Атропа-
тены. 
       Реликтовые леса Гирканской провинции располагаются в 
500-700 м над ур. моря, в других районах Атропатены - от 1000 
до 2000 м над ур. м. Гирканские леса отличаются от лесов дру-
гих районов Атропатены не только совершенно иным флори-
стическим составом, но и чисто фитоценологической структу-
рой, так как в них не развивается густой вечнозеленый подле-
сок. 
       Вечнозеленые кустарники в Гирканской провинции рас-
тут локально, не приобретая зональный характер.  
       Основными лесообразующими элементами на сухих поч-
вах в низменных районах Гирканской провинции являются сле-



 

  

дующие: железняк (Parrotia рersica) и дуб каштанолистный 
(Quercus castaniefolia). Дуб в этих лесах располагается в верх-
нем ярусе, железняк - в нижнем. Но нередко встречаются от-
дельные чисто монодоминантные сообщества с доминировани-
ем железняка или дуба  каштанолистного. 
       Кроме этих видов, в низменных лесах Гиркана растут 
граб (Carрinus caucasica), виды дзельквы (Zelkova carрinifolia, 
Z.hyrcana) отдельными деревьями, или в виде небольших рощ. 
Еще реже встречаются ильм (Ulmus elliрtica), ясень (Fraxinus 
coriariaefolia), алыча (Prunus divaricata), тополь (Poрulus 
hyrcana), береза (Betula litwinowii). (см. фото 5.4). 
       В кустарниковом ярусе встречаются вечнозеленые кус-
тарники - иглица (Ruscus hyrcanus) и даная (Danae racemosa), 
которые являются более характерными видами для этого регио-
на. Кроме этого довольно обильно встречаются заросли боя-
рышника (Crataegus рentagyna,C.lagenaria, C.kyrtosgyla), айвы 
(Cydonia oblonga), мушмулы (Mesрilus germanica). Довольно 
многочисленны здесь лианы. Из них более характерными явля-
ются: павой (Smilax excelsa), обвойник (Periрloca graeca), дикий 
виноград (Vitis orientalis), ежевика (Ruвus raddeanus), плющ 
(Нedera рastuchowii) и др. Эпифиты выражены только факульта-
тивными формами, среди которых выделяется папоротник (Pol-
yрodium vulgare v.attenuatum). 
        Травянистый ярус по видовому составу достаточно богат. 
Здесь встречаются Carex silvatica, C.contigua, Poa masenderana, 
Rumex abtusifolius, Viola casрia, Primula heterochroma и др. По 
сравнению с другими регионами Атропатенской провинции, в 
Гирканской провинции довольно хорошо развита злаково-
осоковая синузия. В самой южной части Гиркана, на территории 
Астаринского района встречается свообразное и редкое лесное 
сообщество с доминированием гледичии каспийской 
(Gleditschia casрica). Она образует непроходимые заросли с дру-
гими древесными породами, с более примитивным подлеском. 
        Леса нижнего горного пояса в Гирканской провинции 
являются наиболее типичными и близкими к древним третич-
ным лесам Гирка- на. Здесь основными доминирующими лесо-



 

  

образующими породами являются: Parrotia рersica, Quercus cas-
taniefolia, а также в этом поясе к ним  присоединяется дзельква  
(Zelkova carрinifolia,  Z.hyrcana) и граб (Carрinus caucasica). В 
этом поясе, в отличии от низменности наблюдаются чистые мо-
нодоминантные лесные сообщества, составленные железняком, 
дубом или азатом. В долине Астарачай дзельква покрывает 
склоны всех румбов. Дуб занимает в основном южные склоны. 
        Кроме этих видов, в нижнем лесном поясе Гирканской 
провинции встречается хурма (Diosрyros lotus), которая является 
эндемичным видом Талыша. Для этого региона характерной и 
эндемичной, в том числе лесообразующей породой является 
шелковая акация (Albizia julibrissin), она растет на самом ниж-
нем поясе и только на склонах обращенных к морю. 
       Кроме этого, здесь растут два вида липы (Tilia 
рlatyрhyllos и T.рriliрkoana),в более увлажненных ущельях клен 
(Acer velutinum), бук (Fagus orientalis), груша (Pуrus вoissieriana) 
и ясень (Fraxinus excelsior). 
       В этом регионе преобладают широколиственные леса с 
травянистым покровом, встречаются леса с кустарниковым яру-
сом и мертвопокровные леса. 
       А.А. Гроссгейм (1948) и Л.И. Прилипко (1954), на фоне 
зонального  гирканского леса выделяют два варианта: первый - 
прибрежный ольховый лес с доминированием Alnus subcordata и 
лапиновый лес с доминированием Pterocarya рterocarрa; второй 
вариант, развивающийся в глубине глухих горных ущелий, где 
лесообразующей породой является клен величественный (Acer 
velutinum) с примесью или без примеси лапины, здесь наблюда-
ется массовое развитие мхов и лишайников, в подлеске очень 
характерна даная ветвистая, в травяном покрове - папоротники 
(Polystoehum lobatum, Phyllitis scoloрendrium, Pteris cretica).В 
виде подлеска наиболее характерным и эндемичным видом в 
этом регионе является самшит (Buхus hyrcana). Он образует 
очень густой подлесок, входящий в состав основного грабово-
железнякового леса. Сильная затененность таких участков спо-
собствует слабому развитию травяного покрова. 
        Наши наблюдения и литературные источники показыва-



 

  

ют, что раньше в гирканских лесах самшитовые синузии были 
распространены шире, в настоящее время они попали под силь-
ное влияние антропогенного фактора. В этом регионе на скали-
стых обнажениях наиболее характерно развитие инжира (Ficus 
hyrcana), граната (Punica granatum), бирючины (Ligustrum 
vulgare) и держи-дерева (Paliurus sрina-christi). 
        Леса в среднем горном поясе Гирканской провинции те-
ряют своеобразный типичный для региона характер, который не 
наблюдается в других регионах Атропатены, если не учитывать 
в флористическом составе участия Quercus castaniеfolia, Zelkova 
carрinifolia, Z.hyrcana, Parrotia рersica, Albizia julibrissin, Alnus 
subcordata, Acer velutinum, в кустарниковом ярусе -самшита, да-
наи ветвистой, иглицы, боярышника, айвы, то они характерны 
для других районов Атропатенской провинции. 
         
 4.3.Степная растительность 
 

 В регионе исследования одним из характерных типов рас-
тительности являются степи. Благодаря различным уровням ув-
лажненности в районах и зонах Атропатенской провинции мы 
встречаем разновидности степных ландшафтов. Из них можно 
указать сухостепи, кустарниковые степи и лугостепи. 
        Степная растительность широко распространена на пред-
горных равнинах, низкогорьях центральной и южной частей 
Малого  Кавказа, горной и высокогорной зон Нахчыванской АР, 
Талыше, в том числе горном Карабахе. Во многих местах ука-
занных регионов степи сочетаются с редколесьем. 
        Степная растительность поднимается в горы в зависимо-
сти от климата. В этих регионах верхняя граница достигает вы-
соты до 2600 (2800) м, нижняя - 400-500 м над ур.м. (Атамов, 
2002). 
        В нижних и средних горных поясах наиболее характерны  
ковыльные, типчаковые, ковыльно-разнотравные, типчаково-
разнотравные, ковыльно-типчаковые, в верхних - овсянцевые, 
белоусовые, коелеревые, разнотравно-злаковые, разнотравно - 
ковыльные луговые степи. На более сухих южных склонах 



 

  

встречаются ксерофитно - кустарниковые горные степи. Неред-
ко сюда проникают элементы фриганы, иногда нагорные степи 
сочетаются с участками нагорно - ксерофитной растительности, 
встречаются также переходные сообщества, например трагакан-
товые степи (Гурбанов, 1996). 

Степные ландшафты в предгорных и низкогорных рай-
онах исследуемого региона представлены полынно-
бородачовыми, полынно - житняковыми и полынно-
типчаковыми формациями сухих степей. 
      Столь широкое в вертикальном направлении распределе-
ние степной растительности Атропатены предопределяет пест-
роту и многообразие степей. 
      Нужно отметить, что степной ландшафт региона имеет  
черезвычайно сложный рельеф. Здесь мы встречали все перехо-
ды  от горных плато и равнин, через пологие и спокойные скло-
ны,  к склонам крутым и обрывистым. 
      Климат в степных зонах в основном сухой и теплый. Ко-
личество осадков в сухих степях достигает от 200 до 300 мм 
(350), в луговых высокогорных степях - от 450-550 (600) мм. 
      Почвы под степной растительностью в регионе очень 
разнообразны (Halverson, Bolton, Smith, 1997; Kelly, Burke, 1997; 
Dodd, Lauenroth, 1997). Здесь наблюдаются многочисленные пе-
реходы от светло-каштановых почв к типичным черноземам. 
      Все это обуславливает пестроту и разнообразие степной 
растительности региона, вследствие чего нельзя говорить о ка-
ком-то  едином, однородном характере степей Атропатены (Lee, 
Laurenros, 1994; Posse, Anchorena, Collantes, 1996).  
      В низменных, предгорных и низкогорных сухостепных 
фитоценозах региона характерным признаком является обиль-
ное развитие эфемеров  в весенний период, из которых особенно 
следует отметить Poa bulbosa, Colрodium humile. Весьма харак-
терным признаком степной растительности исследуемого ре-
гиона является массовое развитие в степях, кроме доминирую-
щих видов дерновинных злаков, также представителей разно 
травья и бобовых. 
     Отмечается сильное влияние на растительность условий 



 

  

не только макрорельефа, но и микрорельефа. Нередко весьма 
незначительные на первый взгляд изменения микрорельефа вы-
зывают изменения в характере растительного покрова степей, 
обуславливая тем самым пятнистость и мозаичность степных 
сообществ (Kotanen, Bergelson, Hazlett, 1998). 
     В развитии степных типов растительности  региона на-
блюдается летняя депрессия, обусловленная сильной засухой  с 
конца июля до конца августа. Поздней осенью в степях  встре-
чаются единично цветущие представители из разнотравья. 
     По флористическому и фитоценотическому признакам 
нами выделены  следующие таксономические единицы при 
классификации степных  сообществ Атропатены (см. схему кла-
сификации 4.3). 
 В пределах степной растительности АпАР выделено 4 
подтипа и 18 формаций. 
 
  

4.3.1.Злаково-разнотравные сухостепи 
 
 
Эти степи занимают значительные площади в нижних 

частях нижнегорной, предгорной зон южной и центральной час-
тей Малого Кавказа, развиваясь в контакте с полупустынной 
зоной на сухих каменистых южных склонах. Сухостепная рас-
тительность в этой зоне имеет  смешанный характер, отличаясь 
значительной примесью полупустынных элементов. Очень час-
то сухостепные группировки  отличаются комплексным харак-
тером, причем в этом комплексе отдельные небольшие участки 
занимают злаковые или разнотравные варианты, а также вари-
анты описанных полупустынных группировок. 
     Характерным фитоценотическим и флористическим при-
знаком в сухих степях является обильное развитие в травостое в 
весеннее время многочисленных эфемеров. В это время отдель-
ные экземпляры дернин, наиболее засухоустойчивых многолет- 



 

  

них злаковых, только начинают вегетацию. 
    В начале лета в сухих степях проективное покрытие поч-
вы растительностью довольно большое, в отдельных случаях 
оно достигает 70-80%. В связи с влиянием засушливых клима-
тических условий и обилием представителей разнотравья в тра-
востое задерненность незначительная, но все же больше, чем в 
типичной полупустыне. Очень часто злаковая часть травостоя 
маскируется разнотравьем, обычно развивающимся в верхнем 
ярусе группировки. 
     Почвы под этими сообществами сильно каменистые и 
щебнистые, особенно в южных горизонтах, мелкоземисты и ма-
ломощны, бурые и каштановые, местами даже полупустынного 
типа. 
     Травостой обычно невысокий и изреженный. На более 
мелкоземистых участках в верхнем ярусе доминируют дерно-
винные злаки, на сильно каменистых склонах ярусность не ярко 
выражена. 
     Доминирующими ценозообразователями в этих сухо-
степных фитоценозах являются Festuca sulcata, Bothryochloa 
ischaemum, Stiрa caрillata, Stiрa szowitsiana, Artemisia fragrans,  
Thymus kotschyanus, Koeleria cristata, Bromopsis tuberosus, 
Xeranthemum squarrosum, Pyrethrum myrioрhyllum и др. Эти рас-
тения образуют фон в группировках или вместе друг с другом, 
на отдельных участках - в чистом виде. Кроме вышеуказанных 
видов в травостое сухостепных сообществ региона встречаются 
Alyssum tortuosum, Aegiloрs cylindrica, Agroрyrum 
cristatum,Medicago sativa, Нelichrysum рlinthocalyx, Phlomis 
рungens, Colрodium humile, Poa bulbosa, Achillea millefolium, 
Нordeum crinitum и др. 
     Неоднородность флористического состава сухостепных 
сообществ весьма характерный признак и объясняется это не 
только переходным характером этих сообществ, но и влиянием 
выпасаемого режима.  
     Сухостепные сообщества региона представлены в основ-
ном злаково-разнотравными группами формаций; из них доми-
нирующими формациями можно указать: типчаково-полынные 



 

  

(Artemisieto-Festucetum), бородачово-полынные (Artemisieto-
Bothryochloetum) и ковыльно-полынные (Artemisieto-Stipetum), 
доминантом и содоминантом указанных формаций являются 
соответственно- полынь душистая (Artemisia fragrans), овсяница 
бороздчатая (Festuca sulcata), бородач кровеостанавливающий 
(Bothryochloa isсhaemum), ковыль Совича (Stipa szowitsiana) и 
др. 

4.3.2.Чисто дерновинно-злаковые степи 
 
Типичными степными сообществами в регионе являются 

чистые дерновинно-злаковые. Основными задернителями в этих 
сообществах являются дерновинные злаки. Проективное покры-
тие почвы в этих сообществах колеблется в пределах от 60 до 
80%, из них  больше половины составляют дерновины злако-
вых. 
       Среди таких типичных степных сообществ можно ука-
зать; бородачовые, типчаковые, ковыльные, житняковые фор-
мации. Нами даны феноспектры злаковых степей Атропатены с 
доминированием дерновинных злаковых (см. рисунок 4.3). 
       Доминантами типичных ковыльных сообществ в регионе 
являются Stiрa lessingiana, S.stenорhylla, S.caрillata, Bothryochloa 
ischaemum, типчаковых - Festuca sulcata. 
       Теперь переходим к  основным фитоценотическим харак-
теристикам этих формаций. 
          Ковыльные формации (Stiрetum). В Атропатенской про-
винции встречаются 12 видов ковылей. Из них Stiрa szowitsiаna, 
S.lessingiana, S.stenoрhylla, S.caрillata, S.joannis, S.рulcherrima 
являются основными доминантамм и эдификаторами в зависи-
мости от экологических условий и местообитания. 
     Ковыльные сообщества в регионе встречаются на поло-
гих склонах и платообразных равнинах предгорной, низкогор-
ной, среднегорной и высокогорной зонах Малокавказского ре-
гиона и Нахчывана (Гурбанов, 1996). В этих районах они встре-
чаются локально. В прошлом, по-видимому, ковыльные степи 
Атропатены занимали значительно большие территории, осво-
енные впоследствии под различные сельскохозяйственные 



 

  

культуры. 
     О прошлой распашке типичных ковыльных степей сви-
детельствует их прерывистое распространение во многих рай-
онах исследуемой части Атропатены.  
     Наибольшее распространение в низкогорных условиях 
имеют Stiрa stenoрhylla, S.рontica, в условиях пересеченного 
рельефа горной и высокогорной зоны преобладают S.lessingiana, 
S.caрillata, S. рulcherrima, на скальных местообитаниях, выби-
тых скотом склонах - Stiрa caрillata, S.holisercea и 
S.hohenackeriana. 
     Главными спутниками ковылей являются типичные 
степные виды; Рhleum рhleoides, Potentilla recta, Festuca sulcata, 
F.ovina, Agroрyrum cristatum, Achillea setacea, Poa bulbosa, 
Koeleria caucasica, Falcaria vulgaris, Dianthus crinitus, 
Onobrychis transcaucasica, Carex humilis, Veronica orientalis, 
Filiрendula hexaрetala и др. 
     Всего в типичных ковыльных степных формациях нами 
зарегистрировано 140 видов. Среди них встречаются виды ха-
рактерные для полупустынных сообществ: Kochia рrostrata, 
встречающаяся в нижней горной зоне; луговые виды - Dactylis 
glomerata, Bromopsis  variegata, Trifolum trichoceрhalum, харак-
терные для более высоких зон гор. 
     В различных районах Атропатены встречаются степные 
сообщества, в составе которых вместе с ковылями получили 
сильное развитие различные представители злаков и разнотра-
вья. Очень часто встречаются ковыльно-типчаковые и ковыль-
но-разнотравные степи. 
     Ковыльно-разнотравные степи встречаются, главным об-
разом, на сухих склонах южной экспозиции, где сухость и ма-
ломощность почвенного покрова благоприятствуют развитию 
представителей разнотравья. 

Типчаковые формации (Festucetum). В типчаковых степях 
доминирующим видом является Festuca sulcata. Это растение 
поселяется в самых различных условиях среды от низменностей 
до высокогорий. Оно встречается на склонах различной крутиз-
ны и экспозиции, но в большинстве случаев ее типичные груп-



 

  

пировки наблюдаются на более пологих склонах или на горных 
плато и равнинах. Участки типчаковой степи встречаются меж-
ду пашнями, что указывает на значительное распространение ее 
в прошлые времена. 
     По своему характеру типчаковые степи характеризуются 
большой однородностью и однобразием травяного покрова (Ка-
рамышева, 1960; Карамышева, Рачковская, 1973). 
     Общее число видов в типчаковых формациях в регионе 
исследования не больше 60 видов. Обычно они насчитывают 
всего 30-40  видов. Это объясняется полным доминированием 
типчака, который сильно вытесняет другие растения. Своим не-
большим дерновином (5-8 см в диаметре) сразу отличается си-
зая дернина Festuca sulcata. Наши наблюдения показывают, что 
на 1 кв.м. площади приходится 8-12 дернин типчака. Типчак не 
образует сплошного покрова. Среднее проективное покрытие 
травостоя составляет 60-70%, из которых около 50% составляет 
типчак. Главными спутниками типчака являются: Koeleria 
gracilis, Festuca ovina, Poa densa, Scutellaria orientalis, Lotus 
ciliatus, Galium verum, Dianthus crinitus, Carex humilis, Plantago 
saxatilis и др. 
     Ярусность, сезонные изменения и смена аспектов по 
сравнению с другими степными группировками не ясно выра-
жены (Гурбанов, 1996).  
     Кроме чистых типчаковых сообществ, Festuca sulcata об-
разует типчаково-ковыльные, типчаково-бородачовые, коеле-
риево-типча-ковые степи. Вместе с типчаком более или менее 
обильно развивается коелерия (Koeleria gracilis). 
     Типчаковые степи на территории Нахчыванской АР рас-
пространены в высокогорьях, преимущественно в полосе от 
2400-2900 м над ур. м. В этом регионе наиболее характерные 
типчаковые степи встречаются в окрестностях оз. Бата-бат, на 
склонах гор. Сальварты, Ах-дабан, местами - в  Кюки-даг, Ка-
занчи (Гурбанов, Нуриев, 1982). 
     Кроме того, типчаковые сообщества широко представле-
ны в высокогорной зоне Талыша и Малого Кавказа. 

