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В статье приводятся результаты геоботанических иссле-
дований некоторых типов субальпийских лугов Рицинского ре-
ликтового национального парка, которые классифицированы в 
составе ассоциации Betonici macranthae – Calamagrostietum 
arundinaceae Onipchenko 2002. В статье обсуждается флори-
стический состав сообществ, диагностические и константные 
виды, особенности распространения и местообитания. Срав-
нение синтетических характеристик, флористического состава 
и экологических особенностей местообитаний сообществ с 
аналогами, распространенными в других районах Западного 
Кавказа, показало, что абхазские субальпийские луга этого 
типа наиболее близки к сообществам, распространенным на 
территории Сочинского Национального парка. В сообществах 
произрастает 12 редких и нуждающихся в охране видов. Су-
бальпийские луга Рицинского реликтового национального 
парка имеют высокую природоохранную и рекреационную 
значимость, поэтому требуется разработка системы специаль-
ных мер охраны и рационального использования. 

Субальпийские луга, фиторазнообразие, синтаксономия, 
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ռելիկ տային ազգային պարկի մե րձ ալպ յան մար գագետին-

ների համակեց� թյ� նը (Աբխազիայի հանրապե տ� թյ� ն): 

Հոդված մ բերվ մ է Ռիցայի ռելիկտային ազգային պարկի 
մե րձալպյան մարգագետինների որոշ տիպերի գեոբոտանիկ 
 ս մն ասիր թյ նների արդյ նքները, որոնք դասակարգ-
ված են Betonici macranthae – Calamagrostietum arundin-
aceae Onipchenko 2002 ասոցիացիայի կազմ մ: Հոդված մ 
քննարկ վ մ է  համակեց թյ նների ֆլորիստիկ կազմը, 
դիագնոստիկ և կայ ն տեսակները, տարածվաց թյան 
առանձ նահատկ թյ նները և բնակատեղերը: Սինթետիկ 
բն թագրերը, ֆլորիստիկ կազմը և համակեց թյ նների 
էկոլոգիական առանձնահատկ թյ նների համե մատ  մը 
համանման համակեց թյ նների հետ,  տարածված Արևմտ-
յան Կովկասի շրջաններ մ, ց յց է տալիս, որ աբխազական 
մե րձալպյան մարգագետինների այս տիպը մոտիկ է 
համակեց թյ ններին, տարածված Սոչիի Ազգային պարկի 
տարածք մ: Համակեց թյ ն մ աճ մ են 12 հազվագյ տ և 
պահպանման կարիք  նեցող տեսակներ: Ռիցայի ռելիկտային 
ազգային պարկի մե րձալպյան մարգագետին ները  նեն մե ծ 
բնապահպանական և ռեկրեացիոն նշանակ թյ ն, այդ իսկ 
պատճառով պահանջվ մ է պահպան թյան և ռացիոնալ 
օգտագործման հատ կ մի ջոցների մշակ մ:

Մերձալպյան մարգագետին, ֆիտոբազմազան	 թյ	 ն, 
սին տաք սոնոմի ա, Ռիցայի ռելիկտային ազգային պարկ, 
Կով կաս

Yamalov S. М., Тania I. V., Timukhin I. N., Suvorov A. 
V., Khasanova G. R., Lebedeva M.V. Subalpine meadows 
communities of Ritza relict national park (Republic of 
Abkhazia).The geobotanical investigations of subalpine 

meadows in Ritza relict national park was carried out. Subalpine 
meadows are classifi ed in association Betonici macranthae – 
Calamagrostietum arundinaceae Onipchenko 2002. Floristic 
composition of communities, diagnostic and constant species, 
habitats and distribution features are discussed. Analysis includes 
comparison of communities synthetic characteristics, fl oristic 
composition and ecological features of habitats with analogues 
in West Caucasus. Abkhazian subalpine meadows similarity with 
Sochi national park communities is demonstrated. There are 12 
rare species in considered communities. Subalpine meadows of 
Ritza relict national park have the high nature protection and 
recreational importance therefore development of the protection 
and rational using measures system is required. 
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На территории Рицинского реликтового нацио-
нального парка (РРНП), который представляет собой 
уникальный природный комплекс Абхазии, на высо-
тах 1600-2400 м над уровнем моря распространены 
субальпийские поляны и луга, которые традиционно 
используются местным населением как пастбища 
(Альбов, 1895; Адзинба, 2000; Попов, 2005). Практи-
чески все луговые сообщества в результате длитель-
ного пастбищного пресса в той или иной мере нару-
шены, а некоторые – трансформированы в рудераль-
ные сообщества (Ямалов и др., 2014). Сохранившиеся 
сообщества субальпийских лугов РРНП имеют высо-
кую природоохранную и рекреационную ценность. 
Несмотря на это, фиторазнообразие субальпийских 
лугов РРНП, вопросы их динамики, классификации 
не были предметом специального исследования и на 
сегодняшний день являются актуальными задачами 
для охраны и рационального использования травяной 
растительности парка. 

