


удк 504.7.006
ББк 28.088лб

Б63

Ответственный редактор
Б, С. Туниев

Б 63 Биоразнообразце ц мониторцнг природцых акосЕстем в
Кавказском тосударственIrом природном биосферном зацоведIlике. 

-Сборник трудов / Кавказский государственный природный биосферный
заповедник. - Новочеркасск: 3АО "Издательство {ОРОС", 2002. -Вып. 16. - 326 с,, l28 ил.
IsBN 5-93542-003-1

В данном сборнике три раздела: биоразнообразие растительного мира;
биоразнообразие животЕого мира; стационарные исследоваЕия.

удк 504.7.006
ББК 28.088лб

ISBN5-93542-003-1 @Кавказскийгосударственныйприродный
биосферный заповедник.



ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СЕЗОННОЙ ДИНАМИКИ
ОСНОВНЫХ ЛЕСООБРАЗУЮЩИХ ПОРОД ЗАПОВЕДНИКА

К). Н. Спасовский.

Фенологическим наблюдениям в Кавказском заповедIIике уделяется
значительное вниNlаЕие практическll с },1oN{eHTa создания заповедника. На
коплен большой факти.lеский Ntатериал первичных наблюдений за сезон
lIыми явлениями мноIих видов хивотных и растений заповедникаj а так )nc
за изменениями абиотическrтх факторов.

При велении фенолоIических наблюдений в 3аIlоведнике Llспольз\Iются
два основных Nlетода; случайные наблюдения на i!IJpmpyтax поjlевы\ ра
бот, и наблюдения на стацианарпых феrrологических плоцlадках [pli ко}-1

донах. ПервыЙ метод испо,]lьзуется в ocHoBHoLt научпыNIи coTP)..]HIlKi]\IIl. l!

его лацlIые составляют основу фенотеки. В,rорой MeTo,u был разработirн
специально для i-lаблюдений за сезонной диu.rмикой основных лесообразr,-
ющих пород и осуществ]1яется прu содей(твии сотрудникоts охраны запо
ведника. Кстати говоря, имеtlно это последнее обстоятельство в современ
ных экономических условиях является слабой стороной данноIо метода и
ликтует необходимость перехода к другим современным методам Еаблю
дений.

Тем не lleHee, rrа сегодняшний день накоплен определеrlный объем мно
Iолетних наблюдений за сезонной динамикой ряда .llесообразуrотrlrrх псl-

род, позволяющий слелать их статI]стическую обработку.
Стационарные фенолоrические площадки были залохены на всех 1З-ти

кордонах заповедцика, как на ю;кном, так и на ceBePHolvJ макросклонах, С)],1

HaKor ко]lичествеIIный и качественныr'i состав наблюдаемых вилов на Kllr+i

дой цлощадке был продиктован особенностями состава древсtстоя. В ре-
3ультате, несмотря на то, что TIa кажлой площадке наблюда.llось в cpe]He\i
до 20 древесных видовr в целом сравнить моя(Iло только наибоlT ее распрсlст
раненtlые, т. е. - основные ,lесообразук)щие породы. С др,угоii стороны,
особенцости микроклиматических условий как на юr(ном, TJK и на север
ном макросклонах, обуславливают существенные различия в развитии се-
зонных явлениЙ, что не позволяет их сравнивать в полЕой мере. Кроме ето-
fo1 в течении цослелних нескольких лет на некоторых феноlljtощадках на
li,,Iюдения осуществляJrись крайне нерегулярлlо, что в результате нс llозtsо
-lяет сеIодня получить достаточныЙ объем выборrtи многолетних данных,

В силч:этих и некоторых друIих причинr в этой работе мы делаем ToJIb
ко оценку общr.rх тендепrlий в сезонной динаN{ике основных лесообразую-
щ!Iх пород заповедника на северном макросклоне.

В основу работы были llоложены орi{гиIIальные методики оценки фено
,lоIическоIо материала, предложенньiе I}. Биркlковьтм и В. Степиным ( 1), Г.
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Зайцевым (2,3) иИ, Сапелъниковой (6).

Исходными данными для работы послужила выборка мноIолетних на

блюдений за tIериод с 1946 по 1985 гг., дат наступления фенологических
фаз у основных лесообразуrощих пород, по которой яесколько ранее науч-

ныI,1 сотрудником заповедника В, В. Кипиани бьтли рассчитаны средние

}1ноголетние даты наступления этих фаз.
Однако полученные среднемноIолетние величиIlы есть некий стацио

нарный показатель - норма, которая характеризует идеальный ход сезонно-

Iо развитияl с которым можно сравнивать натуральпую динамику сезон-

ных явлений.
Поэтому с мноIолет1lей нормой мы решили сравнить и выяснить об

цIую тенденцию сезо}Iцого развития осtlовных лесообразующих цород на

северном макросклоне за последние десять лет.

