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Аннотация. В статье представлены результаты многолетних исследований травяных сообществ 
северо-западной части Главного Кавказского и Южного Передового хребтов. Более 200 геоботанических 
описаний травяной растительности, выполненные авторами в период полевых сезонов 2005-2015 гг. были 
обработаны методом кластерного анализа. В результате выделено 12 фитоценонов, которые представили 
основное разнообразие сообществ. Приводится их характеристика, рассматриваются особенности состава 
ценофлоры и местообитаний, положение в системе высших единиц эколого-флористической классификации. 
С использованием ординационного анализа выявлены ведущие факторы, определяющие разнообразие 
травяных сообществ региона. В качестве ведущих выступают: высота над уровнем моря, степень 
антропогенной нагрузки и экспозиция склона.

Resume. The results of long-term investigations of herbaceous communities of north-western part of Greater 
Caucaus and the Southern Front Range are presented. Cluster analysis of more than 200 releves dataset was 
conducted. According to its results 12 groups of communities are differentiated as phytodiversity revealing. The 
characteristic of groups, features of floristic composition and habitats, position in the system of ecology-floristic 
classification are considered. Main ecological factors of communities differentiation are determined using analysis. 
The leading factors are the height above sea level, antropogenous load degree and slope exposition.

Ключевые слова: травяная растительность, синтаксономия, кластерный анализ, ординация, Южный 
Передовой хребет, Главный Кавказский хребет.

Key words: herbaceous vegetation, syntaxonomy, cluster analysis, ordination, Southern Front Range, 
Greater Caucaus Range.

Введение

Травяные сообщества Северо-Западного Кавказа являются традиционным 
объектом исследования [Альбов, 1985; Захаров, 1914; Сосновский, 1915, Буш, 1923; 
Панютин, 1939; Шифферс, 1953; Семагина, 1994]. В то же время работы, в которых 
анализируются полные видовые списки сообществ, появились сравнительно недавно 
[Onipchenko, 2002; Ескина, 2006, Ямалов и др., 2016]. Пока остаются актуальными 
геоботанические исследования травяных сообществ Кавказа: выполнение полных 
геоботанических описаний, создание баз данных травяной растительности и разработка
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эколого-флористической классификации. Это позволит всесторонне оценить 
природоохранную значимость сообществ разных синтаксонов для организации системы 
их охраны и рационального использования.

В данной работе авторами поставлена цель -  выявить разнообразие травяных 
сообществ Южного Передового и северо-западной части Главного Кавказского хребтов на 
территориях Сочинского национального парка (СНП), Рицинского реликтового 
национального парка (РРНП), Кавказского государственного природного биосферного 
заповедника им. Шапошникова (КПБЗ), выполнить его анализ с использованием 
современных количественных методов.

Природные условия района исследования

Территория исследования (рис. 1) занимает значительную часть Западного Кавказа 
протяженностью около 126 км с северо-запада на юго-восток. Район исследования 
приурочен к привершинным частям Главного Кавказского хребта (ГКХ) и проходящего 
параллельно ему Южного Передового хребта (ЮПХ) [Тарчевский, 2014]. Исследования в 
пределах ГКХ проводились на г. Аджарра, в урочище Каменистая поляна (г. Агура) и хр. 
Кутахеку, г. Лоюб (оз. Кардывач), хр. Аишха, Фишт-Оштенский массив, г. Аутль, пер. 
Грачевского, г. Хакудж, г. Грачёв Венец, г. Семиглавая (г. Лысая); хр. Кутахеку -  между 
ГКХ и ЮПХ. Исследования ЮПХ проводились на г. Анчхо, по хребтам Багри-Яшта, 
Ацетука, Аибга и Ачишхо (оз. Хмелевского).
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Рис. 1. Территория исследования и локализация описаний травяных сообществ 
Fig. 1. Study area and location of herbaceous communities releves

Климат территории исследования неоднороден [Куфтырева и др.. 1961, Адзинба, 
Попов, 2005; Рыбак, 2006]. Климатические характеристики меняются в достаточно 
широких пределах (табл. 1).