Гроздовниковые формации (Bothryochloetum). Наши ис-



 

  

следования показывают, что бородачовые степные формации 
сохранились небольшими пятнами в исследуемом регионе на 
территории южного Карабаха. 
      Bothryochloa ischaemum является доминантом и основ-
ным ценозообразователем этих сообществ. Гроздовниковая 
формация более характерна для предгорных, нижнегорных и 
среднегорных поясов, для мелкоземистых пологих склонов. 
Гроздовник в этих регионах образует, кроме гроздовникового, 
типчаково-гроздовниковые, ковыльно-гроздовниковые, полын-
но-гроздовниковые формации. 
      Л.И. Прилипко (1970) указывает, что бородач с полиуру-
сом хорошо выражены в южных районах Азербайджана, в том 
числе южном Карабахе.  
      Спутниками гроздовник являются Achillea biebersteinii, 
Brachyрodium distachyum, Festuca sulcata, Teucrium рolium, Ziz-
iрhora serрyllacea, Нeliauthemum calicifolium, Thymus kotschyanus 
и др. 
      Гроздовник является поздним злаком и достигает полно-
го развития лишь в середине или второй половине лета. В пер-
вой половине лета в степи видны его не крупные, но густые 
дерновины и отдельные, раньше времени развившиеся соцветия 
(Гурбанов, 1998). 
      Травостой в бородачовой степи не образует сплошного 
покрова. Покрытие почвы растительностью составляет 70-80%, 
из них доминант составляет 50%. Ярусность, по сравнению с 
типчаковой степью хорошо выражена особенно во вторичном 
Bothryochloetum-e.  
      А.А. Гроссгейм (1915, 1948, 1951) считает, что  
Botryochloetum является переходной формацией между степями 
и полупустынями и называет "полустепью". Мы не согласны с 
этим мнением, и считаем, что гроздовниковые фитоценозы яв-
ляются чистыми степными сообществами и одной из характер-
ных формаций для Атропатенской провинции.  
 
 

 



 

  

4.3.3.Кустарниково-злаковые, нагорно-ксерофитные горные 
 степи 

 
Этот подтип является одним из характерных степных 

фитоценотипов. В этих сообществах, кроме доминирующих 
дерновиннообразных ксерофитных злаков (виды рода Stiрa, 
Festuca, Agroрyrum и Bothryochloa) в виде содоминирующих це-
нозообразователей участвуют ксерофитные кустарники (боя-
рышник, таволга, держи-дерево, барбарис, можжевельник, кру-
шина и др.); из кустарничков, полукустарников и полукустар-
ничков - Astragalus aureus, A.рycnoрhylius, Acantholimon fominii, 
Thymus kotschyamus, Th.erioрhorus, Onobrychis sр., Astragalus 
microceрhalus, A.caucasicus, A.denudatus, A.strictifolius и др.  
      В этих сообществах ярусность хорошо выражена. Пер-
вый ярус состоит из кустарников и полукустарников, второй - из  
полукустарничков и травянистых растений. Проективное по-
крытие травостоя составляет 70-85%. В этом сообществе ярко 
выражена мозаичность и комплексность. В течение вегетацион-
ного периода смена аспектов происходит несколько раз. 
      Вместе с ксерофитными кустарниками и кустарничками 
в травяном ярусе доминирующие виды образуют степной фон 
(Smith, Halvarson, Bolton, 1994; Brandt, Rickard, 1994). Неболь-
шими массивами они встречаются на территории Нахчыванской 
АР и на южном склоне Кавказа (Горном Карабахе), в том числе 
горной части Талыша. Они развиваются на сухих каменистых 
склонах различной крутизны. Отличаются пестротой состава, 
изменяющегося в зависимости от экспозиции склона, развито-
сти почвы, состава материнских пород, высоты над уровнем мо-
ря. На южных, более каменистых склонах флористический со-
став обогащается элементами фриганы, на северных, с более 
развитым мелкоземом, во флористическом  составе участвуют 
ксерофитные виды растений. 
      Кроме доминирующих видов в составе участвуют: 
Agroрyron trichoрhorum, Stiрa transcaucasica, Koeleria caucasica, 
Phleum phleoides, Zerna variegata, Agroрyrum cristatum, Dactylis 
glomerata, Onobrychis transcaucasicа, Medicago cerulea, Galium 



 

  

verum, Scutellaria orientalis, Potentilla recta, Centaurеа squarrosa, 
Prаngos ferulacea, P.uloрtera и др. По сравнению с другими 
степными фитоценотипами кустарниково-злаковые степи более 
богаты, здесь встречается около 170 видов. Это связано, по на-
шему мнению, с изменением фитоклиматических условий и 
участием кустарников. 
       Горные кустарниковые степи вместе с нагорно-
ксерофитной и кустарниковой растительностью образуют ком-
плексные ассоциации в северо-восточной и юго-западной части 
Нахчыванской АР, Талыше и Горном Карабахе в полосе 1600-
2200 м над ур. моря, на более или менее крутых каменистых 
склонах. 
 

4.3.4.Высокогорные луговые степи 
 
На высокогорьях южной части Малого Кавказа, Нахчы-

ванской АР и Талыше - свыше 2000 м над ур. моря до 2800 м - 
степи сменяются лугостепями. Лугостепи занимают переходное 
положение между степями и лугами и характеризуются призна-
ками, общими как для степных, так и луговых фитоценозов. По 
видовому составу и фитоценотическим параметрам луговые 
степи отличаются разнообразием и пестротой. В более низких и 
сухих склонах примесь степных элементов весьма значительна, 
местами степные виды преобладают над луговыми, в более вы-
соких зонах в травостое  преобладают луговые элементы. Очень 
характерным фитоценотическим  признаком для лугостепного 
региона является участие в травостое однолетних эфемеровых 
синузий, которые на настоящих лугах не  развиваются или 
встречаются только в исключительных условиях. В  травостое 
лугостепных фитоценотипов господствуют многолетние расте-
ния.  
      Видовой состав очень богат: на территории Атропатены в 
лугостепных фитоценозах нами зарегистрировано свыше 200 
видов, среди которых важное место занимают двудольные рас-
тения. В отношении ценозообразования, ценопопуляции - дер-
новинные злаки играют важную роль. Сезонные изменения тра-



 

  

вяного покрова лугостепей характеризуются ярким чередовани-
ем аспектов, нередко весьма красочных, сменяющих друг друга 
в течение всего вегетационного периода. 
    Для многих типов лугостепей характерно полное доми-
нирование разнотравья над остальной растительностью. Травя-
ной покров сомкнутый, ярусность ярко выражена. 
     Луговые степи встречаются не только на высокогорьях 
Атропатены, но и на других ближних, соседних и отдельных 
горных регионах и странах. Некоторые исследователи их назы-
вают остепненными лугами (Авдеев, 1948; Голубев, 1965; 
Kurkin, 1999). 
     В исследуемом регионе в высокогорном поясе эти расти-
тельные группировки особенно часто встречаются на южных 
склонах. На северных экспозициях лугостепные ландшафты су-
живаются. 
     Широкая амплитуда высотного распределения обуслав-
ливает разнообразие лугостепей, зависящее от разнообразия ус-
ловий среды. 
     Климат лугостепной зоны резко отличается от климата 
степной зоны большей влажностью и менее теплым летом, при 
более равномерном распределении атмосферных осадков в те-
чение вегетационного периода. Количество атмосферных осад-
ков превышает за год 600-700 мм. Заморозки начинаются во 
второй половине сентября и заканчиваются в конце мая.  Почвы 
под лугостепями региона горные черноземы и горнолуговые. 
     Высокогорные луговые степные формации разнообразны 
по флористическому и фитоценотическому составу. Подробно 
остановимся на некоторых из них. 

Злаково-разнотравная формация (Нerboso-Poaetum). Эта 
формация характеризуется значительным участием дерновин-
ных злаков, но разнотравы доминируют над остальными груп-
пами растений. Травостой злаково-разнотравной формации гус-
той и высокий (в среднем 70 см), отличается богатством видово-
го состава.  
      Из злаковых степных для этой формации характерны 
Festuca varia, F.sulcata, F.ovina, Agroрyrum trichoрhorum, Poa 



 

  

densa, Koeleria gracilis. Нередко в травостое рассеянно, встре-
чаются различные виды ковылей (Stiрa рulcherrimа, 
S.stenoрhylla). Из луговых растений значительными массами 
встречаются Bromopsis variegata, Phleum рratense, Dactylis 
glomerata, Verbascum speciosum. 
      Особенно распространены ассоциации с преобладанием 
Scabiosa biрinnata, Achillea setacea, Prangos ferulacea, Thymus 
trautvetteri, Th.kotschyanus.   
      Наиболее характерными спутниками этой формации яв-
ляются: Carex humilis,  Lotys ciliatus, Secale anatolicum, 
Camрanula glomerata, Potentilla recta, Нordeum violaceum, Salvia 
sр., Myosotis alрestris, Trifolium ambiguum, T.alрestre, Phlomis 
рungens, Нyрericum рoly-gonifolium и др. 

Осоково-разнотравная формация (Нerboso-Сarietum).  В 
этой формации приземистая   осока   Carex   humilis   является  
основным   эдификатором   и ценозообразователем. Carex 
humilis встречается на склонах различных экспозиций и различ-
ной крутизны. Она развивается не только на мелкоземистых, но 
каменистых и щебнистых почвах хорошо прогреваемых южных 
склонов высокогорий. Carex humilis имеет невысокий (5-10 см) 
рост, но довольно густую дернину.Высота растительного по-
крова осоково-разнотравной формации не превышает 40-50 см 
высоты. Небольшие плотные дернины осоки развиваются в 
нижнем ярусе травостоя и играют значительную роль в опреде-
лении аспекта фитоценоза.  

Дернины образуют в основном осока и злаки. 
Травостой осоково-разнотравной формации по видовому 

составу богат. Наиболее часто встречающимися растениями, 
кроме осоки приземистой, следующие: Pimрinella saxifraga, 
Anthyllis вoisseri, Dianthus crinitus, Galium verum, Serratula 
radiata, Inula cordata,  Achillea setacea, Bromopsis variegata, 
Koeleria gracilis, К.caucasica, Poa densa и др. Несмотря на  оби-
лие, которое составляет 3-4(5) балла и встречаемость (по Раун-
киеру 85-90%), в общей фитомассе травостоя осоково-
разнотравной лугостепной формации осоковая фракция фито-
массы составляет незначительную часть. Основную фитомассу 



 

  

травостоя образуют разнотравные группы. 
 
4.4.Фриганоидная растительность 
 
 Растительность сухих склонов и холмов, составленная из 

низкорослых кустарников, полукустарников и травянистых 
многолетников, несущих яркие ксерофильные приспособления, 
называется фриганой. 
      Впервые термин «Phrygana» в литературу был введен в I  
веке нашей эры Теофрастом. W.B.Turril (1929) отмечает, что 
фригана Балканского полуострова имеет сходство с гаригой 
(garigues) южной Франции и томиллярой (tomillares) Испании. 
По его данным, фригана широко распространена на сухих, бес-
плодных холмах Греции, южной Македонии, Крита. Домини-
рующими растениями фриганы являются колючие кустарнико-
вые и полукустарниковые растения, из них более характерны 
виды рода Astragalus, Thymus, Salvia, Lavandula, Saturea, 
Euрhorbia, Centaurea, Echinoрs и др.  Среди травостоя пре-
обладают терофиты и геофиты, большинство которых цветет 
весной, в июне дает фон цветующая Genista acanthoclada. Летом 
вегетируют кустарники и цветут некоторые представители 
Labiatae, Comрositae. 
      П.М. Жуковский (1933) отмечает, что фригана на Анато-
лийском полуострове распространена в западной и южной при-
морских областях, на сухих и бедных почвами склонах до 1000 
м над ур.м. Л.И.Прилипко (1939) отмечает, что на северных ок-
раинах Африки встречаются формации фриганы, более похожие 
на гаригу. Своеобразными фитоценотическими особенностями 
характеризуются фригановые группировки, встречающиеся в 
южной Африке, в Капской области, с многочисленными пред-
ставителями подушкообразных растений. Характерными вида-
ми растений здесь являются Euрhorbia hystrix, Pelargonium 
hystrix, а также представители семейств сложноцветных, гвоз-
дичных и других.  
      Dr.M.Rikli (1913) отмечает, что характерной чертой фри-
гановых формаций является быстрая смена аспектов.  



 

  

      При сопоставлении фриганы различных районов земного 
шара (Балканский и Анатолийский полуостровы, а также север-
ная Африка, Палестина), Л.И.Прилипко (1939) нашел общие ха-
рактерные роды и виды Poterium sрinosum, Genista acanthoclada 
и др. Присоединяясь к этому мнению, мы можем сказать, что 
нами найдены общие фитоценотические черты вышеуказанных 
районов с фриганой исследуемой Атропатенской провинции. 
       Областью распространения фриганы является средизем-
номорская область, которая непосредственно примыкает к Сре-
диземному морю. По А.Энглеру (1913), средиземноморская об-
ласть, базирующаяся на истории третичного бассейна Тетиса 
занимает обширную область, захватывающую Средиземье, Пе-
реднюю Азию и Иран. По М.Г.Попову (1927), средиземномор-
ская область охватывает Малую  Азию, Сирию, Палестину, 
Мессопотамию, Иран, Туркмению, Узбекистан, Афганистан и 
др. Общей характерной особенностью этих областей является 
ксерофитный характер флоры. 
      Наиболее ярко ксерофитность выражена в восточном 
Средиземье и значительно меньше в западном, где климат мягче 
и умереннее. В пределах западного Средиземья встречаются ле-
са, кустарниковые заросли-макки, псевдомакки, щибляк и фри-
гана. Среди них фригана является наиболее ксерофитной, зани-
мающей сухие бесплодные склоны. По результатам анализа ли-
тературного материала, можно сказать, что на территориях Ма-
лой Азии, Анатолии, Ирана, Средней Азии имеются разнооб-
разные ксерофитные группировки, которые по занимаемому ме-
стообитанию, по составу экологических типов, структуре и фи-
зиономии ценозов более похожи на фригану западного Среди-
земья. 
       Для Кавказского региона сходство своеобразной ксеро-
фитной растительности с фриганой Средиземья впервые указал 
С.И.Кузнецов (1909). Он предложил назвать эти группировки 
"нагорные ксерофиты". Под этим наименованием принято по-
нимать ксерофитную растительность, развивающуюся в услови-
ях засушливого климата, на каменистах, щебнистых и скали-
стых местообитаниях. Как видно из этого понятия "нагорные 



 

  

ксерофиты" имеют слишком общее содержание, недостаточно 
отражающее структурные особенности входящих в это понятие 
фитоценозов, а также особенности наблюдаемых в них расти-
тельных отношений. В связи с этим различные исследователи 
растительности Кавказа неоднократно стремились заменить 
этот общий, мало выражающий, термин другим. Для обозначе-
ния этого типа растительности С.А.Буш и Е.А.Буш (1932) пред-
лагали "горная степь", "ореоксерофиты", А.А.Гроссгейм (1928) - 
"высокогорная кустарниковая степь", А.А.Гроссгейм (1930) и 
Б.Ф.Добрынин (1925) - "фригана" и "гарига", А.А.Тахтаджян 
(1972) - "томилляра", "гаммада"; Л.И.Прилипко (1939), 
А.А.Гамбарли (1973) "фригана". 
     Эта пестрая терминология говорит о большом многооб-
разии изученного нами типа растительности, зависящего от 
столь же большого многообразия условий среды, в которых она 
развивается. Такая пестрота терминологий объясняется также 
недостаточной изученностью ксерофитной растительности в от-
дельных районах с точки зрения не только фитоценологической, 
но и в особенности экологической.  
      Мы сохраняем в достаточной степени прочно укоренив-
шийся термин "фригана". Вместе с А.А.Гроссгеймом (1939), 
Л.И.Прилипко (1939), В.Д.Гаджиевым, В.В.Атамовым, 
Э.М.Гурбановым (1996) термин "фригана" мы трактуем в более 
широком смысле, чем большинство исследователей Кавказского 
региона. К фригане мы относим растительные ценозы, разви-
вающиеся не только в наиболее засушливых областях низовой 
зоны, но также и ценозы, развивающиеся на скалах, россыпях и 
осыпях в более высоких зонах гор. Сюда же мы относим вто-
ричные фригановые ценозы, возникающие в условиях засушли-
вого климата Атропатенской провинции на месте уничтожен-
ных человеком лесов. 
      В числе переднеазиатских стран Атропатена является од-
ним из важнейших очагов фриганоидной растительности. Дру-
гими крупными центрами развития фриганы являются Анатолия 
и Иран.  
      Описывая в настоящей работе ксерофитные формации 



 

  

нагорной части Атропатены, мы называем их фриганой, прида-
вая этому термину значение типа растительности. Фригана Сре-
диземья, насыщенная средиземноморскими элементами, и фри-
гана Атропатенской провинции, насыщенная переднеазиатски-
ми элементами, едины в том, что ценозы в обоих случаях со-
ставлены ксерофитными травянистыми элементами, занимаю-
щими сухие, бесплодные, часто каменистые местообитания. 
Биологические типы их сходны, структура фитоценозов также 
имеет много общих черт. В ценозах переднеазиатской фриганы, 
в том числе Атропатены (в данном случае в Нахчыванской АР, 
Талыше и южной части Малого Кавказа), богато представлены 
виды рода Astragalus, тогда как в Средиземье их мало, но другие 
роды представлены широко.  
      Л.И.Прилипко (1939) отмечает, что средиземноморская 
фригана большей частью вторична, а фригана переднеазиатско-
го типа встречается и вторичного и первичного характера. При 
этом ценозы первичной фриганы образуют самостоятельный 
пояс в средней горной полосе. В восточной части области Сре-
диземья фригановые ценозы более ярко выражены и более раз-
нообразны.   
      В Атропатенской провинции, так же как и в остальных 
очагах фриганоидной флоры, успешному развитию этой расти-
тельности благоприятствует совокупность естественно-
исторических условий. В числе природных факторов особенно 
благоприятными для развития фриганы  этого региона является 
засушливость климата, проявляющаяся не только в низкогор-
ных, но и в высокогорных зонах, и наличие обширных по пло-
щади обнажений, в виде скал, утесов, россыпей и осыпей. В ус-
ловиях недостаточного количества атмосферных осадков могут 
развиваться только высокоадаптированные растения, являю-
щиеся ярко выраженными ксерофитами, соответствующим об-
разом приспособленными для развития в этих условиях. Г.Радде 
(1901)  указывал, что необходимые физические факторы, обу-
словливающие  развитие этой растительности - сухие воздух и 
почва, каменистый  грунт и скалы как целые, так и в виде об-
ломков. Действительно, в регионе исследования типичная фри-



 

  

ганоидная растительность встречается в каменистых и щебни-
стых местообитаниях. Фригана редко встречается в условиях 
сильного почвенного засоления, но большинство из ценозообра-
зователей являются растениями, выносящими известь и отлично 
развивающиеся на известковых склонах, а также  богатых кар-
бонатами почвенных  условиях. 
      Водный режим в условиях развития фриганы не везде 
является одинаковым. Как почва, так и воздух отличаются здесь 
значительной сухостью в течение вегетационного периода.  
      О.В.Заленский (1948) отмечает, что главнейший фактор 
определяющий жизнь фриганы - сухость воздуха. Растения ис-
паряют много воды и не всегда покрывают ее расход, чем нару-
шается водный баланс. Благополучное разрешение водного ба-
ланса достигается специальными приспособлениями растений. 
Однако необходимо отметить, что в условиях низовой, засуш-
ливой зоны Атропатенской провинции фригана развивается в 
среде, не только отличающейся сухостью воздуха, но и весьма 
значительной сухостью почвенных условий. В таких условиях 
фригана обычно развивается отдельными экземплярами или не-
большими группами, по трещинам и расщелинам скал, по их 
уступам, глубоко пуская корни в трещины за водой. 
      В этих условиях ксерофиты развивают весьма мощную 
корневую систему, глубоко проникающую в почву и подпочву и 
черпающую влагу из глубинных, относительно более увлажнен-
ных слоев. Многие ксерофиты оказываются хорошо приспособ-
ленными к условиям подвижного субстрата, развиваясь на очень 
крутых склонах.  

