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Приведены сведения по динамике цветения раннецветущих растений Бурятии. Сделан анализ фенологи-
ческих данных с интервалом в 50 лет, а также динамики цветения Pulsatilla patens с конца XIX по начало 
XXI в. Для всех изученных видов (P. patens, Rhododendon dauricum, Amygdalus pedunculata) отмечаются 
фенологические сдвиги цветения на более ранние сроки, что связано с трендом повышения температуры 
воздуха. Выполнено картографирование цветения P. patens в разных районах Бурятии и выявлены эколо-
го-географические особенности цветения вида. Использование фенологической информации на основе 
гербарных образцов A. pedunculata показало перспективность такого подхода для оценки сезонного раз-
вития вида.
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Современные исследователи заинтересованы 
в изучении фенологии в связи с изменениями кли-
мата, сроков наступления и продолжительности 
сезонов, поэтому проводится подробная оценка 
фенологического отклика растений на климатиче-
ские изменения (Menzel et al., 2006, 2020; Cleland et 
al., 2007; Richardson et al., 2013). При наличии об-
щих совпадающих тенденций в изменениях сроков 
наступления весенних явлений наблюдаются реги-
ональные различия, которые могут быть обуслов-
лены биологическими особенностями прохожде-
ния фенофаз растениями (Минин, 2011). На фено-
логию растений Забайкалья большое влияние 
также оказывают микроклиматические условия, 
экспозиция и крутизна склонов, закрытость от ве-
тров (Дулепова, 1993). Поэтому на сегодня важно 
развивать региональные фенологические наблюде-
ния в различных биомах совместно с изучением 
особенностей биологии и экологии исследуемых 
растений. 

К сожалению, национальная фенологическая 
сеть в России в последние годы функционирует 
неэффективно, информация разрознена, наблюде-
ния в основном проводятся под эгидой фенологи-
ческих секций региональных отделений Русского 
географического общества (РГО), а также работ-
ников заповедников, метеорологических станций 
и фенологов-любителей (Федотова, 2012; Крюкова, 
Данченко, 2013). Появление в последние годы раз-
личных онлайновых баз данных по климату и фе-

нологии (в том числе для России) позволяет про-
водить комплексный анализ в различных геогра-
фических регионах. Также стоит отметить важ-
ность архивной фенологической информации, 
которая может быть основой для сравнения сезон-
ного ритма растений с современными данными 
(Санданов, Батоцыренов, 2019а). В России собрано 
много ценных фенологических данных во вре-
менном срезе более 100 лет. Так, в архивах РАН в 
настоящее время хранятся материалы феноло-
гических наблюдений Фенологической комиссии 
Географического общества для различных регио-
нов России за 1855–1987 гг. (Федотова, 2012). Об-
работка большого массива данных позволит оце-
нить характер происходящих фенологических 
 изменений как на уровне видов, так и сообществ. 
При предварительном исследовании в этом на-
правлении (Ovaskainen et al., 2013), основанном на 
многолетних материалах “Летописи природы”, вы-
явлен различный отклик в фенологии растений, 
грибов и групп животных на климатические изме-
нения. Несмотря на это, фенологические сдвиги 
для большей части биоты (за исключением  грибов) 
синхронны, что позволяет предпо лагать комплекс-
ные изменения на экосистемном уров не (Ova ska i-
nen et al., 2013). Наши исследования являются об-
общением архивных и современных фенологи-
ческих данных по раннецветущим растениям Бу-
рятии в аспекте оценки трендов происходящих 
изменений.
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Обработку и анализ архивных фенологиче-
ских данных проводили на основе фондов Госу-
дарственного архива Республики Бурятия и Кях-
тинского краеведческого музея им.  академика 
В.А. Обручева. Проанализирован большой массив 
данных с 1923 по 1969 г., включая записи и фено-
наблюдения И.С. Котова и многочисленных фено-
корреспондентов со всех районов Бурятии. Под-
робная информация о фенологических исследова-
ниях в Бурятии под руководством И.С. Котова 
опубликована нами ранее (Батоцыренов, Санда-
нов, 2018; Санданов, Батоцыренов, 2019б). Особое 
внимание уделялось рядам долговременных фено-
логических наблюдений в окрестностях г. Улан-Удэ, 
которые охватывают 40-летний интервал (с 1930 по 
1969 г.), а также фенологические данные с окрест-
ностей г. Кяхта с 1923 по 1969 г. Для современного 
периода использованы фенологические наблюде-
ния авторов, часть данных по датам зацветания 
растений рассчитана по сумме эффективных тем-
ператур на основе суточных метеоданных.