Горно-луговые ландшафты РРНП представлены 
различными ассоциациями растительности, в зависи-
мости от подстилающих пород. Принципиально мож-
но выделять растительность известняковых массивов, 
главным образом к югу от Главного Кавказского хреб-
та, и растительность, развитую на кристаллических 
породах Главного хребта и его отрогов. В настоящей 
статье мы рассматриваем спектр растительности 
горно-луговых ассоциаций осевой части Водораз-
дельного хребта, к северу от Южной депрессии и не-
известняковых вершин Южного Передового хребта.

Цель настоящего исследования – выявить фитораз-
нообразие субальпийских лугов на территории РРНП, 
выделить предварительные синтаксономические едини-
цы в рамках эколого-флористической классификации и 
дифференцировать их флористический состав от анало-
гов из других районов Западного Кавказа, а также выя-
вить редкие и нуждающиеся в охране виды, входящие в 
состав ценофлор выделенных синтаксонов.  
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Природные условия района исследования

Исследуемая территория расположена в районе 
Аудхарского лесничества  РРНП, в горной части Аб-
хазии – на южном склоне Главного Кавказского хребта. 
Территория исследования находится в зоне умеренно-
холодного климата, который характеризуется большим 
количеством осадков, коротким и прохладным летом 
(Табл 1). В пределах этой зоны расположены южные 
отроги Главного Кавказского хребта от 1700 до 2400 м 
над у. м. Абсолютный температурный минимум дости-
гает - 35°С (Куфтырева и др., 1961, Адзинба, Попов, 
2005). 

На территории РРНП выделяют следующие типы 
почв: перегнойно-карбонатные разной мощности, бурые 
лесные оподзоленные, горно-луговые, аллювиальные, 
горно-торфяные, скелетные, каменистые и щебнистые. 
Растительность сформирована, преимущественно, кол-
хидскими смешанными, широколиственными, буково-
пихтовыми лесами, субальпийским криволесьем и луга-
ми, альпийскими коврами (Адзинба, Попов, 2005).

Таблица 1 
Основные климатические характеристики

 района исследования

Показатели климата Значения

Средняя температура воздуха 
января,  °С -15.0

Средняя температура воздуха 
июля,  °С +13.0

Продолжительность безморозного 
периода, дней 125-150

Среднегодовое количество 
осадков, мм 2500

Материалы и методы

В основу работы положено 14 геоботанических 
описаний луговой растительности, выполненных ав-
торами, в период полевого сезона 2014-2015 гг. на 
территории РРНП. Локализация описаний показана 
на рис. 1.

Геоботанические описания выполнялись на пло-
щадках размером 10х10м. Участие видов в раститель-
ном покрове оценивалось по шкале Браун-Бланке: r – 
вид на площадке встречен в единичных экземплярах; 
+ – вид имеет проективное покрытие до 1 %; 1 – вид 
имеет проективное покрытие от 1 до 5 %; 2 – от 5 до 
25 %; 3 – от 25 до 50 %; 4 – от 50 до 75 %; 5 – выше 
75 %. При составлении таблицы использована шкала 

постоянства: r – 0,1-5 %; + – 6-10 %; I – 11-20 %; II 
– 21-40 %; III – 41-60 %; IV – 61-80 %; V – 81-100 % 
(Миркин и др., 2000).

При определении видов использовались фло-
ристические сводки и определители (Колаковский, 
1980-1986; Зернов, 2013). Номенклатура видов дана 
по сводке С. К. Черепанова (1995) и «Конспекту Фло-
ры Кавказа» (Тахтаджян, 2006, 2008, 2012).

Для обработки описаний применен программный 
пакет TURBOVEG (Hennekens, 1995). Классификация 
выполнена методом Браун-Бланке (Braun-Blanquet, 
1964; Миркин, Наумова, 2012).