территория заповедника имеет значительную протяженность в широт-

ном Еаправлении. Учитывая это, для сравнения брались тоT ки (районы на-

блюдений), располо)кенцые в направлении с запада на восток.

Для сРеОнемно?опеmнuх Оаm были рассчитапы так же их среOнекбоOра-

mччньrc оmклоненля (о). А, за последние 10 лет - опрецеленьт срсlнеперuо)

Hbrc dombt (А) фенофаз, и вычисдены их соответствующие HopMupoaaHHble

оlпкltоненuя (l) от средяемнотолетних величин. (См. Таблицу l

Таблица 1

\1есто Фенофаза
Средrrяя Средняя

цата llttоt,о.lrе'гпяя

за 10,reT дата

Отклопепие Нормпро,
от средней ванное

мflоголетней отклоне
(]v{ t (А М) ние (t

Бук восточяый- Лdgrý o/rerfаliJ

Бабук-Ауп 22,03
tз.01
2з.04
з,05

l3.10
24.09
22.10

] ,10
11.1 l

25.03
27 -о4

з0,04
l0.05
27.09
l4.09
8,10

24.09

зL03 t 10

21,04 t 8
20.04 t 13

z.05 ! 7

15,10 t l5
]0,09 t 14

2з.]01 l2
9.10 t lб
6,1] t lз

8.041l0
27.04 tl0
18-04l11
28,04 t]5
l2,l0 t 2

17.09 t16
l4.10 t18
30,09115

-0,9
l
0,2
0,1

0,1

0,4
0,08

-0,5
0,4

-1,4
0
],l
0
7,5

{J,2
0,3
0,4

Гузериплъ

lIабухаЕие почек
нач- облиствения
Нач, цветения
завяз, плодов
Опадание плодов
Нач. окр, листъев
Полlrая окраска
Нач, листопада

Набухавие почек
нач, облиствения
Нач. цветения
Завв. плодов
Опадаrrие Ilлодов
Нач, окр. ]1йстьсв

Нач. листопада

9

-8
3

1

-2
6

_l
8

5

l4
0

l2
\z

-15

-(,
-6
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Продолжеfiие таблицы 1

Конец листопада

Набухание лочек
нач. облиствеrrия
Нач. цветения
Завяз. плодов
Опадание плодов
Нач. окр. листьев
Полная окраска
Нач. листопада
Конец листопада

Набухание почек
нач. облиствения
Нач. цветения
Завяз. плодов
Опадавие плодов
Нач. окр. листьев
Полная окраска
Нач. листопада
Ковец листопада

Набухание почек
Отраст. нов, хвои
Нач. цветения
Завяз, плодов
опадакие семян

Набухание почек
нач, облиствения
Нач. цветеfiия
Завяз. плодов
Опадание плодов
Нач. окр. листьев
Полная окраска
Нач. листопада
Конец листопада

Набухание почек
нач. облиствения
Нач. цветения
Завяз. плодов
Опадание плодов
Нач. окр. листьев
Полная окраска
Нач. листопада
Конец листопада

