
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА КОМПЛЕКСНЫХ
ФЕНОЛОГИЧЕСКИХ ПОКА]ЛТЕЛЕЙ В ФЕНОЛОГИЧЕСКОМ

МОНИТОРИНГЕ КАВКЛЗСКОГО ЗАIIОВВДНИКЛ
ю,н, спасовский

При обсуждении новой Программы НИР заповеднйка в 2006 mду,
в рамках раздела (Фенологическйй мовиторияг основных фгтоценоювr)
для дмьнейших исследований автором был предложен мстод комплексных

феlrологичсских показателей В,А, Батманова (1952, l967, l972), дополнснвый
и унифицированный М.К, Куприяновой (l982, l995, 2000) и Е.Ю. Терентьевой
(200l). Предлагалось, изrlив основныс положеяия мстода, отработать его на

}хе зможснном фенолоfическом маршруте (кордон Гузерипль - mра Тыбга)
как возможltо более эффеrrивныЙ метод в условиях северного макроскJIопа
заповедника! дJIя дд!ьнейшеrо фенологического мояиторинга основных рас-
тительных сообществ,

В данной работе представлены ре,]ульгаты исследований. поrг}^lенные

за пять лет с 2006 по 2010 гг

МАТЕРИАJ] И МЕТОДИКА

Основнм работа проводилась на фенологичсском маршр}"ге (Кордон
Гузерипль - гора ТыбгаD, проходящем по характерным фрагмсrlrам преобла-

дающих ландшафтов Пшекиш-Бамбакскоm геоботаническоrо района заповед-
ника (Голrофска{, 1967), Маршрут был зможен в 200l году, Вдоль маршру-
та было заложено шесть )леaных феяологичсских площадок (ФП), которые

были пронумермны по порядку (ФП - l,2, 3,..), в соотвстствии с их уда-
лснисм от начмьной точки маршр}та и высотным расположснием (спасов-
ский, 2008), Главным критерием выделения учстной фенологической площад-
кll явJrялась представленность большинства характерных видов фитоцсноза.
Размеры t] расположсние заюIадываемьц фенологичсских площадок опрсдс-
лялись по общей мсюдике закладки фснологических площадей (Бейдсман,

1974), и методу долговремснных пробных площадей при изучении биоразно-
образия лесных экосистем (Dallmeieг, 1992). В лесном поясс (ФП - l,2, 3,4)
размер закладывасмых площадок определсн в 20 х 20 м (400 кв,м), а в луговом
(ФП - 5,6) - 5 х 5 м (25 кв,м), На мсстности площадки были промаркиро-
ваны: лесные - по псриметру на угловых деревьях широкой красной полосой
(масляной краской). Луrcвые площадки в углах были помечсны окрашеяными
дсревянными колышками высотой около 50 санмметров, Расположенис фено-
логических площадок зафиксировано с помощью системы GPS.

!D[tL - Букняк среднставно_ожиново-папоротниковый! 684 м над

ур, м. (44"59'с.ш.,40'08'в,д,), Начало первоm километра по дороге на
хр, Пасrбище Абаго, Подножис г, Филимоновой. вторая надпоймснная
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терраса р. Молчепы, в 100 м к северу от пшIорамы кордоЕа Гузерипль,
Ю-З сrлон, около 2О, Почвы rорно_лесные бл)ые слабоненасыщенвые
(типичные) мощные среднесялинистые слабо- и среднещебнистые (Горча-

рук, 1992). Длrный подтип бlрых лесвых почв наибол€е широrо распроста-
нен на Западном Кавказе. Верхяий горизонт (Ао) мощностью до 2 см! пред-
стамен сплошной рыхлой подстилкой из JIистьев, вgюк, б/ковьтх тшюсок,
в нижнеЙ части полупереrнившеЙ. Для растительности даЕноm фитоцено_
за харакгерва бедность видовоtо состава - всею 8 видов высших растений.
Харакгерисгика древосrоя: состав - бБк2Бк2ПК; сомкнуюсть-0.9; Iспасс воз-
раста - IЧ средняя высота - З 1 м; средвий диамет ствола - 56 см; бонIrrfl - I.
Подрост - l0ПК, средlяrl высота , З м. ПодIесок представлев отдеrtьными
KycTawl Rhоdоdепdrоп ропliса, Трлвяной ярус в связи с высохой сомкrт}то-
стъю древесноrо полога не обра:lует сплошного покрова и пред9гавJIен ви-
дами ср€днетравноЙ морфолошческоЙ группы (Голrcфская, 1967), высотоЙ
15-50 см: Imраliепs поlЬlапgеrе, Paris iпcoпpleta, Gелапiuп robeflianuп,
Dentafia quiпquфliа, Polygoпatulп пultifof п_