Для экологического анализа закономерностей 
распределения сообществ использовалась непрямая 
ординация методом Detrended correspondence analysis 
(DCA – ординация), реализованная в пакете программ 
CANOCO 4.5 (ter Braak, Šmilauer, 2002). 

Для сравнительного анализа были привлечены 
опубликованные геоботанические описания субаль-
пийских лугов двух особо охраняемых природных 
территорий (ООПТ) Западного Кавказа – Тебердин-
ского государственного биосферного заповедника 
(ТГБЗ) (Onipchenko, 2002) и Сочинского националь-
ного парка (СНП) (Ескина, 2006).

Результаты и их обсуждение

В результате синтаксономического анализа со-
общества субальпийских лугов РРНП были класси-
фицированы в составе одной ассоциации с одной су-
бассоциацией и одним вариантом. Субассоциация и 
вариант – новые для науки о растительности. 

Положение этих синтаксонов в системе высших 
единиц эколого-флористической классификации по-
казано в продромусе.

Продромус сообществ субальпийских лугов РРНП

Класс Mulgedio-Aconitetea Hadač et Klika in Klika et 
Hadač 1944      

Порядок Calamagrostietalia villosae Pawłowski et 
al. 1928 

Союз Calamagrostion arundinaceae (Luquet 
1926) Oberdorfer 1957

Ассоциация Betonici macranthae-Calamagro-
stietum arundinaceae Onipchenko 2002

Субассоциация Pulsatillо aureaе-Gera-
nie tosum gymnocaulonis subass. nov. 
prov.

Вариант Chaerophyllum roseum-
Aquilegia olympica

Ассоциация Betonici macranthae-Calamagrosti-
etum arundinaceae объединяет фитоценозы субаль-
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пийских лугов и полян Западного Кавказа. Сообще-
ства ассоциации впервые были описаны на террито-
рии ТГБЗ (Onipchenko, 2002). Позже подобные сооб-
щества были выявлены на территории СНП (Ескина, 
2006). В настоящей работе сообщества ассоциации 
впервые описываются на территории РРНП. По сво-
ей структуре и флористическому составу сообщества 
можно отнести к группе разнотравных субальпий-
ских лугов в понимании А. А. Гроссгейма (1948).

Местообитания сообществ ассоциации на За-
падном Кавказе приурочены к широкому диапазону 
высот от 1663 до 2650 м над у.м. (табл. 2). Преоб-
ладающие экспозиции – южные, только в РРНП со-
общества приурочены преимущественно к склонам 
восточной экспозиции. Крутизна склона изменяется 
в пределах от 7 до 45 º. В ТГБЗ и РРНП сообщества 
иногда встречаются на слабо каменистых субстратах. 
Общее проективное покрытие (ОПП) сообществ ас-
социации в ТГБЗ и, особенно, в СНП варьирует в ши-

роких пределах от 20 до 100%, в РРНП оно стабильно 
высокое, составляет 80-100%. Наибольшей видовой 
насыщенностью отличаются сообщества РРНП (41 
вид на площадке). При этом наиболее богата видами 
ценофлора сообществ, распространенных в ТГБЗ, 
она насчитывает 194 вида. 

Сравнение флористического состава ассоциации 
на территории трех ООПТ Западного Кавказа (табл. 
3) позволяет скорректировать диагностическую 
группу ассоциации, которая была предложена 
Onipchenko (2002). К трем предложенным автором 
диагностическим видам – Stachys macrantha, 
Campanula collina, Hedysarum caucasicum были 
добавлены Astrantia maxima, Bistorta carnea, 
Anthoxanthum odoratum, Myosotis alpestris, Gentiana 
septemfi da, Cephalaria gigantea, Veronica gentianoides, 
Alchemilla sp., Poa longifolia, встречающиеся с 
высоким постоянством в сообществах на всем 
изученном ареале ассоциации.

Рис. 1. Локализация описаний на территории РРНП
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Таблица 2

Сравнение характеристик местообитаний и синтетических характеристик сообществ ассоциации на 
ООПТ Западного Кавказа 

Характеристики ООПТ

ТГБЗ СНП РРНП

Высота над у.м. 1950-2650 1550-2100 1663-2357

Преобладающая экспозиция Южная Южная Восточная

Крутизна склона, º 7-35 3-45 10-35

Каменистость, % 0-15 - 0-10

ОПП, % 50-99 20-100 80-100

Среднее число видов на 100 м2 38 29 41

Общее число видов в ценофлоре 194 117 173

Таблица 3

Сокращенная сравнительная синтетическая 
таблица флористического состава сообществ 