30.10 t16

8.04 t 9
2? .04 ! 10

26.05 1 11

9.05 1 I0
2.10 t lз

23.09 t 18

8,10 t 10

28.09 1 12
22.|0 ! 1I

17.04 t 10

3.05 t 7
30,04 t lб
13.05 t 7
6.10 t 9

20.09 t 14

7.i019
1,101 1з

26,10 !7

Умпырь

Гузерипль

Бабук Аул

Гузерипль

з-я Рота

29,10

10.04
29.о4
29.04
10.05
l0.10
I7.09
l3.10
4.10

2з,l0

l5.04
3.05
8,05

19.05
l2.10
21.09
14.10
6.10

28, t0

-1

z
2

-27
l
8

-6
5

6
1

_2

0
8
6
6
i
7
5

-11
0
0
2
4

z

0
0
5

-8
-8
-9

з

т2
2

-l
2
2
2
4

5

-0,06

0,2
0,z

0,1

0,6
,0,3

0,5
0,5
0,09

-0,2
0
0,5
0,9
0,6
0,07
а,7
0,4
0,3

-0,7
0
0
0,z
0,3

-0,2
-о,э

0
0
0,4

-0,6
-0,8
4,7

0,з

-1,1
--0,3

ю,1
0,з
0,1

0,1

0,3

-0,3
0,4
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9.04
8.05
з.05

15.05
4.11

20.04 1 16

8.05 t 1з
з,05 1 iI

13.05110
31_101 ]5

Дуб черешчатый - Q lercus robut

1,04
19.04
z7.04
7.05

19.10
27,09
18.10
6.10

15.11

30,03
28-04

1.05

l5.05
30.09
\7.09
12.10
26.09
4.11

З,04 t 10

24.04 t 10

27 .04 ! 8
7.05 1 6

14.101 l2
5.101I2

26.10:t 9
l5.10:t 13

l2.11 l l l

IL041 ll
з0.04 t 8
2.05 t 9

13.05 t 7
28.091 14

15.09 ti5
8.10115
1.101 l5

30.101 lз



Продолжение таблицы 1

Умпырь Набуханrrепочек
нач. облисlвеЕия
Нач. цветения
Завяз. гlлолов
Опадавие плодов
Нач. окр,листьев
Полвая окраска
Нач. листопада
Копсц листопаца

l9,04
t1,05
l,t,05
25,05
6,10

t8,09
8. L0
l, ]0

з0.10

22.04 t 8

10.05 t 5

12.05 t 6
22-о5 х 7
28.09 t tз
17,09 t 1l
2,1a !7
з,l01 9

26,10 i 8

-3
1

2

з
8
t

6
z

0,4
0,2
0,3
0,4
0,6
0,1

0,9
0,2
0,5

0,5

-0,6
-0,1
{,8
1,2

o,7
0,2
0,7
0,1

0,9

-0,3
0,I
0,1

-0,7
_0,1

0,1

0,5
0,3

0,2
0,з

-0,4
0
lJ,J
0,4
0,4
t,5

0,6

Граб обыкяовенный - Carpiпtts betulus

Бабчк"Ачл Набуiа}]ие почек
Нач. облиствеr,rия

Завяз. плодов
ОflадаЕirе плодов
Нач, окр. листъев
Полная окраска
Нач, листопада
Конец листопада

21.0з t 14

1з,04 t 12

1з.04 t 8
25.04 t 6
7.10 t lз

29.09 t 15

20.10 t l5
6.10 t lб
7.1l t 15

1.04110
21,04 t 8

18,04 t 9
29,04 а 9
29,09:t 16

l2,09 t 15

7,101 lб
26,091 ]7
20,t01 l8

22.0з t 10

i9.04 t 7
] 7.04 t 8
30.04 t 8
6.10 t18
4.09 tt9
].10 :t l7
9.09 t 15

20-10 t 14

14.0з
6.04

12.01
20,04
23,10
l9,09
23,l0
25,09
8,1l

19,04
i9.04
з0.04
18.09
]0.09
6.10

17.09
26.10

24.03
17.04
]4.04
30.04
12.10
I1_09

7,l0
1,10

28,10

-7
-7
l

16

10

]
-11

l

Г!зерuп]rь Набуха1,1иепочек
нач, облиствения
Нач. цветения
Завяз. плодов
Опацание плодов
Нач. окр. листьев
Поiная окраска
Нач. листопаllа
Конец листопада

Черворечье Набуханиепочек
Нач. облиствеr,rия
Нач. цветения
Завяз, плодов
Опадание плодов
Нач, окр. листъев
ПолЕая окраска
Нач, листопада

Конец листопада

-9
-2

1

l
ll
2
l

6

2

-2
3

0
6
7
6

22

8

В своих фенологических исследованиях Г. Н. Зайцев (2, 3) хорошо пока
зал, что среднеквадратическое отклонение по своему физическому смыслу
есть Iраница отклонения типичной фенодаты, вырахенная в днях. Иными
словами) норма наступления сезонного явления находится в пределах М t
о; ts )то\4 случае нормированное о]клонение в lочках верхней и нижней
границы будет соответственно равно: 1 и,1. Отсюда все значения (t) по аб-
солютной величине больше единицы или минус единицы будут означать,
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что сроки наступлепия данной феяофазы находятся за пределами IIормы.
Опираясь на эти выводы) мы сравIIили за последЕие десять лет сезоннук)
л и на\,1и}' ) } основны\.tес,,,,бра ruваrелей.