В исследовании также задействованы феноло-
гические данные из других источников: публика-
ции, онлайновые материалы, ранее неопублико-
ванные данные авторов. Для оценки цветения 
Amygdalus pedunculata Pall. использована инфор-
мация из гербарных коллекций: Института общей 
и экспериментальной биологии СО РАН (UUH), 
Сибирского института физиологии и биохимии 
растений СО РАН (IRK), Иркутского госу дарст-
венного университета (IRKU), Московского госу-
ниверситета (MW) – https://plant.depo.msu.ru/ 
(цифровой гербарий), Центрального сибирского 
ботанического сада СО РАН (NS и NSK) – http://
herb.csbg.nsc.ru:8081/ (цифровой гербарий). В гер-
барии Иркутского государственного университета 
представлены гербарные образцы цветущих рас-
тений, собранные в 1912  г.: 28  мая – сборы 
В.И. Смирнова возле Новоселенгинска, 2 июня – 
сборы М.Р. Томина возле Гусиноозерска. Мы не 
включили эти данные в обработку, так как не уда-
лось найти дополнительных сведений по цвете-
нию изучаемого вида с 1912 по 1985 г. Тем не менее 
можно отметить, что гербарные коллекции пред-
ставляют собой уникальные данные, в том числе и 
для оценки фенологии растений.

Для определения дат начала цветения A. pe-
dunculata использован унифицированный метод 
определения фенологических фаз у гербарных об-
разцов (Pearson, 2019). Визуальная оценка фено-
фаз (рис. 1) дополнялась материалами по двум 
 ме теостанциям: пос. Новоселенгинск, среднеме-
сячные показатели температуры воздуха (http://
en.tutiempo. net/climate), данные с 1985–2015 г. и 

г. Кяхта, суточные показатели температуры воз-
духа (http://meteo.ru/data/162-temperature-
precipitation#), данные за 1985–2019 гг. (Булыгина и 
др., № 2014620942). Массивы метеоданных для рас-
чета дат цветения Pulsatilla patens (G. Pritzel) Juz. в 
окр. г. Улан-Удэ с 2000 по 2005 г. также загружены 
с сайта http://meteo.ru/data/162-temperature-
precipitation#. 

Метод определения фенофаз является относи-
тельно простым (Pearson, 2019). Например, пер-
вый гербарный образец Amygdalus pedunculata со-
бран в пору массового цветения, ему присвоен 
балл 5 фенофазы, что обозначает пик цветения 
для этого вида (см. рис. 1). Можно отметить, что 
на ветвях распустились все цветки и не наблюда-
ется бутонов. Согласно этим данным и анализу по-
казателей температуры воздуха с окрестных ме-
тео станций за весенние месяцы 2004 г. с учетом 
накопления суммы эффективных температур с 254 
до 278 °С (рассчитано по данным Н.В. Екимовой, 
С.Г. Рудых, 2007), средняя фенодата начала цвете-
ния миндаля приходится на 15 мая. На втором гер-
барном образце A. pedunculata на ветках растения 
наблюдается около 75 % плодов и около 25 % цвет-
ков, что соответствует баллу 8 фенофазы (почти 
полное завязывание плодов и активная вегета-
ция). Это позволяет рассчитать, что конец цвете-
ния вида в 1965  г. пришелся на период с 12 по 
16 июня. В нашем исследовании проанализиро-
ваны гербарные образцы, собранные только в пе-
риод цветения. Все фенологические даты были 
трансформированы в дни года и использовались в 
последующем анализе. Собственные фенологиче-
ские наблюдения за цветением A. pedunculata про-
водились в окрестностях пос. Селендума и Ново-
селенгинска с 2004 по 2020 г. в соответствии с ме-
тодикой И.Н. Бейдеман (1974). 

