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Феноклиматическая периодизация года
северного макроGклона

Кавказского заповедника
Ю.LI. Спасовскttй

(]е]-олtlя, на рчбсже,гре,гьего тьlсячеJIетия. в \пlровы\ Ila\ ч-
хых кругах. пlи1)tlко обсуждаtо,Iся воllрOсы. связa]ннь](- с г.lt,olL_tbHыrt
l1зl\Iенениеу KлII\IaTa, 0чевидность, гlроисхолящll\ к_ll]\1ат]Iчaск]]\
l.r,Jменений tia планете все t{аще IIолтверждается пр]tро_]i]ы\II{ катас!-

рофи.tескими явле}ltJя]\1и: урагана]\lltj оt]Oл:lняп,iI.1. ]laBIJHallii. cc,leBb]\1I{
поfоками tl т.л, В этол,r tlrtaHe бол ьшlое знilченIIе прltобре t ает rtoнitl о-

ринт- дiltlамики llик,lических tlриролных llроцессов, ll в частностII.

развrгlия сезонных кJlIN{атrlчс с к и \ и зменснttй tl непосреJс I венно
связilнных с H}l\1t1. сезоннь]х t,lзl\Iенсний живоii приро, ы, т.е, фено"по-
t,и.tсских явлений.

наб"людения над сезонной,lинамикой клиtчtаlичесrtих и фено-
логических яв,]lсний в настояцее вреN{я проволятся во 1{ногих уголках
Зепллrт. особое знаl{ение в этоlчI ллане ипtекlт наб,люления, проводимые
на территориях заповслll1.1ков и нацI,iональных паркоi],.1,.к. они в бо_гlь-

шей лtере отражают естесt,венный \oll природны\ лроuессов и прOtso-

дятся уже длиl,елъное время, Аttализ этttх многолетних наблюлениt-l
по:]воляст адекватно оцсllивать тенденции развития 1,1риродных изме-
нений и разрабатывать Nfе,IоjIы их анализа и llрогноза.

0днимиз наябо.пее наглядных методов в olleнKe происходяlцих
клиNlатических изменений является феноклиматическая периодизаIlI{я
гола. илл1 сос,Iавление ,г, н. каJlенl]аря природы ,цанноIо региона] Ila ос_
ltotse i\,lЕоIолетних метеорологических и фенологических наблкlдениl'i,
TaKol,i ttалендарь наtrболее по_пно отражает кореJIляцию клип,{атических

факторов и сезонных явлений живой природы, позво.пяет объектllвно
оценивать liзменения в развитrill тех и другIlх процессов.

В Кавказском заповеднике период Nlетеорологи ческ llx и фс-
нолоt]лческих наблюдений насчитываетJ в среднеN,I, более 25 лет. а по
отдельнып,1 пунктам более 30. Такой длительный ряд наблюлениir
вполне дос Ia I очен для анапи Ja t енденций климаl ичсски\ и.}rtененllй.

Попытки фенологической лериодизаци и l-о,ца в заповелникс
предприниN,lались ранее. В l940 году К.А, Наумовой, проводились ра-
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ооlы по стационарному изучениIо сезонных аспектов субальпиЙских
jlугов. Собранныеl в тсчении двух сезонов, I,1атериа,rlы фиl,офеволо-
гriческих i]аб"цюдепий позвоJlили составить первый фелtологическиii
каJlендарь смены аспеюов субаlыrийских лугов пастбища Абаго (На-
упlова, 1940).

работы по составлснию календаря lIрироды заповелнIlliа
были rtродолжолtы в послевоенные годы Ггl. Вязовской. По мате-
риа.ttам собсt,венных наблlодсний был составлсtl кКа_пендарь ttри-
р(цы поJIяны Гузсрипль> (l944). В работе сделана феноltогическая
периодизация t,ода и обозначены соответс1вующие фенологlrческие
индикаIоры фенологичсских сезонов для района Гузерипля. Однако
эта рабоTа. как tr работа Наумовой- была выполнена на сравни.].ель-
но нсбольлrом временном материале, в качестве критер!lев сезонов
былrt взяr,ы,t,олько dlеt,tологичсские явлен}ul без rlрrtвязки к метео-
роj]огическим усJIо]]иям, что в целоNr снижает объективность рабо,r
Резl"tьтаты работ опубликованы не бьlцl.t. I]осле 1947 года. эти
работы были прекращены и до настоящего вреl\,1ени аналогиt{ные
рабоr,ы, ло составлению фепологическоlю календаря] в заповеднике
Iie проволились.