ассоциации Betonici macranthae–Calamagrostietum 
arundinaceae на ООПТ Западного Кавказа

Район исследований ТГБЗ СНП РРНП

Число описаний 19 14 14

Группа общих видов 

Stachys macrantha V III V

Astrantia maxima V V IV

Bistorta carnea III V IV

Anthoxanthum odoratum III IV III

Calamagrostis arundinacea V IV III

Campanula collina IV I III

Myosotis alpestris IV III III

Gentiana septemfi da III III II

Rumex alpestris III IV III

Cephalaria gigantea IV IV III

Veronica gentianoides III II III

Hedysarum caucasicum III II III

Alchemilla sp. III V V

Geranium sylvaticum III III IV

Poa longifolia III IV IV

Silene vulgaris IV III III

Группа видов, характерная для двух районов

Carduus adpressus III . IV

Festuca woronowii III . II

Trifolium canescens III . II

Pulsatilla aurea II IV V

Geranium gymnocaulon I IV III

Trollius ranunculinus I IV III

Euphorbia macroceras I III III

Pedicularis atropurpurea . III III

Ranunculus caucasicus 
subsp. subleiocarpus . II III

Anemone fasciculata . II III

Группа видов, характерная для территории ТГБЗ

Bupleurum falcatum IV . .

Cruciata laevipes IV II I

Silene vulgaris III . .

Anthemis melanoloma III . .

Thesium alpinum III . .

Aconogonon alpinum III . .

Leontodon hispidus III I I

Geranium renardii III . .

Festuca djimilensis III . .

Agrostis planifolia III . I

Veronica peduncularis III . .
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Группа видов, характерная для территории СНП

Grossheimia polyphylla . III I

Группа видов, характерная для территории 
РРНП

Chaerophyllum roseum . II V

Aquilegia olympica . . IV

Kemulariella caucasica I II IV

Inula orientalis . . IV

Valeriana colchica . . IV

Phleum alpinum I I IV

Pedicularis sibthorpii . . III

Carex pallescens I I III

Securigera orientalis I . III

Vicia balansae . . III

Как видно из табл. 3, сообщества ассоциации 
на территории СНП и РРНП имеют большую груп-
пу общих видов. По мнению авторов, эти сообще-
ства близки и представляют одну субассоциацию – 
Pulsatillо aureaе–Geranietosum gymnocaulonis с диа-
гностической группой, в составе которой – Pulsatilla 
aurea, Geranium gymnocaulon, Trollius ranunculinus, 
Euphorbia macroceras, Pedicularis atropurpurea, Ra-
nunculus caucasicus subsp. subleiocarpus, Anemone 
fasciculata. Сходность флористического состава со-
обществ СНП и РРНП и их экологии подтверждают ре-
зультаты ординационного анализа (рис. 2). В простран-
стве главных осей непрямой ординации большинство 
геоботанических описаний 
сообществ СНП и РРНП рас-
положены рядом и образуют 
единое облако. 

Своеобразие абхазских 
сообществ ассоциации позво-
лило выделить новый синтак-
сон более низкого ранга – ва-
риант Chaerophyllum roseum–
Aquilegia olympica. В состав 
его диагностической группы 
вошли виды, отсутствующие 
или встречающиеся в сооб-
ществах СНП с более низким 
постоянством: Chaerophyllum 
roseum, Aquilegia olympica, 
Kemulariella caucasica, Vale-
riana colchica, Phleum alpinum, 
Inula orientalis.

Сообщества ассоциации на территории РРНП 
(рис.3)* локализованы в диапазоне высот 1663-2357 
м над у.м. Они приурочены к субальпийскому поясу, 
реже занимают небольшие поляны в окружении 
смешанных пихтово-буковых и буково-кленовых 
лесов с буком восточным (Fagus orientalis), березой 
Литвинова (Betula litwinowii), кленом высокогорным 
(Acer trautvetteri), рябиной Буасье (Sorbus boissieri). 
Кроме того, они встречаются по небольшим полянам 
в поймах горных рек, по которым спускаются ниже в 
лесной пояс  до высоты 1663 м над у.м. Местообитания 
сообществ расположены на склонах преимущественно 
восточных экспозиций с крутизной 10-35º, на развитых 
почвах или слабокаменистых субстратах.

