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I1paKTl1tJCCK11 C nepBb!X TieT cyu�eCTBOBamrn KaBKa3CKOfO 3anose,[(Hl1Ka cpeHOlIOnl'ICCKHe Ha6llIO,[\eHl1.fl 
3aHvJMaIOT O,[\H0 113 se,[\)'ll\J1X Meer B ero ttayqHOH ,l.].e.f!Tf'llbH0CTl1. Ha npOT.fl)KeHH.11 6onee tJeM 80-TH lICTHeh 
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осноtsнь]е положениЯ метода, отрабоТать егr-l i]a уже 3аложеl]ном Qlенопогическом NlаршDу,t,е как
возможно более эффективный метод в услURIlях север]Iого ма(росIiлона заповедника и },Iспо11ьзовать
его в дапьнеr,liшем как основной метод феlrопогическог0 ,{.]loнll'r'OPrrI,1гa lJад основными растl,tтельными
сообществаl"п,r.

МаmеРuал u меmоDuка
В публикуемой работе представлены рез}.льтаты иссдедоtsаниji, попуlrенные,.за период с 2006

по 2010 гг. Наблrодения, осуществ]Iялись на фенологическом лlаршруте: .Кордон Гузери,rrrп - .ора
1Ъlбrа>. МаршрУт был заложен в ;00l году и llроходI,Iт l]o характерным /lанлшафтным зоналI Пшекиlп-
Бамбакского геоботанического pailoнa заповедника [Голrофская, iЭСZ1. Вдопо,ф-рута было запожено
Шесть )/четньiх фенологических площадок (ФП), которые были прону,lIеро8аньi ло порядку (ФП-t,
2" 3",), в соответств}Iи с их удаление&I от начальr{оr"I l,очк1,1 маршрута и высоl,ным расположенлlем
[Сrlасовскиl:r, 2008l. Закладка фенологическrIх ллощадок осущестRляпась по общей методике закладкл1
фенологи,lеских rrпощадей [Беirдеман, 1974] и методудолгоRременньш пробныхплощадей прrt 1,1зреlIии
биоразнообраэия лесных экосисl'епr IDзllmеiе1 1992], На MecTHocTI1 пrIо]цадки бьrли r,poMapo"poua"n
и зафиксировань1 с ,lомощью сttстемы GPS.

, ,. !П,l: Fукняк cpeёHempa'Ho-oжu'.o^o-пattoylotTlHuKoBbtй [Голгофская, 1967l, бs4 м лад y,]t{.
(44059'c.rrr. 40008'в.д.). Юго-западныr,i скпон r Фillrлtмоцt]вой, oKo,'to 2о Почвы горно-песные, бурые
слабоненао,rщенные (типи.rllые), мощные, сред}lесуlл14нистые, слабо- , aр"дпaщa6*rчraтые [Горчарук,
1992]. Верхний горизонт (А) мощностью до 2 сп{, представден сп/tошноir рыхлой подстtt]lкой из лttстьев,
веток,6уковыХ п,]iюсок, ts н}tжней чаaiИ полYоерегIlившИir. {,,lя раститЪпьности дан}Iого фитоrlеноза
харакl,ерна бедностЪ видовогО состава - всегt} 8 в!lдоВ высшrlх растенrlй. Характерltстика древостоя:
состав - бБк2Бк211К; сомкнутостЬ - 0,9; класс возраста - lY; срелняЯ высота - 31 м.; средний диамеrр
ствола - 56 см,;6онlт,rеТ - L Подросr' - 10ПК, средняя высота -. 3 м, Подлесок представ,lен о1делt цы}1l!
кустами Rhоdосlспdrоп ропtiса, фавянистый ярус s связи с ВыLокой aомI\ну,l,остью древесного полога
не образует сплоlлIlого покрова и представ/Iен l]идами срсднетравной морфологической грlтlпы
[IЬпгофская, 1967j, высотой 15-50 см: trmpatieпs поli-tапgеrе, Paris irlcotпPleta-, Gеrапium rоЬеrtiапuпl,
Deпtaria quiп quefolia, Polygoпattl.пt п,ruIlфоrurr,.

