
,-\

l,
l
i

,\!

М. l{, Куприяноrа, З. Г. Ц|енннкоlа

сЕ30 н н blE

НАБЛЮДЕНИ Я

в прирOдЕ

/



М. К. Куприянова.
З. Г. Щенникова

сЕ3OнныЕ
НАБЛЮДЕНИЯ

в прирOдЕ

tвеРДловск 'l 985



,_ В учсбном пособllи пассматрIIваIотся тсорс,гItIIaсlilJf поIIросI)l (l)сliо]IогиIl,
LI,1,дII l]ПХ. оолLпIос пJlиманис удсjlя(,тся lIовым мс1.(),(алl (|)сlI(),л()гi1,1ссl(llх Ilc-
с,пOловi]нни! соJлаLlllым извсстным уральсl(Ilм t}еtrоllrrгом I}, д, IjaTMaIroBыM.
IJa этом фоне раскр_ываотся структура, мстодllка оргaIIJ,]lalLllll jl (()]lcPrliaIlлe
по"певоI1 праttтпкlI (сезопные набJIlодсllия s IIриро]tс;, f(i(,11,л \il|)aliTcplicTиl(a
вссх ссзоIlов lода, ка)l(льпi поJlсllоii jlIHb иллlосlрир)стс)I l\(,ll]\|)( I r]lNll llPllrl(!
ГJv l llаб,],Jl. llll:l. Il1,o'K,,, 

"l,LlI 
l,,)!о,,lп\4и, В , iч,rro,,,,rr.l r ,,T,,,.,.I,,,|,|,i|,|.,

|(oh\o,и\|о.IL ,l,енlл.гl,'l, cKl,\ ,la6,1l,,1,,,l,.ii п ,,bo,|n lл' t , п 
, 

l l l l l , 

l l l I l : 
. ,l 1,1iгi iо,

ваппя подрастаюl]lсго покоJ]сIIllя, Пособис Mo)liaT быть pcK{)пlcI1,1()rIll]]() Ilc 1.o.ilb-
ио cTyltcIITai!1, ЛРОХОr'(ЯЦИм по.лсlrуlо прак,l.пку, iIo ll учитслrlNl гсогI)ll(i)llll Il бпо
Jlогl]Il.

57.026
к92

Мартарита Констаtlтиновна
Купри я нова,
Зоя Григорьевпа Щснникова
сЕзонныЕ
I-IАБЛIОДЕНИЯ В ПРИРОДЕ
У't,ебнае пособче

Темплаt,r lg85 I., 11оз, 3B[i

Редактор
Л. Н. Лексиша
ТехllическиiI редакто|)
Н, Н,3аузолкова

lIс.rатастся lI() |)allIcllllю l)слакlll!оli!lо,
l,зла11!I|,сliог{) coIrcTa лр1I cBapjI.itoB
ском llc/lпIlc1,1ll,yl,c

Сдэtlо в лабоо 25,03 85, Нс lс5ч2
Подписзлu к hе,tэти 29,u7,B5,
Формат 60X90'/16. Уч.-tlзд. .п. 5.0,
Усл, ле,t л, 4.5, Бvмага тllп м 2-
l l, 'ral ь вtr",rкая,'Гаl,rrиrlр" nu,,o'Iyllllar, Типаl( ]0U0, Зiьа,212,

Свордловскиli ордена (Зllак Почета>
государствснныЙ лсдаlогII,{ескиЙ ин_
cTlll)l, СвердлUв.,, ),л, К, Лllб,lIс\.
та.9.
ТllлоглаФпrl lI {д.вj] Уральскllи рабп
'.иli сверд.,lов.к, пр,,irr, Лсниlti, 49,

@ Свсрд.,rовскиti государствеплыii
педагоIпчсскиii институт, lg85 г.

Научньп1 рсдаIrторi С. r\. Д,Iамаев

ГпU, l, ], II1ы, к- д- Рлttлово iСllор,lловск|lй пс L llI1_I l.
Н- С. |lел,н,,ц (Уп:],1 ,c\r il гос. \],т иv, А, Ц, Горьлоlп),
Э. l,[, Гоьов,к,tл {\ItllИ llM, В И, лсчIIl.аJ, Э. Э, Bo,rK"r,,
(СвсрллоRсI(1lii lIx т усовсршенстDовапия ччпте,llсil)

., _ Купрrrяrr,lLIа М К, Щсl lttlпoBa З. Г, сезоннь!с llаблlодеIlи'l l} llр]lролс:
JiloUIl, пlJгLL,lll L,]ср,lл, ,,с L, llI,_I. Св.,рдлоьск, l985, 72 с,

Предисловие

I]астояtI(ее уIIебное пособие прелIl;l:lllilll(]tI() l(jlrI с,l.удентов
IIl курса географо-биолоI,1lqеского r|llltiy,rI1,1.ц.11, к(],rорь]е по
учебному плаI]у в TetIel]иe 5 и б ceMec.rl)l)I] llI)()\()/(я.г I]()лсвую
IIpaKTI.IKy <<Ссзсlttl,tыс наблюдения в npI{P().Ilc>, /(,tя l<1lатt<сlсти
мы лlазывасý1 ее фенологl]ческоii. В cBeP/(Jl()l}chc i]il Il()cJ]0/(Illic
дссятI.Iлет]Iя с.цо)I{Llлось FJ()Boe }iаправлен]{е l! ()(,II(),l]()I.1IIl. C():]/1a,
тслем его бы",I I]звестныt:t уральскиЙ фено",tог I]. Д li;r.lп,tаtltlв
(l900 1980). он орrtгиналыrt) пс)дошIел к сущсст]tу ,r,Il(,ь4сll1.аll-

ного феIIо"lогIlческого наблIодеlIия, значителыlо J)ilcllIIll)Ill] г|)а-
ниr(ы фенологиI{ как IIаучIjой лисi(liпл{lны. [{м разр;tбtlгltttt,t tlil-
вь]е фено,lогиlIеские методь], базирующиеся на MaTcM:l,t.tl,tt.ctilli't
ОСНове, но в то жс время доступные, шll рокому кругу lIll6,1l(,/Lj,,
телеi,i, что значl]тельно расшrlряет возмо)кности фенологtr,tt,сttltх
]1сследоваrIIli:i в школе.

В HalrteM педuiIст]lтуте груIJпа лреподавателей геограttl()-бll()-
логlIческого фа]{у.ць,],ета ]]()/t/lep)ItlIBaC1. ]I разв],Iвает направ.лс-
Ht,tel созданн()е В, А. Ijа,гшлаltrlвым. В связи с эт1lм прак,].tlка у
t]ac пров(),ItIIтсfl ]IccI(oJl]rKo Пначе! tleM В лругих педIIнститутах
страны. IIaKOпJIctilIbi]i ()пLIт Ilодтверждает целесообразность
з}lакомства бy7tytltr.tx yLlIlTeJ]cй географи11 и биологии с методи-
кой фlIолог]Iчсских lIаб,лlо/]ениii по расIпирснноi:i программе.

По с.qtl;litlвшеliся традtlции в начале уqебного года lIерел
провсде]]]Iем практикп студентам читается шести(Iасовой лекци-
оIJl]ьiй курс. Полевые дни рас[ределяются также несколько
ло-ипому, qсм это требует программа: осенью l дснь, зимой-
l, весной 2, летом - l. В ка:кдыii из полсвых днеil наб"цюде-
ния проводятся по одному ]l тому пtе маршIруту, чтобы1 1,Iсполь-
зуя разлпчные методы фснологических исследованиri, показать
сезонные особенностI,1 олнllх и тех же нIlзших ландшафтных
геоком плсксов.

тЕорЕтичЕскиЕ вопросы фЕнологии

Определение фенолоrиh
и ее значение для народного хозяйства

Под (lctttl"'ltlгl.ieii в настоящее ВРеМЯ ПОtlИlчlаlот cll(,,l.cNly
знанjIri о сезонlIых яв,пеIlLlях прI{роды. 'Гермин <<феIrо,пtlгttя>> бt,tjI
предлоr(еtl в ccPcl(llнe XIX века бсльгийским ученып4 III. Ploppil
пом ]I, tlесмотря Ila то, чl,о, по мпснию м1.Iог]rх 4)cII(),]l()].tlB, (ltt.tlrl-
логlIt]ескIJ яв,ляется не впо,лне удачIlьiм, пpliB]IJlt,lI I] у]l0,1.рсб.ля-



стся п() c(.ii /((,lIl,, Д()(,JI()I}Ilыii псllсlвол с гI)сческого: <феномен>> 
-,Il]JIcIIIlc, <Jl()г()с> I]ily]in, ]rзучаt(), т. е. <<фенолсlгttя> llayKa

о яв,лсIllIях,
Oпllcilc"lIctltlii (lспс1.1lогии мпого. одttо из наиболее развер-

IIу'l,ых бIп"]]() l1:tHo извсстrIым cOBeTcKI]M фенологом А. И. Рулеi-
ко I]a IiePB_oM Всссоtозном фенологическом со8ещаниL, прохо-
/(IIBlIlcM в l957 г. в Ленrrнграде: <,Фено.тlогltя 

- наука, ]tзучаlt.l-
lllarl itaKoHoMcpHocTJ,I сезонного развития растительного и живот-
IIого мира, а также lrB;Iettпji неоргани.Iеской природы в LIx
взаI,1мосвязIr и взаимодеi.iствttll>. однако }Ia современном этапе
б},рной д]Iфференци ацIl1.1 rl llllтеграцлiи наук t]rенЬлогия, с одной
стороны, дробlлтся i-l а II:lcTI], которые "qогичнее счLIтать раздела-
NllI друг].lх фунда мента.,lыtых наук естественного цlлкла: феноло-
гия растениЙ (ботанrlка), феttологtlя животных (зоологЙя), се-
зонные изменения гII,цроJIогI I ч еских и метеорологическi.Iх процес-
сов (гидро",lогпя II метсорология) и т. д, С другоfл стороны,
заметны тенденцI,Iи t')r,llecTll феноJlогию к физической географии,
оlrределяя ее как учс]lllс о сезонной динамике ландшафта и
ограждая таким обра:зом от притязаний всех остальньiх наук.
При том х лругом IIо/(ходах фено"qогия не имеет собственцого
объекта IIзу,lсtlI.Ir]l l] с1.|],по быть, не мо)l(ет претенловать lia
научную са мосl,оr]тсJI bl]ocTb.

.. ПрIt таком по.поiI(сIIIJIi з а c.],Iyr{I,i в ает внLlмания оригltналь_
ный взглял tla фсttо;rогl{tо II со структуру известного уральского
фено.ltога В. д. Баr,маllоlза. Все tIсслсдования, связанные с пзу-
ченисм сезолJIого развIlтпя ca[,Ib]x разлиqных объектов, он делит
на 

_ тсорстI.Iческуtо (lенологиlо lr прикладную. Под первой
В. д. Батманов поIIимаст y(Icl]l]t о фоiологичеЪких методах, или
систему зlIаlIиii о фепоуказатс.l]ях <п1ll,tборах особого рода>,
главной задачей которых яв.пястсrl II:}меренIIс сезо}lных процес-
сов, Это то общее,.tто обr,елtrItяtс,г ко]lгломерат самых различ-
ных науitных дIIсцип,пIl]{ Il l)аз/l0JIоl] lIayl{, занI{маIощLlхся изуче-
HLIeM сезонного разв],l1,Itя обr,сктtlв прI{ро,l(ы,

Все остальное В. А, Батмаttов oTIIocrIT к прпкладной фено-
логии. Таким обра:]ом, с]ола BI(JlloltacTcя то богатое и разiооб-
разное содер}канlIе, KoTt]poe IloJIyIIz]IoT слецLtалисты самых ра3_
ллt.lных профилеr,i, проводя лlссJIед()ваIIJIя фенологическими мето-
дами. Разделелtие фенологtltl }la тео]]етическую и прикладную
диктуется отIIошепием их к феL]оуItазателю: в IIервом случае
он сам является предметом l.]зуrIен]]я, обеспечивая самостоя-
тельность и оригинальность llсслелованIiям подобного типа, во
втором 

- феноуказ aTeJlb ilспользуется. I] завrrсимости от целей
исслелований лрl.tкладная фенологrtя делится по разделам зна-
ни11 (ландшафтltая фенология, зоо(lено.lrогuя, фитофенология,
гидрофенологlrя, медI]ц1.Iнская фепологлtя Il т, л.) и о,граслям
народлiого хозяLiства (сельскохозяйственпая лссная фенология,
фенология промысловых lI охотничьих ;<ивотных и пр.).

Последним определяется практиtIеское значениё феноло-
4

гических наблюденпЙ. останtiвимся на данном вопросе подроб-
нее. Науqное ведение сс"цьсl(ого хозяliства на Ъоuременно,
уровне невозмоrкно бсз правIlJlыIого планирования сроков ос-новных земледеJIьческих lI )l{IIвотIl()l]()llческих рабоf. Началовремеви посев_а, llpopeжIlBillIIIrI, Ill)()1loJll<п, окучивания, ilолива,
:l':::|"" УЛобреlrltri. ((.ll(lIil)cil, (J,гJ1,1|il (.Ii|)Ta li лругrrх работ,треоуюших MoOljлIL(illllIlt 1lllбrl'lcii t,tt.'tt,t tt tcrllttчbcKoii ttодго-товки, настояIllиii pyttoBt),1ttt,tc,rlb lIIlKoгl(il lI(: буltс'l, выбирать по
:чlх{ajнсtlому l(Jлcll/titPIu. Orr булет |)pLcII,1IIl,;Il;t tl,с,l в lIрltрол-нои o0cTaIlol}Kc в зilвlIсljмости от феttоLltlгt.l,tt.сltttх tiсобенirоiтей
года. <<Год Ila гол IIе ПРrtХОДиТСЯ'r, 1-oBoPrI (l)(,ll{UIotlt. !,ейст-вительно, разпиl(а между саiиоЙ раннеЙ и caM(,ii IllJ],](IleЙ дата_ми начаJIа зацветания вишни в яtrонском горолс l(Il(J,lo за l0
BeKrlB наблюдений составила 46 дней (27 Mapia rr |2 мlrя). Бо-лсе короткие фенологI,l,tесКие ряды обнарух{иваlот, I(iiK tIpaBI,I-ло, меЕьшую погодичцуЮ изменчивость. Но Haб;tltl.,lctttrrl за
несколько десятков лет обычно оце ивают ее по больu]иIlстt]у
явлений уже в пределах месяца.

Разобраться в сезонном развитиl,t природы конкретЕого
года работнцкам сельского хозяйства пс,мЬ.iют opn"e,'arrer-
ные сезонные явления - феноиндикаторы, наступлеiие которых
должно восприниматься как сигнал к началу работ определен-ного вида. Напрlrмер, устаIlовлено, что под Москвой'лучший
срок посева paHHeIi моркови, свеклы, репы, гороха и овса сов-падает с началом пыления осхны; посадки огурцов-с зацве-
танием сирени. Под Ленинградом посев овса на-сухих участкахдолжен совIIадать с IIыленLIем осины или массовым ц;етениеммать_и-мачехи, Более поздняя посадка (даже на 5 дпей) ll(]ни-жает урожай в целом на 10 9о, На Среднем и ЮжноЙ УраленастуrIление условий, необходимых для посадки картофеля ипосева кукурузы в связи с устойчивым прогреванием почвы на
значительную глубину, совпадает с начальм цветения черемухI.1.

знать сlсобенности сезонного развития различных сOртов
сельскохозяйственных культур совеьшенно необходимо для rrx
правшJ,Iьного размещения даже на малых площадях, не говоря
уже о территории в масштабе всеЙ страны. Например, извест-
но, rITo на Среднем Урале в низпнах заморозклI на,lинаются
раньше, а заканчиваIотся позже, чем на склонах, поэтому в ни-зинах надо сажать и сеять культуры и сорта скороaцелые,
морозостойкие, с коротким вегетационным периодом; на невы-
соких пологос]{,]оновых увалах и холмах, напротив, более требо-
вательныс к теплу. Рациональное размех{ение сельскохозяliсl.-
венных (особсНtlо овоu1+lых) культур на небольших плЬщадях
дол}кно BHecT|I определеllную лепту в решение Продовольствен-
Ho]I программы стра lIb].

Борьба с наiекомыми-вредителямtI требует знаrtия фено-логии как самих _ку,lьтурных растепий, так и llx вредитёлей.
НапIrимер. по I{аблюдениям ленинградских огороднriков, Me;t-
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кис ){ytll(ll JIlIс,l,обл(]ll1кlI наIIбольшиiI вред поссвам репы 1,I

брюIiвt,t ttltttrrcя,], ]Ipll cpc/lttljx сроках сева. 11ри раннелt севе

Pac,lcIltl'l )1cI]cr]itlo,t, OKPcIlHy,],b до массоtsого размllо)t{сll1,1я лпсто-
бJltltttcti, а lIPи llозлltсм 

- развиваются уже после гJiаIJIlог0 11ерио-

ла llltl,1lII1,1я э,t,llх IIaceKoмbix и не тсрпят большсlt,о уроIIа. От мно-
гttх tl1l с,цt{тс;lе ii ltсльзя избавиться только передвижением cpoi{a
ltocctla - 

необходIlмо llx физическое уничтоже[Iие. ФеноLrоги,
зllал этапы ссзонного развитI,tя врелителя, могут подсказать
T0,1, l1ериод, часто очень короткий, когда борьба с ним будет
ltаrtболее эсР(lективной.

В отгонно-пастбищном животноводстве tРснсlлогические
сведенI.trl о сезонном развитии травостоя на горнь]х пастб1]щах
оtrредеJlяют сроки перего]lов скота. Фенологlt.lеские наблюдения
помогают прав]Iльно олределить сроки сеноуборiiи. Например,
Liзвестно, что сенокос в яаLIале цветения луговых трав и в на-
чале образования семяIi дает урожай больше, чем во время
1,1олного цветения. Ka,tccTBo сена Jlучше при раннем ceiloкoce.

В каппталисти,tсс](IIх c,l,paHax, в частности США, фепо;rо-
гические сведенrlя в IIастOrIщее время являlотся предмстом
бизнеса. Фермерам с)liсголн0 приходится покупать сводки
с прогнозом развllтItrl сс;tьсtiохозяйственliых культур.

Лесttая фс lt сl.л tlt,l.t)l /lJlя лесцого хозяйства имеет такое же
знаtIение, Kai( ссJIьскOх()зrll'iс,гвенная для сельского. Календарь
лесокуJlьтурl]ь]х рабtl,t, c,l,ptttt,t,cя lta базе сезонных ритмов лес-
ных фитоцСltозов. ]JыяcItctl1,1 llll,герссные зависимости, Напримср,
А, В. Ткцlиным /lJlrI cl]])()lIciicKoii части СССР определены луч-
шие срокИ дJlя I1po]]cl.(cIlll'l ,лссOкультурl]ых мероприятий от
начаJlа зацветаll1.11I ()JIl,xIi ll.iI]I JlсIIll,iпы ло начала цветения
березы. Им c0llocTa]JJIrIJ]IIcb tItctttlt|tatзt,t самь]х разJ,Iичных расте-
ний с гидротермическлlм ])e)l{]IM()i\,l, xilpal](,Icl)]Ib]M лля времени их
пDохождеllия, Лесники ItoJ]ytItIJlll l]()зм())IiII()сl,ь без сложных
1,Iнструментальньiх ме],еороJlOг],llIсскltх ll гI1,Ill)()J,lогI]LIеск14х из_

мерений оllределять оtllriмалttlыii ]IcI)Il(),lL IIl)()t]сдсlIия лесо-
кулотурных 

-работ 
rI в каriой-то Mcl)c сг() tIlltl1,1t<l:lиptlBaTb. ,Д.ля

сбора семян лесных лород необходltмLr (,l}c,J(cIlllя () l]x созрева-
ни1.I в разных природl]ых зонах l' l)illljIlltlItInx экологических
условиях, нужны прогнозы на yp()),liaii. IlcMa;ltlBalKHoe значе-
нпе и*е,о' фенологические наблtодсtlttя J(Jlя ()рганllзации сбора
ягод ll грибов.

В охотrlпчье-промысловом хозяiiсr,вс с I]()мощью фенологи-
.Iеских наблюденпii можно провсри,l,ь, ilcplIbl ли устанавливае-
мые каждый год сроки охоты для даttнсlгtt pai,toHa, не азна-
чаются ли oELI Becнoii слишком Pat]o, 1{(iгда диqь еще ]le
прилетела, илl,i, ttаоборот, слишком 11озлнс) }i захватьiвают
гнездящуюся птttцу. Осенью-не открываетсJ]я ли охота, когда
молодняк диtIп еще не совсем окрсп, а пушной зверь не за,
кончIlл линьку. В строгой завис?lмостI{ от хода ссзонtiого за-
мерзания водоемов и сезоняых миграцtiti рыбы планирует и

6

проводит ",IoB рыбо",lовецкиri флот. <<Зелеrrое строительство> при
[IIтенсивltом росте lIашrI-\ горолов Iiуждается в tlay.IHo сlбоспо-
ван ых фенологиqеских сведенI,Iях для создания постояпных
красочных аспсктов I] садах и парках, Больших успехов в этом
отношении достilглri lо)l(ные гOрода-хурорты.

Медицrrtrская фепочtсlгltя jlзуL]а(-т ссзонное развllтI]е пере-
носqт,l,ков. бо;rезнсi]l (малярIriiного KON4apa, клеlllсй, грызулtов
rI пр.). Мtlогис rIз них опас[Iы в опредеJlеII[ьiе этапы развlIтия,Проводимыс пара"IJlелLЕо с изуrIением переllосtlllков'болезней
,(lенологrrчсскrrе паблюдент,lя [омогают иIlогJlа установить не,
ожIiдаl]llыс коррсляriионвые завIlсимостIl, позtsоляlощлIе свое-
временно пPOBeсTII п рофилакти.Iеские мероприятия. Так, в Ин-
cTtrTyTe гсографии Сибири и !,альнего Востока феrrо",lогамп
бы",tа установлеIIа связь межлу колliчеством клещей^и сроками
опале]{llя листьев некоторых KycTapH]]KoB в предыдущем годУ.
Знапие фенологliи лекарственных растеflий дЪет возможность
провод1lть lIx сбор в то время, когда они обладаlот максималь-
ной пелебной сttлой.

Фенологпческпе наблюдения для самого различного по-
требителя оформляются в виде фенологических карт, календа-
peit природы, различны)i сводок, графикоВ, диаграмм и т. п.

Краткая историческая справка
о развитии фенолоrхи и'ее (овременное состояние

зарожденис э,l]ементов наблюдения за сезонным развитtI-ем пр1.IродЫ уходIlт своими корнями в глубокую древность,
можпо без преуве,!пчения сказать, что человек ttачал проволлIто
фено"погt1.1еские наблtоделiия, ecTecTBeHrio, не осознавая этоfо.
с тех пор, как почувствоваJ,I себя че,товеком. Жизнь его тогда
была связана с лрtrродой особеннсl тесно. flo возникновения
календарного летоIJсчисления время l{змерялось течением се-
зоtiliых процессов. Сроки нача"rа охоть], посева, сбора лекар-
ственных трав связыва,,IlIсь с определенIrыми фенологическtlмис],Iгналами феноуказателями. Например, амерпканские ].lH-
дейцы до прихода на материк европейцев определяли время по-
сева кукурузы по достII)кен1lю листьям1.1 амерrrкапского белого
дуба велLlчины <<бели.Iьпх ушек>.

веками накаплttвался народный опыт в стихиliном llзvче-
нии прttроды, в отыскалlии связеI1 пtея<ду различными a"aonn"rn
явлениям!L наблюдаемое облекалось в форму пOсловиц и lIри-
мет: <<Ec;Ir,l с деревьев л].lст ч]iсто облетает,- булет теплая зима>,
<(Грачи сели на гнезда-через три неделlt выходить на посев>>,
. UI(yHb клIост, ](огла шиповник цвстет>>, <<Если из березы те.тет
много соку, то .lleTo ожидается лождливым>, <<П'rtlrlы вькlт
гнезда на солlIечноil стороне-к хо"лодному лету> I.I ]uHo)ltecTвo
дру гп х.
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Основоположнлtками научной фенологи1,1, хотя она в это
время так еще не называлась, можно с.tитать французского
ученого Р. Реомюра (l683-t757) и великого шведского
естествоисnытателя К. Линнея (1707*1778), Первый провел
параллельньiе наблюдения над ходом созревания зерновых
культур и ходом температур, положив этим начало учснli]о
о суммах темлератур. Второй организовал I{a территорI]]l cKa}I-
динавских стран первую фенологическую сеть с ,{еткой зада-
чей: охарактер].lзовать климати.Iеские особенности разлlIчных
географических районов с помощью постояIlllых фенологиче-
ских наблюдений. Сеть просуll1ествовала Fедолго, Ilо иflициатIл-
ва Линнея не была оставлена без внимания. В странах Запад-
ной Европь; со второй половLlны XVIII в. многJ.Iе исследователll
}lачали Becтll систе м a,I,1] ч ecK].le записи фенологи.lеских наблю-
дений.

В Россип до зарождения научной фенологиl,т первы.е офи-
циальные фенологI,iческис наблюдения стали проводиться по
указу Петра 1. В |72| г. он предложиJI А. Меншикову присылать
ему из разных окрсс,IIlостей строящегося тогда Петербурга
веточки распускак)Il(ихся /1еревьев <<с нqдпI'tсанпем .ILtсел, дабы
УЗНаТЬ, ГДе PaHl,tlle IIilLIzlJIacb ВеСНа>>.

ИнтерссItо o,1,Mc,l,]lTI], ,rTo Пышминскrlй завод на Урале
в XVIII в. бы,tl o,цllrtM llз,I,рсх пунктов в России, кроме москвы
и Петербурга, глс ]l() IIllс,lрукltлlям Мангеймского метеорологи-
ческого обп(сства, пtl.l(,l((,l))IiавIIIсго 1,1очин К. Линнея по созда-
нию обlлrlрноii t|lcIlcr:loгlr,ltlct<ot'i ceTIi, проводились фенологи.tе-
ские llаблIоденl.iя. За ]7.90 lr ]79l голы они были опубликованы
в oTIleTax общестаа, IIсl ltlttt ltlll1loltoe общественное явление
фенологическIlе ]IаблI()/lсI]jIrI tla Ypa,,rlc развернулись значи-
тельно позже, с создапIjем в I870 l,. Уральского общества люби-
телей естествознаяия (УОЛЕ). ()ргаrlизаr,ором фенологической
сети был ученыii секретарь обll[ссr,ва О. Е. K",rep. Им была
разработана слециальная пр{)гра'мма, }iо,],орая рассь]лалась
в различные пункты Урала. Оr,тула t|lсtIологпческая tлнформа-
ция возвращалась обратно ].I ](ollI(cIITpLlpoBaлacb в apxllBax
УОЛЕ. В 80-е годы сеть объелritl я,-tttt в своих рядах максималь-
ное число наблюдателей. Периол сс расцвета на l5 лет опереди.[
создание массовой фенологической ceTlT добровольных коррес-
понде]tтов ца территорлII{ европейской части России. Организа-
тором ее был один из кругlнейпIих дореволюционных феноло-
гов ,Д,. Н, (айгородов (1846-1924), Материалы кайгородовского
архива, включающие наблюдепия за 1895-1923 гг. позволилll
выявltть осIlовные географические закономер}IостIl хода весен-
них сезонных явлений для Русской равнины, Первая ;r<e

уральская сеть прекратила свое существование к 1902 г. Соб-
ранные матерпалы в зЕачительной степени остались не обрабо-
танными.

