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Спасовскuit Ю.Н,

ФЕНОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ОСНОВНЫХ ФИТОЦЕНОЗОВ
КАВКАЗСКОГО ЗАПОВЕДНИКА

Введеrrие
Фенологический мониторинг основных фитоцеlrозов заповедниliа, в единой

системе мониторинга его биотических компонентов должен обесгIечить исходнуIо
информационную основу для организации последующих популяционtlых исследо-
ваний. Многолетние постоянные фенологические наблюдения над растительностью
позволят выявить пространственную и временную динамику глобальных tсlимати-
ческих тенденций через изменения в хронологии сезонных цикJIов жизнедеятель-
ности растений. Сегодня, на рубеже третьего тысячелетия, это особенно актуально,
поскольку в мировых научных кругах, широко обсуждаrотся вопросыJ связанные
с глобальным изменением кJIимата. В Кавказскопr заповеднике фенологические
наблюдения ведутся практически с момента его создания. На протяжении долгого
периода! неоднократно предпринимаJIись попытки организации мониторинговых
исследований сезонных циклов растений и животных. Однако, поскольkJ эти на-
блюдения носили чаIце всего прикладной xapaкTepl ,]o они прекращались по мере
завершения темы исполнителем. Наиболее продолжительными и систематичными
в этом плане оказались наблюдения за основными представителями дендрофлоры,
которые проводились, в целом за период с 1940 по 1990 годы, на стационарных
феноплощадках l l кордонов заповедника. По сути, они стали основой предложен-
ного проекга. Проекг организации фенологического мониторинга, как одного из
этапов создания системы комплексного экологического мониторинга (ЕСКЭМ) в

заповеднике был предложен автором, совместно с группой коллег в 2001 году, при
обсуяцении и утверщдении шrтипетней Программы НИР Кавказского заповедника на
2001-2005 годы. основной целью, на лервом этапе работы предполагалось выявить
обцую картину сезонного развития основных фитоценозов и дать их фенологичес-
кую характеристику, Определить высотно-к,.Iиматические закономерности сезонной
динамики растительности северного макросклона Кавказского заповедника,

Объекты п методы наблюдений
в рамках рвержленной программы, в течение пяти сезонов проводились наблю-

дениJI задинамикой сезонных явлений в лесных и луговьж фитоценозахJ с целью вы-
явления их взаимосвязи с климатическими условиями и высотой над уровнем моря.
Работа проводилась на шести фитоценозах, расположенных вдоль линии фенологи-
ческого маршрута <Корлон Гузерипль - гора Тыбга), проходящего по характерныi\t

фрагментам преобладающих ландшафтов Пшекиш-Бамбакского геоботанического

района заповедника (Голгофская, l967). В каждом фитоценозе была заложена одна

учетная фенологическая площадка, все площадки были пронумерованы (ФП No l

- ФП N9 6), в соответствии с их удмением от начальной точки маршрута и высо-
тным расположением. Главным критерием выделения учетной фенологическоlj
площадки (ФП), мы выбрали представленность большинства характерных видов

фитоценоза. Размеры и расположение закJ]адываемых фенологических площадок.
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определялись по общей методике закладки фенологических площадей (Бейдеман,
l974), и методу долювременных пробньн площадей при изучении биоразнообразия
лесных экосистем (Dаllmеiец 1992). !ля лесного пояса (ФП Nэ 1 - 4) были зало-
жены площадки размером 20х20 м (400 кв. м), а для лугового (ФП Лл 5,6) , 5х5 м
(25 кв. м). На пrестности площадки были промаркированы: лес}iы9 - tlo периметру, на
угловых деревьях, lлирокой красной полосой (масляной краской), Луговые rrлощад-
ки были, в углах, помечены окрашенными деревянными колышками, аысотой около
50 сантиметров. Расположение фенологических площадок зафиксировано с помо-
щью системы GPSMAP 60С. Ниже приводится краткая характеристика выбранных
для исследования фитоценозов.

Бу Kt t я к с ped н еm ровн o-oJlcuH ово- папороm п u ков bt й
ФП ]\Ъ 1 - 684 м над ур. м, (44059'с.ш. 40008'в.д.) Начало первого километра по

дороге на хр. Пастбище Абаго. Подножие г. Филимоновой, вторая надпойменная
терраса р. Молчепы, в 100 м к северу от пилорамы кордона Гузерипль, Ю-З склон,
около 20. Почвы горно-лесные бурые слабоненасыщенные (типичные) мощные
среднесуглинистые слабо- и среднещебнистые (Горчарук, l992). ,Щанный подтип
бурых лесных почв наиболее широко распространен на Западном Кавказе. Верх-
ний горизонт (Ао) мощностью до 2 см, представлен сmrошной рыхлой лодстилкой
из листьев, веток, буковых плюсок, в нижней части полуперегнившей. Щля рас-
тительности данного фитоценоза характерна бедность видовою состава - всего
8 видов высших растений. Характеристика древостоя: состав - бБк2Бк2ПК; сомк-
нутость - 0,9; класс возраста- IV; средняя высота-3l м; средни й диаметр ствола -
56 см; бонитет - i. Подрост - 10ПК, средняя высота - З м. Подлесок представлен
отдельными кустами Rhоdоdепdrоп ропtiса. Травянистый ярус в связи с высокой
сомкнутостью древесного полога не образует сплошного покрова и представлен
видами среднетравной морфологической группы (Голгофская, 1967), высотой
15 50 см: Imраtiепs поli-lапgеrе, Paris iпсоmрlеtа, Gеrапiuпl rоЬеrtiапum, DепIаriа
quiпquefolia, Роlуgопаtum multfiorum,

Бу ко- п uхmар н u к с ре l не mр аа по - оэк uH о в о - па п о р о tпt t uKo в bt й
ФП Ns 2 10l7 м над ур. м. (44058'с.ш. 40009'в.д.) Середина четвертого кило-

метра по дороге на хр. Пастбище Абаго. В 2 метрах от дороги, на выположеной
площадке, Ю-З склон, около 20. Почвы горно-лесные бурые слабоненасыщенные
среднемоцные среднесуглинистые среднецебнистые (Горчарук, l992), Верхний
горизонТ (Ао) мощностью до 1 см, состоит преимущественно из хвои, веток, час-
тично листьев, в нижней части прослеживается полуразложившfuлся прошлогодняя
подстилка. Характеристика древостоя: состав - ЗПКЗПК2Бк2Бк+ПК; сомкнутость
- 0,9-1,0; класс возраста - VIII; средняя высота - 35 м; средний диаметр ствола -
68 см; бонитет - IД, Подрост- 10ПК, средняя высота - 4 м. Под,,tесок представлен
отдельными кустами Rhоdоdепdrоп poпtica, Sambucts пigrа. Состав травянистого
яруса довольно богат) однако он не образует сплошного покрова, а развивается лишь
в условиях оптимальной освеценности, в ((окнах)) лесного полога, образуя харак-
терные (островки>. В составе яруса выделяются три подъяруса. Первый подъярус
образуют заросли Rubus caesius и отдельные растения Drу opterisfiIix mаs u Дthуriuпt
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filiхfеmiпа. В господствующем втором подъярусе травяного покрова представлены
виды среднетравноЙ морфологическоЙ группы: IlllpalieпS поli-tапgеrе, Gеrапiutп
rоЬеrtiапum, Paris iпсопtрlеlа, Festuca drymеjаидр, Третий подъярус образуют виды
низкорослой морфологической группы (до 15 см высоты): Oxalis acelosella, Viola
odorala, v rеiсhепьасhiапа, Galiuп odoratutп.