()сновываясь на [lатериале работ Науп,tовой и Вязовской.
многолетних фенологических и мс Iеорологическик данRых. и собс-
твенных наблюдеi{иях, наNlи была ttродолжена работа псl состав]]е-
нию фено;rогического календаря в условиях север],lого макросклона
заповедника.

в cBoeii работе мы опирались на ос}Iовные теоретические
поJ]оженияl что фенолог1.1ческие сезоны года объекtивно существу-
ю1 обуслов;rенные особенностями климаlтических условий и сезон-
ным развитиеМ метеорологических факторов (Буторипа, 1969).

Определяющим, в этом проIlессе, являе,[ся термический
фактор, т.к. темпераiура воздуха tlpcкpacнo о.l.ражает воздействие
всех климатообразующих компонен,гов: солнечной радиашии, ат-
мосферной циркуляции и др. (Галахов, 1964).

в непрерывtlом Процсссе годовой линамики темrlераryрных
условий их количественное лlзi\{енениеJ обусловленпое nrrurrurru"-
скими особеlIносl.яl\{и, на опрслеленных эталах приволит к каче-
ственному изменению - теп{пераryрному скачку, Соотвс,гственно это
вызывает качесl,венI{ые изменеЕия в процессе сезоltного развития
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живой ttрироды. Эти уз,повые l\{о]\{енты * есть объекгивные границы

фенологических периодов. Каждый такой период характеризуе,гся

рядом фено,,rогических индикаторов связанных мсжлу собой на-
столько, что проявJIеIIие одного из них l1озволяе,l, говорить о нали-
чии всего ряда, re. о ttасIупленI{}r ,гого и,qи иноlо фенологического
сезона (Буторина, 1969).

Исходя из теоретических предпосылок, вытекает основная

цель работы, опрелеJlить эти рялы феlrологических яв.пенlll'i Halo

дяtrt}lхся в тесной зависимости от качественных теl\{[ерат),рllы\ I1]-

пrеttений, что позвоJrит судить о динамике фенологлIческIr\ сезонов.

}l llри дальнейших наблюдениях объективно оценtlвать тен]снцIlII
климатических изменений в рсгионе.

По Галахову (l959), для опредеJlеtrия фснологrtческих сезо-

IloB fода следуе-t рассматривать экстремапьные суточные темпераry-

ры возл)a{а - минима-iIьную и максимальную, поскольку только они

характеризуют реальные темпераryрные усJIовия! в которых проте-
кает ж1,1знедеятельность организмов. Среднесlточные теN{пературы

являются в большей }1ере абстрактI.Iыми, арифметическими величи-
IIами, отражающими темпераryрные условия. сглФкено (Буторина.

Крутсlвская, 195 8).

Исходя из этого, за границы зимы был принят постоянный
переход максимальных суточных температур выше 00с. За грани-
цы лета - переход минимальных су,гочных TeМt]epaTyp выше 10l)C.

Соответственно границы перехол!lых сезонов веснь! и осени рас-
положены между вышеуказанными температурны]\lи критериями-
I раницей весны являе,l,ся постоянный переход максимальнык суточ-
ных температур выше 50С, а границей осс]{и обратный переход

миIлIмальных с}.точных темпераryр ниже l00C. В пределах четырех
сезонов года выделены еще т.н. подсезоны, которые характеризуют-
ся качественными изменениями хода экстремальных тсмпсратур и

cotl1l]eTc,lBc}lHo ландlпафтныпли изменениями.
Выбор температурных критерисв не случаен, а основан на

общеtrринятых, в агрометеорологии, характеристиках Iепловых ус-
ловий. Закоrtомер*tость этого выбора объясняется биологическиliIlt
параметрами: 00С это точка замерзан}r{ воды, преде:t жизненного
состояния протоплазмы клетки. Температура 4-50с определяется как

биологический мицимум I]ачала активной вегетации у большинства
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цве,lковых растений, а ]0-120C критериlii начала ()ор!I]JрOванlrя геяс-
ративных органов у растений rt начаlа цветения некоторь]х вилов,

_ основной мfflериалJ ttспо.гtьзова,tный в работе, llредставпяют
собой первичпые ме.георологrjчсские наблюдеrIия 