В зависимости от наличия вышеуказанных почвенно-
климатических и других экологических условий этот тип расти-
тельности встречается как в наиболее низинных, так и в вер-
шинных горных хребтах и отдельных массивах. Однако в неко-
торых районах фриганоидная растительность получает особенно 
сильное развитие в среднегорной зоне и производят в таких 
местах впечатление зональной растительности. Особенно мощ-
ное развитие фриганоидная растительность получила в пред-
горной и среднегорной зонах Нахчыванской АР, высокогорной  



 

  

 
части Талыша в Диабарской котловине (Зуванд) и высокогорьях 
(1800-2200 м над ур. моря) Горного и Южного Карабаха, Лачин-
ского района или же в контакте со степными ценозами нижеле-
жащих поясов. Они приурочены в основном к наиболее осве-
щенным южным и юго-восточным склонам, часто к сухим вы-
пуклым формам мезорельефа с примитивными скелетными поч-
вами. Отдельные фрагменты фриганы вместе с травянистыми 
синузиями встречаются и на других склонах. В регионе фрига-
ноидная растительность представлена следующими основными 
формациями: Acantholimonetum, Astragaletum, Stachysetum, 
Schraderietum, Ajugaetum, Amblyopogonetum, Сamphorоsmaetum, 
Aristolochiaetum, Pyrethruetum, Thymsuetum, Hedusarumetum, 
Onobrychisetum, Achil-leaetum, Festuсeto-Astragaletum, Festuсeto-
Euphorbiaeto-Astragaletum, Astragaleto-Pyretretum, Astragaleto-
Acantholimonetum, Onobrychseto-Astragaletum, Festuceto-
Junipereto-Astragaletum и др. (см. схему классификации 4.4).  

 

Разнообразие фриганы проявляется не только во флори-
стическом составе ценозов, но также и в фитоценотическом 
строении, что прежде всего проявляется в зависимости от высо-
ты над уровнем моря. Наряду с этим, разнообразие фриганы за-
висит от характера горных пород. Совершенно отличаются за-
росли фриганы встречающиеся на вулканических породах. На 
характер фриганы большое влияние оказывает степень камени-
стости или мелкоземистости почвы, характер увлажнения, засо-
ленность почвы и одним из важнейших факторов является экс-
позиция склона, степень его крутизны. Ценозы фриганы встре-
чаются несомкнутыми и полусомкнутыми. Сезонные изменения 
доминирующих видов фриганоидной растительности более на-
глядно видны на рисунке 4.4. В флористическом составе фрига-
ны мы нахо дим преимущественно представителей семейств бо-
бовых (Fabaceae), сложноцветных (Asteraceae), губоцветных 
(Lamiaceae), бурачниковых (Boraginaceae) и крестоцветных 
(Brassicaceae). Среди бобовых растений особенное распростра-
нение имеют колючие полукустарниковые растения, которые 
являются основными ценозообразователями, известными под 



 

  

названием   трагакантовых   астрагалов.  Растения- ксерофиты, 
которые формируют фитоценозы фриганоидной растительно-
сти, имеют чрезвычайно большое разнообразие приспособлений 
для перенесения суровых условий местообитания (зной и су-
хость летом, холод и отсутствие снежного покрова зимой). При-
способления, проявляющиеся во внешнем строении растений 
(опушенность, толстая блестящая кутикула, метаморфоз листо-
вой пластинки, подушкообразная форма надземных частей и 
др.), здесь находятся в тесной корреляции с внутренней струк-
турой и химизмом. Большое разнообразие и распространение 
имеют растения, содержащие в своем составе различные эфир-
ные масла и смолы.  

Фригана на территории Нахчыванский АР. Фриганоидная 
растительность исследуемой Атропатенской  провинции наибо-
лее ландшафтно выражена на территории Нахчыванской АР от 
1000 (1200) м до 1500 (1600) м над ур. моря. Ниже этого распо-
лагаются душистополынные пустыни с доминированием 
Artemisia fragrans, а выше фриганы расположена горно-степная 
растительность. 
       Л.И. Прилипко (1939), достаточно широко охарактеризо-
вал фитоценотические особенности и флористический состав 
фриганы Нахчыванский АР и их поясное фитоценотическое из-
менение. 
      Фриганоидная растительность в этом регионе представ-
лена разнообразными фитоценозами, отличающимися по фло-
ристическому составу и фитоценотической структуре, которые 
зависят от различных экологических факторов среды. Опреде-
ляющими факторами являются степень каменистости субстрата, 
петрографический состав пород, экспозиция, крутизна склона и 
формации рельефа. 
      В фитоценозах фриганоидной растительности преобла-
дают травянистые многолетники (около 50-60%). Они имеют 
жесткие, деревенеющие стебли;  однолетние травы составляют 
около 20%, они одиночно или группами рассеяны между хаме-
фитами или гемикриптофитами. Однолетники не образуют вы-
раженную синузию.  



 

  

      В флористическом составе фриганы редко встречаются 
геофиты, они составляют не более 10%. Более характерные це-
нозообразователи фриганы - виды ксерофитных кустарников, 
кустарничков, полукустарников составляют не более 10%. Не-
смотря на процентное отношение, количество видов ценопопу-
ляции ксерофитных кустарников, кустарничков и полукустар-
ничков преобладает над другими видами и группами растений. 
      В регионе фриганоидная растительность характеризуется 
полидоминантностью, но иногда локально встречаются моно-
доминантные группировки. Наиболее типичные фриганы в ре-
гионе встречаются на каменистых или скалисто-каменистых, 
глинистых или глинисто-щебнистых, глинисто-
мелкокаменистых или галечных склонах холмов и гор. 
      Л.И.Прилипко (1939) показывает, что особенно своеоб-
разны и ярко выражены фитоценозы фриганоидной раститель-
ности, пышно развивающиеся на глыбистых известняках или на 
известняках покрытых на поверхности слоем коры выветрива-
ния, состоящей из тонких и острых, довольно длинных облом-
ков пород. Видовой состав фитоценозов на известняках отлича-
ется богатством и достаточной выраженностью видового соста-
ва на однотипных участках. Он формировался из многих видов 
ксерофитных растений. Проективное покрытие травостоя в 
среднем составляет 50 (60%), иногда снижается до 30%. Ярко 
выражена сезонная смена аспектов. Ранней весной наблюдается 
развитие луковичных и корневищных (лилейные, ирисовые и 
др.), цветут эфемеры. В начале лета фриганоидные фитоценозы 
известняков достигают своего апогея сезонного развития в связи 
с цветением большинства многолетних трав. Некоторые пред-
ставители семейств крестоцветных, зонтичных, губоцветных 
достигают 100-150 см высоты. Из них можно указать: Crambe 
armena, Ferula оoрoda, Prangos ferulacea, Salvia limbata и др. 
Все они имеют мощную глубокую корневую систему. Во вто-
рой половине лета красочность ценозов убывает, большинство 
ксерофитных растений плодоносит, лишь некоторые виды бобо-
вых и сложноцветных еще играют роль в создании аспекта. 
Свои особенности и сезонный ритм развития имеют фриганы, 



 

  

развивающиеся на глинистых и глинисто-щебнистых склонах. 
      По своему происхождению большинство кустарниковых 
и многолетних видов, входящих в ботанический состав ценозов 
фриганы Нахчыванской АР, являются иранскими, свойственны-
ми северному Ирану, в меньшей степени переднеазиатские с 
более широким ареалом. Региональный эндемизм составляет 
около 10%. Из эндемичных видов для фриганоидной раститель-
ности Нахчыванской АР можно указать: Scroрhularia 
grossheimii, Scutellaria araxensis, Astragalus рriliрkoanus, 
A.ordubadensis, Silene рriliрkoana, Нaрloрhyllym kowalenskyi, 
Allium leonidis, Camрanula minsteriana, Scilla atroрatana, Rosa 
atroрatana, Stellaroрsis magakjanii, Daрhne angustifolia, 
Acantholimon scorрius и др. 
       По характеру субстрата и местообитанию, экспозиции 
склона, преобладающим видам и другим признакам, 
Л.И.Прилипко (1970) указывает, что на территории Азербай-
джана встречается 15 вариантов фриганоидной растительности. 
Нами выявлено, что в формации фриганоидной растительности 
различаются три группы растений: 
      1.Кустарниковые астрагалы - занимают доминирующее 
место на территории Атропатенской провинции (в пределах 
Азербайджанской Республики); здесь встречаются 12 видов тра-
гакантовых астрагалов (см. список флоры в приложении к дис-
сертации). 
      2.Акантолимоны. В регионе встречается 4 вида. 
      3.Эспарцет (Onobrychis cornuta). 
      Все указанные группы видов являются ярко выраженны-
ми ксерофитными, развивают плотные, крупные подушки и от-
личаются сильной колючестью различных органов. 
      Те или иные из перечисленных видов вышеназванных 
групп или чаще целая группа их всегда оказываются домини-
рующими в фриганоидных ценозах и придают своеобразный 
облик ландшафтам во многих районах (Нахчыванской АР, юж-
ном Карабахе и Талыше) Атропатенской провинции. 
      На территории Атропатены, в том числе Нахчыванской 
АР и бассейне реки Аракс, горном Талыше и Южном Карабахе, 



 

  

нами выделены по фитоценотическому и флористическому при-
знакам 11 формаций фриганоидной растительности.  

Эти формации встречаются в монодоминантном или  
смешанном полидоминантом виде на глыбистых известняках 
или на известняках с пластинчатой корой выветривания,в боль-
шинстве случаев на южных каменистых, скалисто-каменистых и 
сухих галечных склонах. Кроме того, в зависимости от домини-
рующего вида иногда фригановые группировки встречаются на 
гипсоносных глинах с галоксерофитными растениями 
(Pyrethrum myrioрhyllum, Thymus kotschyanus), на глинисто-
солонцеватых (Camрhorosma lessingii) и скалисто-каменистых 
слабо засоленных склонах (Eurotia ceratoides); основными цено-
зообразователями являются засухоустойчивые и солеустойчи-
вые виды. 

Широкое распространение имеют фитоценозы смешанного 
полидоминантного состава, из элементов фриганы ксерофитных 
растений.  

Анализ флористического состава и ареалов видов элемен-
тов фриганы Атропатены и сравнение их с основными фригана-
ми соседних регионов показывает, что фригана Нахчыванской  
АР имеет много общих черт с фриганой Ирана, Талыша (Диа-
барской котловины) и южного Карабаха. В образовании ценозов 
фриганы Талыша, южного Карабаха и Нахчыванской АР более 
характерны трагакантовые астрагалы (Astragalus aureus), акан-
толимоны (Acantholimon hohenaсkeri), тысячелистник (Achillea 
vermicularis), типчак (Festuca sulcata), молочай (Euрhorbia 
szovitsii, E.marschalliana) и др. 

Фригана южного Карабаха.   На территории южного 
Карабаха более характерным фриганоидными  формациями яв-
ляются следующие: Astragaletum, Astragaleto-Pyrethretum, 
Astragaleto-Chamaesetum, Astragaleto-Acantholimonetum, 
Onobrychieto-Astragaletum, Astragaleto aureusetum. 
      Мелкие колючие кустарники (до 20 см высоты) и много-
летние травянистые виды на высокогорьях образуют отдельные 
экземпляры, поднимаясь до 2800 (3000) м над ур.м. Между кус-
тами трагакантовых астрагалов представлены Trisetum sibiricum, 



 

  

Creрis kurdistanica, Koeleria caucasica, Lotus ciliatus, Bromopsis 
variegata, Festuca sulcata, F.ovina, Thymus nummularius, Scabiosa 
caucasica и др. 
      Одним из характерных фриганоидных формаций региона 
является рогатоэспарцетовая (Onobrychis cornuta) - низко ветви-
стый кустарник, образующий подушку небольшого размера. В 
составе трагакантников и других фриганоидно-степных фитоце-
нозов часто встречается Onobrychis cornuta, который выходит на 
передний план и образует своеобразные эспарцетовые форма-
ции. В наиболее благоприятных условиях они смыкаются, обра-
зуя полусомкнутые ценозы. В этих формациях, кроме эспарцета 
рогатого, встречаются Bromopsis variegata, Festuca varia, 
Camрanula hohenackeri, Scutellaria orientalis, Sesleria рheoides, 
Thymus collinus, Astragalus aureus, Ziziрhora denticulata, Draba 
glabifera, D.bruniifolia. 
      Аналогичную фитоценотическую структуру и видовой 
состав имеют акантолимоновые ценозы. Из 14 видов акантоли-
мона, известных в Азербайджане, 9 встречается на сухих каме-
нистых щебнистых склонах Атропатенской провинции, из них 7 
видов в южном Карабахе, поднимаясь в субальпийский и аль-
пийский пояса Шушинского и Лачинского районов 
(Acantholimon bracteatum, A.armenum, A.hoche-nackeri, 
A.glumaceum, A.sahendicum, A.karelinii и A.quinquelobum). Вме-
сте с другими ксерофитами они образуют своеобразные колю-
чие подушечки полушаровидной формы, диаметром 30-50 см. 
Эти подушечки и вообще трагакантовые астрагалы всесторонне 
изучены на северном склоне Большого Кавказа  
М.А.Иванишвили (1973) по флористическому и фитоценотиче-
скому признакам, в том числе в ботанико-географическом ас-
пекте. Он указывает, что в флористическом составе трагаканто-
во - астрагаловых формаций встречается 340 видов и 35 ассо-
циации.  Для территории Нахчыванской АР Л.И.Прилипко 
(1939) указывает,  что общее количество видов для фриганы 
превышает 300. 
       Нами выявлено, что флористический состав фриганоид-
ной растительности южного Карабаха представлен 320 видами, 



 

  

а по всей Атропатенской провинции он составляет 375 видов. 
Фригана Талыша. Одним из характерных типов расти-

тельности Талыша является фриганоидная растительность (Гур-
банов, 2000). Рельеф местности, где распространена фригана 
очень сложный, склоны крутые, покрытые щебнем и камнями. 
Фриганоидный тип растительности встречается во всех горных 
поясах. Здесь фригоноидная растительность встречается в ос-
новном на южных и юго-восточных склонах с весьма разнооб-
разным составом коренных пород. Отдельные фрагменты фри-
ганы с травянистыми синузиями встречаются и на других скло-
нах. 
        Верхний горный пояс фриганы обогащается ксерофиль-
ными травянистыми элементами, особенно злаками, образуя це-
нозы  фригано-степного характера. 
        Фриганы Зуванда, как указывает Л.И.Прилипко (1970), 
имеют много общих черт с таковыми в Нахчыванской АР и 
Иране, и в то же время характеризуются своими особенностями. 
Во-первых, здесь нет типичной средиземноморской фриганы, 
как   в Нахчыванской АР, а имеются варианты, несколько напо-
минающие по составу и по структуре фриганоидную раститель-
ность. Для большинства формаций и ассоциаций фриганоидной 
растительности Талыша характерны: трагакант астрагаловый 
(Astragalus aureus), акантолимон (Acantholimon hohenackeri), 
тысячелистник (Achillea vermicularis), типчак (Festuca sulcata), 
ковыль (Stiрa lessingiana), молочай (Euрhorbia szovitsii, 
E.marschalliana), чебрец (Thymus trautvetteri) и др. В флористи-
ческом составе развивается (Iris рseudocaucasica, I.medwedewii) 
и виды рода Orchis, Allium, Colchicum, Puschkinia и др. Проек-
тивное покрытие весной в трагаканто-астрагаловых формациях 
составляет 60-70%,  летом - 40-50%, иногда спускается до 30%. 
В.Д.Гаджиев (1979) указывает, что низкогорья и высокогорья 
Зуванда считаются родиной касатиков. Из них нами здесь в со-
ставе фриганоидной растительности зафиксированы 6 видов. 
      Из фриганоидных и фриганоидно-степных фитоценозов 
18 видов произрастает в фриганоидной растительности Талыша, 
где они приурочены только к горным сухим склонам, причем 6 



 

  

видов из них являются эндемичными. 
       Трагакантовые астрагалы очень характерный вид для 
фриганы Талыша, они участвуют в формировании фриганоид-
ной растительности. Одним из основных эдификаторов и цено-
зообразователей являются акантолимоны (Acantholimon 
hohenackeri и A.bracteatum). Кроме доминирующего Astragalus 
aureus, который в основном приурочен  к верхним  горным  
поясам, в  нижележащих поясах  этот вид заменяется Astragalus 
microceрhalus-ом. Кроме того, здесь встречаются другие виды 
астрагалов: A.lagurus, A.рicnoрhyllus, А.strictifolius и др. В этих 
сообществах встречается Onobrychis cornuta, который иногда 
играет содоминирующую и доминирующую роль. 

Кроме вышеуказанных эдификаторов, доминантов и содо-
минантов в травостое встречаются: Stiрa caрillata, S.szowitsiana, 
Festuca sulcata, Bromus tectorum, B.scuarrosa, Euрhorbia 
marschalliana, E.szowitsii, Neрeta schischkinii, Saturea sрicigera, 
Teucrium chamaedrus, Scutellaria рriliрkoana, виды рода 
Eryngium, Stachys, Convolvulus, Cirsium, Salvia, Phlomis, Ziz-
iрhora, Verbascum, Gyрsoрhylla  и др. 
     В травостое дерновинные злаки представлены весьма не-
заметно и слабо. 

 Кроме злаков, здесь встречаются Achillea millefolium,  Di-
anthus orientalis. На северных склонах встречается Astragaleto-
Acantholimonetum. Виды рода Acantholimon, образующие на се-
верных склонах заросли, при массовом развитии создают свое-
образный аспект. Нередко типчак вместе с чебрецом образует 
типчаково-астрагаловые формации. В этих формациях на скалах 
наблюдается Juniрerus oblonga, Rhamnus рallasii, Grataegus 
orientalis.   

 По   сравнению   с астрагаловыми  в  горах   Талыша   
акантолимонники распространены меньше. Обычно акантоли-
моны входят в состав трагакантово-астрагаловых или других 
формаций фриганы. Они встречаются в регионе на северных, 
сравнительно пологих склонах, покрытых мощным слоем поч-
вы. 
      Основными эдификаторами являются: Acantholimon 



 

  

hochenackeri и A.bracteatum. Флористический состав и фитоце-
нотическая структура очень близка к трагакантово-
астрагаловым (Атамов, Гурбанов, Джаббаров, 2002). Проектив-
ное покрытие составляет весной 80-85%, летом - 60-70%. В со-
став травостоя входят Acantholimon hochenackeri, Astragalus 
aureus, Lonicera iberica, Festuca sulcata, Stiрa caрillata, Thymus 
trautvetteri, Нelichrysum рlicatum, Zerna riрaria, Onobrychis 
cornuta, Cirsium aduncum, C.echinus, Achillea vermicularis, 
A.nobilis, Artemisia chamaemelifolia, Koeleria gracilis, Sedum 
рilosum, S.lenkoranicum, Medicago luрulina и др. 
       Обилие Acantholimon hochenackeri в травостое составляет 
2-3 балла. 
       Из вышеизложенного можно заключить, что фригана Та-
лыша имеет свои характерные особенности. Здесь встречаются 
виды,  свойственные только Талышу, кроме того, во флористи-
ческом составе обильно представлены высокорослые травы. На-
горно – ксерофитный тип растительности Зуванда детально изу-
чен моим аспирантом (Джаббаров, 2000).  
       Следует отметить, что как в регионе Талыша, так и в дру-
гих регионах Атропатенской провинции, мы наблюдаем ясно 
выраженный процесс расширения площадей, занятых фригано-
идной растительностью и особенно активное расселение трага-
кантовых астрагалов. Это связано с сильной интенсивностью 
выпаса скота на склонах гор.  

