
£ЪШгШ8ПЬРЗАКи Ь ЯРЦЬ»ПиЛАРЗПГЪ

КРИТИКА И БИБЛИОГРАСИЯ

А. М. <•։ >ч ll.uir.nu Приче.рлЦ/мор։ (Д. В. Дубина. 10 Р Шел: ।-Срс-шкд). 
()»н. ргд В ',։ Итрфенпл Кис՛ На֊койа думка. (989. 272 г . г. 850 ли., ц, | р <Ю д.

Зь после жег лг_>:т плетне издательством «Наукоад «умка» ипубликатшо ,|Цц- 
;кн.'1ы>п 'ЧникпдфиЛ; скитоюшнх малоилу՛.-иные природные •юхмсгеми УкрлипскПЙ 
< д;р IX и» числу и. «ни -п«ж>- ։>пн- । < книг) 11.11111.1 ПрИ'.'СрНОМорШ1 • ч В. Ду» 
быча и К) Р ШелмгСогонко (оби-՛ 22 II л)

В монографии |рн.| «яйцин ։арл« гср>: гика и рлссм()Т|?сни Ли липка I сографпче- 
<л:; > п(н.'!|1|1> Г1‘ фпрМИроП-ИПК՜֊ ф.-.йри I- р.ъ I ите.11>11‘> I и плпинспо .ьгпчрп.члих
.'.ЛИ ПИдфпН I |р1|'.|'р||1>М1>рЬ ■ ■ X֊., .к )-.■ >..(..1НЫ урол<|11 СКСТСМПОЙ <1|»: ИШП.ТЦНП »|
дифференциации г. ра;. #.!• . и пок|М1ПД. ■ - иннены цопрнсм гы ..храпы п онгн-
ми 1.'1ЦН.1. и 1.1Ь>мс струм^р». ,глнм раЛМИНМ н СОСТ.П» М» •{ыир.>11е»:<1Г11'1Г КОМ-] 
|»лекео1։.

Ин поен ЛП1ЧПМ.1 ։|1 исследугмлн территории находит а и фокусе синременных 
проблем. поэнихших г» обширном еетеспкешющсгорицсеким регионе Причерноморья] 
II инн »• необход мп . ...ю пред'Л приЩеИн.. 1эгр:| ТНСЧНП! йкааторНИ Черного II Ало»* 
xki.ho мирен л восстановлення рыбий։ ьтпасов, развит и.; рисосеянии к нммикшия 
продуктии.им'ь। ичтненних карме ил угодий, оеушссгнленни мсжбассейловых пе
ребросок .-01.1 и ^«рани чхрухас ир'Л среди развитн туршма. рекреац ш санатор
но-курортного строительства и др.

Пророднмые виторами и течение 15 лет н.дледовзини ставили снцеА задачей 
научить нсгемиу# структуру и орташодцнзи .1ллпнсао-лнтордл1>но.՝о ландшафта, 
уровни <1 руьттрной оргашмацни п иффергнциоиин его флороисиокомплехсйи. ди
намику. тенденции изменений, а также «кологокоииальные аспекты их охрани.

Дли логтижештн поставленной пели ими были предприняты многпплансзыс бо- 
таническме и ландшафтно-геоботанические исследований, тализ результатов кото
рых изложен г настоящей книге

Сяетуег .-тмегить нгеггороннес рассмотрение постааленны.х а чояоарафии пол- 
роеоч, успешную попытку их объединить н подчинять единому тержню. для чего, 
значительное место з работе уделено обо ноаанню. дефиниции и и;слсдоканчям 
системной организация .еокомпдексов. объединяемых в планово-.'.нтбральнин лэнд- 
шафг.