Бу ко- п trmа р н u к cpedH е tп рпвн о-овся t t u це в bt й
ФП Ns 3 - 1З83 м над ур. м. (4З058'с,ш. 400l0'в.д.) Конец шестого километра по

дороге на хр. Пастбице Абаго. В 5 м выше по склону от дороги, Ю-В склон, около
300. Почвы горно-лесные бурые слабоненасыщенные маломощные среднесугли-
нистые сильнощебнистые (Горчарук, l992). ВерхниЙ горизонт (Ао) мощtiостью до
1 см, состоит проимущсственно из хвои, веток, час,гично листьев1 в IIижней части
прослеживается полуразложившаяся прошлогодняя подстилка, Характеристика
древостоя: состав I яруса - 10ПК; во Il ярусе - 7ПК3Бк+Кл; сомкнутость 0"7;

кJIасс возраста - VII; средняя высота,28 м; средний диаметр ствола - 56 см; бо-
нитет - II. Подрост 8ПК2Бк+Кл, средняя высота - 2 м. Подлесок практиt{ески не

выражен. В травянистом покрове господствующее значение имеет Деs tuса drymeja,

которая образует хорошо развитый, сплошной покров. В нескольких понижениях
сконцентрированы незначительные заросли Rubus caesius, спорадично разброса-
Hbl,. Gеrапium rоЬеrtiапuп1, Helleborus саuсаsiсLБ, Роlуgопаtчпt multiforum. Второй,
слабо выраженный подъярус, образует мелкотравная группа,. OxaIis acetoseIla, ИоIа
odclrala, И rеiсhепЬасhiапа, Gаliuп odoratutп,

Бу к н я к са блев uD н bt й сре d н еmр овн о-ъ,l а ков bt й
ФП ЛЪ 4 - l783 м над ур. м. (43056'с.ш. 40012'в,д,) Конец одиrrнадцатого кило-

метра по дороге на хр. Пастбище Абаго, в 50 м к западу от домика (Лагерь Абаго>,
С-склон, около 100. Почвы горно-лугово-лесные среднемощные, среднесуглинистые,
среднещебнистые (Горчарук, 1992). Лесная подстилка небольшой мощности (около
2 см) из лиственного опада, сплошного покрова не образует Гумусовый горизон,I

хорошо вырtuкен, темноокрашенный, мелкозернистый, имеет ясный переход в иллю-
виальный горизонт бурого цвета, ком ковато-зернистой струкryры, Характеристика
древостоя: состав 7БкlБlКлвlПК+Р; сомктryтость - 0,8; класс возраста VII;срелrляя

высота-25 м; средний диаметр ствола 25см; бонитет-Y Подрост 8БкlПКlЮlв,
средняя высота - 1,5 м. Подлесок практически не выраrкен. Из кустарников отме-
чены единичные экземпляры Dар hпе аlЬоуiапа, Ribes biebersteiпii. В травянистом
покрове аспективную роль играют злаки: Festuca drymeja u Miliutп sсhmidtittпцпt,

Остальные виды лесного и субальпийского разнmравья имеют обилие sol-sp: Ли}иs
caesius, Асопilum orieпtale, Sепесiо propinquus, Роlуgопаlum wrticillatuпl, Euphorbia
macroceras и др.

Следующие лве фенологических площадки (ФП J\Ъ 5 и ФП ЛЪ 6) располагаются
выше лесного пояса - в поясе субальпийских и альпийских лугов. Соответственно
состав выбранных фитоценозов и их классификация отличаются от лесных сооб-

ществ. Поэтому дальнейшие описания выбранных фитоценозов мы приводим по
М,.Щ, Алryхову (1985). Пояс субальпийских лугов в условиях Кавказского заповедни-
ка, по своему составу представJIен р:внотравно-злаковыми и злаково-разнотравными
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вариантами, и отличается от аJlьпийских лугов более высоким травостоем. Наиболь-
шее распространение имеют вейниковые, мятликовые и пестроовсяницевые луга.

Разнотравно-пестроовсяницевый л)rг
ФГI ЛЪ 5 - 2050 м над у. м. (4З053'7l "с.ш. 400l6'50"в,д.). Второй отрог горы

Тыбга, в 200 м от домика <Лагерь Туровый> по магистральной тропе на поляну
Сенную. В l00 метрах к ЮВ от километрового столбика <21 км>. Вьтположеный
участок на седlовине отрога. Почвы гор}lо-луговые субальпийские многогумусные,
среднесуглинистые на аспидных слаlлцах (Чумаченко, 2003). Моцность почвенно-
го слоя 45 см. Задернение полное, дерн мощный, хорошо выражена харакtерная
кочковатость. Травостой многоярусный. В первом ярусе (высота более 50 см)
доминирует Festuca yersicolol, проективное покрытие которой достигает от 70

до 100%. Вместе с ней в этом ярусе прис)лствуют,. Bislorla саrпеа, Iris sibirica,
Epilobium mопlапuп1 и др. Второй ярус (30-45 см) составляют: Дпеп.lопаstruп
fasciculatuпt, Chaerophyllutt roseum, Rапuпсulus oreophilus Gепtiапа sерtеtпрhуdа л
др. Третий ярус (15 20 см) образован: Gепtiапа biebersteiпii, Дlсhеmillа caucasica
и др, Самый нижний, четвертый ярус (5-8 см) представлен,. Gепtiапа dshimileпsis,
Viola caucosica, Crocus speciosus, С. scharojaпii.

Разt to пtравн о- п р цJoll uсmо овся н u це в bt й луz
ФП N9 6 - 2350 м над у, м.(4З05З'09"с.ш. 40016'З6"в.д.). На гребне второю

отрога юры Тыбга, в 1,5 км от домика <Лагерь Туровый) вверх по отроry. Выпо-
ложеный участок на гребне отрога. Почвы горно-луговые альпийские многоryмус-
ные легкосуглинистые на аспидных сланцах (Чумаченко, 2003). Верхний горизонт
(Ad) содержит много неразложившихся отмерших корней растений. Мощность
почвенного слоя около 3З см. Травостой имеет высокое проективное покрьlтие,
около 900lо, и хараItтерное трехъярусное строение. Первый ярус высотой 25-30 см,
образует Festuca airoides, Rапuпсulus oreophilus, Pedicularis sibthoryii, Второй ярус,
высотой 10-25 см , образуют Carex tristis, Дпеmопаslrum speciosuп, Primula аплоепа
и др. Третий ярус, высотой до 10 см, представлен Gепtiапа dshimileпsis, Pedicularis
поrdmаппiопа, Иоlа oreades -

Общее количество наблюдаемых растений на всех площадках составило 62 вида,
полный перечень которых показан в таблице 1,

Таблuца I

Общий перечевь наблюдаемых видов на маршруте <<Кордон Гузерипль - гора Тыбга>>

наблюдаемые виды

и высота площадок над ур. м.