QЩ2 _ Буко_пю(таряик средlетравно_оживово-пtшорmни(овый,
1017 м над ур. м. (44'58'с.ш., 40'09'в.д,), Середина четвqпою мломец,а
по дороге на хр, Пастбище Абаю. В 2_х мсграх от доIюм, на выположеной
площадке, Ю_З скIIон, оIФло 2О, Почвы mрно_лесные бурые слабоненасы_
щеIrные срсднемоцлые среднес)ллинистые средlещебнистые (горчарук,
1992), Верхний горизоЕт (А0) мопlностью до l см, сосmлп преимуществен-
но из хвои. веIок. частично Jп,lстьев. в нижяей части прослекиваелся по-
,ryраиожившмся прошлоIоднrи подстилка, Характеристим д)евостоя:
состав - зпк3пЮБк2Бк+ПК; сомкн}"mсть - 0,9-t,0; класс возраста - vпI;
средfiя высота _ 35 м; средний диаметр ствола - 68 см; бонlrгет - IA, Под_
рост 10ПК, средняя высота 4 м. Подпесок представJIен отдельными ку_
стами Rhоdоdепdrоп роп!iсuп, SапЬuсuS пigfa- Состав траышоIо яруса до-
вольно богац однако он не образует сIlлошноrо покрова, а развива€тся ляшь
в условпях оптимальной освещенности, в (oKHilD) лесноm полога, обра-
зуя харакгеряые (островки)). В составе яруса вьцеJlяются ти подъяруса,
Первьй подъярус образуют заросли Rubus caesius и отдельные растения
Dryoplelis filfu-mаS |, Athyrimп ll*-Jейiп& В господствующем втором подъ-
ярусе травяного покрова представr,Iены виды среднетравной морфологиче_
скоЙ группы: Impatieпs поli-tапgеrе, Gеrапium юЬеrtiап п, Paris iпсойрlеlа,
Festuca drymeja и др, Третий подьярус образуот виды визкорослой мор_
фологической грщпы (до 15 см высош): oxalis acetosella, Иоlа odorata, l/.

rеiсhепьасhiапа, Galium оdоrаtulп.
ФП_З Буко-пLхтарник среднетравно-овсяницевый, lЗ8З м над у.

м, (43"58'с,ш,,40"10'в.д.). Конец шесюю километра по дороге на хр. Паст-
бище Абаю, В 5-ти м выше по склону от дороги, ю-В склон, около зOо, по-
чвь, юрно-лесные бурые слабоненасыщепные мaшомощные среднес}глини_
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стые сильнощебнистые (Горчарук, 1992), ВерхяиЙ горизонт (Ао) мощвостью
до 1 см, состоит преимущественFо из хвои, веток, частичяо листъев, в Еиж-
неЙ части прослеживается пол)ФазJIожившаяся продшоIодняrI подстилка.
Хараrтеристика древосIоя: состав I яруса - l0ПК; во II ярусе - ?ПК3Бк+Кл;
сомкн}тость - 0.7; ю'Iасс возрасrа - vII; средltя высота - 28 щ средниЙ дIа-
метр ствола 56 см; бонrгсг - II. Под)ост - 8IIЮБк+Кл, средня,r высmа - 2 м,

Под'Iесок пракгически пе вырirjiкен, В 1равяном покрове господствr,ющее значе-

lиe имееr Fesluca domg'o, котора, обра]уеr хорошо развитыЙ сплошноЙ покров,

В яесколькr( повижениях скояцентирваны ЕезначигеJIьвые зарсли ЛrDr,,
сdеJlЪ, спорадиrIно разбросаны: Gеrапiuп юЬеrliапl.|п, Helleborus caucasicus,

Роlуgопаtuлп multifоruп. ВФрой, слабо вырtt]iкевный подьярус, образует мел-

котравнiц гр)/ппа: oxalb acetosella, Иоlа odorata, r fеiсhепЬасhiапа, Gаliulп

ФП-4 - Б}княк саблевидный среднетравно-злаковый, 178З м над )Ф.
м. (43"56'с,ш., 40"12'в,д.). Конец одиtlнадцатого километра по дороге на хр,

