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Введение. Многообразие экологиче-

ских условий морских берегов приводит 

к развитию здесь растительности, игра-

ющей важную роль в формо- и видооб-

разовании, а также дифференциации, 

размещении и функционировании на по-

бережье специфических переходных фи-

тоценозов.  

Со второй половины ХХ в. значи-

тельно расширился круг исследований 

растительности на литорали и супрали-

торали приливных Японского, Охотско-

го, Берингова, Белого и других морей 

России (Кусакин О.Г., Марковская Е.Ф., 

Гуляева Е.Н., Заславская Н.В., Бутов 

И.В. и др.). На Кавказском побережье 

Черного моря изучена биота абразион-

ных, в меньшей степени – аккумулятив-

ных берегов (Алейникова А.М., Андре-

ева А.П., Липка О.Н., Крыленко М.В., 

Крыленко В.В., Крыленко С.В., Лукиных 

А.И., Пикалова Н.А., Макалова П.Г., Па-

пунов В.Г., Петрушина М.Н. и др.).  

Наиболее обширный и детальный

анализ растительности аккумулятивных 

и абразионных берегов Крыма проведен

в работах Корженевского В.В., Клюкина 

А.А., Корженевской Ю.В., Бондаревой 

Л.В., Рыфф Л.Э., Едигарян А.А. и др.  

Таким образом, к настоящему време-

ни накоплен достаточно большой объем 

фактического материала по растительно-

сти морских берегов, требующий обоб-

щения, анализа и осмысления в рамках 

установления закономерностей ее разви-

тия и размещения. Малочисленность по-

добных работ определяет актуальность 

темы данного исследования.  

Цель работы – обобщить основные 

закономерности пространственной орга-

низации растительности морских бере-

гов. Для ее достижения решались сле-

дующие задачи: 1) охарактеризовать ве-

дущие факторы среды, определяющие 

структуру и разнообразие растительных 

сообществ на берегу; 2) вскрыть каче-

ственно-количественные закономерно-

сти в структуре и пространственной ор-

ганизации береговой растительности; 3) 

дать общую сравнительную оценку осо-

бенностей развития и размещения расти-

тельности на аккумулятивных и абрази-

онных берегах Крыма. 

Материалы и методы. В качестве 

основных источников информации вы-

ступили: опубликованные работы [1–3], 

ботанические информационные системы

[4, 5], итоги многолетних наблюдений

автора на черноморских берегах Крыма. 

EDN: https://elibrary.ru/pidook
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Обработка собранных материалов велась 

методами: индукции и дедукции, анализа 

и синтеза, сравнительно-описательным, 

сравнительно-географическим, иденти-

фикации видов растений. На полевом 

этапе работ применялись методы: 

наблюдений, фотосьемки, геоботаниче-

ских описаний растительности на клю-

чевых участках.  

При написании статьи и получении 

основных ее выводов автор опирался, 

главным образом, на материалы иссле-

дований за берегами Черного моря, от-

носящегося к бесприливным. Тем не ме-

нее, по некоторым вопросам дополни-

тельно привлекались результаты наблю-

дений за растительностью литорали 

приливных морей.  

Полученные результаты. На всем 

своем протяжении зона контакта Миро-

вого океана с сушей формирует очень 

специфичную область взаимодействия, 

обладающую высокой динамичностью и 

сложностью происходящих здесь физи-

ко-географических процессов. Ведущим 

экологическим фактором на подводном 

склоне и морском берегу в пределах бе-

реговой зоны моря выступают гидроди-

намические процессы, выраженные мор-

ским волнением, волновыми течениями 

и приливно-отливными явлениями. Они 

определяют дифференциацию обломоч-

ного материала, расселение раститель-

ности и животных. 

Как известно, на берегах бесприлив-

ных морей выделяют псевдолитораль, 

находящуюся в области заплеска при-

бойного потока, и супралитораль, под-

верженную действию морских брызг. 

Из-за малой величины приливов, псев-

долитораль Черного моря очень узка, но 

ее биологическая роль значительна [6]. 