Материалы и методы

В основу работы положено 216 геоботанических описаний травяной 
растительности, выполненных авторами в период полевых сезонов 2005-2015 гг. 
Геоботанические описания выполнялись на площадках размером 10x10м, реже -  4x4 м. 
При определении видов использовались флористические сводки и определители 
[Колаковский, 1980, 1982, 1985, 1986; Конспект ... , 2006, 2008, 2012; Зернов, 2013].
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Таблица 1 
Table 1

Климатические характеристики района исследования 
Clim atic characteristics o f  study area

Средняя 
годовая 

темпера
тура, °С

Средняя
месячная
темпера

тура
января, °С

Средняя 
месячная 
темпера

тура июля, 
°С

Среднее 
годовое ко

личество 
осадков, мм

Высота над
у.м., м

СНП (низкогорная часть) 10.1 0.3 +19.5 1954-2145 200-600
СНП (среднегорная часть) 7.3-9.8 - - 1761-2321 600-1800
СНП (высокогорная часть) 3.9 - 5.5 +12.6 3200 >1800
РРНП (среднегорная и 
высокогорная часть) - -8-15 +10-15 2500 1700-2400

Для хранения геоботанических писаний использована программа TURBOVEG 
[Hennekens, 1995]. Обработка данных проведена с помощью пакета программ JUICE 7.0 
[Tichy, 2002]. Для выделения основных типов сообществ был проведен кластерный 
анализ с применением пакета программ PC-ORD 5.0, в качестве меры расстояния между 
объектами выбрана эвклидова дистанция, группировка объектов выполнена по методу 
Варда [McCune et al., 2002]. В дифференцирующей таблице выделенных кластеров 
использовалась 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]. Для экологического анализа 
закономерностей распределения травяной растительности использовался метод 
непрямой ординации Detrended correspondence analysis (DCA -  ординация), 
реализованный в пакете программ CANOCO 4.5 [Ter Braak, Smilauer, 2002].

Результаты и их обсуждение

Проведенный кластерный анализ позволил представить разнообразие травяных 
сообществ района исследования в 12 основных кластерах -  фитоценонах (рис. 2). 
Синтетические характеристики сообществ, выделенных фитоценонов даны в таблице 2. 
Флористическая дифференциация сообществ показана в сокращенной таблице 3. Ниже 
приводиться краткая характеристика сообществ выделенных кластеров.

Рис. 2. Дифференциация травяных сообществ ЮПХ и северо-западной части ГКХ 
Fig. 2. Differentiation of herbaceous communinities of nort-western part of Greater Caucaus and the Southern Front

Range
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В кластер №1 объединились сообщества субальпийских лугов, распространенные на 
хребтах Аибга, Аишхо (СНП) и горе Агура хребта Кутахеку (РРНП) в диапазоне высот 2156
2542 м н.у.м. Они представляют собой луга, с преобладанием разнотравья: Veronica 
gentianoides Vahl, Geranium gymnocaulon DC., Pulsatilla aurea (Sommier & Levier) Juz., 
Hedysarum caucasicum M. Bieb. Злаки существенной роли не играют, наиболее обильны 
Phleum alpinum L., Festuca woronowii Hack. Среди изученных сообществ их местообитания 
приурочены к наибольшей высоте (2156-2618 м н.у.м.). Почва слаборазвитая, либо 
каменистая. Сообщества занимают умеренно крутые склоны 10-40° преимущественно 
северной экспозиции. В системе единиц эколого-флористической классификации 
сообщества кластера относятся к ассоциации Hedysaro caucasicae-Geranion gymnocauli 
Rabotnova et Onipchenko in Onipchenko, 2002 порядка Nardetalia Oberd. ex Preising, 1949 
класса Calluno-Ulicetea Br.-Bl. et Tx. ex Klika et Hadac, 1944.