В целях большей паглядности был применеtт графический метод срав-
нения) пред.]Iоженный И. Саrrельниковой (6), суть которого состоит в сле
дующем. На осЕоваiIии имеющихся дат настуIlления основных фенофаз у
данного вида лесообразователя и вычисленноIо нормированноIо отклоне
ния фенофазы от среднемногOлетней, строится точечная диаIрамма, по ко-
тороЙ выводиться тренд, наIлялно ил]Iюстрируюu.{ий общиЙ ход погодич
ного сезонноIо развития.

В результате удалось проследить, что сезонная линамика у бчка BocTo.l-
Horo (Fсgлs oricrrralis) в районе корлона Бабук-Аул в последние десять jleT не
показала никаких аномалий, хотя в lIелом иl\,tела экспресс!Iвно депрессllв,
ный характер, т. е. весенние февофазы наступалIi tlесколько раньше своII\
мIlоголетних сроков, а развитие осенних фенофаз начинало несколько за-
паздывать (см. рис. 1).

Рис, l. Сезоннсlе развитие бука восточrrоIо в раiiоfiе кордона Бабук Ачл
за последние 10 лет.

Однако, в цеllом ход сезоIJIIого развития не вышеп за \Iноtо,;lетнюю нор
му, т. е. не превысил знаtlения нормированноIо отклонения от l .]о 1. Оп-
ределяющим экзогенным фактором начала веaетации растениli является
термический per{tим (Г. Шульц, 8), а точнее, ход накопления суммы поло-
житеJtьных температур в предвесецне ранневесенний период. На основа
нии этого мохно говорить о ToNI] что в данном случае, накопJlение необхо
димоIо тепла весной проходило достаточно интевсивцо, что вызывало ран-
нее начало и развитие tsеIетации у бука. Осепние фенофазы, как видно из
трафика, наступали с некоторой деrlре(сией, т. е, с запаздыванием) что) ви,
димо, объясняется поздним настуIIлением холодов.

Несколько иная картина наблюдалась в районе кордона Гузерипль, rio
торый расположен восточнее Бабук-Аула (см. рис.2):
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Рис. 2. СезоЕЕое развитие бука восточЕоIо в районе кордона Гу3ерипль

за последЕие l0 лет,

Вегетация бука носила депрессивно-эксцрессивный характер, хотя зна-
чение нормированного откJIонения Еачала веIетации составило t = -1,4, т.

е. было достаточно ранЕим. Фаза созревание плодов опережала свою flор-
му на l5 дней (см. табл. 1), значение нормированноIо отклонения достигло
t = -7,5. Раннее Еачало вегетации здесъ объясняется так же накоплеЕием
тепла в предвесенний период, причем оно происходило быстрее, чем в Ба,
бук-Ауле, что в свою очередь можно объяснить более континентальньтми

условиями Гузерипля. Этим же объясняется и раннее развитие осенних фе-
нофаз. Наступление осенних хододов здесь не так растянуто как в услови-
ях Бабук Аула. Раннее созревание плодов определяется достаточным на-

коплением летцеIо тепла.
Развитие вегетационного периода у бука в райоIте кордона Умпырь са-

\loli восточной точке Еашего исследоваЕия Еосило в целом депрессивный
характер (см. рис. 3):

l
0,5

],5

29.1 зO.з z9.4 29,5 23,6 2а.1 27,3 26,9 26,t0

даrы

Рис. 3. СезоЕяое развитие бука восточного в районе кордояа Умпырь
за последЕие 10 лет.

Практически все сроки наступления фенофаз смещепы в сторону запаз-

дывания. Объяснить это можно Еарастанием ковтинецтальности климати-
ческих условий с запада на восток в точках наблюдений, В данном случае,
весной накоплеЕие тепла идет медленЕее, соответственно и период вегета

ции Еачинается поздЕее) а осеItью за счет достаточIiости тепла в летний пе-

риод) развитие осенних фенофаз, наоборот, запаздывает.
Несколько иначе развивались сезонные процессы, Еа протяжении по-
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" 1,5
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в 0,5

;0

}0J

r,5

следнего десятилетия у дуба черешчатого (Quercus robur), наблюдение за
которым было проведено в тех же точках.

В частности, в районе кордона Бабук-Аул сезонная динамика дуба носи
ла в целом ровный, экспрессивный характер (см. рис.4).

Рис. 4. Сезонное развитие дуба черешчатото в райопе кордона Бабук-Аул
за последЕие 10 лет.

Как видно из графика, практически все фецофазы опережали свои мно
голетнЕе нормы, но это оперехение было совсем незначительным и в пре-
делах нормированного отклонения.

