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срЕдняя модЕль сЕtонной динАмики основных_
oйidiiliiii ltiй?ввврного млкросклонА кАвкАзского

' ЗАПОВЕДНИКД
спасовcku Юрuil Euколаевuч

ФГБУ <Кавказскuй zосуОарсrпвенный прuроdньli,i бuосферный

заповеdнuк ll,ц- Х. Г, I[Iапоtлнuкова>l, Майкоп

с lпарu| uh н оуч н ы Й L, о п руа l l ц к'iBibii', 
р"r""", РеспуЬлuка Дdьtzея, z- Ма коп, ул, Совепская, 187

ii,., rЙО $ 8-53,7i, e-tпail: Ь,Ьолаsus(@tпаiLru

Анноtпацuя : предстаьлены результаты фенологического мох_итлоринIil

" """""r" " 
,"yrouio 6"оu"позаt северного макросклоtlа кавказскоll)

;";;;";-;. Ёt,о*",' особепности сезоtlного развития в ооновных

фrюцевозах t!еяологическою , 
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"р"дп"плноголетние 
фенологические показатели по итогам пятll

ner исследований с 200l по 2005 t t ,"'"'--й-iiчi" 
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кавказский заповедяик, фенолоrпческиl|

*о""rЪ"рr".,'-Ь"".логический профшль, фитоценоз, феяологлtческая

площадка.

Сезонная дивамика природяых комплексов один из важнейших

показателой, имеющих аналцтическое значсfiие для оценки состава ll

"rруоуро, 
фитоцеяозов, популяций животных, По результатам аиалиrtt

сезонЕой динамики проводится районирование и классификация_флоры lt

ь;;;;ъ;;;""", l9i2; Бейдеман, 1974 и др,), а также разраОатываютсп

лланы прирдоохраtlЕьIх мероприятий (Алryхов, l985l Дуров,2002ll Др,}

ФеяологическиеданЕыеимею'l.большоезяачеяиеВр&ЗвитиитеорЛ|l
адаIIтации растений и животных к условиям горных лапдшафтrrп,

индикации среды, уст'tяовлении оl'1тиммьвых ороков лесохозяйотвеяtlых lt

#;;;;;;il;;роприятий (Гмахов, 1956; Александров, l968 и др,),

Аkтчяпьность темы еще более возрастает в плаЕе известll1,1\

,a"оa"urй " 
uonpoa" глобмьного измененяя кJIимата, признаки котоDоlll

активно диск)пирУrqтся в последнее десятилетие текущеIо стоlIетия, ll

;;;;;;;Й за последвие 40 лет, Еаправлецные измеЕения т:мл_ературll1,1l

паDаметDов зарегистрцровацы на ЦевтраJlьном Кавкме, в ЬаСсеиЯ€ pcl\ll

ЁЪ;;;ЬЙ;; i др., ZOOT1, В течеtiие двух последttих десятилеrltll

наблюдаетсЯ )сгойt]ивzlЯ тенденциЯ повышениЯ Среднегодоп{lli

;;JЁ;ъ; uoioy*-u,,o 
-"ч"ро-Западном Кавказе ( жи во,1 ов, 2008, 20 l () )

Мqmерuал а меmоацка
исследования проводиJlись 1,1a территории Кавказскt,t "

aо"удuр"**"оaо ориродного биосфсрного заповедЕика раслолож€ttв()l 
(l ll

оев€рном и южном сlспонап горяо}i системь! Западfiого Кавказа в верховьях
рек: Белая, Ммм и Большая Лаба, Головинка, Шахе и Мзымта в
коордиЕатах: 4,1-44,5" сШ и 40-4lo ВД на площади 288 тыс. га Еа
герриюрии трех субъоктов Росаийской Федерации: Краснодарского края,
l)еспублцки Адыгся и Карачаево-Черкесской республики. Отдельпо от
основной тсрриторлrи, на побережье Черного моря, в г. Сочи (Хоста)
llal\одитсЯ филим заловелниКа ТисосамшиlоваЯ роша (.'l0 t га).