Кластеры №2, 10 и 11 представили типичные конвергентные сообщества
субальпийского полурудерального высокотравья на богатых почвах в условиях повышенного 
увлажнения. Описания сообществ выполнены на Фишт-Оштенском массиве (КПБЗ), хр. 
Аибга, хр. Аишхо, г. Аутль (СНП), хр. Багри-Яшта. хр. Кутахеку, г. Агура, (РРНП) в широком 
диапазоне высот от 1500 до 2547 м н.у.м. Кластеры отличаются по степени Кластеры №2, 10 
и 11 представили типичные конвергентные сообщества субальпийского полурудерального 
высокотравья на богатых почвах в условиях повышенного увлажнения. Описания сообществ 
выполнены на Фишт-Оштенском массиве (КПБЗ), хр. Аибга, хр. Аишхо, г. Аутль (СНП), хр. 
Багри-Яшта. хр. Кутахеку, г. Агура, (РРНП) в широком диапазоне высот от 1500 до 2547 м 
н.у.м. Кластеры отличаются по степени антропогенной нагрузки. Наиболее нарушенные 
сообщества (кластер №2) описаны с территории РРНП, где травяные сообщества 
подвержены длительному интенсивному выпасу. Менее нарушенные сообщества 
расположены на территории СНП в полосе субальпийских пихтарников, верхнегорных 
букняков и березняков (кластеры №10, 11). В травостое преобладает разнотравье Inula 
grandiflora Willd., Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., Rumex alpinus L., R. alpestris Jacq., 
Cephalaria gigantea (Ledeb.) Bobrov, Hesperis matronalis L., Adenostyles platyphylloides 
(Sommier & Levier) Czerep. и др. Данные сообщества занимают склоны разных экспозиций и 
крутизны. Общее проективное покрытие (ОПП) травостоя высокое -  80-100%, высота 
достигает 170 см. В системе единиц эколого-флористической классификации сообщества 
кластеров относятся к ассоциациям Cephalario giganteae-Ligusticetum alanii Onipchenko, 
2002 и Inulo-Adenostyletum macrophyllae Yamalov et al., 2016 союза Rumicion alpini Rubel ex 
Klika in Klika et Hadac, 1944, порядка Senecioni rupestris-Rumicetalia alpini Mucina in Mucina et 
al., 2010, класса Mulgedio-Aconitetea Hadac et Klika in Klika et Hadac, 1944.

В кластер №3 вошли сообщества субальпийских лугов и полян на бедных 
каменистых субстратах на хр. Аибга, Аишхо, г. Аутль (СНП) и г. Агура, хр. Кутахеку 
(РРНП) в широком диапазоне высот от 1704 до 2547 м н.у.м. Представляют собой 
низкорослые петрофитные сообщества с преобладанием Sibbaldia semiglabra C.A. Mey. и 
Nardus stricta L. С высоким постоянством встречаются также Potentilla erecta (L.) 
Raeusch., Gentiana dshimilensis K. Koch, Taraxacum stevenii DC. Местообитания сообществ 
расположены на умеренно крутых склонах крутизной 5-30 ° разных экспозиций. Общее 
проективное покрытие высокое от 80-100% , высота травостоя низкая в среднем 
составляет 14 см. В системе единиц эколого-флористической классификации сообщества 
кластера предварительно отнесены к сообществу Sibbaldia semiglabra порядка Nardetalia 
класса Calluno-Ulicetea.

В кластер № 4 вошли геоботанические описания родоретов -  сообществ с 
преобладанием Rhododendron caucasicum Pall. Распространены на хр. Аишхо (СНП), хр. 
Багри -  Яшта, хр. Кутахеку, г. Агура, г. Аджарра (РРНП) в широком диапазоне высот от 
1994 до 2403 м н.у.м. Местообитания сообществ приурочены к умеренно крутым склонам 
(15-30°) преимущественно западных экспозиций. Общее проективное покрытие -  100%, 
высота достигает 150 см. Во флористическом составе сообществ преобладает 
Rhododendron caucasicum. Рододендрону сопутствуют Vaccinium myrtillus L., Bistorta 
major Gray, Sorbus aucuparia L., Dryopteris oreades Fomin, Polystichum lonchitis (L.) Roth. 
В системе единиц эколого-флористической классификации сообщества кластера 
относятся к ассоциации Lerchenfeldio-Rhododenretum caucasici Onipchenko et Sennov,
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1992, союза Rhododendrion caucasici Onipchenko,2002, порядка Rhododendro-Vaccinietalia 
Braun-Blanquet in Braun-Blanquet et Jenny, 1926 класса Loiseleurio-Vaccinietea Eggler, 1952.