Так, на её рыхлых грунтах обнаружено 

почти 90 видов макрозообентоса, пред-

ставленных многощетинковыми червя-

ми, моллюсками и ракообразными; на 

каменистой супралиторали – 85 видов 

цианобактерий [7, 8]. При этом для мак-

розообентоса характерно резкое убыва-

ние количества видов от уреза воды к 

берегу, за пределами зоны постоянного 

увлажнения грунта; поясное развитие 

цианобактерий контролируется длитель-

ностью их смачивания прибоем (рис. 1).  

Главными факторами, лимитирую-

щими развитие растительности на берегу

Рис. 1. Черная полоса цианобактерий на каменистой псевдо- и супралиторали 

абразионных берегов Тарханкутского (слева) и Гераклейского (справа) п-овов  
Fig. 1. Black band of cyanobacteria on rocky pseudo- and supralithoral abrasion shores 

 of Tarkhankut (left) and Heraclean (right) peninsulas  

в отсутствие приливов, являются дей-

ствие прибойного потока и связанного с 

ним морского засоления среды. В общем 

случае, верхнюю границу зоны прибой-

ного потока (и псевдолиторали) прово-

дят по линии наиболее высокого его за-

плеска на аккумулятивных берегах и 

подножию клифа – на абразионных, ли-

бо, соответственно, по внутреннему 

краю современной надводной террасы и 

кромке активного клифа. За нижнюю 

границу псевдолиторали будем прини-

мать береговую линию или среднемно-

голетнее положение уреза воды. Ширина 

псевдолиторали зависит от уклонов 

надводной террасы, наличия или отсут-

ствия береговых наносов и прибойности 

участка (открытости или закрытости по 

отношению к морскому волнению). При 

спокойной волновой обстановке ширина 

28



Системы контроля окружающей среды № 1 (51) 2023 

черноморской псевдолиторали составля-

ет первые метры и может отличаться на 

смежных береговых участках из-за от-

меченных выше их индивидуальных 

особенностей, а в штормовых условиях – 

возрастать до десятка метров и более.  

Таким образом, береговая раститель-

ность поселяется за пределами псевдо-

литорали: на супралиторали и выше по 

берегу. Регулярное засоление морской 

водой, высокие инсоляция и испарение, 

ветровая активность, отсутствие почвен-

ного покрова и низкая питательность 

субстрата, воздушный перенос соленых 

брызг, вынос морской пены и другие 

условия приводят к развитию у расти-

тельности на берегу целого ряда морфо-

физиологических адаптаций [9]. Среди 

них, адаптация к засолению является 

ведущей, поэтому доминирующую эко-

логическую группу растений здесь со-

ставляют галофиты. Наши исследования 

растительности крымских берегов пока-

зали, что из десяти видов растений с 

наибольшей встречаемостью, восемь – 

галофиты, один – гликофит (обитает на 

незасоленных субстратах, в основном, 

вне побережья), у одного вида наряду с 

галофитностью возможна гликофит-

ность. С удалением от псевдолиторали, 

роль галофитов в сообществах снижает-

ся. Наряду с галофитами, на морских 

берегах представлены экологические 

группы ксеро- и гелиофитов, олиготро-

фов.  

Многообразие видов адаптаций обу-

славливает разнообразие жизненных 

форм и путей развития растений супра-

литорали в онтогенезе, широкие вариа-

ции биометрических и популяционных 

показателей видов в приливно-отливной 

зоне [10]. Это формирует нетипичный 

внешний облик растений морских побе-

режий в сравнении с теми же видами, 

живущими вдали от моря [11]. Его вы-

ражением являются более мелкие разме-

ры особей, деформации формы и частей 

растений (искривление, расчленение, 

укорочение, скрученность: листьев, 

стволов, веток, корней); изменения цвета 

(за счет осаждения солей, солнечных или 

солевых «ожогов») и др. Активное фор-

мообразование, в свою очередь, компен-

сирует относительно низкое таксономи-

ческое разнообразие приморских экоси-

стем [12]. 

Видовая структура и проективное 

покрытие растительных сообществ на 

берегу контролируются комплексом 

факторов-условий для жизни растений: 

характером отложений пляжа или 

надводной абразионной террасы, и их 

шириной; литологическим составом, вы-

сотой, экспозицией и крутизной берего-

вых откосов или клифов; особенностями 

берегового рельефа; удаленностью от 

моря. Набор и значимость этих факторов 

определяется генетическим типом берега 

(абразионным или аккумулятивным). 