]\ъ l
684

лъ2

l0l7
}Фз

l383

N94

1783

J\ъ 5

2050

л!6
2з50

l

2

з

4

5

Abies поrdпаппiапа (Steu) Spach-

Acer pseudoplataпus L-

Acer trautyelteri Меdw

Асопitum о епlаlе Mill,

А lcheп,li lla caucasica Bu,|

+ + +

+

+

+

Sp

coPr соР,
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6
,7

8

9

10

ll
\2

1з

14

l5

lб
1,7

l8

l9
2о

2l
22

2з

24

25

26

21

28

29

30

зl
з2

зз

з4

35

зб

з,7

з8

з9

40

41

42

4з

44

Copl

+

Апепlопаstrulп |asciculaПtпt (L,) НоluЬ

АпепопаSllлtп spec{osuп (Аdапls ех G,Pritz.)

Belula litviпowii Doluch-

BiSlorla саrпеа (C,Koch) КопL

Саmрапtt lа Ьie Ьеrstеiпiапа Sсhult -

Carex trislis Bieb-

Chaerophy l luп rosettп Bie Ь-

Crocus Scharojaпii Rupr

СлосuS sPeciosus Bieb.

Dарhпе аlЬолiапа l|оrопоw ех Pobed,

Dentaria ЬulЬфrа L.

De пtaria quiпquefolia Bie Ь-

ЕрilоЬiulп mопtапutп L,

Euphorbia macroceras Fisch. et С,А. Меу,

FаguS оriепtаlis LipslEl

Festuca airoides Laп_

Festuca dryпeja Mert- et Koch

Fе 5 tu с а уе r 5 i с о l о r Та1.6 с h.

Flitillalia lutea Mill.

Gаlium odoratum (L-) Scop.

саliutп чеruп L.

Gе пt iапа bie bersc hteiпii Вuпgе

Gепliапа dshiпileпsis с, koch

Gепtiапа septeпphyda PalI-

G eranium robertiaпum L-

Hellebofus caucasicus А.В|

Impatiens поli-tапяеrе L-

]fis sibirica L.

мiliuп sсhmidtiапuп С, koch

Myosotis alpestlis El|. Schlпidt

Myosotis syl|alica Ehrh, ех НоfJm-

Oxalis acetosella L-

Pachyphragпa mасrорhуlluп (Ноl|m.) N. Busch

Paris iпсоmрlеlа Bieb-

Pediculoris поrdпаппiапа Вuпgе

Pedic lafis Siblhorpii Вoiss.

Р оlуgопаt|.\lп плili,flоfuп (L,) Дl l,

Р оlуgопаtuп yelticillatum (L-) Дll -

Poteпtilla erecta (L.) Raeusch.

Sp

Sp
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Sol

copl

Sp

СОР,

соР1

Sp

Sp

Sp

copl

copl

Sol

Sp

Soc

copl

Sp

Sp

SOPr

+

Sp

SoI

+

Sp

Sol

Sp

СОР2

П р оd о-пэtсе н lt е п аблttц ы l

Copl

copl

Sol

Sp

Sp

Sp

Soc

Sp

Sol

Sol

Sol

Sol

COPr

Sp

COPl

Soc

SoI

Sol



П paoolэюeHue пmбl чцьl l

45

46

4,7

48

49

50

5l

52

53

54

55

56

51

58

59

60

61

62

Рriпlч!а аmоепа Bieb.

P sali[la аurеа (Sопllп, el Lever) Juz.

RапllпсulБ ore ар h i lus В ie Ь.

Rhodode пdrоп с aucas iслtп Р а l l,

Rh о do de пdrо п р апt ic лlп1 L.

Ribes biebersteiпii Befl. ех DC.

Rubus caesills L.

SапЬчсus пigrа L.

scabiosa caucasica Bieb,

Scabiosa осhlоlеuса L.

Se пе cio propiпqllus Sc hisc hll

Sorbus altcaparia L.

Stachys пласrапthа (С, Koch) Jalas

l/e ro п i с а g е пl i ап oi de s I/o h[

''iola 
caucasica Ko[eпati

l/iola ollorala L.

riala oleades Bieb.

|/iola rе iс hепЬас hiапа ,Iord. ех Boreau

Sol

Sol

Sp

+

Sp

+

Sp

Sol

+

Sp

Sp

Sol

Наблюдения на маршруте осуществлялись с марта по ноябрь, по унифицирован-
ной, с учетом характера местности и условиЙ, методике ведения фенологических
наблюдений (Бейдеман, l954; Шульц, 1981). Фиксировались девять основных

фенологических фаз (Зайцев, l981). Феномежа наступления фенологической
фазы у того или иного вида бьша принята в 250% от общего количества деревьев на

феноплощадке, или о,г общего проективного покрытия травянистых видов - для
луговых фитоценозов. Для записи фенологических фаз применялась цифровая сис-
тема Е.В. Шифферс и А.А. Гроссгейма (Бейдеман, l954). Результаты наблюдений,
на площадках, отмеч:шись в дневнике, а затем. в камеральный период, заносились
в компьютер, в электронные таблицы первичных данных, и обрабатывались в про-
грамме (Excel), Таблицы первичных данных помещеItы в годовых отчетах НИР
(Летописи Природы за 2001-2005 гr).

Результаты и обсуждение

В итоге, по полученным результатам пятилетних наблюдений, для каяrдой фе-
нофазы были рассчитаны среднепериодные, наиболее ранние и наиболее поздние
их фенодаты, а также указана средняя, минимальная и максимальная продолжи-
тельность вегетационного периода в сутках для каждого наблюдаемого вида. По-
лученные фенодаты отражают общую картину сезонного развития растительности
в наблюдаемых фитоценозах.

SoI

+

Sp

Sol

Sol

Sol

Sp
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(ФП lY, 1, 684 м надур. Nl.) в 2001-2005 гг.

Табltчца 2

Сезонная динамика рilстительности в среднетравно-ожиново-папоротнttковолr букttяке

l}и,f / показатель

Fagus orieпtalis

Ранн./миним.

Срелнепериодн,

Поздн./макс-

дьiеs поrdпаппktпо

Раян,/миtlим.

СреднеIIериодв.

I1оздн,/llrакс,

Ранн,/миttим,

Срелнеfiериолн.

llоз,]н,/макс,

Iп|palieпs поl i-taпgele

Ранн,/пrиним,

Срелнепериодн,

Поздн./макс,

PoriS iпсоmрlеtа

Ранн./пrиним,

Среднепериолн,

Позлн,/макс.

с е r а пiu m ro Ь е rt i ап1llп

Ранн,/миним,

Среднеперио/]н.

Позлrt./макс,

Deпtaria quiпque|olia

Ранн./iчtинилr.

СреднепериодIL

flозлн.htакс,

Palygoпottttп
пulliforum
Ранн./миним.

Среднепериолн,

Поздtt,/макс.

138

l4з
l4,7

28,9

5J0 ,

l5,l0

l26
144

1,79

l0,8 25,10

]10

252
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Поскольку ФП Ng l находится в пределах одного кило]\1етра от кордона Гузе-

рипль. и условия местообитаuия на площацке сопоставиNlы с,гаковыми на кордоне,
было решено сравнить особенности сезонного развития древесно-кустарнико]]ых
видов на первой площадке и на кордоне..Щля сравttеtrия, были взя,гы многолетние

феноряды наблюдений на кордоне Гузерипль за осIlовными лесообразователями.

