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Аннотация
В статье приводятся результаты исследований по инвентаризации флоры восточной части 
Скалистого хребта между реками Терек и Аргун. Их целью является оценка их экологической 
приуроченности и разработка вопросов сохранения биоразнообразия в регионе. Выявлены общие 
черты в формировании соответствующих петрофильных флор высокогорий Большого Кавказа. 
Изучение спектров экологических групп показало, что во всех поясах доминируют 
гемикриптофиты. Это подтверждает умеренно-арктический облик петрофильных комплексов 
исследуемого района. При этом прослеживается тенденция к повышению в биологических 
спектрах доли видов с высокоадаптированными жизненными формами. Установлены широкие 
пределы изменчивости уровня облигатности петрофитных видов по отношению к субстрату. 
Показано высотно-поясное распределение 151 вида флоры петрофитов восточной части 
Скалистого хребта между реками Терек и Аргун: 99 видов выявлены в семиаридном поясе, 
62 вида приурочены к лесному поясу, 85 относятся к субальпийскому поясу и 52 вида -  к 
альпийскому.
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Введение

Изучение флоры Кавказа на сегодняшний день насчитывает уже более чем 
200-летнюю историю. При этом история изучения самого Кавказа и изучение его флоры 
происходили параллельно. Условно выделяют следующие этапы.

Первый этап (1810-1917 гг.) соответствует интенсивному изучению Кавказа, 
периоду комплексных экспедиций Академии наук России во время которых шел сбор 
гербарных материалов, обобщение сведений о природе региона, особенностях климата, 
почвы и т. д. Полученные сведения в большей степени носили отрывочный и 
фрагментарный характер. Этап связан с работами крупных ученых-ботаников, таких как 
Р.М. В1еЪег81ет [1808], СЬ. 81еуеп [1812], С.А. Меуег [1831], И.Я. Акинфиев [1894],
В.И. Липский [1899], И.Ф. Ш мальгаузен [1897], А.В. Фомин [1900], 8. 8 о тт1 ег  & 
Е. Ьеу1ег [1900], Н.А. Кузнецов [1909], Н.А. Буш (1915) [Шхагапсоев и др., 2018] и еще 
целого ряда выдающихся исследователей.

Второй этап продолжался с конца 20-х до 70-х годов ХХ в. Это был период 
многоплановых ботанико-географических исследований, проводимых в комплексе с 
изучением ресурсов природно-кормовых угодий региона. Достаточно вспомнить работы 
Е.А. и Н.А. Буш [1927], И.В. Щ укина [1928], А.В. Щ укиной [1928], Е.В. Ш ифферс [1953], 
активную исследовательскую деятельность А.А. Гроссгейма и его 7-митомный труд 
«Флора Кавказа» [1967], А.Л. Харадзе [1966], А.Х. Кушхова [1962], И.И. Тумаджанова 
[1971] и многих других ученых.

Третий этап, который начался с конца 70-х годов ХХ века, продолжается в 
настоящее время. Период ознаменовался широкомасштабными исследованиями как 
флоры и растительности региона в целом, так и проведением точечного эколого- 
ценотического и флористического изучения отдельных территорий Кавказского хребта. 
Период связан с именами таких ученых как А.И. Галушко, которым в 1978-1980 гг. был 
подготовлен фундаментальный труд «Флора Северного Кавказа» [1980], С.Х. Ш хагапсоев 
[1988, 2015], Е.К. Попова и Н.А. Виноградова [1987], А.А. Теймуров [1998],
Н.Н. Портениер [2000], А.Д. Михеев [2000], М.У. Умаров, М.А. Тайсумов [2011], 
Т.Н. Смекалова, Л.В. Багмет [2011], Г.С. Курбаналиева [2012], Л.В. Багмет, 
М.А. Тайсумов [2018], М.А. Та18и т о у  е1 а1. [2018а, Ъ], И тагоу  е1 а1. [2018а, Ъ] и др. 
Ш ироко внедряются в ботанику методы молекулярной генетики, совершенствуется 
систематика, ведутся работы по критической ревизии флоры Кавказа.

Таким образом, флора Северного Кавказа в целом достаточно хорошо изучена. Но 
остаются открытыми вопросы изучения естественных региональных флор. В настоящее 
время проведение инвентаризации региональных флор становится базой для 
формирования системного подхода к рациональному использованию их генофонда, 
сохранению биоразнообразия.