ФП,2: Буrcо,пuхmарнuк сDеdнеmРавно-о1llutlово-llапоРоmнuковьlЙ, l0l7 м над у,м. (44О58'с.ш,
40009'в.л.). Юго-эападный склон отрога хребта Пастбrrrце Абаго, около 20. Почвы гсrрно-песные, бурые,
слабоненас:ыщенньIе, срелl]емощные, среднесуглrlНИСТi,Iе, средilеlцебнистые. Верхниir горлrзонт (Д )
моцностью до 1 см, состоит IIреимущественно из хвои, Belot{j частиllliо листьев, в нил(ней .{acI]!
прос/IеживаетсЯ поilураз)l0жившаяся прош]1.liодНя,i подстилка, Характеристика древlостоя: состав
- 3ПК]ПК2Бк2Бк+ПК; сомкнl-тСсть - 0,9-1,0; класс возраста - YIII; средняlt высоlа - З5 м.; среднlllr
лиаrvетр ствола - 68 см.; бонrrтет - IA. Подросr,- 1011It, средняя выdотit - 4 м. Подлесок представлен
отдепьными кустами Дйоdоrlспdrоп ропtiса, sаlпьuаls иig-lв. Состав травянистоlо gруса довольно
5оrат, однако не образует сLлошного покрова., а разRrIвается ntiiUb }j (окнах) лесlтото полоt.а, образrя
характерные (Островки}). В составе ярчса вь]леr;яюТся три {lод,ьяруСа. ПервыЙ подъярус образl,х-.т
зар<rспи Д*Ьиs ссе,siиs и отдепьные растения -[)r,ucpfe ris.filix iпаs ,"t Дthуriuпfliхfеrпiпа.В гослодствуюIце}]
Bтopon,l ilодъяруaе ,1равяного покрова IIредставлеIIьJ вильI средrtетравноti морфопогической группы,
Impatieпs по'!i,tапgеrе' GеrапiutП robertialпlm' Paris iпсоmрlеtа' Festilca tlrymeja И Др. ТретиЙ ttgлtяр\.
образуlот влтды низкороспоl,i пrорфологичесl<оl'r г;lylrлы (ло 15 см высtlты): O.t alis acelosella, Viola otlor{]tL;
\| rеiсhепЬасhiапа, Galium odoratutп,

ФI1-3: Буко-tluХmарпuк среiнеtПравно-оссяllL;цlВыLi, tЗ8З м l{ад },.м. (4З058'с.пr, 40ОlO'в.д,:,
Юго-восточншй cкпoll отрога хребта Паr:тблrrце Абаго, oKo;to 300. I1о.rвы горно-лесные, бчрые.
слабоненасыщенtiые, маjlомоцные, среднесуIлпнистые, сипьяоtцсбнистьiе. Верхниri горизонт (Д
мощностью до I с,u состо1,1,г пре]4}IYllестtsенltО 

',1з 
*ои) Be,r,OKr частичttо лис,lьев, в Hl,t)+(Heri часI;:

прослеживаетсЯ пол)rраздож1,1вшаяся проUIIlогодняя подс],идка_ Характерист}tка древостоя: состав ]

яруса - ]0ПК; во II ярусе - 7III{3Бк+К,цi coмKltyTocTb - 0,7; класс возраста - VIl; средняя высота - 28 ,,1,

средниll дllаметр ство/rа _ 56 см.; бонитет _ II. Ilодрост - 8IIк2Бк+кл. средняя вьlсоl,а - 2 м. [Iодлесоi
практически не выражен. В травянlлстом покрове госIIодствующее зi]ачение ъlмее'l Festum dryпe_t,;
которая образует хорошо развI,Iтьiй сплошной покров, В нескольких по}t14женI4ях сконцентрированьj
не:lнач}rтельные заросли Ли}иs саеsiиs, спорадtrчно разброс.rны: Gera1,1itlпt rаЬеrtiuпulп, HellebaTl.:
cau,CasicL|S, Ро{уgопаlцm multiflоrum, BTopoil, слабсl выраженныI,i подъярус образует L{е]lкоIравна.
грчппа; Ояаlis аrztоsеllа, \'iola оdоtаtа, V. rеiсhепЬасhiапа, Gаlium оdоrаtum,