Возрождение массовой сети добровольных корресlrонден-
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тов-IРснологов проjlJоlUло tla Ура,lе yl(e прl, совеlс.<ой в;tасlи(В KoHl(C двалuаlLlх Гllдов) и свя iallo с ипtсltеv В.rалtlмttра
длсксееви.lа Батманова. В тридцатые годы сеть охваIьiва"цаоколо l000 наблtодателей и сЬставляла 60 % от общесоюзной.(Jтделльлые корреспонленты лосыJ.]алfi cBoto llнформ ац1.1lо tsllлотьдо ,l950 г. Обобщение собранных ,nr"puu.iou -nor"o,,r"no
В. А. Батманову уr{е в 1934 г. составиrь бригЙалiнуrо био-климатическуЮ карту <<Весеннее paзBI]TIle раiтительностиr, дл9огромнойлУральскоijl об,.Iастl,r, охватывавшей территор]{l]t совре-менных_Спорл,rовскоii. Пермскоii. ЧслябrrrrскЬ'й, i"Iollerrcboй
ооластеiI tt Lirшьt рск,lй дССР. На KaIlle вь]лелены,]рех_]нсвныс
оиокл и м а,] l I ч еские зоt] ы. ха рактерl]зу]оциеся определенлiоl"r ве",rп-чl,ноil (гснi,логи.]еского уhJзате,Iя местности, пред,.l авлr,ruщего
сооои сгеднlою дJту и ! сепIи ttаиболее извсстныi BeccIlllиx явле-
н l tfr.

в настоящее время добровольной фелологическоil сетьюв л,tасштабе cTpallb] зацим ается _Гсогр а фrrчёское общество СССР,его фенологическпй сектор, Кроме тЪго, фенологическtlе ис-следования проволят самь]е различнь]е науч]{о-исследователь-
ские у.Iрежде}IлIя tl орIанизацltи г"rIавным образом биолrогиче-
ского_п физико-географического профилей.

На основаниlл обобщенItя матЬрLlа"тов, собранных сетями
корреспо}IлентоВ-феяологов. а также сtlециальныХ ИССJ.rеДОВа-
нии к настоящему BPеMeнlI выявлены в общих чертах основl.{ые
заJ{ономерностII сезоttltой динамик]л приролы умеренного пояса.
Llз лкру_пных раOот лослсдfiего времени надо отметить книгуГ. Э, Шульur < Uбщал фено,rогпяi, 1lЭВt1. u nbibpoii 

"nn,.",r,.n

оо,"]ьшои список совсгской и зарубелtrrоli лltтсратурьi ло феноло-лlи, а также унифllлllр_ованнос руковолство лля 
'доfiрбgg-69a;

Qенологическои ceTIt .,ФеttологtI,1ескttс l.tаблюдения iоогаttиrа-
ция, проведение. обработка)> [I982J .

Уральский фенолоr В. А. Батманов
и его роль в развитии советской фенологии
(ак указывалось выше, на Урале сло;ltIrлось ор]IгUiiа.пь-ное I]аправлс]]ие в февологии, соэдаlелем которого бьiл Влади-

]!lир /l.пексеевIlч Ьатманов, страстныii патураJrист, подлttнttый
ученыli-]rоватор. чсловекl не Ймеюциri законченнЬго i".tл""nоOразовlIIllя. lto благt_rдаря cBoer"t ttсобыкновенIlоЙ DабоlU(,по-cooHocTIl II тгу,lоJl|об1llо. лриролноli o_1apeIlHOcT]I и с'аvобытно-cTIl мышле11I.1я ,цостигшrIй вершиш научного творчества. Егожliзнь - яркfiй. пр1,Iмер бескорыст}Iого служения и преданности
пауке,

Не сразу В. А. Батманов стал фелtологом, хотя интерес
к, прIlрОде 1ц9Чуо,, 

'lся у HeIo с раннего детства. Он pu.lt ,tся
l l дскаOря J9UU г. в Lкатер:tнбурге 1Сверлловске) в семье на-



родовольцев. Его отец, А. Il. Батмаlrов, в l В_В,1 г. бы.ll арестован
за поJl],t tическуlо деяте.Ilьность I,i выслаll rra 5 ",reT из Петербурга
в Архангсльскую губерниlо без права lloc,lle оi(оIILIаrшя ссьiлклI
занtlмать какие-.ппбо государственIIые доJI)Iiносl,и. По IIрисзде
в Екатерlлнбург OrI смог через чекоторOс tзlrcмя открыть iIoTa_

РИа.,'tЬrtУЮ КОНТОРУ, ЧТО ДаЛО ВОЗМО)t(НОСТЬ ()()ССПеIlИВа't'Ь ВЫРОС-
lIIую до BocbM]I че.цовек семью. В семье Батмаrtовых господство-
вал дух взаимоIIонимания, поддерживалась тяга к зtIаниrlм,
любовь к lIр!{роде. КtrIrги были постояннымt{ спутникамt,I всех
Il,]e]IUB ccMbIl, iiеЗаВlIсIlI\4о (Jl ВоJРа('Га.

Псрвое научное увJIсчеI]ltе В. А, Батплзнr.,ва эIlтомоJIо-
гия. В реальном училище он был ,lленtlм эrlтомологшческого
Kpy)l(Ka, собрачr огромttые коллекции }Iace(oMыx, напримеrр
тольriо за 1918 г, l,rir,r было собрано и опрелелено lB тыся,l на-
сскомых, В отлl.r.tl.tс o,I, своIIх товарищеit, которых мапI,{ло все
яркое и необычпое, булушr,iй фенолог искал Iiнтересное.и новое
в самых простых lt tlбылеllIIых веtцах.

Фенологtlчсс:кпс rlаблIодения В, А. Батманов llачал вести
с l3 лет. С Io,ILzlMlI лрограмма наблюденилi расширялась.
К l924 г, отIl()сll,гся сг0 первая попытка связаться с лругими
феIlологамrl - cIla(l;l,лa с !I.[ellaMlt фено.;tогпческогt) отдела Рус-
Ского обlttссr,ва .tIKlбtIтc,ltcii мироведснля. а JaTeNt с фенологи-
ческllм ccI(,I1)l)()M I|i:ttr,lla.ttbH,rгo бtоро краеведения. В конце
20-х го,цtlв ttcбtl;lt,Itll,rt 1,I)ylIlIa эIIтузлlастов во главе с В. А. Бат-
маIjовым по(I1,п It;l tlбltLtlсl,tзсtIпых наllалах проводит поистине
тI,1та1,1ичсс]{уIо рабlt't у ttrl с{)злаIIIlк) массовойt добровольной сети
l(ОРllССпUIlл1,Ill{,Il l 

l 
, ( 

, 
l I { l J l , , l l l I l tt,r ylr;t,rc,

Огромrtьlii il)aKl,11,Ic(]lilIii NI.1 l( гl|:lл. соОрJнныIl этои сетью,
стал octloBoi.]t д.цr1 ctr:]l(ilIlIlll ](с,л{)I() l)rI,Ilil фс]Iологических карт.
В. А. Батманов cTalIoI]l1,1,c,I lil)ylIlIui\l (tlсllи:l"rlистом фенолог],l-
ческого картогра(lиilованtrя. l'lM cttll/l;tttl,r t|lсtltl,;tогl,tчсские карты
tie только,iля Урirо rI приуl)il.iILс]{ltх,I,с1l1ltlтrlрtrit, но и д,ля ljceIi
страны. (арта <Срокп начала Itl]cl'cIIIlrI ,lе]]_ем}'хп lJ на }оге

СiСР 
- 

вишниu, опублl,tкованIIаrl l} <(л1',лч]се CC()l)>>, считае,гся
неп ревзсl йден ной по математиIIесIi()i] ()бocHOBaIllIoclTtl ll объему
пrt(iормаuлrи, В. А. Батманов lle,1,o,1lbкo автор многих фенокарт,
но.-что особенно ценно, создатс.ць HoBotli методикtл фено.,rогиче-
сt<ого t<арr,ографIJроваriия, пplttlltTi-lii в настоящее время систе-
Moii Гltлllометс,lrужбы СССР.

осtlбснно ве.лики заслуги В. А. Батманова в разработке
методrrкlI сампх ф ен olr огI,1tlecKIi х наблIодсний. Теорети,lескr,r
обосновав I.i усовер шепствовав с,tарые метолы, а также с()здав

це.,rыii рял ноl}ых, он разработал cTpoiiHoe учение о метолике

феполоil,tчес t<tlго tI аб"цtолеIлl,t я. он ]IреодолеJl конссрватизм
в под*оде к cylIlccl,By фенологического наблюления. Раqьше
единственноli,("rь,о п конЪчным результатом такого наблюления
было устаttов,пенис ]1аты ltacтy плеIl Ия Тiоlll(рсТ]l(Jгl l сСЗоП IIого яВ-

ленtiя, его начала Il:l сrllре.челЪнной герриторIlll, В. А, Батманов
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в чl]сло равIIоЗначIIых задi]lI фс'ttо.,tr,гlt вli,[юl]ll"] олDе]Iеленпе
(lе нологti ч ескогО сос.].ояl]lIЛ ,,бЪСкllt tta Kal(Ue-To пu.ia,,лор,rо"
чI]сjlо ].l разделеIl],lе TcPl)ll.гOpllIi lla з()Ilы с I)aa:}j]rILItIыM фснологII-ческIlм состоянлlем объекL.tt в зад:llIIlыl'j лсtIь. Его ме].0дlIка
дает возможность заtilиксtlровать JlиlIaMrIKy се:Jонtlых IIроцес-
сов во BpeMel]]I ](cJII]K()M, а tIe олiIу-/ll](, ,I.()tllill, ](aI( бы.по прlt
старом подхс)]].с. По.lIучепные даIlньiе x()l)(illI() II(),ц,lа Io.I,c,I мате-
мати.tескол:t обработкс. Широкое пp]IMcItcIlIl(, ll()l]ы-х мстOдов
пOмо)(ет petllell]lIo :з,пободпевных проблсм (lсtlrl,лtlгttli tPctto,1o-
гической IIIJдl]кацl]il и прогнозиро]]аникl *- ttlt бr1,1tоq 6611,1r,'rnл't
научцом уровне.

IЗ пtlс.;rсднrrе годьi жtIзнLi, булучи ужс 1.1t)it,,ltrl бt1.1lьttым
чеJ]l,вском, В,,lrлимltр ,\лексееви.l не осiавлл.,l c:tltlcii 1lltбсl,t.ы.У i{еГО Пl]-Лllе)|(нему рождалисЬ новь]е плодотвОРltыt' tt,,(ctt. IIа-
пример, бы",tи сделаны наброски статьи о п.lIаiе'гарtttlii rllctlo,
логлIи, в ltoTopoil он наметил_путь унификации фerto';Itlr.tt,tcсttttxнаблIоденrIй в масштабе всей п,lанеты для полччения ctl;tIзtttt
мь]х данцых во всех географlltlеских J,lоясах и iонол, ,lLitillыr,it
<<вторая. скорость развитIiя)>, значительно расш1,1ряющая об-
ласть фенtrлогl.rческ}lх иссJедоваt,lпй.,Ц,о пЬслсдних дllсil ()II
продолжал BccTl] лодроб_не iimrrti хронометраж (с точнос,t.ьttl ,,цоD MlIHyT) своей }кизни, Эти унljкальные запI]си позволLiли сму
выявllтЬ 6-летнлlй жизнеrlныii prtTM и 9-меся.tные волl1ы пOл.ьем а
и спада своей ра ботоспособности, что очень помогалt,l lll]и
ПJ'IаНИРОВаljИи рабсlты. IJo, вI.Iдi.]мо, еще более глубокие вывtlлы
ilз этих данных см(]гут tJпослсдств'.и сдеJIать спЬциаrисrоr, arе-
rtосрелственно залIIIп{ itlо]]lиеся бl.iоритмами чеJiовека,

_ Научное насJIсл]Jе В. А. Батманова составляют оl{олrt сt'll,ни
опу_бликовапных работ, много рукоплiсных материалов; tlгром-ный интерес представляют личные дневникu В.'А. БаЬмановас фенолtlгическим п наблюлениями (за одЕч экскурс]rю в прп-
ро4у о! ]1роводп"{ наб,,Iюдепия IIримерно нал тьiся,Iьrо об.ьсr<
тов). Издапы замеtIатсльtlые научtlо-[оtrулярijые кнlrгtl; <<l(a-
леЕдарь прпроды г. С верл.л овскал лл. его окрiстностеr]> [ll}52],
"(J топ,I, .ITo не каждыii зlillет> [lg58], << ФенЪлогriчссti]Iе IIаб"llо,
дения в походе)> [I96l] п др. Ilo к сожа.пеlл1llо, Вла;lrrмlrр Д.ilек-
се_евич скончался, так Il Ile закоIIчив своего фуttла мсttтал ьrтого
обобщаlошего труда ло фенологии, УrIсбtIика,'i r<rlTo1loM бы"лаоы соOрана ВоеДl{НU РОСсЫпь его ориг]iнальных мыслеl:t л Il()-ваторских ttдеil, в настоящее время р а ccpe/K)TOllcH rl ых пtl ]]аlз-}lым, часто o.lcHb пебольшltм tt малоизвест]IыN4 IIзданиям,

]l
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ТеоретичеGкое обоснование методов
qеiолоrических исследований |по В. А. Батианову|

Искомое и феноуказатель

В основе фенологическпх методов JlеIiит задача более
lrростым охарактерlrзовать более сложное, Tcl более сложное,
,{io мы должны х а р актерllзо вать, В. А. Батмаttов называет
uclox|blll, а более простое, с помощью чего это делается,-
феноцказателеп. Например, искомое-срок, когда _поqва до_
стt,lгнет оtlтI,tмальных свойств для посева кукурузы, феноуказа-
тель 

- 
НаЧаЛо цветения черемухлI; l,tcKoMoc 

- фенсlлогическое
состояние древостоя в coctloBoм лесу, феrrоуказатель - фено-
логическое состоянне выборки в l00 сосен; llcкoмoe - опреде-
ленная концентрация сахаров в растенIiи, феноуказатель -
средняя длина лIIстовых Ilластинок данного растения досэигла
определенных размеров п т. д.- 

Необходимым каIIсством феlIоуказателя, во-первых, явля-
ется хорошая свrlзl, с IIск()мым (это наилу,Iшим образом до-
стигается, еслIl I]cli()NI()c ll феноуказатель обусловлl,tваются
комплексом o/(lItIx Il ,l,cx il(c причин), во-вторых, он должен
обладать ,/(ocTa,I,0,] Il( ) ii ll(,,г](()стью, чтобы наблtодеfiие можно
было пuовс,., гlt (, It(,(,б\l,/(I| \4l,iI,1 oll lloc гью.

ПЬ В. Д. Бitl,M;tll1,1t),, в сферу теоретическойI фенологип
входltт ра:зрабоrп,,,,,",,1r,,u ()тлсJILllых методов, моделирование
наrtболсс parlrtclrta.,lt,ttoгtt l)сt]Iс]II,iя разных типов __фенологиче-
ских зала.l, сисl,сма,t,]lка tIlctttlyltzllt:tTcлeI1 и т. д. На практике

роль TcopeTl1,1ccKoii (I,UlIl),lll)1,IItI l]аIiJ]к)liас'i'ся в том, чтобы по-
мочь исследовате.пtо ;ttrlб,rttl tllltllIltI.ля, к()lIечно, если тема ис-
следования так trлII пIlачс clJя]l:llIil с сез()IIIlой динамикой прl,t-

роДы, выбрать метод иссJlслоltа lIItr.

Элементы фенологического ltаб;l loi(ctl ия

Всякое фенологfiческое IIабJIl()llсtII]0 Mo}l(Ho разложI,1ть на
Tp[I составных элемента: Mec],al, l}I)CMctII{ rt фенологического
состоянIiя объекта, Последниii эJIсм(llI'I' может характеризовать-
ся с ДВУх сторон }l cooTBeTcTBcItIt() i(tJумя показателями: вре-
менным l.t вещественным. BpcMcltlloi,i tIоказатель указывает
момент сезон}lого развитIlя объсIu,:l, т. е. фиксирует, какая
часть этого развития пройдеltа. Всщественный показатель
характеризуеi, во что реализуется обtект в процессе своего
пазвlIтия_

Прпмер. 25 ltая 195В z, в е. СверOловске на|tала цвестu
чере 1la ха, цвете нuе об чльное,

25 лая 195В..- элемент BpeMeIl[.
е. СверОловск - элемецт места (условное

среды, где протекало яRление) .

12

Начала цвесl,u чере7хцха - временной показатель фено.то-
гического состоrlн].Iя объекта.

IJ,BeTeHue обuльное - ьецественный показатель фепологlr-
ческого состоян1,Iя объекта.

Пример. 13 dекабря 1962 е. в поле ц )epeBHu Ивановкu
почва промерзла на 37 cll.

13 0екабря 1962 t. элемеI]т времснIr.
Поле ц 0epeBHu И BaHoBKu - элемент мсста.
Почва пролерзла BpeMeHHori показатель фенологпче-

ского состояlI11я объекта.
ПроiлLерзла на ,/8 сл- вещественпый показатель феноло-

гического состояния объекта.
Каrкдый элемент может иMeTIr бесчисленное множестtsо

знаrtениri, количественных и качественных,

Классификация фенологических методов
в процессе наблtодения значение какого-то од}Iого элемен-

та оп,ределяется, а значения других задаются заранее. В завtt-
симости от того, значение t{акого элемента IIллl показатсля
элемента опрdделяется, фенометоды делятся на четыре группы.
Если определяется значение элемента времени, то исследова-
ние относится к группе методов <<регистраторы срока>); если
значение временного показателя фенологичесtiого состояния
объекта, то-к грулtrс олlIсателылых методов; еслл1 значенI{е
вещественIlого rrоказателя фенолог]]ческого состояния объекта,
то-к группе <<llндикаторьi урtlя<айности>; если значение эле-
мента места, то-к группе экометрических методов.

По форме отчета i\4етоды деJятся на два класса: первич-
ные и интегральные. Первичные методы регистрлlруют значе-
ние определяемого элемента, как правило, без указания меры
его типичности, т. е. даIот качественную оценку, Интегральные,
увеличивая чlIс"iIо oTtIeToB прtr наблюдении, дают возможность
точно оценить величину размаха зна.tений определяемого эJ-Iе-
мецта, т. е. получить результат определенный п желаелтоti
степени точности.

Ошибки наблюдения
Любое фенологическое наблюдение, незав],Iсимо от вы-

бранIлого метода, накогда не будет абсолютно точным. Ошибки
наблюдения раздеJ]яются на две категорttи: ошибки, связан-
ные с тоqностью I{азванпя значения задалlных элементов, и
ошибкп, связанные с нахождением определясмого элемента.
Потенцпально каждый элех{ент фенологического наблюдепия
может быть задан. Ошибки псрвоli категориII зависят от того,
Еасколько точIIо задано значенllе элемента. FIапример, заданное
значепfiе фено"rогического состояния цветенuе березы неточно,
расплывчато. Что должен oTMeTIiTb наблюдатель: rrервыс
цветки у первых берез цли первые цветк]л у большинства де-

1
{

,,l

обозпачение
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ревьев? ЕсJlи в задаl]иI] нет ограничителя, то наблюдателI,I
вольl]ы пocTyllt{Tb по своему усмо],рению, что увсл1,1чит ошибку
при обобцении матсрIlалоR. Если элемеttтом места указан
г. Свердловск, то наблюдения могут разлIJIIаться на tlеск(),пько

дней в зависимости от того, в какой ,Iac,1,1, города они проведе-
ны, Если задана дата наблюдения, !{апрtrмер 5 мая l985 iода,
то li в этом случае могут быть получены несI(олько различные
рсзультаты, в зависtlмостtl от того, в какую часть суток булет
Ьро"ел.е,l,, наблюдение, Из сущности ошибок первоir категории
яЬствует, ttTo I,Ix величиfiа до пачала наб;tюденtlя MoxteT быть
сведена наблюдателем до минимума.

ошибки BTopoii l,iатегriр ии, или ошибка определяемого
элемента, будут самымlr бо.rIьшими и специфичными для каж-
доri гDуппьi метол,,П, llоскольку Ка)\ДаЯ ГРУППа ип4ес,l свой
определяеN,rыii элемUl],I. l1 если ошибки первоii категор1,1и в про-
цеёсе наблюдения ос,l,ак),l,ся постоянными, то велt,tчl,tна опrибки
значеIlия опредсJIясмOго элемента мох{ет бь]ть yMeltbmeIla,
причем для ка;l<дtlii гllупtlы методов IIо-своему. Как это деласт-
ся, рассмотрим lIIl)I(c lIplI детальной xapaKTepI,rcTиKe мстодов,

Характеристика отдельных методов
и их оценка

Из B<lcbMIt Mtl,t,t1,'ltltl (tlcl I]. А. Батманову) rrлы paccMoTpl,tM

лlIIUь'l'с, l(()T0|)lrlc M())lill() |)()li()мсIlловать для работы со школь-
HIlKaMI.1,

Первичный метод tpyllllln рсгистраторов срока (обычный)

flанный метOд 0чсlIIl /K)"lll,()(l l]l)смя среди tРепологов был
едI{нственным, поэтому cl,ii M())li1l() ll;lзI}ать tlбL,t,tItым или клас-

"".r""nrr* 
метолом (lctttl"lrlгlгt,.,cItttx Irltб,,tKl]Lcltttii. он всобыкно-

венно прост и достуllеII l]cOM l(il1,()I,()l)IlrNrI ltаблtолателеЙ, СУщ-
ность метода закJllочается l} ()ll|)c.Il(,,rIclIlilI зIlа,IсIlпя э"лемента
вDсмеllи в процессе ttаблIrlllсttttя Il|)]l :]al)irlIce заланных двух
лрулих (Mecia и фсlll,.1огlllIссIi()г() с()сl,ояlIljя). I,Iаблюдатель
отвечает на вопрос, fioada] IIacl,yltlI.л() /(llIIlloc явление в данном
месте. Более илra менее PeгyJlrIl)ll() lltlссlцая уцасток, наблtода-
тель дол)t{ея зафиксировать лt]с l(jll1,1; llоследнюю, когда задан-
ное сезоfitIое явление еще не tta6.,tt,l/(ll"tLocb-o, ll дату о, когда
явление было отмечено ВПеРВt)lС. ()чсвI,1дно, истинная дата на-

ступлелiИ яtвлеt,tия М леж[lт в ltII'гоl)l}але аб. Точность проведеЕ_

Hoio наблtодения будет зависеть o-1, величины про-межутка аО,

ДрУгимп cJIoI]a\{rI, от tIастоты поссцlения уqастка, Теоретически
ошибку опреле.чяемого элемента в ltallнoм случае можно свести

к нулю, если наблюлатель булет постояl{но находиться у на_

блюдаемого объекта, что, консчно, I1ереально.
I-{e имея сведений о paзBllTI,ii,l объекта в шнтервале о0,

1,1

мы принимаем за нуль-гипотезу, что вероятн()сть IlастуIIления
искомого срока в лrобоii ,точке проNlL-}(утка ,б одинакова, т, е.
распределение возможнь]х дат паступленця явлеtlия равномер-
ное. Тогда по законOмерIlосl,ям равномерного распреде"цеrIия
наиболее вероятItая лата наступлеIIия явления Л булет лех<ать

в середине интсрваJlа аб и опредсляться ttо формуле M:S!! '2'
средняя опlибка вычисленной таким образом даты выводится по/,-
формуле ,п: +l/ Ч-]l-". Правильная запIJсl, набJ-Iюдения ле-y12
лается tlo сле;lующей форме:

Год Itаблюлений- Место--_---

Правило полrlогtl 0тчета, т. е. запись двух дат а ll б, была
введена В. д. Батмаlll;вым в 195В г. К сtlжалениlо, в огромных
архивах доброво,.]ьных феIlологи.tеских сстей правило двойной
запIJси I{e соб;rюда;,tсlсь: дата о нс зап]aсывалась, срок наступ-
.пения явления ото)клест]],лялся с датой б. РезV"rlьтаты наблю-
дений значитеJIьно обесtlенива"ltись, поскоrьф .гочность их
оставалась несlпределенной. Кроме того, для всех фено,,lогrr.lе-ских наблюдений, собранных обы.tньiм методом без iоблrrlдениrt
прав1lла двойпой запIIсlI, xapaKTepIla олносторонняя теIIдснIlIiя
к отметке более позднrlх l]aT пrl cpaB]leHt{lO с ист]lннымI{.

Проволя наблюденtля обычным метолом по одно]i LI той
же программе, т. е. ()тмечая даты настулJ]енlIя олЕ]I]х ]l тех же
явленлrй, по крайней мерс, в течение трех лет! можно присту-
пить к созданию каленларrl природы. Ott oтpa;traeT среднюк)
многолетнюю последователыlость ceзollIJb]x явлениii в дапlrоli
местности. Чем до"rьше проводятся н аб.rrltlленi.tя первичным
методоМ регистраторов ср()ка, тем наде)iнее булут выволимые
из н]{х даты. Имея календарь своего paiioHa, можно otlertIrTb

* Посколыlу студепта\1 гсографо-биологлчесriого (lакультета lle чllтаст-
СЯ КУРС ваРИаI(ll1,1]llпii статисти \Il, в J(oHKpeTHoM сJ]учае и во всех ос,].а'jlыIых
(см, ни (с) формулы Mbl лриводиv без вь]вола и обосIIоваIIлIя] заиIlсlвуя ихиз распрострапспrых учсбников и учеб]Iьiх пособий по платеr,ат;tчссколi ста-
1,.]стике,

Напболее !ороятн|я
дата нас,гуллсяля

явлевия со средяей
оDrпбхой (М-m)

l2al, 2 ап|е.lлНачало сокодвижевия березы
(у первых 2-З берез при про-
коле коры выступает капля
сока)
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фенологllческrtе особенностll текущего года. Отклонения сроков
наступJ-тен]lя сезонных явленпй конкретного года от средних
много,r,lстних дат называIотся феноаномалuяххи, Наблюдсние за
измснсIIIIем феноаномалий с ходом сезона создает основу для
фенOлогltческого прогноз1,IроваIлия. Состав;lение калеIлдареft
прIIроды-одна из напболее }Iзвестных и р аспространенных
форм ведения фенологических наблюдениli в школе.

В заключенпе рассмотрим IIо"lожительные стороны и не-

достатки обычного метода. Достоllнства его Moxtнo cBecTJl
к трем следующим положеIIиям: 1) простота и лоступность,
2) полученпе ошибок наблIодения сразу tsо вреi\lенrIых единI,t-

цах (,rTo свойственно lle всем методам), 3) фенологическое
состояние объекта задасr,ся заранее, что позволяет подыскать
явленllя более rtеткие п "тtегко наблюдаемые.

Первый большой пслостаток метода-его неприемлемость
в экспедlIциях, похоllах, экскурсиях. он прtlгодсн толькQ для
стаrlионарных наблкrJ(сtlttiI на постоянных участках, лоскольку
требует многократпых ]lосещений. Именно лоэтому мы рекомен-
дуем первичный McTrl,,t l]егIrстраторов срока для постоянных
наблюдеiий в tIIK()jI(, ll IIс мо}кем его применить на полевой
практIлке cTy,l\c]lT()lt. (1ltlMc того, прIlменение метода становится
невыгодным, сс,лlI lt;tб,л lсlласмые объекты сильно удалены от
место}к иTcj] l,c1,1} il ltaб,tttt1,1ltтc,tll илI,1 наблюденлIя проводятся за
большrtм Iio.IIlItIccl,1}oM rlбt,tlt<L,oB, поскольку повышенлIе тоltности
наблtолсItltя заI}Ilс]I,], (),I, lliiстоl,ы посещения участка. И послед-
llee: с помощьк) /laII]I()l,() Mc1,(),Ila характеризуется весьма огра-
нIIченнос колItrlсс,tI](),],()lIсl( ссi}{)lIIlых процессов, чаще всего
начало Il конец.

Итак, обычtrыii мс,],(),/( M())IiIl() l)ск()меIiдовать для феноло-
глIческLlх наблюдеtlпti :Ja tIcб(),il1,IIIlIM l{()"лIlчеством объектов,
расположенцьiх блпзко rr,г ]\1cc,I,(),l( II,I,cJI I)с,I,R а ttаб,lIlодателя илп
его постоянных маршрут()lr, il I,ilI\?I\(, (,(,JIlt Mt))lilIo обоliтись гру-
бымп, ориентировоtlнымII cBc/lclIII1lMll, IJ ltc;c.tlcj(ItclM случае сни-
жецIIе трудоемкостIl lIаб,IIlоllсlIIlя I]():]Mt))lilI() путем увеличения
интервала между посещени я M]I.