Пастбице Абаю, в 50 м к западу от домика (Латерь Абаю), С-склон, около

l0'. Почвы mряо-лулово-лосяые среднемоцные, среднес}ллинистые, средrrе-

щебвистые (Горчар}т, 1992). Лесям подстlrпrа яебольшой мощности (около

2 см) из лиственноm опада, сплошного покрова во образует. Гумусовый Iори-
зояr хорошо выражен. темноокрашенный, мелкозеряистый. имеет ясный лере-

ход в иллювиальный горизонт б}роr0 цвега, комховато-зернистой стукг)Фы.
Харакrеристика древосmя: состав 7БкlБlКлвlПК+Р; сомкЕrтость - 0.8;

&,racc возрасm - vll; средrяя высmа - 25 м; средний дrамЕгр сrвола - 25 см;

бонлтгсr - V Подрост- 8БкlПКlКлв, средlяя высоIа - 1.5 м. Под'Iесок прак-

тически не выражен, Из кусmрвиков отмечены едrяичные экземrгиры Dарйле
alboviaпa, Ribes biebersleiпii, В травяяом покрове аспективЕ},Iо роль играот
злакпi FeSMca drymеjаи Miliuп Sсhmiаiапшп. Оста,lrьные Blrдr лесною и субмь-
пийского разяотавья имеют обилие sol-sp: Rrrrs caesius, Асопilum orieпlale,

Senecio рюрiпquus, Роlуgопаlum yerlicillatuп, Euphorbia пacroceras и ц.
ФП-5 - РазЕотравяо-пестоовсяиицевый луц 2050 м над ур. м.

(4З"5З'7l"с,ш.,40"16'50"в.д,). Второй отрог юры Тыбга, в 200 м m домим
(Лагерь Туровый) по мапtстр.Uiьной тропе на поляЕу Сенвую. В l00 метрах
к ЮВ от километровоrо сmлбика (2l кю}. Выположеный участок на седlо-
вине отрога. Почвы Iорво-луIовые ryбмьпийские мЕоюryлд/сные, средне-

с}тлияистые Еа аспидlых сланцах (Чумаченко, 2003). Мощность почвенного
слоя 45 см. Задернение полное, дерн моцныЙ, хорошо выражена харапернм
кочковатость. ТравосюЙ мноmярусньй (Алт}хов, 1985). В первом ярусе (вы-

сота более 50 см) доминирует Деsfuса vaIia, проективное покрытие которой

достигает от 70 до l00%, Вместе с неЙ в эюм ярусе присутствуlот: Вisrоlrd
саrпеа, Irb sibirica, Epilobiuп mопlапuпи др. Второй ярус (З0-45 см) составля-

ю7,. Дпеmопаstruп lasciculaluп. СhаеюрЫluп roseutп, Rапuпсufus oreophilus,

Gепliапа septeпphida й др. Третий ярус (15-20 см) образован: Garriаna
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biebersteinii, Дlсhепillа caucasica и др, Самый нижний, четвертый ярус
(5-8 см) представ,,Iен: Gепliапа djiпileпsis, Иоlа cal.1casica, croals speciosus,

С. schorojaпii.
ФП-6 - Развотравво-приземистоовсяницевьiй л}т, 2З50 м над ур. м.

(4З'5З'09"с,ш., 40'16'З6"в.д,), На гребне второго отрота Iоры ТыбIа, в 1.5 км
от домика (dIагерь Туровый) вверх по отоry Выположевый )ласток на гребне

отрога. Почвы горяо-л}товые aulьп йские МЯОЮГ}ЗtfУСНЫе легкосуIливистые

на аспидных сланцах (Ч).,маченко, 200З), ВерхниЙ Iоризонт (Ad) содержfг
много неразJIожившихся отмершю( корrей растений. Мощностъ почвенвоIо

слоя около 3З см. ТравостоЙ имест высокое проективное покрытиq около 90О%,

и харакФрЕое техьяруспое сто€l{ие (Алryхов, 1985). Первый ярус высоюй
25-З0 см образуеr ЛeJtllca оуiпа, Rапuпсulus oreophilus, Pedicularis siblhofpii.
Второй ярус, высотой l 0--25 см, обрLтют carex tistb, ДпепопаsПum speciosum,

Prim la аmоепа и др. Третий ярус, высотой до 10 см, Iц)едстамея Ge,lia,a
djiпilenSb, Pedicu!aris поrdпаппiапа, Viola orcades,

общее количество наблюдаемых растеяий на всех площадкаr( состави-

ло 62 вIца. полныЙ перечень которых представлея в табJмце 1 .