ФП-4: Букняк саблевuDный среi)неmравtlо,злаковьtй, 1783 м над },.Iч. (43056'с.ш. 400.12'B,r,

278 С)храна природноir срелы 1,1 экtlлого-6rкrлtrгr,тческсе образоваi:;,



Северный склон хребта 11астбище Дбаго, окопо 100. Почвы горно-пYгово-лесньlе, среднемоцные,

среднесуглинцсТые, среднещебНистые. Лесная подстJ,rпка небольшой моUlности (окопо 2 см)

из :lиственЕогО опада, сплошвОго покрова не образует. fумусовый горизонт хоропrо выражен,

темliоокрашенныir, мелкозернлrстый, tiMeeT ясный переход в иIIпювиаlrьI]ьтй горизонт бурого цвета,

комковато_зернистой структ}ры. Характерl1стика древостоя: состав 7БкlБlКлвlПК+Р; СОМКНУтОСТЬ -
0,8; класс возраста _ vII; средняя высота _ 25 Irl.; средний диаметр cTBolra _ 25 см,; бонитет _ V Подрост

- 8БкlПкlклв, средняя высота - 1,5 м. Подrlесок практrlчески IIе Rыражен. Из кустарников отмеченьi

единичные экземлляры Dарhпе аlьоуiапа, Ribes biebersteitlii. В травянистом покрове аспективную роль
иIрают зJlаки: Festuca drymeja ч Milium sсhmidtiапutп. остальные виды песного ll субапьпийского

разнотравья имеют облrпие sol - sp: Rl;Ьиs caesius, Асопituп оriепtаlе, Sепесiо propinquus, Роlуgопаtum

verticillatum, Euphorbia macToceras и цр.
ФП-5: Разноmравно-песlпроовсянuцевьrй пу2 [Дптухов, 1985], 2050 м над .vM. (4305З'71"с.ш.

40016'50"u.д.). Второй отрог горы Тыбга. Выположеный )цасток на седловине отрога. Почвы горно-

пуговые субальпийские многоryмусные, среднесугrlинистые на аспидных слаяцах [Чулrаченко,

20031. МощносТь почве}Iяого слоя - 45 см. Задернение поrJное} деF}r мощный, хорошо выра)кена

характерная кочКоватость. Травостой NtногOярусный. В первом ярусе (высота бопее 50 см.) доминирует
Festuca tersicolor, проективное покрытие которой достигает от 70 до i00%. BMecre с ней R этом ярусе

присутствуют: 8istorta саfпеа, Iris sibirica, ЕрilоЬium mопtапutп п др, Второй ярус (30-45 см) составпяют:

дпеmопаstruпl fasciculatum, Сhаеrорhуllurп roseum, Rапuпсulus oreophilus, Gепtiапа septemphyda и др.

Третий ярус (15-20 см) образован: Gеlltiапа biebeTsteiпii, Alchemilla caucasica и др, Самый нижний,

четвертыЙ ярус (5-8 см) представп ен: ()епtiапа ds|timileпsis, Viola cлucasica, Ct,ocus speciosus, С. scharojaпii.

ФП-6: Разноmравно-прuземuсmоОасянuцевьlй лу2, 2З5О м над у.м. (43053'09"с.ш. 40016'36"в,д,),

Выположеный rlасток на гребне второго oTpol,a горы Тыбга, Почвы горно-пуговые апьпийские,

многоryмусные, тrегкосугдинистые на аспl{дных сланцах. Верхний горизонт (Ad) содержит много

неразложивш}IхСя отмершиХ KopHeii рас,rеrlиЙ, Мощносr,ь почвенного сrоя-- около 33 см. ТравосT,ой

имеет высокое проективное пOкрr,IТИе, ОКОЛО 90 О/о, И ХаРаКТеРНОе трехъяр)'сное строение, ГIервьiй ярус

высотой 25-30 см., образует Festuca airaides, Rапuпсulus огеорhilus, Pedicularis siblhorPii. Второй ярус,

высотоЙ t0-25 см.' ()6разуюТ Carex tristis' дпеmопаstrum speciosum, Primula аmоепа И Др. 1ретий ярус,

высотой до 10 см,, предстазл ен Gепtiапа dsltimilensis, perliatlaris поrdmаппiапа. viola oreodes,

Табпица 1

Общий перечень набпrодаемыt вl,rдсlв растений на маршруте "Кордон Гузерипль -, гора Тыбга>

Ns пп Наблюдаемые виды
Номер и высота плоrr{адок над у.м.