Подготовка фенологических карт цветения 
Pulsatilla patens на территории Бурятии проводи-
лась на основе стандартных методов (Гвоздик, Ми-
хайлов, 1965; Шульц, 1981). Отрисовка полигонов 
с датами цветения вида выполнена с применением 
ГИС-пакета ArcGIS 10.2 с использованием в ка-
честве основы рельефа территории, дополненной 
распределением изотерм из “Атласа Забай калья” 
(1967) и данными значений среднегодовой темпе-
ратуры с сайта www.worldclim.org, усредненных за 
временной интервал 1950–2000 гг. Рассмотрены 
даты цветения P. patens с 1930 по 1965 г. (Котов, 
1968), для современного периода взяты расчетные 
данные по сумме эффективных тем ператур на ос-
нове суточных метеоданных 14  метеостанций 
 Бурятии (дополнительно использованы метео-
станции Хамар-Дабан и Чара) за период с 2010 по 
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Рис. 1. Гербарные образцы Amygdalus pedunculata.

Fig. 1. Herbarium specimens of Amygdalus pedunculata.

2018 г. и фенологические наблюдения в различных 
географических пунктах Бурятии. Если ранние и 
современные даты цветения вида попадали в еди-
ный полигон, то тогда данные объединяли. При 
 отсутствии информации для определенного вре-
менного периода проводили пересчет дат цветения 

с учетом данных близлежащих полигонов и показа-
телей в сходных эколого-географических условиях 
(Гвоздик, Михайлов, 1965).

Периодизация наступления фенологических 
фаз для изученных растений проводилась согласно 
исследованиям Б.И. Дулеповой (1993).
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Рис. 1 (окончание).

Fig. 1 (continued).

Весеннее развитие растительности на терри-
тории Бурятии начинается цветением прострела 
многонадрезного P. patens. Это первый период вес-
ны: сходит снежный покров, почва оттаивает на 
глубину пахотного слоя, набухают почки у многих 
деревьев и кустарников. При сравнительном ана-
лизе сроков зацветания P. patens в окр. Улан-Удэ за 
50-летний промежуток выявлены фенологические 
сдвиги в сторону более раннего наступления фе-
нофазы (рис. 2). Зацветание растений за этот пе-

риод сдвинулось на более ранние сроки, в среднем 
на 7 дней. 

И.С. Котовым рассчитаны даты зацветания 
P. patens в окрестностях г. Кяхта с 1877 по 1894 г. на 
основе климатогеографической характеристики из 
книги Ю.Д. Талько-Грынцевича “Климат Троицко-
савска-Кяхты в гигиеническом отношении” (1897). 
Нами дополнительно обработаны архивные дан-
ные по цветению вида в окрестностях Кяхты: мате-
риалы И.С. Котова (1923–1929 гг.) и А.А. Москов-

РЕЗУЛЬТАТЫ
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Рис. 2. Динамика цветения Pulsatilla patens в окрестно-
стях Улан-Удэ.

По оси ординат указаны дни года, по оси абсцисс – годы 
наблюдений (данные с 2000 по 2015 г. дублируют ранние 
данные на этой же оси). Данные за 1950–1965 гг. – наблюде-
ния И.С. Котова, данные за 2006–2015 гг. – наблюдения 
Д.В. Санданова, данные за 2000–2005 гг. рассчитаны на ос-
нове суммы эффективных температур. 

