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Отзыв 

официального оппонента на диссертационную работу  Корзникова  Кирилла Александровича 

«Растительный покров грязевых вулканов о. Сахалин», представленную на соискание ученой 

степени кандидата биологических наук по специальности 03.02.01 – Ботаника. 

 

Работа посвящена выявлению и изучению специфических особенностей структуры 

растительного покрова грязевых вулканов Сахалина и факторов, обусловливающих его 

формирование.  

Актуальность работы определяется тем, что растительный покров грязевых вулканов 

Сахалина изучен очень слабо, а на некоторых вулканах геоботанических и флористических 

исследований ранее не проводилось. Грязевой вулканизм – особое природное явление, широко 

распространенное в различных районах Земного шара (в мире известно около 1800 грязевых 

вулканов), однако растительных покров грязевых вулканов изучен очень слабо. Несмотря на то, 

что экосистемы таких своеобразных геологических явлений как грязевые вулканы, геотермальные 

поля, сольфатары, являются интересными объектами для изучения реакции организмов и 

сообществ на стрессовые условия, они все еще остаются мало изученными с экологических и 

геоботанических позиций.  

Научная новизна работы заключается в том, что впервые проанализирована флора 

окрестностей грязевых вулканов Сахалина,  детально охарактеризована их растительный покров,  

разработана эколого-флористическая классификация растительности грязевых вулканов, 

охарактеризована пространственная структура растительного покрова, выявлены основные 

факторы, влияющие на видовой состав, структуру и динамику растительности, проанализированы 

закономерности формирования  растительных сообществ грязевых вулканов.  

Теоретическая и практическая значимость. Работа является существенным вкладом в 

познание растительного мира острова Сахалин; ее автором получены новые оригинальные данные 

по флоре и растительности грязевых вулканов. Полученные результаты будут востребованы при 

составлении «Зеленой книги растительности Сахалина», планировании природоохранных 

мероприятий, развитии экологического туризма.   

Структура и объем диссертации. Работа состоит из Введения, 8 глав или разделов, 

(которые в диссертации структурно не определены, а в автореферате называются главами); 

Заключения, Списка литературы и Приложений. Текст диссертации включает 207 страниц, 66 

рисунков и 25 таблиц. Работа содержит 12 приложений на 32 страницах, включающих 

картосхемы, фотографии и фитоценотические таблицы. Список литературы включает 267 

источников, в том числе 106 – на иностранных языках. Работа написана интересно, информативно,  
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изложена хорошим русским языком, в тексте имеются отдельные незначительные опечатки. 

Рукопись хорошо иллюстрирована цветными фотографиями и рисунками.  

Введение. В разделе охарактеризованы актуальность темы исследования, цели и задачи 

работы, научная новизна, теоретическая и практическая значимость, перечислены положения, 

выносимые на защиту, описана апробация результатов исследований. 

Замечания. В разделе «Теоретическая значимость» диссертации (стр. 7) указано не только 

теоретическое значение работы,  но и возможное практическое использование результатов 

исследования. При этом в автореферате раздел назван правильно «Теоретическая и практическая 

значимость». 

 

В Главе 1 (с. 9–23) автор рассматривает природные условия острова Сахалин. Приведена 

подробная характеристика рельефа, геологического строения, климата, почв, флоры и 

растительности острова. Отмечено, что для растительного мира Сахалина характерны особые 

черты, обусловленные его островным положением, климатическими особенностями и историей 

развития флоры и растительности. Кроме того, на острове имеются все условия, необходимые для 

развития грязевого вулканизма: мощные толщи осадков, содержащие залежи нефти и газа; 

современная сейсмическая активность и наличие разломов. Поэтому специфической чертой 

природы Сахалина является наличие грязевого вулканизма и связанных с ним особых 

растительных сообществ и группировок.  

Замечания. Иногда автор неоправданно употребляет иностранные термины, хотя имеются 

их русские аналоги, широко используемые в отечественной литературе, например: «температные 

виды» (стр. 23) – что имеется в виду?  Виды, распространенные в умеренном поясе? Неморальные 

виды? Виды широколиственных лесов?  Или термин «эрупция» вместо русского «извержение».  