Сообщества ассоциации, вследствие высокой ин-
тенсивности выпаса, на территории парка встречают-
ся сравнительно редко. Основное их распространение 
– южный склон хребта  Кутахеку; пойма в верхнем 
течении реки Лашипсы; урочище Каменистая по-
ляна; на  южном, юго-западном и  северо-восточном 
экспозициях склона горы Агура; на северном, северо-
западном и северо-восточном экспозициях ледниково-
го цирка склона горы Анчха. В других местах сходные 
местообитания заняты рудеральными сообществами c 
доминированием Rumex alpinus. 

Основу флористического ядра сообществ (табл. 
4) составляют, преимущественно, виды разно-
травья, встречающиеся с высоким постоянством: 
Alchemilla sp., Stachys macrantha, Pulsatilla aurea, 
Carduus adpressus, Geranium sylvaticum, Bistorta 
carnea, Astrantia maxima, Valeriana colchica, Aquilegia 
olympica, Kemulariella caucasica, Inula orientalis, Cha-
erophyllum roseum. Злаки представлены следующи-

Рис. 2. Распределение геоботанических описаний сообществ ассоциации Betonici 
macranthae–Calamagrostietum arundinaceae в пространстве двух главных осей DCA-
ординации. Районы: 1- ТГБЗ, 2 - РРНП, 3-СНП.

* См. цветные иллюстрации
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ми видами: Calamagrostis arundinacea, Anthoxanthum 
odoratum, Poa longifolia, Phleum alpinum. Травостой 
отличается полидоминантностью состава. С высо-
ким обилием встречаются Inula orientalis, Anemone 
fasciculata, Alchemilla sp., Stachys macrantha, Pulsatilla 
aurea, Geranium gymnocaulon, реже – Anthoxanthum 
odoratum, Hedysarum caucasicum, Geranium sylvati-
cum, Calamagrostis arundinacea. 

Виды, аффинные союзу Calamagrostion arundi-
naceae и порядку Calamagrostietalia villosae, объеди-
няющих высокотравные субальпийские сообщества с 

Таблица 4

Характеризующая таблица ассоциации Betonici macranthae–Calamagrostietum 
arundinaceae на территории РРНП

Порядковый номер 
описания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

П
ос
то
ян
ст
воНомер описания в базе 

данных  TURBOVEG 99 124 125 114 104 108 112 90 109 113 117 123 122 128

Средняя высота, см 40 30 40 40 40 15 20 40 30 20 30 40 30 25

ОПП, % (х10) 10 9 9 8 10 8 8 9 10 8 10 10 10 10

Экспозиция Ю - - В СВ В В В Ю СВ СЗ - ЮВ З

Крутизна склона, 0 25 - - 15 20 10 15 20 15 15 25 - 25 10

Диагностические виды варианта Chaerophyllum roseum–Aquilegia olympica

Chaerophyllum roseum r + 1 . . + + . . + + . r + IV

Aquilegia olympica r . + + + . . + r r . + + . IV

Kemulariella caucasica . . 1 r . + + . . 1 + r + 2 IV

Phleum alpinum . + . . . r + r . + + + r + IV

Valeriana colchica r + r . r . r + . . r + r + IV

Inula orientalis 2 2 + r r . r . r r . 2 . . IV

Диагностические виды субассоциации  Pulsatillо aureaе–Geranietosum gymnocaulonis

Pulsatilla aurea + + . + 2 + + . 2 + 2 r 1 3 V

Geranium gymnocaulon 1 2 . . 2 r 1 . 2 . + . . 3 III

Trollius ranunculinus . + . + 2 . . r 3 . . + . . III

Anemone fasciculata . . . + 2 r . . r + 3 . 2 2 III

Euphorbia macroceras 1 + + r + . . . + r . . . r III

Pedicularis atropurpurea + 1 + r + . . + 1 . . 1 . . III

Ranunculus caucasicus 
subsp. subleiocarpus r + . + r . + . . + . + . . III

Диагностические виды ассоциации Betonici macranthae–Calamagrostietum arundinaceae

Stachys macrantha + + 2 r . r + + r + + 2 2 + V

Alchemilla sp. r + 1 + + + 2 2 2 + 1 2 2 + V

преобладанием злаков, представлены слабо. На лугах 
РРНП встречены только два вида из этой группы: Cal-
amagrostis arundinacea и Anthoxanthum odoratum. 