Таблица 1

Обпцй перечень наблюдаемых вйдов на маршр}де

<Кордоя Г}зерипль - Iора ТыбгФ)

Номер и высФа площrдок яад ур, м.

I

2

з

4

5

6

ll
l2
l]

д ь i е s по rdfu а п i i а fu (Slы,)
spach,

Дсе l pseu.Ioplalaпus L.

д@r tаufuе еfi M.dw.

д со пilu й о l iеп l о l е iмill.
д lche пil |d caucas ica R!5.

Д пе п о паs l fu п fB с i с' l al й
(L,) НоIuЬ
Дrепопбlfuп sPeciosuй
(Adшs ех G,Pritz,) Galцshko

В е l u la l i fu inow i i Dollcb.

Bis7ora .arreo (С,Косh) Коm,

Сапрапrld Ь ie bedei |iafu
Schult.

С h @ ro р hy l lum юs е u п Bieb -

Сю.!s s.rаюr'anii Rupr.

copl

copl

соц

,7

8

9

10 Sp

сор1

Sol

Sp
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I4

l5

lб
|7

l8

l9

2о

2l
22

2з

24

25

26

27

2а

29

з0

]l
з2

зз

з4

з5

36

з7

38

з9

40

4l

42

4]

45

С@ш ry..?bsrJ Bicb,

D ар h ае а l Ьоv i о п о wоюфw.х

D ono l i о q u i л q re|o I i а ВiеЬ.

EPilobiun поdапuп L-

ЕuрhФЬiа пФмеlв Fiзсh. .|
С,А, М.у.
F а 8u s о l i е п 1 а l i s Lipзky

Fеslrсd dly ejoМdl- еlКо.h
Fetluco woпdo\|ii HасL

aaliuп оdоrаlй Ф,) Scop.

Gе idпа bieberc.hlei,ii Вщg.
Сеul iапа dj iпilers is С- Ko.h

Gепliаm sерtmфida РalL
eeraпiuй юьеrliФuй L.

Н е I е Ьо lus с d сб icus A.Bt.
Iйра1 ieБ поI i -lопqеre L-

Miliuй s.hniaiauй с- Кфh
Myosolis olpestb F,w-
schmidt
lФоsоls sylvalico Ebft- q
ноrm.

Р Ф lry р h rоs й а й ф fu plry а u п
(Hoffrn,) N, BuMh

Paris iпсопрlеlа Bi.b-
pediculaй поdйфпifu
Вчпgе

PediфIaris s iblhorpii Bolss-

Роlуgопаluй пuhайй {I--'
AIl,
РоDgопа l uп yerlic i l l ol uп |L _)

дll.
Poleлlilla elecla \L.' Rae.uscb,

Рliпulа айоепа Bieb.
Pulsolillo фrcа Мпп-е|

coРl

+

sp

Sp

sol

Sol

Sp

copl

соР]

copl

sp

Sp

Sp

copl

copl

sol

soI

copl

+

Soc

copl

sp

sp

SoPl

Sol
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Sol

Sol

sp

sol

Soc

Sp

sol

sP

Sol

sp

Sp

soI

SoI

soc

SP

Sol

sol
sol

copL

soI

Sol

soI

Sol



48

49

50

5l
52

5з

54

55

56

57

58

59

60

бl

62

SP

SoI

+

SP

sol

Sol

Sp

SP

Sol

sp
+

sp

Rапuпсutus oreoph ihБ Bieb -

R о.lоdепdюп саuсбiсчп Pall-

RhоdоdеIdю п ponlic rй L.

л'r?s DйDersr.'rii Вегl. ех Dc,

s с d Ь i os а с оu е ds ic d Bieb,

Scabiosd осhюlеu.а L-

,ýе,есiорrcрйqruý Schiscbk,

Sla.hys пасrапlhа (С. Koll1)