Щля Fctgtts orieпtalis такой феноряд составил 29 лет (1971-2000 гr), лля lbies
ttоrdпtапttiапа 55 лет (l941-1996 гr).

'Га5лчца 3

Фенологrrческие аномаJIrlи развития основных лесообразователеil в среднетравно-ожиново-
ttапоротнrrковом букrrяке (Ф[l Nч 1, б84 м пад ур. Ni.) в 2001 2005 гг.

Ви,l / показатель

IIаб.
Нач.

облист.

Цветенпе Оп,lл.

плод.

Окраш.
лllствы

Листопад Длит.

llегст.нач. кон. Нач- Коп. нач. Кон.

Fc!gll,\ olieпtqliS
Ср, перио:t
(200l 2005)

Ср. мн, лот

097I_2000) .

отклоttение (лttи)

22,3

30,3

-8.9

-0.8

21.4

24,4

7,0

_3.0

_0,4

29,4

lз,0
-4.з

_0.з

7.5

l2,2

_0.2

12.10

3,10

]4,8

8,7

0.6

8.10

14,9

2з.9

2.1

25,10

l1,10

]8,0

14.1

0,8

24.10

28,9

lJ,9

8,1l

1],6

6.8

0.6

1,11

2об

1u,
l1,0

24.1

1.?

Abie! поrdпlаtlпiапа

Ср, перио.л
(2001 2005)

Ср. мu. лет
(1941,1996)

Спl. опlкl.

отклонеrrие (дни)

феrlоаномалия

2.5

|7|

15.3

14,6

1,0

25.5

1.5

l2,1

l7.5

1,4

9,5

з,5

I0.з

5.8

0.6

25-5

l3,5

l0,4

l1,4

1,1

з0.10

,10,1g

l з.8

-0.9

_0,l

В результате статистической обработки многолетIlих фенорядов были рассчи-
таны срелнемноголетние фенодаты основtlых фенофаз, принятые нами за норму
и стандартное отклолlение (о) для каlкдой феlrодаты.,щля сравнения полученных

d]енодат определялись отклонения от нормы в лIlях, а затеjll соответственно вы-
счи,Iывались феноаномалии (нормироваlttlое отклонение - t) сезонного развития
лесообразующих видов tla феноплоцадке (табл. З). В работах ГН. Зайчсва(l978,
l98 l ) наглядно показано, что стандартное отклонеIlиеl в фенологическо}l смыс-
ле есть граница типttчных фенодат или ljорýlы, Отtспонения фенолат от своих
среднемноголетних значений в прелелах плюс-минус две сигмы - допустимые
откJlонения от нормы. Наиболее показательныN! в это]!1 плане является вычисление
нормированного отклонения, которое] из]\{еняясь в пределах t : а l, собственно
и есть показатель феноаномалии данной фенодаты. Как видно из таблицы З, фе-
ноаномалии среднепериодных фенодат весенних фенофаз, у основных лесообра-

25з



зующих видов, за пятилетний период наблюдений, были в пределах допустиl\{ых
значений, изменяясь в пределах единицы, или незначительно превышали норму

у ДЬiеs поrdmаппiаlzс. Обращают на себя аtIиманис отрицательные значения фе-
ноаномалий весенних феrrолату ЛagLls оriепtаlis,что показывает незначительный
экспрессивный характер сезонного развития в весенне-летний период у этого
вида, Развитие осенних фенодат у Дсgus orieпlalis наоборот нос ил о деп рессивный
характер, причем. значения феноаномалий здесь явно превысили HopNly, достиг-
нув своих предельных зtlачений. Это позволяет говорить о том, что окончание
вегетации данного вида значительно запаздывало по отношению к своим средне
многолетним срокам.

Сравнить ход сезонного разl]ития у травянистых видов фитоuеноза на ФП No 1

в таком же аспекtе невозможно, ввилу отсутс-tвия репрезентативных фенорядов
многолетних наблюдений у травянистых видов на кордоне Гузерипль, Результаты
наших наблюдений показали, что наLIало весеннего развития травянистого llод-

леска (весеннее от,растание), на феноплощадке, исклк)чая эфемероиды (Deпtarict
quiпquefolia), в средrIеNl, лlачикалось в первой декаде мая (табл. 2), уже после

формирования лиственного полога у деревьев.
Характер сезонной динамики в (lитоценозах других феноплоцадок ]!1ы сравни-

вали по отtIошению к срокам развития растительности на первой феноплощадке. С
подъемом высоты над уровнем моря, наблюдалас ь тенден ци я запаздывания начала

вегетации, особеtiно цаглядная у древесных видов, Так! среднепериодная фенодата
набухания почек у Лаgиs orlenlclrs на ФП J\Ъ 2 (табл. 4), уже отмечалась i 0 апреля.

что позже rra 19 дней по сравlIению с ФП ЛЪ 1 .

Таблtttlа 1

Сезоппая динамика растительности в среднетравно-ожиново-папоротllиковоiY
буко-пr,хтарнике (ФП }! 2, l0l7 м наа ур. м.) в 2001-2005 гг.

l]ид / показатель

наб,
поч,

Отраст.

нач.

облист.

Цвстение Опад.

плод.

Окраш.
лllствы

Опал.
.Щл иr

вегет.нач. Кон. Нач_ Кон. Нач- Ко п.

Ранв,/rrиним,

Сре,лясперио,лн,

Поздн./макс.

25-з

10,4

2\,4

29,4

] 4.5

26,4

I.)

I4.5

4.5

ll8,5

з1.5

1л l0
1,10

5.10

28.9

30,9

15, l0

16,10

2j..]0

29.10

l2.10

17, l0

20.10

24.10

6,11

19.1]

]6l

209

SцпlЬuсuS пigrа

Раilн./лlинилr.

СредIiелериолir.

l l озд] L/м акс,

1.4

t9,4

10.5

2|.4

29,4

20,5

l5.5

11,6'

1,7,6

l0.6

]8,7.

20,,7

28.9

1, l0
20, t0

l2.10

l5.10

21.10

29,10

3 L,l0

1.1 I

25.10

з 1,10

1.1 l

1.]]

15.11

l9.1 I

190

?00
20,7

RчЬus cc|esiцs

Ранн,/NlиIlим,

СредпспориодIL

Позлн,/макс.

15.4

2,7,4

10.5

2.1,4

4,5. '
з 1.5

16,6

2I,6

25,6

6"7
,7,1

l5,7

28,9

29,g

1.10

I66

l55

144

254



П р od олхе t tlte п аблuцьt 1

Abies поrdпаппiапа

Ранн,/миниtчI.

Среднеперио,ан.

Поздн./макс,

Ранн,/миним.

Среднепериодн.

Поздн./макс.

Imраliепs поli-tапgеле

Ранн,/пtиниtчl,

Среднепериолн.

Поздн,/макс,

Ранн,/миним,

Среднепериqtн.

Поздн,/макс.

Gеlапiuп fоьеrliапчп1

Ранн,/миним,

Среднелериолн,

Поздн,/макс,

Dепlаriа ЬulЬфrа

Ранн,/миним,

Среднепериодн.

Поздн,/макс,

oxalis acetosella

Ранн,/миним,

Среднепериодн,

Поздн,/макс.