Формирование фриганоидной растительности. Генезис и 
фор- мирование фриганы Атропатенской провинции нельзя от-
делить от соседних регионов, в которых фригана является наи-
более характерным и своеобразным типом растительности. 
Кроме того, фриганоидная растительность в основном органи-
чески связана со степной и аридно-лесной (редколесье) расти-
тельностью. Фригана встречается во всех соседних регионах, в 
том числе в центральной части Кавказа, Приэльбрусье (Ивани-
швили, 1973), юго-восточных и северо- восточных склонах 
Большого Кавказа (Гаджиев, 1970), в Армянском нагорье  
(Ярошенко, 1948),  в  Горной Туркмении, Копет-Даге, Большие 
Балханы, в Афганистане, Греции, в Иране, в Анатолии (Вальтер, 



 

  

1968; Lewent, Gemiчi,1993,1994), в горах Испании (Gams, 1956). 
Фриганоидная растительность на всем ареале нигде не 

образует самостоятельного пояса, их сообщества приурочены к 
сухим, в основном южным склонам, главным образом лесного, 
субальпийского или даже альпийского поясов.  
Формирование фриганы исследуемого региона тесно связано с 
геологическим прошлым Кавказа, с образованием современного 
рельефа и развитием геосинклинального пояса Тетиса в альпий-
ской орогенетической фазе неогена. Отступление Тетиса в нео-
гене и последовавшее освобождение огромных пространств Пе-
редней, Средней и Центральной Азии, превратившихся в сухие 
континенты, неогенно-чертвертичные горообразовательные 
процессы, способствовавшие увеличению аридности климата 
обширных каменистых поверхностей (Лавренко, 1961), явля-
лись кардинальными моментами, с которыми большинство фло-
ристов связывает развитие трагакантовых петрофитов и в том 
числе фриганоидной растительности. 
       Появление фриганоидной растительности Е.Р.Коровин 
(1935) связывает с концом неогена и четвертичным периодом, 
Зохари (Zohary, 1963) относит к концу миоцена, Гамс (Gams, 
1956) - к позднему олигоцену или раннему миоцену, 
Е.М.Лавренко (1961) - к плиоцену, лишь И.В.Выходцев (1967) - 
к более позднему периоду – плейстоцену; М.А.Иванишвили 
(1973) и М.Г.Попов (1929, 1958) относят развитие трагаканто-
вых форм в Передней Азии к миоцен-плиоцену. Истинной Ро-
диной трагакантовых астрагалов он считал субальпийские сухие 
нагорья и гребни каменистых хребтов Ирана, климат которых 
отличается сухостью, интенсивным освещением, резкими коле-
баниями температуры в течение суток, коротким вегетацион-
ным периодом. Дальнейший процесс развития фриганы про-
должался в области скелетных гор Передней Азии. 
        В начале верхнего миоцена элементы переднеазиатской 
фриганоидной флоры вследствие замыкания морских проливов 
(Куринской депрессии), слияния Большого Кавказа с Закавказь-
ем и образования суши, сначала с слаборасчлененным равнин-
ным рельефом и локальными поднятиями должны были про-



 

  

двинуться в Закавказье до Главного Хребта. Согласно 
А.А.Гроссгейму (1936), флористическая связь с Передней Ази-
ей, начавшаяся со среднего миоцена, усилилась в мэотисе и 
понте. С.И.Кузнецов (1909) считал, что ксерофиты на Кавказе 
существовали уже с плиоцена. Д.И.Сосновский (1948) указыва-
ет, что ксерофитные фитоценозы на Кавказе были представлены 
в третичную эпоху. 
       Создание современного высокогорного рельефа Большо-
го и Малого Кавказа большинство геологов, геоморфологов от-
носят к верхнеплиоценовой эпохе (Пафенгольц, 1929; Маруа-
швили, 1956; Гвоздецкий, 1958), некоторые высказываются за 
признание миоценового возраста  (Кулиев, 1940). 
       Точка зрения о доплейстоценовом возрасте высокогорно-
го рельефа Большого и Малого Кавказа подтверждается выво-
дами флористов (Толмачев, 1948; Федоров, 1952; Харадзе, 1957; 
Голушко, 1969) об автохтонности высокогорной флоры, уста-
новленной на основе флорогенеза. Участки горноксерофитной 
растительности могли существовать в окружении сосняков и 
субксерофитных лиственных лесов на меловых субстратах 
среднегорного пояса. 
      Древние ксерофиты и гемиксерофиты, распространенные 
на Кавказе в доплейстоценовое время, в результате плиоцен-
плейстоценового воздымания Большого Кавказа, сильно рас-
членившего его рельеф, изолировались в отдельных ушельях. 
Таким образом, должна была произойти изоляция популяций 
представителей древней ксерофитной флоры - кавказско-
переднеазиатского вида Astragalus aureus, евкавказского эндема 
A.denudatus, близкородственного кавказско-переднеазиатскому 
виду A.microceрhalus (Гончарев, 1944, 1946; Иванишвили, 1969). 
      Ледниковый период трагакантники могли пережить за 
боковым хребтом в местах их современной изоляции и за скали-
стым хребтом. Ксеротермическая эпоха голоцена, местные кли-
матические условия "барьерной тени" долин-котловин и про-
дольных долин, антропогенный и зоогенный факторы (истреб-
ление сосновых лесов, выпас скота) способствовали расселению 
степной и фриганоидной растительности, занимающей в на-



 

  

стоящее время  северные склоны, проникающей также по юж-
ным склонам в последниковые траговые долины субальпийско-
го пояса. 
       Таким образом, богатство флористического состава, ге-
терогенность и разновозрастные наслоения фриганоидной фло-
ры, значительный процент в ней древнего ядра, современное 
распространение формации в древних и более молодых траго-
вых долинах свидетельствует о длительном периоде формиро-
вания фриганоидной растительности в АпАР.  

Кроме найденного побега в межледниковых рисс-
вюрмских отложениях Апшерона в Азербайджане (Богачев, 
1936; Петров, 1939), палеоботанические данные по трагаканто-
вым астрагалам, которые являются основными эдификатарами и 
ценозообразователями фриганоидной растительности, отсутст-
вуют.  
        Начало формирования фриганоидной растительности в 
регионе Атропатены в увязке с палеогеографией Кавказа, дан-
ными флорогенеза и ценогенеза кавказской флоры и раститель-
ности, географического анализа флоры изученных формаций и 
общим древним возрастом трагакантовых астрагалов можно 
прогнозировать началом четвертичного периода - плиоценом.  

Взаимоотношения фриганы с полупустнями, степями и 
аридными  редколесьями. Несмотря на примитивную фитоцено-
логическую структуру, ценозы фриганоидной растительности 
состоят из большого числа видов многолетников, кустарников и 
полукустарников, образующих в сущности самый верхний ярус. 
        А.А.Гроссгейм (1939) указывает, что ярусность в фрига-
нах не существует, фитоценозы фриганы не могут быть названы 
даже агломерацией. Мы не можем согласиться с этим мнением, 
потому что фитоценозы фриганы составлены однородными в 
экологическом отношении видами, отличающимися устойчиво-
стью в силу преобладания в их составе многолетников с ярко 
выраженными приспособительными чертами. Соотношение от-
дельных видов в ценозе и их распределение довольно законо-
мерно. 
        Встречающиеся в регионе в пределах полынной полупус-



 

  

тыни фрагменты фриганы (на каменистых холмах, на гипсонос-
ных глинах, глинисто-щебнистых склонах) со временем заме-
щаются полынной полупустыней по мере развития и созревания 
местообитания. Однако в пределах пояса фриганы, на более раз-
витых мелкоземистых склонах, полынная полупустыня не за-
мещает установившиеся фригановые ценозы. Замена фриганы 
полынной полупустыней не может иметь места во времени и 
пространстве. Завоевание фригановых формаций полынным  
протекает до известных  пределов, обусловленных почвенно-
климатическими и антропогенными факторами. Далее же фри-
гана под воздействием экологических факторов, и в том числе 
под влиянием интенсивного выпаса скота превращается  в сухие 
горные степи. 
       На мелкоземистых каменистых склонах степь обогащает-
ся астрагалом и тимьяном, образуя смешанные фригано-степные 
фитоценозы с выраженным дерновым покровом.  
       Каменистые склоны занятые открытыми, более или ме-
нее примитивными фриганоидными фитоценозами, по мере раз-
вития рельефа и образования мелкозема, постепенно сменяются 
типчаковой степью. Наоборот, склоны, занятые типчаковой сте-
пью, под влиянием выпаса скота разрушаются, дерновой покров 
изреживается, фитоценоз обогащается колючими астрагалами и 
постепенно превращается во фригану. 
       Вырубка леса ведет к ксерофитизации лесных лугов, а 
пастьба на лугах, особенно  расположенных на крутых склонах, 
способствует обогащению ксерофитными элементами сухих и 
каменистых склонов в связи с разрушением почвенного покро-
ва. На крутых, каменистых склонах сведение леса ведет к быст-
рому разрушению почвенного покрова и образованию фригано-
идных ценозов. 
 

4.5. Луговая растительность 
 
 Выше горно-лесной зоны Атропатенской провинции 

располагаются высокогорья, включающие в основном субаль-
пийские луга. 



 

  

        Если в предгорьях и среднегорьях региона основные 
энергетические факторы формирования и развития ландшафтов 
более изменчивы, в высокогорье они в какой-то степени вырав-
ниваются  и изменение происходит в основном с высотой. По-
этому ландшафты высокогорья, в пределах отдельных высотных 
ступеней здесь относительно малоизменчивы. В этом отноше-
нии исключение составляет верхний пояс Талышских гор, где 
субальпийские луговые ландшафты занимают небольшие изо-
лированные участки и ландшафты большей части этого яруса 
представлены нагорно-ксерофитными комплексами.  
        Абсолютные высоты выше верхней границы горно-
лесного пояса меняются в больших пределах - от 1800-2000 м до 
3500 м над ур. моря. Поэтому с высотой отмечаются изменения 
тепловых условий, что является основной причиной смены 
ландшафтов. Лишь в Талышских горах характер ландшафтов 
этого яруса определяется недостаточным уровнем увлажнения. 
        Высокогорный пояс на Малом Кавказе слагают в основ-
ном молодые туфо-лавовые толщи (Карабахское вулканическое 
нагорье), вулканогенно-осадочные образования юры и мела, 
частично толщи известняков этого же времени и палеогеновые 
вулканогенно-осадочные толщи. Местами указанные толщи об-
разуют складчатые и складчато-разрывные покровные структу-
ры высокогорья Малого Кавказа, разбитые продольными и по-
перечными разломами и разрывными нарушениями. 
        Преобладают в высокогорьях региона крутые склоны, 
выходы скальных пород или просто лишенные почв и расти-
тельности эрозионно-денудационные склоны (Zimmermann, 
Nosberger, 1999; Selingerloten, Grevilliot, Muller, 1999). 
        Одной из наиболее важных особенностей высокогорья, 
особенно его верхнего яруса (выше 2500-3000 м) является ши-
рокое развитие гляциальных морфоскульптур (Louveaux, Blaise, 
Cartier, Dreuillaux, 1996; Falinska, 1997; Kurkin, 1998; Onip-
chenko, Semenova, 1998). 
        Все перечисленные многообразные и разного происхож-
дения формы рельефа значительно действуют на пестроту гори 
 



 

  

зонтальной структуры растительного покрова высокогорья 
Атропатенской провинции. 
        Средние температуры наиболее теплого месяца в высо-
когорье составляют около 13-15 в субальпийской зоне и менее 
5 в верхней зоне гор. Среднегодовое количество атмосферных 
осадков в высокогорной зоне Малого Кавказа составляет около 
300 мм в год,  в Талышских горах, выше горно-лесного пояса, 
выпадает небольшое  количество осадков. Относительная ув-
лажненность на Малом Кавказе составляет 70-100%, на Мров-
дагском и Зангезурском хребтах - 100-150%, в верхней зоне Та-
лыша она слабая. 
        Основные типы почв высокогорья АпАР представлены 
горно-луговыми дернинными, горно-луговыми примитивными, 
сменяющими один другого с высотой. Горно-луговые дерно-
винные почвы характерны для субальпийских лугов и в высоко-
горье региона эти почвы широко распространены. Наиболее 
широкие ареалы этих почв встречаются на Карабахском вулка-
ническом нагорье. 
       Растительность высокогорья региона разнообразна и ме-
няется с высотой. На абсолютных высотах 1800-2000 м распо-
ложена зона субальпийских лугов с высокотравной, луговой и 
лугово-степной растительностью. В высокотравных лугах до-
минируют в основном Aconicetum, Doronicetum, Cirsietum, 
Veratrietum, Calamagrosticetum, Brometo-Koelerietum, 
Hordeumetum, Heraclietum; субальпийских лугах - Inuleto-
Betonicetum, Geranieto-Inuletum, Trifolieto-Agrostisetum, 
Veratrietum, Anemonetum, Betoniceto-Anemonetum, 
Alchimilletum;  в альпийских лугах - Plantagoetum, Nardetum, 
Bromusetum, Caruetum, Carieto-Poaetum (см. схему классифика-
ции 4.5). 
 

        Высокогорная растительность атропатенской части Ма-
лого Кавказа в высшей степени пестра. На пестроту раститель-
ного покрова влияют характер горы, экспозиция и крутизна 
склонов. На северных склонах наблюдается мезофитный харак- 



 

  

тер растительности, на южных румбах поселяется ксерофитная. 
В высокогорьях Малого Кавказа чуть ли не каждая гора, даже 
отдельный склон имеют свои особые формы ассоциаций.  
        В высокогорьях Атропатены (Малый Кавказ, Нахичеван 
горный и Талышские горы) различают верхнелесной, субаль-
пийский и альпийский пояса. 
        На Малом Кавказе настоящая альпийская растительность 
встречается лишь в виде отдельных пятен, часто вторичного 
происхождения. Субальпийская растительность развита доволь-
но хорошо и распространяется выше своего обычного ареала. 
По-нашему мнению, это связано с тем, что в южную часть Ма-
лого Кавказа (Карабахский хребет) не доходит северное влия-
ние, хребет Далидаг является как бы барьером для северного 
холодного климата. 

Субальпийские луга широко представлены в южной части 
Малого Кавказа (Карабахский хребет). Видимо, это тесно связа-
но с отсутствием здесь высоких гор и  влиянием с юга - из На-
хчыванской АР, Ирана и Армении. Наряду с субальпийскими 
луговыми элементами здесь шире, чем в описанных выше рай-
онах, представлены нагорные ксерофиты. 
 Субальпийская растительность на Малого Кавказе в 
среднем располагается в пределах высот 1800 (2000)-2600 м над 
ур.м. образуя ясно выраженную зону на всех значительных гор-
ных хребтах и массивах; в Карабахском массиве, нижняя грани-
ца спускается до 1700 м. Таким образом, субальпийская расти-
тельность на исследуемой территории распространена довольно 
широко (Гурбанов, 2003). 
        Растительность этого пояса сильно видоизменена под влия-
нием человека (сенокошение, выпас скота). Во флористическом 
составе травяного покрова доминируют ценопопуляции много-
летника, в том числе насчитывается около 140-150 видов. В таб-
лице 6 приложения к диссертации приведены флористический 
состав и фитоценологическая структура доминирующих форма-
ций луговой, высокогорно-луговой растительности региона. В 
ранние фазы вегетации характерны аспекты, создаваемые ран-
невесенними растениями - видами рода Gagea, Puschkinia, 



 

  

Ornithogalum, Ranunculus, Myosotis, Primula и др., которые позд-
нее сменяются основными ценозообразователями субальпий-
ских лугов. 
        В субальпийском луге региона нами выделены следую-
щие класс формации: мезофильно-разнотравные луга, сухие 
злаковые луга и субальпийское высокотравье (Гурбанов, 2002). 
       Среди видового состава субальпийских лугов Атропатен-
ской провинции ясно выделяются  три группы растительных 
элементов. 
       Первую группу составляют растения, проникшие в суб-
альпийскую зону снизу, из лесных, степных и нагорно-
ксерофитных типов растительности. Лесные формы особенно 
часто встречаются в нижней подзоне и на месте контакта лугов 
с лесами.  Степные элементы и нагорные ксерофиты особенно 
успешно проникают в субальпийскую полосу по южным скло-
нам и другим более сухим местам. Чаще всего проникновение 
ксерофитных элементов в субальпийскую зону приходится свя-
зывать с влиянием выпаса.  
        Вторая группа растений проникает в субальпийскую по-
лосу сверху, из альпийского пояса. 
        Представителями третьей группы являются растения, 
произрастающие главным образом только в субальпийской зоне 
и составляющие основное ядро растительного покрова этой зо-
ны. 
        Комплекс указанных растительных формаций обуславли-
вает пестроту растительного покрова субальп, нередко весьма 
значительную. Изученные нами субальпийские растительные 
сообщества показывают, что основная группа растений, которая 
относится к третьей категории - собственно субальпийские. Ти-
пичные субальпийские луга отличаются довольно сильным по-
стоянством состава; это определяет известное однообразие ха-
рактера растительного покрова на более или менее нормально 
развитых субальпийских лугах. В травостое могут доминиро-
вать отдельные виды или их группы, состав же видов остается 
более или менее мало изменчивым (Гагнидзе, 1967). 
        Основными дернообразователями являются злаки (реже 



 

  

осоки), но кроме них встречаются многочисленные бобовые и 
представители разнотравья. Особенно богато в видовом отно-
шении представлена разнотравная группа растений; пестрая и 
яркая окраска цветов представителей разнотравья, а также их 
разновременное цветение на отдельных участках луга создают 
красочную картину, свойственную только покрову субальпий-
ских лугов. Эдификаторами в таких растительных группировках 
являются несколько видов, среди которых очень трудно выде-
лить виды явно преобладающие. В злаковых группировках до-
минирование отдельных видов бывает выражено яснее и резче. 
Проективное покрытие составляет 90-95%, ярусность ярко вы-
ражена. Основу травостоя образуют многолетники, однолетники 
- незначительны. 
 Нами даны феноспектры доминантов луговой раститель-
ности АпАР, которые более наглядно отражают сезонные изме-
нения аспектов данного типа. 
       Вегетационный период в субальпийском поясе региона на-
чинается обычно в начале мая. Смена аспектов  субальпийской 
растительности очень быстрая.  
       Весенними растениями в субальпах являются различные 
представители луковичных и крестоцветных. Вегетация после 
таяние снега со склонов доминирующих растений еще не нача-
лась, уже везде встречаются различно окрашенные цветы видов 
Gagea, Scilla, Muscari, Ornithogalum, Puschkinia. Этот период 
обычно непродолжителен, развивающиеся молодые побеги и 
первые листья доминирующих в травостое видов в очень ско-
ром времени покрывают поверхность почвенного покрова зеле-
ным ковром, кое-где виднеются цветущие экземпляры вышеука-
занных растений. Вслед за этим аспектом, через некоторое вре-
мя наступает массовое цветение лютиков и субальпийский луг 
покрывается яркожелтыми цветами этих растений. Этот период 
довольно продолжительный, но в середине июня он резко сме-
няется периодом массового развития незабудки (Myosotis 
alрestris), обуславливающей фиолетово-синий аспект субаль-
пийского луга. В это время пестрота травостоя значительна, так 
как встречаются крупные цветы различных видов рода 



 

  

Pedicularis, Anemone, Trifolium. Betonica grandiflora развивается 
позже и придает лугам розовато-красный оттенок. В июле на-
ступает разгар цветения многочисленных представителей раз-
нотравья и бобовых. Многочисленные виды рода (Inula, Linum, 
Ceрhalaria, Pedicularis, Scabiosa, Gentiana, Veronica, Vicia) по-
крывают поверхность луга пестрым ковром, на котором различ-
ные оттенки очень красочны и быстро сменяют друг друга. В 
этот же период во многих формациях разнотравных лугов 
обильно развиваются виды рода Camрanula, Pyrethrum, Silene. 

Одновременно с ними начинают выколошиваться и цвести 
многочисленные злаки. Особенно характерны участки с доми-
нированием Bromus variegatus, Нordeum violaceum, Nardus 
stricta, Festuca varia. Они менее красочны и отличаются мень-
шей пестротой растительного покрова. С развитием злаков суб-
альпийские луга снова приобретают зеленый оттенок, все более 
и более усиливающийся к концу лета. В этот период встречают-
ся только немногочисленные экземпляры поздноцветущих рас-
тений. 