Fig. 2. Blooming dynamic of Pulsatilla patens in Ulan-Ude 
city.
Y-axis – day of the year, X-axis – years of observations (data for 
2000 to 2015 duplicated previous phenological data on the same 
axis). Data from 1950 to 1965 – observations of I.S. Kotov, data 
from 2006 to 2015 – observations of D.V. Sandanov, data from 
2000 to 2005 have been calculated on the base of the sum of 
eff ective temperatures.

ского (1963–1969 гг.). На основе современных мете-
оданных по сумме эффективных температур 
рассчитаны даты зацветания за 2010–2018 гг. в окр. 
Кяхты (см. таблицу). Этот временной промежуток 
соответствует наиболее значительным изменениям 
климата.

Следует сказать, что за 140 лет наблюдений от-
мечен фенологический сдвиг в сторону более ран-
них сроков зацветания растений. Причем этот 
тренд стал отчетливее последние 50 лет. В целом за 
изученный временной промежуток особи вида ста-
ли зацветать на 19 дней раньше. 

Это согласуется с расчетными данными и фе-
нонаблюдениями за цветением вида в разных райо-
нах Бурятии (рис. 3). Самое раннее зацветание 
P. patens зафиксировано на юге Бурятии в окр. 
г. Кяхты. Потом идет продвижение на север и севе-
ро-запад в лесостепные районы. В Тункинском 
районе (центр в пос. Кырен) вначале наблюдается 
цветение в котловине, которое через 3–6 дней пе-
реходит в горы. Несколько позднее начало цвете-
ния вида отмечается в Мухоршибирском, Хорин-
ском, Кижингинском районах и в Баргузинской 
котловине. Через 7–10 дней начинается цветение 
вида на Витимском плоскогорье. Самые поздние 
даты начала цветения отмечены на станции Мысо-
вая, Усть-Баргузине, на Хамар-Дабане и в Баргу-
зинском заповеднике. Это связано с влиянием 
Байкала и более высоким снежным покровом, ко-
торый сходит весной гораздо позже.

Второй период весны в Бурятии начинается с 
цветением рододендрона даурского (Rhododendron 
dauricum). По данным И.С. Котова, самые ран-
ние даты зацветания вида отмечены 2 мая 1967 г. 
и 3 мая в 1939 и 1943 гг. Самая поздняя дата – 
29  мая  – относится к особенно поздней весне 
1931 г. Массовое цветение растений происходит в 
3-ю декаду мая, а в период холодной и поздней 
весны – в 1-ю декаду июня. Согласно И.С. Ко тову, 
среднемноголетняя дата начала цветения R. dau-
ricum в окр. г.  Улан-Удэ приходится на 13  мая. 
По результатам наблюдений за 12-летний период 
(час тично с 2006 по 2020 г.) выявлен сдвиг средне-
многолетней даты начала цветения вида на 2 мая, 
что соответствует наиболее ранним датам цвете-
ния 50 лет тому назад.

После цветения R. dauricum в конце 2-й и на-
чале 3-й декады мая в долинах рек, по островам 
цветет Padus avium Miller, а в степных районах по 
теплым каменистым склонам гор – Amygdalus pe-
dunculata Pall. и Armeniaca sibirica (L.) Lam. В по-
следней декаде мая в южных и центральных райо-
нах Бурятии начинается цветение Malus bacca-
ta  (L.) Borkh. Цветение этого вида является 
сигн алом окончания весенних заморозков и нача-
ла лета (Котов, 1968).

Особенности цветения Pulsatilla patens в окрестностях г. Кяхта
(с конца XIX по начало XXI в.)