К регионам, флора которых нуждается в систематизации, относится территория 
восточной части Скалистого хребта, расположенная между реками Терек и Аргун. 
Собранные в этом районе гербарные материалы в настоящее время находятся в различных 
научных и учебных заведениях Чечни и в других республик Северного Кавказа.
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Имеющиеся данные разрознены, что мешает составлению полноценного конспекта 
флоры. Помимо этого, в изучаемом районе идет активная хозяйственно-экономическая 
деятельность, которая отрицательно сказывается на состоянии естественного 
растительного покрова (рубка лесов, пастьба, дорожное строительство и др.).

Все вышеназванное обусловило цель проведения исследований -  необходимость 
инвентаризации флоры восточной части Скалистого хребта между реками Терек и Аргун 
для разработки вопросов сохранения биоразнообразия в регионе.

Объекты и методы исследований

Полевые экспедиционные исследования восточной части Скалистого хребта между 
реками Терек и Аргун проводились в период 2012-2018 гг. Объектом изучения являлась 
флора петрофитов данного района Чеченской республики.

Работа по составлению аннотированного списка флоры проводилась с 
соблюдением стандартных методик проведения геоботанических и экологических 
исследований. Был осуществлен сбор гербарного материала, проведено уточнение ареалов 
видов, наблюдение за редкими видами. Экологическую приуроченность видов оценивали 
по СЬ. Каипк1аег [1937].

Помимо полевых исследований, была проведена работа по обработке и 
систематизации гербарных фондов научных учреждений Чечни (сборы А.И. Галушко, 
М.А. Тайсумова, М.У. Умарова, М.А.-М. Астамировой и др.).

С целью изучения особенностей флоры района был проведен всесторонний 
стандартный анализ ее компонентов. Уточнение видов проводилось по данным
А.И. Галушко [1980]. Латинские названия видов, родов и семейств приведены по сводке
С.К. Черепанова [1995].

Результаты и их обсуждение

В процессе проведения исследований учитывали экологические условия, 
обеспечивающие формирование флоры и растительности на исследуемой территории. 
Особенностью местности является разнообразие местообитаний. Ш ироко представлены 
лесная, степная, луговая растительность, растительность скал и осыпей, 
переувлажненных, сорных участков.

Сложность рельефа, экотопических условий приводит к формированию, помимо 
основных типов, переходных вариантов. Существенна также доля присутствия видов, 
встречающихся в нескольких местообитаниях. Как следствие, общий экологический 
спектр и сумма показателей участия видов различных местообитаний превышает 100. Это 
свидетельствует о наличии экологически неспециализированных видов в изучаемой флоре 
[Галушко, 1976; ^^8е18к^  ̂ е1 а1., 2011; Бийадоуа е1 а1., 2018].

Некоторые затруднения возникают при отнесении отдельных видов к 
определенным экогруппам. Например, отдельные виды-гляреофиты обнаруживаются 
произрастающими на моренах и щебнистых местообитаниях, а в субальпийском и 
альпийском поясах в составе петрофильных комплексов появляются виды, которые в 
нижних горизонтах ведут себя как факультативные петрофиты [Джамалдинова, 2012; 
Б итасЬ еуа, СЬепау8кШ, 2013; Б и тасЬ еуа  е1 а1., 2015].

Был проведен сравнительный анализ экологических групп петрофитов, 
произрастающих в различных регионах Большого Кавказа (табл. 1).

Установлено, что экологические группы восточной части Скалистого хребта по 
численности видов отличаются от других регионов Большого Кавказа. Н а долю 
хасмофитов здесь приходится преобладающее число видов -  43.1 % от их общего числа. В 
тоже время на долю гляреофитов и индифферентных петрофитов приходится 32.4 и 
24.5 % видов соответственно.
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Таблица 1 
ТаЫе 1

Соотношение экологических групп петрофитов регионов Большого Кавказа 
ТЪе гайо оГ 1йе есо1о§юа1 §гоирз оГ рейорйу!е8 оГ 1йе гедюпз оГ 1йе Во1зйоу Каукаг

Экологические
группы

Восточная
часть

Скалистого
хребта

Самурский 
хребет и 

Джуфудаг 
[Теймуров, 

1998]

Андийский хребт 
и Салатау 

[Джамалдинова, 
2012]

Западная часть 
Центрального 

Кавказа 
[Галушко, 

1976]

