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к_чльтивары плtощей, отсутстсвуюulие на Черноморском поберехье Крас-
нодарского края. Культивары плюшеiI ]акрепляются lryTeM веtетативного
размноrtiен!iя соответствующего (обычно стерильного) побега.

ДИя сбора 11 расширенного восIlроt{зводства rенофонла гrлощей нами ис-
полы]}ются нас&l\деЕtul соrlинского "Дендрария", (iотсада "Белые но.Iи', денд-

ропарка "Юхiные кальт!?Ы', саl{аторIъiе tr п]радские ларки, Iтригородны€ леса.

ю. н. спасовский
АФ КГПБЗ, Майкоп

ВЕСЕННЕЕ РАЗВИТИЕ ЛЕСНОЙ РЛСТИТЕЛЬНОСТИ
В УСЛОВИЯХ ЛЕСОПАРКОВОЙ ЗОЕЫ МАЙКОПА

В течеrrrlе 5 лет, с 1989 ло l99З гг,, в лесопарковой зоне Маrлкопа
проводltлись рсгуляр}lые февологические наблюденriя за накболее харак-
тернымr] представIiтеляllltl лесной ф,-торы, На протяженllи всего вегетаци-
оцt]ого сезо}{а отмечaшись сроки насryIlления l2 февофаз у l9 древесно-
кустарнr{ковых видов, и 8 фенофаз у 22 травянистых видов.

Наблюдения осуществля;lись марuл}тlьIлl методо]\f . с ч;Lсююй цосещеltrlя
IlлоurаJок, олltн раз в тF,l .]Ilя весной и осеью. и одi{н раз в семь дней - летоv.
Основrые метýопок.цатели, по форме ТСХ-8, брались на меIеостаt[ии (Май-
коп>, Аналr.гз по"п1"{енных данньц показалJ чю определяlощlп{и факюрами нача-
ла вегетаlоп{ раатенI{й явJъrются температура возл).ха и режим осадконакоllг!ения.

В условrrях предгорной зоны весенняя динамика этих климатlflеских
факторов носит неравноl!ерцый характер, который в отдельные годы уси-
ливае,l,ся зимни]!{и оттеtlе;Iями и кра,гковремеЕвыми фенами. В период этrоt
явiенr1й проliсходит скачкообразное повьiшец1,1е темлературы воздуха. Так,
Harrprlмep] в феврале 1990 г. столбик TepN{oмeтpa trоднимalлся до отметки
20,З град. С, что привело к накоплениh) тепла в зпмний период, ll резко
смесl,ило сроки начаjiа вегстацIlи, а в конечном итоге - скорость прохожде-
нilя отдельных фенофаз, Фаза шветения Coryllus avellana L,, и другItх расте-
ний проантного l,ttlla в это\,t гoly, была отмечена в первой лекале февра,rя.
отрицательная феноаномалия составrша в среднем - 23 суток.

Влияние о,mепелей еrце более сказывается на сезонном развитии
эфемсроилов, LIапрпN!ер. в сезоне 1990 года нача.]Iо цветения Cyclamen
сочm Mill. было зафиксriровано во второй декаде января, Фаза весеннего
отрастанля Dentar'a quinquefolia Bieb, Scilla sibirica Andrews и Corydalis
caucaýica Dc, отмечена в третьей дакаде февраlя, что оперелrtло средне-
I,1нсl,олстн!lе cpoкl1 начапа разв}{тия э]их растений gа 10 12 суток.

В отдgtыtьiе годы наблюдаотся положительные феноаItомалIм сроков
tlачаIIа вегет"ации. обусловленные сlровыми мпогосriежными зимами. Вели.{ина
эiш фсноаноuаJltlt"l лtотiс,г бьггь разлi.lчнаj наIlримеl)! запаздыБание фазы чвете-
trlrя 1 НеllеЬогus caticasicus А. Вг-, в сезоне ]99з года, дости],мо lб с}"rок.