Субальпийские луга Нахчыванский АР. В региональном 
отношении субальпийские луга на территории горной части На-
хчывана представлены значительно слабее. 
        В сущности типичные субальпийские луга в крае отсут-
ствуют, а встречаются мезофитные лесные с примесью субаль-
пийских элементов, в пределах 2300-2600 м над ур.м. Неболь-
шими пятнами они встречаются по выгнутым, более влажным 
склонам, где часто прерываются фитоценозами каменистых и 
скалистых склонов и осыпей. В нижней полосе субальпийского 
пояса развиваются влажные и мезофильные субальпийские луга 
с богатым составом. Это преимущественно бобово-злаковые 
или осоково-злаково-разнотравные луга. Характерны для них 
Aloрecurus vertricosus, Poa рratensis, виды рода Carex, Нordeum 
violaceum, Trifolium trichoceрhalum, T.canescens, Dianthus 
cretaceus, Gentiana gelida, Pastinaca armena, Prangos ferulacea, 
Camрanula glomerata, Astrontia makima, Arenaria gyрsoрhyloides, 
Achillea millefolium, Cerastium arvense и многие другие. 
         На понижениях и по выемкам на склонах местами разви-



 

  

ваются небольшие пятна мезофильных субальпийских лугов, в 
которых доминируют Betonica grandiflora и Stachys balansae. 
Кроме них в травостое заметную роль играют мак восточный, 
василек Фишера, незабудка альпийская, тысячелистник обыкно-
венный, ромашка кавказская, различные виды клевера, коло-
кольчика, лапчатки и др. 
        На более освещенных, сухих мелкоземистых, ровных и 
выпуклых склонах встречаются сухие субальпийские луга с 
преобладанием Koeleria caucasica, Zerna variegata, Ceрhalaria 
armeniaca, Galium verum, Senecio orientalis, Eryngium 
nigromontanum и др. На южных склонах в состав ценозов про-
никают элементы каменистых местообитаний - трагакантовые 
астрагалы и типчак.  
        В условиях избыточного увлажнения по понижениям, 
западинам, близ выходов источников встречаются гидрофиль-
ные субальпийские ценозы с преобладанием осок, щавелей, лу-
говика. 
        На территории Нахчыванской АР субальпийские луга 
нами выделены в следующие группы формации: мезофильные 
субальпийские луга с участием лесно-луговых  элементов (2300-
2600 м); субальпийские влажные луга; субальпийские сухие лу-
га и остепненные луга; мезофильные субальпийские луга с уча-
стием альпийско-луговых элементов. 
        Альпийский пояс высокогорий Нахчыванской АР пре-
имущественно покрыт степными формациями. Пятна альпий-
ских лугов тяготеют  к центральной, наиболее влажной части 
высокогорья, вовсе исчезая в южной и северной частях, являю-
щихся более каменистыми и более сухими. Лучше всего аль-
пийские луга развиты на высотах гор Сальварты, Ах-дабан, Кю-
ки-даг, Кечалдаг, Капуджих, Ах-даг.   
        На альпийских высотах наблюдаются небольшими пят-
нами осоковые альпийские лужайки. Здесь Carex leрorina и дру-
гие виды осок образуют микроассоциации, в состав которых  
проникают виды, свойственные гидрофитным условиям.  В ре-
гионе Л.И.Прилипко (1939) отметил остепненные альпийские 
луга с преобладанием Festuca varia и  сеслерии (Sesleria рhle-



 

  

oides), на г. Кюки-даг - пустошные луга с белоусом (Nardus 
stricta). Кроме того, в альпийском поясе региона встречаются 
фрагменты альпийских ковров, среди которых характерными 
растениями являются Pedicularis crassirostris, P.caucasica, 
Veronica gentianoides, Carum caucasicum, Sibbaldia рarviflora, 
Cerastium рurрurascens, Trifolium ambiguum, Poa alрina и др. 
Среди доминирующих формаций альпийского пояса можно ука-
зать: манжетковые (Achilletum), одуванчиковые (Taraxsacetum), 
сиббальдиевые (Sibbaldietum), тминовые (Garietum) и др. По 
разнообразию  ассоциаций субальпийские и альпийские луга 
Нахчывана и Талыша значительно уступают более мезофиль-
ным высокогорьям малокавказской части Атропатенской про-
винции. Суровые условия высокогорий отражаются на растени-
ях, составляющих луга. В отличие от субальпийской раститель-
ности, растения альпийского пояса характеризуются  весьма 
низким ростом. 

Субальпийские луга Талыша. Высокогорная раститель-
ность Талыша распространена в пределах 1600-2500 м над ур.м. 
и более. Ксероморфность ценозов выражена  высокогорной суб-
альпийской зоной (Kikvidze, 1996).  
       В.Д. Гаджиев и др. (1979) отмечают, что каменисто-
щебнистые почвы способствуют возникновению особых жиз-
ненных форм нагорных ксерофитов, свойственных высокогор-
ным формациям Талыша.  
      На высотах, превышающих 1800-2500 м, растительность 
также меняется, хотя все основные типы, развитые ниже, оста-
ются характерными и для этой зоны. Низкорослой мезофитной 
растительности, характерной для Малого Кавказа, мы не на-
блюдали даже на самых высоких вершинах (Маралюрды - 2582 
м, Кызюрды - 2522 м).  Лишь кое-где под защитой скал,  осо-
бенно на склонах, обращенных к морю, можно найти элементы, 
которые в других  местностях Малого Кавказа входят в состав 
субальпийской и альпийской растительности. На вогнутых се-
верных склонах г. Кызюрды мелкими пятнами представлен лу-
говый тип растительности мезофильного характера. Флористи-
ческий состав обычно обеднен типичными мезофитами; на ка-



 

  

менисто-глинистых субстратах южной экспозиции представле-
ны ксерофитные и гемиксерофитные элементы: типчак, астрага-
лы, акантолимоны и другие кустарники, которые по своей фи-
зиономии более близки к высокогорьям Нахчыванской АР. Это 
Aconicetum (с доминированием Aconitum confertiflorum, 
A.orientale, A.nasutum), Doronicetum (с доминированием 
Doronicum microрhillum и D.ablongifolium), Cirsietum (с домини-
рованием Cirsium obvallatum, C.arvense, C.incanum), Veratrietum  
(с доминированием Veratrum lobelianum), Calamagrosticetum (с 
доминированием Calamagrostis arundinacea). Субальпийское 
высокотравье Талыша сильно отличается от высокотравья Ма-
лого Кавказа и имеет много общего с таковым в Нахчыванской 
АР. Оно беднее по составу характеризуется малым количеством 
высокотравных компонентов. 
  Остепненные субальпийские луга. На более освещенных 
сухих мелкоземистых ровных и выпуклых склонах высокогор-
ной части Нахчыванской АР развиваются сухие остепненные 
злаково-разнотравные луга. Из злаков в этих сообществах до-
минирующую и содоминирующую роль играют Zerna variegata, 
Koeleria caucasica, Festuca varia, F.sulcata, из бобовых характе-
рен Trifolium trichoceрhalum, из разнотравных - Senecio 
orientalis, Ceрhalaria armeniaca, Galium verum, Eryngium 
nigromontanum, Нelichrysum undulatum и др. Для Талыша 
В.Д.Гаджиевым и др. (1979, 1990) указываются злаково-
осоково-разнотравные и разнотравно-бобовые, остепненно лу-
говые формации, на Малом Кавказе - кострово-тонконоговые 
(Bromuseto-Koelerictum) и ячменевые (Нordeto violaceum). 
      Нами выявлено, что кострово-тонконоговые остепненные 
луга встречаются на всех горных массивах Атропатены, в ос-
новном на пологих южных и юго-восточных склонах. В составе 
травостоя, кроме злаков, много разнотравья. Проективное по-
крытие 90-95%. Ярусность выражена хорошо. Ячменевые ос-
тепненные луга в регионе исследования в основном представле-
ны в нижней части субальпийского пояса.  

Субальпийское высокотравье.  Этот класс формации 
имеет своеобразные фитоценотические особенности, развивает-



 

  

ся в верхних частях лесного пояса на высоте от 1700 до 2400 м 
над ур.м. От типичных субальпийских лугов высокотравные лу-
га отличаются большим ростом травостоя (в среднем дости-
гающим 150-200 см), флористическим составом и физиономией. 
(Еленовский, 1949; Кулиева, 1977; Brewer, Smith, 1997). Высо-
котравье на территории Атропатены не занимает значительных 
площадей, а представлено фрагментарно, по ложбинам и ущель-
ям. В травостое высокотравья встречается не более 20-25 видов 
растений. Доминирующими формациями в регионе являются 
следующие: Нeraclietum (с доминированием борщевиков шеро-
ховато-окаймленного и переднеазиатского), Poa рratensis, 
Trifolium рratense, T.ambiguum, Koeleria caucasica, Bromus 
variegatus, Myosotis alрestris, Ranunculus caucasicus и др. 
        Злаково-осоково-разнотравные остепненные луга в ре-
гионе Талыша встречаются на среднекрутых склонах с горно-
луговыми почвами. Они встречаются в западной части Лерик-
ского и восточной части Ярдымлинского районов и занимают 
небольшие площади в пределах 1800-2300 м, задернение со-
ставляет до 30%. Здесь доминантами и содоминантами траво-
стоя являются Festuca sulcata, Koeleria caucasica, Carex humilis и 
Achillea setacea;  в разнотравно-бобовых формациях - Achillea 
setacea, Onobryсhis transcaucasica, Dactylis glomerata, Festuca 
рratensis и др. 

Мезофильные разнотравные луга. Субальпийские мезо-
фильные разнотравные луга в мало-кавказской части региона 
представлены следующими формациями: Inuleto-Betonicetum (с 
доминированием Inula glandulosa и Betonica grandiflora), 
Geranieto-Inuletum (с преобладанием Geranium iberium и Inula 
glandulosa), Trifolieto-Agrostisetum  (с преобладанием Trifolium 
canescens и Agrostis caрillaris), Veratruetum (с преобладанием 
Veratrum lobelianum). Влажность сообщества, по сравнению с 
влажными разнотравными  лугами, меньше.  
       В регионе Талыша мезофильные субальпийские луга час-
то располагаются мелкими пятнами в горах Кызюрды, в ложби-
нах, преимущественно в пределах 2200-2400 м над ур. м., на 
горно-луговых почвах с преобладанием Paeonia mlokosewitchii. 



 

  

       В Нахчыванской АР мезофильные субальпийские разно-
травные луга по своей структуре весьма походят на луга выше-
названных регионов, но более пестры и красочны. Основными 
ценозообразователями являются Camрanula glomerata, Pastinaca 
armena, Gentiana gelida, Achillea millefolium, Centaurea fischeri, 
Pimрinella rhodanta и др. В травостое встречаются следующие 
злаки: Dactylis glomerata, Agroрyrum reрens, Phleum montanum, 
Poa рratensis, Festuca рratensis, Zerna variegata, Koeleria cau-
casica, Phleum рhleoides. Весьма редко встречается 
Anthoxanthum odoratum, столь характерная для высокогорий Ка-
рабахского хребта Малого Кавказа. Состав разнотравья наибо-
лее разнообразен. Характерны Potentilla hirta, Plantago media, 
Polygala anatolica, Polygonum alрinum, Dianthus cretaceus. Gal-
ium verum, Camрanula simрlex, C.ranunculoides, Inula cordata и 
др. 

  Влажные разнотравные луга. В регионе высокогорий 
влажные разнотравные луга представлены в основном следую-
щими формациями: Vaccinetum (с доминированием Vaccinium 
myrtillus), Anеmonetum (с доминированием Anеmone fasciculata), 
Betoniceto-Anеmonetum (с доминированием Betonica grandiflora 
и Anеmone fasciculata), которые в основном располагаются в 
пределах 2300-2800 м над ур. м, в наиболее влажных, затенен-
ных, крутых северных склонах. В регионе буковицо-
ветреницевая формация встречается гораздо чаще, чем ветрени-
цевая и черниковая. Число сопутствующих видов достигает 35-
45, в состав входят многие представители злаковых, бобовых и в 
основном разнотравье. 

Постоянными спутниками являются Geranium silvaticum, 
Alchimilla grossheimi,  A.sericata,  Gentiana  caucasica,  Scabiosa  
caucasica, Inula orientalis, Myosotis alрestris, Filiрendula ulmaria, 
Ceрhalaria gigantea, Linum hyрericifolium, Polygonum carneum, 
Poa alрina, Avena versicolor, Festuca varia, Trifolium ambiguum, 
Lotus ciliatus и др.  
       В регионе Нахчыванской АР и Талыша субальпийские 
влажные разнотравные луга встречаются в влажных местах - в 
мезопонижениях, выемках. Избыточное увлажнение этих пони-



 

  

жений придает лугам болотистый характер. Здесь встречаются 
бобово-злаковые и осоково-злаково-разнотравные формации. 
       Злаковую основу создают характерные для влажных вы-
сокогорных лугов виды: Нordeum violaceum, Poa рratensis, 
Aloрecurus ventricosus.  
          Альпийские луга. На территории Малого Кавказа, особенно 
в южной части Карабахского хребта альпийская растительность 
произрастает местами в пределах от 2600 (2700)  до 3200 м над 
ур. м. 
       Альпийская растительность формируется главным обра-
зом на пологих склонах, куполообразных вершинах, в верховьях 
горных рек и по их притокам. Она занимает северную и северо-
западную экспозиции.  
       Характерные черты альпийской растительности региона 
достаточно освещены в работах Я.М. Исаева (1940, 1949, 1962, 
1964), А.А. Федорова (1942, 1945), В.Д.Гаджиева (1962, 1965, 
1968, 1979, 1971, 1990); А.Ш. Ибрагимова, (1980).  
       Для альпийских лугов характерна полидоминантность 
фитоценозов со слабо выраженной ярусной структурой. В со-
став фитоценозов входят не более 12-17 видов. Основными дер-
нообразователями являются дерновинные злаки и осоки. На 
нижних склонах Карабахского хребта развита своеобразная аль-
пийская степь. 
 Зональные настоящие альпийские луга расположены не-
сколько ниже ковров, представлены на всех горных массивах 
Карабахского хребта, на склонах всех экспозиций. Фитоценоло-
гическая структура по сравнению с альпийскими коврами более 
сложная.  
       Луговая растительность альпийского пояса представляет 
собой пестрое сочетание различных ассоциаций влажных и су-
хих местообитаний (Humphries, Coffin, Lauenroth, 1996; Theo-
dose, Jaeger and ext., 1996).  
       Во флористическом составе участвуют около 22-26 ви-
дов. 
       Нами выделены в альпийских лугах исследуемого регио-
на следующие формации: Carietum (Carex tristis), Carieto-



 

  

Poaetum, Poaetum, Bromopsis variegata. Кроме доминантов и со-
доминантов флористический состав и структура этих формации 
почти идентичны.  
      В альпийских лугах встречаются остепненные луговые 
(Festucetum variae, Elynetum schenoideae, Cobresietum humuliae) 
и пустошные альпийские луговые (Nardeto strictae) группы фор-
маций.   
      Альпийский пояс Нахчыванской части Атропатены преиму-
щественно покрыт высокогорными степями. Здесь луга развиты 
на достаточно влажных местах. Такие места приурочены обыч-
но к большим высотам - от 2900 м и выше, встречаются чаще на 
северных, северо-западных, северо-восточных склонах. Лучше 
всего альпийские луга развиты на высотах гор Сальварты, Ах-
дабан, Кюкидаг, Кечал-даг, Капуджик, Ах-даг. На указанных 
высокогорных поясах встречаются альпийские луга небольши-
ми пятнами. 
        По разнообразию альпийские луга нахчыванской части 
Атропатены, в том числе южной части Малого Кавказа, значи-
тельно уступают более мезофильным высокогорьям Большого 
Кавказа и северной оконечности Малого Кавказа. 
       Л.И. Прилипко (1939) указывает, что на территории На-
хчыванской АР встречаются четыре группы альпийских лугов: 
альпийские ковры; альпийские осоковые лужайки; альпийские 
мезофильные луга (злаковые и злаково-разнотравные) и альпий-
ские луго-степи. 
       Эти таксономические единицы нами выявлены в период 
многолетних полевых геоботанических исследований и с неко-
торыми дополнениями и изменениями учтены при классифика-
ции растительного покрова высокогорий.  
       Нами выделены следующие группы формации альпий-
ских лугов региона: осоковые луга, альпийские ковры, типчако-
вые лугостепи,злаково-разнотравные луга (Гурбанов, 2000). 
 
 
 



 

  

АЗОНАЛЬНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ АТРОПАТЕНСКИЙ 
 ПРОВИНЦИИ И ЕЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

 
4.6. Водно-болотная  растительность 
 
В районе исследования гидрофильная растительность 

развита слабо и не является характерной; представлена водно-
болотной и поручьевой растительностью. 
       В низменности Атропатенской провинции гидрофильная 
растительность (водная и болотная) представлена местами по 
мезопонижениям, где скопляются и застаиваются воды дожде-
вые, грунтовые или сбросные с орошаемых полей. Площади от-
дельных водоемов с болотной растительностью незначительны 
и теряются в общем ландшафте пустынных, полупустынных и 
степных экосистем. Наиболее заметны пятна болотистых фито-
ценозов близ станции Шарура, недалеко от селения Верхний 
Аза и города Нахчывана. 

Растительность этих болот представлена различными 
гидрофильными элементами, образующими чистые заросли или 
диффузно-смешанные фитоценозы: Arundaetum, Phragmitesetum, 
Agrostisetum, Carexetum, Bolboschoemesetum, Typhaetum, 
Calamagrostisetum  и др. В составе болотных фитоценозов 
встречается Bolboschoenus maritimus,Tyрha minima, Equisetum 
arvense, Mentha longifolia, Нeleocharis рalustris, Schoenoрlectus 
tabernaemontani, Phragmites communis, Poa рratensis, Juncus 
effusus, Juncus comрresus, Orchis рalustris, Ranunculus sceleratus, 
Rumex crisрus, R.рulcher. Ботанический состав и фитоценотиче-
ская структура этих формаций приведены в приложении к дис-
сертации (таблица 7). 
 Среднегорная полоса исследуемого региона лишена бо-
лот. Развивающиеся кое-где по долинам речек небольшие бо-
лотца не несут ландшафтных черт и заселены болотными фито-
ценозами обычного состава.  
        В высокогорных условиях Нахчыванской АР, Талыша и 
южной части Малого Кавказа более выражена поручьевая рас-
тительность, развивающаяся в непосредственной близости к 



 

  

ручьям, текущим от снежных скоплений или от родников. Бо-
лотные фитоценозы встречаются по мезопонижениям, на выем-
ках вокруг озер, близ родников, в местах с постоянным избы-
точным увлажнением. Флористический состав болотных цено-
зов довольно однообразен и небогат видами.  Нами выявлено, 
что большинство болотных фитоценозов, расположенных на 
высоте свыше 2500 м над ур. м., занимает не очень большую 
площадь, в центре впадины, где стоит вода. Нами даны фенос-
пектры доминирующих видов водно-болотной растительности 
Атропатены (см. рисунок 4.5). Непосредственно в воде растут: 
Caltha рolyрetala, Aloрecurus ventricosus, Veronica anagalloides, 
Gаrex diandra, Eрilobium рalustre, ближе к краю на мокрой поч-
ве встречаются густые дернины Deschamрsia caesрitosa, Stellaria 
virens. Фитоценозы с доминированием Deschamрsia caesрitosa 
весьма характерны в высокогорьях для влажных мест с избы-
точным увлажнением. Далее по краю впадины на сырой почве 
развиваются болотистые луга с доминированием Rumex acetosa, 
Нordeum violaceum. Кроме них характерны: Pyrethrum balsamita, 
Poa рratensis, Ornithogallum schelkownikowi, Agrostis alba, 
Galium consanguineum, Inula glandulosa и др. 
       По берегам ручьев в альпийском поясе более характерны 
Caltha рolyрetala.  Берега озер часто окаймлены Нeleocharis 
рalustris, Equisetum рalustre, Pyrethrum balsamita, Carex vesicaria 
в виде монодоминантных   зарослей,  сменяющих  друг  друга.  
В   стоячей  воде встречаются Batrachium divaricatum, местами 
Utricularia vulgaris. 
        Поручьевая растительность.  В видовом отношение фи-
тоценозы развивающиеся вдоль речек и ручьев значительно бо-
гаче и разнообразнее. Основными формациями вдоль речек и 
ручьев являются Carexetum, Menthaetum, Juncusetum, 
Rumexetum, Calthaetum, Deschampsiaetum, Alopecurusetum, 
Alchimilletum, Doroniсetum  и др.  