В орографическом отЕоUrении его территория это ярко выраженЕм
lоряая страва, вкJtючающaц ряд ларarллельных -горных цепей, хребтов и их
lIгрогов, в пределах высот 260-зз45 м яад у.м, со всем спектром горllых
l[lopM микрорельефа.

кавказский заповедIlЕк расположев ца границе умеренного и
счбтроппческого климатических поясов- По Б.П. Длисову (1956)
Iерритория заповедника отяосится к епажной западной подоблаriти
uысокогорной юrиматической области Кавказа. Ila высотах более 2 тыс. м
llJц у. м. климат охарактеризуется как холодtIьIй высокоюрный
(ilльпийский) с высокой влatjiкLlостью и сезоЕЕой ветрецостью, на кпiмат
i]l}еднегорных и яижнегорньш территорий северного макросюlона влияние
rlказывают, с одной стороны, влажцые воздушные массь1 Средиземноморья
rl Атлантики" а с другой - сухи9 контипентальные массы внутренней
l лразии. Сложяый рельсф травсформирует их влияttие, создавая высотную
utвальность и большое разнообразие мезо- и мпкрокJIиматичосклlх режимов
l)UIожЕяющих высокую геологическтю веодцородцость территории! что в
rlrrltэ объясняет выражеt lость практически полного профиля природt ьiх
r;trrдшафтов Западвого Кавказа - от пив,rльного до горяолесного.

В 2001 году, автором, совмеспlо с группой коллег (А.Д. Животовьrм;
lt,л. Власовым и др.), была предложеца схема оргаяизацйи
,l,сllологtческого моIJиторияга в заповеляике с учетом методических
lr.l(омевдаций Г.Э. Шупьца (1971), и.н, БейдемаЕ (1974), Г.Н. Зайцева
lli)8l) ш Г,П. Вязовской (1947). Тогда же был заложен февологический
rllrх!иль: <Кордон Гузерrтпль - гора Тыбгаtr, перес€каюццй б фиmценоюв

! ц lIоВных высотных поясов пlllекип]-Бамбакского геоботавического района
,,rlrоведвика (Голгофскал, J 967). В кахдом фитоцеаозе бьlла заложена о,цна
t,,сгная фенологическая площадка (ФП), получившая порядковый номер в
, ((rl,Rетствии с ее удalJIением от Еачальrlой точки марцрута и высотным
l,,,гrlоложением (таблпца 1 )_

Главпым крцтерием выделения каr(дой учетцой ФП, поолужила
ill)c]lcтaB,,leпtrocтb наиболее характерных видов в каrкдом фитоценозе (его
, ,, rttочленность). Размеры площадок определялttсь по И.Н. Бейдеман (l974), !.lоToM рскомеtцаций F. Dallmeier (1992) по закладке площадок при
ll L\ 1Iснии биоразцообразия леснык экосистеМ. Размеры площадок состави]lи
l 'j м2 для луговых, и до 400 - леспых фитоценозов.



Площадка.

1

Букняк

Epilobiuп

Таблица l
Краткм характериqгика фиюценозов профиля

Тыбга>

Травrной
ярус

Наблюдения на прфиле проводиJIись с марта по поябрь, с частотой
одиЕ раз в две flедели по методу Бейдемая-Шулъц (197l). Фиксация
осуществлялась по феностандарry включающему 9 фенофаз дrrя древесяо-
кустарниковых видов и б - дjlя травяttистьD( (Зайцев, 198l). Всего на
профиле отслеживался 61 вид: 5 древесЕых, 6 , кустарников и 50 -
травянисгых {таблица 2).