Ниже рассмотрим их подробнее. 

Пляжные или отложения надводной 

террасы классифицируем по двум веду-

щим признакам: механическому (раз-

мерному) и вещественному (петрогра-

фическому) составам. Они характеризу-

ют физические свойства пород (водо-

проницаемость, влагоемкость, пори-

стость, прочность и др.), которые созда-

ют особенности субстрата для поселения 

растений, и его устойчивость к гидроди-

намическим и прочим экзогенным про-

цессам на берегу (размыву или абразии, 

осыпям, обвалам, оползням, эоловым, 

денудации и пр.) (рис. 2). Так, способ-

ность пропускать или задерживать мор-

скую воду влияет на возможности засо-

ления береговых отложений. Например, 

песчаные субстраты засолены в меньшей 

степени, так как они хорошо дренирова-

ны и подвержены промыванию атмо-

сферными осадками; глины являются 

водоупорами, поэтому на них происхо-

дит поверхностное застаивание морской 

воды, а при интенсивном испарении – 

повышение концентрации солей [12];     

пористые известняки активно впитыва-

ют морскую воду и быстрее разрушают-

ся под действием внешних факторов.  

По механическому составу на крым-

ских берегах представлены илистые, 

песчаные, гравийные, галечные, валун- 

ные отложения и их комбинации.
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Рис. 2. Размыв берегового уступа и уничтожение растительности на аккумулятивных 

отступающих берегах Каркинитского залива (слева) и севернее Евпатории (справа) 

Fig. 2. Erosion of the shore ledge and destruction of vegetation on the accumulative retreating 

shores of the Karkinitsky Bay (left) and north of Evpatoria (right) 

Согласно приуроченности растений к 

отложениям разного механического со-

става, на берегах Крыма лидируют со-

общества псаммофитов («песколюбов») 

и литофитов («камнелюбы»); редко 

встречены пелитофиты («глинолюбы»). 

Примерами псаммофитов являются ви-

ды: Leymus racemosus subsp. sabulosus, 

Astrodaucus littoralis, Crambe maritima, 

Eryngium maritimum, Salsola tragus subsp. 

flavum, Cakile maritima subsp. euxina, 

Cynodon dactylon, Stipa borysthenica и др. 

Литофиты представлены лишайниками и 

такими высшими растениями: Glaucium 

flavum, Crithmum maritimum, Atriplex sag-

ittata, Bassia prostrata, Isatis littoralis, 

Crambe koktebelica и др. К пелитофитам 

относится Seseli tortuosum. По веще-

ственному составу пляжи Крыма сложе-

ны ракушей, известняками, песчаника-

ми, конгломератами, кварцем, кремнем, 

таврическими флишами, мергелями, 

магматическими породами и их сочета-

ниями. Некоторые виды и сообщества 

растений приурочены к тем или иным 

горным породам. Так, Crambe steveniana 

предпочитает карбонатные породы; на 

таврических флишах растет Capparis 

spinosa. 

Тип субстрата влияет и на разнообра-

зие цианобактерий супралиторали. Ана-

лиз их распределения на каменистой су-

пралиторали Крыма показал, что опти-

мальным субстратом для их развития 

являются известняки разного генезиса и 

состава со средними значениями основ-

ных физико-химических показателей. 

Наибольшее количество видов циа-

нобактерий и высокое разнообразие так-

сонов надвидового ранга зарегистриро-

вано на мшанковых и мраморовидных 

известняках [8]. 

Ширина пляжей или надводной тер-

расы создает условия для комфортного 

обитания растений: чем она больше, тем 

на большем удалении от моря и при 

меньшем угнетении может обитать рас-

тительность. При отсутствии пляжей 

растительность перемещается на берего-

вой обрыв или клиф, а каменистую су-

пралитораль заселяют цианобактерии. 

Таким образом, увеличение ширины 

пляжей способствует развитию берего-

вой растительности. 