Диагностическая группа видов класса Mulgedio–
Aconitetea, представляющего евро-сибирские субаль-
пийские и субарктические высокотравные луга, выра-
жена более полно. В ее составе встречены Astrantia 
maxima, Geranium sylvaticum, Silene vulgaris, Rumex 
alpestris, Campanula latifolia, Veratrum album. Однако, 
из них только первые два вида имеют V и IV класс 
постоянства. 
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Astrantia maxima  . + 2 + + . + r r + . r + + IV

Bistorta carnea + 2 2 + + r r 1 r . . 2 . + IV

Poa longifolia . + 2 r 2 1 + . . . + + . r IV

Anthoxanthum odoratum + + . + r . 3 . . 3 + . + . III

Campanula collina . . . . r r + . . + + . r + III

Myosotis alpestris . + + r . + . . r + . . . + III

Cephalaria gigantea . . r r . . . r . r r 1 r r III

Veronica gentianoides . . r . r r . . + + r . . + III

Hedysarum caucasicum . r + . . r . . r . 2 r . 2 III

Gentiana septemfi da . r . . . . . r . r . . . r II

Диагностические виды союза Calamagrostion arundinaceae и порядка Calamagrostietalia villosae 

Calamagrostis arundinacea . . 2 . . . + . . r + . 3 + III

Диагностические виды класса Mulgedio–Aconitetea

Geranium sylvaticum + 3 1 2 + + + + . + . 2 + . IV

Silene vulgaris + + r r . . . + . r . + . . III

Rumex alpestris r + . + + . . + r . . + . . III

Campanula latifolia r . . 2 + . . r r . . r . . III

Veratrum album + . . . r . . r r . . . . . II

Прочие виды

Carduus adpressus 1 + + + r . + 2 . + . + r r IV

Securigera orientalis r + 1 . . . 2 + . + r + . . III

Carex pallescens . . r r . + . . . r . r r r III

Vicia balansae + . r + + . . . + . . + . . III

Pedicularis sibthorpii . . . + + . . . r + r . . + III

Chaerophyllum aureum 1 + . 2 . . . + . . . 2 . . II

Potentilla elatior r + r . + . . . . . . . . r II

Primula algida . . . . + . + . + + . . . + II

Vicia grossheimii . . + . . + . + . r . + . . II

Dactylis glomerata + + r . . . . 1 . . . + . . II

Traunsteinera sphaerica . . r . r + . . . . r . r . II

Cerastium holosteum
var. holosteum . r . r . . + r . . . . . r II

Trifolium canescens r . . . r . + . . r . . + . II

Daphne glomerata . . . . . r 1 . . . r . r + II

Vaccinium myrtillus . . . . . + 1 . . + 1 . r . II

Draba hispida . . . . r . + . . + . . r r II

Carex medwedewii . . . . . . r . r + + . . + II



109Takhtajania, 2016, 3

Thymus caucasicus . . r . . r . . . r r . . . II

Adenostyles platyphylloides . . . + . . . . r . . + . r II

Centaurea nigrofi mbria . . r . . r . . . . . + r . II

Anthemis sosnovskyana . . . . . + + . . . + . r . II

Ajuga orientalis . . . . . . + . . + + . . + II

Agrostis planifolia + + . . . 1 . . + . . . . . II

Rhododendron caucasicum . . . . r . . . . . r . r r II

Anemone ranunculoides . . r + . . . . . r . . . 1 II

Polygala caucasica . . r . r . . . . . . r + . II

Asperula caucasica + r . . r . . . . . . . . . II

Viola oreades r . . . . . . r . . . + . . II

Lilium kesselringianum . . 1 + . . . . . . . r . . II

Myosotis cespitosa r . . . . . r . . . + . . . II

Festuca woronowii . . . . . 2 r . . . + . . . II

Euphorbia eugeniae + . . . + . . . . . . r . . II

Chaerophyllum rubellum . . . . . r . . + . r . . . II

Scrophularia nodosa r r . . . . . . . . . r . . II

Euphrasia caucasica . . . . . r . + . . + . . . II

Ptarmica biserrata + . . . . . . + + . . . . . II

Prunella vulgaris r . . . . . . + . . . r . . II

Plantago atrata r . . . . r + . . . . . . . II