Роlуgопаtчm
muIlфоrwп

Ранн,/rчtиним.

Среднепериодн.

Поздн./макс,

Ранн,/миним,

Среднепериодtl.

Поздн,/макс,

1l8

r11
l60

l78

l91

15,7

17,7 ,

l99

255



Проdолженuе mаблчtlьt 1

Ранн,/миним,

СрелIIепериодIL

Поздн./rчlакс.

15.з

,10,4 .

1.5

l5,4

20,4

4.5

9,5,.

1,1.5

6,,7

2о,1

1,8

l1,8

l,]0

з.l0

5.10

1lз

l1i .

l]з
|ial4 rc[сhепЬасhiапа

РаIпr./rrtиtrим,

СреднеIlериолн.

Позлн,/макс,

15.4

20,4

l5,5
?8,5
з 1.5

20"7

zз,s,,
26,9

1,8

|.7,9

20.]0

24,l0 llз
1б1

l98

Gаliuп odoratuпl

Ранн,/пtинипr,

Срелнепериодн,

Поздн./макс.

15,4

it,l ,

I,5

l1.5

.15,5:.

20,5

1,6

6;1

2о,1

10,8

2g,g ,

8.10

1.I0

20.10

26.10

5.1l

I0.11

l5,1l

l5]
.l8з

I94

HeIleborlts cattcas iсus

Ранн,/NlиниN{,

СреднеIIериолн.

Il оз;tн ,/м акс,

l0,з

зO,з

l5,з

10,4

1,7,4

21,4

4,5.

l5.5

l9,6

9,.7

20"7

Начало весеннего развития у Abies поrdmаппlаllа отмечено 7 лtая, что лишь на
5 дней позже по сравнению с первой феноплоцадкой. В травянистопt подлеске у
сходных видов: 1rlpatieпS поli-tапgеrе, PariS iпсоmрlеtа, Gеrапiuп rоЬеrliапuпl и др,.
запаздывание составило, в среднеN{ от 8 до 20 дней (табл, 4). Новые виды, появивши-
еся в составе фитоценоза второй площадки, которых не было ранее: Дesluca dryпеуа.
Viola rеiсhепЬасhiапа, Gаliuп оdоrаtulпи др,, начинаJlи вегетировать одновременнол
или даже несколько ранее! в сравнении с видами лервой ллощадки, что в целом как

бы <сглаживает> общую картину нач:lла вегетации всего фитоценоза.
Таблuttа 5

Сезонная динамика растительности в средв€травно-овсяницевом буко-плtхтарнике
(ФП Jl! 3, 1383 м яал ур. м.) в 200l - 2005 гп

Вйд / показатель

наб.
поч

отраст.

нач.

облисr

Цветение Опад.

плод.

Окраш.
листвы

опад.
Длит.

Rсгет.

Гаgus orieпtaIiS

Ранн, / миttим,

Среднслериолн,

Поздн. / макс.

5,4

l5,4.,..]',

4,5

4.5

?,j ',]'.

21,5

l0,5

rs,5 'l

24,5

28,9

]?]0,
15,I0

l2,10

]15;1q'

15,10

I1,|0

.iз,lо
20, ]0

21,l0

.6,1 1

19,11

16l

182

I98

Acel рSечdорlаtапus

Равн. / миним.

Среднепериолн.

Поздн. / макс.

l0.4

,?.4;!. :

4,5

29,4

iлr,5:",

з 1,5

9,5
,|i;5

l9,5

20,5 5,10

lз,lо.
20,10

28,9

3а,9]'

1,10

l2.10

1610

20,10

6.10

9,i0,. .

20,10

l6.10

24.]0l'

29,10

I55

l78

I93

256



Проdолженuе пlабltttlьt 5

Abies поrdmаппiспlа

Раян, / миttим.

Средrзепериодн,

Поздн- / макс,

31,5l 
,

3,6

29,5

7.,6 ;

8.6

9,6

]9;6..

2|.6

24,10

iбJ0
29.10

|5,7

l5?
l57

Ранн, / пtинилl,

Среднепериоjlн,

Поздн. / макс.

l0.5

l9.5,
з1.5

l8,6

10,7 
,

20.6

111
1.10

8;i0 
],

l5.10

l44
iцz
lз,7

Gеrапiuп rоЬеrtiапuп1

Ранн, / миниNt.

Средrtспсриодlt,

Поздн. / макс,

l9,4

24;4

25,5
'10;6,.'

l5,6

20,9

2s.'?.

з0.9

5,10

r o,'ro

15,10

1.I0

?2;|о
29,10

l,l1
5.1l ,.

l0,1l

l53

!82.:
191

Deпtaria bulbitera

PaHtl, / минипt,

СрсдrIепсриодrt,

l Iозлн, / макс,

l0,4

l9,4..

21,4

l0,5

,rs,s. з0,5

5,6

26,5

'4,6
,7,6

1,7,6

20,6 l,

25,6

4l
48..

52

oxalis acetosella

Ранн. / минилt.

Срелнепериодн,

Поздп, / макс,

9,4

zi;l '.'

1.5

1,7,6

??:,ý:

30,6

|.1.,7.:

28,9

5,10_].:

l2.10

l7,10

22,1ý:,

29,10

25,10

j,ii l

15,1l

1,76

1Е4
l91

Роlуgопаlllп1
пчltфоruпl
Ранн. / минипr.

Срелчепериодн,

Поздн. / ]vlaKc,

,q4
6,5 ,

18,5

11,6

5,6 1,l0

iz, ro.

l5,10

28,9

lJ0
5,10

20,10 13|

1з9.....

159

29,9.

6.,7

2Еl,!9.'

5,11

Рапtl, / минипл,

Средпспериодн,

Позлн, / макс,

29,4

i0,5 '. 
]

1,6

i1;6-

1,,7

l5,7

26,1 ,,

2,8

28.9

?s,9

20,10

i+;ю
29,l0

17,10

l|,1,1
15,11

16з
:,|.,,72

1,7 4

Ранн, / миним,

Среднепериодн,

Поздн. / макс.

l I,4

15;4]

5.5

21,4

2r;!'.:|

25,5

15,6

26,6

1,10

20"7 24,10 96

lз9 ]].'].]

l875,6 l5,10 29,10

Gаliuп1 оdоrаtuп|

Ранн. / миним.

Среднелериодн,

Поздн, / 1акс.

20,4
]l;5 

]] ]]

4,6

25,6

.З0,6'l.

9,,7

28,9

?0,i'
l2.10

l2,l0 5,1l l64

L71

l89
?.]l,i,l,
l1.6

15;lQ:.1

26,10

]! l]!]. ]:]

10,11

Helleborus caucasicus

Ранн- / лrиним.

Срсдпепериодн.