Vеrcп ica 8епl iапо idеý yahl

Иоlа .а!сб'.d Kolenati

поlа reiсhепьасhiапа lotd- ех

Sol Sp

Sol

При разработке своето меюда В.А. Батманов исход.lл из юrоl что в рас-
тенпях одlовременно пртемет множестъо прцессов, в mм чиспе и в сезон_
ном рдtвитии. происхо,ullllих в зна.tктеrьной мере независимо др}т от др}та,
СледовагельЕо, феяологиrIеские пока:!атели одlоrc в эмх процессов могrт да-
вать информацию о развитии pacTeHlIJI, нескоJIько ошичЕую от фенологшIеск'D(
пок4втеJIей др)тото. Поэmму при выборе наб,тодаемьD( сезовньrх процессов
опредеIцющим условием яыrяется fiалиrIие в схемс р tвития процесса прямою и
последоватеJIьноIо р!да инт€рвалов, или фенологических фаз. Обпцтй ход разви-
тия сеюнноrc лроцессадолжен быть. по во,]можности. максимально подробным
и }яиверсtшьным, то есть подФдшъ д,ц любоlо вида наблюдаемых растений.
Опирмсь на 1ю, В,А, Батманов весь вегетационный период растений раздеJп.{л
на два основных сезояных процесса (циша): ?енераr,иsныi, вк,Iючаюuцiй в собя

рiввитие lенерmивньrх оргаЕов и производФво потомсlм. И веzеlпапuвный -
сезонные изменениrl ассимиJIяцйонного мпарата растения, РазделеЕис этlФ(

цtлклов кitl( раз отвечает тебованию последовательности и }яиверсшъности.
Поскоrьку одни виды начинаюл свое развитие весной с появJtевия листъев. а

у др).гLrх - цвегение опережаgг разверruвание JIиcTbeB (ольха, осина, мать-и-
мачеха и щ),), Не у всех видов генераlивный цикл заl(анчиваgгся раньше Bele-
тmивною, например, у рябины, яблони опадение плодов и ceMrrн цродоlDкается
всю осень и даже зимой и весной следующею том,

ДIя оцевки мждого сезонною процесса нами был взят за основу
,1,11. <<фенапо2чческ i спанdарmrr, предложенЕый Е,Ю, Терентьевой (2001).
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Он представлясr собой рдд последоватеJlьно смеIrяюцrrц др}т друга фенологи-
ческю( фаз, сосmменных оIдельно дп каrцою сезонноФ цикла. Ка'(доЙ ф-
нофазе присвоен цифровой балл и буквенное обозначение. Вегетативный цикл
феносrандарга состоит из девяm феЕофаз, а rеfiеративный , из десяти (табл, 2),

Безусловно, такой феIlологяческий стандарт не от&liает ссюlrное раз-
Bllтte всех систематическкх групп растсний. но в нашем случае все наблюдае-
мые виды вполне вписаJIись в выбранные параметы стдrдарта.

Наблюления на маршруте проводились т.н. ( первччным опuсапепьным
.veпroaov) (Батманов, 1967, 1972; Куприянова и др., 1995, 2000), суть которо-
го в том, что при проrФждении маршр}тa реrистироваJlось фенологическое
сосmянис (фенофаза) каждото вида растеяия (учетноЙ сдивицьD на учетноЙ
площадке в момент посещения (в определенную даry).

Таблица 2
Фенолоlический стандарт растений

Веmflrяцй цхш _ развп. ассхмилrrцоняоm шпарФа

0

пр. п

р, л,

0

l
z
з

5

6
7

8

ПроклсвыванIlе почек

3р.л!й лФ (лgгsя Еmация)
НачФо окршямнп, (ширнш!) -< 50%

Иятенсиввое окрашиваяие (отмярание) - > 50 %

0
l
2

з

5

6

7

Е

9

0
бl
62

цl
ц2

пl
п2

покой
Слабо дпФферснцирванвыс б}тоны
Аiтивяа, 6}тояпзацп, (оФашспяые Фтнь0

завл]ываяйе плодов и семв
посп.вавве шодов и семян

Постгенерати!fiая фаза

OcHoBItoe преимущсство данноrо мстода перед обычным методом
<<реzuспрапора cPoKаD (Багмавов, |961, 1912) в том, чIо каждое прхок-
дсяие маршрута и осмот фитоценозов давirло некий заrФнчснный р€зуль-
тат наблюдениЙ, которыЙ фиксировмся на специальном бланке, По данным
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В.Ю, Теренть€вой (2001), посещения плоцадок с периодом 7-10 дней оказы-
ваются вполне достаточqыми, в н:цпем cJl)лae посещение плоцадок проводи_
лось в среднем одлн раз в 15-20 днеЙ.