таблица 2
Общий перечець наблюдаемых видов профиля

тыбга>

l I Ables поlфпmпiапа (Ste|,_) Spach.
2 Асеr рsе|dорlаlалus L.
з l дсеl tlauФe|tefi Меdл,

Фп2
Бую-

Фпз
Буко-

Фп _4
Букняк

сабловидный

Фп-5

луг

5 Alchemi a cauca|i.a Rfur

6 
) Апепошsтluп|аsсlсIllаluп ф.) Holub

7 
| 
Аl,еlпо,лаslrшп speciosu, (Аd, ех G.PliE)

8 Beh]la htwirюwl Dol,.h
9 ) Calaпaglosus ап.пdiпасеа Ф) Rolh
1О | СайрапuIа biebclslethlйa S.hah.

4 | l4еопilum mýtап Fisch. at Reich-

11 | Carй пisllj Bieb

2з 1 Festxca rcrsicolof Тfu\.h

Copl
Copl

Сор2

Copl

12 chaelophy mп rоsеuп M,Bieb.
lЗ 1 Сhа,пае еliоп aлg,lstifoliuп (L.) Scop.
11 | Спса schato|aпli Rurl
lS I crocus sресlоslБ М Bleb.
16 ) Dарhле аlЬоvlаю 1,1.оrопоq ех PobeJ_
1'l I Dеплаriа bIlbifera L.
|8 Dепruiа quiпqrcJolia Bieb_

19 ) Eupholbп пacroctas I"rch_ el С-Д-М"у
1О | FаsБ апеmоhзrrysФ
2l Fеsпrcа d|упеjа Mer|. el Koch
22 Feýtuca $uPia 3сhп--

CoPt

9

ýр

6

Сор1Сор]

sp
Sp

sp
Сор]

6

so/
sp
sp
Sp

so/
so/

l
sP

Sol
5

ф
24 | Fritillafia luteo MiL
25 | Galiuп оdоrutuп (L.) Scop-

Фп_6

Jryг

2-й Фрог
горы Тыбга,
4305з'09"с.

40016'36"в,д

Поло-
гпй

гребяе

26 Gаliuпtеtлп L
21 Gеплiма biebelschteiпii Вuп8е
28 1 Gепliапа dehiпilensis С. Koch
29 | Gепliапа \epteпphydz, Patl.
зо Gеruпiм rоьепiйлп L
зl 1 Heцebolus cauea:i$ д Bt
З2 | lпраtiепS lюli-tапgеле L.

SP
sP
Sp

ф

Sp

\4 Myosohs alpeslrb F W. schпI.I

Sp



з5
зб

з1
з8
з9
40
41

42
4з
ц
45
46

48
49
50
51

52
5з
54
55
56
5,1

58

59
60
61

Сор1
hфoso|is silyatica Ehrh- ех Ноlrп.
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Pafis iпсопрlеlа Bieb-

Р е di c,l й i s поf dп,аппi а@ R u пgе

Р edicdaf i! S ibtholPli R oisr.

РоDgопqtuп lпullфоfuп (L.) Дl.
Р о llgolluп са лешп С - Кос h

Раtепlilа erecla (L.) Raelsch.
Рhп аапоеlt1M.Bieb.
P lsaliцa a lea (Sоп,п el Le}el) JlE.
Rапuпсulus о7е ophi l lý Bieb.

Rhodoaa пйоп caucas rcuп Р al l -

RJu}do dе п й о п ро пl i а!лп L -

Ribes ьaёЬеlslеiпii Berl d DC-

Seab'o\o cauc аsiса Bie ь.

S.дЬiоsа achroleuca L,
Sепе cio Propiпquus Schischkiп
Sorba.\ aucupafia L,
StЕhys mао-апthа (C.Koch) Srеаrп
yef оllлса gе пliапо|dе s УаЫ
viola cauc Bi са kol е пati

|/iola feicheпbкhiaпa Jold. er Boreau

SoI
Сор]

соответственно высчитывмись февоаЕомаJIии (нормирвалвое oTKJloHeHиe
- t) сезовtiого развития лесообразующrL\ видов Еа фецоrLлощадке (Зайцев,
198l).