Методы описательной группы

Л{етоды даl,tной группы JItiIlIcllIn основItого недостатка
обычного метода-они t-te трсбукrг мIIогократного посещения
участка, Однtl обследованrrе лаеi закончецпыЙ результат. Сущ-
ность их заключается в описании l]рсмеfiных показателей фено-
логического состояния объекта в даrtпый дець на определенной
территории. По форме отчета описатсльпые методьi делятся на
первичный и интегр альный.

Первuчньtй опuсательнlrLй лlетоа, В отлItltие от интеграль-
ного, первпчныi,t опl,iсательный метол может быть оценен, как
грубый, Ъриентирово.Iный, плохо поддающиiiся математиqеской
офаботке. Он Создает определецtlую базу для работы более

lб

точными интегральными методами. объектом изучения при ра-боте описательным первитIным методом может быть ^ 
лйбо

изолированная едпнпца, ллбо совокупность (березовая роща,луг). Но в лlобом случае результатом наблюденЪя будет одно
значение временного lrоказателя фенологического состояния
и для отдельllой единицы, и для совокупности в целом.

подоб_но тому, как при первичном методе регистраторов
срока наиболе_е вероятная дата настуIIления явлепия лежит
в ицтервале сО, где а-последняя дата, когда явление не на-
блюдалось, а б-дата, когда явление было отмечено впервые,
прп первI]чном оrrисательном методе истинное (искомое) значе-

Табллuа l. 3ависимость между точностью регистрации фенологического
состояния объекта и формуллровкой фиксируемых временных irоказателеfi

ВариаlIт
Времерньrc fl оказатели фенологисеского соетоявия объекта

l
2

3

Одни бутовы
Часть бутонов достигла пре-
дельной величиtlы
Часть бутонов начала белеть
(между чачrелпстиками видяьi
лепестки)

Едиfiичвые цветкЕ
Едипичные веIIчики tlаполовиЕу
приоткрылись
Лепестки отдельных цветков
начали раздвигаться

ние фенологпческого состоянl1я в момент наблюдения лежит
в интервале аб, где а-уже пройденное фенологическое состоя-
ние, а 6-еще }le наступившее. НаприЙер, 28 лtая 1982 е-
в окрестностях е, СверOловслса llцrlсскuе luuluKu cocшbL обьLкно.
венной O_осruелu HopjlbL, но eule не пылят. В записи Мцсюскuе
uluutKu 1остuелu Hop,MbL зафиксировано уже пройденноd фено-логическое состояние (а); еще не пьLлят - феiологиqеское со-
стояние, еще не наступившее (б). Точность наблюдения при
оп!Iсательном первичном методе определяется степеныо деталь-
ностtr оппсания: чем больше нам удастся сблизить точки а и б,
тем меньшую ошибку мы допустим при наблюдении (см. табл. l).

tакие наолюдения возможны только для специально
подготовлен}Iых наблюдателей, хорошо представляющих нор-
мальную последовательность сезонных явленцй у изучаемого
объекта, Чтобы работать оlrисательным первичным методом
в такой_ форме, необходимо пметь разработанные шкалы нор.
мальноЙ последовательности явлений, i. е, перечень фенологи-ческих состояний объекта, следующих друг за лругом. Пока
таких шкал очень мало. Из опубликованных можно упомянутьлишь шкалу, составлецную В. А. Батмановым (1960) для
весеннего развития черемухи. За 36 дней наблюдений им от-
мечено 29 феЕологпческих состояний этой древесной породы.
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Одно элементарное наблюдение первичным описательным
методом мало что дает. Обычно используюI слIстемы элементар-
ных наблltlдений, Сбор матерt,tала возмо}ке}I trо двум направле-
ниям: обширнаЯ феноJrогпческая информацIля об одном объекте
и краткие фенологlrческие сведения о больll-tом колlttlестве
объЪктов. В первом сJIучае лучше]i формоii запltси явJlястся
дl{евIlиковая. Приведем прlrмер такой запt,tси. ФенологиtIесI(ое
состояние сосны l сентября 1979 г. на заболоченном y,tacTкe
в окрестностях г. Свердловска: Хвоя ц cocHbt еu\е uHT,e.HcuBHo

""лr"оо, 
прu.лlесu осенней эlселтuЗньL почтu незаltетно, Молоаая

хвоя по цветц не отлu|-LаетсrL от проutлоzоdней- Llстьtрехлетняя

хвоя, еоrЬвячlа"ся к опаdснuю, вся Jrtелтая, euqe блестяulая-
не поэ{ухла. Иdеr uHTeHcuBHbtй хвоепа0, Почкu на концах по-
бееов liолностью сфор,ltuрованьL. На боковьtх веrвях 0лuна ux
7, 10 ,lt1,1, Bepxame|r\bLe несtсолько больше. Все otu nocpbLTbL

с;lLолuстоЙ ор'анiюевоii ,tеLuцей, lД utuкu уроэtсая rекцulеео аоOа
бgроtе, плотно закрьIтu. Щчткu cTapbtx cepo-KopLul+eвblx uluLueK!
п'р'оdолэttаюuluх Bllcc|1l t!u асреве, ol,KpbtTbL, се,|хена uз нuх, с)авно

в'ьLлетелu. озtlлtьLе u.Lчulачк.ч мапенькuе (около 5 lлll), бурова-
TbLe, пршrсатьL tc стr:блю. Их cclBcel,t незаметно. В этой записи
можно ltасчитать l Гl-, I{i эJIеме[Iтарных наблюдениЙ l]ерВI,It]НыI]l

оlIисаТеЛЬ I I ы lvl McT(),Iц'M.'l'alittc tlпt,tсаниЯ очень лолезнЫ ДJ'tЯ РаЗ-
вttтия наблtодаr,сJll)ll()с,],ll у уllаt]11,Iхся. они заставrlяют обращать
внимание lla ,1,0, ч,],() IIс i}амсIIается в повседневIrой хtзни, за-

думываться Ita/( IlриtlIlIIамll ll взаимосвязямll явлений.
BToprlc ItaltlraB.tIcllIIc lll)Il 1lаботе первlлчным описательFIым

методом: сбор t];сtltl.логtt,tс(:l(tI](,llаllIlых ло большому количеству
объектов, но с tIредсльп() kpaтktrii ltlltрllрмацией по каждому из
них. Причсм объекты могуr, бt,t,t,t, lI() xapatiTepy одl1ородными,
как, например, растения ttpи t,crlбilt,atItt,tccI([lx обс,lедованJ,tях,
или coBeptUeHHo разнородныI\4tl, Kill( l]l)ll с()стаl]лении комп,пекс_
ных фенологических xapaKTel]Itcl,1ll( Itl)lIl)()l(ы lI.1 ленl, эксi{урсии,
Еслп объекты однородны, JlJlя эк()l]()]\4lllI l]рсмсни в Ilо,левых

условиях удобно использовать cllMB().лIl(lct:t<ttc (буквенные l,tли

значко"ые) обозначения фенологtt,tссttсlt,t) состояlлиrt э1,1,tх сlбъек-
loB (табл. 2).

При составлении комплексtlых (l) с Il().ц оги'lескIlх xapaKTep!l-
стик природы на день экскурСИIl MlJ IlсI\l)мсндуем лвлести днев-
никовые записи, но по определенlItrму rr,rrlHy (см. с, 38). Состав-
ление характеристик, отмечающ]]х (l)сн()Jlогическое состояцие
всех природных компонентов, способсr,вует цельному восприя-
тию ландшафта цаблюдателем. Иног.rlа даже довольно опытные

фенологtа хорошо представляIот ОтлсJr чые сезонные явленшя,
но не обращаюТ RниманиЯ на соlrря){сIIIIость их друг с другом.
i{апример, далеко нс каrкдый може,г восстаIIовить по памяти
картину [рироды в период зеленеtlиrl березы. Какие события
происходят в неорганическом мире, I<aii развиl]аю,гся в это вре_

мi лругие растения, как ведут себя животные? ответы на та-
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Таблица 2. Основные фвологи,rесцие состояния растениfi
и их обозначения (по Б. А. Быкову)

зачатки

Всходы, почки

начало вегетацrrи

Веrетация

Коgец вегетации

Лерерыв веrетации,
покой
Отмиранrе
Мертвое состояние

появление соцветrii и спо_
роносfiых листьев
Бутонизация и спорообразо-
BaHl]e
Начало цветения и спороно-
шения
Полflое цветение и спороно-
шение
Конец цветепил и спорояо-
чIенйя
Созревание плодов и споран-
гиев
Зрелые плоды и спорангии
Осыпапие плодов, семяЕ,
спор
Генерация закончена
Нет призцаков генерации

соцв t
бт rrвс, пч А

нвг ,V нцв

кцв

)

о

пок

отм

созр

пл, сп
ос

зак

+

о
х

кие вопросы помогают установить прямые и оаосредованные
связи между сезонными явлениями, создают благоприятную
почву для рождения фенологических примет.

Специфическими формами заtисей наблюдений описатель- (

ным первичным методом являются фr,тографии, зарисовки, фено-,
Jrlогические фотогербарии, сделанные в день наблюдений. Все их,
можно рекомендовать для работы со школьниками.

Итак, общим достоинством методов описательuой группы
явJIяется возможность в большинстве случаев получить оконча-
тельный результат эа одно наблюдение. ,П,осто1.1нство описа-
тельного первичного метода - возможность дать очень обшир-
ную инфорщацlilо о развитии объекта 1,1ли объектов, которая
мох(ет стать базой дrTя работы более тоtIными методами. К Ile-
достаткам метода надо отнести трудность оценок фенологиче-
сксго состояния объектов наблюдения для неспециалистов,
отсутствие единых едлIlIиц измерения, способных сделать все
наблюдения сравнимыми. Несмотря на это, описательный пер-
ви,{ный метод заслуживает широкого внедрен]]я в практикч
школьных фенологлrческих псследований, поскольку пригоден
для использования в однодневных экскурсиях, экспедициях,
туристских походах, развивает н аблюдательность и расширяет
кругозор учащихся.

. ИнтееральньLti опuсательньIй меrоd. Прл описательном
tlнтегральном методе, ,:(ак и при описательном первI,Iqном,
характеризуется времеi,ной показатель фенологического состоя-
ния объекта при заданных значеIl].lях элементов времеlти и ме-
ста. Но характерIlстика дается совсем лругим образом.. Сущ-
ность интегрального описательного метода заключается в оIIре-
делении процента учетных единиц, перешедших в своем
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ный денl, на определенной террхтории.
спсциальные термины метода-межа и учетЕая единица.

Меэtса-это выбранное для наблюдений сезонное явление,
определенная Toljka сезонного развития у.lетной единицы. она
слу)ltит разграничителем учетных единиц на две категории: не
лошелшие до нее и миновавшие ее, например начало развсртыва-
}Illя ллIстьев, массовое поспеваtlие плодов, начало цветения,
крона дерева поr{елтела наполовину, конец массового лпсто_
пада, окончацие кладкI,I у какого-то вида птиц,, оттаиваIJие
почвы до определенного предсла. Название меж можно заимст-
вовать из фенологическtлх программ, а можно выбирать самим,
руководствуясь задаqами J{онкретного исследоваIIия.

Правильный выбор межи имеет большое значение. Обы.l-
но в момент наблюденtля у объекта можно обнаружить сразу
несколько меж. Напримср, одно растение одновременно может
иметь особи, у которых в llалитIии только бутоны, особЕ, в со-
цветии которых появt,Lлltсь лервые раскрытые цветки, особи,
у которых раскрытых I1l}eTI{oB I]оловина или больше, и, наконец,
особи, у которых пояI]IlлlIсIr первые отцветшие цветки. В этом
случае наблтодеllllrl Mo)IiIlo вести сразу по трем межам: начало
цветения, массов()с ](l]стсIItlс, начало отцветания. При камераль-
ной обработr<с Mit,гcp]la.л()I] Moi{(Ho оставлять те межи, которые
на день обслсловаIIлIrI Jl:1.III.I Jlучшие результаты.

ПрrlзlIаl<амll xtllr<llltcii межи являются IIсткость и глазо-
мерность. У п а бл tолаr,с.tl яl IIс должно возникать сомнения, прой-
дена межа учст}Iо]i елиIIrIl(сii I1.1Iи нет. I-Iапрлмер, четкой межой
будет pactlycKutue вснцuкu l|BL|,lKa| довольно расплывчатой-
начало lхоэ!селтенuя лuстьав, I Ioc;lcl(ttlolo межу можно коЕкре-
тизировать: появленuе зuл|етно.:о Iпlсла отdельньLх эrселтьlх
лuстьев uлu еаuнuчньtх эtсслl,ьLх пllstOeti в кроне dерева. Если
межа глазомерная, то трудое Ml{()c1,1, Il()дсtlета в полевых усло_
виях значительно уме}Iьшается.

Учетная еаuнuца это то, rITo II(),](с.I[тывается прп наблю-
дении интегральным методом. Учсl,trl;с едиIlицы должны легко
разграничпваться при подсчетс 11 lI() lrозможности быть неза-
висимыми в развIlтии друг от лруга. По характеру учетные
едипиItы могут быть весьма р азIlообр азными, .Д,ля растений за
учетную единицу чаще всего припIiмzrс,Iся одна особь. Но иног-
да растения, особенно травянистLIе, сlrльно переплетаtотся
между собой, и разграничить особи становится затруднительным.
Тогда за учетную едllницу можно взять их совокупность (кочку,
дерновинку, площадку определенной величины) или часть
ссобIl (лист, побег, цветоЕожку). Для неорганической природы
за уqетную единицу может быть взята точка, например при
наблюдениях за весенним оттаиванием почвы,

Теоретически уqетные единицы должны быть однородны-
ми. Но практически добиться такого положения трудпо,-Мери-
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лом нашего отЕIошения к неоднородЕости уIIетных единIлц
должна быть стеlrень вл1.Iяния ее на резульiат наблкrленltя:
возможное искаже}Iие не долх<нО выходить за пределы задан-
ной точности. Так, мы сделаем меньшуто ошибку,-если для изу-
чения фенологических различиii между низшип4и ландшафтнil.
мlt геокомtIлексами на Среднем Урале будем проводпть на-
олюдения по Оерезе, Ile разделяя ее на два вида (пушистую
и бородавчатуlо), чем объединив в одну совокупность взрослые
деревья и подрост одного вида. Во втором случае учетныеедиЕицы фенологически полуqатся более неоднородными, чем
в первом.

в полевых условиях наблюдения интегральным описатель-
ным методом проводятся следующим образом. На взятом
для наблюдений _.y,IacTKe с достаточным количеством учетныхединиц без какой-либо тендеЕции к выбору, т. е. все Ъодр"д,
просм_атривается и оценивается п-е количество учетных еди-
нпц, (аждаЯ уqетная единиЦа оцениваетсЯ Определенным бал-
лом в зависимости от своего фенологического состояния: учет-ные единпцы, не дошедшие до первой межт.t, обозначаются
баллом 0, лерешедшие первую межу i l, перешедшие вторую -2 и ,l, д. В полевых условпях баллы улобно заносить в заранее
заготовленные клетItатые квадраты или прямоугольники с

'?-м 
колпчеством клетоIIек: для каждой учетноil едпницы одна

клеточка. С заполнением всех клеточек заканчивается наблюде-
ние. !,опустим, мы проводили наблюдения по одной меже и на
участке дали оценки 25 учетным единицам. Запись наблк-lления
в полевыХ условиях будет иметь следующий вид:10ll0
0I000
010l l
0000l
0Illl

После проведения наблюдения подсIIитывается количест-
во учетцых единиц с определенным баллом, а затем вычисляется
процеRт,учетных едиItиц, перешедших каждую взятую для ца-
олюденIIи межу. IJ приведенпом примере l3 учетных елиниц
имеют балл 0, т. е. не лошли до мёжи,-и 12 с'баллом l, т. е.
перешли ее. Таким облразом, процент учетных единиц, хере-
шедш],tх межу, равен 4В. Это и будет окончательный результатнаблюления.

точность наблюдения оценивается тоltностью определения
ПРоцента. ПосколькУ мы оцениваем ше Bclo совокупttость,а только выборкУ из нее, полученный процент есть лиi,rь uлrн
из возмох(ных вариантов ответа на поставленный вопрос, Если
оы Mbi провеЛи наблюдеяия над другой выборкой- уI]етныхединиц этолi же совокупности, то процент Mof быri иным.О велI{чIIнс возможных отклонений дает trредставле}I[е сред-няя ошибка определения процента, вычисляемая по фtlрмуле
3 3аказ 2]' 21



m:J_ 1/ xl!Ol-x), Iде 'x-процент учетных единиц, пере-
V п-l

шедших межу, а 
'?- 

количество просмотрен|ч}_уqетных едп-

нnц. В приведенном примере: m : !. l У:Р: -rl0 0/о.
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как видно из формулы, при увеличении n оtuибка уменьшается.
Так, при 11, равЕом l00, она равна уже tb %, Следователь о,

TolIHocTb наб.r'IюдеНия при работе интегральным описательным
методом увеличивается сравнительно нетрудоемким путем-
увелиtIением числа просматриваемых учетных единиц.

для оешения каких пракl ических задач ислользуются

"",.,r".n""""i" ошибки? Прежде всего они необхо_lимы для
обоснования математlr,rеской достоверности разлI,tчий, Напри-
мер, наблюденI,Iя ицтегральным методом были проведены на
Iвчх ччастках, На псрвtlм llt]оцент уqетных едltЕ]иц, переш,едших
,"kyi ona.unc" равнЬм бli10 ОЪ,'а на BTopoM-48t5 9о. Мо-
жем ли мы утвержда,гь на основании полученных результатов,
что сезонuое развII,],Iле I,1l]учаемого объекта на первом участке
идет с оперехrенисм IIо сравненI]ю со вторым? Ведь разница
между учаiткам]i, рав]Iая lЗO/о, могла получиться случаftно,
поскольку пр{)IlсII1,ы учстlIых единиц, перешедших межу, tra

обоих учасr,каХ Itмсю,I сущсственные ошибки. Существенна лlr
полуIILiвltlаясЯ разIIrII[а IIJIII она лежит в пределах случайных
отклонсItl.tl,i, помогает yc,l,i]I{oBI]Tb lrоказатель существеяности

избранные точки (начало, конец, иногда середина). Для зтого
необходимО пI-lовестИ повторные обследованйя участка. Каждый
раз наблIодения леJIаIотся по одноiI и той же меже, лучше, если
в выборку будут входtать примерно одни п те же учетные еди-
ницы (см. табл. 3).

щифровые данные наносятся на сетку координат, где по
оси абсцисс откладываются даты, а по оси ордпнаi соответствую-
щие им цроцеяты учетных еди-
ниц, перешедших межу (рис.
l). Точки соед]Iняются между
собой, и мы полуqаем графиче-
ское представление о развитии
межи во времени. Накапливая
подобЕые данные в течение не-
скольких лет, мох{Ео полуqить
осредненные фенологические
кривые, которые принимаlотся
за эталоны выбранных сезон-
ных явлений (MerK) и использу-
ются как инструмент для пере-
вода процента в более опреде-
ленные единицы измеDения -

су] ки. llокажем на примере.
как это делается. На,рис. l на-
несен ы результаты наблюдениii
еще за два года. Черса процен-
ты, кратные l0, проводим пря-
мые, параллельныс оси абс-
цисс; от точек пересечения их
с одполетними крлiвыми опуска-
ем перпендикуляры до оси дат и
таким образом интерполируем
за каждый год сроки наступле-

Таблица З, Резчльтаты
наблюдений за три iода

Дата

Первый rод
мая l 0мая l toмая l оьмая l 9lмая l l00

I

Второй Iод

Процешт усетных единиц,
перешедrчих межу

Третий

0
5

l0
э0
95

100

aод

0
7

20
85

l00

з
5
7
9

l0

6
8

|2
l4
\7
l9

|4
17
l8
20
22

мая
мая
мая
мая
мая

разницы 1. oll Bt,1,Illc.l;tI(,,I1,1I по фоtrlмуле
м,- м"

{-,м
М1 И М2-ПроlIенТы УllеТIlых C/(rIlII,1lt, переШедших МежУ, со-
ОТВеТСТВеННО lla ПеРВОМ II It'I'oPOM yllacTI(ax, а m| И П12-ИХ
ошибки. Полученный l-kprrTcplri:r сравнивается с крJrтерием
надежности. Последний лJLl liaIlI]Ix I1елсii равсн 1,96. Если по-
казатель существенностII разlIIt](ы P:lBcII ]{лIJ больше 1,96, раэ-
ница между сравIlиваемыми yIIacTI(ilMIl MaTcMaTIlчecKI] доказа-
на, если же меньше, то ле>ltит I] lll)c.l(c.лzlx случайных отклоневItй.
В нашем примере l:1,16, C;lL:,lttlt]it,t,cJlbнo, рано еще искать
причины, вызывающие otlepe){0]IlIc сс:}онного развития объекта
на первом уqастке, надо полтвсрl(ll,[ь llалпqие факта дополни-
тельн;ми обследованиямиl т. е. лOс,tараться уменьшить ошибку
оlrределения процентов. (ак указыва;tось выlIlе, для этого не-
обходимо увеличить количествa) llpocм атриваемых на каждом
участке учетнЫх единиц. опыт lIоказывает, что для древесных
растений n можно брать меньше (25-100), чем длт травяни-
iтых растений, обладающих большсй индивlлдуальной lrзменчи_
востью. ДлЯ последних /? меньше l00 дает плохие результаты.

одним из значительных преимуцеств описательцого
интегрального метода является возможность с его помощью
проследить все развltтие явления, а не только зафикс]rровать

мая
мая
мая
мая

ния процентов, взятых для построения эталона. Вывод ряда дат
ДЛЯ ЭТалона, цредставляющий собой средние арифметические
даты_за все годы, удобно сводить в таблицу (см. табл.4).

чем больше лет проводились наблюдения, тем сильнее
усредняIотся условия, и эталон приближается к кривой нормаль-
ного 

_ распределения, имеюцей правильную симметричную фор-му. Имея эталон, можно, как указывалось выше, переводить
проценты учетных единиц, перешедших ме}ку, в отклонения от
эталона,_выраженные в сутках. Наприvер. на какоч-то участке(может оыть. вссьма отдаленном) и в какой-то год l5 мая бы,,I
полуqен процент учетных единиц, перешедших межу, дJlя кото-
рой построен эталон, равный 5. По эiалону же (см.-рис, 1) этоr
процент достигается l0 мая. Значит, для участка характерно
3аIIаздывание по сравнению с эталоном на 5дней. Выясняя оr,кло-
нения от эталона разлиqных участков, мы на основании одно-
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кратlIого обследования
самLtми участками, что
другI.lми методами.

можем узнать разпицы в сутках и между
невозмо)t\но при лрове]ении наб"rюде]lий

Topoii он вIIервые в популярной форме знакомил читателя
с данным методом.

Результаты I]аб,'llодениЙ, по"лучен}Iые с помощью и1.Iтег-
рального описательного метода, xopolxo поддаtотся математи-qеской обработке. Повышенпе точtlсlстп отсчета определяется
числоl"{, т. е. колi,Iчеством просмотренных учетных едпнпц. Это
м_енее трудоемко, чем может показаться на первый взгляд.
исследователей, пе работавших интегральным описательным
методом, может пугать необходимость больших полсчетов.()пыт показывает, что прИ уда.Iно выбранной меже и учетнойединице оцеllка идет со скоростью c.leTa. Например, захроно-
метрировано, что один rIеловек осматривает l00 расiений чины
весенней за 2 м rrнуты,

Наконец, третье достоиЕство интегральноIо описательного
метода: с его tlомоцью можно зафиксировать и использовать
для дальнейшей обработхи любую To,rky сезоtlного развитияооъекта. а не толы(о 2 -J. как при работе другиN4и меiOлаN4и.в качестве недостатков для интегрального описательного
метода можно отметить большую требовательность к количест-ву объекта. Еслt последний' распространен на территори]r
ед]Iнично илII ограниченно, пр],iменять метод не имееr Ъмысла,Иногда представляет трудность выбор четкой межи. Когдазадачи исследования расширяются, например для построения
эталоЕов меж, трудоемкость повышаетсrI, и уже однократными
обследованияпlп ограIl].lчлIться нельзя.

Методы группы индикаторов урожайпости

методы даlr]]оl'I груflпы характеризуют вещественный по-
казатель феfiологпчсского состояния объекта в даннылi день на
ооследуемой террllтории, Наэвание группы <Инликаторы
урожайности>, с напrей точки зрения, Ее совсем удачно. Оно
очень громоздко lr требует допол}Jительпого разъяснеrtия. Уро-
жай, урожайность в даl,]ном случае [онlrмаlотся очень шл]роко.
л веществе}Iным локазателям фенологи.Iеского состояния
объекта, кроме урожая в обычном поЕиманlIrr этого слова
(плодов. сеNlян и т. п,), В, А. Багvанов оIпес и са\'lые паз.lич-ные морфометрическ]Iс параметры растений ll ;ttuBoTHbi", рuз-меры листьев, стеблеti, корней, кры.пьев пт1,Iц II бабочек, 1.1x

раскраску, величIiну кладок и т. д. Сюда ll(е надо отrlоситьIl вещественлые показатели, характеризуlощ1.Iе фенологи.Iескоесостояние объектов неоргани.rеской прпроды, Takile как высота
сцежного lroi<pOBa, г",lубllна промерзапllя и оттаIlванIlя [очвы,
темIIература.

_ Меlодьт этой группы разработаны теоретическ]l еще слабо.
llpIr рабого первичныI\4 \4стодом ин_lикаторов ypoxtaйHocrtr, как
правило. пользуIотся различными шкалами глазомер}lых оце-
нок. {ля примера дадим lIJкалу глазомерной оцеIlкп обилия
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В заклtо,iсtrие дал1;м общуlо оце}Iку методу. Интеграль-
ный описателыlыi]i метол .IlJi,I lI0лучсIlия оконtIательного отчета
не требует системати чсскоl,о поссщения участка, а поэтому

Таблпца 4" Расчет дат для эталона

Процеят учетных едяпиц,
перешедшпх межу

15 20
7-z

Б

Сумма дат !rстуl!лслля
процеrта за 1|) l, голil Датш для эталояа

0
l0
20
з0
40
50
60,l0

в0
90

l00

23,0
34, з
36,3
38,0
39,з
40,5
4l,4
42,в
44,3
46,2
5l ,0

7,7
l1 ,4
12,l
12,7
13, 1

l,J, D
l3,8
l4, з
14,8
l5,4
17,0

может быть рекомендован для использоваltия во время_ экскур-
сиЙ, 9кспедициЙ и туристских походов, В l96l г. вышла брошюра
В. А. Батманова <<Фенологическпе наблюдения в походе>), в ко-



ttBe,tclI]Ir, lltlMeщeHIlylo в кl{лlге << Фе lло.ttогич еские наблюдения
(оргаtrltзаllия, проведеllие, обработка) : УнItф;t цироваъ_нос руко-
оод.ruu лr,о добЪовольнолi феiологи,lеской сети> [l982, с. 2l7] :

0 - в год наблюдений данное растение не цвело.
l - цветепие очень слабое. I-{ветки имеются лишь у отдельных

р астений данного вида.
2 - цветение слабое. Небольшое колIlчество

растений данного вl1да.
3 - цветение среднее. yMepelIHoe количество

," .:=Ll,/ЯйТ, где Л-отдельные LIзN{ерения, М - сред-
няя арифметическая величпна, /l,_- количество измереннь]х уqет-ных единиц (в нашем случае 50). Среднее п"uдрurпо..пое оr-
к,lоне}Iие у яас получIллось равным +2,7. Зная eio, можно вы-

сред}Iюю ошибку срсдней арифметlлческой : m: + f; :
Важным показателем, делающLIм ср а внимой

менчивости caMbix различных единI{ц, является
вариации. Оп характеризует отпошение среднего
ского отклоIlенlIя к своей средней арифметической,

числIlть

: -i0,4.
велиqиЕу из-
коэффициент
КвадратиrIе-
выражеr]Ilое

ов процентах: У: м..Х l00 }q. Существуют разные уровнп из_

цветков у многих

цветков у многих
D астений да н ного вида.