Видовой состав и фитоценотическая структура формации 
даны в таблице 7 приложения к диссертации.        
 Разнообразие видового состава приручьевых фитоцено-
зов высокогорий, зависит от быстроты течения ручья, от высоты  



 

  

местности и характера субстрата. Эти сообщества составлены из 
целого ряда гидрофильных элементов. 
       В альпийском поясе по ручьям, берущим начало от таю-
щих снежных скоплений, по оврагам и ущельям, неоднократно 
фиксировались в основном следующие виды: Нordeum 
violaceum, Catabrosa aquatica, Deschamрsia caesрitosa, Myosotis 
alрestris, Mentha longifolia,  Pyrethrum balsamita, Aloрecurus 
ventricosus, Juncus comрressus, Rumex acetosa, Carex kotschyana, 
Neрeta mussini, Alсhimilla erythroрoda, Eрilobium рalustre, 
Calamagrostis glauca, Inula montbretiana и др. 
       Поручьевая растительность субальпийского пояса отли-
чается от альпийского. Травянистый покров на этом поясе вы-
ше, гуще и разнообразнее, резко выделяется пестрой полосой 
среди других соседних ценозов. К широкораспространенным 
видам можно отнести: Caltha рolyрetala, Filiрendula ulmaria, 
Eрilobium nervosum, Mentha longifolia, Juncus comрressus, 
Myosotis alрestris, M.caesрitosa, Alchimilla sericea, Aloрecurus 
ventricosus, Carex diandra, Deschamрsia caesрitosa, Trifolium 
ambiguum, Phleum alрinum, Equisetum рalustre, Gardamine 
ulignosa, Doronicum macroрhyllum, Inula helenium, Нeracleum 
рubescens, Poa nemoralis, Symрhytum asрerum, Calamagrostis 
eрigeios и др. 
      Калужница (Caltha рolyрetala) образует чистые заросли 
непосредственно у воды и поднимается в альпийский пояс гус-
тыми высокими зарослями, встречается борщевик (Нeraclеum 
рubescens) и дороникум (Doronicum macroрhyllum). 
      В связи с более или менее значительной крутизной скло-
нов, по которым стекают ручьи, влияние ручья сказывается 
лишь на узких прирусловых полосах берега, где и развиваются 
пышные, влаголюбивые группировки. Далее от ручья, на рас-
стоянии нескольких шагов, развиваются степные или луговые 
ценозы, в ботаническом составе которых близость ручьев со-
вершенно не отражается. В тех местах, где по условиям рельефа 
течение ручья замедляется, влияние избыточного увлажнения 
несколько расширяется и в распределении растительности на-
блюдается зональность. В непосредственной близости медленно 



 

  

текущего ручья развиваются Caricetum и мезофильные луга. 
 

4.7.Скально-осыпная растительность  
 
Растительность скал обычно состоит из растений, посе-

ляющихся непосредственно на поверхности камня, обитающих 
в трещинах скал, а также на участках более или менее сильно 
выветрившихся. Специфичность условий среды приводит к воз-
никновению у скальной растительности ряда приспособлений. 
Они заключаются, прежде всего, в образовании компактной 
надземной части. В этом отношении особенно характерными 
морфологическими признаками отличаются подушкообразные и 
розеткообразные растения. Подушкообразный рост предохраня-
ет растения от механического, а также иссушающего действия 
ветра, способствует накоплению пыли и гумуса внутри подуш-
ки, приводит к уменьшению температурных колебаний, способ-
ствует накоплению влаги и уменьшению ее испарения.  
       Скальные местообитания в нижней зоне гор исследуемой 
части Атропатены встречаются сравнительно редко. Раститель-
ность здесь носит резко ксерофитные черты. Очень часто встре-
чаются колючие подушки трагакантов. Особо следует отметить 
виды: Cerasus incana, Astragalus aureus, Astragalus 
microceрhalus, Onobrychis cornuta, Parietaria ramiflora, 
Cotoneaster vulgaris, Silene sрergulifolia, Semрervivum globiferum, 
Eurotia ceratoides, Rhamnus рallasii, Pyrethrum miсroрhyllum, 
Agroрyrum cаesрitosum, Acantholimon glumaceum, Melica 
micrantha, Stachys inflata и др. 
       Скалистая растительноcть в среднегорной зоне АпАР 
встречается во всех районах, на всех горных массивах и по от-
весным берегам каньонообразных ущелий. На скалах в этой зо-
не мы находим весьма разнообразные экологические группы: 
наряду с резко ксерофитными группами здесь отмечены мезо-
фитные и гидрофитные. В лесных массивах на скалах часто 
встречаются древесные породы, главным образом, сосна и дуб. 
В среднегорной полосе к наиболее характерным и распростра-
ненным видам можно отнести: Astragalus aureus, 



 

  

A.microceрhalus, Juniрerus oblonga, Rosa sрinosissima, Festuca 
sulcata, Poa nemorаlis, Onosma sericeum, Melica transsilvanica, 
Ribes orientale, Crataegus orientalis, Sedum oррositifolium, 
Agroрyrum trichoрhorum, Pyrethum szowitsii, P.рartevifolium и др. 
       На скалах лесной зоны встречаются: Quercus 
macranthera, Juniрerus рolycarрos, Festuca sulcata, Rumex 
armenus, Eryngium рolium, Sorbus aucuрaria, Carрinus orientalis. 
       На многих горных хребтах и массивах в высокогорной 
полосе Атропатены (Талыша, Нахчыванской АР и южной части 
Малого Кавказа) скалы и утесы являются характерным элемен-
том ландшафта, растительность их разнообразна. Она состоит 
из многих чисто высокогорных растений, наряду с которыми 
встречаются также ксерофитные формы нижних поясов. По со-
ставу растительности ясно отличаются скалы субальпийской и 
альпийской полос, однако некоторые виды встречаются как в 
субальпийской, так и в альпийской зонах. 
       Для субальпийских скал более характерным можно на-
звать следующие виды: Juniрerus pygmaea, Daрhne glomerata, 
Astragalus aureus, Gentiana seрtemfida, Cotoneaster vulgaris, 
Saxifraga cartilaginea, Festuca varia, Jurinea squarrosa, Scabiosa 
рhleoides, Delрhinium flexuosum, Paрaver fugax и др. 
       Скальная растительность альпийской зоны чаще всего 
представлена следующими видами: Festuca varia, Alchimilla 
sericata, Symрhyandra zangezura, Oxytroрis cyanea, Camрanula 
choziatovsky, C.aucheri, Cystoрteris fragilis, Potentilla gelida, 
Colрodium versicolor, C.fibrosum, Мinuartia imbricata, Saxifraga 
moschata, S.sibirica, Cerastium kazbek, C.araraticum, Draba 
bruniifolia, Androsace raddeana и др.  
        Флористический состав альпийской скальной раститель-
ности беден по отношению к другим поясам. 

Многообразие скальных местообитаний обусловливает 
развитие крайне пестрой в экологическом отношении расти-
тельности. Скалы на Малого Кавказе сложены из разных пород 
и встречаются в верхнелесном, субальпийском, альпийском и 
вышележащих петрофильных поясах. Во всех случаях, хотя 
скалы кажутся на первый взгляд безжизненными, на них на-



 

  

блюдаются низшие споровые и высшие сосудистые растения, 
состав которых зависит в основном от пояса. На освещенных 
вершинах гор Гямыш, Кяпаз  и др., на уступах и покатых пло-
ских вершинах без трещин, где мог накопиться мелкозем, на-
блюдаются представители ксерофитной флоры - хазмофиты, ли-
тофиты (Draba bruniifolia, Minuartia oreina, Campanula tridentata 
и др.). На   более и   менее ровных площадках  между скалами с 
зачатками почвы можно обнаружить фрагменты растительных 
группировок, образованных 2-3 видами. На горе Кяпаз на высо-
те около 3000 м, наряду с одиночно встречащимися высшими 
растениями между скал на площади 2-3 м2, наблюдаются мелкие 
фрагменты субассоциаций  Festucetum ovinae. В этих субассо-
циациях представлены Campanula tridentate, Astraqalus incertus, 
Saxifraqa cartilaginea, Veronica sp., а на северных склонах – 
Carex tristis, Cerastium szowitsii и др. 

Скальная флора по фитоценологической структуре бли-
же к типу  нагорно- ксерофитной растительности, чем луговой. 

Растительность каменистых мест (скал, россыпей и осы-
пей) очень характерна для такого горного региона, каким явля-
ется исследуемая часть Атропатены. Особенно часто встреча-
ются в Талыше, южной части Малого Кавказа и Нахичеванской 
АР подобные обнажения горных пород в высокогорной зоне, 
где сосредоточены многочисленные скалы, утесы, каменники и 
осыпи. Характерной особенностью растительности каменистых 
мест является большая или меньшая изолированность отдель-
ных растений друг от друга, что объясняется не только влияни-
ем климатических условий, но нередко и характером самого 
субстрата, на котором развивается растительность. Представи-
тели этой растительности отличаются способностью произра-
стать в условиях, более или менее богатых минеральными ве-
ществами, но очень бедных перегнойными веществами-
гумусом.  

Растительность каменных обнажений низменной зоны 
региона имеет сорно-бурьянистый характер. Здесь встречается 
смесь полупустынных и фриганоидных элементов среднегорной 
зоны, растительность и ботанический состав более пестрый. 



 

  

Здесь в затененных местах встречаются папоротники Cystoрteris 
fragilis и Polyрodium vulgare. Кроме этого по периферии камен-
ных скоплений встречаются Sрiraea crenata, S.hyрerieifolia, 
Coteneaster vulgaris, Melica transsilvanica, Agroрyrum 
trichoрhorum. В россыпях высокогорной зоны среди камней и на 
мелкоземистых участках растут виды родов Cirsium, Rumex, а 
также Urtica dioica, Thalictrum minus, Calamagrostis eрigeios и 
др. В субальпийской полосе в подобных местообитаниях встре-
чается Festuca varia, Poa longifolia, Нordeum violaceum, Daрhne 
glomerata, Bromopsis variegata, Doronicum oblongifolium, 
Aloрecurus ventricosus, Delрhinium brunonianum и др. В альпий-
ской зоне для россыпей характерны Carex tristis, Festuca ovina, 
Festuca varia, Нedysarum armenum, Camрanula tridentata, 
Pedicularis crassirostris и др. 

В АпАР встречаются осыпи, которые являются первой 
стадией образования мелкозема из материнской породы (Бара-
нов, 1925). В зависимости от стадии зарастания осыпи иссле-
дуемого региона растительностью, можно различать осыпи 
движущиеся и закрепленные. Растительность осыпей более ха-
рактерна в высокогорной зоне региона, где представлены все 
типы осыпей от движущихся до вполне закрепленных. 
       Для подвижных осыпей высокогорий исследуемой Атро-
патены особенно характерны следующие виды: Oxyria digyna, 
Potentilla alрestris, Vicia alрestris, Festuca ovina, Aloрecurus 
glacialis, A.textilis, Sibbaldia рrocumbens, Colрodium fibrosum, 
Potentilla gelida, Erysimum gelidum, Alchimilla sericea, Camрanula 
aucheri и др. Растительность закрепленных осыпей характеризу-
ется следующим видовым составом: Festuca varia, Bromopsis 
variegata, Veronica gentianoides, Aloрecurus dasyanthus, A.textilis, 
Erysimum рulchellum, Koeleria caucasica, Anthoxanthum odoratum, 
Carex tristis, Poa violacea и др. 
      Наши многолетние наблюдения показывают, что с появ-
лением на осыпи дернообразующих растений движение осыпи 
замедляется, а затем и совершенно прекращается. После закреп-
ления осыпи на ее поверхности все более и более увеличивается  
число луговых элементов, и осыпь покрывается с течением вре-



 

  

мени сплошным луговым покровом. 
В высокогорьях  Малого Кавказа и в Нахчыванской АР 

часто можно встретить каменистые россыпи - нагромождение 
нередко очень крупных по величине камней. Каменные россыпи 
нередко состоят из вулканических пород преимущественно по-
слетретичного периода. Каменные глыбы покрыты лишь пятна-
ми лишайников разного цвета:  черного, красного, желтого и др. 
Между глыбами в местах скопления мелкозема островками в 
окружении каменных россыпей произрастают сорнобурянистые 
растения - виды родов Cirsium, Urtica, Rumex, а также Festuca, 
Poa, Zerna, Bromopsis, Hordeum. Выше 3000 м над ур. моря 
встречается особый вариант щебнистых местообитаний, почти 
вовсе лишенный растительности, кроме лишайников. 
 Каменисто-песчаные наносы современных рек высоко-
горного пояса, их галечники, не благоприятствуют произраста-
нию растений; лишенные мелкозема скопления галечники со-
держат очень мало питательных веществ, что отрицательно ска-
зывается на растениях. Как  и в описанных выше местообитани-
ях, они не образуют сомкнутых фитоценозов, а разбросаны еди-
нично или небольшими группами. Здесь можно встретить такие 
виды, как Dianthus cretaceous, Muscari caucasicum, Sedum tenel-
lum, Alchimilla sericea, Saxifraqa cartilaqinea, Oxytropis cyanea, 
Galium humifusum, Draba bruniifolia и др. Ими поч-ти и исчер-
пывается флористический состав высокогорных галечников.  

Примитивная растительность склетных массивов. В 
научной литературе петрофильная растительность расматрива-
ется под различными названиями: гляциальная, растительность 
горной степи, ореоксерофиты, томилляры, растительность ске-
летных почв, нагорные ксерофиты, примитивная растительность 
склетных массивов. Эти определения наилучшим образом отра-
жают особенности растений скал и осыпей, хотя среди петро-
фильной, кроме ксерофитов, есть  и другие экологические груп-
пы. Правда, при всем разнообразии растительности скал и осы-
пей ксерофиты- суккуленты составляют основное ядро. 
 Пестрота условий среды на каменистых местообитаниях 
обусловливает проникновение типичных ксерофитов, петрофи-



 

  

тов из нижних зон  в высокогорья, нередко, наоборот, миграцию 
высокогорных форм в нижележащие зоны. В подобных услови-
ях можно найти целый ряд древних, эндемичных и редких видов 
растений, которые, проникнув из других местообитаний, сохра-
нились здесь  под защитой камней и скал. Нами среди каменных 
глыб собраны Filaqo arvensis, Centaurea solstitialis, Carduus tho-
ermeri, чуждые этим местообитаниям. 
 Участки более стойких пород, противостоящих выветри-
ванию, лучше сохраняются, в результате образуются сланцы в 
виде возвышающихся каменных глыб причудливой формы. 
Значительная часть поверхности каменных глыб совершенно 
оголена (результат выветривания)  или слабо покрыта несомк-
нутым ковром лишайников, реже мхов. Режим влажности, тем-
пературные условия, освещение в таких местообитаниях сильно 
изменчивы, благодаря чему они служат приютом для различных 
растений, значительно различающихся по требовательности к 
условиям среды. 
 Вершины в области современных оледенений (ниваль-
ный пояс)  полностью лишены цветковой растительности. Поч-
вы как таковой в этой зоне нет. Здесь господствуют скалы, ка-
менники и небольшие ледники, в целом климатические условия 
очень  суровые. К числу немногих растительных организмов, 
обитающих в поясе, можно отнести сине-зеленые и зеленые во-
доросли, накипные лишайники, мхи и сумчатые грибы, которые 
являются одними из первых поселенцев на скалистых выходах 
массивно-кристаллических пород. 
 Таким образом, первой стадией формирования расти-
тельности в субнивальном и нивальном поясах следует считать 
поселение группировок     холодостойких   растений - петрофи-
тов. В расщелинах между каменными глыбами на затененных 
влажных скалах местами ютятся различные виды папоротников. 
 Цветковые растения, обитающие также в расщелинах, 
немногочисленны. Из них наиболее характерны: Oxyria elatior, 
Minuartia oreina, M. arodies, M. imbricata, Silene lacera, Dianthus 
crinitus, Potentilla crantzii, P.gelida, Draba nemorosa, D. siliquosa, 
Saxifraga abscendens, S. mollis, Sedum caucasicum, S.tenellum, 



 

  

S.hispanicum, Sempervivum globiferum, Ranunculus oreophilus, 
Catabrosa aquatica, Colpodium variegatum, Pseudovesicaria digi-
tata и др. 
 
 

4.8. Псевдомакки как новый тип растительности Атропате-
ны 
 

 В существующей научной литературе по растительному 
покрову исследуемого региона (Гроссгейм, 1948; Прилипко, 
1965, 1970; Гаджиев, 1979, 1990, 1992; Атамов, 1993) не встре-
чается как тип растительности-псевдомакки. Результаты наших 
исследований по изучению фитоценологических особенностей 
растительности дают основание указать впервые для Азербай-
джана как новый тип растительности -псевдомакки. 
 В районе Талыша,  горной части Ярдымлинского и Ле-
рикского районов, в том числе Зуванде, встречаются своеобраз-
ные растительные группировки, которые по своей фитоценоти-
ческой структуре и физиономии резко отличаются от других ти-
пов растительности. 
 Описываемый тип среди всех прочих вариантов нагорно-
ксерофитной и горно-лесной  растительности не имеет общих 
признаков. Здесь встречаются лесные элементы, но они образу-
ют труднопроходимые кустарникообразные заросли. Стволы 
деревьев достигает максимум 3-3,5 м. Тип этот преимуществен-
но вторичный, развивающийся на месте уничтоженных челове-
ком лесов. Относение его к псевдомакки оправдывается засуш-
ливостью условий развития и ксероморфностью, преобладанием 
в нем кустарниковых форм. Доминирующими видами в этих за-
рослях являются различные ксерофитные кустарниковые виды, 
сопровождающиеся весьма пестрой свитой как ксерофитных, 
так и более мезофитных, травянистых растений. По своему ха-
рактеру этот тип растительности подобен средиземноморской 
"псевдомакки", отличается, конечно, иным флористическим со-
ставом (Tatli, 1980; Isik, Gemici, 1994; Behcet, 1994; Kurschner, 
Venter, 1995; Murosnicenko, 1996). Эти заросли встречаются до-



 

  

вольно часто, но тем не менее в Атропатене они не занимают 
больших площадей. 
 Доминирующими видами в этих сообществах в большин-
стве случаев являются Ilex hyrcanа, Quercus hypochrysa, Pistacia 
mutica, Juniperus pоlycarpоs, J.foetidissima. J. oblonga, Ulmus 
suberosa, Rhamnus palasii, R.spathulaefolia, Atrophaxis spinosa, 
Cotoneaster nummularus и др. 
 В среднегорной зоне Талыша (Зуванде) по сухим, каме-
нистым южным склонам часто встречаются заросли, образован-
ные пестрой смесью следующих кустарниковых видов: Spiraea 
crenatum, S. hypericifolia, Juniperus  oblonga, Cotoneaster vulgaris, 
C. racemiflora, Berberis orientalis. B. integerrima, Rosa spinosis-
sima, Crataegus orientalis, Atraphaxis buxifolia и др. 