"о 
rrЬaaоa,rопцr,r,

Гузерипль, за ]lерио,Ц 1929 - 1g.l б гольi, данI]ые многолетних фено_rrо-гичсских наблrодеrlиii на фенологl.tческих площадках в окрестностях
Гузерипля, в срелнем, за периол 1949 - l990 ,одо,. КроrЪ Tolol как
уже указывалось, быlt использовань] некоторыс результаты работ[,Iауп,rовой и Вязовской, а 1акже материалu, фarоr"ки за,,ове;]ника и
фенолоr.ических наб,,rюлениii IItlслелних лет,

_ {анныеметеорологическихпаблюденийобрабатываписьгра-
фическил.t методоiu (по Галахову, l959). Показатели 

"yrounur* 
*un.n-

маJ-lьлiых и ми}lиМальных темпераТурj для каждоl"о IОДа, ЗаНОСИjlИСЬ В
коil,пьютер. и R релак],оре Wotd строился график динамики су.l()чных
\lаксиN,lаль]lых и Nlин}lN,lаJIьньж темпераlур. Анализ получен 

"ь,* 
гра-

фиков позволил определить термичсские границы фенологl1ческихсезонов и подсезонов,
В качестве примера, приводится график (см. Prlc. l) лrrнами-

ки максиN,lальных и минималы
prlcyHKe (верхний, .u..,no,o *uj|ii |;";'.ХЖ::Т:;;:Н; ]iН#l
ryра, нижний, темный * минимальная) хороurо видно как меняется в
отдельньjе периоды общиii харашер темIIераryрной кривой. Причеп,r.
быстрота и че.fкость терl\{ических переходов, в различl{ые голы не
одинакова, что само по себе является немаловажной климатической
характерис,тикой отдельных ле,]:

послс определения календарных границ теN{пературных пе-
реходов начала и конца сезоноВ и подсезоноl] в каждом голу, были
рассчитаны их среднемноголетние даты и аномалииJ т.е. оlклонения
от среднемноголетних сроков. С полученными результатами были
сопоставлены да[ы сопутствуlощик иr"I характерных фено:rогичес-ких явлений.

Таким образом, ПродоJlжителы]ость. сроки и особенности
каждого сезона и подсезона были привязапы к peа:lbнoмy ходу ме-
теорологическиХ ус.lIовий, что, позволило повысить достоверность
границ фенологических сезонов и составить более точный фЪноло-rическиЙ календарь дjtя условиЙ северноЙ части заповедника 1см.Табличу l).
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В основу фонологичсского каленларя была положена пери-
одизация Галахова ( 1959), переработанная для конкретных услови Й

горной территории, и фенологическая периодизаlIия прелложенная
Вязовской (1944), для Гузерипля. В условиях умеренно континснталь-
tlого кллIплага Северо-Западною Кавказа переходы N{ежду основны\1lI
сезонаNlи выражены lle столь резко, как в коllтинентальном поясе.
поэтому переходные сезоны - весна и осень, более продолжительны.
и дOлятся на три подсезона. В о,глель1.1ые годы очень слабо бы:rи вы-

ражены темпераryрные переходы предвесенья и начала зиlлtы, Такая
(размытостьr) границ зимы - весны, и осени , зимы обус,цав-,IIlвает

растянутость в насryплении весенних и oceHHrrx фенояв-,rениil.

l, прЕдвЕсЕньЕ (6,02_ 10.03)
По сути, э,гоl,лодсезо}l является околlчаIlиеl\,t зимы, ,Щанные

многолетних наблюдений показали значительную растянутость под-
сезона Rо времени. В отдельные годы, было отмечсно очень раннее
начало - в первой декаде января (см. Табл. 1), а конец подсезона при-
ходился на третью декаду марта, поэтому логичнее будет называть его
" предRесеньем.