4-цветение хорошее. У большинства растениЁt много цветков.
5-цветение очень хорошее. очень большое koлlttlecTBo цветков

у подавляющего большинства растений даtlllого вида.- 
(Оценка произволится в период разгара uветения.)
подобные шкалы есть для оценки плодоношения ягодни-

ков, урожая шишек, пJIодов и семян древесных пород и riycTap-
нпкоi, урожая съедобttых грибов и т. д. При работе этим ме-
тодо, ib пРоlrзt]оди,tся подсчетов и измерепий, урожай, как
видно из прltвелеIrоii IIIКа.]'IЫ, ОЦеНl1Вается весьма приближенно.

Интегралыlыi,i мстол I{ндикаторов урожайности значитель-
но более точлtый. flолtlбttO ilнтегральLtому оплсательному методу,
его можI,tо IIаlзl]аl,гь Mc1,0l(oM суммироваЕIJого отчета. Результат
[роведенлI()го наб.llкll1сltt,lя складывается как обобщение r-го
чкс",Iа o,1,BeT()B на IIос,I,аR,псIIный вопрос. Опубликованных прак-
тиLIескIIх рекомсIl,ца I(ltii ll() этоI!1у N4етоду нет. Мы разберем ти-
тlичный примс1l исIl()JlLз()I}illIпя лIllтегрального метода индикато-

ров ypoжaiiItocTlt, KrlTtllrыii бу.,tеr, апробироваться во время
полевой практrtки и мо)(ст бt,l,t,ь llсl<омендован для школьных
фенологических исслеl(ов2tlllti't, I] Ka,lecTBe вещественного по-
казателя выбрана высота сt'сб;tя liаксlго-.lIt,tбо травянистого
растения. На участке измсрясl,(,я l]ыc(),l,a у п_ растепий. Обычно
мы рекомендуЬм дJIя полобlIых l1с.ltсй бllатъ 50 учетпых единиц,
В полевых условиях резуJIьтаты llзMcpctrtlii, как прtr интеграJIь-
ном оtlисательном метоле, УлобIIо зaIlI)cll]'t, t] КЛ€ТЧ2ТЫ€ квадраты
иJlц прямоугольншки (лля ОДНОii y,icтIloi,i едIлнLlцы одна клетка),
но оценка дается не в бал,llах, it выбранных едI,Iницах измере-
ния, например в сантиметрах. .щопустtм, проведенные измере-
ния дали следующI]е результаl,IJ:5 7 15 8 11 9 б 12 I0 7
14 7 9 ll б б 8 6 9 lз
9 8 l0 lз 7 б ll б 7 l0
I0 12 5 7 ll 9 14 5 9 6
810 7|3 4 8l0 8 712

Основные параметры выбранl{ого для наблюдений вещест-
венного показателя-его средняя арифметическая величина п

мера ее изменчllвости. Средкяя высота в нашем примере около
9 см. Мера изменч1.IвостИ обычно характеризуется средним
квадратическиМ отклонениеМ о,, которая вычисляется по форму-
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менчивости признаков. Так, по С. А. Мамаеву, очень низкий
уровень из\.{_снчIl вocTIl хараJ{теризуется коэффициентами sариа-
цIlи менее 7 О|6, низкиii - 7- 15 0/9. срелниЙ - IS-Z5 О/6 

" rJtrвы-
шеuный -25-35 !/6, высокий - 35-50 0/91 И ОЧеНь 

'высокий
более 50 0/6. Чем ниже уровень изменчивости, тем падежнее,
точнее феноуказатель, тем м_еньше можIJо брать rt для ttолуче-
нпя одинаковой тоqности наблlодения. В trашем примере к6эф-
фициеят вариацпи равен 30 0/0, т, е. являетсо по"о,йБппi,r.

средние ошибки при работе рассматриваемым пl"rодоr,
как и прИ интегральноМ описательном, нуж}Iы для устаIlовле-ния математиrlеской достоверности получаlощихся при исследо-
ваниях различllй, напримеР при сравнении двух учiстков. Вы-
члlсляется показателL существенности разницы, который затем
сравнивается с_,критерием надежности, и делаются определен-
Ilые выводы, Интеtральныti метод индикаторов уроlкайностикак точный, хорошо поддаюшийся математи,lеской' обработке,но в то же время лостаточно трудоемкий можно рекомеядоватьбольше для какl.tх-лlrбо специальных l.tсследованttй, особенно
связаннь]х с оценкоii степеяи благопр]iятност] I условий разлшч-ных геокомплексов Iiли сбором материала по по,,lиморltrl.tзму
растений и ,{ивотных.

Методы экометрической группы

,сущность llx заклIочается в оть]скании значеttия элемента
места при заданных значениях Ьремени и фенологического со-
стояния объекта. Исследователь отвеIIает на вопрос: iде на
данное число объект находится в определенном фенЬлоги.tескомсостоянии. Практически при работе 

-экомеrрически 
м" меlOлами

территория р_азбивается на зоны с разным фенологи.IескимсостояниеМ объекта. <<Территорию среды измеряЬ>,-так IIред-ложлл В. А. Батманов TpaKToBaTi название данной группы
методов.

мы остановимся только на характеристике экометрцческо-
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1.o первIttIllого метOда, поскольку экометрическиЙ fiнтегральныЙ
метод I',-за своей сложности не может быть рекомендован для
рабоr,ы в школе. ГлавнаЯ задача элементарноlQ_цаблюления при
пеDRиlttiом экометOическом методе эаключается в нахождении
Tol,nn *, лежащей на лредельНоli ли}lиIll разграниqивающей
точк]l с раэличным фенологическим состоянtiем объекта. ,Д,опус-
тшм, чтil исслёдоваЙие проведено в двух точках. В одной из
пlrх объект находится в фенологическом состоянии а, а в дру-
гоti-в б. На прямой, соединяющей точки 4 и б, мы должны
наliти то,{ку х, кЬторая относится к линIlи, разбивающей терри-
торию на зоны с различным фенологпческим состоянпем объек-
та- (в нашем прпмЪре на зону точек а и зону точек б).

Аналогично перви.IlIым методам 
- реглстр атору срока и

оIIисательному, не имея информации о том, что располагается
йежду 4 и б, мы допустим напмеЕьшую из возможных макси-

_ мальных ошибок, если предlt_оложим, что искомая точка .r

лежI.Iт в середине интервала аб. Чем меньше расстояние между
тотlками объледован1,1я, тем точнее наблюдение.
-'-ЭлёМентарное IIаблIодение первичным экометриqеским мето,
дом дает мало. .Д.л я разделения территории на зоны с различ-l

"ьr, фепоrо."оеским состоянием оъъектъ необходима системаl
элемеiтарныХ IlаблIо.цеtltlii, что осуrцествляется путеМ ЭКОМеТ,РД: ]

ческих съем_ок. Они могут быть _сплошн_ы.ми. и. маршрутн9Iц4ц.
Спhбfrjныс с],смкII воЗМо;t(ltы только при равномерном расlrро-
страIлениtr объекта. Из rtr:оргаrIической природы объектами для
спiошных съсмоI( могут бы'I'l, сllсг, почва. .Д,ля растений также
возмо)Iiltо провсдсIIrIс cItJl()IlII]ыx съемок, если какой-то вид

равномерно и в бо",lЫItОм K()JII,IllccTl}e I]стречается по всей терри-
тори1,1, Если объект распросr,раIIсII по территории неравномерно,
но Bce-TaKI.I в достатоrlном K()JIIlllcc'tllc, можпо IIроводить марш-

рутные экометрическlле съсмкIt. II1lrt сrtлt)lлных съемках тоi{ки
обследования располагаются в I,cOMc!,pItrIccKoM порядке на оди-
наковом расстояниLI друг от друI,а, пр[1 марIl]рутных - 

lrх распо-
ложение обусловливается выбрllIlrым маршрутом It встречае-
мостыо объекта.

Во время проведенrIя съемкII ]} llоJIевых условиях запо,пня-
ется дневнлIк съемки, в котором з:lIItIсываются результаты на-
б;Ilоденпй в каждой точке, lr абрпс с,ьемки, где показывается в
масштабе взаимное расIrоложеIJIIс точек. Лучшrе, если для этих
целей имеется топографическая .,cIl{)Ba. Точкой при экощ_9Jрд:е-
ских съепlкд! мох<ет быть и ucJl1,1il участок, если t]аолюдения

, во врйя съемкIl проводятся иIlтсгральными методами (описа-
тельныМ и индIlкаторов урожайности), т. е. название <(точка>>

в данном случае условно, под ней полразумевается та площадь,
с Kotopoii взят одI]н oTc,leT фенологt,lческого состояния Ilзучае-
мого объекта.

рассмотрим этаIIы камеральrrоiI обработки матерIrалов
съемки. При broon uoa*orr,no, два случая, l) наблtодепия в точ-
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ках по маршруту проводятся лишь с качественной оценкой
феноJIогического состояния объекта, 2) результаты наблюдений
получены в виле цафр. LIa рис.2 показана [оследовательность
обработки материаJа в первом с.ltучае. Сначала на абрис около
каждой точки наносится результат наблюдения: в нашем приме-
ре фенологи.lеское состояние а или б (рпс. 2,а). Затем сосед-

7r7,,:7Zo

рис.2. этапы.обработли материалов экометрической съемки с t{ачест-
вениой оцспt(оri фелологического состбяпия объекта

ние точки соединяIотся прямыми линиями и каждая пара авали-
зируется (рис. 2,б). Задачей каждого элементарного Ъаблюде-
ния при первичном экометрическом методе, как указывалосьвыше, является нахождение предельной точки,, лежащей на
линии, разграничива]оu{ей территорию на зоIJы с различным
фен ологиqескII \,1 состояниеч объекта. У нас получтlлЪсь типиLI-
ная система эi]ементарпых наблюдений, т. е, задача расшири-лась: надо найтt не одну тоqку 'lr, а все возможные. По найей
нуль_гипотезе точкп 

' леrtат в серед]iнах интервалов, получив-
шихся между точкамп обследования. Найденные таким обоа-зом точки х|, х2.-,хs соединяются и образуют исr,омчю npe-
дельную линию (рис. 2,в), разбиваюшуЬ тЪррпторию'пu дuезоны с различным фенологическим состояниеЙ объЪкта. Полу-
ченные зоны заштриховываются или раскрашиваются в соот-
ветствиИ с выбраннымИ условными обозначенцямl.t (рис. 2,г),
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., Второй случай обработки результатов экометри,Iеской
съемки, с количественными показателями, рассмотрим на обра-
ботке (lрагмента сrIлошной съемкIr по г"lIубине снежного по-
крова, В lrолевых условиях промеры глубины снега*определя-
ются сIlегомерноfi рейкой с точностью до 1 см. Расстоянлtе
между участниками съемки мы рекомендуем 3 5 м. Такое lrre

расстояние должI{о выдерживаться и между промернымш .пиния-
Mll. Первый этап камеральной обработки заключается в нанесе-
tlltll фактического материала на абрпс (рис. 3,а), Затем оце-

интересныii матер]{ал для характерIlстикп прI.родь], а поэтому
могут быть рекомендованы для внеклассной работы, особенно в
кружках природовелческого профиля.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЛЕВОЙ ПРАКТИКИ
ПО СЕЗОННЫМ НАБЛЮДЕНИЯМ В ПРИРОДЕ

Одной lrз особеяностей полевой практики по сезонным
н_аблюдениям в природе является ее разорванность во времени.
Начинается практика осень]о, в конце сентября или ltepByto
неделю октября, сразу же ttосле возвращепия студентов с сель-
скохозяйствснных работ. Второй день проходит зимой, в фев-
рале, в первую неделю после студенческIIх каникул, Третий-
в апреле (2-3 ступени весны), четвертый-во второй декаде
мая (4-5 ступени весны), а пятый-в начале июня, т. е. у){е
летом. Завершается полевая практLIка камеральной обработкой
наблюлениli, проведенIlых а разIlые cpoKlI. ll зачетоl\4.

Вторая особенность 
- 

практIlка всегда проводится в одном
месте, по одIlому и тому же MaplllpyTy, Район практики-
западно-юго-западные oKpecTHocTll Свердловска. Он расположен
в востоtIных предгорьях Среднего Урала, в пределах Верх-Исет-
ского граllитного Maccllвa. По марlлруту неоднократно встреча-
ются выходы гранитов 11a поверхность. Рельеф увалllстыf,t. Не-
высокие увалы (rrx высота над уровнем моря не более
250-320 м) и кряrкll черелуются с плЪскими, .tacTo заболочен-
ными депрессиями. Это и позвоJ,IлIло выбрать сравнительно не-
длlтнный, но покаi]ательлIый маршрут, пересекающий основные
типы ландшафтнь]х геокомlrлексов данной мествости. Маршрут
проложен через два сложных урочища: (арасий торфяник и
Варнацкий кряж. Первое из H1.1x занцмает вторую надпоlilмен-
ную террасу правого берега р. Исети. Пойма и lrервая над-
пойменная терраса были затоплены с созданием в первоit по-
ловине XVIII века l3ерх-Исетского пруда. В настоящее время
поверхность торфянtrка довольно Irлоская Il невысоко поднима-
еJся над урезом воды, Микрорельеф представлен кассаядрово-
багульниковыми кочl(аN4]t вьlсотой от 10 до 50 см. Почвы торфя-
ные и торфянистые, с мощностью торфа до 1,5*2,0 м. Увлажне-
ние избыточное. Оттаивание почвы весной происходит KpatiHe
неравномерно. JIшнзы мерзлого грунта в сухIIе годьт сохраняются
здесь до конца июля, а l1ногда и до августа. Растительная ассо-
циация представлена cocнrlкoM багульниliово-кассандрово-сфаг-
новым, V а бонитета. В травяном покрове преоб,rадают заросли
кустарничков, представленных багульником, кассандрой, го"rу-
бикой, андромедой, клюквой болотной tt мелкоплодлIой. Часто
встреrIается пушица влагалItщная, рося!Iка кругJ,Iолистная.
Хорошо развит и MoxoBofl покров, особенно значительные п",rо-
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Р п с. 3. этапьr обрlб()тliI! рсзуJlьтатов сплошной экометрическоil

-Lсмки llo глубIlllL, сIlс)кIIого ltoкpoBa

нивается цифровоi:r разброс |lc:ly.ltt,TaTr)B пРоМерОв. В нашем
случае наимен;шая гJtубllttа 20 см, tlltи(lt1.1It,Irlая 58 см,.Ц,ля раз-
биЪки территориlr на :JоI{ы Italцl tlыбIrа'гt, зIiаrIсния изолиний,
обычно ii выбираIот, ](]]дтI]ым]! l0 lrLlm 5. Злесь целесообразно
взять изолинии 30, 40 и 50 см. II1ttlllc7lcltlc пзоJIиIIий, соединяю,
щих точки с одtлнаковой глубllrttli]t сlIс)I(Ilого покрова, осуце-
ствляется методом интерполяцtl]I. 11рсдполагается, что глубина
снежного гloKpoBa от точкrI к ,l,()tll(e llзменяется равномерно. На
самом деле это далеко не так, С)лttако мы не lIMeeM никакой
доrlолн]tтсJlьноЙ информации по этоlиу поводу. При проведеriлIи

. изолtлниri для контроля всегда нало помнить, что по одну сто-
i рону изолинtIrI располагаются зltilIIсIIия, большие ее по величи-
, ie, а по другую - меньшие (рис. 3, б) . Последним этапом обра-

' '" бijf(и- Резуilьтатов съемки является составление шкальт глубIл-
Еы свега и раскраска или штрихоака карты в соответствии с
HeIi (рис. 3, в).'Экометрлtческпе методы отлиrrаIотся от других cBoefl ярко
выраженной географичностью. Они достато,lно сложllы, но дают
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щади зaнlll,laIoT сфагновьiе мхи. Нередки подушки кукушкина
ль}Iа, а так}ке куртинки маршанции, фунарии влагомерной и
полии поникшей, На территории торфяника лlаходится неболь-
шое озсрко Карасье. По южной окраи е торфяник заканчIlва-
ется заболо.Iенным травяным ольшаником. Заросли cepoii и
черirоtl ольхи перlемежаются с небольшоft примесью берез
lt bcttH. В подлеске черемуха, крушина, калliна, малина, сморо-
дrltlа, }к!tмолость голубая. В травяном покрове множество луго-
вых l,t лесных растений: таволга вязолистная, сныть, гравилат
речной, осот огородныii, папоротники, хвоци, вороний глаз,
]vIalIHпK двулистttыЙ, седми.tttик свропеftскиЙ II мttогItе другие.

Второе урочище- Варнашкий кряхt начинается сразу х{е
послс ольшаt{ика. (рях< относительно IIевысок: поднимается над
уровнем торфяника на 50-60 м, Преоблалают пологие и слабо
покатые склоны. Условttrl увлажнения близки к оtlтимальным.
Почвы дерново-слабоподзолистые и горцые лесные буроземо-
впдные. Весеннее llx o,1,TatlBaHиe начинается почти одновременно
с торфяником, но fll]oTeKaeT отIlосительно равrlомерно и сравни-
тельно быстро. Госпо,ltствуючей древесноfl лородой на кряже
является также cocl]a. Ровные участки IIа вершине кряжа заня-
ты сосняками разнотр а l]нымLl, Ila пологl.тх склонах расгrростра-
неньт сосllякli черIIIIIlIlI]ковы0, IIа сильно покатых и крутых-
чернично-брусttичIIIIковlпс Ir дая<е брусничниковьlе, В средних
и верхнхх IIастях c]iJIoIl()B I]с,l,i]ечаются соспяки орляковые. .Ц,о-
вольно tIасты B,],()plllllILlo бсрсзняки и осинники.

Заllач и прак,ги ки

l, !,ать t|letlo",rc)гIlчccl(yI() х арактерI,1стику природы одних
и тех же геокомплсксов t} I)|]зIIыс ссзоны года. 2. Освоить мето-
дltку полевых феноJIог],IqескIIх lIсследований, приобрести умения
]{ навыки в оргаIIIIзацIIrI и l l l) 

()]lс,I(еп],l и фепологtzческих наблю-
депIlй разлпчньlмIl методамII. 3. I]ыявllть (lенологи.tеские разли-
члtя между отдельнымIl урочrlII(а]r4II II l]IIyTplr их.4. Научиться
первlл.tной м ате м ати,лескоii обработкс lllсItо"lIогlIческrrх наблю-
денлIй.

Осенний коrtдплекG наблюдений

Поч,теtзая лрактика, как IIравllло, llаLl].{нается с вводной бе-
седы преподавателя, в KoTopoIl o]I зllакомIlт студентов с харак-
теристикой сезона и дает lrеречень заданиtl на день.

Характеристика осени и ее ступени
Прежде чем дать характерист],Iку тому или иному сезону,

надо определить его границы. Единоit точклI зрения на опреде-
ление границ сезонов нет. В обыденной ж1,Iзни год разделяют
на четыре равных отрезка, каждому сезону отводят ровно три

месяца. НачалОм осенИ считаюТ 1 сентября, зпмы- I декабря,весны-l марта и лета- 1 июня. По астрономическому ка-
лендарю принято считать началом осени 23 сентября (день
осенЕего равноденствия), ваqалом зимьt-22 лекабfrя (лень
зимнего солнцестояния), весны-21 марта (лень весеннего рав-ноденствия), лета - 22 июня (день летнего солнцестоянirя).
такие стабильные границы наступления сезонов, без колебанiй
по годам, слишком условны, и мы не можем взять их за основу.
_ Иначе к определению границ сезонов подходят фенологи.(Jни учитывают общее состояние живой и неживоft приролы и
вьтбираюТ несколькО более заметныХ явлений (феноiлндикато-
ров), совпад_ающцх по срокам наступления r,r харiктериэук,lч-tих
каqественный скачок в сезонпом развитии геогрЪqическоЪ обо.
лочки. МЫ беLем за основу феноинликаторы iезЬнов, предло-
женные В. А. Батмановым для Среднето У!ала, и счиiаем, что
для лесньJх зон нашей страны они достаточно приемлемы.

\аждыи сезон ввLlдУ его значительной продолжительности
п неоднородности принято делить lla подсезоны, fiли ступени
(периольт). Единства в этом вопросе также нет. В. А. Батманов
д_елит все сезоны на одипаковое колиqество ступенеЙ * пять.и если известны средние многолетние сроки насiупления сезо-
нов, то простым делением общей их продолжительности на б
можно получить средние многолетние сроки наступления ступе-
ней. При характеристIlке каждого сезона и его сiупеней мы бе-
рем средние многолетIlие сроки наступления явлений по ка-
*:уд.арю природы Сверд.ltовска и его окрестностей [Батмапов,
1952l .

за начало осеlIи принимается ЕатIало заметного ложелте-
ния_листьев у берсзы. Издали березняк кажется еще зеленым,
а вблизи на многIIх леревьях видны единичные желтые листья
или даже отделыJые желтые пряди. В среднем многолетнем
это явлеЕие приходLtтся на 20 августа. За конец осепи, илlr на"
чало зимы, считаIот дату наступления устойчивого [охолода-
ния, когда снег lI JIед начинают накаIIливаться и не исчезают
при последующих лотеплениях. Эта дата в среднем многолетнем
дJя окрестностей Свердловска приходится iа l ноября. Таким
ооразом, продолж птсльность осенЕего сезона составляет 73 дня,а продолжцтельность каждой ступени около двчх недель.

Первая стцпень oceHu (20 авzgста-3 сентября), Переход
от лета к осени не.Iеткий. Нерелко летние явлевия и осенние
в живой и неживой природе на гранпце этих двух сезонов значи-
тельное время сосуществуют. Ща и температура воздуха первой
ступени осени еще мало отличается от последнего перпода
лета. Средцесуточная температура достаточпо urсопuя, i13,'9;.LaMoe существепное явление первой ступени осенц-на-
tlало окрашивания листьев деревьев, кустарников и травянистых
расте_ний. Но в аспекте для первой ступенп характърно явное
преобладание зелеЕого цвета. йзмененйе окраски в листьях у
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листопадпых пород происходит вследствие разрушения зеле{ого
пигмента - хлорофилла. Желтые и оранжевые пигменты, ранее
з амаскирова}tньiе iлорофиллом, начияают [реобладать и стано-
вятся более заметными, Кроме того, осепью с поЕижением тем-
пературы воздуха и почвы меньше расходуется сахаров на про-

цессы обмена в листьях, а их яакопленlIе ведет к ооразованию
нового красящего пигмента 

- 
антоцI{ана, который и обусловли-

вает все оттенки красного, пурпурпого и фиолетового цветов,
Листопад еще не заметен. В это время о нем можно судить

лишь по увеличению числа oпaBllll4x листьев под деревьями,
ЛистопаД с мелькающимIl в воздухс листьями булет хорошо
заметен только в конце ltepBoii ступени. осенний листопад-
одно из удивительных прllслосrlб;tсttttй растений умеренного
no""u 

" 
пЁЬпu"оlrриятным зимIlItм условиям существования, Ме-

ханизм листопада заклIочастсrl t] том, что с уменьшением про-

должительности световOго /(lIrl осеlIью в основании черешков
i"aii"u ,rо"uпоется особыii 1; а з.цс;I rtтельный слоI1 из тоЬкостен-
ных клеток, которыс otlCllll Jlсг]{о отделяются друг от друга,
Сбрасывая листья, pzlc,гclIt,Irl зIlачIlтельно сокращают поверх-
HoiTb испарения i,t тсм caMInM хредохраняют себя от засыхания,
которое грЪничит с гltбL,.ttl,кl. Де.;lо в том, riTo летом испаряю-
щаяСя через лI]стьrl llJIill,it lI()]I()J]IlrIется из почвы деятельностью
корневой, систсмIп, а ()ccItLK), с охлаждением 16,1зц, спосОб-

ность корнеRых I ] ( ) J l ( ) (' l ( ( ) I } ltIlIlтывать влагу резко снижается I,I

потеря влагrI пр1,1 cOxl)il]IcJltIIl Jlистьев уже не может воз-

мещаться.
В эту пору llocl I cI},l]0,I, IIJlолы tl семена у многих растении,

начияается отJет птиц.

Средние многолетнIiе срокп Ililc],yIIJIelll,iя некоторых явлений

т. е. среди ветвей, оголлIвшихся после знаq тельЕого листопада,
появляются просветы.

отлет птиц стал более заметным. Улетают деревенские
ласточки, славки. Насекомых становится меЕьше, но появляется
много мелких паучков-тенетников, серебристая паутиЕа которых
особенно видЕа прlr солнечном освещенlrи.

Средние многоJIетIIие сроки настуIIления некоторых явлений
На,Iало массового окрашивания листьев кос-
тяники
конец отлета деревенских ласточек
Появление пауков-теrIетников
Появление первых лолпостью окрасившихся
берез и осин
Последние цветки иваil-чая
FIачало <<просвечиваIltrя> ли[

1ступЕнь 2 ступЕt+ь 3 ступЕнь

5 сентября

8 сентября
l0 сентября
12 сентября

l4 сентября
l8 сентября

Появление желтых листьев у бсрсз
на.{ало поспевания семяп чсрслы
На.Iало заметного побелешия лl]стLсl} майнtlка
Начало созревания плодов рябиllы
Конец отлета коршунов
Конец отлета городских ластоrIек
Появление первых окрашенкых JIl,IcTbcB у осин
Начало заметного листопада у берсз

20 августа
22 аьтуста
23 августа
26 августа
27 августа
27 августа
29 августа
З0 августа

Вторая стgпень осенu (4 сентлtбря- 18 сентября), Отлл,
.lается более холодной погодой, Срсttняя те мперату ра_ _во3духа
{10,3'. Изменение окраски листьсR прогрессирует, У осиЕы
окрашивание листьев наступает позднее, чем у берез, но про-

Tei<aeT быстрее, и полносiью окрасившиеся деревья у обеих
поDод появляются одновременно. Багряным нарядом пламет]еют
u"p"ry*u и рябина. Листопад усиливается, особенно у липы и
че}емухи. К концУ ступеци начинают <<просвеqивать> лrпы,
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Р лс. 4. HapacTarrrrc ltзмснения окрасt{и листьев у деревьев и кустар-
нит<ов в первыс 1,рII стуцени осени: I -зеленые J]истl,я, 2-окра_

шенпые листья

Третья сrцrulнь осенu (I9 сентября-3 октября). Этот
период осе}iи еutс бс;;lее холодный. По утрам часты инеи, за-
мерзают лужи. Срслrrяя температура воздуха {7,4'. Этот пе-
риод называют :зt1.1tотой осецью. Окрашивание листвы заканчи-
вается практи.IескIl у всех деревьев и кустарников. Исключение
составляют лиtlJь lIскоторые листопадные породы (ольха, си-
рень). Если в пe1)Bylo ступень зеленый цвет в аспекте господ-
ствует, во вторую - количество зеленых листьев и окрасившихся
выравнивается, то в третью-желтые тона с примесью багря-
ных преобладают (рис, 4).

идет сильныii Jlltстопад у всех деревьев. Липы и черемуха
к концу периода поtIти полностью сбрасывают листья, заметно
начинают просвечI{вать осины. Продолжается листопад ольхи и
березы. Поспели семена у черной ольхи и у позднецветущих
ив. Отлет lrтиц пролол)(ается. Улетают трясогузки, горихвостки.
в конце третьей cTyпeIIlI начинается прилет с севера зимующих
у нас птиц: тiечеток, снегирей, свиристелей. Насекомые встреца-
ются редко, только мухи заметны, но и их становится мало.
Осень в разгаре. Первые трп ступени объединяются в раннюю
осень, последние две - в позднюю,
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4 октября
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Срелние N4ного,rетние сроки настулления некоторых

Начало поспевания семян черной ольхи
(онец отлета белых трясогузок
Конец отлета горихвосток
На,Iало массового рассеиванI,Iя семян у IIоздце-
цветущпх ив
Полное окрашивание лип и осин
Полное окрашивание берез
Прилет чечеток
Конец массового листопада .Iepeмyxl,l
Прилет снегирей

Конец массового листопада лпп
Полriое окрашиванI,Iе xBoli у JIllc,l,]]clIIIIll(],] cI,i-

бIrрской
Консц массоволо листолада у oclttt tt >ttt,.ll,1l-,ii

акации
Конец отлета грачей
Конец отлета зябликов
Конец массового листопада берез
KoHeu массового листопада у топо.ltсii

Чеrвертая стgпень осенu (4 октября- 17 окrября). Эта
ступень холоднее всех предыдуtЦих, Теплые дни редки. Средняя
температура возлуха f4,2'. По утрам замерзают не только
лужи, но и кромки озер lI IlpyJloB, Llногда выпадает снег. Самое
характеркое явление чс,I,IJсllтоii ступени - конец мhссового
листопада у деревьев, Лltстопад заканчивается раньше у липы,
осины и желтой акаl(ип, а за],ем у ольхи, березы и топо,'Iей.
Только сирень еще :}cJlcllcc,t,, ес лtlстья Ее меняют окраскп и
до конца периода Ilx ()lIa,ll1l0,1, ltc более половины. В эту ступень
окрашивается хвоя у бtl;tl,ltltttttlTBa сибирских лиственниц} к кон-
цу периода ояа нiiчIIсl, ()lIa,l(a,l,b. Яркие краскл травянистой рас-
тительности ctlJ]bll0 llо,IускIlслlr, больше стало потемневших или
почерневшIих JIl,tCTtlCl], lj/(lt,IIiчIIо попадаются цветки красного
клевера, тысяtlеJII.tстIlI]кil, :iltсз.l(чатки. Отлет птиц заканtIива-
ется, Улеr,ают г])ачи, лроз.lцы. С севера идет массовый пролет
вололлаваIоцей .l(uчl.t. l Iассl<tlмых IIоIIти Iie видно,

Средние многолстIIпе cpoкlI IIас,J,улJIсIIпя некоторых явлений

промех(утки земля застывает, вода покрывается льдом, выпав-
ший снег несколько дней не тает. Во время потеплений земля
<<отходит>, вновь зеленеют некоторые травы. Однако после каж-
дого похолодания природа оживляется слабее. Впереди зима.