На абразионных берегах большую 

роль в жизни и распределении растений 

играет литологический состав, высота, 

крутизна и экспозиция береговых отко-

сов или клифов. Крымские берега сло-

жены лессовидными суглинками, глина-

ми, конгломератами, песчаниками, из-

вестняками органогенными и перекри-

сталлизованными, флишами и флишо-

идами, магматическими породами. По-

следние отличаются между собой по 

противоабразионной устойчивости. Чем 

прочнее береговой субстрат, тем устой-

чивее и стабильнее сообщества расте-

ний, тем в большей степени их структура 

отражает влияние моря и особенности 

подстилающей породы. На рыхлых суб-

стратах сообщества менее долговечны и 

специфичны; они могут мигрировать со 

склоновыми процессами сверху вниз. 

Тем не менее, сама растительность мо-

жет как разрушать корневой системой 
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подстилающие породы, так и скреплять 

их. Так, активными закрепителями пес-

чаных дюн и песков на аккумулятивных 

берегах Крыма являются Leymus 

racemosus subsp. sabulosus и Salsola soda, 

а Phragmites australis может выполнять 

здесь берегозащитую функцию (рис. 3). 

Другие виды растений и их сообщества 

могут выступать индикаторами характе-

ра экзогенных процессов (абразии – со-

общества класса Crithmo-Limonietea; 

оползней – Tussilago farfara; денудации 

и осыпания склонов – Capparis sp. и др.). 

Структурно-литологическая неодно-

родность абразионных клифов приводит 

к образованию стрий или трещин разно-

го генезиса [13], где накапливается мел-

кообломочный материал и происходит 

разгрузка подземных вод. Здесь, на щеб-

нистом субстрате развиваются сообще-

ства хазмофитов. Эта особенность отме-

чается на крутых склонах и обрывах 

Южного берега Крыма, где в результате 

селективной денудации формируются 

довольно протяженные ниши или полки, 

в которых активно поселяются различ-

ные деревья: Pistacia mutica, Juniperus 

excelsa, Pinus brutia и Pinus nigra subsp. 

pallasiana и др. 

Видовое разнообразие растительно-

сти и ее проективное покрытие на бере-

гах зависят также от крутизны, экспози-

ции и высоты береговых откосов или 

клифов. Влияние крутизны четко про- 

слежено на денудационных склонах.

Рис. 3. Рельефообразующая роль растительности: береговой уступ, заросший Phragmites australis 

у городища Беляус (слева); дюна, закрепленная Leymus racemosus subsp. sabulosus  

у пос. Оленевка (Тарханкутский п-ов) 

Fig. 3. The relief-forming role of vegetation: overgrown Phragmites australis coastal ledge near the 

Bellius settlement (left); a dune anchored by Leymus racemosus subsp. sabulosus  

near the village. Olenevka (Tarkhankut peninsula) 

Установлено, что на менее крутых скло-

нах создаются условия, благоприятные 

для развития многих видов; при этом 

прогрессивно возрастает проективное 

покрытие (рис. 4). В условиях предель-

ных скоростей снижения поверхности 

способны произрастать очень немногие 

виды, а топографический центр крутиз-

ны составляет 49,53º [14]. В общем слу-

чае, экспозиция склонов влияет на рас-

тительность через обусловленные ею 

количество поступающей солнечной 

энергии и влаги. Местоположение ос-

новной части абразионных берегов 

Крыма на Южнобережье определяет их 

южную ориентацию и получение доста-

точного количества тепла. Относительно 

режима увлажнения можно предпола-

гать, что в условиях бризовой циркуля-

ции основная влага поступает в виде 

морских аэрозолей, чья величина зави-

сит от прибойности участка и удаленно- 

сти клифа от уреза воды. Если рассмат-

ривать атмосферные источники влаги, то 

западные склоны крымских берегов бу-

дут более увлажненными по сравнению 

с восточными. Роль высоты берегов за- 

ключается в удалении от зоны макси-

мального морского действия, поэтому с 

ростом высоты клифов влияние моря на 

их растительность будет ослабевать. 
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Рис. 4. Характер растительности на абразионных берегах Крыма разного литологического состава 

и крутизны: у пос. Морское (таврический флиш) (вверху слева); у пос. Межводное (известняки) 

(вверху справа); у м. Фиолент (известняки) (внизу слева); у пос. Витино (глины) (внизу справа) 

Fig. 4. The nature of vegetation on the abrasion shores of Crimea of different lithological composition 

and steepness: near the village Morskoye (tauride flysch) (top left); near the village Megvodnoye (lime-

stones) (top right); at cape Fiolent (limestones) (bottom left); at the village Vitino (clay) (bottom right) 

Фактором тотального влияния моря 

на растительность является ее удален-

ность от уреза воды, которая определяет 

степень угнетения морем. Роль этого 

воздействия столь велика, что позволяет 

отнести все сопровождающие его ре-

зультаты к рангу закономерностей.  