Следует отмстить удачное совмсшеиис классических инир.1л.и՝ннй Гхлтиническнх- 
||С1глсдоппний (описание растительности, ее классификация, картирование 1՛ изуче
ние линзмнкн) с прикладными, направленными на решение практических задач чП* 
рглелечле фнтомлтсы. лерпнчнон продукции и других целен. Для решечгы постав- 
ленных ы.ы л/торямн были использованы ►ак тралнпионные, так п повеЛшие мо* 
толи К >՛.> . едн»^ отни-ггтсн а-»ронилуал|.ниГ|, д.|нк|н1гографпче алй << мет՛».! теле- 
ин шницой I. .ро; мкн. На оежни- у пешногт» применении лэрогигзуп.п.иой сьсмнп ш։*- 
'ц||?-.||| г-и.ш пыпплты (итболее ирхиперй^е типи сбобшеета и и։ ։шл 
■ пчсскимн ус.1опн*ми. Ислользоппннг жг аэрофотосъемки позволило исущестпять 
картирование растительности участков, на которых съемка инструментальными ме- 
годами .а։гу,1нс11'> (подосмы. топы) И. наконец использопаиис тслсиизнонной л>|и>Г 

। ьемчи дали гозможио и. >прсдслк1|. иффгрепципцпю «колотчсскпх условий пс- 
елмугмоп территории, а также получить общую г.арпшу антропогенной клруинч|нл-: 
. т» ••игтнте.н-шмо покроил

Гтлыппй интерес пред :лпляет ф.»ор;егтдчесмий диализ и целом, л также отдель
ных фитоцешпои, отор|| |нных от их плотного р.п пр»« гранении и нлхидящпхек и 
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условиях, не характерных для них (болотные, луговые, лесные), а также флгоцеио- 
лой. услович для которых являются наиболее оптимальными (нудные, галофнтныс)

Важное научное значение рассматриваемой монографии определяет ։ также 
тем, ‘но и ней рассмотрены вопросы эволюции, динамики и охраны растительного 
покрова о։ ого уникальною ландшафт л. огущестилено его геоботаническое райони
рование; .-։ также решен ряд прикладных калач, из которых к наиболее ущестен 
ним следует отнести выполненное авторами научно обо-повинное комплексное -.-о 
пнроялчне территории п швией. предусматривающее решение задач охраны всею 
флористического разнообразия плавней и обеспечение лснстощающсгогя использо
вания расгдтечьиых ресурсов. включая их pci.ptа -ионное использование И՛- менее 
важной нцля<ется и неренсктпяная сеть охраняемых объектов-, включающая 1 биосфер
ный чаиоисдиил. I юсу чар пенный лагюнединк, I природных национальны.՛; парка 

•в 4 государственных закачни .а Следует отметить и выполненные анторамп пссле- 
нНКШНН фигомуссы большинства пн ’пленных чл изученной территории сообществ 
травянистой растпдельнЪстн.

На огниве анализа существующих к Шсснфикяний иодной растительно ти, по- 
гтроечных на экалого-11.епотп'ге.коГ| основе, литеры приходят к выводу. что все они, 
удобны-: 1 плане построения, о-пзаяш-.ь неудобными для сравнения. Кроли- того, они 
H՛՛ ՛■> ,и.,'н,п отражают и классифицируемый объект как биологическую сн- 
i-тему щ*кы о? ой целостности В основу ра (работалиой авторами ։>ла ՝. ифнкчцнн 
положены три принципа жолого-фг.зиономический (яла выделении единиц оисше 
го ранг?), морфолою-г՛-'т:--<!тпче-к1м (для единиц среднего ранга) к зколого бно- 
м(,рфолог.։чс։’кяй (для единиц низшего ранга). Составлена первая обзор։и.1 классй- 
фнкйшя водной растительности планово-литорального ландшафта. доведенндм до 
ранга ассоцяаппн. Ценность пред :ожеш«>й классификации состоит прежде всего 
п том. '|тп на о-леве рассмотренных принципов возможно построение класенфпка 
нионных схем щдешей волной растительности любых регионов.

В работе значительное чинмание уделено вопросам антропогенной д։шэми::н со
обществ. Направление это активно развивается j настоящее время а нише-՜։ ■ транс 
л святи с его чрезвычайной актуальностью. Особую остроту эти вопросы приобре
тают для переувлажненных экосистем аридных зон.

Большой интерес нычывае-г выдвинутая авторами научная гипотеза о u-ух эта 
пах iBO.iioutiH растителын ти плавнево-литорального ландшафта. Они приходят к 
выводу о том. что ня первом, возможно более раннем этапе, шло обеднен;»* суще
ствующей мезбфн.чьполесной тропической растительности под влиянием климатиче
ских изменена:!. На втором—ее обогащение новями вилами за счет «плейстоцено
вой волны» (по М Г Попову), принесшей на берега Тетиса многие умеренно мезо- 
генмнне п микротермиые виды.