Средние многолетние сроки наступления некоторых явлений

Последние цветки крестовника обыкновенного l9 октября
и одуванчика
Конец массового опадения хвои у лиственни- 22 октября
цы сибирской
конец массового листопада у сиренп 24 октября

XapaKTepucTuKa oceHu 1981 а. В разные годы сроки на-
ступления сезонов, их лродолжительность, а также сроки
наступления отдельных сезонных явлений могут существенно
изменяться, как говорится, год на год не приходится. Поэтому,
помимо среднl,lх многолетних характеристик, необходимо всякий
раз анализировать особенности сезона в период проведения
практики. Рассмотрим такой краткий анализ на конкретном
примере. .Ц,ля метеорологической характеристики сезона мы ис"
пользуем ежедекадtrые бюллетени Свердловского бюро погоды.

По сезонному развитиIо природы l98l год несколько не-
обычен. Осень наступ!Iла в сроки, близкие к средЕим многолет-
ним, и ее началом можно считать 2l августа, когда в кронах
берез уже было замеr,но пожелтеIIие отдельных листьев. Но
высокие температуры воздуха (см. табл. 5) привели к тому,
qто первая ступень oceНli и окрашивание листьев сильно растя-
нулись. Особенно высокоfл была средняя температура воздуха в
третью декаду августа f22,5", что на 9О выше средней много-
летней. По данным Свердловской метеорологической обсерва-

l9
23
24
25

29
30

1

1

2

I

Пятая ступень oceHu (18 октя(lря-31 октября). Послед-
няя ступень са[лая холодная. Ее пазываIот предзимьем, Срелняя
температура возлуха {2,5". Лиственные деревья стоят совсем
голые, лишь на редких из них можно заметить уцелевшие лис-
точки. 3акончилья хвоепад у лиственницы сибирской. опали
последние лllстья у сирени..Д,ля пятой ступени характерно чере-
дование холодной и относительно теплой погоды. В холодные
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Т а б л и ц а 5. Выписка из бIоJtлетеней Свердловского бюро погоды

+ l6,6
+ l5.3
+ l3,5
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T()p1,1t, lilkil,t I,cMIlcpa,i,ypa воздуха была только в I88l году,
,], с. I)()lllI(l lU0 лет ]Iазад, Осадков в среднем мЕоголетнем в 9ту
д"кltлу t,t,Itt,,дaeT 23 мм. а в 1981 году было жарко и сухо. Такие
llctlбt,t,tttt,tc условия не могли не сказаться на развитии природы.
Убс,tlIt,t,ься в этом нам поможет аЕализ фенологического состоя,
tlttя 1lltстсний в день практики по сравнению со средним много-
JI(l1,1llIM.

Программа наблюдений

l,.Д,ать комплексную фенологическую характеристику
природы в день экскурсии по следующему плану:

а) погода (облачность, скорость и направление, ветра,
температура воздуха, характер осадков и т. д.rl

б)
в)
г)

гидрологические условия;
аспёкт (преобладающие краски в л2цдшафте);
фенологическое состояние растений:
деревьев (сосна, береза, осина, ольха), кустарников
(ива, шиповник, малина), болотных кустарничков (ба-
гульник, кассандра, андромеда, брусника, клюква,
голубика) tt тр авянI.tстых растений;

I
}

fl

д) животныii MItP.
2. Сравнить tl<l (lеtlо,ltогической характеристике природы

в день пPaKTIII(lI хо,ц ссз()нного развития природы со средним
многолетним,

3.Провсстtl ttаб;rItr,,{сния интегральным описательным
методом за одIIltм lrз ()ccllItиx сезонньiх процессов (окрашива,
нием JILIcTbcB I.lJlи J]I,IстоIIадом) у одной из наиболее часто
встреqаIоlцихся дрсвесIlь]х I]()рол в двух урочtIшах, Выявить за-
висимосlь сезонlI()го развI,IтIIя выбранных для наблюдений объ-
ектов от условltй срс_lы.

Методические указания к провед€нию наблюдений
в полевых условиях и их обработка

Комплексная феrlо.логt,tчссltаrt хаl)актсристика природы со_

ставляется на ocHoBaHItI{ главtIым образом визуальных наблю-
дений. Однако она Mo}I(eT быть,tltltltl;lrleпa показаниями метео-

рологиliеских приборов (термомс,гр-п р ащ, термо_метр-щуп, ане,

мометр и др.), которьlе полезIlо l]зять с собой на практику,
В прочессе наблюдениЙ студеIl,|,;lмll liспользуются. зЕания и
навьiки, ]lолучеttные на других лоJIевых практиках (метеороло-
гия, г!lдроJIог[я, ботаника, зоология). Записи в полевых усло-
виях офьрмляются в виде дневника. Они могут быть сначала
очень краткими, особенно в плохуtо логоду, но после оконIIаt{ия
экскурсии по свежей памяти существенно дорабатываются и
rtереписываются на чистовик. При rrаблюдении в основном ис,
пользуется первичный описательныit метод.

Наблюдения Ilнтегральным описат,ельным методом прово-
дятся в двух урочищах: один уqасток на Карасьем торфянике

:l8
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и второй-на Варнацком кряже, Для подготовки к полевым
наблюденrям необходимо заготовить два прямоугольника илц
квадрата с числом клето[Iек, равtlым количеству учетных еди-
ниц, заданному для просмотра на одцом участке. Межа (межи)
и соответствующие ей баллы выбираются на месте в зависимо-
сти от того, какос из сезоII]Iых явлений преобладает в данный
момент. Удобнее всего паблltrдения организовать по бригадам
в три человека: два стулента даlот оценкп учетным единицам,
советуясь друг с другом tt ,r(обllваясь единства взгJ,Iядов, и одlrн
ведет запись наблюдеtttlя в :]аготовленную форму. Математи-
ческая обработка набJIк)l(сltий осуществляется в камераль]{ьiх
условиях ка)l{лым CTy,I(cII,],oM самостоятельно.

Пример выполненllой проrраммы наблюдений
(9 октября 198l г.)
l, Компле ксная фt,нll лоеuче ская характе pucT uta прuро0 bl:
а) день пасму1lItыii. Температура воздуха {5". Ветер

северо-западный, 3-5 м/с. Облачность около 10 баллов, облака
слоистые. Осадков Hc,t,i

б) вся вола Hax(),rllll,crl в ;кпдкой фазе-ни пруд, ни почва
еце не замерзли;

в) в аспекте пllсtlб,лалаtот желтые краски ив и берез. Они
резко выделяются l.] а ,[смIl0-зеленом фоне сосен. Заметно побу-
ре,,Iи луга, всюду TcMIIcIo,I, участки после уборки ка.ртофеля,
вдоль дороги еще зсJIсlIсtот сорняки;

г) у,сосны xBOcIItl/( l} основном закончился, но у молодых
сосенок побуревшаfi xlt(),l 3 и 4 года сще сохранилась на побе-
гах, хотя и опадает tt1llt малейшем прикосновении. На верхуш-
ках хорошо заметll1,1 t,l|-rормировавшиеся вегетатI,1вные почки
побегов булущего г().t(il. I{ентральтtая почка несколько крупнее
остальных. Все защlttlLt:rtы чешуями и смолой. Весной они дадут
мутовку побегов. I-Ia ttrttrllax побегов с прерывистым расположе-
нtlем хвои сформирсlltlt.ttttсr, генеративные мужскlле почки, также
защищенные чешуямlI tt смолой. Весной из них разовьются
мухlские шишки-к|)уllrнки. При внLlмательном осмотре сосен
можно обнаружить llil l(()tiцах побегов шишки трех видов: пер-
вые- маленькие, 5*7 мм, бурого чвета, прижаты к стеблю, они
только следующей Bct'll(}i] тронутся в рост; вторые - зеленовато-
серые, до 3 см и бо.ltсt,, с плотно закрытыми чеl!уям1,I и поспе-
вающими семенами lt ,l,ретьи 

- 
старые, бурые, с раскрытыми

чешуями и выпавшLlм ll с(,менами.
У большttнства бr,llс,з можно наблюдать полное окраш!Iва-

нI{е листьев, хотя у Ilclil)Topыx экземпляров еце есть зе.пеные
листья. Идет заметныii .]lllстолад, но просвечивающих берез еще
нет. В пазухах лисl,l,с lt заметны псбсlльшпе почки будущих
побегов, покрытые пл(),1,IlIпми TeMHo-1{() рпчневыми чешуями. На
концах некоторых BcL,ttcii, особенпо в верхней частI,i кроны,
можно увидетJ сформ ltlrr lванrrые My)I(cкrle соцветI,Iя (сереrкки).
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Ceii,tac tltttt ](орIIчневые, плотные и торчат в виде вилок по
2-3 вм сстс.

Осlrпы по сравнению с березами заметно оголltлись. На их
зеJI()lI()llit,j,ых ветках хорошо выделяются темные почкц булущих
побсгов. Ольха, как серая, так и черная, отличается тем, что
JIllc,lbJI у нее не изменяют окраски, а только стаЕовятся жухлы-
л,I lI li опадают. Семена поспели у обоих видов, и черные шишки
рitсl,рескались. В пазухах листьев сформированы почкп будуцих
tlсlбсгов, а на коЕцах rlобегов 

- 
генеративные почки: плотные

му}кскБе сережки до 2 см и более и мелкие женские шишечки
око"то 0,5 см.

Кусты ив зелешовато-желтые, идет массовый листопад. Но
пожалуй, самая приметная из ив-ива пятитычинковая, она
кажется покрытой белым пухом от Еачавших поспевать и рас-
сеиваться пушистых семян. Почки булущих побегов и соцветий
покрыты плотными кожlлстыми чешуями. Первые несколько
продолговатые, а вторые 

- 
более округлы и покрупнееr

У шиповника ллIстья окрашеlIы в желто-красные тона и
опадают пе сразу цслым сложным листом, а отдельными листоч-
ками. В пазухах JIllcTbeB з?матны плотные лочки будущих побе-
гов. (ое-где Ila BcT]{zlx сще есть сморщенные красные плоды.
Плод у шrrповlllll(а JI()il(пый, It красная мякоть, которую мы при-
нимаем за п,л()л,- э,t,t) стсIIкI] разросшегося цветоложа, а на-
стоящие пJl().1tI.Il(r1-ol)cIlII(].I llаходятся внутри. У малины листья
приобре"lttr )I(сJтоt}ат0 бе.llый, красноватьтй, реже фиолетовый
oTTeriKlt Il ],())I{c, K:lii у I]l].{повника, опадают не целI{ком, а по
.Iастям. Почt<lа бу,ttущих побегов мелкие.

Из б<1.1tо1,1rых кустар]IIIчI(ов oceнblo только голубика оде-
лась в б агряtIо-lt<с,лты ii tlаря.r1 rl быстро сбрасывает листья. Поч-
ки жс булущсгс-l гола у lICc lIitc,I,o,пI)Ko малы, ItTo еле заметI]ы.
В oT;tlt.IIle от голубики, брусllrlка остастся зеленоii, как летом.
На верхушках побегов у lIce с(ltlрмпровапы пебольшие острень-
кие вегетативные почк1.I Il б,1,1tсч лJItIttttt,le цвсточIIые, загнутые
вн1,1з и пр жатые к стеблlо, И ,r,t lr .ltpy;,lle покрыть1 множеством
розоватых листоrtков. Бруснrrка зtJмуст под защитоil снежного
покрова и плотные кожистые ,IcIIIyll cii } )(с lIe Hy)hlIbT,

Интересными прлtспособ;tсttItrtмп l( перезимовке выделя-
ются Еа болоте веqнозеленые кустар}I]rчки: багульник, кассанд-
ра, андромеда и клIоква. Во-псрвt,lх, t]ce OELI меняют свой зеле-
ный наряд на красновато-кор ич tlc tзt,l ii в результате яакопления
в листьях пигмента антоциана, I3o-BTopbTx, у всех, кроме клIок-
вы, листья заметIlо прижаты к стсб.пrо. У багульника оши опус-
каются вниз, а у кассандры и аIJлромеды, наоборот, направлены
вверх. В-третьих, у всех сформировалtы почки будущих побегов
и цветков. Ifвето.tные почки крупнее по размерам и более округ-
лые, а вегетатI.1вные * мельче и продолговатее.

Большинство травянистых растений зимует в виде семян,
и осепью можно наблюдать массу интересных приспособлений
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семян Ir плодов к р аспростр анениIо. I-{апример, лройдя вдоль
хаlIавы, мы впдltм, как наша одежда сплошь покрылась плода-
ми-семянками тiереды, и освободиться от них не так-то_,легко,
Оказывается, на острых ш],iпиках lrлодов имеются зазубринки,
направленные в}Iиз, которые и делают плоды orleнb цепкими,

' Многие Ilз травянllстых растений продолжают цвести до
поздней осепи. Так,9 октября, в день практиt{ц, цвели следую-

щrь'рu"raппо, дtlнliик белый и желтый, клевер луговой и ползу-
.Il,tй, KpecToBllIrK обыкповенный, тысячелистн?Iк] qереда, пастушья
сумка; ярутка Ilолсвая, хiелтушниК левкойный, гулявнl,к лекар-
ственныli, aпсTIIllк, звезлчатка средняя.

выкопав мать-и-мачеху, обнаруживаем под листьями до-
вольlIо круIrltые, почтil до l qM величиной, Uвето_чные поqки,

Разрезав'одну l,. IJlIx, видим Йассу желто-белых бутонов- Вот
почёму, какl!льк0 стает снег, мать-и-l\4ачеха первой раскроет
свои яl]ко-жо,IтLl(, coILBe] llя -корзи нки:

д} спсцllаJIьIIых ttаблюдений за животным миром не про,
водIIлось. Мс,lttлу тсм на Карасьем торфянике между кочками
баг\rльника обirару>килl,t помет зайца. На опушке перелеска
видъли вла}кныii рыхлыli бугорок почвы какого-то мышевид-
ного грызуца. о,tсвr,lдно, зверлек расш{ряет и углуо,ляе,т_ кладо-
вые зимних заIlасов кормов. Ьсеiь-этЪ пери_од усиленной дея-
]ельttости грызуI]ов ]I других млекопитаlощI]х, Некоторым живот-
ным, готовiщI,iмсrl ]( ллItтельной зимней спячке: бурундукам,
*o*unur, барсуку Ir лругLrм,- необходимо углубить, расширить,
очистить и yTelIJll!Ib свои жилища.

ПерелЪтпыс ]I,[Ilщы tж€ fiокинулll наш леса, А местные,
нсv.летаюшие: cllllIlI(1,1, поползнl], овсянки, сороки, - переOрались

nobnr*" к гороl(у, L)собенtlо заметfiы стайкIl синиц и овсянок
около садов, Зпйую,ц,lс птI,tцы (че,{етки, снег]lри} свиристели)
nonu- n" 

-i"ip 
",, 

а кl,t,ся. Из насекомых видели мух lt бабочку-
кр а п ивницу,- 

2, АкализILруя llJUНоЛогIiЧескуIо характеристику природы
на день практикlI, MO)I(Ho сделать вывод, что теплая lI сухая
погода в кЪнце августа ll сентябре задержала разв]IтIIе _trрироды
пpllМepнo ЕД .Д,еСЯ1'Ir лItсii. Фенологпческое состояние 0о,лыUин-

"iua 
дер""о"u В ДСIIIl ПР2КТИки соответствует ко1,1цу третьей

ступеItll осени. Напрпмср, приближается полное окрашиваl{ие
листьев у берсз, которое отмечается в среднем многолетнем
З0 сентяб Dя,

З, Дiя того чтобr,t выявить завI4слIмость сезонного разви-
тrrя берЁз'ы от условltii срсды, использовался иЕ]тегральный опi{-

сагельiый метод. llatlбo.1,,e улобноii для подсчетов в день прак-
тикt4 оказалась межа .,rt,,,.lrioe окрашпванtIе кроны>, Учетная
единrlца -одно взросJlос дерево, Ъаллы: 0-в кроне березы
есть еще прltмесь зелеlIых лllстьев, l-Bce листья желтые,
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Резу"rtьтаты н аб,r юдений:

I

l
()

l
l

I(;rрасий торфяник
n:50

Illl1lll
l1l l l0l0
0l111l0l
0l10l01l
l l0l1l0l
0-10, или 20 oio

1-40, или 80 }9

0
1

0
l
1

Варнацкий кряж
/z:50

0010l001
00001l00
t00l0001
l l tOOt 1l
l l1l l000

0-24, или 48 0/6

l -26, или 52 0/9

х2:52 оъх: :80 %

п.:_+1tý l|00 - 5r) _' -у 49

:!{ з2,6: !5,7 :+Vьц:хт,t
, 80-52 2а

{i-z,c + sl , ""
Поскольку l бtlлыllс, чем 1,96, получивIIIаяся между участ-

ками разItltца матсматIIrlсски доказана. Окрашивание листьев
березы в леItr, обс,,tс7ltltзаltIltя на (арасъем торфянике оlrережает
этот процесс ]lz] ]Jzt])IIallкoM кряже, Вторая и особенно третья
декада сентяб1lll cllc",IiI,1IIt ус,lIовия увлажнения на торфянике еце
более нсб;tагоп])llrlтI]ымll, что вместе с пониженнь]м термиче-
cKIlM рс){им()м пpIII]cJl() к cyntecTBeнHoМy опережению осеЕнего
oTM]]paIItlr] лt.tсlтl,св бсllсзl,t в этом урочIlще.

3имний комплекс набпюдений

Характеристика зимы и ее ступеl{и

Зима 
- 

самый продолll.;,lIтсjI]lIl l,tii ссзоtl года 1l дJll1тся на
Среднем Урале около 5 месяцсtr. IIссмотря на большую про-
должительность, оргаl'Iизац1]я {l)c Il()JI()г]] ч еских наблIоденtiй зи-
Mcltil связана со многими трудLIостrмll. Во-первых, из-за низких
температур невозможно длltтсJlыl()с lIребывание на улице. Во-
вторых, изменен],lя, flроllсходящllс в растительном и животном
мире, зимой IочтLI незаметны li IIслоступнь] для наблюденпй
невооруженным глазом. Легче оргаIIIJзовать наблюдения за
объектамп нсх<tiвой природы, но злесь возникает третья труд-
пость. Сезоltные процессы в неоргаIlIlческой природе очепь часто
бывают обратимь]ми. Например, это относится к HapacтaHr1lo
снежного покрова, Высота его, достtlгнув опtrlсделенноli величи-
llы, мо}кет за счет уплотнения в I]езультате оттепелей опятl,
снLIжаться. А стало быть, такое сезо]]I{ое явление, как дости}l{е-
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ние сIIежным покровом определепшой высоты, может происхо-
д1,1ть в течение зимы tlecкojlbKo раз.

За начало зl.iмы приIlпмается дата установления постоян-
шого снежного fiolil)oBa l] замерзание озер I't прудов. Как прави-
",Io, эти явлснLiя соIJIIада!от во времени, но иногда в сухие годы
температуры возлуха могут стать отрицательными, а сЕег }Ie
выпадает еще п родоJI )Ii IJтельное время. Тогда о начале зимы
судят по лелоставу Bo,I(oeMoB. Конец зимы-дата настуIIления
заметного снсго,l,itяIiIIrI, когда последующI{е похолодания не
могут IIолностыо у]IIlчт()ri]]ть его результатов. В среднем млtого-
J,IeTцeM цачало зIIмL ll окрестF]остях Свердловска IIриходится
на l ноября, а Kottclt, rra 22 марта. Таким образом, Irродолжи-
тельность этого ссз0IIZt в срелнем l42 дня,

Первая cTцtteHl, зч,ltьL (1 ноября-28 ноября). Это самая
мягкая часть зllмы. Среднесуточная температура воздуха за
период -5,9'. Caм()ii характерной .lертой ступенII является
установление п()стояI]I]ого снежного покрова. I{оябрьский снеr
пушистый, рыхлыii. I]ысtlта его к концу ступени достигает лишь
l0 см. Быватот оl"],слслl], во время которых могут оживать
некоторые tlасекомыс (Myxlt, грибные комарики). В первую
сту[ень зitмы заliаIIчllIjается линьl(а у зимующих животных.
ýлиже к жпльlо псllсбttраIотся птпIl.ьi. Но в целом органilческая
жизнь замерла. f(rtIt с лiесткими морозами, когда температура
воздуха падает lrи;,trс .- 20', в этот периOд очень релки.

Вторая cTyttctlb зч,ltьt (29 ноября*23 аекабря). Она намно-
го холоднее псрвtlii. Срелнесутоltная температура воздуха

- 
14,4'. На этот псрIl()л приходI,1тся l8 0/р жесткоморозных зим-

них лttей. В эту cтytiettb самые короткие по продолжительности
днп. Сюда поlrадас,I, I] деliь зимнего солнцестояllия. Характер-
ным явлением cTylIc]lIJ можно назвать максимальный прирост
снежного покрова. Ijrl;tec 30 0/о снега выпадает в декабре. Жизнь
в лесу замерла. Лlttttb rIо следам можно судить о ней, да и тех
мало.

Треrья ступень зч.ltьL (24 0екабря-22 января). Самыil
холодный период зlIмы. Срелнесуточная температура воздуха

- l5,4'. Это <<шапка>), Iiли середина, зпмы. FIa этот период при-
ходI,1тся 43 0/6 всех ;ltсс],кrlморозных дцей. caМbie низкие средiiие
и миЕпмальные тем]lсl)а,Iуры воздуха, как правIIло, отмечаются
в январе. Высота сttсlttr:ого покрова продолжает увелI-1чиваться,
но не так иItтенсIлвIiо, ]iitl( во вторую ступень. Нлrкние слои снега
уже существенно уlIJI()тниллIсь и изменили свою структуру.
В третью ступень зпмы полlrостью отсутствуют признаки снего-
таяния. Органическая хflзнь также пассltвна, хотя у налима
в этот период проIiсхол]lт нерест, а клссты выводят IIтенцов.

Четвертая стцпень зuмьL (23 января*22 февраля). Сред-
несуточная температура воздуха - l4,1', т. е, всего лишь на
1,3О выше по сравнениIо с третьим llериодом. Однако этот пе-
риод кажется значительно теплее, так как появляется разница
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мс)клу ,IчIевllыми и ночными температурами. Солнце поднпма-
ется I]cc выше над горизонтом, и его лучи, падая под большим
угJlом, чем в январе, натIинают пригревать. В эту ступень появ-
Jlrllо],ся IIервые признаки солярного снеготаяtlия, т. е. подтаи-
BaIIIjc снега от прямых солнечных лучей даже при отрIлцатель-
IIых температурах воздуха. Первые подтаliки появляIотся там,
где угол падения близок к 90', например, на краях крыш, боках
сугробов. В феврале можно услышать первую капель и увIiдеть
первые сосульки. Но эти первые признаки весны для четвертой
ступени еще не типичны. )(есткоморозных дней на этот период
приходится 34 0/o. В феврале еще нередки вьюги и метели. Высо-
та снежного покрова достигает своей максимальной oTMeTkr-t.
FIo у зимующих животных наблюдается оживление, В начале
февраля можно услышать первую песню большоft синицы, а так-
;ке барабанную дробь дят"Iа,

Пятая ступень эuмьt (23 февраля-22 ларта). Срелнесуточ-
ная температура за период * 8,1", т. е. знаqительно выше преды-
дущей. Еще более резколi становится разница между дневными
и ночными температурами. Солярный тип снеготаяния стано-
вится типичным. Темttые поверхЕости Еагреваются больше от
солнечшых лучей, поэтому около стволов деревьев и кустарни-
ков образуIотся щели lt проталины. Снег стаЕовится липким.
Характерно образоllаllltе наста: поверхностный слой снежной
толщи днем 1,Iодтаlлtsztет, а ltочью замерзает, что приводит к его
существеlIному упJlотIIсIлцlо. Бока сугробов кажутся изъеден-
ными. Часты CoJIIIctlIIlrlc короqки над микроуглублениям1.1 в
верхнем cJloe снега. Ожиlз.lIение зимующих птиц продолжается.
В копце перlI()ла M())KI]o }сJ]lJцlдть звонкую мелодичную песню
овсянки-

особенностu зuмьt 1981-1982 zz. осень 198l г, была теп-
лой, сильно растянулась, lI lIzltlaJlo зllмы в о](рестностях Свёрд-
ловска пришло с опоздаIIrtсм Ilit ,llBc IIслеJIп. Только к l5 ноября
замерзли водоемы. Первая полtl;;urlа зпмы бьтла мягкой, средняя
температура воздуха в ноябре ll лекабрс поtIти в два раза пре-
высила средние многолетн]tе lIоказателlr, Выпадавurий снег
часто подтаивал, оседал, и его tlllpilcTaI]lje шло медленно. То.пько
в январе стало холодлlо и HatlaJIllcb знаqительные снегопады.
Февраль по температурам воздуха Il осадкам не дал существен-
ных отклонений (табл. 6).

Программа наблюдений

l. Дать комплексную фенологическую характеристику
прлIроды в день проведения экскурсIIII.

2, Изу,lц16 структуру снега по снежному разрезу.
3. Составить профиль по высоте снежного покрова через

два урочища.
4. Измерить плотность снега.
5. Определить запасы снега.
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Срсдпяя тсмпеDатура воздуrrа

I

l98I lq82 
l

198 1-1982

-7 ,|

-13,з
-15,0
- l3,4

'Габл выписка из бюллетевей Свердловского бюро погоды

6. ПровестIt сlIегомерную съемку по высоте снежного по-

крова.