Процесс наступления той или иной фенолоrической фазы у разных ви-
дов подчинен закоЕу норммьноrc распределениJI (Кирильцева, Харин и др.,
1985, l99З) и характеризуется к)а{улятrвной кривой, интсрквартильнал об-
ласть которой 25-75%, соответствешrо явJUIется наиболее информативной ее
частью. Поэтому за фепомежу мы принимшIи либо 25oZ от общего количества
растений одяоm вида, всгупивших в фенофазу, либо 25% - проекгивного по-
крытия вида. Эю позволяло в определенной мерс.избежать влиявия индивид/_
мьноЙ изменчивости на результаты наблюдения,

Табrшца З
Бланк регистрации результатов полевых Еаблюдений в букrrяке
средiетравно-ожиново-пшоротIиковом (ФП-l) - 06.07,2006 г

Дата|
06,07.2006

0 l 2 э 5 6
,|

8

+

+

+

сФх % 0 0 0 0 l2,5 75,0 0 0 l2,5

Kf Завершеяяе молодого леФа 4,9



61 б2 цI ц2 п1 об

Deпlorioquiпque|olia

+

сФхо/о 0 l2,5 0 l2,5 12,5 0 l2,5 25,0 0 25,0

Kf
копеu массовоф цвеЕпrя 4,7

РезуJБтаmм кчDкдоrо посещенпя феногrлощадки был ивформацион-
ный бланк о феIlолоIическом сосюянии видов фитоценоза, в котором общее
количество отметок (+) основных фенофаз равно количеству видов фrтгоце-
ноза (табл. 3), Полlченпм qшма таких mмеIок по каждой фенофазе (стол-
биkа бланм) переводилась в проценты ог общеrо количества наблюдаемых
видов давяоIо фитоценоза. Эm процецтное соогноцение видов растсниЙ,
нжодящихся в определённой феЕофазе на день обсJIедования, и есть по
В,А. Батманову -_ (cl,rrupoaaчHo фенолоzчческм харакйерllсlпuк.lr, (СФХ)
данною фитоцоноза, коmрм харакaaеризует фенолотичесrсос состояние фиm_
цеяоза в девь наблюдений.

В.А. Батманов счrгал, чю суммировапвые феIrологические характери-
стики впоllне отражают характер сезонного развитrи р:tстит€Jьности из)^lаемых

фtтrоцепозов. Впоследствии Е.Ю, Терентьева (1996, 1997, 2000) пред'Iожила це-
лесообр,вным дIя каждой СФХ еще вычисrrтгь т.н. - <среdн1.1i фенапоеllчеоаrй
коэффuцtленlпll (К0, который представJUIет собой среднй взвешеняый балл

фенологическоm состояния фитоцеtrоза равt{ый сlмме ба.шов фенофаз мжло-
к) вида mяесенной к числу веrФируопцх видов фrгоцевоза. Сопоставлеrrие
среднеm взвешенною ба.rла с рядом фенфаз стандарга позвоJuIет судитъ о со-
сюянии сезонною развлпия фитоценоза в целом по иqцаемому процессу Еа
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день исс.ледованля. Например, б и,ош 2006 гOда Кfвегетативноrо цима ва ФП-l
бьtл равен 4,9 балла, т,е. букrяк среднетраsно-ожиново-п&Iоротниковый в девь
наблюдения находfiся в соФояний завершеяшl молодок, листа (иачале летнсЙ
вегетации) и одноврсмснно - в фазе октнчанltjl массового цветеltия, поскольку
Kf генсративног0 цикпа этоФ фитоцеttоза составLп 4,7 балла.

РЕЗУJIЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В результатс исследований за период с 2006 по 2010 гп получевы
мвоюлетнйе ряJФr суммированных фенологических харакIеристик дш шести

фmоцснозов, составляюцих основные ландшафтные пояса ссверною макро-
склона заповедника, Используя зяаченли срсднеrо феноломчесrого коэффи-

циента как максимальво (сконцентриромнrlыФ) покщатели фенологичесlФго
соспояниrr фитоценоюв в целом, мы вычислили средвепериодные значени,
коэффициента (Kfcp.) для каждого фиюценоза, допо.пнив кх стаядартным от_

клонением (табл,4).