Nardus stricta . . . . . . + . . + r . . . II

Hypericum perforatum . . . . . . . + . . . + . r II

Единично встречены (номер описания\покрытие): 
Acer trautvetteri (1/r), Aconitum orientale (8/+), Adeno-
styles macrophylla (2/2; 5/r), Agrostis planifolia (8/r), 
Amoria repens (2/+; 8/r), Anthemis caucasica (13/r), 
Arafoe aromatica (4/1), Arenaria sp. (11/+), Aruncus vul-
garis (3/r), Astragalus levieri (5/+), A. sp. (8/r), Asyneuma 
campanuloides (1/r; 5/+), Brachypodium rupestre (4/+), 
Bromopsis variegata (6/1), Bupleurum polyphyllum (7/r; 
12/r), Campanula glomerata (2/+), C. tridentata (6/+; 
11/r), Cardamine amara (4/r), C. pectinata (1/r), Carex 
hordeistichos (5/+), Cerinthe minor (2/r), Chamaenerion 
angustifolium (3/r; 8/+), Chenopodium rubrum (5/+), 
Cicerbita prenanthoides (12/r; 14/r), Cirsium simplex 
(2/r; 13/r), Coeloglossum viride (6/r), Colchicum specio-
sum (1/r), Cruciata laevipes (1/r), Dactylorhiza sp. (9/r), 
Delphinium sp. (1/+; 5/+), Euphorbia iberica (8/+), E. 
latifolia (12/+), Festuca drymeja (8/r), F. ovina (8/r), F. 
versicolor (1/r), Fragaria vesca (8/+; 12/r), Fritillaria 
latifolia (8/r; 14/r), Gadellia lactifl ora (8/+), Galium bo-

reale (1/r), Genista suanica (12/r), Gentiana asclepiadea 
(3/r; 5/+), G. dshimilensis (6/r), G. oschtenica (6/+), Ge-
ranium sanguineum (7/r; 10/+), Geum urbanum  (1/+), 
Grossheimia polyphylla (1/+), Gymnadenia conopsea 
(3/r), Gypsophila elegans (6/r), Heracleum aconitifolium 
(1/r), H. mantegazzianum (1/+), H. sp. (4/r), Hesperis 
matronalis (2/r), Hieracium sp. (3/+; 11/r), Inula magnifi -
ca (1/1; 8/+), Juniperus hemisphaerica (6/r; 11/r), Lapsa-
na communis (1/r, 6/r, 8/r; 14/r), Lathyrus pratensis (1/r), 
Leontodon hispidus (8/r;12/+), Leucanthemum vulgare 
(7/+; 12/r), Linum hypericifolium (5/r), Luzula multifl ora 
(14/r), Melampyrum arvense (1/r; 6/r), Melandrium al-
bum (1/r), Milium effusum (4/r), Minuartia oreina (13/+), 
Myosotis micrantha (5/r), Omalotheca sylvatica (8/r; 
10/r), Pastinaca pimpinellifolia (11/r), Pedicularis nord-
manniana (13/+), Plantago lanceolata (1/r), Polygala al-
pestris (7/r;10/+), Potentilla erecta (9/r; 12/+), Primula 
ruprechtii (4/+; 10/+), Ranunculus buhsei (8/1), Ranun-
culus oreophilus (6/+; 12/r), Rhinanthus subulatus(6/r), 
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Rhynchocorys orientalis (1/+; 12/+), R.  stricta (10/+), 
Rosa sp. (6/r; 12/+), Rumex alpinus (1/r; 2/r), Scilla bi-
folia (4/r), Sedum stoloniferum (3/+; 12/r), Senecio poja-
rkovae (1/2), S. sp.(8/1), S.  vernalis (4/r), Silene sp. (1/r), 
Solidago caucasica (2/r), Sorbus aucuparia (4/r), Swertia 
iberica (8/r), Symphytum asperum (3/r; 12/+), Taraxacum 
offi cinale (7/+;10/+), Thalictrum minus (1/+), Thesium 
procumbens(11/r; 13/r), Tragopogon colchicus (10/+), T. 
graminifolius (12/+), Vaccinium vitis-idaea (6/1; 14/+), 
Valeriana alpestris (6/r), V. cardamines (5/r), Vicia abbre-
viata (1/r), V. sepium (12/r)

Локализация описаний:
1. Южный склон хребта Кутахеку. 43° 32’ 549”с.ш.  

40° 38’ 499” в.д.
2. Пойма в верхнем течении реки Лашипсы. 43° 

31’ 811” с.ш. 40° 43’ 722” в.д.
3. Пойма в верхнем течении реки Лашипсы. 43° 

31’ 060” с.ш. 40° 42’ 751” в.д.
4. Урочище Каменистая поляна. Склон горы Агу-

ра. 43° 29’ 467” с.ш.  40° 43’ 319” в.д.
5.  Северо-западная экспозиция ледникового цир-

ка подножия  горы Анчха, 43° 28’ 672” с.ш. 40° 40’ 
797” в.д.