Термической границей полсезона является переход макси-
мальных суточных температур воздуха выше 0trC. Качественного
термического перелома в эти сроки наб,,tюдаться практически сщс нс
можетj ,l,.K. солнечная радиация еще не достаточно возросла, и данный
переход, скорее всего. происходит под влияниеN{ клима,Iических и

мезо-климатических условий. Именно этим можно объяснить некото-

рую (размьlтостьD и растянутость подсезона. В этот лериод, обычно
в по.rlуденные часы сутокл температура поднимается на несколько
градусов выше нуля, а ночью опускается до значительньтх замо_

розков. однако уже этого количества тепла достаточно для развития
первоцветов. Началом подсезона можно считать зацветание цикJIаме-
на (Сусlаmеп чеrпиlп Sweet). Слелом, почти одновременно зацветают
морозник (}1еl/еДоrus cattcasicus b.Br) и подснетtник (Gаlапthus пivа-
/ls L). У крупных копытных: зубра (Вisоп Ьопаsus lпопtапus) и оленя
(Cervus elaphus marcl Oglb.) начинается период весенней линьки. В
конце подсезона начинает пылить лещина(Соm-Ilus ачеllапа L,),

Предвесенье, в среднем д,тится немногим более одного месяца,
но в отдельные юды его продолжительность достигала почти 60 дней.
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вЕснА
весенний ссзон, деliи,rся на три подсезона: начало вес-

}lы. ран]lюю весну и разгар весны илIl предIетье. Это второй, rro
продолжитель[tости, после осени сезон, он длится| в среднем 89
дней.

Подсезон характеризуется пос I ояннь]l\1 liерехолоl\,, макси-
маJIь}tых суточных температур выше 50С. Темпераtуртlая гранltца
начала llодсе:]она также имеет значительный врепленной разброс(Табл. 1), однако на графике теtчtпературной кривой ,ru, ;,apano",
видсIt уже вполне наглядно (Рис. l).

В ttачале подсезона зацветает trlать-и-мачеха (Tussilago |izr-
fara L.'1, кизил (Corlrи.r mas L.) и tlриьlула (Priпula acauli Lac.),
зателt наступасr. очередь эфемсроидов активно зацветаюI хох-
,lатки (CotTrla/ls .s1l.), зубянки (Dепturiа цtепqttе|'оliа, D. ЬulЬi/ёrа),
пролески (Scilla sp.). Яркие аспекты этих цветулlих расrениlil хоро-
шо выдеJIяются срсди еце необJIиственного леса.

В это врелrя отмечаеlся прилет белой трясогузки (tlIotacilkl
alba L.), у оленя начинается лериод сбрасываr"" poiou.

з, рАнt{яJI вЕснА (12.04 * 6.05)
fIодсезоН начинается i- Вi*ного перело]\IноIо i\loMeHTa

постоянного лерехола I\,1инимаЛьных суточных TeмIlgparyp выше
00С. Еще возможны заморозки, нtl они }rке непродолжителыrы, не
более l 2 суток, и незначиlсJIьны по персtrаду температур, На
графике (Рис. 1), хорошо виден этот температурный скачек.

ранrrяя весна хараюеризуется началом фор;чIирования лес-
ного полога - в фазу облиствения вступают }1ногие древесные
виды. Начинают разворачиваться листья у граба (Саrрiпus betultts
L.), бука (Fagus orieпtalis Lip.), груurи дички (P_lrus caucusica Fed.l
и дуба (Quercus Sp,),

в этот период отмечается первое кукование кукушки и
первые встречи молодняка у зубра и оленя.

окончаниеМ подсезона может считаться зацветание дуба,
груши дички и яблони-кислицъl (Malus orieпlalis |JgI.)
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4. рАзгАр вЕсны или прЕдлЕтьЕ (6.05 7.06)

Термичесttой границсй подсезона являе,tся постоянный
переход ]\,lинимаJlьных суточных Teмrlepalyp выше 50С, В этот
период уже достаточно тепло, N{аксиN,lа_llьные суточные темпе-

ратуры лостиl,ают значений вьiше 1 5 20('С. Температурны й

скачек не так ярко выражен. как ранней весной. однако хо-

рошlо видна обшая тснденLlия поJъсvа тсмпсраryрноii крrrв,эй

(Рис, 1).

Ilериод характеризуется N{ассовым цветенllе]!{ \lногIi\
древесных и кус,tарникоRых видов: нааIинает пыллlть пll\та
(ДЬiеs Nойmаппlаrа Lipsk.), распускает свои яркие цветы ро-
додендрон (Rhоdоdепdrоп ропliсчm L,), зацветает аJlыча (РгIr?l1s

diyaricata Lead.), терн (.Рruпu,s sрiпоsа L,). Наблюлается актиR-
trая вегетация многих травянистых видов: зацветают вороний
глаз (Pcrls itlcomplete М.В.), ясменник (Дsреrulа odorata L.),
незабудка (Ltyosotis апlоепа L.), козлятник (Galega orieпtalis
Lam.) lI др,, формируя характерные аспекты весеtlнего леса,

лЕто
Темпераryрной границей лета, как бы;tо указано выlrlе,

явJlяется tlерсход минимаJ]ьных суточных температур воздуха
выше l00C. Сезон охвагываст время от массового цветения боль-
шинства растительных видов до начала fiожелтения листьев у
деревьев. Ле,го делиться на два подсезона: начало лета вреNlя

становления летних явлелrий и полное лето - вреNIя полного их

развития, среJ(няя лродолжительность сезона 79 дней.