Резульrпаmы u обqDrсOецаа
Как видво из табпицы 3, фепоаномалии среднепериодньD( ф€нодат

Becct'HlD( феЕофаз, у octloвHblx лесообразуюцих видов, за пrтилетяиЙ
период наблюдевиЙ, были в пределах допустимых значениЙ, измевяясь в
пределах 9длRицы, или Ilсзцачительно превыш,ци норму, в частности у
ДЬiеs поrdпаппiапа. Обращают на себя впимацие отрицатеllьные зЕачеrlия

феЕоаномалий весенних фенодат у Faqus orieпtalis, что покalзьiвает
незначительньlй экспреосивный характер сезоЕцого развития в весецне-
летциЙ лериод у этоIо в!ца.
Развптие осенлих ф ечодат у F.lgu| оfiелlаlls наоборот носило депресоиввый
хараmер, причем, значениrI феночrнома,'lий здесь явяо превысили норму,
доотигнув своих предепьных значений. Это позволяст говорить о том, что
окопчапие всгЕтаllии да}IЕого вида зпачительЕо запаздывало по отпошению
к своим среднемноголепlим срокам. Депрессивный ход развитк, осенних
фецоявлсяий, повлиял в целом и ца общую продолжительность
вегетациоцttого периода, в частяости у I'agus orieпlalis он составил 206
с}ток, при средЕемI]оголетIlей норме 181 + 14 дней.

Таблица З

Динамика сезоввого развитиrI основных лесообразователей на ФП Л! 1

Дрп.

Copl

copl
Sol

Sol
so1

Сор1

sa/
]

2
sp

SoI
2

По итогаjtt наблюдений по кФкдому фитоцеЕозу, для каждой

фенофазы каr(дою вида бьши рассчиmны: средtl€периодные, раиЕие и

поздцие фенодаты, средняя, миItиNIiцьЕая и максима'lьн,l,l

flродолж.rlтельвость вегетациоЕного периода в с}тках. Феномежа

яiступления фенологической фазы у того или ицого вида бьша привf,m в 25

% от общего количества деревьев на феноплоrцадке, или от общеIо

проективногО ПОrr?ЫТИя у травяttистых видов в луговых фитоцеяозах, Дя
записи феЕологич€ских фаз примепяjrась цифровая систсма (Бейдемаtt,

l954).
,Щля анализа были Использованы многОлетtше феноряды Еаблюдоний

надосновными лесообразователrми на кордове Гузериплъ. В частности, дIя
FqвuS orieпlalis таКоЙ феноряД составил 29 лет (1971 2000 tt,), для ДЬit,l

поidпаппiаttа - 55 лет (l94l 1996 гг.). В результате статистической

обработки мЕоголетних фенорядов бъlли рассчитаны среднемноголетнис

фенодаты основных фенофаз, коmрые были взяты нами за Еорцу, и

стандартно9 отIо'Iон€ние (с) для кахдой феgодаты. Дя сравЕсния

полученньй фенодат определялись откJlовсция от нормы в дмlхt а затем

so/
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Резульmты яаших наблюдоций локаза,lи, что нач2цо весен!tего

развития тавявистого подлеска (весеннее отрасгание), на ФП Nэ 1,

ttсключая эфемероиды (Dелlаfiа quiпquefolia), в средtlем, fiачияaLлось в
lrорвой декаде мая, уже после формирования лиственного лологау деревьсв.

],'a9us orieпlalis

дьiеs поrdпалпiапа
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Окоячацие вегетацпи (оссннео отмирание) у травянистых видов, наоборот
отмечапось раяьш€) це)l(ели чем наступalло отмирание листвы (начало
листолада) у FаguS orieпtalis, в третьей декаде сентября - первой декад€
оrгября (Спасовский, 20 l5).