Необходимо отмстить также важность проведенных исследований по истории՜ 
развитии геокомплексов плавнево-литорального ландшафта Северного Причерно 
морья; Акторы лают его дефиницию- как природной самоорганизующейся дннамич- 
но-р.-шновеч-ной парзгенегиче кой системы эстуарно-устьевых областей рек. границы 
которых определяются взаимодействием водотоког и моря, и .тотально рассматри
вают грн этапа его системной организации (субструктурный, хорострук гурный :< 
хроносгруктурпый), Ня каждом этапе рвется анализ развития геокомалоксов к 
отмечается роль растительности в их формировании. Впервые для данного типа 
ландшафта разработана типология его геокомплсксон. и основу которой положены 
два принципа: географический (для выделения единиц выешиго՛ ранга) и ; апологи- 
че-.кнй (для единиц низшею ранга) На основе предложенных лрннцнпол возмож
но носгроение классификации типов гео комплексов плавневых геосистем любых ре
гионов. включая тропические Анализируя историю формирования геокоv.ii.ic-tcoB
исследуемого ландшафта, авторы приходят к выводу о том. что любое кмешчтсль 
ство. оказывающее влияние и.ч характер взаимодействия водотоков и моря, приве. 
дег к разрушению всей плавнеео-литоральной геосистемы. Учитывая острую про 
блгму дефицита водных ресурсов в южных рш ионах Украинской ССР и в связи с 
иредполатаомым строительством подо хоз я ист вен но го канала Дунай—Днсг.р (при
этом нланкруетск Днестр и Днепр отделить от моря дамбами и шлюзами, что. но 
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мнению авторов, приведет к экологической катастрофе), авторы кннгн ганит ւ«. 

рос о необходимое! н альтернативного решения проблемы обеспечения регион» пре. 
пой НОДОЙ,

Монографию завершает «Конспект гскудястых пилон гсокомг тексин нлашгел;- 
литорального ландшафта Причерноморья». вклю’зюшчй !321 вид сосудист ՛.՛• с>г. 
тенив и содержащий краткую, այ до.таги гко полную на хгр.т»серастик/ Эпи ւ( 

тическпй млтссиач послужат основой для .a.Muinnч. с.. ишашш.
Работа изямсана хорошим литературным языком, югпкио п последов,ис.<-.нч, 

ее богатый |'.тдюстрат:п:ный материал է ы.м.тх и на с.-.— ; ։.■ i т-: л;н • ո: 

лен В ттпм плане p^oC.wft гчтер-с npeS&a&iittift цветные фото, схимь՛ Jupan’ijn 
тическнх профилей ։ карты растительности

Отмечая в целом высокий научный уровень выполненной работы, чтм-т.п- аг 
дельные и? i'.cjid.'Tu'To’

Раздел 'История ь.{учении шшвпеао-лнтор.тлыпл.ч лппдшефтои» глцшкои՛֊.; 
робный. Необходимо было бы выделить ч.ткбо.-.ес • ;>՛ ыг- . • прс։<-г.| < :ч| ւ ո: • к 
го и геоботанического характера.

В разделе «Флора» материал, помешенный в отдельных гзблпиах ......... . 1;
принимался бы я । ид? графиков н дняграчм.

В оазделе «Ргст։:тс.-1Ы1ость> при характеристике флористического ндри следова
ло бы ирцает!1 незракяя видов, которые но многих случаях авторами не пл шаны

В подразделе «Псргпективна։! сеть охраняемых ибт.актов пйЙГн
. > ! ՛ ՛■ । ел ւ - Охрана ра< ткт ՛■..՛•. < .

литорального лтидшафаа Причерноморья» необходимо было бы дать бомч- 
характеристику флор* Охраняемого обккта

Отмеченные недостатки по спнжлют ո целом весьма высоких достоин та рябо 
гы. вредстя: ляюии.'й научный в практический интерес Опя является перво։՛ свод
кой по каученяю малоисследованного региона я полезна не только для ботаников, 
но в для ւ идробполого'.։, зоологов, работников природоохранных учрежаепий. что 
потwiin ее :-ау'иу:о и познавательную ценность..
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