Западная часть 
Скалистого 

хребта 
[Лафишев, 

1985]
число
видов % число

видов % число
видов % число

видов % число
видов %

Хасмофиты 65 43.1 47 24.4 74 28.9 30 20.4 33 31.1

Гляреофиты 49 32.4 67 34.7 66 25.8 46 31.3 9 8.5

Индифферентные
петрофиты 37 24.5 79 40.9 116 45.3 71 48.3 64 60.4

Иная тенденция выявлена при изучении экологических групп растений, 
произрастающих во флоре Самурского хребта и Джуфудага, западной части Центрального 
Кавказа и западной части Скалистого хребта. Здесь преобладающей группой являются 
индифферентные петрофиты, на долю которых приходится 40.9, 48.3 и 60.4 % соответственно.

Изучение экологических спектров петрофитов восточной части Скалистого хребта 
проведено по поясам: альпийскому, субальпийскому, семиаридному и лесному.
Рассмотрение данных по распределению видов по экологическим спектрам показало, что 
на первом месте находятся хасмофиты, число которых изменяется в диапазоне от 39.34 % 
в альпийском поясе до 51.61 % -  в лесном. Число видов-гляреофитов находится в 
диапазоне от 20.97 % в лесном поясе до 32.79 % -  в альпийском. Индифферентные 
петрофиты выходят на второе место лишь в лесном поясе, но в остальных трех поясах 
они, в соответствии с общим спектром, находятся на последнем -  третьем месте.

Как качественный, так и количественный состав видов петрофильных комплексов 
зависит от их приуроченности к отдельным поясам (табл. 2).

Возможно, это является следствием формирования соответствующих петрофильных 
флор восточной части Скалистого хребта на карбонатных (доломиты и известняки) породах. 
Аналогичные закономерности были выявлены и при изучении Самурского хребта и 
Джуфудага на кислых (сланцы) породах. Видимо, такая закономерность является общей для 
высокогорий Большого Кавказа [Теймуров, 1998; Халидов, 2006; Курбаналиева, 2012; 
Джамалдинова, 2012; 8йкйа§арзоеу, Сйайаеуа, 2015; Тайсумов и др., 2016].

Таблица 2 
ТаЫе 2

Соотношение однопоясных и многопоясных видов 
экологических групп растений восточной части Скалистого хребта 

ТЪе гайо оГ 8т§1е-ЪеЙ апй ти1й-Ъе11 зреыез оГ есо1о§юа1 §гоирз 
оГ р1ап!з т  1йе еаз1ет рай оГ 1йе 8каЙ81уу Шй§е

Пояс
Хасмофиты Гляреофиты Индифферентные петрофиты

число видов % число видов % число видов %
Альпийский 2/24* 8.33 7/20 35.00 4/17 23.53
Субальпийский 2/37 5.40 1/26 3.85 0/22 0
Семиаридный 17/49 34.69 14/26 53.85 9/24 37.50
Лесной 2/32 6.25 0/13 0 0/17 0
* Примечание: в знаменателе -  общее число видов экологической группы пояса; в числителе -  
число видов, характерных только для данного пояса.
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Комплекс климатических и почвенных факторов восточной части Скалистого 
хребта находит свое отражение в биологических спектрах видов, которые в 
исследованном районе представлены всеми группами жизненных форм по Раункиеру. 
Биологические спектры видов по экологическим группам приведены в таблице 3.

Таблица 3 
ТаЫе 3

Биологические спектры по экологическим группам видов растений 
восточной части Скалистого хребта 

Вю1о§юа1 зресйа оГ есо1о§юа1 дгоирз оГ р1ап! зреыез т  !йе еайегп рай оГ !йе 8каНз1уу Шй§е

Экологические
Фанеро-

фиты
Хаме-
фиты

Гемикрипто
фиты

Крипто
фиты

Теро-
фиты Всего

группы число
видов % число

видов % число
видов % число

видов % число
видов % число

видов %

Хасмофиты 1 1.53 10 15.38 52 80.00 1 1.53 1 1.53 65 100
Гляреофиты 0 0 4 8.16 35 71.43 1 2.04 9 18.37 49 100
Индифферентные
петрофиты 1 2.70 4 10.81 29 78.38 1 2.70 2 5.41 37 100

Среди всех изученных экологических групп растений максимальное число видов 
приходится на долю гемикриптофитов. Их количество колеблется в диапазоне от 71.43 % 
среди гляреофитов до 80.0 % среди хасмофитов.