Методи,Jеские указания к проведению наблюдений
в полевых условиях и их обработка

1. План к составлснпю комгlлексной фенологпческой харлак-

теристики приро,цы u д.по ,йп""пи давался вь119 
_ !9.1л.,л 

с, ЗВ)
'-"--i.- б""",пЬii ра:зрез делается аналогично почвенному, но

глубина его опгс.lц,Jl,tстся мошностью снежной толщи, Разрез

"uЪо 
puanono*,i,I,1, ,tllti. 'tтобы он хорошо .освеща,лся, _()писанше

pu.p"ju 
"rло 

B(,(,IIl lIi, с.Iuям (горизонтu*), n u]"l11_ 
ло]лповерх_

"n"in 
nou"o,. обы,tltо t<o;ttгrecTBo слоев совпадает с числом круп_

ных снегопадов, Ilc.rlt,l сttег доп,о n, выIrадал, то новый слой

qетко отличается от лрсдыдiщего по своей структуре, 
_ 
Вблизи

ipy""** населенIIых пупктоi лромежутки между снеIопадами

*Ъi,у, q"ncupouaT],crl I] РаЗРеЗе темными полоскаi\4и (от интен-

сивного загрязНе}II{я сl]ега в периоды между снегопадами), Ле-

дяные короqкI{ - 
сt]llдстельства прошедших оттепелей лПо 

мощ-
-nocr" 

Kopo""n Mo)IiIIo судить Ъб интенсивности последних,

В полевых условIlrlх "null 
,i'"о"о,"я снегомерной рейкой с

тотIностью до 1 см lt пu"п"доuu,еЪопо оIrисываются, При описа-

н*и *uждоaо гор!IзоII,1,а отмечается его моцность, цвет, струк"

TvDa (в том tlисле размеры lr структура кристаллов), плотность,

;iJ;;.,b;;- "";;Hocr 
r,, I iu с гочкiчре ст|ежные крIlстаJлы могут

b"ii ipin"o,*u (сп.IоtItlluI uи)' i'r,,idл",по,nn n (полыми), Развитие

кристалла идет от граllIlог,"к скелстному, поэтоr,tу полых форм

u' nn*""l,r горIiзонте r)(,Jlьше всего, Геометрически кристаллы

iпой "rБrо форrу npurr, п''рамид, столбпков, но в осgове их

"aOUKTVOb' 
ле/кит гекс;lГ(lltаЛЬНая CltCTeцa,

' "'"i]fi;;;;;Ъ;Б;;,;; ";;а;р,""" "''"пuл'. расчето_м,.чтобы он

по пl]отяженносIи бtiJ Il(, оЬ""" Sоо- 600 rl и пересекал_оба
;;";i;;;;;; чппч"шu. l]t,IcoTa снега ltзмеряется снегомернои
j"tno,r 

" 
точноЪiью до l см. РасстоянLtе между точками гlроме-

r::,::*lHlT,,H,"l]IЁlilT],;P,."l:;,i";,,;;"fr ;""',.$liъ}.i,li-
ние меrlдч точкамl] не UUлсе 0,5 м, Результаты измерении в
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l

]I(),]1cl}I)lx усJI()в]lях заI]осятся в табJI]]цу (фсlрму см. Ira с. 50)-
I} ti;tмсральrrых усJIовI,Iях высота снехiного покрова вычис-

,l]яс1,(rl lJ каждоf] точке как среднее арJrфметическое из трех про-
I\'r_c1l<ltt. l3aTeM результаты наб"rIюденIlй оформляются графически.
l'l1ltt rl,r,cyTcTBIlи данных нивелировки по лйнии профи;я'элемеп-
rl,t 1lсльефа мо}кно нанести прtлблизительно, сЬблюдая вер-
'r,ttli tt,,l ьныii масштаб ориент!lровочно. На построенный геоморфЬ-
.,ttlгllческий профлtль наносятся данньiе высоты снежного ltoKi]o-
ва, [_ля этих це,lелi вертикальный масштаб надо выбрать дРУ-
гоlj, более крупный, чем для рельефа, чтобы основныЪ закOЕо-
мерности залегания снежного lloкpoBa вь]явIlть более наг"rядно.
Гориэонтальный масштаб выбираеiся произвольно. Откладывать
среднlою высоту снега в каждой точке надо от лI,1нии гео-
морфологического проф14ля, а не от Irижней горизовтальной
л]lни]л, которая является нулевой при нанесении элементов
рельефа. .Щля аналtllза снегомерного профиля целесообразно
вычислить среднюlо tsь]соту снега для каждого геокомплекса на
основании всех сделанIIых в нем промеров.

Распределенl.tе высот снежного покрова в пределах одной
местности завIlсJIт от многих факторов. Однпм I-tз основных
перераспрелслlIте",rеii сtlега является рельеф (абсолютная, отно-
сltтельная высота, эксI]о:l]Iцllя cKJ,ioцa и r.. д.). Например, на
западном HaI}cTpelllloм clt;lclпe Ураutьского хребта на территории
Вltсимскrlго зllll()всдIIllка с подъемом от 300 до 500 м Йощность
с}IеI(IIог() ]lo](p()Ba IIа ха;ttлые l00 м увеличивается на 15 см,
в то BpcMrl Iiil]{ ]Ia t]oc],(}lIIl()M, лолветренном,- ана"lогичный гра-
дItент pal]eн I0 см rta ]00 м высоты.

Высота сне;tного I]oKl)()Ba llаходится в завlIсимости от
характера растrIтел ыlостlt. LIсM больIле сомкнут древостоl,i, тем
ллотнее кроны, тсм меньшс сIIсга /l()JIстает до зсмлIl. Снег, пере-
хватываемый KpoIiaMtJ лсреl]ьсв, liIlогJ(а llа:Jь]вается кухтой.
Из хвойных пород сосна, лIlcTBcIll]tr]la lI кедр :]алержIiваlот снега
зваqительно меньше, чем слIJ II IIлхта. Особенно велtrка масса
кухты в сомкнутых слово-IlIIхтов]rх "llccax, Здесь в среднем на
кронах может скапливаться ло l00 r, сlIега }Ia гектар и более.
Обнаженные зимой береза II OcIlIIa, :] также другие л]lственные
породы своими кронами пpaк,t,llLlcclt]l l]e задерживаIот твердьiх
ос адков.

4. Измерение плотностll сIlсг2l ]ll]оводится на том же участ-кс, что и снежный разрез. П,_lttrTlttlcTb снега - это отноlление
объема воды, полученной из снега, к взятому д,rя этого объему
снега, li вычисJ,Iяется по формуле:

ft - высота снежного столба.
От плотности снега зависIlт газо, и светоIIроницаемость,

а также теплопроводность и электропроводность с[lега. Плот-
ность снега колеб.Iется от 0,0l до 0,7, Г. Д. Рихтер дает с"педую-
щую классификацI]ю снега по плотностII: очень рыхлыtl -
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m[r: 
- 

г.lе l?? - вес сltега' l0., ' *- '

0.0l -0,10, рыхлый -0.10 -0.25, средн]lй - 0,25-0,35, плот-

ныri - 0,35 0,45, o,r*Hb плljтнuit - более 0.45, llешсход оез лыж
не б\дет прова.,lIlват],l,,l ПГll П,lUТНОСГи свега 0,32 0,35; снег

с плЬтност;lо 0,40 вылерхtttвает лошадь, а нога qеловека не

o"iuun""r слсда. Тяжсльiс автоN4ашины могут проЁlм_ при плот-

noiin 
"ra.u 

не Mcllcc 0,50. Плотность льда около 0,70,

Для опDелс.rtсttllll ttjIoTfiocTlt снега существуют разлиtIные
np''Ofroi, Ooi,,n ,,, llJII6,, Ice простых _ весовоЙ cIleIo14ep,. C)lt со-

стоит из весов Ii мста"ц j,,,,,еiкого llи,]индра, которым берется

снсжIIая проба. ЦII.цIIllltр л овор ачI,I вается вверх дном i{ погру}ка_

ется в снег. При э,гliм вOзможны два случая: а) высота снега

бчдет vеIlьUlс B1,Il'l,'l Ll IllIJlIlllдра. б) высота снега булет больше

ui,aoru* uпr,,''лllа l},,tti,бr,r,l tlз них край Uилиндра при ввин'lIl-

вании дол)iеll д()iiтu ,/1о ловерхностlI гIочвы, Лля определения
плотностI] нало с.цел2]ть /lBa отсчета - измерить высоту снега Il

узнать вес clrc>ttrtoii пllобы- В первом слуqае высоту мо}кно

чзнать по LLIKaJtc, DzlLlполоrt<енной на боковой поверхности ци-

лIПl.ара. Bu BToP(lM - IlU()бходrtма дополнительная снегомерная

рейкi. ЧтобЫ ctlcl, llc llысыпа"rIся, сбокУ в снежнуЮ толщу вво-

дится лопатка lt :JilI(l)ыBaeT входшое отверстие цилиндра, Затем

цилиllдр подtllIм2lс,tсrI, y)ie в воздухе переворачивается и взве-

ш,r"аетЬя на BccoBrii't ,lасти прибора. Вес снега определяется
одiiruiоuо в обоltх с,lучаях, 

"6зависимо 
от высоты снега, оба

отсчета подставляlотся l] llрItведенную выше формулу и получен-
ная плотность cP;ll]IIlII]acTcrI с классliфикациеri плотIlости снега,

по Г. Д. Рихтеру.
5. Зная с}слrrкlI() высоту снега и его плотность, легко рас_

с.Iитать запасьi сttсга. Эr,от показатель очень важен для_ сельско_

го хозяйства: от заIIас()в сlIега зависит в значительнои стеtlени

влагообеспеченII()с'I'I) I]()(lВы. Запасы снега на единицу rrлощадtt

;;;;;iй;;" llo с,,rс,'iуlощей формуле: Q-l00,p,h (тiга), где

Q-запасы снегll, |),*сI]сдltяя плотность снега на изучаемом

учасrке, h-сре,tttяя I]ысота снежного покрова на участке,- 
6. По реЪу"Iь,га,rам сплошных снегомерных съемок можно

составить каtлты ilасtt|l"деления высот снежного покрова и опре-

делить заIIаiы circr ,. Эrо особенно важно для I{онкретных зе-

l,I"nonor" угодиЙ колх()за ]lли совоза, Кроме того, можно [pocJle-

дить, как зависит l]ыс()l'а снежного покрова от микрорельефа,
Dастительности и дру ги х условий.
' Y.roarnrn" с;чмltll (JуrIше на лыжах) выстраиваются по

"л"",t,"""" 
Йр".3,5,,r,i.r i0i,,r лру, от друга с мерными рейка-

14lr в nvKJ\. Измсрttв гitубItну снега около первоЙ точкlI стоя_

п,,","пЬi,,ruiИ учас,l HlIK 1ri, порялку) сl)обша_ет результат брига-

дiiру. noiop"li записоIвi".'. дан,ь,е'u полевой журнал в той по-

сJIело в ательности, в котоllilй стоят yrIacTHIlKи съемкrа, Затем по

команде бригадира yllacTllt]I([i [ролв]]гаются tlараллельttо друг
лругу в одном направлсн]l]1 "n 

опрел"ленпое расстояние, Послед-

нЬб должцо быть равно иIiтерваJIу между участниками съемки,
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]l,{i,t,t, trttlt ()с,Iа]лавлtIваются, опять выравниваются в одну шс-
1lt,ttt,y (tt,,tIt llpoмepHy]o лпнию) и делают второе измерение. Рас-
i),1,1 )rl ll l1c 1,1е}кду промерпымII лиЕиями измеряется рулеткоii двумя
c,l y,lK,lI1,.lMlI, которые периодuческI] контролируют 1,I сохраi]ение
IllI,|,(,l)I]tlJla меr{ду участниками съемки. Методика камеральноIi
trб1l:lботки результатов съомкIл описана.на с. 30.

П ример выполненной программы наблюдений
(lб февраля 1982 г.)
1. Ком,плексная фенолоzuческая xapatTepucTuъa прчроOьL:
а) день солнечный, Температура воздуха - l0". Ветер

северо-западgый, lrрпмерно 7 м/с. Облачность 0 баллов, осад-
ков нет;

б) вся вода в тверлой фазе;
в) краски ландшафта воспринимаются смазанно, lrриглу-

шенно из-за голубоватой дымки. Сосняки на кряже,кажутся
темными. На их фоне белесоватыми пятнами слегка проступают
березняки. Поверхность эемли покрыта снегом. Однако снежная
поверхность далеко не так однообразна, как кажется на первый
взгляд, На открытых местах поверхность снега ребристая. Это
следствI,tе пролол)i{I]тельньiх ветров одного направления, На
опушках намстены сугробы. Признаков с еготаяния пока не
з aMeTI]o;

г) хвоя у сосIIы тусклая, с сероватым оттенком на кряже
и желтоватым lrar Topt|lrtltrtпe. (Jсобенно заметен желтый оттенок
у молодь]х соссIIок, У бсрсзы темно-кориqневые [лотные муж-
ск е серсжкII болсе замсr,пьт зимой, когда дерево cTollT без
лlIстьев. На снсгу около бсрсз можно увидеть мелкI4е плодики,
снабженные с обеI,Iх cTop()]I oBl]J]bIIIjMrI крылыIпками, Тут ;ке
и опавшие цветоtIные чсlUуiiкIl, I{a пом]jII а Ioщrie по форме само_
лет. Из кустарников ЕужlIrl обратltть BIII]Mafi]Ie на IlBy пяти"
тыIlинковую. Семепа у нес IIослсваIот п():]лно, Ii раскрытые ко-
робо.tки с пушистыми ceMeIIaM]I пIlсfll, IIа l]cTKa,{ пotITfi BcIo зиму.
Кустарнички и травянистые pilcl,cliILI скрыть] под снегом. Снеж-
ный покров является плохIIм I l)оI]()лIIIIком тепла ш IIомогает
низкорослым кустарниqкам и Tl):lI]ilM вы)l{ить, Копая яму для
снежного разреза, мьт oбHapyx<lT.lItl ltycTl.tKи брусники с зелеными
листьям]I, K,lttoKBy, багульник ]I i(ассаllдру-с красно-коричве-
вым}I:

д) о жизн].I животных в з]Iillllсм лесу моll<но судить по их
следам. FIa лесных опушках lIерсдко встречаются следы зайца-
беляка. Тут,ic мо;кно увидеть ]I обглоданные осинки. Спутать
заячьlr следы с другими почти IIевозможно. Зайцы во время
прыжков задFие лапы выбрасываlот вперед, а на передние опи-
раются до следующего прыжка задними, поэтому отпечатки
переднllх лаtI остаIотся позади. Чсм быстрее прыгает заяц, Tel,I
больше расстояние между каждымIr четырьмя отпечаткам]l его
лап. Подобным образом на скаку ставят свои лапы и л!lсицы-
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и собаки, но отIIечаткII всех четырех лаIl у них одrIяаковы IIо

вел,лчипе, а у зайцеВ отпечаткII задних ног IIродолговатые и

большие, а пiрслнис- маленькIlе и бо,rее округлые,
в сосняке виделI{ следы небольших лапок белки, uнa, как

и заяц, прыгая, заliосцт задIlI,1е ноги далеко вперед Il их отпе_

uurnn 
'iuri*" 

больше перслitих, около сосны след обрывается,

Ёrо"rо. дальше бслка t]lла верхом, И самые мелкltе, потtти

ппЪЬ"оноr" слелы MыtIlci'r, Ottи ведут к старому пеltьку, наверItя-
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Рис. 5, Crrc>ritlыii разрез (18 февраля 1982 г,, Кара-
сий торфяяик)

ка, тай норка грызуllа. Птиц в лесу почти не видно-они пере-

селились ближе к ltirt,лr,ю.
2. опuсанuе снеэlсноzо разреза. На снежном разрезе qетко

выделяются 5 слосв (prlc, 5): l-KopKa из мелкокриста,п"rIиче_

JiБо Ьr"д"п"rого c,,cir; 2-]снег крупнокристаллl,tческий, Kpl,t-

сталлы длlлной 4-tj мм в виде полых полупрозрачных прllзм,

"yibii, 
iй;ii,l, бысr,ро соскальзывает с лопаты, как будто

"Ёч"r;' 
З - сп"г срслlIекристаллический, кристаллы длиной

2-.4 мм, переходtlьiх форм (смесь сплошных, полуtксл,етных и

скелетньiх шестиграIlпых IIризм и пирамид), часто 
"кристал,п"ы

спаяны в небольшие г;rыбки. цвет белый. снег сухой, сыrtучии;

4-снег мелкокристаJIл пqеский, кристаллы менее l мм, чаще в

видё плоских прпзм, uBeT немного темяее предыдуцегоl снег

cyioti; 5-снег све}ксвIпlIавший, неперекристаллизованный, бе-

лый. пчшистый.'- ' 'з".Zпiiirрньtй 
ttрофuль через Карасuй торфянчк

нацкuй lсряrю. Результаr,ы наблlодениЙ прlI проложеЁ]rl1l

ний (рис.

lго профиля даны в табл. 7.
на г}афике, построенном по результатам данных
(рис.- 6), хорошо вrlдно, что высота снежного

мерного

u Вар-
снего-

н аблlоде-
покров а
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Т 0 б л tl ц а 7. Глубина снежцоtо покрова по линиt{ сflегомерного профиля . 4. ИзмеренIlе плотностu сне?а. Средняя высота 35 см; вес

снега в цили;дре 70 делений по весовой шкале, Отсюда плот-
1о

ность снега р: ;}5 :0,20, По шкале п"]отности Г, ,Д" Рихтера

снег относится к рыхлому.

Таблица 8. Высота снежного покрова по ЁзультаIам сflегомерной
gьемкп, см

м

l
2
3
4
5
6
7

8
9

l0
ll
l2
lз

Плоская поверх_
пость (арасьего
торфяника

52
4|
4l
35
50
з8

23

26
24
24
26

50
4о
зб
з4
48

з4

22

22
26
25

52
4з
42
33
46
33

5l
4\
з9
з4
48
Jc
м

С-осяяк кустарнич-
ково-фагвовый,
древостой разре-
жеl{, кроны ра3.
впты слабо

fФсняк черничпи-
ковый, древостой
сомкну.г, кроIlы
соприкасаются

Лр Промерttоfi Просска

Северный пологий
склов Варяалколо
кряlка

25
33
35
20
20
30

36
38
40
4з
45
36
42

24
22
26

24
25

26
20
27
25

26

с

t
I
ю

1

2
3
4
5
6
7

43 4I
30 48

60 53
45 45
40 30
45 45
48 42

4о з8
40 35
53 40
40 30
45 30
41 30
46 з7

41 з8
28 25
28 25
28 25
27 25
29 27

больше на Карасьем торфянике, где разреженный и низко-
ствольный кустарничково-сфагновый сосllяк способствует на-
коIIлению с[ега, FIa небольших кронах болотных сосенок снега
задерживается ()tIe[Ib мало, в отличие от древостоя второго
урочища. СеверныЙ склоп кряжа покрыт густым, сравнительЕо
молодым сосновым лесом, полог которого задерживает значи-
тельное количество снега, сIIосl.tмого потом ветром в прилегаю-
щую низину. [анные сведепия полезЕо будет вспомнить во
время весеннего комплекса наб;Ilодений.

c'++fO

0 50 i00 ]50 200 25о J00 350 400 450 500 550 600 м
Рис. 6. Профиль по глубине свеr(ного покрова (18 февраля
1982 г., окрестности I. Свердловска). ВертикалЪЕый лласшiаб для

высоты сЕежцого покрова l : l0

5. Запасьt снееа на Kapacbetй rорфянuке. Вычисляем по,

формчле Q: l00,p, Л: l00,0.20,З5:700 т/га,' '6. Снееомерная съе.мка по BbLcoTe снеэюноео покрова на

карасьем торфянuке. Съемкой захвачен участок просеки и пере-

леiок. Направление движения во время съемки с востока lla,

запад. Резу;ьтаты промеров ланы влтабл, 8,' 
По мЪтодике, описаilной на с, 30, составлена карта (рис, 7),

на которой хорошо видно, что более г"Iубок!rй снег залегает на,

BblcOTA снЕхнOго
покрOвА, см

Г--_l *rnu.25

Ё zs-до

Е до -so
Ё5*Ж БOлЕF 50

}riдсштдБ ,l: 5ОС

Рис_ 7_ каота высоты сне}kного покрова (18 февраля 1982 г"
' Карасий торфяник)

Йа2rtоцrоzо r?g?ca

п;rсз;l
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просеI(е, осOбенно в тех местах, где разрослись кустарЕI.Iки.
В перс.tlеске снег менее г.,rубокий, так как он задерживатся на
Kpotla-x [ сдувается на окраинную tlacTb просеки.

Весенний комппекG наблюдений

Характеристика весны и ее ступени

Весна, в отличие от других сезонов года, характеризуется
очень быстрыми темпами развит}Iя [рироды. Буквально на гла-
зах изменяется облик ландшафта, За начало весны прпнlrма-
ется дата заметного спеготаяII[я, появление первых небольших
проталин на хорошо прогревасмых участках. Граница ме)хду
зимой и весной качествеI]I,1ая и характеризуется переходом воды
в природе из твердоii фазы в жлIдкуtо: сход снега, размерзание
водоемов, оттаивапие почвы. В средпем м}lоголетнем эта дата
для oKpecтHocTeli Свсрдловска прLlходится па 23 марта. Граница
конца весны и IIача,ла лста Ilc представляет собой качественного
скачка, резк!lх IIерсмея в развitтlti{ природы не [роисходит.
Накопление тепла, IIаrIавшееся весной, продолжается и летом,
О наступлепиir лета судят по определеЕному уровню развития
pаCTIlTcJlIltlocl,fi. Хорошими феIlосlrгналами этого момеЕта для
окрестпостеii Свердловска является полное развертывание
листьсв у большинства древесных пород, наqало отцветанtlя
сиреII{J, колошенпе озимой ржlt и заметное цветение дикорасту-
цей рябrlны, В средшем многолетнем совокупность этlrх явле-
ний отмечается 3 июня, Таким образом, продолжительность
весfiы составляет 72 дня. Благодаря большой изменяемости
облика лалtдшафта ступенt,l весны выделяются очень четко, резко
отличаясь друг от друга.

Первая стцпень BecHbt (23 марта-5 апреля), Средняя
температура воздуха - 1,5', т. е. довольно нItзкIlе температуры,
редко превышающие 0о, но снег начинает таять. Правда, таяние
его наблюдается и в конце зимы, когда около стволов деревьев
и кустарников образуются щели, [реl]раlцающиеся затем в во-
ропкrл. Тающий снег оседает и сереет, Вода, образующаяся от
таянllя, сначала вся впитывается в сухои зимнии снег, от этого
он стаIловL{тся тяжелым, зернистым и рьiхлым. Затем, напитав-
шись до отказа, снег <<дает воду>>, и появляются первые ручейки,
образуюr,ся первые проталины, Первую ступеfiь можно назвать
временем спеготаяния.

Органи.Iеская жизнь почтlr не пробудилась, лишь у ивы
козьей лопну"тlr на цветочных IIоIIках ко!{истые покровы и появп-
лись пушистые бслые серел<ки, отлlIвающие серебряным блес-
ком. Их появлеltие иногда ошибочIlо прини[лаIот за начало цве-
тениrI ивы. Но это tIe так. I]всто.Iные бутоны еще глубоко
спрrIтаны в пух, которыti защищает их от весе}I}Iих заморозков.
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Несколько раньше этого явления прилетают грачIl, ожrl-
вают гренландские Myxlj. У глухарей и тетеревов начинаются
тока. Оживаtот насекомые: всJlел за крупными темно-синимц
гренландским]л мухами лоявляlсlтся бабочки-крапивницы. НачIi-
нается весенняя липька зверей.

Средние многолетIlие срокп насту[ления некоторых

По канавам побежали первые ручеiIхи талой
воды
Начало массового приJ]ста граqей
Появление псрвых грсIIJ]аIIдских мух
Появление бе.tlых <бараIлков)> на ивах
Появление бабочек-кра lltt вниц

явлений

24 м арта

м арта
марта
ап реля
апреля

Вrорая стgtlень BecHbL (6 апреля- 18 аrtреля). Ступень
заметно теплее псрвtlii, хотя eule часты похолодан]iя. Средняя
температура возлуха f2". Продолжается интенсlIвное снего-
таяние. Талая B(),I(a ,гсчст уя{е не маленькимI.I струйками, а
звонкими ручьямI{ II/K)JIb ./tорог, IIо канавкам lt склонам. На от-
КРЫТЫХ МеСТаХ cllcJ' С'I'аПI]аеТ ПОЛltОСТlrЮ, а В ЛеСУ ТаЯНИе За-
держивается, llo заI]ilсы сго значительно уменьшаются.

Пробух<даlотся лсрсвья, у клеRа американского наблюда-
ется сокодвижсttl.tс. Замстrlо о)кLIвают насекомые. Появляtотся
пауки, божьи коровкII, на муравейниках закопошились муравьи.
Самое rKe xapaкTcpll()c rttlлепItе этой ступени * массовый прилет
птиц: скворцы, жaB()pOIII{J{, коршуны, трясогузки, зябликI,I, утки
с"rIедуIот друг за l(pyi,oM, о}Ilивляя природу, наполцяя ее звон-
кими песнямлI. I1pп.ircт Ilтпtц обычно приуро.iен ко времени появ-
ления пищи, а поэ1,()Nlу rrозвращаются птицы в родные края в
строго последоватсJJ1,1Iом порядке: сначала зерноядные, за
ними 

- 
водоплава I()IllIIc п болотные, а позже насекомоядные.

На обогреваемых соJIIIцем прIlгорках ll вдоль дорог появляются
всходы травянистых растенI.й. Их яркая, свежая зелень хотя
и выделяется на освободItвшейся от снега почвс, но сплошного
IIокрова они пока ие образуlот. Среди всходов мЕого однолет-
него мятлика, тысяtIсJJпстцика, клеверов, крапивы, подорожI.Iика.
В эту ступень зацветает мать-II-мачеха и пушица влагалищная.
Это период ожпвлевlIrI <l1lгани.lеской жизнI.1.

Средние многолетнl]е cpoкll наступления некоторых явлений

Прилет первых скворцов б апре"rя
Первая песнь полевого }каворонка l0 апреля
I-Iачало роста крапивы l0 апреля
Появление муравьев на муравейниках 1l апреля
На,Iало цветенпя мать-и-мачехи 12 апреля
Прплет первых белых трясогузок, зяблI,1ков, 13 апреля
уток
Появление божьих коровок lб апреля

5 закJз 2]2 53
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ревьев и кустар н 1.I ков.

Срелние многолет]II,1е сроки I] z] с,t у Il 
jIc I{ ILI

Начало сокодвижения у берез
Прилет жура влеit
Раскрылись почки у 0узи н ы
Зазеленели первые газоны в гор()]1е

Начало пыления серой ольхrl
появленI]е яrцериц
Появление первых бабочек-ллtмоIIlIиц
Полностыо сходит снег в лесу
Вскрылся городской пруд
I-{а,tало пыления черной ольхи
На,{ало цветения прострела желтеIощего
Раскрылись почки у rlepeмyxи
Появление первых ком аров
Раскрылись почкц у сирени
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Третья сlупень BecHbL (19 апреля- 5 мая). Срелняя темпе_р а-

,уро пЬ.лу"u i7,5". С"ег в эту ступень поJIностью сходит. Это
cepe]1lIHa весны. To"qbкo в третью ступень, которую м.ожно Еа-
звать tlериодом массового пробуждения органическои жизнIr,
поrIвляются еце небольшие по площаДи, но уже сплошные
сВеТ,'1о-ЗеЛеные пятна молодой травы. Очень хороший феноинди-
KaTtlp третьей ступеви - сокодБижелtие (весенний плач) у бе-

резы. С пробу;кдением дерева корни наqинают энергично по_

давать воду из оттаIавающей по,{вы по сосудам древесиllы к
набухаtоцим почкам. Вода растворяет_ _зlrмние запасы углево-
дов, поэтому сок сладковатый на вкус. Но явление это скрытое,
без механического ловреждения дерева его наблюдать невоз,
можно. Для проведения наблюдения делают прокол корь1 ши-
лом на уровне грудI,1, a.laTeM это отверстие замазывают глиной
или пластилliном. Такая ранка быстро затягIlвается и вреда
дереву не [риносит. Совершенно недопустимо делать на коре
пuдр"Ъ", зарубки топорr,м или ножом. Такие раны нё проходят
для дерева без посltелствtlй, Это ворота для проникновения спор
грибов-п а р аз llTclB.