5. нАчАло лЕтА (7.06 ,1,0,7)

Началом подсезона можно считать продолжитсльные,
более 5 суток, подъемы лtинимальной су,l очной температуры
воздуха выше отметки l0 гралусов. Максимальные темпераryры
суток, в этот период, поднимаются уже выше 300С.

Фенологическим индикатором начала подсезона Nlожно
считать нача_по плодоноlllения зеNIляники (Fragaria yesca L.).
Подсезон характеризуется массовы l цветением луговых трав и
некоторых кустарников: колокольчика (Са пра пu l а lal ifo l ia L.),
буквицы (Веtопiса оfiсiпаlis L.), ежи сборной (Dactylis glomerata
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L.), трясунки (Briza tltedia L.), чl.бушrllигса (Philarlelphus cattc,a-
siси,s Koch.), свидины (Соrпtts australis С.А.М.).

В конЦе r lоДсе toHa Ilа|lинас j ся 1,1Bc I ение липы 1Гi l i о cattc,tt_s i са
Rupr,).

6. поJlноЕ лЕто (7,07 25,0li)
Подсезоlt характсризуется макслlх,lальныN,I разRL1.1.лlе]\{ ]Iс,l.него

ландшафта.

В эrоr период п,rинимаJlьные суточньiе температуры не опус-
каю] ся t]иже отN{етки l 00С. На графике. (Рис. I), хорtlпlо виден itолъеlt
темпераryрной Kpi.rBoij. Ход лtаксимаJыIых суточных те]\{ператур, в это
времяl не опускается ниже 251)С, и в целом jJ11Ila]lIиKa терl!{Ilческих ус-;tttвий слабо отражается иа феноlrогllческljх яВ-тlсниях,

Феноllоt-ическим индикатором лодсезона я]]ляется ].rачало
IlJIолоноltrсниЯ малиньт (l?ubtts idaezrs L.). С.телом в фазу плодоноше-
ния встуIIаюl,дикие плодовые: дикая чсрешня (Pпilz u,s ctvium L,), uчьт-
ча, oiKlrHa (Лu rЬиs caesh.tsL,\.

В это,г период наблюдается массовыt:i .ileT насекоrtых.
0кончанием летнсг() сезона l\fожет слу)tiить начало периода

гона у зубра.

осЕнь
JIос:rеднlrl:i сезон в годовом вегетаllионно]\l цикле! по продол-

жительности он не усryпает весне, иллитьсяj в среднем, 9l дснь, В нем
выдсляют 1ри лодсезона:

- ранняя осень стаI]овление осеннихявлений;
- IIол}lая осень - ихразвиlис;
- глубокая осень или прелJимье подготовка к зиl\{е,
По характеру явлений это период обратного сезонноIо разви-тия: l,]роисходит снижение,l.е]\{пературных пара,lетров, заtsершастся

вегетация у расr,ений - 1,1олность}о заканчriвается плодоношение!
отмирают олнолетники и готовятся к зиN{е I\{IIоголетние вилы, у боль-
ujиllства млекоllитаюlцих э.lо период гона,

Полсезон хараI<теризrЪЙ;;;ижением колебанrrя минималь-
колсбания!Iых су,lоtlных l.емпераlур нrlже отмстки l01]C, при этом



Эколо2чческuе аспекmь! вudовоzо ч ценоmчческоео разнообразuя 259

максималы{ых темпераryр, особенно R полуденное времяJ еще вполне

летние и достигают отпrетки выше 250С.

однако растенuя уже реагируют на общий хол снижения тем-

пературы. Начинается пора осеннего окрашиваt{ия листьев у деревьев.