TaKllM образоrл, Iожно cкa]al,b, что скороеть прохо;t<Дения весеl.{них

феrlофаз у pacтeH]tit завl]с lt,i, от те\1 поа накоплсI] ия поJIожите,чыlых теl\,1пе-
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ратур в зимний пер!{од, Возврат хоJIодоts paнiiel-.I весной, вызываст за,цержк,ч

развитли и приводит к увеличению иrtтерфазных периодов.
В конечном итоге все это затрудняет прогцозирование ароков нача-]lа

весенЕих явлений в усJIсвиях предгорной зоньi.

Ю,И,Сухоруких. С.Н. Седов
МГТИ, Майкоп

ОЦЕНКА ПЛОДОНОШЕНИЯ И УРОЖЛЙНОСТИ ДУБЛ
Оценка гL[одоttсlttен].lя и )рохiайности rшleeT большое значение в лес-

ном хозяйстве, Для этого разработац ряд шкап и методик. ,Щетальяое рас-
смотеяие,rх показаJ10, что в этом случае наиболее приемлем метод, бази-
рующийся Uа )^reTe .t|,lсла плодовr видимых на едцliице боковой поверхности
кроны. С }четом этого разрабоr,ана соответств},rоLцая методика для ореха,
сделан вывод о перспективности метода лля другt{х пород (С}'(оруких,l992).

При разработке метода оценки rцодоношенlul и 1рожайности луба на
ею ruiодоносящlrх се]!{еняых шrантациях изучацся характер распространения
11цодов в ра_iцых частях кроны у 5 деревьев со средней интеясивность!о плодо-
ношения.,Щля составлеция шкалы устанавлив;t,,lи число л]lодов Еа единице
боковой пoBepxl{ocTlj к?оIJы Ilлоцlадью 0.5 м. кв. у 150 деревьев lл расчета З0
особей лrя каждого балла, Средниit вес же;,тум оrтреде.Lялll весовы}! методоN.{.

ИссjIедованияItц Быявлено, что на -q9сосеменцых tгtантацltях npll от-
сутствии затенения у деревьев луба бо"тьurая часть }?ожая сосредоточена в
средней частI1 кроiъl 4З,5%о. В верхllей части находится 2'7,'7tA,HLLжHeiI -
28,8% желулей, Так же, ана|jиз даннъiх показ&п. что в южI{оil части чоны пло,
дов бо,rьше на 7,67 ш1,,i 0,25 м' чем на северно!-{ (tq,.*:l5,34, tтаол:2,З ]). По
срав!jению с восточной и ]аIIадной. t]a_ этOй clopoнe превышенl!r. плодOi1о-
шения cocTaB,.IrIeT З,24 - 2"79 шт/0,25 м' (t+*,=7,0З 7.08, t-б, =2,З 1). Меr(дi,
восточной и заладItоil частями крон разница не существенна (to^-=0,80,
t.o,.=2,З1),При цзrlеции распространец!lе урохая по глубtrне кроны выяв-
лelIol что вид!Lrая его часть составляет 63,92%о от обцего коллт!!естЕа,

Таким образоiv, при из)^rении олодо}tошения необходимо учиlывать
ltисленность желудей в разных rlастях кроны. Учет ,to]-Ibкo в одllом месте
flриведет к занIjжgtltlю 1]ли завышению результатоБ, Также плOдоt!оцlение
довольно точно можно оценить llo видиlr{ой части урожая, поскольку в
данном случае наблюдается его большая часть.

Срелний вес желyля состаt]цл 5,16 rpaMM_ С yleToM этого l, числен-
lIости п]lодов, види]\,1ых на е!lrнrtце боковой IIоверхности кроны составлена
шк?],,lа для оцеики пло.alоtlоulенпя и урохtайнос,гIl (табл_).

Отбор леревьев для наблюдеяий проllзводится rrо методIlки
I1ИI4ЛГИС. Оценкч плодоношенLlя l]ровохя,l,не N{енее чем I]a 25 ]vолельньiх
деревьях в случайном 0оря]lке с разных сторон и в разнь]х частях кроны,
Iiоjiсчить]вая число плод(]в в крyге плоlцалью 0,5 lr кв. В прсде,lах дереБа
де-lают вс менее 5 liзмсрений, С)кон.Iательный рсзу,I1ьта-], деjIается после
вычI]сления срелне го liо-Ilичества вI{лимых гUlолов,