Поздн. / макс,

5,4

s,i.',' .
l5,4

l9,4

iо,ц

25,4

4,5

t, ý'

4,5

I5.6

1,1

20,1

z5,7



Как видliо из таблицы 5, начало вегетации на ФП ЛЪ З, в цеllом.,l.акrк9 со-
храняет тенденцию запаздывания. В частrtости у древесных это состави.llо 5-
1 5 дней, по сравнению с ФП Ns 2, аутравянистого подлеска - в пределах 1 0 дней,
Сравнивая начало вегетации на ФП Nч 3 и ФIl ЛЪ 1, MorKHo уже отмсти,гь, что
запаздывание N{е)(цу ними, у древесныхJ составило около 20 дней, Отсутствие
четкой картины запазлывания начала вегетации у видов травянистого подлеска,
на третьей площадке по сравнениlо с первой, можно. вероятнее всего, объяснить
температурными инверсиями, возможными в условиях ущелья речной долины в
Гузерипле. К сожалению доказать это более точно невозNlожно, ввиду отсутс1,1]ия
пtетеопостов на фенологических площадках, С другой стороны, эти феноаномалии
могут объясняться и био;tогическими особенностями видов.

Tafuutla 6

Сезонная динамика растительности в саблевидном среднетравно-злаковом букняке
(ФП J't 4, l78З l нал ур. м.) в 200l - 2005 гп

вид / локазатель

на6.
поч.

отраст,

Нач.

облист

Цветение Опад.

пJlод.

Окраш.
листвы

О пад.
л пст/отм .Щл ит.

вегет.кон. кон. нач. коп.

Fagus ofieпtali5

Рапн. / ivиним,

Срсдrtепериодн.

Поздн, / макс.

з0,4 -.
]0,5

25.5

i;b
,7,6

6,6

12-6

|1.6

26.9

28,9

1.I0 5.10

I2,I0

l6,l0
2з 10

l2. ]0

15.10

I5.I0

t9.10

22,|о
29.10

156

I70

17]

Betula li1,1lliпowii

PaIIIt, / мйним,

СрелнеIlериодн,

Позлн, / макс,

9,5

|? ý

28.5

20,5

Зt,5.,
1.6

1.6

4,6

6,6

l6,6
22,6:.'.

26,6

l0,9
.26.9 ,

9.10

28.9
'r,l'o

1з.l0
1,10

1.10

l2,l0
15,10

20.10

\26

l45
Dарhпе а[Ьочiапа

РаIIн. / Nlиним,

СредIlеlIериолн,

Поздн, / l,taKc,

9,5

t3.5.,.'

20.5 46

25,5

1,6

5,6

5,6

2о,6

25.6

20,9
.),l q

26,9

20,9

28,g

1.10 ].l0

12,I0

l5,10
25.10

.,lз1

]45

]28

Ранн, / пtиrrим.

Срсдttепериодн.

Позлн, / макс.

]5.5

з1,1 'l
4.6

з.6
,7,6

9.6

lз,6
1ч;6"

28.7 5.9

28.9

1,1o'

l8,10

15.2

28,9

l4.10

l5.10
20,t0.
24,10

l26
l28
l29

Sorbus aucaparia
Ранн, / миItим,

Срелнеrrериодн.

ГIоздн, / макс,

з 1,5 ]]

,7,6

24,6

24,6

25,6

6"7

.7,,7

2о"7

l2,10

.1з,l0
I 5.10

l0,9

26,ý

l2.10

28,9

lit0
1.I0

20,10

24,10

29.10

122

lзб
l45

RibeS biebersle lii
Ранн. / миниNI.

Среднепериоця.

Позля. / макс.

з0,4

151ý .. .

]9,5

?6,s:,
з1.5

9,6

10,6

12,6

25;6

25.6

5.9

?6i,,а

l5.10 l. ]0

15.9

1,10

5.10

l2_ 10

l5,10]

20.10

l23

l41

l58
Abies поrdпlаппiапа

Ранн, / миltим. l5.5 з1,5 7-6 |,7,6 l2,10 1j0
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Проdол tKeHlte пабt чцьt 6

Среднепериоrlн,

Поздн, / макс.

l)aHH, / миниlr,

Средпепериолн.

Позлн. / плакс.

Асапilчп оriепtаlе

PaHlt, / миним,

Среднепериодн.

Поздll. / макс,

Mi l i лоп S с h п1 i dl i апL1 п1

PatlIt, / лrиним-

Срелнепериодн.

ПоздIl, / rvaкc,

] 1в,ь l4.6 l,
|,],6 2U.6 ]0.6

1зб

lз8

l58

92

l0з

]02

I?4
l48

l01
,l51:'l l

l61

G е r а п ilt п1 f о Ь е l l i апll п,l

Рапн. / rrинипл.

Срслrtепериолн,

Поздн, / лrакс,

Deпtaria ЬttlЬi!ёrа

Раtпt. / lrиним.

Среднепериодн,

[lоздн, / макс,

Sепесiо prapiпqutts

Ранн, / миним,

СреднеIIериодн,

Позлн, / макс.

Р о ly g о па luk1 \,е r t ic i l l а l -

Ранн, / миниtu,

Средrlспериодн,

/ макс,

l]з

\24

1з6..
148

12J

126

128

]I4

19.
l2з

Eupharbia пасrосеrаs
Ранн. / миним.

Срсдтtепериодн,

Поздн, / ýrакс,

MyoSaliS bylyalica

Ранн. / Nlиним.

Среднепериодн,

Поздн. / макс,

Ранн. / плиuиlt.

Сре/lнепериодн,

Поздн, / макс,
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П р оа olDlcet 1 пе пlаб,11lць1 6

Ранн, / миним,

СрсдIIспериодн,

llоздн. / плакс,

з 1,3

l5,5

l0.6

l7.6
24,6

з0.6

9,8

9,s

22.8

19.9

iB,r)

1.10

9,l0
13,10

l5.10

l13

1з6, .

1,72

Gаliчп adoraluпl

PaIIIl. / Nlипим.

Срелнепериодн.

Поздн, / макс,

,7,5

205 ]

,7,6

5,6

1о,6

l1,6

)1
6,,l.

20,J

з 1.7

21,9

1.10

28,9

2,10

24.10

15,10

24,10

26.10

1з1

l42
l44

Фенологическая плоtцадка Nэ 4 расположена в поясе верхней границы леса,
и в этом плане представляет собой самый верхний;lесной фитоценоз. В составе

рас,lительности уже присутствуют субальпийские виды (табл, 6). Результаты на-
блюдений показали! что начало вегетации у Лаgиs orieпtalis и Abie,y поrdпаппiапа,
на ФП Nэ 4, по сравненято с ФП Ns l запаздывало, в среднем на 30 дrrей, Несколько
ýtеньше запаздывание выражено у травянистых, в среднем 20 дней (табл. 6). Та-
кипл образом, можно констатировать, что разница в сроках начала вегетацио1,1ttого

сезона растительности низкогорья и верхней границей леса. в условиях северtIого
макросклона заповедника, в среднем мокет достигать одного ]\{есяца.

Сезонное развитие высокогорных луговых фитоценозов, как показали наблIо-

дения, начинаJlось намного позднее, нежели чем в лесном поясе. Начало вегетаци-
онного периода на феноплоцадках ЛЪ 5, б фиксировалось не ранее третьей декады
мая - первой декады июня. В это же время здесь полностью сходит сtrеrкный
покров. Первыми на ФП Ns 5, алсивно начин;uIи вегетироваIь: Festttca yersicolor-

Дltепопаstrum fasciculalum и Iris sibirica (табл, 7), следом - ,Bis/orfz саrпеа, Иоlа
caucasica и др.