Распределение 151 вида флоры петрофитов восточной части Скалистого хребта по 
высотным поясам приведено в таблице 4. Из них 99 видов выявлены в семиаридном поясе, 
62 вида приурочены к лесному поясу, 85 видов относятся к субальпийскому поясу и 52 
вида -  к альпийскому.

Таблица 4 
ТаЫе 4

Высотно-поясное распределение видов флоры петрофитов 
восточной части Скалистого хребта 

Аййийе-Ъей йхзШЪийоп оГ зреаез оГ ре!горйу1е Йога оГ 1йе еаз1егп рай оГ 1йе 8каЙ81уу Шй§е

№
п/п Виды

Пояса

3я

%я
2о

О

«ояоо
Ч

С
уб

ал
ьп

ий
ск

ий

А
ль

пи
йс

ки
й

1 2 3 4 5 6
Сем. Р1егЫасеае

1 Ыо!ко1аепа т а га п к  (Ь.) Безу +
Сем. ^ о о ^ а с е а е

2 Жоо^га/гадШв (Тгеу.) Мооге + +
3 Ж.§!аЬе!!а К.Вг. + + +

Сем. ^^уор1е^^йасеае
4 Су$(ор(еп$ тёекеа  А. Вг. е! Мййе + +
5 С. /гадШв (Ь.) ВегпЬ. + + + +

Сем. Азр1ешасеае
6 Л$р!етыт Мекотапев Ь. + + + +
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Продолжение таблицы 1 
Сопйпиайоп оР ТаЪ1е 1

1 2 3 4 5 6
7 А. ут ёв  НиЙ8. + + + +
8 А. зер(еп(попа1е (Ь.) НоРРт. + + + +
9 А. гиШ-тигапа Ь. + + + +
10 Се(егаск о//1стагит БС. +

Сем. Роасеае
11 Бо1гЫосЫоа саисазгса (Тпп.) С.Е.НиЪЪ. +
12 8кра саисазгса 8сЬта1Ь. +
13 Са1атадгозкз саисазгса Тпп. + + + +
14 ТггзеЫт Ъизскгапит 8егейт + +
15 Ьеисороа саисазгса (Наск.) У.Кгесг. е1 ВоЪг. + +

Сем. ЬШасеае
16 РггкПагга опеп(акз Айат8 +

Сем. АШасеае
17 АШит гирез(ге 81еу. + + +

Сем. ^ ю а сеае
18 РапеШпа]'иёагса Ь. + + + +
19 Р. тгсгапка ЬейеЪ. + +
20 Р. о//гстакз Ь. +

Сем. Ро1удопасеае
21 Китех казк/окиз В1еЪ. + + + +

Сем. СЬепоро&асеае
22 НаЪШгга (атпогёез В1еЪ. + +

Сем. СагуорЬу11асеае
23 Мгпиагка татоепа (С.А. Меу.) ^огопото +
24 М. гтЪпсаШ (В1еЪ.) ^огопото + +
25 М. Ъизскгапа 8сЫ8сЬк. +
26 М. ЪгеЪегзШпгг (Кирг.) 8сЫ8сЬк. + + + +
27 М. сггсаззгса (А1Ъоу) ^огопото + + + +
28 Агепапа ко1оз1еа В1еЪ. + +
29 8г!епе сЫоп/ока 8тйЬ +
30 «У ск1отореШ1а Кирг. +
31 «. рудтаеа Айат8 + + + +
32 «. кпеап/ока 0иЬ +
33 «. зрегдик/ока (Бе8Р.) В1еЪ. +
34 «. 1асега (81еу.) 8 т 8 + +
35 РеШосота кое//капа (р18сЬ.) Кирг. + +
36 Сурзорку1а е1едапз В1еЪ. +
37 С. (епиг/ока В1еЪ. + +
38 С. гтЪпсаШ Кирг. + +
39 С. теуеп Кирг. +

Сем. Капипси1асеае
40 ТкаксШит/оекёит Ь. + + +
41 8оЪо1ем>зкла саисазгса (Кирг.) ^В ш сЬ +
42 ВепШпа ЪгргппаШ С.А. Меу. + + +
43 ВгаЪа Ъгуогёез БС. + + +
44 В. Ъгипг/ока 81еу. +
45 В. згкдиоза В1еЪ. + +
46 В. тоШззгта 81еу. +
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Продолжение таблицы 1 
Сопйпиайоп оГ ТаЪ1е 1