Очень характерно для таких сообществ широкое распро-
странение однодольных луковичных и корневищных видов: Iris 
aphylla, I. caucasia, I. paradoxa, I. reticulata, Gagea chanae, Cro-
cus adami, Merendera raddeana, Scilla armena, Puschkinia scil-
loidis и др. Из дикорастущих видов Allium-a встречающихся во 
флоре Атропатены, 17 видов произрастают только на горных 
сухих склонах Талыша, причем из них Allium lencoranicum, A. 
viride, A. dictyophrasum, A. transcaucasicum, A. talyschense, A. 
leuncanthum считаются эндемичными. Остальные травянистые 
растения также отличаются пестрым составом, в которым наи-
более распространенными видами являются ксерофиты:  Pyre-
thrum chiliophyllum, Scutellaria orientalis, Thymus serpyllum, 
Teucrium orientale, T. polium, Festuca sulcata и др. 
Здесь также встречается Rhamnus cathartica, который имеет по-
слелесной характер; кроме того,  Vibirnum lantana, Lonicera 
iberica, Sorbus umbellata, Rubus saxatilis, Evonymus verrucosus, 
Podanthum salicifolium, Valeriana officinalis и др. В среднегорной 
зоне Нахчывана (Шарурском районе) псевдомакки образованы 
ксерофитными породами и кустарниками, из которых особенно 
характерно Pyrus syriaca. P. raddeana, P.salicifolia, Rhamnus 
pallasii, Pistacia mutica, Crataegus orientalis, C. monogyna, C. pen-
tagyna, C. pontica, Spiraea hypericifolia, Jasminum fruticans, 
Amygdаlus nana, A. fenzliana и др. 



 

  

Вместе с этими видами развиваются Satureja macrantha, 
Thymus collinus. T. кotschyanus, Sedum corymbosum, Hyssopus an-
gustifolius, Sempervivum globiferum и др. 
 Своеобразный состав доминирующих видов, а также их 
не менее своеобразные морфологические и экологические осо-
бенности, в том числе фитоценотическая структура и физионо-
мия не позволяют отнести этот тип ни к "фригане", ни к "гари-
ге". Неудачными надо считать также названия "ксерофитно-
кустарниковые"  типы или "подушечная степь", которые дают 
этому типу некоторые авторы, ксерофитно-кустарниковые степи 
(Атамов, 1993) или "трагакантовая степь". 
 W.B.Turrill (1929) отмечает, что в районе Средиземномо-
рья (Греции, Испании и др.) после уничтожения массивов, на 
которых распространены макки и псевдомакки, на месте этих 
сообществ формировались фриганы. Он представляет эти сук-
цессионные процессы по следующей схеме: 
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 В районе исследования на высокогорных зонах, на ка-
менисто-скалистых склонах, на месте уничтоженных лесов в 
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настоящее время сформировались псевдомакки, которые со-
стоят в основном из кустарникообразных древесных расте-
ний. 
 Ботанический состав этих ценозов состоит в основным 
из переднеазиатских элементов флоры. Нами установлено, 
что этот тип растительности встречается в среднегорных 
районах Талыша, Малого Кавказа и Нахчыванской АР (см. 
схему классификации 4.6.) в наиболее влажных склонах гор, 
островками встречается и в послелесных массивах. Здесь они 
занимают южные, сухие, вышедшие из-под леса склоны. 
 В этом отношении исследованные нами атропатанские 
варианты псеводомакки  являются вполне азональными, так 
как развиваются от низовой зоны до высокогорной включи-
тельно. Однако наиболее типичное выражение этот тип рас-
тительности получает в среднегорней зоне, где они развива-
ется на склонах всевозможных экспозиций, на крутых  каме-
нистых, щебнистых и скалистых местообитаниях. 
 Ярусность хорошо выражена. Самые верхние ярусы со-
ставляют карликообразные древесные и кустарниковые виды; 
на втором ярусе, между кустарниками и деревьями в малом 
обилии представлены травянистые виды;  третий ярус со-
ставляют почвенные водоросли, надземные лишайники и 
мхи. 

 Из характерных формаций этого типа растительности 
можно указать: Varia herbosо-Quercuetum, Varia herbosо-
Acereto-Quercuetum, Varia herbosо-Quercueto-Carpinetum, 
Varia herbosо-Carpineto-Quercuetum, Varia herbosо-Fageto-
Carpinetum, Varia herbosо-Junipereto-Carpinetum, Varia 
herbosо-Junipereto-Cratecusetum, Varia herbosо-
Cotonoastereto-Cratecusetum, Ilex hyrcanetum и др. 

Псевдомакки по-разному были описаны исследователя-
ми. Так, В.Д.Гаджиев и др. (1979)  указывают,  что на  вер-
шинах  высоких  гор нагорно- ксерофитные ценозы  обога-
щаются  менее  ксерофитными  травянистыми элементами, 
особенно злаками, образуя ценозы лугово-степного характера 
или сплошные луга с кустарником. Далее указывает, что 



 

  

нaряду с нагорно-ксерофитными ценозами встречаются со-
общества со сложными жизненными формами. 
А.А.Гроссгейм указывает, что последним этапом в истории 
нагорно-ксерофитной растительности является ее широкое 
вторичное распространение уже в наши дни, обусловленное 
вырубкой лесов, трудностью их возобновления и т. д. 
 Нами выявлено, что с поднятием в горы рельеф стано-
вится более крутым и каменистым, лесная растительность по 
сравнению со среднегорьем Талыша местами приобретает 
прерывистый характер. В связи с изменением экологических 
условий стволы деревьев приобретают карликовый характер. 
Во флористическом составе таких типов лесов  псевдомакки 
представлены видами Quercus macranthera, Carpinus 
orientalis, C. caucasicus, Acer luteum. A. campestre, A. veluti-
num, Fraxinus excelsior, Ilex hyrcana, Mespilus germanica, 
Evenymus latifolius и  др. Лиан  нет вовсе, а травянистый по-
кров обильный и здесь преобладают луговые формы: Poa 
nemoralis, P. pratensis, Asperula odorata, Dryopteris filix mas, 
Dactylis glomerata, Brachypodium silvaticum, Panicula eu-
ropaea, Campanula ranunculoides, Geum urbanum, Fragaria 
vesca и др. Обильно представлены виды родов Vicia, Stachys, 
Carex, Primula, Stellaria, Lilium, Melica, Trifolium, Bromus, 
Centaurea, Silene  и др. 
 Встречаемость травянистых растений зависит от полно-
ты древесных видов  и экспозиции склонов. 
 В верхнем горном поясе (Ярдымлинский район около 
селенья Шилаванге) встречается бук только на северных 
склонах, редко встречается граб кавказский и дуб каштано-
листный, вместо них доминируют Quercus macrantherа и 
Carpinus schuschensis. 
 Вечнозеленых растений в подлеске меньше, чем в сред-
нем горном поясе, наоборот, обильно представлен Ilex 
hyrcana, имеющий стелющуюся форму и образующий кусты 
до 8-12 м. В районе верхнегорного Талыша, около селенья 
Шинабад Лерикского района они образуют заросли около 10 
га плошади. 



 

  

 По сравнению с горной частью Талыша, в Нахчыван-
ской АР псевдомакки распространены главным образом в се-
веро-восточной и юго-западной частях, в полосе гор от 1700 
до 2500 м. Рельеф этой полосы весьма сложный, изобилуют 
скалы, осыпи, каменистые склоны с редкими участками бу-
рых почв. Эта полоса характеризуется большой влажностью 
климата, однако все еще недостаточного для развития лесных 
ценозов. Часто ценозы псевдомакки сочетаются с горно-
степными формациями. 
 Большая часть фитоценозов псевдомакки имеет пер-
вичное происхожденение, меньшая часть - вторичное, воз-
никшее в результате порубки кустарникового леса или пар-
ковых лесов. 

Более развитые ценозы псевдомакки встречаются на 
южных и восточных частях Карабахского хребта. Здесь псев-
домакки представлены: Rhamnus рallasii, Rh. spathulaefoliа, 
Atraphaxis angustifolia, A. spinosa, Astragalus aureus, 
Cotoneaster fontanesii и др., которые встречаются на камени-
стых склонах, то сильно изреженных, открытыми фитоцено-
зами, то более густыми зарослями. 
 На каменисто- скалистых склонах гор псевдомакки 
комлексно сочетаются со скально-ксерофитными кустарни-
ками, как Amygdalus fenzliana, Juniperus oblonga, J. 
polycarpos, Ephedra procera и др. Здесь же иногда встречают-
ся элементы ксерофитного леса-иволистная груша, боярыш-
ники. Между кустарниками развиваются ксерофитные виды  
растений,  имеющие  очень  много  общего  с ценозами  гор-
но-степной растительности, а также ксерофитные виды рас-
тений скальных и осыпных местообитаний. В состав псевдо-
макки нередко проникают элементы фриганы. 

Крутизна склонов, степень развития почвенного покро-
ва и другие экологические условия обусловливают разнооб-
разие состава псевдомакки, особенности его травянистого 
яруса. 

В окрестностях села Биченак Нахчыванской АР встре-
чаются небольшие массивы псевдомакки, где на каменистых 



 

  

склонах с примитивными почвами развиваются заросли та-
волги (Spiraea crenata), по структуре и типу походящие на 
псевдомакки. Кроме того, встречаются смешанные ценозы, 
состоящие из Rhamnus pallasii u Spiraеa crеnata. 

Псевдомакки являются переходным этапом парковых, 
ксерофитных, аридных и светлых лесов, ксерофитно-
кустарниковой степной растительности. 

А.А. Гроссгейм (1939) показывает, что авангардом не-
сколько менее ксерофитных дубовых и ясеново - дубовых ле-
сов являются таволговые ценозы. 

Подытоживая вышеуказанное, можно заключить, что 
одним из редких и своеобразных типов растительного покро-
ва исследуемой территории Атропатены и в целом Азербай-
джана является такой тип растительности как псевдомакки, 
который состоит из древесных, кустарниковых  и травяни-
стых растений. 

 
 
 
 



 

  

ГЛАВА V. ОХРАНА ГЕНОФОНДА РАСТИТЕЛЬНЫХ 
РЕСУРСОВ АТРОПАТЕНА 

 
Проблема сохранения генофонда в условиях интенсивно-

го хозяйственного использования  исследуемой территории, как 
правило, находится в прямой зависимости с возможностью со-
хранения экосистем и поддержания их способности к самовос-
становлению. Атропатена, где из-за экстремальности климати-
ческих условий, довольно большие по площади территории на-
ходятся под постоянной угрозой гибели из-за неправильного 
хозяйственого использования. Примером может служить долина  
реки Нахчыванчай (Гурбанов, 1984; Талыбов, 2003), горные 
части Талыша и южная часть Малого Кавказа  (Гаджиев, 1990). 
Своими научными результатами эти авторы подтвердили, что 
большая часть исследованной территории испытывает разнооб-
разные формы антропогенного воздействия. Антропогенные 
изменения естественных экосистем приводит к обеднению ви-
дового богатства сообществ и эрозии почв. Чрезмерный выпас 
на пастбищных участках  вызывает засорение их ядовитыми 
растениями, эрозию почв, снижение верхней границы леса на 
200-300 м, уменьшение видового разнообразия и продуктивно-
сти растительного покрова отдельных типов.  

На исследуемой территории встречаются сравнительно 
разнообразные полночленные растительные сообщества, кото-
рые подвергаются очень сильным нарушениям из-за периодиче-
ских природных ветров, эрозии и антропогенных явлений (вы-
пас, вырубка при горно-добывающих, коммуникационных, 
строительных работах). 

Селеобразование является результатом сведениям лесов 
на водоразделах и прилежащих ущельях в Нахчыванской АР, 
Зуванде (Талыш), Карабахском хребте, где наблюдается сильная 
вторичная аридизация (на месте мезофитных арчевых и клено-
вых лесов возникают ксерофитные степные полупустынные со-
общества) и усиливается плоскостной смыв почвы и грунта в 
ущелья, из-за нарушения травяного покрова скотом и иногда 
неправильной распашки склонов. 



 

  

 Б.А. Тихомиров, О.В.Смирнова (1984) указывают, что 
для практических целей определения необходимых размеров 
охраняемых территорий удобно использовать сукцессинные 
схемы, в основе составления которых лежат теоретические 
принципы. Сукцессионная система каждого биогеогрофическо-
го района включает климаксовые сообщества, в наибольшей 
степени адаптированные к показателям микроклимата. 
 Такими климаксовыми группировками в регионе являют-
ся ассоциации относящиеся  к фригане, псевдомакки, тугайные 
леса и др. 
 Проблему восстановления естественных ценозов изучен-
ных типов растительности возможно решить лишь при условии 
активной помощи человека, основанной  на четком знании со-
става сукцессионных систем и особенностей их функциониро-
вания. Такие работы должны проводиться на всех территориях 
нуждающихся в охране и особенно в буферных зонах этих ти-
пов. 
 Нельзя не отметить, что сохранившиеся участки естест-
венной растительности региона подвергаются значительным 
изменениям: нарушается устойчивость растительных группиро-
вок, выпадает целый ряд характерных видов, внедряются как 
пришлые, так и местные синантропные виды, появляются ан-
тропогенные растительные сообщества. 
 По данным А.П. Шенникова (1978), в некоторых местно-
стях Западной Европы, детально изученных флористами в ХIХ 
веке, сейчас удается найти лишь 15-25% из числа прежде суще-
ствовавших здесь растений. Он указывает, что в Бельгии из 
1300 видов растений исчезло 59 и в ближайшие годы может ис-
чезнуть еще 71 вид; в Голландии исчезло более 50 видов и 288 
находятся на грани  исчезновения.  По  данным  зарубежных  
ученых,  под  угрозой в целом на Земном шаре находится в на-
стоящее время около 20000 видов растений. 

В «Красную книгу Азербайджана» (1989) были включе-
ны 140 редких и исчезающих видов, тогда как В.Д. Гаджиев, 
С.Г. Мусаев (1996) указывают, что в настоящее время во флоре 
Азербайджана зарегистрировано 416 редких и исчезающих ви-



 

  

дов. Из них 17  видов относятся к высшим споровым, 5-
голосеменным, а 394 видов - к цветковым растениям. В иссле-
дуемом регионе эта цифра составляет около 312 видов. 

Воздействие человека на естественные растительные по-
крова очень велико. Согласно представлениям В.И. Вернадского 
и В.Н. Сукачева, живое само для себя создает оптимальные ус-
ловия развития. Нарушая естественные экологические связи ор-
ганизмов, разрывая естественный ход процессов, мы тем самым 
снижаем продуктивность естественной растительности (Гурба-
нов, 2002). 
 Утрата значительного числа видов растений, упрощение 
и унификация растительных сообществ ведут к снижению про-
дуктивности биосферы (Борисова, Белоусова, 1985). 

Для восстановления растительного покрова и повышения 
продуктивности естественных кормовых угодий необходимо 
проведение научно обоснованных мероприятий по мелиорации 
земель (Nissinen, Hakkola, 1995). Сохранность естественной рас-
тительности и дикой флоры Азербайджанской части  Атропате-
ны может быть достигнута лишь при осуществлении целой сис-
темы мероприятий по их охране. Для этого прежде всего долж-
ны быть выделены эталонные участки отдельных типов естест-
венной растительности, в том числе кормовых  угодий, мест 
произрастания хозяйственно ценных видов и форм дикорасту-
щих, а также редких и исчезающих растений. Только таким пу-
тем  мы можем сохранить многие ценные, редкие и исчезающие 
виды и растительные ассоциации региона (Талыбов, 2001).  

Естественные кормовые угодия в регионе исследования 
занимают около 80%. Здесь представлены полупустынные, пус-
тынные, степные, фриганоидные луговые и высокогорно-
луговые типы растительности. Выявлены характерные участки 
этих типов растительности, отличающиеся высокими достоин-
ствами и урожайностью, установлен для них особый режим 
пользования с учетом материалов геоботанической инвентари-
зации естественных кормовых угодий Азербайджана (1989-
1995). 
 Организация эталонов различных  типов растительности 



 

  

исследуемого региона не связана с выведением их из хозяйст-
венного оборота, напротив, обязательно предполагает рацио-
нальное сенокосное и пастбищное использование. Поэтому их 
организация возможна и хозяйственно целесообразна. Подобное 
же мероприятие можно применять в отношении лесов: в каждом 
лесхозе или лесничестве при проведении лесоустроительных 
работ выделить эталонные насаждения основных типов леса ре-
гиона в качестве заповедных урочищ. 

Хозяйственное использование эталонов естественной 
растительности должно служить только целям их сохранения. В 
этой связи для каждой группы эталонов различных типов кор-
мовых  угодий должны быть составлены научно обоснованные 
четкие рекомендации по режиму их использования и охране. 
Эталоны должны получить количественную характеристику 
экотопа и растительного покрова, что необходимо для проведе-
ния сопоставлений и составления прогнозов урожайности кор-
мовых угодий. Эталоны могут служить контрольными участка-
ми, с которыми будут сопоставляться производственные и на-
учные опыты по преобразованию природы, улучшению расти-
тельного покрова кормовых угодий и мелиорации земель.  
 Выделение и организация рационального использования 
характерных  участков по типам растительности в исследуемом 
регионе позволит не только сохранить эти участки от деграда-
ции, но и организовать охрану генофонда и ценофонда на науч-
ной основе (Graham, Jones, 1996).  
 При исследовании горной части Талыша - окрестности 
сел. Шилаванги и Зуванд - были обнаружены редкие формации 
псевдомакки и фриганного типа растительности  площадью 
около 2000 га. Здесь можно создать эталонные участки. Вторым 
эталоном естественной растительности  следует считать Арак-
синскую низменность, где встречаются  тугайные леса  и арак-
синскодубовые формации. По своему   флористическому и фи-
тоценотическому разнообразию Нахчыванский край резко отли-
чается от других районов исследуемой территории. Здесь фри-
ганоидная и высокогорная степная растительность образуют 
редкие и уникальные формации и ландшафты. 



 

  

 Южная часть Малого Кавказа отличается от других рай-
онов обилием  ксерофитно-кустарниковых арчевников, фисташ-
ки, кленовых трагакантово-астрагаловых сообществ. 
 При геоботаническом, почвенном и агрохозяйственном 
обследовании, а также при составлении  проектов по землеуст-
ройству, необходимо планировать охрану мест произрастания 
крупных зарослей полезных растений, а также редких и релик-
товых видов растений и их ценозов. В связи с этим, уточнен 
список охраняемых растений ограниченно используемых или 
используемых по специальным лицензиям для региона. 
 Для исследуемой части Атропатены предлагаем взять 
под охрану следующие эндемичные редкие, реликтовые или 
усиленно истребляемые виды растений и образуемые ими фи-
тоценозы: Acantholimоn fominii (Acantholimonetum), Astragalus 
aureus, A.pycnophyllus (Astragaletum), Zelkova carpinifolia, 
Z.hyrcana, Quercus castaneifolia, Danae racemosa, Fraxinus 
cariarifolia, Populus hyrcana, Diospyros lotus, Albizzia julibrissin, 
Tilia platyphyllos, T.prilipkoana, Acer velutinum, Pyrus 
boissieriana, Buxus hyrcana, Ficus hyrcana, Parrotia persica, Alnus 
subcordata, Hedera pastuchowii  и др.    
 Рекомендуем следующие меры по охране этих растений: 
организация в (Талыше, Нахчыванской АР, южной части Мало-
го Кавказа)  местах их массового или обильного произрастания 
памятников природы - “микрозаповедников”; введение щадя-
щих режимов хозяйственного использования пастбищных тер-
риторий с небольшой нагрузкой скота; ограничение или полное 
запрещение сбора вышеназванных растений на всей территории 
региона и др. Наличие полезных или редких растений не может 
явиться причиной их повсеместной охраны, это экономически 
невозможно. Речь идет об объявлении заповедными лишь наи-
более ценных и уникальных участков их местообитания. 
 Сохранение дикой флоры и растительности региона  воз-
можно не только в специальных заповедниках, заказниках и па-
мятниках природы, но и в оврагах,  балках, прибрежных зонах 
водоемов, в блюдцеобразных западинах, которые со временем 
возможно превратятся в убежище для многих видов растений и 



 

  

растительных микрогрупировок. 
Выявление и картирование полезных видов растений и 

ценозов произрастающих на территории исследуемого региона, 
а также разработку конкретных мероприятий по их охране целе-
сообразно возложить на АзГИПРОЗЕМ. В решении вопросов 
охраны растительного покрова кормовых угодий институтам по 
землеустройству принадлежит особое место. 
 Сохранение генофонда и ценофонда в существующих 
государственных заповедниках несомненно имеет большое на-
учное значение, однако до сегодняшнего дня в регионе исследо-
вания не существует ни одного заповедника. Более того, с каж-
дым днем увеличивается антропогенное влияние на раститель-
ный покров. Поэтому очень важно сохранить здесь достаточно 
большие эталонные участки ненарушенного ландшафта, даю-
щие исчерпывающее представление об уникальности расти-
тельного покрова этой зоны. Научная, культурная и эстетиче-
ская ценность таких участков очень велика и будет постоянно 
увеличиваться  
 Кроме того, охраняемые и абсолютно заповедные участ-
ки нужны для изучения влияния выпаса на почвы и ботаниче-
ский состав, динамику и продуктивность растительности, для 
изучения восстановительных процессов на залежах и участках 
скотобоя и др. Кроме того, естественные экосистемы  исследуе-
мого региона могут служить прекрасной моделью для разработ-
ки многих общих  экологических и географических проблем, 
особенно касающихся открытых ландшафтов. 
 Вопрос о выделении особо охраняемых территорий, 
обеспечивающих сохранение всего гено- и ценофонда Атропа-
тены, является важным в общей проблеме охраны растительно-
го мира. 