ФIl- 1 Фп-2 Фп-з Фп_4 Фп-5 Фп-6
684 l017 1383 178з 2050 23 50

Abies поrdmаппiаllа (Stev.) Spach. + + +

2 Acer рsеudорlаtапus L, "l-

3 Acer traut ч et ter i Меdуl, +

4 А с о пit um о r i е п t aI е \Цi]r|. Sp

5 Al ch е mi lla с au с а s i с а Blls. Сор Сор,

6 Дпеmопаstrum fasciculah,ml (L.) l Iolub Сор

7 Апеmопаstruп sресlоsии (Adams ех G,Рцiq.) Сор,

8 В е tula li t|lliп awii D оh:.сh. +

9 Bistortd саrпеа (С.Косh) Коm. Сор,

10 С а m р ап uIа Ь i е Ье rs te i п i а п а Schult, Sp

11 Carex tristis Bieb. Сор,

12 Сhаеrоrhуllum ro s еum Bieb. So1

13 Crocus scharoiпnii Rllpr. Sp

14 Сrосиs sрссiоsиs Bieb, Sp

15 Dорhпе аlьауiапа woronow ех pobed, +

1б Deпtaria bulbiferaL. Sp Sp

17 D епtаr ia quiпquеfоliа RlеЬ. Сор. Сор, Сор,

i8 Bpilobium mопtапuп L. ýn
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19 Eupharbia пасrосеrаs Fisch_ et7 Д М.- Sol,а Fс,gиs orrerlclis l,ioskv
Festu са qiro i rles Laпt.

+ + + +2l
Soc

2,2 I EbLцLl| цтуlпе|а д4еrt, et Koch Сор, Soc Soc
23 гgslис.i уerslaolor Iausch,

Soc24 Fritill aria lulеа Mtl|.
Sp25 \Jцllu|fl Qвоrцlum ll. 

' 
Scon Cup Сор, Sp

26

27

L:аliч,пt vеrumL.
Sol

|,,спuаl|а oreDerscпtelllli ts].J'пре Sol
28 \jепт|апа аsп|tп| Ierzsis С. Косh Sol So]29 \jеп папа septemp hуdа Р all- Sol
30 Gеrапiuп l robert iапrп п L. Sp Sp Sp Sp
31 lI ell еЬоr us caucasicas A,Br, Sp Sp

Impat iепs поlil апr!еrе L. Sp Sp
33 Iris sibirica L.

Solз4 мiliuп, s chmi tltiапui с хiБ
Myosotis Blpest{is Р.Иl Schmirlt

Сор.
35

Sol
36 lчlуоsоtls_уЦgliса 8hrh. ех Ноffm, Sol

Oxalis acetosella L. Сор Sop
38

rаспур пrаgmа пасrор hу ltum (HoЁ,Tr.) N,
Brrsch СоРl

з9 Par is iп с oпlpleto Bieb. Sol So]
40 r еq l cularl S п or dmаппlапа Blnse

SoI
41 rеOrcuпrБ slothоrrи Boiss,

Sol
ro ! \,gо l lal l lm п1 цI t t! о r u п (L,) Ыl. 5ol Sol SoI

4з Polygollatum yerticillatum (L.\ A'l1. So]
44 rоIепL.uа erecta LL.} RаеuSсh. Сор
45 Primula аmоепо Bieb.

Sol46 ruБatllla аurеа |Ьоmm, et Lever) Tuz. Soi47 
| Rапuпсulus oreophilus ВiеЬ, Sp Sp48 л r lo uu цеп aro п cauc clslcuп Ра1 l.