В главе 2 (с. 24–45) автор рассматривает явление грязевого вулканизма, который является 

особым явлением природы и его генезис не связан с магматическим вулканизмом.  Приведен 

обзор литературы по морфологии грязевых вулканов, их типологии, предпосылкам формирования 

и механизмам извержений. Охарактеризованы грязевые вулканы Сахалина, представленные тремя 

очагами: Дагинский грязевой вулкан, расположенный на севере острова; группа Пугачевских 

вулканов, включающая З вулкана, в т.ч. наиболее крупный грязевой вулкан Мангутан; и Южно-

Сахалинский грязевой вулкан – расположены в южной части острова. Приведены данные по 

строению грязевых вулканов Сахалина, подробно охарактеризована история их извержений. 

Литературные данные дополнены результатами собственных наблюдений автора за активностью 

вулкана Мангутан, начатые в 2009 г. Автор приводит данные о химическом составе твердых, 

жидких и газообразных продуктов извержении различных грязевых вулканов Сахалина (по 

литературным данным).  Обсуждается средообразующая роль грязевых вулканов.  
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В главе 3 (с. 46–73) приведен обзор литературы по влиянию магматического вулканизма на 

структуру и динамику растительного покрова. Рассмотрена динамика растительности на лавах, 

пирокластических отложениях, тефре, а также воздействие токсичных газов, лахаров 

(вулканогенных селей), сухих речек и поствулканической гидротермальной деятельности.   

Замечания. 1) «тефра» – или «аэральная пирокластика» - собирательный термин для 

вулканических пирокластических отложений: пепел, песок, шлак, пемза, лапилли, бомбы.  

Поэтому не следует разделять сукцессии на пирокластических отложениях и сукцессии на тефре, 

так как это -  одно и то же.  

2) Грязевые вулканы – это геологические образования, возникающие в результате 

выбрасывания глинистых масс, минерализованных вод и газов на поверхность. Поскольку 

грязевой вулканизм является особым природным явлением и не связан с настоящим 

магматическим  вулканизмом, то и процессы, идущие на вулканических субстратах, имеют мало 

общего с процессами, идущими на отложениях грязевых вулканов. Поэтому данный раздел 

является излишне подробным и не имеет прямого отношения к тематике работы. Лучше было бы 

остановиться на анализе воздействия сольфатарной и гидротермальной деятельности, поскольку 

грязевые вулканы по типу влияния на окружающую среду и растительность стоят гораздо ближе к 

этим явлениям природы, чем к вулканизму.     

Глава завершается сборным разделом «наземные экосистемы грязевых вулканов», довольно 

сумбурным, в котором сначала перечислены синтаксоны эколого-флористической классификации 

растительности Крыма, потом  речь заходит о флоре грязевых вулканов Адаманских о-вов, затем – 

об альфа-разнообразии тропических лесов вокруг грязевых вулканов о.Борнео (Малайзия). Далее 

автор пишет о засолении почв в окрестностях грязевых вулканов, а также близ термальных 

источников и  в маршевых местообитаниях, далее переходит к проблеме классификации почв 

России и заканчивает влиянием засоления на физиологию растений. Компоновка раздела 

неудачна, лишена логической последовательности и представляет собой несвязную «нарезку» из 

различных фактов, почерпнутых в литературе.   

В главе 4 (с. 74–79) кратко охарактеризованы разнообразные методы, использованные 

автором при проведении  исследований. описания выполняли на учетных площадках размерами 

1×1 м (на двух грязевых вулканах) и 5×5 м (на третьем).  

Замечание. Остается неясным, почему были использованы площадки различного размера 

(и как их тогда сравнивать?), а также непонятно, почему закладка учетных площадок 

осуществлялась нерегулярным способом? На наш взгляд, методически (и статистически) более 

правильным было бы  размещение площадок на трансектах с регулярным шагом.  

При камеральной обработке данных автор использует современные методы анализа 

геоботанических данных (в программах EXCEL, TWINSPAN, PC-ORD 4.12, STATISTICA 6.0.). 

Таблицы описаний проанализированы с использованием широко используемых методов 
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многомерной ординации: метода главных компонент (РСА), бестрендового анализа соответствий 

(DCA) и неметрического многомерного шкалирования (NMDS). Химические анализы образцов 

субстрата выполнены в   лаборатории Сахалинского центра агрохимической службы. 

 Использованные  в работе методы статистической обработки данных и методы ординации 

довольно традиционны, они широко используются в современных геоботанических 

исследованиях. Использованные методы и подходы позволили автору получить достоверные 

результаты исследования.   