Итак, при увеличении расстояния от 

береговой линии в направлении суши, 

происходят качественно-количественные 

изменения в структуре и размещении 

растительности. В качественном отно-

шении, происходят изменения видового 

состава и самих сообществ, что форми-

рует своеобразную микрозональность 

(полосчатость или поясность) в ее рас-

пределении. Данная особенность отме-

чена многими исследователями на бере-

гах Черного и Японского морей, озера 

Байкал и др. [15 и пр.]. На берегах Кры-

ма растительная микрозональность хо-

рошо выражена на пляжах пересыпей 

соленых озер [1]. Так, на пляже у Андре-

евского лимана (берег Каркинитского 

залива) с изменением абсолютной высо-

ты места и уровня грунтовых вод сменя-

ется видовой состав растительности и 

выделяются низкий, средний и высокий 

уровни (рис. 5). Самые низкие участки у 

лимана и соленых озер занимают 

Phragmites australis и Tripolium vulgarе. 

В нижней части пляжа произрастают 

Atriplex tatarica и Cynanchum acutum; в 

средней части к ним добавляется Crambe 

sp. В верхней части пляжа доминирует 

Artemisia santonica; на дюнах растут 

Leymus racemosus subsp. sabulosus, 

Limоnium mejeri, Crambe и Artemisia spp. 

Микрозональность растительности 

четко прослеживается и на берегах при-

ливных морей. Так, Заславская Н.В. [12] 

указывает на ослабление действия при-

ливно-отливной динамики Белого моря и 

соленых вод по направлению к суше (от 

зоны сублиторали к супралиторали), и 

формировании в каждой из них экологи- 

ческих условий, приводящих к появле-

нию определенных растительных сооб-

ществ, что может рассматриваться как 

растительная зональность [16]. Автор 

[17] отмечает, что абиотические факторы

зонального распределения растений на

морских побережьях носят факультатив-

ный характер и могут трансформиро-

ваться с изменениями условий обитания.

Но пока будет действовать стрессовый

фактор, четкие схемы распространения

растений по зонам будут сохраняться.

 Ослабление ветра и морского засо-

ления приводят к сменам жизненных
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Рис. 5. Структура растительности на абразионных и аккумулятивных берегах Крыма: 

 Тарханкутский п-ов (вверху слева), Каламитский (вверху справа) 

и Каркинитский заливы (внизу слева); Южный берег (внизу справа) 

Fig. 5. Vegetation structure on the abrasive and accumulative shores of Crimea: Tarkhankut Peninsula 

(top left), Kalamitsky (top right) and Karkinitsky Gulfs (bottom left); South Coast (bottom right)

форм трав, древостоя и кустарников. В 

частности, Родникова И.М. и Киселева 

А.Г. отмечают на супралиторали залива 

Петра Великого Японского моря розе-

точные, полурозеточные, стелющиеся и 

ползающие низкорослые травянистые 

сосудистые растения. Далее, на морских 

террасах они описывают полукустарни-

ки, лианы, кустарники и деревья. На п-

ове Абрау черноморского побережья 

Кавказа форма растений изменяется от 

стелющейся и флагообразной до нор-

мальной, а можжевельники у моря име-

ют укороченные ветви с морской сторо-

ны [15].  

Качественные изменения видов и со-

обществ приводят к количественному 

увеличению их разнообразия. Как отме-

чают авторы [18], скорость изменений 

наиболее высока вблизи моря и быстро 

падает по мере удаления от него. Эти 

наблюдения имеют количественное под-

тверждение [19]. По данным исследова-

ний [15], на кавказском побережье Чер-

ного моря отмечается следующий рост 

высоты растительности с удалением от 

моря: кустарников – от 0,2-0,5 до 1,5-3,0 

м, древостоя – от 1-2 до 14-16 м.  