Первы,лtи вступают в эту фазу дикоплодовые: черешняJ боярыlltнl,tк

(.Cralaegtts охl,t,апlйls L.), начинает желте,t,ь листва у яблони-кислtlцы I,1

грушrи дички. В сентябре желтеет листва у бука и дуба и лсс одевается

в свой традItционный, батряно-золотой наряд. Взаимосвязь oceHHllx

феноявлений с темпераryрой уже выражена более чем в преJыJуrце\1

сезоI.lе.

В полном разгаре брачный сезон у зубра. вступают в перпо:
осенней линьки ryр (Capra cattcasica Guld.), серна (Лuрiсqрrа rl!гiL,ар-

гсt cattcasica Lld.\ и кабан (Sris scro/a altilaThom,). К конuу подсезона

начинае'l' IlJlодоносить яблоня-кислица] и созреваlот орехи у лещины.

8. полнАя осЕнь (20.09 - 15.10)

ко;rебания минимальных суточньж температур воздуха опус-

каются ниже отN{е,гки 50С, в горах, в это время, ужс отмечаются первые

неf начи l ельн ые замороrки - настуtlае l лериод полной осени.

Феttолоlическим индикатором подсезона можно считать на-

чало рева у кавказского оленя. Многолетние наблюдения показывают

}начительную зависимость этого Периола у оленя с понижением тем_

пературы, и особенно с первыми заморозками в горах.

Начинается листопад у бука, дуба и других лесообразующих
порол! отмирают надземные части травянистьп растений.

В конце подсезона созревают начинаю,I опадать буковые

орешки и желудli.

9. глуБокАя освнь ( l5.10 - 24.11)

В этот период отмечаются устойчивые и значительные заN,Iо-

розкиJ которые уже могут держаться более 1-2 суток, Подсезон харак-

теризуется полным развитие}1 и окончанием осеItних феноявлений.
Вначале полностью опадают листья у ликоплодовых, затеNl

заканчивается листопад у лещины, бука и других деревьев. Термичес-

кий фактор в э,гот период является наиболее определяющим. Отмирает

большtинство травянистьгх видов. НачинаOтся период IoHa у кавказско-

го тура и серны.
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ОкончаниеМ подсезона можно считатБ опадание семян упихты кавказской и оконча}lие листопада У Дуба и клена I]олево-rо (Асеr camprcSle L.). листопад у этих пород сильно рас1янг и
листья остаются висеть очень долго.

зимА
Термической граниuей зимы является устойчивый trереход

минимальных суточных темпераryр воздуха ниже 00С. rс. насryп-
JIение настояшlих холодов. В это BpeMJl уже JIожиться лервый, а в
горах - постоянный, снежный покров,

в фенолоtlическом плане это период локоя Ii лрекращения
вегетации у растений. Началом сезона может считаться нас:lуп-
лсние периода гона у кавказского тура, серны и кабана. Следом
за ними в брачный период вступают волк (Calris lupus сttЬапепsis
Ogn.) и лисица (Vutpes vutpes L.).

таким образом, обrцая продоллtительность вегетациOнного
периода, в годичном сезонном цикле! для северной части заl]овед-
ника, составляе.l. 292 дня, на долю зимы приходится 7З дня. Год
делиться на че.].ыре фено.ltогических сезона и девять подсезонов.
Продолжи,rельность каждого периода неодинакова в отдсJrьные
годы, однако в среднем лето составляет 22yо от общей Продолжи-
тельности года. а полная Зйl\Ца - 20Уо (без учета подсезона лред-
весенья). На долю весны и осени приходится соответственно - 24и 25% времени. Отсюда следует, что для условиЙ срелнегорной
части северного макросклона заповедника, продолжительнос,l,ь се-
зонов примерно одинакова, что подтверждает общий умеренныйхарактер климата.

Особенности годичных цик.Iов сезонного рilзвития приро-
ды севернолО маlФоскrrона заповедника, в большей мере, (]пре-
деляются его физико-географической харакгеристикой. й"роr"о.
расположение Главного Кавказского хребта и 

"r,о 
,"u""rbrr"nu"

протяженность, около l20 KMl по территории заповедника, сильно
изрезшtный горный рельеф, в lrределах высот 560 - З3б0 м над
у. м. Относительная б.пизость теплого Черного моряl не далее 70- 90 км от побережья. Все эти факторы 

'оп*ur"uй -значительное

влияние на формирование климатических условий, а в равнойстепени и на динамику сезоllных лроцессов.
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f; чаа"р