Таблица 2 
Table 2

Х арактеристики ф итоценонов травяны х сообщ еств северо-западной части ГКХ и ЮПХ 
Phytocenon characteristics o f  herbaceous com m uninities o f  nort-w estern p art o f  G reater Caucaus

and the Southern Front Range

Номер кластера (фитоценона)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Число
описаний 18 59 17 9 16 10 19 7 6 32 12 7

Высота над 
уровнем моря, 
м

2156
2618

1548
2547

1704
2547

1994
2403

1320
2333

1318
1631

1710
1740

100
600

200
1500

1500
2100

1700
2305

1700
2100

Крутизна 
склона, °С

10
40 5-45 5-30 15-30 5-35 7-60 5-20 3-15 25

40 1-45 3-35 3-20

Экспозиция* С,
Ю, З

С,
Ю, З, 

В

З,
Ю, С, 

В
С, В З, Ю Ю Ю,

С, З
З,
Ю Ю,З Ю,З,С Ю С

Видовая
насыщенность 25.4 26.8 18.6 13 16.9 15.6 12.3 39.6 32.5 30.7 30.1 15.6

ОПП, % 90
100

70
100

80
100

100 100 95
100

90
100

80
100

70
75

80
100

80
100

80
100

Средняя 
высота 
травостоя, см

25 53 14 74 55 34 37 50 29 111 61 120

Максимальная 
высота 
травостоя, см

50 170 30 150 115 60 150 120 60 160 90 150

Примечание: * -  жирным шрифтом выделены преобладающие экспозиции.

Таблица 3 
Table 3

Ф лористическая дифф еренциация травяны х сообщ еств Ю ПХ и северо-западной части ГКХ
(в сокращ ении)

Floristic differentiation o f  herbaceous com m uninities o f  nort-w estern p art o f  G reater Caucaus
and the Southern Front Range

Номер кластера (фитоценона)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Число описаний 18 63 17 9 16 10 19 7 6 32 12 7
Veronica gentianoides V II III I I II IV IV II III I

Geranium gymnocaulon V I III II I I V III

Primula amoena V III I I

Pulsatilla aurea V I I II I I IV II

Anemonastrum fasciculatum IV II II IV II I III II

Phleum alpinum IV I II I I I

Daphne glomerata III I II II I

Kemulariella caucasica III I II I I II I

Hedysarum caucasicum III I I I III I

Solidago caucasica III I I II

Adenostyles platyphylloides II III I I .

Inula grandiflora II III I I I

Potentilla erecta I I IV III I Ill . I III

Sibbaldia semiglabra II I III

Gentiana dshimilensis I III I
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Taraxacum stevenii 

Rhododendron caucasicum 
Vaccinium myrtillus 
Bistorta major 
Sorbus aucuparia 
Dryopteris oreades 
Polystichum lonchitis 
Oxalis acetosella 

Calamagrostis arundinacea 

Stachys macrantha 

Poa pratensis 

Ranunculus montanus 
Rhododendron luteum 
Viola canina 
Leontodon caucasicus 

Carex cinerea 
Geranium sylvaticum 

Crocus vallicola 
Leontodon hispidus 
Cirsium simplex 
Gentiana septemfida 
Festuca caucasica 
Trifolium canescens 

Rhynchocorys orientalis 
Trifolium medium 
Taraxacum officinale 
Phleum pratense 

Vicia cracca 
Festuca pratensis 

Dactylis glomerata 

Carex hirta 
Galega orientalis 
Melandrium album 
Elytrigia repens 
Asyneuma campanuloides 
Vicia sepium 
Lathyrus pratensis 
Galium verum 

Cruciata laevipes 

Nardus stricta 

Sedum hispanicum 
Melampyrum arvense 

Trifolium alpestre 
Heracleum leskovii 

Myosotis micrantha 
Veronica peduncularis 
Alyssum trichostachyum 
Verbascum thapsus______

Продолжение таблицы 3 
Continuation of Table 3

I . III

I I I V I I I
II I II IV I III I I
I I IV II II
. I III
. I III

III
II

I II I III V I II IV

III II I I IV V II I III III

. I I II V IV

II I IV
. I I I IV II

III
I I III

V

. 1 III II II II V V II

I IV
I I I I IV II I
I I II I IV II
II I II II III IV I III
. I III
I II II I I III I

. I V I I

V I
. I I I V
. I I V I I
. I V
. I V I I

I II V IV

IV I
IV I

. I IV I

. I IV

. I I IV I I

. I IV II

. I IV II

. I IV V I

. I I IV V II I

II I IV I IV IV V
. I V
. I I V

V
V

. I V

. I V
V I

. I V I

II

I

I

II
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Окончание таблицы 3 
End of Table 3