Из-за угнетающего действия моря, 

картина размещения растительности на 

берегу характеризуется крайне низким 

проективным покрытием и разреженным 

рисунком в сравнении со смежными су-

шей и подводным береговым склоном. 

На абразионных берегах говорить о про-

ективном покрытии можно с большой 

долей условности, поскольку редкая рас-

тительность встречается здесь в тыльных 

частях узких пляжей и на береговых от-

косах (рис. 4, 5). На аккумулятивных бе-

регах с широкими пляжами, в направле-

нии от верхней границы псевдолиторали 

проективное покрытие можно охаракте-

ризовать качественно следующим обра-

зом: отсутствие растительности; одино-

кие или обособленные экземпляры рас-

тений; небольшие группы растений, со-

средоточенные по 2–3 особи; более ком-

пактное размещение, в виде мозаичного, 

с повышением проективного покрытия; в 

форме горизонтальных полос или полос-

чатое; в виде полей, сплошного коврово-

го покрова с высоким проективным по-

крытием. Эта «идеальная» картина будет 

нарушаться особенностями берегового 

микрорельефа, неоднородностью лито-

логического состава отложений и пр.   

Далее охарактеризуем общие осо-

бенности структуры береговой расти-

тельности: 1) Структура растительности 

наиболее простая ближе к урезу воды; с 

удалением от него повышается площадь 

проективного покрытия и видовое раз-

нообразие, а ее структура усложняется; 

2) При большом разнообразии условий

обитания, приморская растительность
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даже на небольшом участке побережья 

может представлять собой очень пест-

рый набор физиономически и экологиче-

ски непохожих друг на друга фитоцено-

зов. Однако, чем меньше разнообразие 

экологических факторов, тем менее раз-

нообразны приморские сообщества; 3) 

Общей закономерностью является па-

раллелизм (или соответствие) состава 

сообществ выше и ниже береговой ли-

нии на сходных экотопах в одинаковых 

климатических условиях [20].  

На Крымском побережье представ-

лены два генетических типа берегов – 

аккумулятивный и абразионный. Вслед-

ствие современного дефицита обломоч-

ного материала в береговой зоне, для 

динамики большей части аккумулятив-

ных берегов характерно отступание. 

Сравнительно бедный видовой состав и 

слабое проективное покрытие береговой 

растительности, в первую очередь, объ-

ясняются узостью и регулярным отступ-

лением пляжей, во вторую – рекреацией 

и активным освоением берегов.  

Наибольшую встречаемость на чер-

номорских берегах Крыма имеют сле-

дующие виды: Phragmites australis, 

Leymus racemosus, Glaucium flavum, 

Crithmum maritimum, Eryngium 

maritimum, Artemisia santonicum. Среди 

редких видов отмечены: Typha laxmannii, 

Melilotus albus, Cynanchum acutum, 

Allium inaequale и Asparagus pallasii. На 

берегах происходит синантропизация 

растительности. Вместе с тем, недоступ-

ные для посещения участки берегов 

представляют своеобразные рефугиумы 

по сохранению уникальных видов.  

Сравнение структуры растительно-

сти на берегах разного типа позволило 

сделать следующие выводы: 

1. В общем случае, видовое разнооб-

разие и проективное покрытие расти-

тельности на аккумулятивных берегах 

выше, чем на абразионных за счет боль-

шей ширины пляжей и безбарьерной ми-

грации  растений  с  прилегающей  суши. 

Значительная ширина пляжа на аккуму-

лятивных берегах позволяет расселяться 

растениям на большем удалении от бере-

говой линии, в условиях меньшего угне-

тения морской водой и брызгами прибоя. 

Чем шире пляж, тем больше возможно-

стей для адаптации растений в верхней 

части пляжа, а значит, выше их видовое 

разнообразие и площадь проективного 

покрытия. На аккумулятивных берегах 

наблюдается более тесная связь с сушей, 

проявляющаяся в активных миграциях 

растительности и формировании высо-

ких видового разнообразия и проек-

тивного покрытия. 

2. Элементы рельефа абразионных

берегов (откос или клиф) как бы отде-

ляют ее растительность от примыкаю-

щей суши. Поэтому на абразионных бе-

регах растения в большей степени испы-

тывают влияние моря, нежели суши. В 

итоге, здесь формируются более авто-

номные и специфичные виды и сообще-

ства растений, а влияние суши на расти-

тельность сохраняется, преимуществен-

но, через склоновые процессы (оползни, 

обвалы, осыпи), с которыми на берег 

поступает субстрат для растений и ми-

грируют новые виды [13]. 