+ +
49 !!s!9! r rф!!} о п t i с um L. + +
50 Ribes biebersteiпii Веrl. ех DC. +
51 Rubus cBesius L. So1 Sp Sp
52 JaпOucLls п|9rа L. +
53 s саь i о sa с а uс а sica Bieb. Scl
54 Scabiosa ochroleucaL. Soi
55 J еп ecl! prop lп quus Schischk. So]
56 Sorbus a,"lcaparia L. +
57 ьп{:пуs mасrапt!а (С. Koch) Ialas Sp
58 Vero пiса gеп ti опоi des YаhI Sp
59 у lo la cauc asl са Ko]lenati. Sol
60 у:9!!!фр!!-

Viola oreades Bteb,
Sol

61
Sp

62 ,,lola rеrc?iепьасhlапа |ord.. ех Воrеаu 5oi

В основе,лrетода В.А. Батманова лежrtт поrо)(ение о том, что весь веге,l-ац}rонный период
растений делиl,ся на два основных сезо,.Iных процес(--а (цикла): zеtrcраmиснuli, включаюциl-:i в себя
развитие ге}Iерпт,lвных органов и производсr9о пOтол,lства; и веzапаtпuвньtЙ, сезоннtле измененI4я
ассимиляlirlонногс агlI1араIа растения. "Щпя ol'1eHKlr ко+(дог.. сезонного процесса применяется 1..н.
<<фенолоеuческitil спtаtйарпl>,, которыl:i лредс,lавIIяет со5ой ряд последовательно _сменяющих друl.
друга феяологических фаз, составленньIх отдельно дп..{ кu,r(лого сезонноrо цикла, Каждой фенофазе
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присвоен цифровой балл и буквенное обозначеllrtе. Веrетативный цикr феностандарта состоит из
девяти фенофаз, а геrrеративный - из десяти [Терентьева, 2001]. Безусловно, такой фЪнопогическиit
стандарТ не отражает сезонное развитr{е всех систематl4ческих Iрупп растениil, но в Hallieм случае все
набпюдаемые вrrды впопне впrlсались в выбранные параметры стандар,l,а.

Наблlодения Еа маршруте пр()волI,tлllсь ,|.н. <1,первччнuм опl}саmепьнъiм меtпаdом> [Батгrанов,
|967а,1972, Куприянова и др,, 1995,2000], суть котороrо в тол4, что Ilprl прохождении маршрута
регистрировалоСь фенологическОе сосl,о}Iние (фенофаза) каждого вида растения (ретлIой единицы)
на r]етной пrIоп{адке в момент посещения (в определенную дату). Основное tlреимущество данного
метода перед обычным метOдом (<p еzuсmРа,l1ора срока> [Батманов, 19 67а,1,972] cocToTlT в том, ч],о к кдое
прохождение маршрута и ocNroTP фirтоценозоВ давало }tекий законченЕый результат наблюдений,
котсrрыЙ фиксировалсЯ на специальноМ бланке. По данным Е.Ю. 1Ърентьевой [2001], посещения
площадок с периодом 7-10 дней оказываются влолне достаточньIми, в нашем случае посеU{ение
ллощадок проводилось в среднем один раз в 15-20 дней.

Процесс наступления тсlй или иной фенолоrической фазы у разных влIдоR подчинен законУ
норма]IьногО распредеIIениЯ [Лакин, 196В; Харин, КирильЦева и др., 1993], поэтому за фенOмежу мь1
принималl,t пибО 25 О/о от общего Ко;Iичества растений одного вида, встуt,lивших в фенофазу, пибо 25 7о *
проекIивного пОкрытия вида. ЭтО поllволяп{) в опредепенной i,lepe избехсать впияния индивидуальнсlй
изменчивости tla результаты набпюдения.

резупьтатом ках(лого посещенrlя феноплощалки бып информацис.lнtlый бланк о
фенолсгическоlr состоянии видов фитоценоза, в котором общее копичество отметок (+) основных
фенофаЗ равно количесТву видоВ фитоценоза. Полученная сумма таких отметок, l,i. какдой
фенофаэе (стопбику бланка), переводлtлась в tIроценты от общего колrIчества наблюдаемых вrrдов
данноrО фитоценоза. Это процентное соотllошеtIие видов растений, нахолящихся в оtlределёяной
фенофазе на день обспедования, и есть по В.А. Батманову - <СУМtlчuРОВаНная фенолоzчческая
хараюпФuсmuка> (сФх) данного фитоценоза, которая характеризует фенопогическое состояние
фи тоценоза в день наблк.tдений.