Глава 5  (с. 80–88) посвящена анализу локальных флор грязевых вулканов Сахалина. Для 

вулкана Мангутан приводится 29 видов сосудистых и 8 видов мохообразных, для всей 

Пугачевской группы грязевых вулканов – 30 видов сосудистых, для Южно-Сахалинского вулкана 

– 38 видов сосудистых и 2 вида мхов. На Дагинском грязевом вулкане отмечено лишь 10 видов 

сосудистых растений и 2 вида мхов. Отмечено значительное участие рудеральных и адвентивных 

видов. Локальные флоры трех грязевых вулканов Сахалина значительно отличаются друг от друга, 

но причины этого автор не обсуждает. По нашему мнению, это можно было бы объяснить 

спецификой условий их формирования и  случайным заносом зачатков.  Малое число видов 

характерно для грязевых вулканов, этот факт был  установлен также и для других районов России.  

Проанализированы спектры жизненных форм в сообществах грязевых вулканов. Показано, что 

значительно преобладают многолетние травы. Интересно наличие во флоре Пугачевской группы 

грязевых вулканов 4-х узкоэндемичных таксонов, ранее описанных в ранге вида, но в настоящее 

время их видовой статус оспаривается. Автор полагает, что сильное варьирование признаков у 

этих форм «очевидно» свидетельствует о протекании на грязевых вулканах процессов 

видообразования (стр. 82). Однако, по нашему мнению, для обоснования этого предположения 

необходимы дополнительные специальные исследования. 

Глава 6 (с. 89– 165) посвящена детальному описанию растительного покрова грязевых 

вулканов Сахалина (Дагинского, Южно-Сахалинского, «старого» Южно-Сахалинского, Мангутана 

и Малых грязевых вулканов). Проведена классификация и ординации растительных сообществ. 

Приведены крупномасштабные картосхемы растительного покрова. Дано подробное описание 

выявленных ассоциаций. Показано, что растительный покров Дагинского вулкана формируется 

под влиянием соленых вод Охотского моря,  здесь преобладают сообщества двух ассоциаций: 

Caricetum subspathaceae Hadač 1946, характерная для приморских местообитаний,   и  

Schoenoplectetum tabernaemontani De Soó 1947, встречающаяся по берегам солоноватых водоемов 

и в окрестностях термоминеральных источников.   

Растительный покров Южно-Сахалинского грязевого вулкана сложен 4 серийными 

растительными сообществами и группировками, являющимися различными стадиями 

динамического ряда. Пионерные одновидовые группировки образованы  триостренником 

болотным (Triglochin palustre). Автором приведена датировка грязевых отложений по давности 
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извержений, и с разновозрастными отложениями сопоставлены различные растительные 

сообщества и группировки. Подробно проанализированы видовое богатство, флористическая 

насыщенность сообществ и доля константных видов (с постоянством более 30 %). Приведены 

фитоценотические характеристики растительного покрова.  Проанализировано влияние засоления 

и рН субстрата на распределение растительных сообществ. Отмечено, что разные сообщества 

предпочитают субстраты с различной степенью засоления.  

Замечания. К сожалению, в автореферате  рисунки приведены с очень мелкими 

подписями, которые плохо различимы (рис. 1 стр. 15 и рис. 5 на стр. 18 автореферата). 

  В таблице 11 (стр. 97) приведено постоянство видов, но не указано их проективное 

покрытие. Из Приложения Д (стр. 212) видно, что практически все виды имеют низкие показатели 

обилия (в баллах), то есть, в ряде случаев это не сообщества, а  группировки (или агрегации), что 

также видно на некоторых фотографиях (рис. 14, 32, 33). На некоторых фотографиях (рис. 15) нет 

масштаба, поэтому остается неясным размер изображенных на них микрогруппировок. 

Для грязевого вулкана Мангутан проведена классификация и ординация на основании 203 

описаний, выполненных на учетных площадках 1×1 м. Выделено 8 типов сообществ.  

Установлено, что растительные сообщества грязевых вулканов представляют собой 

пространственно-временной ряд, выстроенный вдоль комплексного градиента грязевого вулкана. 