Динамика нарастания срсдвего фенологическою коэффициснта во
времени, как видно из зяачепий kfcp. в табrице 4, отажаст ход ссзонных из_

менений в фитоценозах, который взаимосвязан в первую очередь с темпера_
турными условиями, Выявление корреJlяции Kfcp, велетативноrо и гснератив-
ного цикJIов цаблюдаемых фиюценозов со среднепериодными показателями
миниммьяой (min t) и максимальной (mах t) температуры аозд}r(а показало их
тесную взаимозависимость,

Таблица 4
Срелние фенологические коэффициенты Kfcp.) фrrrоценозов

маршр}та (Гузерrпль - гора Тыбга), за 2006 - 2010 гr.

z6.1

alL-L
Kfcp. 1.0 1.5 |.1 2,5 2.3 ],5

0,з

4,8

0,2

,.l
0,2

5.7

0,2

5.з

0,2

5.3

о,2

6.1

0,5

ФIц
KfcP. 0.0 1,0 1.I 2.7 2,7

0.8

1,5 5,1

0.з

5.]

0,2

5,8

0,2

6.2

ФI!1
Kfcp, 0.0 0,0 I,0 l.? 2,]

о,5

з.l з,6 4.1 4,8 5,1 5,1

ФIв
KfcР, 0.0 0.0 1,0 1.8 ],9

0,э 0,2

5.2 6,2

0,з

7,]

0,2

25l



щL5
0,0

0,0

0,0

а,0

0,0 0,0 I,0

08
1,5 2.5

0,2

1,6

а,з

4,2 4,8

0,!

5,з 6,з 7,6

0,5

ФI!6
Kfcp, 0р 0,0

0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 I,5 з,2 4,2

0,з

4,8 5.6 6,1

ФЕ1
Kfcp. 0,0 0,0 0.0 1,6 2,4 з,5 4,5

0,8

5,5 6,1

0,8

6.5 ?,0

а,5

7,8 8,4

а,2

ФIL2
KfcP, 0,0 0,0 0,0 2.0

I,з

2,8 з,5 7,6 8,1 8,6

0,!

ФIц
Kfcp, 0р 0,0 lз z,7,

0,8

з.] 4,з 5,5

48

бJ 6,9 а.2 8,8

о,2

ФI!4
KfcP, 0,0 0,0 0.0 0,0

08
0р 1,0 з,з

а,5

5,0

а,5

6,0 7,0 8,0

0.3

8,9

0,з

ФILs
KfcP, 0,0

0,0

0,0 0,0

0,5

0,0 0,0

а,8

1,0 2,2 ],6 4,2 5,0 6,0 7,6 8,6

0,2

lpl!6
KfcP. 0,0 0,0 0,0

0,0

0,0

0,0

0.0 0,0 2,6

0,5

з,4

0,3

8,0 9,1

0,3

Очень тескую прямую зависимость с коэффициентом коррсляции

t = 0.74-0.84 показаIо взммодействие между Kfcp. вегетативноIо lцк.JIа и
минимальвой темпераryрой воз,щ,ха (табл, 5), Эrо подтверждаЕI выводы
Т,Н. Б}"гориной и Е.А. Круrовской (1958) о юм, чm в развитии сезонных про-

цессов найбольшее ыiияние имеют миниммьные темпераýФы воздrта, коmрые
опредеJIяют пороговые зЕаченll'r начма и развития большинства феноJIогиче-
ских фаз у растений, ТесIlую прямую зависимость (r = 0,67-0.80), показм и ана-

лиз дивамики Kfcp, генерчrтивного цик.JIа с миниммьной температурой возд,ха.
Слабм зависимость между КГср, генерагйвноrо Цима и миниvitльными

темпераryрами воздiта в аJIьпийс&ом поясе (ФП-6) объясняетсr, скоре€ всеrо,

сложtlым синерIичным характером взммодействия температуры и влаrообе-

спеченвости в условиях высокоФрий,
Среднепериодные значения Kf позволяют оценивать погодичЕую

феноизменчивость наблюдаемых фштоцеЕозов посредством вычислениrr их фе-
ttoaHoManui {F) - разницы между Kfcp, и показателями KfB разньlе годы Еаблю-

дений, HalptrМep, в сезоне 20 l l года (табл. 6).
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Таблица 5

Корре;rячия Kicp, феноплощадок со среднепериодвыми miп t и mах t возд).ха
(по МС (Гузерипль) и <<.Щщто за 200б 2010 тп)

ФIll
2,5 2,& з,5

l I,]

5,3

zз,1

е,Iц

lI,]

5,3

Ф!ц

2,з

212 25,1

l],9

хз,|

glIJ
Kfcp,

12,4 l5,5

1,з

0,?&

Фlц

5,1 3,3

Фl!6

,2,1 5.1

ФIII

ll,]

ФIL2

l,з 7,3

Ф&]
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2?.0 22.2 21,6

ФIl4

3,3

ФIL,
0,0

-2,I

lз,3

3,3

Фь

],,t

3,3

3,0

таблица 6
Февоаномами фr.rтоценозов маршруга (гузерипль - гора Тыбгоr

в сезоце 201l юда

22.! 21,3

ФI!!