Таблutlа 7

Сезонная динамика растительности на разнотравно-пестроовсяницевом луге
(ФП N, 5, 2050 м наа ур. пr.) в 200l - 2005 гг.

Вид / показлтель

Rh od ode ndr о п с оtrc as i с u пl

Ранн, / миним,

Среднеперио.дн,

Поздн, / макс.

Stachys пасrапthа
Ранн, / мивим,

Среднепериодн,

Поздн, / макс.

Chaerophylluп roseuп

Ранн, / миним,

СреднепериодrI.

Поздн, / макс.

56

80
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Праdо.пхе Htte tпабlttlцьt 7

А пе пlопаs lrцп1 faSc icul аIulп

Ранн. / мипим.

Среднеперио,rн,

I Iоздн, / макс.

25,4

2о,5 :,

з1,5

31.5

),б

20.6 20.1

l)-o
6,1

1,8

20,8 , . 29;'9.

1,l0

68

94,
97

|/е ro пiс а ge пl i а п oi de s

Рапп. / пrиним.

СреднепериодIL

ПоздtL / Ntaкc.
,7,6

5,6

.10.6...,-

l5.6

6,1

?,7],., "],

20"|

25,,7

q.E..].],],

l0.8

4,9 : ,.,,].

)а L)

50

66

82

Bistorla саrпеа

Ранн. / мипим.

Срсднепериолн,

ГIоздн, / плакс.

2оý

l5,6

24,i,|,,,,

6,1

25.1

зi,i]",.]..l.]:

t,8

1oq

l0,,9.,,,. ..

1,10

20,8

?i.B l 
:

11,9

20,9

l2,10

66

gз

94

ое пt ia па Ь ie Ье rcс hte iпii
Ранп, / миним,

Срелнепсриодн,

Поздн, / макс.

7оý

31,5 .:

l5.6
l6,2
l2.10

9,10, ]]

20,l0

l5,10

25.r0. ..

5.1l

12,7

1]9
1з2

(jепliапа dshiпileпsis

Ранн, / миниi,l,

Средrtспериодн.

IIоздп. / макс.

)n5

з1,5

l5,6

11.6 .'.

l7.6

l0,7

25 

"7

l5,7

20,7 ,. ,
20,1
j,B .., ,

22,8

1,8

30;q.:l,,. ]]

Gепllапа sерtепlрhуdа

Ранн, / миним.

Срелнепериодн.

Поздн. / макс,

25.5

li,q' , ,

6,,|

9,.7 .. .
)о1

]0,2 .''
1,10

,qq

5,10.

I2.10

l5.10

.17,10.

20.10

29,10

6,Ii.']],l'

l5,1l

126

\37 :

148

Iris Sibu,ica

PaltIt. / миним,

Срсдпепериодн.

Поздп. / макс,

)5 5

з'i,5.".::|.,

10,6

l5.6

tl ,ь|| ,,,

24,6

6,7

12,1 :..:. :

20,1

з1.8

l5;9 . ],.'

I.10

26.9

1,10

86

2?' ,:.

l08
Epilobium mопtапum

Ранн. / миним.

Среднепериодн,

Поздн, / NIaKc,

l0,6

l /.о

1.,|

20"7

зi,7 ]'.].]

15,8

з 1,8

t,l,S' ' -]

1.9

26.9

zý19 .;,';.':

1,10

l0,9

2.0,9..'l],],

)q g

1,10

r7;10

25,l0

,7l

95 :i]'l' 
.,

l04

Раtгl, / миним.

Среднепериолн.

поздII. / макс.

20.5

з]l,r.. ., ,..

]0,6

10,6

IЗ;6, 
..]

|"7

9,1

20,1.,:- 
,|:

20"7

25.8

30,8 ] .l

5,9

l5,9

2з,4'': .:,,

1, 10

76

ýz,, '.'

108

Rапuпсulus oreophilus

Ранн, / миниlt.

Срелнопериодн,

Поздн, / макс.

l0,6

.1j;6 .::l,,.

1,1,6

25,6

1;7 ].l,] .']

10,7

1,8

1я з,9 ]i.,1:]

l5,9

)qq

.|l!0l ,

l2, i0

66

82]
9,|

26l



lf раdолхенuе пабltuцы 7

,1lсhепil[а caucasica

PаtrIt, / rrлипим,

Срелнепериолн,

Поздя, / макс,

'i;' 
'

10,6

16,,6",
,7,,7

10.7

зr,7 '].
20,8

?z.8..,
25,It

,R q

1,10

20,10

)s, ro

29.10

|28

\2g.
lзl

Myosoliý alpesl],iS

Ранн. / лtиним,

Среднепериодн,

Поздп, / макс,

3l;5: :.]':

l0,6

l5,6

1,8

)) а

]з,9 '

l5,9

,qo
5,10 ]

12.10

94

96.
91

Festuca yersicolor

Ранн, / миним,

СреднепериодIl,

Поздн. / макс,

20,5. . . ,,;,;

11 ý

28,7'' ,:

1,8

l5,8

]|7;8,

20,8

30,9 ,

l,l0

1,10

8, i0
l5.10

24.10

2ir,'l0

29,10

134

141.',:

l48

PаlIIt, / лtиItим,

Среднелериодн,

Поздн, / макс,

20,5

2ý,ý .'],, ,,,.

5,6

1.6

5,6_ ],, .

10,6

I5,6

l"7

4,8

'!;в' ". .

4,8

l5,8

21,8 .

I,9

1.8

.21,8 
'

l0.9

16

ss,],,.

91

scabiosa ochroleuca

Ранн, / минилr.

Средrrспориодrt,

Поздн. / макс.

20,5

I0,6 , ]].:'

l2.6

25,6

15,8 1,10

)оа
12,10

,0 q

]2.10

1 5,10

20,10

5,]1

l05
1.24

scabiosa cattcasica

Раlпt, / rtипим,

Среднеlrериолн,

Поздн. / макс,

20,5

З l;5 ]. ..

10.6

1.,i

]ý'7

l5.8

20,8

lb,s.. ,.'

l. l0

28л9

5].l0'.

l2,10

l5,10

25,10' '

5.1l

124

128

]зl

Равн, / миним.

СрсдIIспсриодп,

Поздн. / макс.

20,5

J t.)
10,6

l9,6
1.5,6

20,6

6"7

)71
з1"7

10,8

22,8

l0.9
,.|9р 

.

29.9

l,10

8.10

l5.10

l01

l1з
132

Ранн. / миним.

СредrrепсриодlL

flоздн. / макс,

)о5

з1,5

5,6

15;6 ], ],

|,7,6

6"7

li,i,-:.|,,

20,,7

l0,7..

10,7

10,7

20,1

26\7.

1,8

11;9

?? R

56

65]
1з

Crocus Scharojanii

Ранн, / мипилt,

Средвепериодн,

Поздн, / ма1(с,

15,9

l7;9 ,..',.

20,9

| 2,l0

i9,1o ,.

l5,10

l2,10
lз,i0
l5.10

24,10 з2.

зб
40

СlосйS sPecIosus

Ранн, / миним,

Срелнепериолн,

Поздн. / макс,

5,9

'1.9 ,

l0,9

15q

l7;9. :-

20,9

l2,10
iз,l'0
l5.10

l2,10

iз,iо
]5,10

24,10

26;t0 .