В.А. БатманоВ считалr чтО СУмм}IL)ованные фенопогичсские харак]€рисl'ик}t tsпо'Iне отражаюI
характер сезонного развития ра.ститепьности изучаемых фитоценозов. Впоследствилт Е.Ю. Терентьева
|1996, |997, 2000] предпожила целесообразным iqля каждой СФХ еще вычислять т,н. <\среdнuй

фенолоzuческuй коэффuцuенm> (kf), который предстаI]ляет собой средrrий взвешенный балл
фенологиT ескогО сос?ояния фи,lоценоза, равный сумме баллов фенофаз каждого вrtда отвесенной к
ЧИСЛУ ВеГетИРУющих видов фитоценс-lза. Сопоставленлrе сред{его взвешенного балпа с рядом фенофаз
СТаНДаРта позволяет судить о сс,стояни1,1 сезонного разtsLiт}!я фитоценоза в цеrlом по изг]аемому
пРОцесСу на день исследования. Hanpltl,tep, б ию.дя 2006 Iола Kf вегетатr,iвного цикла на ФП-t был
равен 4,9 балла, Т.е., бlтняк средНетравllо-оrкиноttо-паllоротI.ILl коВы it, в дель на(lлюдения, находлIлся в
СОСтОянии завершения мододого лI,1ста (начапе летней вегетации) ,I одновременно - в фазе окончанлtя
массового цветения, поскольку Kf генератrlвного цикла этоt,о фитоценоза составил 4,7 бапла.

Рву лl,tпаmьr u о б qt 1t1] g rr.
Используя по/1!{]енные зна.lения фено.,rогическ1,Iх коэффициентов' как максимально

<СКОНЦеНТрироваянr,IеD показателлr фенопоr:.lческого ссстоянi,{я, мы рассчитали средirепериодные
значен}tя коэффициентов (КtЪр.) за 2006-20l0 гг, дrя каждого фитоценоза, получrrв, таким оtiразом,
среднемногопетнюю }iopмy (табл. 2) сезонноI1 лrlнаI,1ики шести фи,тоценозовt представляющих
основные пандшафтяые зоны северного макросклона Кавказского заловедника.

ЩИrrаМика наlэастания Kfcp, в теченrlе вегетационяого сезона отражает ход сезонньш измеIrений в
фитоценозах, которые Rзаимосвязаны с температурнымII }rсловrlям}1, в первую очередь, с мивимальной
(Иiz t) температуроI1 воздуха. Сравнеlrие этих показателей для болыпl,tнства фитоценозов (ФП 1_5)
ВЫЯВИЛО ОЧеНЬ теСную прямую зависи],1осr,ь. Коэффициент корреляцl,tи мех(ду IGcp. вегетатиБIlого
цикпа и miп t0 С воздуха составил 0,7.1-0,84. Тесную прямукl завI,1си}rость показал и анализ ,l]цнамик1,I
К{ср. l,енеративнOго цикда с и/и t0 С ьозлlха (r - 0,б7-0,80). Это сог]]асуется с выводами Т.Н. Буториной
[1958] о том, что в разRиlии сезOнных процессов наибольшее впияние имеюIминLrма)Iьilые температуры
воздуха, которые определяют порого}]ые значениrl начапа и развития больruинства фенологических
фаз у растениii.

В альпийском поясе (ФП-6) сраRнение Кср. генера,rивrrого цикда и miп t0 С воздуха локазадо
слабую зависимость (r = 0,54), что объясtlяется, скорее всего, сложным синергичньiм характером
взаимолействия температурьi и в,цагообеспеченi{ости в ус,Iов]lях высокогорi{й.
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Irараметры
f{аты наблюден и:

l 30.4 | l9,5 l т,в l lz,b
п

9.3 22.3 | 17.4_ L7.7 | 29.7 l 21,8 l )? q
1.5 10

5,8 6,1
Kfcp.