С подьемом высоты над уровнем моря, наблюдалась тендеЕциrl
запаздываялчt начаJlа вегетацци, особенRо нагляднся у древесных видов.
Так, среднепериоднм феводата набухаЕия почек у Ло8иý o/ierrаlis tia ФП Л!
2, отмечалась l0 апре,,lя, что позже на 19 дЕей по сравЕеЕию с ФП N9 l.
Еlача-ло весекнего развития у ДЬiеs поrdпаппiапа отмечеgо 7 мaц, что на 5
дней позже по сраввению с первой феноплощадкой. В травянистом покрове
у сходньп видов'. Ilпраtiепs поli-lапgеrе, Paris iпcompletq, Gеrапiuп
roberliaпutп п др., зацаздывание составило, в среднем от 8 до 20 дней.

Начало вегетации на ФП N9 З, по сравнению с ФП Nч 2, так жс
сохраняло тендеliцию запаздывания, в частЕости у древесных это составило
5 - 15 двей, а у травяЕистых - в пределах l0 дuей. При сравнении цачала
вегетацuи на ФП М 3 и ФПJ'lЪ l, отмечалось, что запаздьвапие между Еими,
у древесньгх, достигало 20 дя€й.

Фепологическая площадка JФ 4 расположена в лоясе верхней граЕицы
леса и в этом плаЕе представляет собой самый верхний аесной фитоценоз,
в составе растлtтеJIьности котороло уже присутствуlот суба.льпийские виды.
Результаты яаблюдений показzlли, qто начало вегФвции у Д48?J orieпtalis п
ДЬiеs поrdtпаппiапа, ца ФП М 4, по сравнению с ФП ]Ф t запаздывапо, в
среднем на 30 днеЙ. Несколько меньше запаздывrtние было вырахеЕо у
трirвянистых, в среднем - 20 двей.

Сезонtrое развитие высокогорЕых луговьlх фитоценозов, как показчlли
наблюдеЕия, начиЕ,lJIось памного позднее, нежели чем в лесном поясе.
Начало вегетациопноfо периода на феноь.Iощадка,\ J\l 5, б фиксировалось
яе раяее третьей декады мaш - первой декады иювя. В это же время здесь
поJlностью сходит снсжЕый покров. Лсрвыми на ФП J'{! 5, активяо яачиЕали
вегетироватьi Festuca versicolor, Дпеmопазll.uп fasciculaluп л ]ris sibirica,
слецом - Bi5lorta саfпеа- |/iola caucasica и лр,

На ФП No б первой вступала в вегЕгацt'ю Дlсhеmillа caucasica, зп$ем -
FеStuса yersicolor и Festuca suрiпа, Pritпula аtпоепа й Viola caucasica.
ХарактерЕой чертой Еачала веaетации большинства горно-луговых видов,
является почти одновремеЕЕое вступление их в активный вегетацяоцный
период, Разрыв между фенодатами весеtiнего отрастания у большинства
яаблюдаемых видов луговьш фитоцевозов, составил, в среднем не более
пятп шести суток.

Развитие летlrих февоявлений в наблюдаемых фитоценозах нс
выявило существенЕьiх различ!tй в cpoк,Lx наступлецця основrrых фенофаз,
ОбъяснясIся это, тем, что кJIиматичсские условия летнего периода в
ни]коюрье. ммо. чем отличtlются от высокогорий.

Начало осеЕи, в усповиях низкогорья северного макросlшона
заповедника, по д.lнЕым метеост.lЕции (Гуз€рцпльD (668 м пад у. м.),
характеризуется опIосительно умеренными температурЕым[ условиямиJ
среднемЕоголетняя минимаJlьн€lrl темпераryра воз,ryха сентября составляrот
1,1' С, а октября -4,0' С. Поэтому фенодаты окончаниJl вегетацlли у
летнецаеryших видов. в лесных фитоценозах. отмечirлись в первой вtорой
д€кадах октября.