2011

еIц

ФILl

ФI]з

20|I

Фц

ФILб

9ILI

ФIL2
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ФЕ
2о11

ФIц

ФЕý

ФILб

ПоложrrcIьные зяачения Л покеtымют депрессивный ход сезонноtо
разв}rп{л фrrоценозов, иJш их з lаздIмяие по отношению к средlепериодцым
нормам. отицательные значения F- наоборот, означают ]кспр€ссивное разви_
тие сезонпых процессов, т.е, опережение по Фавяению их со зяачевиями I(fcp.

Динамика звачевий Л вегетативвоtо цикJIа показала, что сезонное раз-
виме лесных фиmценозов весвой 2011 юда (табл. 6), Еосило депрессивный
характер, отставм m яормы максим}м ва один балл (F =1,0). Леrом и осснью
вегетативное развипrе в лесном поясе протекмо экспрессивно с опережеяием
своих мноrолеIних сроков почти на один баJIJI (Л=-0,9), В высокоIорье на су-
бмьпийских и альпийских л)лах вегетативЕый цикл огличался экспрессивным
развитием прмтичсски на протяжении всею сезона веIетации, особенно в а.lь_
пийском поясе с оперехением в 2 балла (F :-2,О),

Значения феномомалий rенераlиsноrо цикла в весенний период ока-
зались отрицатепьными во всех фитоценозах, что показывает экспрессивный
харакгер развития репродуктивных фаз во всех ландшафтах, Наибольшее опе-
режение многолетних сроков яаблюда.rось в мъпийском поясе (Л:-1,8). Легом
геперативный циiсп протекал в пределах вормы практиqески во всех фиюце-
яозах, за исключевrем предгорньiх широколиствевных лесов, где наблюдалось
незначительное олережение средпепериодных норм (Л =-4.j). С начaшом осе-
ни в динамике генеративных фаз вновь намgтилось экспрессивное развитие с
наибольшим опережением среднемноголЕтних сроков в субмьпике (Л :--l,2).

выводы

Проведенные с 2006 по 2010 m наблюдевйя показали, qто метод ком_
плексных фенологических показателеЙ (Батманова) наибо,пее приемлем дJи
осуществJIения постаыiенньrх целей фенологического мониторинга в условиJIх
Кавказского заповедника, поскольку ею отличает mносlfгельнtц простmа сбо-
ра и обработки информацйи, коюраJI позвоJяет использовать дllнltые как одllо-
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кратных, так и постоянных наблюдений, Меmд позво.шет сравнивать получея_
ные результаты наблюдений, даже в случае сильно отличающихся по видовому
составу фитоценозов, поскольltу мы оцениваем комплексные фенологические
характеристики, а не фенологическое сосmяние кФкдоrо вида в отдельности.

Показатель среднеlо фенологическою коэффициента )^Iитыва€т фено_
лоIическое состояние всех видов растений даяното фtцоценоза и, выражмсь
по каждому процессу всего одним числом, соответственно подцается матема-
1ическоЙ обрабоlке, Олноналравленносr ь покаJателеЙ дает во,]мо)кность от-
слеживать тенденции фенологических изменений растительноrо сообщества
во времени и прострiutстве (определять эколоIическую и погодичЕую измеп-
чивость ссзонных процессов) и при многолетних наблюдеIIиJIх проводrrь ста-
тистический анмиз, что, несомненно, яыиется более конкретным огражением
результатов феволоrическоrо мониюринга фrтоценозов.

По итоIам пяти лет наблюдений полуrея ряд фенологических параме-
тров, подцреплеЕных климатическими данными, который позволясг ва данный
момеЕт использовать их как среднеп€риодную норму при осущестыIении даJIь_
нейшего фенологи.rескоrо мониторинга на северном MaKpocKJloHe заповедни_
ка. А таюке возможен ава.Iиз собранньц дапвых вrr)aгри мкой_либо фенопло-
щадки, через дифферепцировавие видов ва качественпо отличные группы в
зависимости m целей исследования (по жйзненяым формам, по феноритмоти_
пам, по ярусности и т.п.),
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