Сm.опкл, 0,8 а,9 ] 1,0 l 0,! ]_*q!_L!! 0,3 0,2 ! !.2 1 0,2 l0,2 п,}
I 0,5

Фll 2
Кtiр. 0,0 1,0 l,t 2,2 z,7 з,5 4,| 4,6 4,9 5.1 5.з 5лв 6)

Сm.апкл- 0,6 0,7 0,7 0.6 о.8 L0,6 1

Фп-зr,J
_91_1 0,5 l о5. Lqэ l 0,2 l 0,2 0,4

Kfcp. ГOю ТOр Г-iГ Г1/ т--;l- -:-;l
J,o l 4,2 гт6 4.8 5,1 5,7 6,4

Сm.опlкл. 0,4 0,6 0,7 0.5 Lй5 i 0,5 
-]

0,4 
|

0,5 0,6 0,3 0,1 0,3 0,6

Кlср. 0,0 Гuг
Фп.4

0,0 0,0 1,0 1,8 2,9 з.9 4.5 4s q2 к7 ,7?
Сm.оmкл, 0,0 0,0 0.4 а.6 о.8 Lоб I

Фп-5г;,. тll,fl

_цL ] 0,4 l 0,3_L- 9.2 0,1 0,3 0,2

0р I0о ГOр ГOо Гlд Е-т 3,6 гп 4.8 5,з 6,3 7,6
Кср.

Сп.оlпкл. 0,0 а,0 0,5 Lqj_ l0,4 l 0,2 l (),з
L 0,1 [ 0,r а,3 0,4 0,5

Kfcp. 0,0 0,0
Фп-6

0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 4,2 4,8 5,б 6.7 77
Сm.оmкп. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 1,0 0,7 0,з 0,4 0,4 0,1 0,1

0,0 | 0,U j о,о l r,o l___ý&L,] 7,4 ЭilТýТ 5j Т;]Т6"5 Т ?J Т ?"8-Г м -
Сm,опкп- 0,0 ц)

-а,9 
) ],] _]--l,Ll 1,0 0,8 I0,8] а,8 а,4 0,5 а,4 п)

Фп-2
К.р. 0,0 0,0 0,0 2,0 2.,8 з,5 4,7 5,7 6,4 7,0 7.6 8.1 яб

Спl.оmкл. 0,0 0,а l 0,0 1_ ].j l _1,0 |
0,9 l 0,6 L,ILZ l 0,9 0,6 0,4 0,4 0,1

Фл-з
К{.р. 0,0 0,0 0,0 1,4 2,2 з,3 4,3 5,5 6, -] 6,9 7.6 а.2 яя

Спl.оrrLкл. 0,0 0,0 0,6 а,9 0,3 0,8 а,7 а,8 1,а 0,7 0,6 0,4 0,:
Фп-4

Kfcp. 0,0 | 0,0 0,0 0,0 0.0 i,0 3,3 4,4 5,0 6,0 7.0 8_0 яq
Сm.опкл. 0,0 0,0 0,6 а,8 1,1 ,,5 0,7 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3

Фl1,5
К{сп l, 

_ _l- 00j 0,0l 0,0 j 0,0l 0,0 ],0 2,2 й-т
0,4 Т

4Л 5Jl бюi - .-*т,,.б l 8.6
Сm,оmкл. 0,0 0,0 

I _ 0,5__L J]] 0,s l 1,0 0,6 l 0,4 0,4 l 0,5 0,5 0,2
Фп-6

Кср, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 з.4 4,7 б,4 8.0 g.l
Сtп.оmкл. 0,0 0,0 а,0 а,0 0,0 а,а 0,7 0,5 0,з а,5 0,4 0,4 0,3

Габлица 2Срелrrепериодные эllачеtlия (Кср.) фитоценозоБ маршрута (Iузерипль - гора Тыбга> за 2006-20i0 гг

lJначенrrя Kfcp. позволят в дальнеr,ilлем oI.eH],1BaTb погодttчную феноизменчивость наблюдаемых
фитсценозов посредстtsом вычI,!с, еt;иялхфеноаtюмалuй (F) - разницы мелtдуКfiр. l,t локазателями KfB
разные годьi наб,lrrодений, Поlожительные значеЕrrя Л будут сrзначать лепрессивныl,i характер сезоннойI
диIlамикИ фитоценозов ИЛИ ИХ заПаЗДtt]ваIJI,lе по отноше}tr,'ю к нормам. Отрицаr,ельные значенi.Iя
Л - наоборо1 бvлуr показыва,ть экспрессLlвное Dазви,ulе сезонных Iiроцессов, ,r,e. I.lx опереженrIе по
сравнениiо с HtrpMoti.