В TpeTbro cTyllclIb 11аtlиllаlот цвести первые ветроопыляемые
деревья, Сr,tlвсlItя у ltItx формпруются осеныо lrлtr дахlе летом
Ilредылущсго гоltа, ll I(BcTyT они задолго до распусканлlя листьев,
ВЪе болыrrс п()яп,]Iястся цветуп{их травянистых растений, Рас-
кры ваIотся ()IlYillCltlI1,1c венчики прострела, цветет напоминаюшее
cIlpeIlb я/(()вllт()с t}().llltIle лыко, привлекает внllмание медуница
то р():}овымlI, то cltI]lti\4lI, 'го фиолетовыми цветками, в зависимо-
cтll' от I]()зрас,га. Появ.rt ясr,сяt много насекоплых : ш мелей, бабочек
(траурrrицЬ, JII.1м(}lI]IIII(ы, Ittttl;tиH1,1i,t глаз), комаров. Продолжа_
ется Irриле], IIтt,tl(. Пояtl;Irtlотся журавли, ва"льдшнеJIы, лесные
KoHbKI{, пеноI]кl{, горIlхI]()сl t(tl, KBaKaroT лягушки. около пней

можно увI,iдсть яЩерllt(, Ila,ltlIIullo,I лроклевываться почки де-

некоторых явлений

19 апреля
20 апреля
2l апреля
22 апреля
23 апреля
23 апреля
24 апреля
25 апреля
25 апреля
27 апреля
27 апреля
27 апреля
27 апреля
30 апреля

Ilачало цветения медуницы
Начало цветения цвы ко:зьсй и фиалкtr опу-
шенной
Раскрылись почки у березы II тополя
начало пыления ocllllы

30
l

аIIреля
мая

мая
мая

2

Четвертая стцпень BecHbL (6 .ллая - 18 лtая), Средняя тем-
пература воздуха }9,9". У tзссх леревьев, кустарников, а также
трi"янiлсть,х растсниЙ р а:] llItt}:l ются .tllлстья. Свежая светJ,Iая зе-

лень начltнает cocTal,]JIrIIb (lон, поэтому rIетвертую ступеlIь
можно назва,],ь Ilcp]lol(()M зс,IlсIiенIlя. Последовательность рас-
пусканиЯ лl,tстьсв у lIaIl]]Ix основl,tых древесных пород может
немного вары]l){)I]2'l'Il lt заl]Uс1,Iмости от характера года 1,I 0т
местности. Первоii lta,Iиtlai:L, обычно зеленеть черемуха, за
неЙ-сирень, ,lil.tcTBcllltrrIцzt, r,сlполь, береза, лила, осина. В лозд-
ние, каК правило, лру){lIlпс Itecttы, когда нарастание тепла в мае
]lдет очень быстllсl, 1r;,t:l,лtt,ttlrI в сроках начала зеJIенеtIия мех{ду

разными вI.1дами,ItсI)сttllсв с()I{ращаюl'ся. Зе"rенение проltсходит
быстро, почтrл олl]()вI)с мсII ]I() у большинства деревьсв и кустар-
нI,tко;. ПрибавлrIе,Iся llI,1c,Il() ]lBeTymllx растеllljй, В лесу можно
встретить первьiе гl)]Iбlr .. строчкlt rl услышать первое кукова-
ние кукушки. В этtl,r, lrclltto,,( Ilрилетают в родtlые края ласточкtl
(сначЬлЪ деревенск l,te, заr,см гtlродские).

Средние м ногоJlс,], j I l,t с cpOIil.t наступле}lия некоторых

побегов сосны
.п а сточек

явлепий
6 мая
6 мая
6 мая
7 мая
9 мая
9 мая
l0 пtая

12 мая
l2 мая
12 мая
12 мая
l4 мая
15 мая
15 мая
17 мая
18 мая
18 мая

Начало зелененI,iя lIcpcMyx ]I

1{ачало роста Bepxylllc,lIlы х
Прилет первых дерсt}с llct{ 1,Ix

Ha.I ало зелененlIя cll ])cIlll
Первые съедобныс грltбы (строчки,
начало пыления r,оtttl.llя
1lа,tало цветенl]я к2lJ]у)l{tIt,tцы и
лаственниц
Начало цветения ()лу]]а lIlIII]{ а

Первое кукование ку]iу ltlK]I
LIачало зеленения Tclлo.1tcii
Llачало пыления берсз
Еlа.Iало зеленения берсз
Прилет первых городскllх ласточек
Тlачало пветениri землrlI]п KIl

Начало поспевания ceMrl]I у мать-и-мачех]]
IJачало цветения голубой )III,Iмолости
Начало распускания л],lс,l,ьев у >lrелтой акацtlи

см орчки)

зе"леtlения

Пятая стgпень BecHbt (19 л,iая- 2 uюня). Средняя темпе-

ратура воздуха f l4,7". Эту ступень
lttrя. Более половIlны всех растениtl,
roT. Индикатором наступления лятой

('i,

l1азываIот ступенью цвете-
цветуцtrх весной, з ацвета-
ступен1{ является цветение
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|lcl)cýlyxL. 3)ru созонное явление входит в золотоfi фонд феноло-
I,ltIl, (l) с l ! ()Jlоги.Iески е ряды по началу цветенIrя черемухи наибо-
.ll0(, l(JIlIIlItые, лля Среднего Урала- более l00 лет. В первые дни
cl,yIlcllll зацветает чина весецняя, затем купальница европейская,
li,ll(]ltcl) люпиновидный и луговой, кошачьи лапки, гравилат реч,
ttrri't, В лесу раскрываются невзрачные зеленоватые венчики
]IсрlIItки, а позднее 

- 
бело_розовые соцветия брусники. В саДаХ

:}altBeTaloT яблони, сирень лиловая. В конце ступени цветет
багульник, пылят мужские шишки сосны. Появляются первые
маслята. В пятую ступень прилетают последние из птиц-
чсрные стри}ки, серые славки.

Средние мпоголетнпе сроки цаступления Еекоторых явлений
19 мая
19 мая

,2l мая
21 мая
22 мая
23 мая
25 мая

27 мая
29 мая
30 мая
30 мая
3l мая
2 июня

FIачало цветения qеремухtt и чины весенней
начало зелененпя лип
,На,{ало цветепия .Iерной смородины
Прllлет первых черных стрижей
Начало цветения чернLIки и ракитника
Начало цветения купальнlrцы европейской
Начало цветения яблонrt сибирской и желтой
а кации
Начало цветения сирени лиловой
на.Iало цветения гусrltlой лапки
Начало цветенItя брусн1,1ки и багульника
ПоявлсItие лервых м асл ят
начало пыления сосllы
На,{ало цветения жимолости татарской и кле-
вера лугового

XapaKTepucTuKa BecHbt 1982 а, Март в 1982 г. был холод-
ным, и весна пришла с запоздан}lем, ее наtIало пришлось на
5 апреля. Однако значительное потеflлспие во вторую декаду
апреля, и особенно в третью, пр]lвсJIо к тому, что сроки сезон-
ньтt явлений не только сравнялпсь со средними многолетними,
но и стали опережать их (табл. 9). ( первой декаде мая опере-

Средняп тtмпсратура СредЕее колиsество

|"""*."**

хение уже составrIло две неделrt, Березы зазелешели 1мая
(на 13 лней раньшс). В первую декаду мая темпы развития Ее
снижал1lсь (.repeMyxa зацвела 5 вместо 19 мая).

Поскольку весна-сезон самых быстрых темпов развития
прцроды и ее начало по ссзоllлlым лроцессам резко отлlлчается
от оконtIания, Becнoil проводl{тся два полевых дня: во втоРУю
цли третью ступеijJI tI в llcTilepтylo или пятую.

Программа наблюдеший (вторая - третья ступени)

1.Дать компJIексllую фенологи.Iескую характеристtlку
JIрироды в день paK,1,1lI<lt. Сравнить, ис[ользуя составленЕую
хар aKTepIlcTIiKy, x()ll ссзоIIlIого развития природы в деIiь прак_
тики со средним м lI0г()JIстIIII м.

2. Провестлt ltаб;tкll(сtttrя илlтегральным оп]tсательным мето-
дом за одним lrз l;ecellllllx ссзонных явлений, наlrример за цвете-
нием пушицы влага;rttlr1Ilоit, в разных экологиqеских условиях
(арасьего торфянltка, l]ыявllть зависимость сезонного развития
выбранного объекта от ус.ловий среды.- 

3. Пронаблrо.чать ]I оIIисать процессы весенней эрозии поч-
вы на различных учilстI(ах Варнацкого кряжа.

Методические укtlзаlIия к проведению наблюдений
в полевых условиях и их обработка
1. План комп;lсIiсllоii фенологической характеристики при-

роды на день экскурсilи лаrr на с.38.- 
2. Пушиuа B,ll:t гал иll1H ая - характерное растенlrе торфяных

болот, часто образус,t, обширные кочкарники и служит ценным
питательным раннсвсссllним кормом для лося, Пушишы цветут
ранней весной, бысr,ро развиваясь из сформированных еще
осеныо и перезимова I]IIIих побегов. Околоцветник пушицы со-
стоит из многочIIс"псII ll ых шелковистых волосков или щетинок,
вначале коротких, по Il()сле цветения сильно удлиняюцихся, от-
qего колоски прпобрr:,lаtот вид густых головок, называемых
пуховками. Позднес, R lIloнe, благодаря пуховкам заросли пуши-
цы придают соотt]етстI]ующим местообитаниям снежно-белый
аспект.

Прп наблюдени]l I]]{тегральным описательным методом на-
чала цветения пушIIllы за учетную единицу принимается один
цветоносный побег. Побсги с темными соцветиями, в которых не
заметны еще тычинкlл, и побеги, наt{авшие }келтеть от показав-
шихся пыльников, но ile l1ачавшие пылить, обозначаются бал-
лом 0, а побеги, соцветllя которых пылят уже от легкого при-
косновения (пушица опыляется ветром),-баллом 1. На каждом
выбранном для наблюдений участке просматриваются все цвето-
носные побеги подряд и их фенологи,{еское состояние оценива-
ется баллами. Результаты наблюдений вписываются в заготов-
ленЕые квадраты или прямоугольник1,I с количеством клеток,
равным rIислу просматриваемых на участке учетных единиц.

l982 1982

Март
Апрель

май
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*8,5
-0, з+7 ,4

+ 12,6
+ l3,0

-0,4
+5,5
+7,8

lб
l
5
lз
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2I
7
8

l0
l4

т а б л и ц а 9. Выписка из бюллетеней свердJtовского бюро погоды



3. При опrrсании весенней эрозии почв обращается внима-
ние lla г.t;убину и ширину борозд размыва почвь1 талымIl вода-
ми, на количество и направлевие эродирующих потоков.

Пример выполненной программы наблюдевий
(16 апреля l982 г.)
1. Колtплексная фенолоzuческая характерuстчка прuроаы:
а) день прохладный. Температура воздуха }7". Ветер

северtлый, 8 10 м/с. Облачпость 9 баллов. К концу дня встер
усилился, стало холоднее;

б) снег стаял lrолностью не только на открытых местах,
но и в лесу. Верх-Исетсклtй пруд и озерко (арасье находятся
еце подо льдом, только по краям скопLlлась вола. На прулу
много рыбаков: лед поI<а крепкий. Почва на болоте между коч-
ками оттаяла на 3-5 см, а в кочках мерзлая. На северном
склоне Варнацкого кря)i(а почва также мало оттаяла., В по-
llи}кениях скапливается вода. На тропинках, особенно в средней
tIасти склона, встрсtlаlотся коркц льда. В дренажных канавах
на торфянике сToI,IT вOда. Лел опустился на дно, его толщина
20-30 см. В нскотоllых местах, где имеется уклон, можно на-
блюдать ловоль}l() cIIJlblloc теIIение. Возлух влажный, lrрохлад-
ный. От:]eMJILl п{)лIIIlмilетсrr легкий, едва заметный туман;

в) в аспсti,t,с tlllсоб;lалакlт бурые, сероватые и светло-ко-
ричIIевыс Ttlttat. XBtllt (,оссII тусклая, издали кажется темной;

г) вблltзrt у п4o.1]{)ltl,tx coccIloK lla торфянике хвоя имеет
яркllй >liс.lIтоIrаl,ыii (зlrMttrrii) ()TTelloK, Шишки урожая lrроlхлого
гола раскры1,1r, ссмсIIа I]з IIllx высыtlались. Озимые ш]lшки и
побегtl tIoKa бсз ltз м cltett t.t t'i.

У березы lIa ветвr]х Mct;,tilrtl Ilаб,цюдать еце красноватьiй
загар, но он стаJI меное rlllt<ttM, (]t-rк<l]tlllI)(сIIия лока нет, I]o ltрIt
проколс кора стаII()вIIтся y)lic I]cNl]I()II) ll"па>t,iной. У ольхrr муж-
ские серех{ки сltлыIо уд,лlllIIIJIllсь, ll()t]1,1cJl1,1, l]O сtце lle расхох,лl,]-
JIись 

- 
пыления нст.

У ивы пятитычиtIк<lвоi] заtмсt,ltы ссрые прошлогод]jие се-

режки. У Irвы козьей лOпlIуJI]l Il()llclll]ыc l]сшуи ll видllьi пушI,tс-
тые соцветия 

- 
<<барашкu>. Mo.ttt1.ll1,1c llсвысокие кусты ltB на

болоте имеют на коре лобег,,в ()ll(,lll, 1Iр](llй весеняий загар: от
лrlмонIIо-)(елтого до красltого LlBe,t,lt, У чсрс[lухи заметно набух-
л]] поtlк!I.

Бо",rотные кустарничкrа 
- 

багуll LII]IK, кассандра, алiдромеда,
голубrIка - 

имеIот пока зимний Bttll. Листья клюквы болотной
такrке еще сохраняют кр асновато-бурыi.i oTTeltoK, но цветочные
почклl у lrее слегка набухли.

В некоторых местах наб"r,lIо,Ililстся массовое цветенIIе
мать-и-мачехи, На солнечной опушке торфяника начала цвести
пушица влагалищная. Есть даже нссколько отпыливlпих побе-
гов. У кl,куцбхна льна наrIали растл спорофиты. У некоторых
ножка достигает 2 см, колпачки маленькие, в виде шильца.
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влоль дорсlги кое-где лоявилl]сь едва заметные всходы
клевера ползучёго, тысячелистilика, Ila Варнацком кряже встре-

тI]лас; ожика BoлoCI,tcTarI, но цветоttосных побегов у нее пока
еще нет. В водосмах всплыла ряска трехдольная и много п,пот-

fiых. похожI4х I,Ia тсм Itо-зеJlеtll,Ъ шарlйи, верхушечных побегов
пузьiрчатки;

д) из п llIц Bllл(,Jltl гl,сх снегиреti. слышали песнtо зяблtrка,

"о 
n"n"" пOка L]ялос, Рыбlьи. возврашавш]-]еся с Верх-Исстсhо-

ro пруда, жалов:lлI,t.сl, tta tt,,loxoii клев, llчель] (с ооножкои>>

летаюЬ над ItBeтyrrtcii М il'I'I1-Il-M ?ч€Хой. Активны tr{уравьи, пауки,
божьи коровки, В trtr.t(tlcMttx Ila KaM]]I4 выl]олзли прудовики,

По фенологlt,tссIi()му состоянию описанньlх объектов мо}кно

судlIть о том, чт() ссз()]I]I()с развIIтие природы в день практики
в целом соотвстстl]ус,I (l)c,lllI],IM многолетним срокам,- - 2;- НаблюОенuл i, нr,еzральньtлt опuсаiельньtм 

",reToOolt,
объект наблlолен rI 

- 
IlуI I,]ца влагалищная, _.Межа -.начало

цu"r"пrя. Уqетная e,t(tlt,,,i lu - одпн цветоносныЙ побег, Ба,плы:

0-цu"""пп" нет, l - ttIlc'l,cHt,te началось (при легком прикосно-
вении к соцветИIо по](lIlll\4астся пыльца).

Рсзу",t ыl,аты наблюдений:

l участок - солIIсtlllilrI |,Il),lIlKa
n: l()()
0-81 %
1-19 0ъ

2 участок- в глубине леса- rr: l00
0-100 %
1- 00й

вывод: пуltlпtца IlачrIIIает цвести на хорошо прогреваемых
солццем местах, ]] 'I,c]I]{, под по,погом леса, сезонное развитие
данного растелlия c]lJI1,1IO :}адерживается.

3. На BapHattl<<)M крл}ке ло tрувтовып4 дорогам и }la ого_

родах наблюдаЪr,сл,,t с,.: tr ir яя эрозия поч_вы, особенно и HTeHcIlBHo

оа!лtlыв идеТ в KoJIcrl\ l)l маIUин. Глубина борозд размLtва на

яороar* np,' уКЛllIl( J, ,,rрадусов составляет l0 -l5 см, шttрrtна

примерно такая )(е.
' На пологом ccllcl)Il()M склоне, в ни;кней его части, лес на

зна.Iительной плоLIlillt1{ tзырублен. Эта плоil-\адь ежегодно за-

нимается посадкам]] картilфёля. Здесь, на свободной oJ травяно-
aо nonpouu TepprTop,,,l, ,,аЬл,одается не только линеЙныЙ, но lr

""о"*БЪr"оti 
.*o,u nu,'',, Мелкие ручеftки густой сетью избороз-

дили всю поверхность. По,lвы по Mexaп],ltlecKoMy составу здесь
lyn"a*"", В' циrкнеi,i,,части огорода образовался песчаныii
намыв, весь пропитаtIIlь]Ii водой. Ноги вязнут в этом своеобраз-
t{oм <<зыбуне>- почти л() t<олен. flалее эрозия не распространя_
ется. Ее ограtlичивает плотная дерllина нетронутого травяного
покрова. Под пологом лсса, на участках, не затронутых rIелове-

ком, эрозионные процессы lIрактически не выражены даже на

более крутых склон ах.
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ll рог;lа мма наблюдений (четвертая ступень)

l. f{aTb комплексную фенологическую характеристпку при-
l)(),l(1,1 I} .Ilellb пpaKTI.IKI.I. Сравнить, используя составленную харак-,],(,l)Il("г]]кУ, ход сезонного развI.1тия прцроды в день [рактики со
(,J)("llIlJM многолOтниу.

2. CocTaB1,1Tb профиль по глубине оттаивания почвы на
(арасьем торфянике.

3. Провести наблюдения интегральным описательным мето-
дом за одним IIз весеннI]х сезонньiх процессов, например раэвер-тыванием листьев у наиболее распространенных [ород дереtsьев
в двух урочищах, Выявить зависимость сезонного развития вы-
бранныr для наблюдснttй объектов от условий срелЬ.

Методичесiие указания к проведению наблюдеЕий
в полевых условиях и их обработка
1. План комплексной фенологическоil характерисiики при-

роJы в день экскурсllII лан на с, 38.
2. Работу по составленllю профиля по глубине оттаивания

поIIвы лучше оргаlll]зовать по брпгадам в 3 4 че;Iовека. Про-
тяж_енность проф]rля 20 м. Линию профиля надо выбрать так'
чтобы онаjересекла llo возможности разJlичl]ые условия место-
обитания. По лпн1,1lr профиля натягLiвается рулетка lI с помощью
термометра-пlуп а опрслсJIяется глубина оттапвания почвы. Про-
меры делаlOтся черсз l м. Для каждой точкIl в полевом дЕев-
tlI.1Ke отмечается ycJIol]IILlMIl обозначениями микрорельеф. По
результатам измерсний вычllсляется процент оттаявшей по.Iвы
}Ia каждом I]з уqастков.

3. Если се:зоttпое paitBrlTIIe tlрIJроды в год наблюденrtй не
отклоняется ско.ltько"лrпбуль l]Il a1I ll,].ел b}Io от средних многолет-
них сроков, то лучtrlе вссго в ссрсдI.IIlе мая лроводить }Iаблюде-
ния за наqалом зелецелI]4я берсlзы. Еслп же Beclla ранняя, то
для наблюдений интегралыIым (JIIIIсатсJ(ьным методоtчI можно
взять другие древесные растсния, 1IаIIрпмер осину, липу, развер-
тывание листьев у которых происходI.iт псlз;ке. Зеленением фено-логlI назь]ваюТ начало разверТь]I]ан],Iя листьев у древесных
лород. крона дерева, вступ]{вtltсгtl tз фазу зеленения, издалп
кажется покрытой HelKHoIi, п 1t<lсвс,ttrвающей дымкой. Такой
эффект создают еще не разверIIуl]хIисся полностью листья. За
ytIeTHylO елиницу при наблюденI,II.I прIIлlимают одво взрослое де-
рево. Во время наблюдениЙ деревья, не начавшие зеленеть, обо-
значают баллом 0, а те, кроЕа которых clItyTaHa зечrеной лымкой,-
баллом l. На каждом вьiбранном для наблюдений участке
просматривают IIодряд все взрослые деревья и оцеIIиваIот пх
фенологическое состояние баллом 0 лtллr 1, Результаты наблю-
дений вписывают в заготовленньiе заранее ква;iраты или прямо-
угольники с количеством клеточек, равным числу просматривае-
мых на участке учетных единиц.
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(арасье освобол]{JIлIсl, (),г() JI ьла,
оттаяла, за ttсклttlчtllItlсм бrr;ttlTa,
лиЁзы мерзлого груlIl,а;

Пример выполненной программы наблюдений
( 1,1 мая 1982 г.)

l. КомплексналL фенолоtuчесttая хароктерuсIuка прuроdьL:
а) день TeIlJIыii. Температура воздуха +18о. Ветер запад-
слабый ло умсреIIIl()г(), облачность переменная. Осадков

б) вся вода в xiи/(l{()ii (Разе. Верх-Исетскиi.t пруд и озеро
канавы полны воды. Почва
где под кочками сохранились

ный,
нет;

в) в аспсt<r,с tlllctlб;ra,l1aloT яркие свежие зеленые To}Ia,

Особенно выделrlк)тся за:tс.,IсIIевIIIие березняклl на фоне темно-
зеленых cocetl Bapttatltitlf() крrlжа. Зазеленели всходы травяни_
стых pacTcHttft. To;tt,l<tl tltrlllоды выделяются среди них темно_
кориqневыми мяогоуг()JIьlllI l(ilмц;

' 
г) хвоя у сосtlы ,l,cMlI() зеленая, блестящая. Начался рост

верхушечных побегtllл, lltl lra Ка торфянике побегиверхушечных побегtllл, ll() lta l(арасьем_торфянике пооеги увели-
чи,,Iись мало, не болес ,ICM lla l см, (Jни еще ллотно ооернуть]
оранrкевой чешуей. IJ,ItttttKlI урожая прошлого года раскрыты.
СЪмена из них в ocIt()l]II()iv высыпались. Размер перезимовав-
ших маленькIlх t lrtIlcilcl( (озItл,tи), в которьlх семеца созреют
осенью, начали PacTll: мсп(/(у бурыми щитками появились узень_
кие зеленые поJI()сliti. Му>ltскпе шишки нынешнего года круп-
ные, но пока компакт]Ilrс ll IIрI,Iкрыты чешуями.

Березы покры",lllсь яркоi:t зеленью еще небольших, но уже
развернувшихся J]IjcTl,clt. Д\уrкские сережкll почти отпьтлили,
но пока еце дерrl{а,],сlt lIzt tiобегах. Появились и начали расти
}кенские ceper(KI]. l] tlT.lllt,t;,te от мужски_х, oHll тонкие, красно-
вато-зеленые и растуl' 'r0l)чком вверх. ( осени в них созреют
сем еII а.

У осины опа.цаl(),I, (),],]lt]е,гIrrие мужские сережки. Листья еще
не развернулцсь, IIо Il(),Iсчныс чешуи лопнули и показались
краaноватые кончtIкп моllодых листьев. Ольха давно отцвела.
На дороге около O"ц1,IlIalIIIl(a масса оIIавших темно-корltqневых
сoцвeтий.ЛlrстьяIlitчttItаtoTpа3BepтЬlBаTЬс

Кустарники, KaI{ Il лсревья, [окрываются неr(нои зеле}Iью-
Ива козья почти вся {)тItвсла. Щветет ,IepeMyxa, но некоторые
кисти уже осыпают ctзtltl бслые лепестки.

Кустарничкп Tal()Kc зазеленсJII{, лlIII]ь кое-где Еа листьях
сохранилllсь ocTaTKtt зttмtlей красновато-корIiчневой окраски,
Поло;кецие листьев по срzlIJIIеtlиlо с зlrмнI{м ltзМениJ'IосЬ: они уже
не прпжаты к стеблю, а (),гходят перпсIIлrlкулярно от него, Цве-
тут кассандра lt андромс.itа, Ito у llljx y)ie IIоя_в_ились в соцве-
тиях отцветшие, HatlaBu1rr0 :]асыхать I]сIIчикIt. Из травяrrистых

растениir цветет мать-1{-м altcxa, IIо ynie много соцветий отцвет-
шIlх и лаже с созреtsLu]Iм]l ccпlcH:]Mtl. В основании цветуцI,1х
побегов много лдаленькliх лхс],ьев. IJBcTcт одуванчtIк, но отцвет-
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llllIx (,lll(, I]c,l,. В оJ,Iьша}Iике цветет калу)кница, 1Io лепесткI.1 у нее
()lIil/{ilxrl, I]l)l] малейшем прлtкосновенIlи. На кряже обильлtо цве-
1,(,,I, Nl(,/(уlIIIца, но цветущие стебли ее вытянулись и больtпиltство
lll]c,Ili()l} в соцветии синих. (ое-где появились цветки члltiы ве-
((.lIlI(,i], зеNlляники лесной. Начинает цвести черника. Всходы
б<1.1lt,ttIttHcTBa травянистых растений заметно полросли, так,
lil)ilпlIBa в ольшанике вытянулась до l5 см и более;

д) в жизни животных весной наблюдается большое ожItв-
ленlIс. Особенно оно заметно у IIтиц. Пенрlе птиц поqти не
cMoJtKaeT. ОсталIовлtвшись на несколько млнут на дороге около
ольшаника, слушали MoHoToHHylo и однообразную lrесню пеноч-
ки-теньковки, более веселую трель llеночки-веснички и уж, ко-
неqно, звонкую песню зяблика, наиболее распространенного оби-
татсля нашего леса, В сосняке слышен голос кукушки.

На болоте около сосен всюду видели груды pacK',IeBaHHb]x
сосновых шишек и ,IaK называемую <<кузницу)> дятла. Он, встав,
ляет шишку в трещину ствола или в развилку ветвей и бьет по
шишке клювом, как кузtIец по наковальне, вытаскивая семеца,
Видели дроздов рябинников и бечrобровиков. Они живут коло-
нtlями и при прrtблихrепt,tи к их гнездовой террr.Iтории поднIlма-
]от такой треск I] Iшум, что Ile увl,iдеть их невозмоr(нa). Появилось
много лlасекомых: ле,rч]I<lт бабо,rки (лttмоннлtцы и крапивницы),
божьи коровкu, комарь]. Полны ;ltlлзныо и водоемы. На водной
пoBepxнocTl.t Katlat] lI бо;lьшtлх луж скользят клоirы-водомерки,
в толtl{е волы cнyloT лlIчllllI(Il lI куколки комаров.

По фено;rогttчесl{ому состоянл]ю описанных растений и жи-
вотных можIIо судlJть о гом, чт() сезонное развитие природы в
данныЙ момент идет с оперс)Iiоt.lием лrrеi:i на десять по сравне-
нию со средними мllоголстнLIми cpol{aMIl.

2. Профиль по глубIJне оттаl,]ваtlIJя лоtIвы на Карасьем
торфянике был проложсн с зап:l,ца на BocTo]t через просеку
вь]соковольтной лl,Iнии, и перелесок, Результаты промеров поме-
щены в табл, l0.

На рис.8 показано, что рпньшс IlollBa оттаивает на просе-
ке, которая луqше гrрогревается с()JIIIцем. Здесь почва оттаяла
на 90% (в 9 точках из l0), а в:]атсненном перелеске тольltо

Таблйца l0. Профиль по глубине оттаивания почвы
на Карасьем торфянике. см

Номера точеlс

Перелесо( Просека

на 50 0/n (в 5 точках). Наблюдается определенная связь оттаи-

вания С м;крорельефоiv: в KoIlKax линзы мерзлого грунта сохра-

tIяются лучЙе; так как создается воздушная изоляциоцная про-

слойка.-""-' i, Наопюоrпuо uнтетралLньL,lL опuсательньLлt мLeToaot|,

объект наблrодения - осина. Меrка-начало зеленения, Учет-

"- 
-"д"п"ц, 

- l взрослое дереL]о. Ба,плы: 0 -- зелено],i дымки
нет, 1-крона окутана зеленоЙ дымкоЙ,

Б-Тl t гa:=:..= ., /,\ 3 -4 ч-r 5

Рис.8, ПрофилЬ по г.,lубlltIU (l1-1аllI]аI]иЯ почвы (14 мая 1982 L, КарасЕй
.."й"*r*i,' l l r"рJлшil- груIlг, 2 - о,гl,аяв lая почва, З - (очка, 4 - ровная

I|,,ln,Itx lIo,,lL. 5 - пончжение

рсзчJII;f ать1 паблюдений:
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Вывод: поскольку l болыле, чем 1,96, lrолучl,lвtl] аяся раз-
ница по зеленению осltIIы tla сра BtIll Bae]!tb]x_ yLIaCTKa х матем ати-
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ll]rl(li()i\,1 l(l)r)Iic зIJач]lтельно о_псре ilет этот процесс Ila Карасьем1l)I)(l)1lllllIic. Болес холодный мпl<роклимат 'болота сttльно за-
.](cI))l( ll llilt :t, развLIтие раститель}lости.