Чем дальше участок находится от центра вулкана, тем старше субстрат, на котором произрастают 

растения. По мере удаления от эруптивного центра увеличиваются флористическое богатство и 

флористическая насыщенность сообществ, возрастает проективное покрытие. С увеличением 

возраста субстрата происходит обогащение спектра жизненных форм видов.  

Таким образом, пространственные ряды сообществ грязевых вулканов могут 

интерпретироваться и как динамические ряды. При этом, пространственно-временные смены 

сообществ имеют континуальный характер. На диаграмме DCA-ординации первая ось 

интерпретируется как расстояние от эруптивного центра (т.е. возраст субстрата), а вторая ось – как 

степень увлажнения субстрата. При этом видно, что растительный покров грязевых вулканов 

представляет собой непрерывный ряд изменения флористического состава, но это не мешает 

автору разделить его на более или менее дискретные единицы (отличающееся по видовому 

составу и структуре). 

Замечания. 1) По нашему мнению, при разработке классификации следует отличать 

сомкнутые сообщества от разреженных группировок. 2) не следует называть несомкнутые 

группировки (или агрегации) «фитоценозами» (стр. 14 автореферата). В диссертации они названы 

«сообществами» (стр. 97).  3) Желательно указывать в характеризующих таблицах не только 

постоянство видов, но и их проективное покрытие. 4) довольно неудачно использование 

буквенных индексов, которыми зашифрованы названия сообществ. Эти обозначения затрудняют 

восприятие таблиц и рисунков.   5) Автор выделяет экологические ряды сообществ, которые он 
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отождествляет с динамическими рядами (что требует специального обсуждения). По нашему 

мнению, экологические ряды не тождественны сукцессионным, поскольку со временем состав и 

соотношение видов на одних и тех же типах местообитаний будет изменяться. Не следует 

употреблять выражение «экологическая сукцессия» (стр. 123) – сукцессия – это динамический 

процесс, а не экологический ряд.          

Глава 7 (с. 166–180) посвящена обсуждении. особенностей динамики растительного 

покрова грязевых вулканов. Установлено, что одним из ведущих факторов динамики  

растительного покрова является изменение степени засоленности субстрата, негативное 

воздействие которой ослабевает по мере увеличения возраста субстрата, а также изменяется под 

влиянием увлажнения. Со временем засоленность субстрата снижается за счет процессов 

выветривания, при этом увеличивается содержание элементов минерального питания и 

происходит формирования почвенного слоя. Флористический состав и доля участия видов в 

сообществах связаны с расстоянием от эруптивного центра, вдоль которого направлены градиенты 

химизма и возраста субстрата. Уменьшение засоления субстрата сопровождается увеличением 

числа видов и общего проективного покрытия. Другим фактором, который вносит 

дополнительную неоднородность в растительный покров, является различие в увлажнении, 

вызванное выраженным микрорельефом грязевых полей. 

Автором принята концепция динамического континуума, при котором выделение 

дискретных стадий сукцессий  условно. Тем не менее, автором из «прагматических соображений» 

(стр. 167) построены схемы сукцессионных смен для растительного покрова двух грязевых 

вулканов. Стадии сукцессий соотнесены с возрастом грязевых полей. Обсуждается смешанная 

автогенно-аллогенная природа сукцессий на грязевых полях. Подробно описаны механизмы 

формирования пионерных сообществ и группировок на грязеавх вулканах Южно-Сахалинском и 

Мангутане. Приведена сравнительная характеристика типов местообитаний, флоры и 

растительности этих 2-х вулканов. Отмечено, что постоянная активность вулкана является 

необходимым условием для поддержания высокого разнообразия и гетерогенности растительного 

покрова вулкана.   

 В краткой главе 8 (с. 181–185) автор обращает особое внимание на важность охраны 

растительных сообществ грязевых вулканов Сахалина, как редких, обладающих специфической 

флорой (в ее составе встречаются узкоэндемичные виды), и оражающих историю формирования 

растительного покрова о. Сахалин. Растительность подобных экосистем является весьма уязвимой 

к внешним нарушениям. Все грязевые вулканы Сахалина являются ООПТ - памятниками природы 

регионального значения, но на их территории не проводится постоянные научные наблюдения 

(мониторинг). Кроме того, не имеется стратегии их развития в научно-просветительских и 

рекреационных целях. Необходимо ужесточение мер охраны и контроля для территорий грязевых 
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