Blooming features of Pulsatilla patens around Kyakhta city
(from the end XIX century till the beginning of XXI century)

Источник данных Временной интервал, 
годы

День года (среднемно-
голетние данные) Средняя фенодата Пределы дат зацветания 

вида в указанные годы
Талько-Грынцевич Ю.Д. 1877–1894 117.3 28 апреля 23.IV–02.V 
Котов И.С. 1923–1929 115.1 26 апреля 11.IV–03.V 
Московский А.А. 1963–1969 107.4 17 апреля 11.IV–27.V
Расчетные данные 2010–2018 98.8 9 апреля 27.III–23.IV
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Рис. 3. Картосхема начала цветения Pulsatilla patens в различных районах Бурятии.

Fig. 3. Schematic map of beginning of blooming of Pulsatilla patens in diff erent regions of Buryatia.

Рис. 4. Фенофазы Amygdalus pedunculata:
а – начало цветения A. pedunculata в окр. Новоселенгинска, 29.04.2014. Фото Э.А. Батоцыренова; б – массовое цветение 
A. pedunculata в окр. Селендумы, 27.05.2008. Фото Д.В. Санданова.

Fig. 4. Phenological phases of Amygdalus pedunculata:
а – Beginning of blooming of A. pedunculata near Novoselenginsk settlement, 29.04.2014. Photo E.А. Batotsyrenov; b – Mass 
blooming of A. pedunculata near Selenduma settlement, 27.05.2008. Photo of D.V. Sandanov.

Наиболее привлекательным и ярким момен-
том весны в степных районах Бурятии является 
период цветения миндаля черешкового Amygdalus 
pedunculata. Это декоративный кустарник с круп-
ными розовыми или белыми цветками (рис. 4). 
В Рос сии вид отмечен только на территории Бу-

рятии: Селенгинский район – на хребтах Моно-
стой (окр. с. Новоселенгинск), Боргойский (окр. 
пос. Селендума и с. Билютай); Бичурский – в от-
рогах хр. Малханский (вблизи с. Тамир); Кяхтин-
ский – у развилки дороги на Усть-Киран (по до-
роге из г. Кяхта в с. Киран) на степных каменистых 
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склонах и скалах, в 6 км к западу от с. Кудара-Со-
мон в петрофитной кустарниковой степи (Красная 
книга…, 2013).

Наши фенологические наблюдения проводи-
лись в окрестностях поселков Селендума и Ново-
селенгинск, где располагаются крупные популя-
ции A. pedunculata (см. рис. 4). По результатам 

обобщения различных данных по началу цветения 
миндаля черешкового с 1985 по 2020 г. также вы-
явлен фенологический сдвиг на более ранние сро-
ки (рис. 5). Если ранее средняя дата начала цвете-
ния растений приходилась на 17 мая, то в послед-
ние 10 лет сроки цветения сдвинулись на 10 дней 
раньше и отмечаются сейчас в среднем 7 мая.

Рис. 5. Динамика цветения Amygdalus pedunculata на Се-
ленгинском среднегорье.

По оси ординат указаны дни года, по оси абсцисс – годы 
наблюдений. 1 – гербарные данные; 2 – данные Н.В. Екимо-
вой и С.Г. Рудых (2007); 3 – данные авторов.

Fig. 5. Blooming dynamic of Amygdalus pedunculata on 
Selenga midlands.
Y-axis – day of the year, X-axis – years of observations. 1 – 
herbarium data; 2 – data from N.V. Eki mova and S.G. Rudykh 
(2007); 3 – authors data.

ОБСУЖДЕНИЕ
Ранневесенний подсезон в степи Забайкалья 

начинается с зацветания Pulsatilla turczaninovii 
Krylov et Serg., Gagea paucifl ora (Turcz. ex Trautv.) 
Ledeb., Physochlaina physaloides (L.) G. Don, Euphor-
bia karoi Freyn, на лугах – Ciminalis aquatica (L.) 
Zuev, C. pseudoaquatica (Kusn.) Zuev, Primula fari-
nosa L. (Попова, 2011), а в лесах – Populus tremu-
la  L., Rhododendrоn dauricum L., Pulsatilla patens 
(Радыгина, 1970).