Hypericum perforatum I III V I II I

Seseli transcaucasicum V

Achillea millefolium I III V I

Chaerophyllum aureum I I III . V I II

Heracleum asperum I I . IV I I

Euphorbia macroceras I II I I . IV II I

Poa longifolia I I II . IV III I

Oberna wallichiana I IV III II

Myosotis alpestris II I I I . I II . IV II III

Rumex alpinus II II I . I III I II

Aconitum orientale II III I I

Hesperis matronalis I III

Vicia grossheimii II II . III

Urtica dioica I II . III

Gadellia lactiflora I I I . III I I

Symphytum asperum I II . III I

Cephalaria gigantea I II I II II . III . III V II

Astrantia maxima I III I I I . I I . II V I

Trollius ranunculinus II I I II II II V IV

Alchemilla sp. I II I II I . I II . III V III

Bistorta carnea II II I I I . II IV

Pedicularis condensata I I I I I I IV

Anthoxanthum odoratum 1 III I III II I I IV I

Rumex alpestris III I I . III . III IV III

Arafoe aromatica I II III

Chaerophyllum roseum II I I I . II I . I III

Ranunculus oreophilus II I III

Milium effusum I I . IV II V

Potentilla elatior I II III II V

Athyrium distentifolium I I I V

Doronicum macrophyllum I III II IV

Campanula latifolia II I I . II . III II III

Grossheimia polyphylla I III III III

Pedicularis atropurpurea II II I . III II III

Veratrum album II II I II IV III III IV

Кластер №5 объединил сообщества с доминированием вейника тростниковидного 
(Calamagrostis arundinacea (L.) Roth), распространенные на Черноморской цепи ГКХ -  гг. 
Семиглавая, Хакудж, реже встречающиеся на г. Аутль, хр. Аибга и Аишхо (СНП), г. 
Хрустальная (КПБЗ) и в районе урочища Каменистая поляна (РРНП) в широком 
диапазоне высот от 1320 до 2333 м н.у.м. Местообитания занимают склоны 5- 35°, южной 
и западной экспозиции. ОПП травостоя высокое -  100%. Во флористическом составе 
доминирует Calamagrostis arundinacea. С высоким постоянством в сообществах также 
принимают участие Stachys macrantha (K. Koch) Steam, Anemonastrum fasciculatum  (L.) 
Holub. Возможно, данные сообщества представляют собой одну из стадий 
восстановительных сукцессий субальпийских лугов после сенокошения. В системе единиц 
эколого-флористической классификации сообщества кластера относятся к ассоциации 
Betonici macranthae-Calamagrostietum arundinaceae Onipchenko, 2002, союза 
Calamagrostion arundinaceae (Luquet, 1926) Oberdorfer, 1957, порядка Calamagrostietalia 
villosae Pawlowski et al., 1928, класса Mulgedio-Aconitetea.
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Кластер №6 представил сообщества опушек с участка Черноморской цепи ГКХ: 
пер. Грачевского, г. Хакудж, г. Бекишей, ск. Хожаш (СНП) распространенные в диапазоне 
высот 1318-1631 м н.у.м. Местообитания приурочены к склонам южной экспозиции от 
сравнительно пологих участков до крутых склонов 60°. Данные местообитания, по 
высотной зональности должны быть заняты лесом, однако, из-за установившегося здесь 
ветрового режима выдувающего в зимний период снег -  сохраняются травяные 
сообщества с преобладанием Stachys macrantha, Ranunculus montanus Willd., Leontodon 
caucasicus (M. Bieb.) Fisch., Dichodon cerastoides (L.) Rchb., Viola canina L. Во 
флористическом составе активную роль играет Rhododendron luteum Sweet, который в 
некоторых сообществах выступает в качестве доминанта. Сообщества используются (либо 
ранее использовались) в качестве пастбищ, поэтому во флористическом составе высокое 
постоянство имеют некоторые антропотолерантные виды, такие как Rumex confertus 
Willd., Veratrum album L. и др. Синтаксономическое положение данных сообществ пока 
не установлено.

Кластер № 7 объединил субальпийские поляны пастбищного и рекреационного 
использования, распространенные локально вблизи оз. Хмелевского хр. Ачишхо (СНП) в 
диапазоне высот 1710-1744 м н.у.м. Местообитания расположены либо на пологих 
участках, либо на небольших склонах преимущественно южной экспозиции с крутизной 
до 20°. Флористический состав бедный, с высоким постоянством встречены Carex cinerea 
Pollich, Geranium sylvaticum L., Crocus vallicola Herb., Nardus stricta, Cirsium simplex C.A. 
Mey. и др. Доминируют C. cinerea и N. stricta. Синтаксономическое положение данных 
сообществ пока не установлено.