Так, BecHoi,i 20t 1 Iода диilамика значениl,j -F вегеl'а,i 
'tBH 

trгt) цикла псказала депрессlrвный
](арактер сезонноI,о развrlтия irесных фитоцеrrозов, отставан}lе от нормы в средне}r, составиllо один
балл (F'= 1,0), или * одн1, фенофазv. Летом tt осенью, tsеIетатr{вное разв!{тие в лесном поясе, наоборот,
проrекаrо экспрессl4вно, т.е. опережаrIо свою норму, поч'и на одну фенофазу (F'= -0,9). В высокогорье,
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на субальпиI-'1скИх I1 альпийскиХ lIугах, веrетатиВныI1 цикrr 01,]lцчался эксlIрессrIвным развитием
практически на протяжении всего сезо}iа веiетации, оссrбенно в апьпийском лоясе - с олережен}lем в
2 балла (F = -2,0).

ЗНаЧеНИЯ F rенератигного цllкла s весеltнltй лериол оказались отрицательными во всех
фитоценозах, что локазывае,] экспрессивный характер развитиr1 репродуктиtsных фаз во всех
ЛаНДШафТНЫХ ЗОнах северного макроскrсна, Наибольшее опереженI4е среднемногоlrетних сроков
набпюдалось в адьпийском поясе (F=, -1,8),.rIeToM генеративный цикл протека,II -в предедах нормы
Itрактически во всех фитоценозах, за исключением предгорrrых широколиственлIьш лесов (ФП-
l), где отмечапся незначитепьный экслрессивныit характер разви],ия (Л = -0,3). Осенью в динамике
ГеНеРаТИВНЫХ фаз вновь отмечалось зкспрессивное развитие, с наибольшиI4 опережением
СРеДНеМНОГОЛеТних сроков в субальпиЙском поясе (ФП-5), где отрицатедьная феноаномалия достигала
-|,2 баппа.

Рвюме
Таким образом, результатьl llссдедованлIй показаrlи, что метод компlrексных фенологлrческих

показате;rей В.А. Ба:,манова наибопее приемлем для осуществления поставленных целей
фенопогического мониторинга t] условиях Кавказскtrго заповедника. Метод отпичает относительная
простота сбора и обработки информации, которая позволяет испо)Iьзовать даllные как однократных,
так и постоянньlх набпюдениЙ. Метод позвсrпяеI сраtsнива,Iь полученные результаты наблюдений,
даже в спучае сильно отличающrtхся по вr,lдовому сосrаву фi,rтоценозовt поскодьку мы оцениваем
комrlпексные фенологические характерrIстики, а не фенопогическое состояllие каждого вида ts

отдельности.
По итогам fiяти лет наблюденr,tй, с 2006 по 2010 гr, получеrr многопетяий ряд фенологических

параметров, поltкреппенных кJlr,rма,lt4ческими данным!!, ксторыir позволяет на данный момент их
испоrtьзовать как среднемного]lетltюtо iropмy при осуществлсни1l дальнейшего фенологическогсl
\4ониторинга северirого макросклсна заlIоIJедника.

Показатель среднеtо фено;lоглrческого коэффициента учитывает фенологическое состояние
всех видов растений данного фrlтоцеIlоза и, выражаясь по каждому процессу всего одним чисдом,
соотtsетствевно поддается мателлатlIческоl"л обработке, С)днонаправпенчость показатепей дает
Rозможность отслФt(rrвать тенденции фенологичсских irзмеяенlriл растлlтельного сообщества во
BpeMeHI,l и пространстве (определять эко.ltогическую и поt,оличную изменч1,1вость сезонных процессов)
и l]pl{ мяOгодетних наблюдениях проводить статI,1с,tически й анаlrиз, что} несомненно, является более
конкретным отраже}lием результа,гов феноrtогического мониl,оринга в целом. Возмолiен также анализ
собранных данных внутри какой-пибо феноп;rсцадки, через лифференцировапие видов I{a качествеI{llо
отличные группы в зависимости от целей исследованl,rя (iro жизненным формам, по фенор}lтмотипамt
по ярусности и т.п.).
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