В современных условиях начало цветения Pul-
satilla patens в окр. г. Улан-Удэ (сосновый лес в пади 
Медведчиков Ключ) приходится на 15 апреля (см. 
рис. 2), тогда как среднемноголетние значения, по 
данным И.С. Котова (1968), указывали на 22 ап-
реля. Несмотря на большой интервал между да-
тами начала цветения в разные годы (c 1950 по 
1965 г. и с 2000 по 2015 г.), линейные тренды за по-
лувековой период остаются сходными и направле-
ны на более раннее наступление цветения вида. 
Можно отметить, что фенологический сдвиг за-
цветания P. patens в окр. г. Улан-Удэ является от-
носительно небольшим и составляет 7 дней. Тогда 
как для более северных широт в условиях Верхней 
Колымы, по 15-летним данным (частично с 1991 
по 2013 г.), выявлено смещение начала цветения на 
более ранние сроки на 17 дней (Синельникова, 
 Пахомов, 2015). В Баргузинском заповеднике за 
последние 40 лет отмечается более раннее зацве-
тание этого вида лишь на 4.5 дня (Санданов и др., 
2019). Все указанные наблюдения за цветением 
вида проводились в лесных сообществах, и ха-
рактер наблюдаемых фенологических сдвигов сви-
детельствует об имеющихся региональных от-
личиях.

Ранее нами отмечалось, что зацветание P. pa-
tens в окр. г. Улан-Удэ в большей степени связано с 
температурными условиями апреля или марта–
апреля, чем с показателями осадков (Санданов, Ба-
тоцыренов, 2019а). Многочисленные исследования 
отмечают, что температурные условия являются 
определяющими для фенологии растений в раз-
личных географических регионах (Rathcke, Lacey, 
1985; Badeck et al., 2004; Menzel et al., 2006; и др.). 
Именно процессы глобального потепления клима-
та оказывают непосредственное влияние на осо-
бенности фенологии растений, в частности сдвиг 
сроков цветения видов на более раннее время.

Наблюдаемые сдвиги цветения P.  patens на 
 более ранние сроки в окр. г. Улан-Удэ (см. рис. 2) и 
Кяхте (см. таблицу), несомненно, связаны с процес-
сами потепления климата. Такие тренды прослежи-
ваются и на региональном уровне для территории 
Забайкалья (Обязов, 2010), а для Байкальского ре-
гиона отмечаются быстрые темпы потепления (Ку-
ликов и др., 2014). В последние десятилетия в За-
байкалье происходит смещение изотерм на север 
(Обязов, 2010), что может обусловливать измене-
ния в фенологии растений.

Сравнение ранних и современных данных по-
казывает большие сдвиги цветения P. patens в степ-
ных и лесостепных районах Бурятии (7–9 дней), 
тогда как в горных районах и вблизи оз. Байкал 
наблюдается более ранее зацветание растений на 
4–5 дней (см. рис. 3). Сходные закономерности из-
менения сроков наступления цветения растений 
зафиксированы для высотного градиента (снизу 
вверх), но фенологические сдвиги на простран-
ственно-временной шкале в значительной степени 
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различаются. На самых низких и больших высотах 
отмечается более раннее зацветание видов, тогда 
как на средних высотах наоборот выявлено запаз-
дывание в цветении (Raff erty et al., 2020). При об-
зоре исследований выявлены более выраженные 
фенологические сдвиги для высокогорных видов 
растений при резком изменении климатических 
условий на больших высотах (Chmura et al., 2019). 
Выявленные нами географические закономерно-
сти зацветания P. patens в целом согласуются с ран-
ними картографическими данными начала фено-
логического лета в Забайкалье (Гвоздик, Михай-
лов, 1965).