,з4
точки найюдений

--.- Ьч оЬп,сlв а"В. -+ Й" оО""" " оr*, о rи. "" ,ру*
--€- |-lач, цвет, буG +tЪч облиств дуба

PrtcyHoK 2, Динамика настуrrленlля явлений рацней весны в цекоторых

раионах заповедника

С uелью оценки степени этого влlляния были проана.ltи-
з}lрованы результаты многолетних наблюдений в нескольких от-

]]ельных точках заповедника. Лля чего использовались данные
фено-,tогических наб.[юдений с площадок на кордонах Гузерипль,
Черноречье, Третья Рота, Умпырь и Карапырь, расположенных в

направлении с ссвсро-запада на юго-восток, т,с. ((вдоJIь>) северного
rlакросклона заповеднllка. ГIрямое расстоянIIе между Гузериплем
и Карапырем составляет более 90 км. Сравнивались фенологиче-
ские явления, выбранные в качестве индикаторных (см. Табл, 1).

llастуtl.]lения отдельных сезонов и tIодсезонов. Визуапизачия ре-
зультатов анал}Jза была выполнена графическилl методом.

Как показал проведенный анализ. общltй характср раз-
tsития сезонных периодов, в условиях северного макросклона,
подчиняется теIIленции перехода N{езоклиматических условий от

умеренно-ко}lтиl{еuтальнык - к более континента]lьным, по мере

удаlения от черноNIорского побережья и большеl.о развития высо-
когорных ландшафтов.

Это видt.lо уже при сравнснии сроков наступления ве-
сенних явлений. Из лриведенных выше графиков (Рис.2), явно
виден обций депрессивный ход в развитии ранней Rесны. За-
паздываIIие в tlас,ryплении од}lих и тех же феноrtогических фаз,

у индикаторных видов, четко прослеживается в юго_восточном
liаправrении, т.е, по мере нарастания условий континеtlтальности
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з45

-}- конецлистопада ч€решни -_ý-коноцлистопадабо"р",,,,-.;к*.ц,"","""д"-;;
+ конёц листопада лечиньL + конец листопад. був

Рисуrlок 3. Развитие фешологическuх явлений o*on"u,.rnn 
"ar"r"u*,"o.oссзоrIа в услов,.lях северного макроскJюпа заповелника,

ктиlrата. Средняя ампJlиryда в запаздывании весенних феноявле-ний колеблется от l0 дО 20 дней. в зависиNrости от феноинди-
катора и района Iiаблюдений. Так, например, начало облиствения
граба обыкновенного в Гузерипле (To.tKa 1 на графике), в сред-
нем, насryпаеТ 19 апреля, а на Каралыре (точка 5) - 29 аtrрсля,
наблюдаемое смещение сезонноrо ра]витиJI в сторону )кслрессии,
в точке З (третья Рота), вероятнее всего объясняgrся микроклима-
тическими усllовиями района наблюдений, поскольку вычисление
тренда показывает чеlхую тенденцию депрессии.

Анализ развития сезонных явлений лет1;его периода не
показал четко выраяtенной корреляциli между насryплениеl\,l от-
дельных фенофаз и территориального расположения плошадок.
Что, впрочем, можеt сл),экить еще одним подтверждением (плав-
нос1,и) развития летнего сезона rla территории северного макро-
скJIона заIlоведника.

иная картина наблюдается в развитии осенних явлений.
относительная умереннOсть клиluатических изменений в

северо-западной части заповедника, по отношению к более кtlнти-
нентальной юго-восточной, Обус.rlавливает запаздывание развития
осеннего сезона (Рис. 3,). В восrtlчных районах осень наступает
раньшел и развитие ее проявляется резче. Общий ход окончания
вегетационного периода, в направ,I1ении с северо-запада на юго-

3
!О 2r оп

$ lo*.
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восток, имеет тоже депрессI,Iв}]ыи характср, l]оскольку запазды-
BaHIle или опережение осенних яв,,lсний имеет противоположное
значение по сравнсIlию с весенними или летними (Буторина,
J969). Амплиryла колебаний окончания вегетаlIионноIо периода,
межлу Гузериплем и КарапыремJ оказалась ltecкoтibкo меньшс, в

среднеlr l0 - 15 дней.
Таким образоп,l, обработка данньж показалаJ что в условиях

ссверllого N{акросклона заповедника четыре сезона года! опреrlе,,]яе-

лtые обцим умеренным климатическим поясоtчI1 подразделяются еше
на деRять подсезоI{овJ обуслов.irенных мезоклиматически\lи ycjloB}l-
ями. В географических рамках среднегорной Iерриlории северного
макросклона заповедника, сроки наступлсния фенологических сезо-
нов и ]]одссзонов, в целом укладываются в свои календарные сроки!