1 2 3 4 5 6
Сем. Саррагасеае

47 С1еоте кадкеМатса (Кирг.) Тгуе1. +
Сем. Сгаззиксеае

48 8етрегугуит саисаысит Кирг. + + + +
49 У ритИит Б1еЪ. + + + +
50 Рготе!еит рИотт (Б1еЪ.) Н. ОЬЪа + + + +
51 8екит саисамсит (ОгоззЬ.) Воп88. + + + +
52 У дгасИе С.А. Меу. + + +
53 8  агдипепзе Оа1изЬко +
54 Кози!апа зетрегугуит (В1еЪ.) Вегдег +

Сем. 8ахка§асеае
55 8ахг/гада со!итпапз 8сЬтаШ. + +
56 8  скагаёгае О!зсЬ. + + +
57 8  зиЬуегксШа(а Во188. + +
58 8. ]итреп/ока Айат8 + + + +
59 8  сагШадтеа ^!1Ы. + + + +
60 8. сутЬа1апа Ь. + +
61 8. тоска(а ^и1Г. + +
62 8. (пкас(ук(е$ Ь. + + +
63 8. акзсепкепз Ь. + +
64 8. тоШз 8тйЬ + +

Сем. Козасеае
65 Ро(еп(Ша дка1дкапа 1иг. + +
66 Р. туеа Ь. +
67 Л!скетШа зепсеа ^!1Ы. +

Сем. РаЬасеае
68 Аз(гада!из а1ехапёп СЬагайге +
69 А. а1ртш Ь. +
70 А. огеакез С.А. Меу. +

Сем. ЕирЬогЫасеае
71 ЕиркогЫа згоуИзк р 18сЬ. е! С.А. Меу. + +
72 Е. ЬизсЫапа Ого88Ь. + + +

Сем. КЪатпасеае
73 Ккатпиз кергезза ОгиЪ. + +
74 Кк. (ог(иоза 8 о т т . е! Ьеу1ег + +

Сем. Нурепсасеае
75 Нурепсит питти1апоМе8 Тгаи!у. + +
76 Н. азрегиЫкез Сгегп. ех Тигсг. + +

Сем. Оз1асеае
77 ЕитапаргоситЬепз (Бип.) Огеп. е! Оойг. +

Сем. Ую1асеае
78 Ую1а саисакса Ко1епай + +
79 Скаегорку11ит китИе 8!еу. +
80 Вир1еигит еха!(а(ит В1еЪ. + + +
81 8езек ре(геит В1еЪ. + +
82 8. а1ртит В1еЪ. + +
83 8утркуо1ота дгауео!ет С.А. Меу. + +
84 Мапёепоуга котагоуп (Мапйеп.) А1ауа +
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Продолжение таблицы 1 
Сопйпиайоп оГ ТаЪ1е 1

1 2 3 4 5 6
Сем. Епсасеае

85 Агс(ов(арку!ов саисавгса ЫрзсЬ. + +
Сем. Рпти1асеае

86 Ргти1а геуШтгса СЬагабге е! Каре11. + +
87 Р. /апш/оНа Кирг. + +
88 Апёговасе ЬагЬиШа Оусг. + + + +
89 А. 1ектаптапа 8ргеп§. + +

Сем. Оепйапасеае
90 СепНапа дговвкегтИ Бо1исЬ. +

Сем. А8с1ер^абасеае
91 Утсе!охгсит /ипеЬге Во188. е! Ко1зсЬу + +

Сем. Не1ю1гор1асеае
92 НеИо1гортт виауео!епв В1еЪ. +
93 Н. в(уИ§егит Тгаи!у. +

Сем. Вогадтасеае
94 Оповта саисавгса Ь еут  ех М.Рор. +
95 Тпдопосагуит туо!исга(ит (8!еу.) Кизп. + +
96 Отрка1оёев гирев(пв Кирг. ех Во188. + +

Сем. ^ат^асеае
97 8си(еПапа !ер(ов(е§га .Гиг. +
98 ЫереШ ёадкевШтса Ро]агк. +
99 Бе(отса оввеИса (Вогпт.) СЫп!Ь. + +
100 БаШща 1ахг/1ога С.КосЬ +
101 Ткутив ёадкевШтсив К1ок. е! 8Ьоз!. +
102 Нувворив апдивН/оНив В1еЪ. +