29, |0

з2

зв.

40

На ФП Nq б первой всryпала в вегетацию l/сй еtпillа caucasica, зжем - Fеstцса
уеrSiсоlоlиFеSluсаsuрiпа,Рrimulааll,tоепаиViоlасаuсаsiса(табл.8).Какпоказали
наблюдения, характерноЙ чертой нач:rла вегетации большинства горно-луговых
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видов! является почти одновременное вступление в активный вегетационный

период. Разрыв между фенодатами весеннего отрастания у большинства наблю-
даемых видов луговых фитоценозов, составил, в среднем не более пяти-uIести
дней (табл. 7, 8).

Таблutlа 8

Сезоннал динамика растительности tra разнотравно-приземrrстоовсявницевом луге
(ФП Л, 6, 2350 м над ур. м.) в 200l - 2005 гг.

Вид / показатель

Длит
вегет.

Rh odode пdrоп сачс as iсuпl

Ранн,/ir инип.r,

Сре.лllсперио,tн,

IIоздн./trакс.

Апепопаslrtпt sресiоsuпз

Ранtt,/миним,

Срсднеперио.:tп,

Позлн,/пrакс,

Gепtiапа dshiпilепsis

РапIL/N]иниl,!,

СрелнепериодIL

Поз,:lн./l\,! акс.

С апрапLl [ а Ь ie Ье rS le iпiапа

Ранн,/миним.

Средяепериодн,

Позлн,/макс,

Ra пLl псч [ u S о re о р hi l us

РаtпI./r,Iиним.

Среднепериодtr,

Лоздн,/макс,

92

105

109

,78

88 -. ]']

91

Alcheпilla callcasica

Ранн./Nlиним,

Срсдltепериолн.

Поздн./l"!акс,

8' '.|

|22

р е d ic ц l а ri s полdп\ апп i апа

Раlltt./миним.

Среднепериолlr.

Позлн,/макс,

Р е dicular iS s i bl hofPii

Ранн,/миниl,L l5,6

26з



II р оа о!1 )lce н ll е п1 абlчц ь] 8

Срелнепериодн,

Поздtt./макс.

l1.6

l5,6

25,6

5.7 з 1,7 5.9 ,qq 88

Ранн-/ýlияиNI.

Сре.лнепериоltн,

Поздп./макс.

1,6

ig.6
l5.6

25.1

28;7

1.8

l5,8

17,8.
20.8

29.9

з0,9

1,l0

l2.10

Iз,10'.
l5,10

l06
114

|22

РапIt./миним.

Срелнепериолн.

ГIоздII./макс. l0,6

4,6

l0,6
15,6

\,1
1) 1

25,,7

25,1

1,8

l5,8,

22,8

14.9

29,9.
1,10

61

7з.

8з

viola oreacles

Ранн./мйним,

Сре,]непериодIL

Поздн./макс.

1,6

l0,6

l0,6
l),o
20.6

l5.7
1"|,,7' .

2о,1

10,8

l0,8
l0,8

l5,8

ls,B .

22.8

]а q

з0.9

I,10

15

1,7

7It

Период массового цветения как на ФП }ч 5, так и на ФП J\Ъ 6, наблюлался в пер-
вой-второй декадах июля. А средние фенодаты окончания вегетационного сезона
пришлись на третью декаду сентября, за искJrIочением некоторых осенне-цветущих
видов.

Выводы и заключения

Подытоживая результаты проведенных наблюдений, можно сказать, чтоj для

наблюдаеNIых лесных фитоценозов, в целом характерна довольно устоЙчивая тен-

денция зависимости сроков начала вегетации от высоты над уровнем моря, Особенно
наглядно это прослеживается у древесных видов. Разница в сроках запаздывания

для кая(дого вида зависит, в первую очередь, от его биологических особенностей,
С другой стороны на сроки начала акгивной вегетации влияет зависимость тем-
пературных условий и высоты над уровнем моря. В среднем, судя по получен-
ным данным, отставание в сроках начала вегетации ме}цу низкогорьем (684 Nl

над ур, м,) и верхней границеЙ леса ( 1783 м над ур. м.) может достигать 30 дней, т.е.

значения весеннего феноградиента, в общем пересчете на каждые 100 метров высо-
ты, составляет в среднем для большинства рас,гений наблюдаемьiх фиточенозов -
2,8 дня. Это подтверждает рез)льтаты наблюдений ГП, Вязовской на фенологическом
маршруте <Корлон Гузерипль юра Абаго> в 1944 1947 гr (Вязовская, 1947).

Развитие летних феноявлений в наблюдаемых фиr,оценозах не выявило су-

щественных различий в сроках наступления основных фенофаз. Объясняется
это тем, что климатические условия летнего периода в низкогорье мало чем

отличаются от высокогорий. Начало осени, в условиях низкогорья северного
макросклона заповедника, по данным метеостанции (Гузерипль) (668 м над

ур. м,), характеризуется относительно умеренными температурными условия-
ми, среднемноголетняя минимzLпьная темпераryра воздуха сентября составляет
1 ,l0 С, а октября -4,00 С, т.е. осеннее сниже}lие суточных теNrпераryр воздуха, в

первые осенние месяцы, происходит относительно плавно, что в итоге о,гражается
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на температурном режиме всех высотных поясов. Поэтому фенодаты окончания
вегетации у летне-цвеryщих видов, в лесных фитоценозах, отмечались в первой-
второй декадах октября.

Относительно сжатый харакгер вегетационною сезона у высокогорных луговых
видов объясняется экстремальными условиями высокогорий, поскольку период
эффективных температур воздуха, необходимых для активной вегетации растений,
по данным многолетних наблюдений метеостанции <,Щяqугы (2040 м над ур. м.),
здесь наблюдается с июля по сентябрь, Исключением в данном с,тучае являются
осенне-цветущие видьt Crocus scharojaпii, С. specjosиs, период активной вегетации
Koтopbix приходится на сентябрь - октябрь, но общая продоJDкительность акгивной
вегетации этих видов - не более 40 дней. позволяет им закончить вегетацию до
выпадения постоянl{ого снежного покрова.

Общий осенний феноградиент для большинства видов составил в среднем
1,5 дня на 100 м высоты, Что также близко по своим значениям к результатам
Г.П. Вязовской (1947).

Сдвигание сроков начала вегетационного сезона смещает в целом и весь сезон,
влияя на его продолжительность. Так продолжительность вегетационного периода!

по результатам пятилетних наблюдений, в низкогорье (684 м над ур. м.) составила,
в среднем, около 200 дней, в условиях среднегорья (1783 м над ур. м.) около
l50 дней, а в условиях высокогорий (2350 м над ур. м.), она не превысила
l00 дней.

Следует отметить, что выбранная методика проведения наблюдений оказаJIась
недостаточно эффективной, в данном конкретном случае. В условиях сложного

рельефа, сильно пересеченной местности и значительной удаленности объекIов
наблюдений, выбранная методика оказалась более трудоемкой, что в свою очередь
не всегда положительно скiц}ывалось на точности наблюдений. Кроме того, данная
методика позволяет проследить сезонное развитие кокдою вида в 0тдельности, но
в процессе анализа результатов наблюдений невозможно достаточно объекгивно
и наглядно дать оценку сезонной динамики фитоценоза в целом.
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