одtlако иl\,lек)т t]lироkуIо аllпJIитуду. которая в большей мерс опреде-
,цяется характером ландшафтно-кли}lатических условий. Общий ха-

рактер сезонноЙ дtlнамикll J]андшафтов сохраняется на всеЙ терри-
тории, и соответственно выбранные }fiдикаторы имеют значение с

}чеIо\4 гсрри"lориальных особеllнос,гей их сезонного рLlвития.
IIрсдстаgленный фенологический каJIендарь, безус.повно,

нс является абсолютным. Качественный и количественный ctlc,laB
выявjlенных феноинликаторов требуе,г уточнения, что и определит
цслl! и заJачи даllьнейшиr наблюдений и исс,tедований,



Таблrrца l
Феноклпматическая периодизация года

Критсрии пачала

Число

блюде-
лий

л

L neliH ие сроди начала 1,1?мевчивостъ сроков нас,ryплепrtя явлсни}
Средняя
N{пого-
JIст,няя

м

Прслелы
средних
сроков

CTa}l-
дарт,l]ое

Самое поздпес
r сореги-

l\{ожнос

Наблю-
далось
факти-

Iеоретп_ наЬ,пю-

факти-

] ] я1lрЕдвЕсЕньЕ
tlостоянньiи переход максипtальных су-
Iочных темпеDатч, воздчха выше 00с] ]6 6.02 29,0] - l5-02 l,0I 7,0] l].0]] 25_0з

ачало цвеl,ения цикламсна 8.
Начало цветения ]!lоро]ника 4,02 ) Б |4
Начмо цветения подснежника 2l, зl --'iачало flыления леrцины 9 l? lt

нАч А Jl( ) l,tl-,(,ны
llостоrнный персход максиrчlмъных су-
1очных 1,емператур воздуха выulе 50С 40 l0.0з 1,0]-19 0з /3, _, з,02 202 l5.04 6.04

ачало цветения мать-и_мачехи 1 :]0
atчаJlо uветеяия кизиJlа 8,04

гiачаJiо цвс l сllия прим\лы ol)1,1K1,oBellHoii Iб 0з_28 0з 26. 2,0з I5 4 ] 7.0,1
ача-тIо uвстсния хохпатки 29. 70 lo 4
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Рис,1, Дш,пмика суl'очной максимаrьвой и мшшмальной температ),р воздуха в Гузсрипле в ]g40 г

G)
а:а
е

Ф

Ф

ý
Ф

а,о
о
о

.Е
Ф
о
ý

о
оъ
Ф

оо

Ф

l\)
о)\МесящI. длш



268 разdел lll

Литератl ра
Буторина Т.Н., Крlтовская Е.А. Корреляция некоторых фе-ноиндикаторов с темпераryрой. l' Труды государственного заllовед-

ника <Сто:rбьu. Вып. 2, Красноярск, 1958
Буторина Т.Н. Сезонная ритмика природы среднегорцого

пояса тайги Восточного Саяна на примере заповедника <столбьо>:
Автореф. дис. канд. с/х. наук: 06.56З / ИнститУт леса и лревеси}lы
им, В.Н. Сукачева. Сибирское отделение. Красноярск, 1960

Вязовская Г.П. Календарь природы поляны Гузерипль. //
материа:ы научного отчета Кавказскоfо гос. заловелника за ls44r Рукопись.

Галахов Н.Н. Влияние рельефа и экспозиции на ход осен-
них фитофенояв лений. ll Бот журн. 1956. т. 41, }[l 11. с.lб77_
I 684

Галахов Н,Н, Изучение структуры кJIиматических сезонов
года.// опыт типизации климатического режима во времеI{и в пре-
делах }меренных широт СССР Изд. ДН СССВ М., 1959,

Галахов Н.Н. Фенология климатического режима. // Боr
журн. 1964. Т 49, Ns 6. С,7'lЗ-785.

Наумова К.А. Календарь смены аспектов субальпийских
лугов пастбиtца Абаго. // Материалы научного отчеr.а Кавказского
гос. заловедIлика за 1940 r Рукопись.