6. Северная экспозиция ледникового цирка склона 
горы Анчха.  43° 28’ 308” с.ш.  40° 41’ 288” в.д.

7. Урочище Каменистая поляна. Южная экспози-
ция склона горы Агура. 43° 29’ 402” с.ш. 40° 43’ 076” 
в.д.

8. Северная экспозиция склона ледникового цирка 
горы Анчха.  43° 28’ 212” с.ш. 40° 41’ 718” в.д.

9. Северо-восточная экспозиция ледникового цир-
ка склона горы Анчха. 43° 28’ 358” с.ш. 40° 41’ 194” 
в.д.

10. Урочище Каменистая поляна. Юго-западная 
экспозиция склона горы Агура. 43° 29’ 477” с.ш. 40° 
43’ 451” в.д.

11. Урочище Каменистая поляна. Гребень горы 
Агура. 43° 29’ 535” с.ш. 40° 44’ 475” в.д.

12. Пойма в верхнем течении реки Лашипсы. 43° 
31’ 64” с.ш. 40° 42’ 496” в.д.

13. Урочище Каменистая поляна. Северо-
восточная экспозиция склона горы Агура.  43° 29’ 
819” с.ш. 40° 42’ 777” в.д.

14. Пойма в верхнем течении реки Лашипсы. 43° 
30’ 870” с.ш. 40° 41’ 282” в.д.

Изученные сообщества являются местами про-
израстания редких и эндемичных видов. Среди них 
Lilium kesselringianum, Traunsteinera sphaerica, Arafoe 
aromatica, Colchicum speciosum, Genista suanica, кото-
рые занесены в Красную книгу РФ (2008), Coeloglos-
sum viride, Euphorbia eugeniae, Grossheimia polyphylla 
– в  Красную книгу Краснодарского края (2007), а так-
же эндемики Западного Кавказа и Абхазии: Fritillaria 

latifolia, Tragopogon colchicus, Heracleum aconitifoli-
um, H. mantegazzianum (Колаковский, 1980, Тимухин, 
2005).

Выводы

В результате проведенного исследования, впер-
вые на территории РРНП описаны сообщества субаль-
пийских лугов ассоциации Betonici macranthae–Cal-
amagrostietum arundinaceae Onipchenko, 2002. Сооб-
щества вошли в состав новых синтаксонов более низ-
кого ранга – субассоциации Pulsatillо aureaе–Geranie-
tosum gymnocaulonis и варианта Chaerophyllum ro-
seum–Aquilegia olympica. В результате обобщения 
мате риала по субальпийским лугам трем ООПТ За-
падного Кавказа – ТГБЗ, СНП и РРНП, была скоррек-
тирована диагностическая группа ассоциации, в кото-
рую вошли виды, встречающиеся с высоким постоян-
ством на всем ареале ассоциации на Западном Кавка-
зе. Сравнение особенностей локализации местооби-
таний сообществ ассоциации показало, что сообще-
ства РРНП приурочены к широкому диапазону высот 
от 1663 до 2650 м над у.м. и встречаются не только на 
субальпийском лугах и полянах, но и в поймах горных 
рек, по которым они спускаются ниже в лесной пояс. 
Сообщества РРНП характеризуются сравнительно 
высокой видовой насыщенностью (41 вид на площад-
ке). По результатам непрямой ординации было пока-
зано, что сообщества субальпийских лугов РРНП наи-
более близки по флористическому составу к сообще-
ствам СНП, что позволило их объединить в составе 
одной субассоциации.  

Сообщества ассоциации Betonici macranthae–
Calamagrostietum arundinaceae в РРНП вследствие 
сильной пастбищной нагрузки встречаются достаточ-
но редко. Их местообитания на сегодняшний день за-
няты антропогенными сообществами с доминирова-
нием рудерального разнотравья (порядок Rumecetalia 
alpini Mucina in Karner et Mucina 1993). Во флори-
стическом составе сообществ зафиксировано произ-
растание 12 редких и нуждающихся в охране видов. 
Рассматриваемые субальпийские луга, кроме того, 
обладают высокими аттрактивными качествами, что 
делает их значимым объектом для развития туризма в 
РРНП. Таким образом, субальпийские луга РРНП име-
ют высокую природоохранную и рекреационную зна-
чимость, поэтому требуют разработки системы специ-
альных мер охраны и рационального использования.
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