Сдвиг начала цветения R. dauricum в окрест-
ностях Улан-Удэ гораздо выше, чем у прострела 
многонадрезного, и составляет 11 дней. Резкое по-
вышение температур воздуха весной (особенно с 
2000-х годов) способствовало не только сдвигу фе-
нологических фаз у растений, но и сократило сро-
ки очередности цветения раннецветущих расте-
ний. В настоящее время R. dauricum в среднем за-
цветает на 12–16 дней позже от начала цветения 
P. patens, тогда как 50 лет тому назад этот интервал 
составлял 22 дня. Это подтверждается проведен-
ным корреляционным анализом сроков начала 
цветения вида с метеоданными (Санданов, Бато-
цыренов, 2019а). Для изучаемого вида наступле-
ние фенофаз в большей степени связано с накоп-
лением определенных сумм эффективных темпе-
ратур. При наличии весной череды теплых дней со 
средней температурой выше нуля зацветание рас-
тений происходит в более ранние сроки.

Детальные фенологические исследования в 
трех популяциях A. pedunculata ранее проведены 

Н.В. Екимовой и С.Г. Рудых (2007). Так, массовое 
цветение изучаемого вида приходится на 23–
25  мая. Период цветения особей в популяциях 
мин даля черешкового является растянутым – от 18 
до 35 дней. Это связано с фенологической неодно-
родностью по срокам начала цветения: раннецве-
тущие (30 % от числа всех особей в популяциях), 
среднецветущие (59 %) со сроками цветения на 
7–8 дней позднее, чем у первого типа, и позднецве-
тущие (не более 11 %) с запаздыванием цветения 
еще на неделю. Несмотря на смещение фенофаз в 
отдельные менее благоприятные по климатическо-
му режиму годы на 10–14 дней, особи A. pedunculata 
всегда проходят полный цикл развития и форми-
руют полноценные семена (Екимова, Рудых, 2007). 

В последние годы гербарные данные широко 
используются для оценки фенологических измене-
ний и их связи с параметрами окружающей среды 
(Primack et al., 2004; Willis et al., 2017; Kopp et al., 
2020). Однако метод изучения фенологии на осно-
ве гербария является эффективным при наличии 
предварительных наблюдений за сезонным разви-
тием видов и различных параметров окружающей 
среды. Так, ранее проведенные детальные исследо-
вания фенологии A. pedunculata были полезными 
при анализе гербарных сборов. Несмотря на рас-
тянутый период и фенологическую неоднород-
ность цветения растений, рассчитанные суммы 
эффективных температур вкупе с доступными ме-
теоданными позволяют оценить сроки начала за-
цветания. Этот метод также можно широко ис-
пользовать для оценки фенологии эфемероидов, 
так как для данной группы растений характерен 
сравнительно короткий срок цветения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При совокупном анализе архивных и совре-

менных данных по фенологии раннецветущих рас-
тений Бурятии (Pulsatilla patens, Rhododendron dau-
ricum, Amygdalus pedunculata) выявлено смещение 
цветения на более ранние сроки. Наблюдаемые 
фенологические сдвиги различны по про дол жи-
тель  ности, связаны с региональными особеннос-
тями и характером условий местообитаний видов. 
Тренды более раннего наступления фенофаз у ис-
следованных видов связаны с потеплением клима-
та. Отмечается перспективность использования 
гербарных данных для изучения особенностей се-
зонного ритма растений.
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Information on seasonal development of early-blooming plants in Buryatia is presented. Analysis of long-term 
phenological studies with 50-year span and blooming dynamic for Pulsatilla patens from end of XIX century till 
beginning of XXI century have been elaborated. Mapping of blooming of P. patens in diff erent regions of Buryatia 
revealed eco-geographic features of species phenology. Using phenological information on the base of herbarium 
specimens of Amygdalus pedunculata showed perspectives of such approach for estimating seasonal development 
of the species.
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