Кластеры №8 и 9 представили богатовидовые, большей частью низкогорные 
послелесные луга и лесные опушки распространенные. на южных и западных склонах хр. 
Ачишхо и г. Ахур (СНП) на высотах от 100 до 1500 м н.у.м. Использование сообществ 
сенокосное. В видовом составе активную роль играют виды настоящих лугов класса 
Molinio-Arrhenatheretea -  Phleum pratense L., Vicia cracca L., Festuca pratensis Huds., 
Dactylis glomerata L., Elytrigia repens (L.) Nevski, Achillea millefolium L. и др. и 
ксеротермных опушек класса Trifolio-Geranietea Th. Muller, 1962 -  Trifolium medium L., 
Melampyrum arvense L., Trifolium alpestre L., Hypericum perforatum L. В системе единиц 
эколого-флористической классификации сообщества кластера относятся к порядку 
Arrhenatheretalia R. Tx., 1937 класса Molinio-Arrhenatheretea R. Tx., 1937.

Кластер №12 объединил сообщества послелесных полян с доминированием 
папоротника Athyrium distentifolium Tausch ex Opiz. Сообщества встречаются на северных 
склонах хр. Ачишхо, Аибга (СНП) в диапазоне высот 1700-2100 м н.у.м. Местообитания 
приурочены к северным склонам с крутизной 3-20°. Кроме доминанта, с высоким 
постоянством встречаются Milium effusum L., Potentilla elatior Willd. ex Schltdl., Doronicum 
macrophyllum Fisch. ex Hornem. Синтаксономическое положение данных сообществ пока 
не установлено.

Непрямой ординационный анализ, результаты которого показаны на рисунке 3, 
позволил выявить ведущие факторы организации травяных сообществ территории 
исследования.

Так, в правой части диаграммы локализованы сообщества богатовидовых лугов 
низкогорной зоны СНП (кластеры №8, 9). В левой части диаграммы расположены 
сообщества субальпийских полян и полурудерального высокотравья (кластер №3), 
приуроченные к диапазону высот 1548-2547 м н.у.м. Интерпретация первой оси 
ординации преимущественно как фактора высоты над уровнем моря подтверждается и 
направлением вектора экологических переменных. На второй оси ординации, которая 
интерпретирована как комплексный фактор антропогенной нагрузки и экспозиции, 
последовательно сменяются сообщества пастбищного использования преимущественно 
северных экспозиций (кластер №2) на сообщества южной экспозиции сенокосного 
использования (кластер №5) и сообщества, которые не испытывают анропогенного 
воздействия (кластер №6).
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Рис.3. DCA -  ординация геоботанических описаний травяных сообществ ЮПХ и северо-западной части ГКХ 
Fig.3. DCA -  ordination of herbaceous communinities releves of nort-western part of Greater Caucaus and the

Southern Front Range

Заключение

Таким образом, выявленное разнообразие травяной растительности ЮПХ и 
северо-западной части ГКХ представлено 12 фитоценонами, которые представили 
следующие типы растительных сообществ -  субальпийские луга и поляны, а также их 
каменистые варианты (порядок Nardetalia, класс Calluno-Ulicetea), конвергентные 
сообщества субальпийского полурудерального высокотравья на богатых почвах в 
условиях повышенного увлажнения (порядок Senecioni rupestris-Rumicetalia alpini, класс 
Mulgedio-Aconitetea), родореты (порядок Rhododendro-Vaccinietalia, класс Loiseleurio- 
Vaccinietea), злаковники с доминированием вейника тростниковидного (порядок 
Calamagrostietalia villosae, класс Mulgedio-Aconitetea), богатовидовые сообщества 
послелесных лугов и лесных опушек (порядок Arrhenatheretalia, класс Molinio- 
Arrhenathereteа), а также послелесные поляны с доминированием папоротника Athyrium 
distentifolium. В качестве ведущих факторов экологической дифференциации сообществ 
определены высота над уровнем моря, степень антропогенной нагрузки и экспозиция 
склона.
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