В районе Гузерипля наблюдалась иная картина. 3десь весенние фено-
фазы начинались с Еекоторой экспрессией, а наступление осенних фено
фаз , запаздывало. (см. рис. 5).

Рис. 5, Сезопное развитие дуба черешчатоIо в районе кордона Iузерипль
за последцие 10 лет.

Аналогичная картина слохилась и в районе кордона Умпьтрь, только
здесь экспрессивный характер носило лишь Еачало вегетации. В дальней-
шем весенние фенофазы начинали немного запаздывать. Еще более запаз-
дывали осенние фенофазы, практически приближаясь по значению к Еор
мированному отклонению (см. табл. 1). Наглядно это видно на рис. 6.

Сходную тендепцию в динамике сезонного развития показал и анализ
фенологии граба обьткновенного (CaTpinus betulus L.), Так, ход сезонноrо
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развитIrя в районе кордоIJа Бабук-Аул в целом бьш с явноЙ экспрессиеЙ ве-

с"".,"* 6.rrЪбuз и депрессивным - в наступлении осенних (plrc, 7),

Рис, 6. Сезонное раЗвитие дуба черешчатоIо в райояе кордона Умпырь

за последяие 10 лет.

:l

: ],5
:-

a)
-1."

:

Рис. 7, СезоЕ1Iое развитие граба обыквовеняоIо в райоЕе корпова Бабук-Аул за

последЕие 10 лет.

В районе Гузерипля наступление весенних фенофаз у граба в целом но-

сйло экспрессивItый характер, осенние явления не отличались запаздьlва

нием) что и определило отцосительно ровный тренд сезонного развития,

Это, видимо, резуrlьтат преобладания благоприятных условий развитця

для данноIо вила в этом местообитаЕии на протя)кении последлIего десяти

;rетия (рис. 8).

К сожалению, у нас неТ многолетЕиК данных пО сезонному развитию

граба на кордоне Умпырь, поскольку на заложенных там феноплощадках

эiот uид rrе цаблюдался. В связlt с этим, для сравнеция мы взяли мвоIолет-

ние данньlе по феноплоulадке кордона Черноречье, который находится

примерно на таком,(е удалеЕии от остальньlх точек набдюдения, как и

*орпо" У*arо,ро, но только в 20 км. к северу от последнего, В райотrе этого

кордона развиIие траба отличалось так ,(е некоторым весенним опереже

нием, и - характерным осенним запаздыванием относительно своих MHoIo
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детних норм, что в общем то похохе Еа тенденцию развития дуба на Умпъг
ре (рис. 9).
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Рис. 8. Сезопное развитие Iраба обьiкновенпоrо в райоЕе кордоца Iузерипль за
последцие l0 лет.
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Рис, 9. СезоЕное развитие Iраба обьlкl{овенноIо в райоЕе кордоиа Гузерипль за
цоследние I0 лет.

Проследить фенологические теЕдеЕции цоследнеIо десятиле:lия у кав-
казской цихты (Abies Nordmanniana) в широтном аспекте) к соrкалению,
пока не представляется возможным) т. к. имеющиеся в нашем распоряже
нии средние мноrолетние фенодаты рассчитаны В. В. Кипиани только для
района кордова Гузерипль. С другой стороItы, сам ход вегетационного це
риода у пихты, как вечнозеденого вида, отдичается от такового у дистопад-
ных деревьев. Здесь, видимо, сравнительный аItaчIиз можно проводить,
сравнивая отдельные фенофазы, например, фазу цветения или плодоноIле
ния, а Ее весь ход вегетациоЕIiого сезона.

Таким образом, общий ход сезонного развития трех лесообразующих
видов Кавказского заповедIlика на северном макросклоне за последЕие де
сять лет (1989-1999 гг.) не носил ацомальЕый характер, Практически все
фазьт вегетационного периода проходиди в пределах своих средних много
летних норм, что в общем-то говорит о достаточно благоприятном разви-
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тии условий для обитания этих пород.

по данным графического анализа) на всем протяжении ceBepнolo мак

росклона у бука, дуба и граба прослехивается общая тенденция экспрес

сивIlоIо развития весенцих фенофаз и депрессйвного хода веIетации ts

осенниЁI период,
к сохалеЕию, мы не цмеем возможности проанализироtsать ход основ-

ных климатических условий в этих же точках и сравнить его с ходом BeIe

тации, поскольку многолетние метеоролоIические наблюдения в этих рай

опах не проводились.
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