относительно схатый характср вегетационного сезова у
высокогорных луговьж видов, объясЕяется экстремaцьяыми условиями
высокогорий, поскольку период эффективrrых темflератур воздrr(а,
Ееобходимьж для активцоЙ в9гетации растеЕиЙ, по данЕьIм многолgтUrD(
наблюдеЕий метеостанции (Джуга)) (2040 м над у. м.) здесь наблюдастся с
ию.пя по сентябрь (Животов, 2008).

Сдвигаяие сроков пачalла вегетационного сезона, омещаетl в целом и
весъ сезон, вJIияя Еа его продолжите,lIьпость. Так продолжительяость
вететационного периода. по резульlатatм пятилетних наблюдений. в

низкогорье (684 м над у. м.) составила, в среднем, около 200 дtIей. В
условиях ср9днегорья (1783 м над у. м,) - около l50 дпей, а в условlrях
высокогорий (2350 м над у. м.), ояа яе превысила l00 дrей.

Вьlвоdьl:
l. ,Щля леспых фитоцено3ов, в цслом хараmерна довольно ус-тойчивая

тенденция зависимости сроков начша вегетациtt от высоты над уровЕ€м
моря.

2. В среднем, отставаЕие в срокaц кацала вегетаLцlи между
визкогорьем (684 м над у. м.) и верхней грацицеЙ леса (178З м над у. м.)
составлячг 30 сlток.

3. Зна.Jение весеннего фецоградиент4 для большияства растеgий в

ваблюдаемых фитоцеяозzlх! сост.tвило, в среднем, 2,8 суток Еа каrкдые l00
метров высоты.

4. Значение осенпего феuоградиеltта, дIя большивства видов
составило, в среднем, 1,5 суюк Еа 100 м высоты.

5. Общая продолжительЕость воего вегЕIl!циоЕного периода, от пояса
широкоJIиственпых лесов до альпийских "lтугов, варьируЕг от 200 до l00
сутoк.
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ВИДОВОЙ СОСТЛВ ФЛУНЫ ДЕСЯТИНОГИХ РЛКООБРАЗНЫХ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДЕОГО ЗЛПОВЕДНИКА <УТРИШ>
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Днноtпаt|tlя: в статье приведены предварительЕые результаты
инвептаризации фауны отряла десятиногих ракообразных (Decapoda),
выполrr9япой в Государственном природном заповедник€ (Утриш).
Впервые представ,,rеfl аtпlотировалный список крабов и крев9ток,

достоверно обитающих в прибрежпой морской мватории,
солоноватоводных озерах и горных пресноводЕых водотоках,
природоохранной зоны заflоведЕика (Утриш).

Кпючевые сIова: Утриш, природный заповедЕик, фауна, десятиногие
ракообразные, кра6. креветка.

Государственный природный заповедпriк (Утришr) явпяется первым и

до настоящего времеяи единств€нным природным заповедником на
qepяoMopcl(oм побережье Северного Кавказа, коmрый был организован
сравttительtlо яедавно в 2010 г с целью сохраrrеЕия уника.пьtlого
природного комплекса полуострова Абрау и прилегаощей к нему морской
прибрежвой акваюрии, Несмотря на колоссalльную работу, выполн9нную в

Утришском заповедцике звачительным числом ученых,
специализпрующихся в обласIи изучеЕия самых разнообразньж
таксоЕомических групI] наземной и водной флоры и фауны, окirз.шось, чю
целеfiаправленных исследовмий разЕообразия Еекоторых Ез них, вlo'lюч;ul
отряд десятиlлогих ракообразных, до tlастоящего врсмени пе

осуцествлялись. Имеются немногочисленные публикации о sидовом
состав9 крабов и креветок в целом для северо-восточной части Черного моря
илл1 прибрежноЙl зоltы Северного Кавказа, но, как правило, без указавия
особенfiостей их распределеция, при}?оченности к биотопам и указаЕия
наиболее важньlх акваторий, абиотические и биотические факгорьт KoTopbrx

являются огIимальными д,Ul сохраtlеttltя их популяции. Это созда9т
некоторые сложЕости при оценке природоохранной значимоgги экосистемы