3. На абразионных берегах расти-

тельность сосредоточена, главным обра-

зом, вдоль основания или подножия бе-

регового откоса или клифа как вдоль 

границы ее расселения и, соответствен-

но, имеет, преимущественно, линейное 

развитие. На аккумулятивных берегах 

нет ярко выраженных элементов берего-

вого рельефа, поэтому растительность 

рассредоточена более равномерно по 

всей площади. 

4. В распределении растительности

на береговых откосах и клифах не все 

так однозначно. Здесь растительность 

может размещаться по всей площади 

откоса или клифа при условии однород-

ности его пород и отсутствии иных их 

отличий. Линейный тип размещения 

растительности может быть обусловлен 

особенностями строения пород или их 

разрушения экзогенными процессами с 

заселением образовавшихся ниш, осы-

пей, конусов выноса и пр. В зависимости 

от ориентации слоев пород, раститель-

ность может иметь линейное горизон-

тальное или вертикальное, и косое (под 

углом) размещение на склоне. На очень 

крутых обрывах из прочных пород рас-

тения размещаются точечно (рис. 5).  
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5. На стабильных аккумулятивных

берегах с широкими пляжами раститель-

ность отличается устойчивой видовой и 

пространственной структурой в отличие 

от абразионных и аккумулятивных от-

ступающих, подверженных сукцессиям 

биоты из-за их абразии или размыва. 

Заключение. Деятельность прибой-

ного потока и морское засоление среды 

выступает фактором, лимитирующим 

развитие растительности на берегу. Ви-

довая структура и размещение расти-

тельных сообществ на берегу определя-

ется характером пляжных отложений и 

шириной пляжа; литологическим соста-

вом, высотой, экспозицией и крутизной 

береговых откосов или клифов; особен-

ностями берегового рельефа; удаленно-

стью от моря.  

С удалением от береговой линии и 

ослаблением угнетающего влияния моря 

на биоту, в структуре и размещении бе-

реговой растительности отмечаются су-

щественные изменения, скорость кото-

рых наиболее высока вблизи моря и 

быстро падает по мере удаления от него. 

В качественном выражении происходит 

изменение жизненных форм трав, древо-

стоя и кустарников; смена видов и со-

става сообществ, приводящие к транс-

формации структуры береговой расти-

тельности; в количественном – рост вы-

соты растений, увеличение их видового 

разнообразия и проективного покрытия. 

Совокупность этих изменений формиру-

ет микрозональность в горизонтальном 

размещении растительности на берегу.  

Сравнительный анализ растительно-

сти крымских берегов показал, преиму-

щественно, более высокое видовое раз-

нообразие и проективное покрытие на 

аккумулятивных берегах. В ее размеще-

нии на аккумулятивных берегах отмече-

но, главным образом, площадное, на аб-

разионных – площадное и линейное раз-

витие. 

Работа выполнена в рамках государ-

ственного задания ИПТС (№ госреги-

страции 121122300072-3). 
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PATTERNS OF SPATIAL ORGANIZATION OF VEGETATION OF SEA SHORES 

I.V. Agarkova-Lyakh

Institute of Natural and Technical Systems, RF, Sevastopol, Lenin St., 28 

The leading environmental factors determining the boundaries of settlement, the structure and diversity of 

species, as well as the projective coverage of plant communities of seashores are considered. Morpholog-

ical transformations of coastal vegetation under conditions of marine salinization are described. The dom-

inant ecological groups of plants on the shore are characterized. The qualitative and quantitative patterns 

observed in the structure and placement of coastal vegetation and associated with its removal from the 

coastline and the weakening of the oppressive influence of the sea, are summarized. A comparative as-

sessment of the main features of the spatial organization of vegetation on the abrasive and accumulative 

shores of the Black Sea coast of Crimea is given.  

Keywords: pseudo- and supralittoral, vegetation oppression, microzonality, species diversity, projective 

coating, accumulative and abrasive shores, Black Sea coast of Crimea. 
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