Летний комппекс наблюдений

Характеристика лета и его ступени

летний сезон наиболее благопрпятен для lrроявленлlя жиз-
11,_: 

ор_l1_1т.пой лрироле, Эl,о ttаиболсе теп,,,ое ll свOтлое R|омягода, l раницы лета нечеткие, резких перемен в }кизни живых
организмов не пропсходит. Весна незаметно переходит в лето.(J настуллении лета судят по началу отцветаttия cllpeнIl, коло-
шен}Iя ржи п замет}Iого цвете}Iия дикорастуцелi рябины. Конецлета приходит С Н2ЧДл'Iом заметного по;{елтения лпстьев у бере-
"_y:_!p9"n 

этих явленrrf1 ограничиваlощих летний сезон, прихо-
ул.:л j :Iр".]ностях Свердловска на 3 июня и 20 Ьвгуста.
llродол}кительНость лега составляет в среднем 79 дrrей,Первая сrцпень лета (3 чюня- 19'uiня1. сrrйiiоо ,"*n"-
ратура воздуха за перIlоД f 15,6', что несколько выше по сtlавне-
н]iю с темlrературоЁI последней стуIIени весны. Но в этот тiериод
еще нередко случаIотся заморозкIт, которые могут побить всхо-
ды картофеля IJ цвсткl] ягоднIIков. В этоi период'заметно отцве-тание тех дер€вьев ]I ]{устарников, которые начали цвести вконце весны. Так, лlrIlll, ltос-где попадаюiся последние цветки
I 19"9no и вишен, Iлдет tla убыль цветеIlие х<елтоlt акЙи.' Про-
]олжает цвестji cllPCIlb. Ilo у lICc в кистII почти нет бутонов, а
поOуревIUI,Iх отцветlIllIх всIIIllIкоп vttого. У леревьев и йустарнIt-
ков,_которые }IачиtIают цI]сстII I] первыii перr.lод лета, цветениеtнаоборот, }IapacTaeт * стаltовlrтся iпа.lала'более зrr"r"о,r. ,
затем переходлlт в массовое. Это характерно дJ,Iя рябины, жи-молости*татарской, шиповника, ](алиI]ы.- HapacTieT пыленпе
сосны, Ее мужские ш1.1lхкI.1 

- 
крупЯнк]I 

- 
содержат ог]]омное

количество очень легкой }келтовitтоj"t лt,lльшы, которая разноситсяветром Еа далекие расстоянlIя,,,И ,Ialtc в городе лух;и пссrrе
дождя покрываIотся пленкоI1 этоi.i ]l],];rьцы,

Из яголциков в перву}о стуле]lь лета наqtlнают цIJестикостяIiика и Ma,l]tнa, из трав*гераIlь лесная и клевер горный,
седмI'тчник и майцик, тысячел],IстIi]I I{ II подмареннIIк севе|ныil,
lrj._p11l_, lT мышtrныfl гороше]{, cl.l]lюxa, чJ{lia луговая и др.llоспеваюТ первые сем_ена У подсIIежп1lков (прострела желтею-
Iцего). у KpynKlt лесноti, медунrlцы, тополя. На полях колосится
рожь.

_,_ _Ц]"uо' выводят и выкармливаIот птенцов. Появляются пер-
вые слетки у cKBoprloB, трясогузок. В ясные солнечные д}iII по-всюду слышно стрскотанIIе и ll{у}кжанIле насекомых. Летают
о а оочки-Oо ярь] шницы.
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Средние м}lоголетние сроки наступ.r,]ения некоторых явлеriilii

Начало цветения рябины 3 июня
Начало пветения шлIповника 5 иIоня
Начало созревания семян подснежIIt{ка б июня
Вылет молодых скворцов из гнезда 8 июня
На,]ало цветения дикой малI,{ны 10 иIоня
Начало цветения тысячелIlстн]lка 12 июня
Наqало цветения валерианы 13 июня
Начало цветения плодуцих llBeTкol] калины 15 иtоня
lНачало рассеивания семян у толоJ]я lб июttя
Вылет иi гнезд птенцов белl-rtii r,рясlогузки 18 июltя
Появление первых б абочек-бOr]ры Ix ни ц l9 иlоня

Вторая сrgпень лета (20 tuоня-4 zrюzя). Второй периол.
лета теr1лее первого. Средrrяя ,],смпература возлуха {l7,4'. За-
морозков в это время почl,]l Ilc бывает. Много жapKllx дней.
I!вЪтущих деревьев lrока }IeT, а у травянистых р,астений в этот
период начало разгара цвс,lсllllя. JIуга п лесные поляны пестры
от многоцветья. Их аспект IloCTcIIcI]Ho меняется в зависимости от
того, какие растения Bcl,ylla]()T в фазу массового цветеIlия. На
лесных гарях и торфяtIlll<ах за;tлел иван-чай. Вдоль ручьев и

рек разносят свой медовыil запах бело-кремовые соцветия тавол-
iи вязолистной. Много I(t]c,],ylllt,lx злаков. ПрлIблпжается пора
сенокоса. FIа полях за]IlI}(,,l,ilс,r о:]I,1мая рожь, в лесу посlrевает
земляника и появJlяlотсri ltсllвыс грибы: маслята, подберезовики,
подосllновl{ки и бе.ltые. Il,t,tll(l,t IloloT меньше, Продолжается вы-
лет птенцов. ВылстслlI Ilз гIIсзJI дятлы, мухоловки-пеструшки,
горихвостки Ii друг]{с, 1,1ctlr, много насекомых: бабочки, мухи,
жуки, комары, слсп Il]].

Средние многолетIII!е срокп наступления некоторых явлеtlий

Начало поспевания зомJIrIнl,]ки лесttой
Начало пветения lIBaIl-r] ая
Начало массового цI]стсIItlя лесной малины
Наqало цветения пустырltика
Вылет из гнезда птеt]I1оl] горихвостки
Начало цветения тавоJlги вязолистной
Появление первых бескllылых кобылок

22 июня
24 пюня
25 июня
27 иlоня
29 июня
1 июля
4 иtоля

Третья стgпень лета (5 uюля- 19 uюля). Это самая теплая
часть года. Средняя тсмпсратура f 19,5". FIаиболее заметное
явление этого перr1ола - цветсние липы мелколистной. оно
совпадает с разгаром ccli0l(oca, массовым поспеванием земля-
ники и чернiки, Щветушrtх трав все IIрибавляется. Расцветает
осот полевой, вьюнок, пI,])liма, ястреблItлка зонтIlчная, дудник
,rесной, череда и другlrе. У мпогtlх травянистых pacTeHlltli созре"
вают семена. Пение птиц заканчлIвается.
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(illL,.,l.ttltt, мll()гоJIстtIIIс срокп наступJIения пекоторых явлений
7 ltюля
9 июля
9 июля
9 июля

1l июля
l3 июля
lб июля
l7 июля
l9 июля
l9 июля

|;t,t;r.ttil ttвсl,сttлtя липы мелколистной
ltltt tt,,t,l,ttIte лервых рыжиков
I;t,t:t,tttl созревания черники
I;t,tltло цветения осота полевого

I lа,lало цветения дудника лесного
I Iаqало цветения череды
Вылет из гнезда птенцов городской ластоqки
Наqало поспевания плодов бузины

lit,t:t;to цветения пиlкмы
I Iа,tчtло поспевания м аллlны

Средние многолет]IIIс срокu наступления
LIачало поспевания к()стяникLl
Поспеванпе семяli ива}I-t]ая
Начало поспевания чере MyxI.1
Рас грескltва to гся плод1,1 )|((,лтой акаtiиlI
Начало цветенl.tя полыни чернобыльнl1ка
Начало цветения горечавкij л азурной
Начало рассеивания семяIl моJIочая
На.tало рассеивания семян осота llоJIевого

Четвертая cTltle+b лета (20 uюля-3 авеgста). Этот пе-
риод характерI]зуется еще довольно высокоil температурой воз-
духа__+l8,2', но уже возможны, особенно по низинам, 5амороз-
ки. Их называют огуречплIкам]I, так как от этих заморозков
чаще всего страдает нс)(ная бOтва оrурцов. В эту ступень
посIlевают KocTrlH1,1Ka, черемуха и малиIlа. Самое, пожалуri,
xapaKTepнoe rlв,leнl.Ie этого ilср]{()ла - поспевание семян.' Поспе-
вают семена иваlл-tIitr, поповнлIка, синюхи, растрескиваются
плоды-бобы у л<e,llTtlii акацl1I.1, рассеиваются семена молочая,
,осота полевогtr. PactlBeTatKll, позднецветущие травы-полынь и
горечавка. Бо,L ьше cL,;ttltlBtlтcя грибов.

некоторых явлений
20 июля '
23 июля
25 июля
26 июля
27 июля
30 июля
l августа
2 августа

Пятая стцпенr, лета (4 ttBeycTa- 19 авеуста). Средняя тем-
пература воздуха за период +l7,0', но в это время больше бы-
вает прохладных дней. В нскот()рые годы выдаются утренники
с 1lнеямIl. В эту ступень поспеваIот брусника и шиповник. Число
цветущLiх растеflий убывает. Возрастает .Iисло растений, у ко-
торых созреллI п-поды и семена. Ila деревьях начинают появ-
ляться )кtлтые лtlс-тья. Травы также меняют свою окраску.
У птl,ц ожil{в,lение, (Jни начинаю1. готовиться к отлетч. Уже чле-
теJ,lи черные стрr.i;<и. Приближается осень.

Среднr-rе многOJtетние сроки наступления некоторых явлениl:i
На,{ало поспеванt.lя брусники 5 августа
На.rало поспевания IIJиIIовника 12 августа
Конец массового отлета черных стрих<еIi 12 августа
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особенносru лета 1982 е. В TpeTbei,t декаде мая наступи"qо

резкое снижение температуры, был]j заморозки. Темпы сезонttо-
го развития приролLl l('tl(ll 'laTl jlvО:ltlлись. и весна вошlла п свой
средний NаноголетltItii <граr|lttк>. В связп с этим и лето наступи-

".rЪ в сроки, блпзкtlс t< сре,ц]Il,iм мIIоголетним. В последуlоцем
существенных сlтк,поllенrrй ()т мtIоголетнего хола TaK)lie не

наблюдалось.

Программа наблюдений

1. .Д.ать комплекснуtо фено.lltl гlt,rсску]о хар актеристIlку при-
Dоды в день пDак,]Ilки.' 2. Лровести наблtоденttя за jt,lrrlloii верхуше'lных побегов
подроста iосны интегральным мс,г(),I1Ом индикаторов урохiайно-
сти, YcTaHou"To зависимость l]eJIIIrl]tIlы побега от условиii среды,

3. Провести наблюденI,tя rIII,1,сгральным описательным ме_

тодом в ipex фациях одного Ilз уllочиlrt. Выявить. зависимость
сезонного развiлтия выбра}Iного об,ьскта от условиl1 среды,

Методические указания к проведению наблюдений
в полевых условиях и их обlrаботка

l. План комплексноli (;сtltr,.,tllгtIчсской характеристики дан
на с, 38.

2. Для записи наблlолсllиii за длиной верхуIпечных побегов
подроста сосны лtеобхолlIм() загот()вить два прямоугольника,
pu"bu"o," на 50 клеточск, п() o]tll()My для каждого урочl,lща. Дли-
на верхушечных побегов ]li]меl]}tстся линейкой в миллиметрах
от гра;Йы побега прсlltl,лtlг() го,Itа ло верхушки молсlдого побега,
и каждое измеренI,iе заl]IlсывастсrI в клетки п рямоугO,пьника,
в камеральных условl]ях срс,Ilняя длина побега вычrасляется по

фоомчле М:!, где /И-отдельные измерения, а п-количе-
,l

ство измеренных на yllacTKc побегов. Затем для каждого урочи-
ща вычерчивается eule по два прямоугольника таких же разме-
ров. Во второй прямоугольник запilсываются отклонения
-каждого 

измерения от rrtlлученноЙ на учас,гке средней арифме-
тической. В третьем Itрямоугольнике помецаются квадраты этих
отклонений, а noTo, опрслеляется их сумма. Сумма квадратов
отклонений необходима лJIя вычисления среднего квадратt,lче-
ского отклонения (о), а затсм t,l ошибки (m) псl формулам:

г --,------,----a-a'

о -+У r'Ч=Т" . - ril гле ! (л4 - Mf-

сумма квадратОв отклонениЙ от среднеli, /1-число измерений,
3. Если практика провод!lтся в IIePBylo ступень лета, вы-

полнить третье задание программы цс;Iесообразно, взяв в каче-
стве объекта чернllку. НаблlодснIt я Il нтсtрал ьllы \4 олисатсль1-1 ы \4

мётодом проводятся в трех фачиях северного cK"roHa BapHarl-
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h()|ll ttJ,)I/I\:l (ttttltttIяя. срелняя и вср),няя части склона}. В Kaxt-]ll,Il (lj;| ||||J lIl)o(.\4aTpllllacTcя полрял. без вr"lбора l00 уlIстIlыхc,,llIllltl( .]:l уtlетную едJIнIiцу принимается одiа цветtlножка.
/чl(./}\ jl rl.tt(ветJние. Баллы: 0-цЪеток I]ли бутон, l 

-цвете-llIlc iJilIiоIIчилось, венчик IIожух или опал.
Пример выполненной программы наблюдений
(4 июня I g82 г.)

l,. Колплексная, фенолоzuческая характррuстuка прuроdьt:
.. а) день ,lеплый, соч,]не,Iный. Температlра воздухi -i 2l".
I]eTep lого-западный, слабый до умеренногЪ. о6ruч*rойо-ц Ojrrr,облака кучевые;

б) вся вода в жидкой фазе, но в больших водоемах про-грелась еще слабо. (аltавы на торфянике полны водой;
_ в) в аслекте прсобладает яiкий зеленый ц""r, on 

""u,.,oo"rlee интенсивным. Травяяистые растения покрыли землю
сплошным ковром;

г) у сосны начался замстный рост верхушеqных побегов,
некоторые из HIix на торфянttкС достигли ужс 3-4 см, а на
барнацком кря)ке - !0 см tl болсе. С полросших побегов опа-
1ают ,покровные чешуII, 1l уя{е видtIеIотся небольшие пголочки
свежей хвоu, локрытые lIoka бел_оii лленкой. Заметно подрослии озимые шиIlIечкп, lк)стIлгнув l5-20 мм. На торфянике муж-.ские шлtшки tlынеlllнсг() года уже освободились от покровных
чешуй, но еще не__пылят, в то время как пыление у сосен на
кряже В разгаре. Идст развtlтttе листовых пластинок ч листвен-ных пород, у некоторь]х (черепауха, береза) листья' достиглисвоих нормальных размсров. У осины молодые листья еще не
расправилисЬ lI liMeloT красноватый оттенок. По развернув-шимся.лltстьяN4 телерь мо)кно легко отличить ольху черную от
серOй.,У первой листья ll\4eloT BI.1c\4Ky на верхушке.у кустарников, так же как п у леревьев, разверцулисьлистья. У ивы козьей, которая зацветает еще до появлеция
листьев, поспели семена, и l]ачl,нается их рассеивание (на зеле-
ных сережках заметен белый пух), У lтвы лятитычинковой, или
чернотала,- массовое цветенIlе. Otla зацветает IIосле llоявле-
ния лLlстьев Ii относится к груtrtrс позднецветущих. Появились
IIервыс единичные цветки IilиповнLII(а. У малиньт бутоны доволь-но крупllые, но еще плотно закрыты.

Кассандра и андромеда отцвUлlI. (усты багульнrтка по-
крыть1 шапкамlI бе,'lых соцветий. Лоявllлltсь раскрьiвшиеся вен-
чикtr у брусникI.I, но полцостью р аспустившйхся - 

соцветий нет.
рост молодых побегов У бруснrrкlл на" торфянике еще мало за-
мстен, а на Варнацком кряже онfi достIлглЙ 1,5-2,0 см и резкоотлиqаются cBocfl светлой окраской от перезимовавшLIх темно-
зеле}Iых побегов. У голубики массовое цветЪние. Оно происходит
од[Iовременно с развитием листьев. У мелкоплодноЙ клюквы за-
метно Трону.,'Iись в рост молодыс побеглt, некоторые достигли
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длины 1,5 см, есть l(BeTK;t. У болотноii клюквы свежпе побеги
также заметны, но расI(рытых BcIJ(lиKo]] сще нет, ,Ila и бутоны
лишь на KopoTKUx I(Rc,]\)IIo)I(Kax,

Среди травяtlttс,l,ых ]]acTeпI]1:l много цветущих видов. Вдоль
дороги цветет Mr1,l,jl]I]( олlIо"цетнпii, гусlllIая лаlrка, гороtuек при-
заборныri, всроII]Iкil .]lубравная, будра, к.певер ползучий и луго-
вой. У MaTb-I,i-Ma,IcxlI lI олуваIttIика повсIодУ разлетаIотся пушис-
тые плoдllKIl-ccMrtlrritl, Пlltrбавилось Itветущ]]х растений п в лесу.
I_|BeTeT зсм,tlllltttка, гcpaIlb лссная, прод()л}{аlот llвести фиалки.
Начинаlот развертываться листья у папоротнLiка-орлякаi

д) R сI]язli с массовым распусканIJем л1lстьев у деревьев
It KyclTal]IIIlKoB лоявляется огромное колпчество л]tстогрызущих
насскомь]х. Срсди Hrrx особенно мпого лпстоедов, пожлIрающих
мололыс ;lt.tстья. Часто на листьях Mo;I<Ho BcTpeTl]Tb зеленовато-
красllоватые выросты разлI,tчной формы. Это результат дея-
тсльности мух-гаJlлиц. Внутри выростов Ilаходятся их яйца или
JIl{ч1.1HKil. Нередко на стеблях трав можно заметить комочки
белой пены, в которых спрятань] личиIlки пенницы. Опи сосут
coKl.t растений и выделяIот псну, спасающуlо их от врагов.
В цветках купалыItIцы Mox<lIo обнарух<ить и мух, и жуков-
пыльцеедов, II пауков, l{ жуков-усачеij цветочtlых, кпторые пи-
таются пыльцой ll нектаром. ВсIоду летаlот шмелll, пчелы, осы,
наездники. Все больше становится комаров. Обилие насекомых
в начале лета, особенно появление гусениц, первых летних ба-
бочек, совпадает с выкармливанисм птенцов разных видов ],I

вылетом пх из гнезд.
2. Результаты наблюденпii за длltной верхушечных побегов

подроста сосны }la Карасьем торфянике, мм:
зз 24 26 29 19 34 40 31 30 25
29 35 34 35 2з 20 3| 20 27 27
40 39 24 39 27 39 з5 32 41 37
38 34 41 40 з7 26 26 30 42 30
30 30 35 28 35 36 40 36 37 з7

M,:>/:ff=32
Отклояения от средней:

l *8 *6 *3 *lз
-3 3 2 3 -98 7 -8 7 -562985
-2 -2 3-4 3
Квалраты отклоненлл]:
l643691694
9 9 4 9 8l |44
64 49 64 49 25 49
36 4 81 64 25 36
4 4 9 lб 9 lб

2 8 -1*|2 _| -l2730
-6 -6 -2484

,5 *5
95
10 2
55

64 l 449
| 144 2ь 2ь
9 0 81 25
36 4100 4
64 16 25 25
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., Срсдняя длина верхушечных побегов у подроста соснь1 на
l(irllacbcM торфянике 32-|0,8 мм.

Рсзультаты наблюдениli за дллной верхушечных побегов

+ 6,07

llо,цllос,га сосны на Варнацком кряже, мм:9l l03 90 l1l l0l 89 92 100 l02l0l 84 97 98 95 95 88 89 92
115 106 87 93 99 93 97 l03 99l04 104 l0l 100 l l4 87 90 86 9197 93 ll1 ll5 100 92 85 89 93

l809
49

,,14 4 q82м": .: sо :99,6+100

rn, : -r_ LЦ : -l0,8
50

2
8

-l
-97

ll7
99

||2

97

отклонелtия

-9 3
1 -lбl5 6
4

Квадраты
81 9
l 256

225 36
lб lб
949

от среднеr:t:

-l0 +l l

-lз 7-l 
0

1l ]5
отклоненt.lii:
l00 l21 l
9425

169 49 1

l 0 196
12l 22ь 0

4
7

1 *ll *8 0

-5 5 -12 -tl1 -7 -з 3
14 -lз l0 -140 - 8 -15 -1l

121 6404
25 l44 l2l 64
4999l
169 100 196 8l
64 225 12| 49

> (й * м),:3828

l7
-l 12

-7 ?

289
l

l44
49
9

!g2
' Il'2 

- {й: 
_,,,

Средняя длипа верхушеqных побегов lla Варнацком кряже 100t
,_L ] о i"r" /_ l00-32,Il,z trли. 47,З. Поскольку l больше I,96, по-

{t,zz+o,Bs
лучившаяся разница между урочиrr(ами по средней длине верху-
шечпых побегов сосны MaTeMaTLlLIecкll доказана, БлагоприяfIrьiй
гIадротермиtIеский режим lr более п.цодородные почвы кряжа -причины, объясняющ{е лучший прирост сосны,
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3. РезУльтаты
fiижняя

часть склона
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001
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tl абл Io71ctll,r i.i за оl,ц lJo,IaпlteM черникtr:
сl)олIi я я верхняя

t]acTb скJI()II а часть склоllа

Il
0i
00
lj
00
0
1

l
l0
tl

0-20
l -80

II
l0
()0
lI
lI
00
0l
00
00
0]

0
0
l
1

l

0
l
0
l
l
l

0
0

t
0
0
l
l
I

0
0

l
l
1

0
t
0
0
l
l
l

l
l
l
0

0I0 00

0
I

0
1

l
0

0
l
]

1

l
1

с)

0
0
l
l
0
l
0

l
I

0

0
0
t()I0

0-5l
1-49

'r:49

0-38
1-62

Xz:62 0k хз:80 Yo
оk

"|/ *{49 (100 - 49) _
99

: +5,0

62(l00-62)
99

: t4,9

в0 (l00 _ 80)

99

, ::Е4,0
!.ля сравнония мы взяли первую фациlо (них<няя частьсклона) и третыо (верхняя часто склона).^ Разницi r.lЪ*дi rl"rnпо процентУ учетных едIлниц, перешедши\ межу (оiцвета-

HIle),* 3l ?о r:-jЦ:4,80, т. е. разница математиqески
l/lбд+r5J

доказана. Более холодный и влажный микроклимат нижнейчасти склона залерживает сезонцое развит}Iе iерники. В моментнаолюдения в этой фацил у черники былl.t даже еще бчтоны.

закпючёние

Фенологическпе наблюдения пмеют познавательное и обра.
зоватёль}Iое зваt{ение. ОIlи способствуют наглядному, т. е. более
глубокомУ и прочнлому усвоению У'Iеьного laur"p"rri по биоло-гии и географии. Систем атtrческие наблtолеlrия сезонных явле-
ний природы обогащают учащихся фактами, которые помогают
осмыслить прцчияно-следственные свrlзи между внешней средой
и живыми организмами, [озволяlот взглянуть на природу как на
единое целое. Тем самым они создаlот 1.1рочную осiоЬу;iля фор-мирования дi,lалектико-материалистI,Iческого мировоззрения,
преодоления всевозможных П?едрассудков и суеверий, релпгиоз-ных влияний. Природа воздействует на rIyBcTBa, СледоЬательно,

?l 1
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()lIil cJIy)lillI хорUшим cpelicTBoМ эстеr,пqескогсj воспитаI{ия, Фено-

;;,;,:,,;;i;,;;; нjблrодс,lйя _фог\аиDчю1 
экологическое созIIание,

()l ll()\,llIbL UUзМожнос'lи оош"ния'ё природой и в нравсл;_венном

;;i i;l,;';,; ;;;;Ь;r". Научить школьuиков наблюдать природу,

l;ii;l: i;'; fi;;;;r, "р;бi*дать 
интерес к окружающи.м явлениям

tll)IIl)олы'аТакжеВоспиТыВатЬбережноеоТВеТстВенноеоТl]оше.
,,i,.',, ней - в эгоп4 сOстоят Jадачи учителя,""' ^'iianoroa""aann" пuОп'oд"пllя касаются многllх тем школь-

,,",,. 
"ЪБiЬu*й. 

Например, в начальном курсе 
.физилчелской 

rсо-

.^",{.uu iБ-й к-лассl есть тема uBpeMeHa года>>, в t(оторой дается
'P.l''jll \v 

]казывае,]ся о фенологичесrrих сро-
опрсделение фенологии, р act

ках IIасгупленllя сезонов, uб их продол ж ител ьнос_ти, Вптексте

t,""O"',i,i^' пр""одо,aо фенологtt,tеские сведения для llод'lос-

'л;;;;";-";рЪ;;йской части btbP, no при изучении "iq,тлlq'g
,р"Оу"ra" ),.u,, о npu,nyto х_арактсрисlику ссзонам__года своеII

*'a"rnocr". То же iaMoe необiодимо и в 7-м ьлассе при изучениlI

темы <<Своя область>.^'-- В;у;;"; боruч,п*" 5-го класса в теме <<общее знакомство

с цветковыми растениями)) изчltаются осенние явления в жI,Iзн1,1

;r;;;;,';;;; ;",iе,Лrtст> -лиЁтолад, 
в теме <Стебель> - разви-

i;;,;;.Ёъ;""";;;,,nn. В nyp," зооJIогии тем? "Птицы" 
pacc*aTpl.-

вает сезонные явленля в ж!Iзни птI]ц - гнездование, кочевки,
:::i^":;..'R ;.,ncp обtttей биологии в тему <<Основы экологии>>

;;;;;;" ; ;";;J;, ф u n.'op о,, у пр авля ющи е,",91:y,yj ]p,_,]ii,];"-';";;;;;i -npinpooo,,' 
сРотопс оЙолизм: л р испособления р астении

и животиых к сезонному риrx4у une'nnx I!i1|11: состоянIiе

;"fi#;';;;";, прпiпо,оii,Ёп"ость к перезимовкам у тепло_

к Dов}.lых.^'"'"йi"noropulM темам фенологпческие наблюдения не имеют

поямого отношения, no 
"* ""по'iЪЬuание 

на уроках также_ необ,

]i5;;;b: ii;;;;;; npn ",уйu" темы_"Сейя> целесообразно

пDивестlt сводки о весенних полевых работах в:9:a9lу " "on,:::;";;,;;. "* с фенологическими наблюдениями учацихся,
^UJa^' 

!Y99l'"" '-" - Т 
я цветковых растениii важНО ЗНаТЬ

При изученип м ногооOрази
сDоки роста и развития важнейших лIз нtrх, используемьlх в

iЁiiJ-#''-"*tЁ,J"_"gdi.I*JЁ""ffi ;.:хж*"йr"',iХl.Цсельского и лесного хозяист
;;J;;i,"";.;;;;;",'",ЪО" u'J,""'iuu"Oon"" эффективную борьбу

;;;;;;;р;;; puбo,o, 
"u 

пришколь'ом участке, в лесничестве,

на полях колхозов и совхозов,
обязательным uп","п"Ъ, являются фенологtl,lескпе набЛю"

дения во время весенних п 
-й*r"u* 

экскуilсий в [рIrроду. Здесь

i"i"Бu.-" ir"п.сообразно использовать фенологические методь1,

;fi.fi;";; ;-;;;;Ь;, Большое место занимают феuологические

наблюденпя во внеурочнои и внеклассноii работе, при выполнё,

"ii" 
пБ"r* .чоrн"fr,'пu "uпя"""х 

крух(ков и в работе школьных

лесничеств.

,tl

.tlll1lil,.{,lyl,д
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