Сем. 8о1апасеае
103 8о!апитрвеиёорегвгсит Ро]агк. + + +
104 Ркувоск1ата опепШИв (В1еЪ.) О.Боп Р. + + +

Сем. 8сгорЬи11апасеае
105 Ьтапа теуеп Кирпап. + + +
106 8сгорки11апа тоШв 8 о т т . е! Ьеу1ег + +
107 б1. скагаёгеае Кет.-Ка!Ь. +
108 У Шеп/1ога Тгаи!у. + + +
109 б. уапе§а(а В1еЪ. +
110 б. гиревМв В1еЪ. ех ̂ !1Ы. + + + +
111 Уеготса §1аЬп/оИа Воп88. + + +
112 V. ре!гаеа (В1еЪ.) 8!еу. + +
113 У. ргортдиа Вопзз. + + +

Сем. КиЫасеае
114 Авреги1а спв(а(а (8 о т т . е! Ьеу1ег) V. Кгесг. +
115 А. а1рта В1еЪ. + +
116 СаИит уаШпНоМев В1еЪ. + +
117 С. Ьгаскурку11ит Коет. е! 8сЬи1!. +

Сем. Уа1епапасеае
118 УаШпапа вахгсо!а С.А. Меу. + + +
119 У. каввапса СЬагабге е! Каре11. +
120 У. ёадкевШтса Кирг. ех Во188. +
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Окончание таблицы 1 
Епй оГ ТаЪ1е 1

1 2 3 4 5 6
Сем. Сатрапи1асеае

121 Сатрапи1а апёта Кирг. +
122 С. ре(горкИа Кирг. + +
123 С. агдипепзгз Кирг. +
124 С. теуегапа Кирг. +
125 С. ёо1отШса Е. ВшсЬ + +
126 С. агёопепзгз Р о т т +
127 С. аискеп А. БС. +
128 С. аШап/оНа ^!1Ы. + + +
129 С. оскго1еиса Кет.-Ка!Ь. + +
130 С. оззеИса В1еЪ. + + +
131 С. загтаНса Кег.-Оато1. + + +
132 8утркуапкгарепки1а (В1еЪ.) А.БС. + +

Сем. Аз!егасеае
133 Кети1апе11а гозеа (8!еу. ех В1еЪ.) Татат8сЬ. + + + +
134 Епдегоп опепШИз Во188. + + +
135 С1аёоскеШ сапёШззгта (В1еЪ.) БС. +
136 Амкетгз тагзскаШапа ^!1Ы. + + +
137 А. /гиИси!оза В1еЪ. +
138 АскШеар1агтШ/оИа ^!1Ы. + +
139 Руге!кгит зИаг/оНит 8!еу. + +
140 Р. /гиИси!озит В1еЫ. + + +
141 Р. раНкеш/оНит ^!1Ы. + +
142 Р. ёетеМг Мапйеп. + +
143 8епесго зозпо\зкуг 8оГ. +
144 М ппеа аппае 8о8п. +
145 ^. тозскиз (НаЪ1.) ВоЪг. +
146 КкаропИсит ри1скгит р 18сЬ. е! С.А. Меу. +
147 Рзерке11из ргоккапоуИ Оа1шЬко +
148 8соггопега/Ш/оНа Во188. +
149 8сапо1а угттеа (Ь.) Р .^.8сЬтЫ ! +
150 Сгергз гкоеёг/оНа В1еЪ. + +
151 Нгегасгит итЬеПаШт Ь. +

Итого 99 62 85 52

Заключение

Выявлены общие черты в формировании соответствующих петрофильных флор 
высокогорий Большого Кавказа. Изучение спектров экологических групп показало, что во 
всех поясах доминируют гемикриптофиты. Это подтверждает умеренно-арктический 
облик петрофильных комплексов исследуемого района. При этом прослеживается 
тенденция к повышению в биологических спектрах доли видов с высокоадаптированными 
жизненными формами. Установлены широкие пределы изменчивости уровня 
облигатности петрофитных видов по отношению к субстрату. Установлено высотно
поясное распределение 151 вида флоры петрофитов восточной части Скалистого хребта 
между реками Терек и Аргун: 99 видов выявлены в семиаридном поясе, 62 -  приурочены 
к лесному поясу, 85 -  относятся к субальпийскому поясу и 52 вида -  к альпийскому.
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