Как известно, проблема охраны растительного мира 
включает в себя два аспекта - охрану редких и исчезающих ви-
дов флоры и охрану основных растительных сообществ. Счита-
ем, что эта проблема должна касаться не только тех видов рас-
тений и сообществ, которые уже занесены в Красную книгу, но 
и тех видов и растительных ценозов, которые в настоящее время 



 

  

широко используются, но пока не исчезли, однако уже резко со-
кращают свой ареал и запасы. 

Проблема охраны окружающей среды в последние годы 
занимает все более важное место как во внутренней политике 
большинства государств, так и в сфере международных отно-
шений и международного сотрудничества. Охрана природы 
становится широкой, сливающейся с экологией, синтетической 
наукой. Растительный мир - важнейший компонент биосферы, 
единственный источник воспроизводства запасов живого веще-
ства на земле. Растительность является материальным и духов-
ным источником жизни человека. 
 Некоторые виды растений становятся редкими, находят-
ся на грани локального или повсеместного исчезновения и с ка-
ждым годом увеличивается число исчезнувших и исчезающих 
видов, которые имеют много ценных народно-хозяйственных 
полезных свойств. Поэтому необходимо сохранить все богатст-
ва флоры, не допуская потери ни одного вида растения, воз-
никшего в процессе продолжавшейся миллионы лет эволюции 
растительного мира. 
 Полагаем, что на территории Атропатенской провинции 
в её разных ботанико-географических районах необходимо раз-
работать научные основы по выращиванию и интродукции ред-
ких и исчезающих видов растений. На территории Нахчыван-
ской АР  к таким видом следует отнести следующие: 
Physoptychis caspica, Campanula radula, С. karakuschensis, 
Juniperus foеtidissima, Astragalus paradoxus, Colutea komarovii, 
Vavilovia formosa, Hypericum atropotanum, Iris grossheimii, Iris 
lycotis, Rehum ribes, Pyrus raddeana и др; на территории Талыша 
- Ilex hyrcana, Hedera pastuchovii, Danae racemosa, Ruscus 
hyrcanus, Alnus subcordata, Buxus hyrcana, Quercus castaneifolia, 
Anogramma leptophylla, Iris ewbankiana, Stachys talyschensis, 
Fritillaria grandiflora, Lilium ledebourii, Alcea lencoranica, Albizia 
julibrissin, Ophrys apifera, Paeonia tomentosa, Taxus baccata и др; 
южной части Малого Кавказа-Quercus araxina, Cephalanthera 
damasonium, Epipogium aphyllum, Orchis militaris, Anemone 
kusnetzowii, Zelkova carpinifolia и др. 



 

  

В связи с происходящими изменениями природной среды 
как в региональном, так и глобальном масштабе. Необходимо 
проведение целенаправленной работы по сохранению биологи-
ческого разнообразия, которое возможно только через сохране-
нию многообразия природных популяций каждого вида расте-
ния как компонента естественных экосистем. Целесообразно 
распространять больше информации о редких и исчезающих 
видах растений, их значимости в поддержании экологического 
равновесия природных систем и биосферы в целом. Последова-
тельно проводить  активную работу по повышению экологиче-
ской грамотности населения и превлекать его в решении эколо-
гических вопросов Азербайджанской Республики. Срочно раз-
работать реальную общенациональную концепцию устойчивого 
развития, восстановления и реабилитации окружающей среды и 
биоресурсов. По причине неприсоединения Азербайджана к на-
стоящему времени к Конвенциям ООН по биоразнообразию и 
по особо охраняемым территориям наша страна лишена воз-
можности получать поддержку от международных организаций 
по охране заповедных зон.  

 
 
 



 

  

ГЛАВА VI. НАРОДНОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
 РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА АТРОПАТАНЫ 

 
 Растительный покров исследуемого региона является ос-
новным богатством и природным ресурсом живой природы. Он 
служит источником кормовых, лекарственных, декоративных, 
эфиромасличных, технических, дубильных, красильных и др. 
полезных веществ, строительных материалов, в том числе ис-
точником эстетического наслаждения, наконец, отдельные  
древние виды растений (реликты) являются памятниками  при-
роды. 

Работы многих исследователей как в Азербайджане, так 
и за его пределами посвящены народнохозяйственному значе-
нию разных видов растений и типов растительности. В частно-
сти, работы И.И. Карягина (1933); Н.Л. Гурвич, Л.И. Прилипко 
и др. (1933); Л.И. Прилипко (1936, 1938); В.М. Побединой 
(1936); А.А. Гроссгейма (1946); И.Ю. Гаджиева (1949); И.А. 
Панковой (1956); Х.Г. Кулиевой (1974); Г.М. Фатуллаева (1980); 
И.С. Сафарова, К.Г. Джалилова (1968, 1981); И.А. Дамиров, 
Л.И. Прилипко и др. (1982); А.А. Кулиева (1983); З.Р. Джафаро-
ва (1994); С.Д. Ибадуллаева (1994); М.А. Касумов (1998); Н.И. 
Алиев (1998); Akhalkatsi, Wagner (1996); Kikvidze (1996); 
Caradus, Forde (1996); Burki, Nentwig (1997); Mirbabayev, Waigh 
(1997); Onipchenko, Komarov (1997); Otte, Franke (1998); Tucer 
Sh.(1987); Pokarzhevskaya (1998); Гурбанов (2002) и др.    

 В составе отдельных типов растительности региона 
встречаются и имеют большие запасы десятки смолоносных, 
камеденосных, витаминоносных, медоносных растений. Многие 
из них заслуживают детального и разностороннего изучения для 
выявления полезности, распространения, запасов, возможности 
культивирования и рационального использования. 
 Кормовое значение. Растительный покров АпАР имеет 
важное кормовое значение. Пустынная и полупустынная расти-
тельность региона используется в качестве зимних пастбищ: по-
лынь, солянка, десятки видов злаков и бобовых, встречающихся 
здесь, прекрасно поедаются скотом; они же являются страховы-



 

  

ми кормами весной, осенью и зимой. Хотя продуктивность пус-
тынь и полупустынь невысока и составляет в отдельные годы 
лишь 3-4 ц/га, что соответствует 0,5-1,5 голов овец на 1 га, тем 
не менее корма считаются очень дешевыми. 
 Предгорные и горные кормовые угодья также являются 
естественным пастбищем: отдельные представители горно-
степной, нагорно-ксерофитной и фриганоидной растительности 
прекрасно поедаются скотом; продуктивность этих угодий не-
высока, т.к. большинство растений здесь являются  эфиромас-
личными и в качестве корма непригодны (Гурбанов, Гаджиев 
2002). 
 Высокогорные луга являются ценными сенокосами (суб-
альпийские луга) и летними пастбищами (альпийские луга). 
 Высокую кормовую ценность травостоям сенокосов ре-
гиона придают ежа сборная, тимофеевка, вика, клевер, плевел и 
др. Продуктивность сенокосных угодий в регионе составляет 
30-40 ц/га сухой фитомассы. 
 Растительный покров субальпийского и альпийского 
поясов используется преимущественно в качестве летних паст-
бищ. Наилучшие участки летних пастбищ в бассейне располо-
жены на территории Нахчыванской АР (в окрестностях озер Ба-
табат, Кюкдаг, Салварты и др.), в Талыше (на высокогорной 
территории Лерикского, Ярдымлинского и Астаринского рай-
онов) и высокогорной южной части Малого Кавказа (Южно-
Карабахский хребет). 
 Среди злаков, бобовых и разнотравья встречаются десят-
ки ценных видов растений, которые являются хорошими кормо-
выми растениями, к ним относятся житняк, эспарцет, овсяница, 
люцерна, ежа сборная, кохия, вика, клевер, мятлик и др. За по-
следнее время проводится их опытно-производственное изуче-
ние. Здесь прежде всего следует назвать борщевик Сосновского. 
Этот вид - многолетнее растение, образующее обильную зеле-
ную массу (до 1000 ц/га), отлично силосуется и хорошо поеда-
ется скотом; указанный вид широко распространен в исследуе-
мом регионе. Подобные   растения часто встречаются в составе 
флоры региона, особенно среди представителей субальпийских 



 

  

лугов и высокотравья. 
 Пищевое значение. В составе флоры региона имеется 

много растений, употребляемых в пищу частично или целиком. 
Это дикорастущие плодовые, ягодные и овощные растения. 
Особенно ценными в этом  отношении считаются каркас, боя-
рышник, барбарис, кизильник, лох, облепиха, дикая яблоня, 
мушмула, шелковица, алыча, гранат, бузина, паслен, черная, ря-
бина, черника, виноград дикий, лук, алтей, лопух. Корни лопуха 
употребляются в пищу в сыром, вареном  соленом виде, а также 
для приготовленния с маслом и уксусом и в виде пюре .  Клуб-
необразные корневища бонгардии употребляются в пищу в пе-
ченом и вареном виде. Корни бутня употребляют в пищу виде 
салата в  сыром   виде.  Кроме того, их варят и жарят. Корни 
иван-чая используются в виде овоща. В пищу употребляются 
также бодяк, сыть, синеголовник, лобазник, ятрышник, чина, 
лилия, горчичник, козелец, щавель, рогоз, козлобородник, че-
ремша, спаржа, пастушья сумка, крапива, ферула, эфемурус, 
хвощ, хмель, ревень, шпинат дикий, джинчилим и др. виды 
высших растений. 
 Некоторые растения исследуемой части Атропатены са-
ми по себе не имеют пищевой ценности, но употребляются в 
ограниченном количестве как приправа, улучшающая вкусовые 
качества блюд и как салаты. К таким растениям относятся ук-
роп, сельдерей, хрен, эстрагон, кишнец, каперсы, кинза, шаф-
ран, фенхель, клоповник, кресс-салат, мята, донник, мята коша-
чья, сумах, шалфей, дубровник, чебрец, зизифора, парнолист-
ник, анис, душица и др. 
 Из многих видов растений приготовляют разнообразные 
фруктовые и прохладительные напитки, пиво, квас, вина, спир-
ты, уксус. Плоды и листья некоторых растений употребляются 
как заменители чая и кофе. Для приготовления прохладитель-
ных напитков используют барбарис, дикую вишню, кизил, айву, 
землянику, яблоки, ятрышник, душицу, ежевику, малину, гру-
ши, гранат, алычу, солодку голую и мн. др. Растения, исполь-
зуемые для приготовления кофейных напитков - это шиповник, 
калина, козлобородник, одуванчик, рябина, шелковица, боя-



 

  

рышник, астрагал, лопух и др. Для приготовления чая применя-
ют иван-чай, чебрец, иву, шиповник, гранат, первоцвет, души-
цу, кислицу, инжир, лобазник, боярышник и мн. др. Растениями, 
дающими алкогольные напитки и уксус, являются виды с бога-
тым содержанием сахара, т.е. плодово-ягодные и корневищные 
растения: фенхель, борщевик, зубровка, солодка, лох, ясенец, 
кинза, ломонос, иван-чай, буквица, тмин, пырей, ясменник, 
пижма, мята, можжевельник (все виды), девясил, зверобой, дуб, 
бузина черная, лапчатка, бедренец, душица, чебрец, коровяк и 
др. 
 К растениям, дающим лимонную кислоту, относятся 
шелковица, гранат, солянка, ярутка и др. 
 Некоторые из дикорастущих растений Нахчыванской АР 
дают вполне пригодное в пищу зерно, которые в размолотом 
виде применяется для приготовления каш. К ним относятся ко-
ленница, марь, ширица, просянник, чина, лядвинец, горец, яч-
мень дикий, гумай, горох дикий, вика и др. Некоторые из них 
употребляются населением издавна. Из сахароносных видов 
употребляются клен, верблюжья колючка, солодка голая, бере-
за, цикорий, девясил, можжевельник, каперсы, одуванчик и др. 
 Лекарственное значение.  Кроме кормовых и пищевых 
растений в регионе исследования встречаются лекарственные: 
бузина черная, безвременник великолепный, белладонна кавказ-
ская, барбарис обыкновенный, валериана лекарственная, водя-
ной перец, дурман обыкновенный, донник лекарственный, ду-
шица обыкновенная, девясил высокий, зверобой обыкновенный 
и др. Одни из них используются как кровеостанавливающие 
средства, другие - как ранозаживляющие, противоожоговые, бо-
леутоляющие, сердечно-сосудистые, успокаивающие, снотвор-
ные, желудочно-кишечные и так далее. Широко распростране-
ны растения, седержащие гликозиды, в редких случаях алко-
лоиды, действующие специфически на сердце и регулирующие 
его деятельность. К ним в регионе относятся наперстянка, лан-
дыш, горицвет, обвойник, желтушник, сирень, хвойник, соляно-
колосник, лапчатка, крестовник и мн. др. 
 Из растений действующих успокаивающе на нервную 



 

  

систему в регионе встречаются - валериана; из угнетающих 
нервную систему - мак опийный, конопля индийская, молочай, 
дурман, крестовник, представленные десятками видов с боль-
шим запасом. Из средств, возбуждающих нервную систему, об-
наружены могильник, мак восточный, ромашка, тысячелистник, 
шалфей, парнолистник, ежовник. В регионе встречается много 
растений с отхаркивающим действием: алтей, фенхель, анис, 
чебрец, первоцвет, девясил, бедренец, синеголовник. Потогон-
ным действием обладают ромашка аптечная, бузина, малина.  
 Немало видов растений в регионе исследования облада-
ют мочегонным и слабительным действием. Из них можно ука-
зать: хвощ полевой, спаржа, первоцвет, можжевельник, береза, 
лопух и др. Слабительными свойствами обладают: клещевина, 
солодка, миндаль, резень, крушина слабительная, молочай, все 
виды шиповника, верблюжья колючка, пузырник, подорожник и 
др. 
 В составе флоры исследуемой части Атропатены насчи-
тывается сотни витаминоносных растений. 
 Техническое значение. В районе исследования встречают-
ся красильные, дубильные, камеденосные и жиромасличные 
растения. 
 Основными дубителями являются сумак, ревень, гранат, 
горец, лобазник, лапчатка, ольха, береза, дуб, папоротник, 
хвойник, щавель, виноград, дубровник, кермек, мушмула, пиж-
ма, зверобой, облепиха и десятки других видов. Особенно цен-
ными дубителями считаются два вида ревеня, широко представ-
ленные в горных частях региона, на их основе в крае создана 
дубильная промышленность. 
 Регион Азербайджанской части Атропатены черезвычай-
но богат растениями-красителями, используемыми в пищевой, 
парфюмерной, текстильной и ковровой промышленности. 
 Техническое значение имеют камеденосные растения, 
содержащие вещества полисахаридной природы и используе-
мые в пищевой, красильной, текстильной и других отраслях 
промышленности. Камеди добывают из многочисленных видов 
трагакантовых астрагалов, имеющих огромные естественные 



 

  

запасы в нашем регионе. 
 Слабо изучена группа жиромасличных растений, пред-
ставляющих значительный интерес для промышленности, осо-
бенно лако-красочной. Несколько лучше изучены эфиромас-
личные растения, широко распространенные в регионе. В на-
стоящее время изучено несколько десятков эфиромасличных 
растений, относящихся в основном к семействам губоцветных, 
зонтичных, сложноцветных. 

 
Природоохранное значение и охрана. Растительный по-

кров азербайджанской части Атропатены в целом является на-
шим богатством, поэтому мы должны не только рационально 
эксплуатировать их, но также сохранять и восстанавливать 
прежний растительный покров, который  формировался в тече-
ние длительного периода естественной эволюции и отбора. 
 Травянистые сообщества региона имеют первостепенное 
водоохранное и почвозащитное значение. Особо следует оста-
новиться на лесной растительности. Леса, улучшая водный и 
климатический режим, играют определенную роль в охране 
здоровья людей. Леса задерживают снежный покров, регулиру-
ют водный баланс горных рек, играют решающую роль в оро-
шаемом земледелии. Лесомассивы предохраняют поверхност-
ную почву от размыва, улучшают водновоздушный режим и 
обогащают почву органическими веществами, способствуют ее 
плодородности. Под воздействием леса изменяются и экологи-
ческие факторы. 
 Лесные массивы в исследуемой части Атропатены встре-
чаются везде, но  они имеют своеобразный характер по отдель-
ным регионам. Например, в регионе Талыша на больших масси-
вах встречаются реликтовые горные леса,   в Нахчыванской АР 
лесами покрыто всего 1000 га, представленные в основном ду-
бом восточным, парковыми насаждениями различного класса, 
возраста и бонитета. В региона южный части Малого Кавказа 
встречается реликтовое редколесье из можжевельника, а при 
Араксинской низменности - эндемичные лесные формации из 
дуба араксинского. В указанных регионах слабо ведутся лесо-



 

  

культурные мероприятия. 
 Следует первым долгом охранять имеющиеся коренные 
ценозы в указанных регионах. Для охраны редких и эндемич-
ных ценозов, видов и ландштафов требуется создание новых 
заповедников и заказников в Нахчыванской АР (на Биченакском 
массиве), в Талыше (с охватом лесной и высокогорный зоны), 
Приарксинской низменности (для охраны араксинскодубовой 
формации) и Карабахском хребте (для охраны можжевелового 
редколесья). 
 В регионе исследования самым характерным типом явля-
ется фриганоидная растительность. Для охраны этих ценозов 
более целесообразно создание заповедников в Талыше (Зуван-
де) и Нахчыванской АР. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЦИОНАЛЬНОМУ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Изложенные выше материалы, в том числе результаты 
наших многолетних исследований, позволяют рекомендовать 
основные мероприятия, необходимые для обеспечения сохран-
ности и увеличения продуктивности исследуемой растительно-
сти. Эти мероприятия можно разделить на следующие группы, 
выбор которых зависит от современного состояния раститель-
ного покрова того или иного участка: мероприятия по охране, 
рациональному использованию и улучшению, а также по ре-
культивации и восстановлению растительного покрова на на-
рушенных участках. 

 Для пастбищных массивов могут быть рекомендованы 
следующие мероприятия по рациональному использованию: 

 а) строгое соблюдение норм выпаса. Для регулирования 
нагрузки можно использовать систему загонов с постоянным 
или временным ограждением. Необходимо организовать еже-
годную смену порядка использования участков в системе паст-
бищеоборота; 

 б) осуществление отдыха выбитых скотом пастбищ через 
каждые 5 лет, что даст возможность семенного размножения 
многих ценных видов кормовых растений. В ряде случаев необ-
ходимо произвести посев семян этих растений, собранных с ма-
лонарушенных участков. Необходимо выделить семенные уча-
стки, защищенные от выпаса, для сбора семян ценных кормо-
вых, газонных, почвозащитных, декоративных, лекарственных и 
других полезных видов растений; 

 в) для борьбы с сорными видами растений могут быть 
рекомендованы  раннее подкашивание сорных видов, использо-
вание таких участков для выпаса скота, тырлование (кошарова-
ние), т.е. улучшение пастбищных угодий путем переноса стой-
бищ скота. 

В случае нерационального использования пастбищных 
угодий, углубления процессов деградации необходимо приме-
нение экономических и штрафных санкций, средства от кото-
рых должны направляться на восстановительные мероприятия. 
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