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MODERN OVERGROWN OF SMALL LAKES: VEGETATION SUCCESSION, 

THEIR DIRECTION AND SPEED 

V.A. Smagin 

 

The modern waterlogging of small lakes caused by anthropogenic impact: lowering of the water 

level and eutrophication is considered. The author's PhD thesis is devoted to the study of 

vegetation successions in this process. The material was collected in 1981-83. Then, on a 

number of lakes located near St. Petersburg, monitoring has continued to this day. In addition, 

a number of lakes have been discovered that have recently become mire or completely 

overgrown. It was found that the process of overgrowing has uneven character, intense 

immediately after shallowing, then slowing down. In the course of successions, species 

composition communities typical for mires vegetation are formed. However, the seemingly 

irreversible process can be reversed by the activity of beavers, which has become increasingly 

noticeable recently. 

 

 

МОРСКИЕ МЕРОМИКТИЧЕСКИЕ ОЗЕРА: ОСОБЕННОСТИ 

ФОРМИРОВАНИЯ 

 

А.Н. Строганов, Н.Н. Луговой, Е.В. Пономарева 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 

 

На основе материалов из литературных источников, а также собственных исследований 

рассматриваются особенности формирования структуры вод прибрежных 

меромиктических озер бассейнов Северного Ледовитого, Тихого, Атлантического 

океанов. Анализируются отличительные черты в формировании и состоянии водного 
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баланса меромиктического озера на о-ве Кильдин в Баренцевом море, обеспечивающие 

его относительную стабильность в течение длительного периода. 

 

Водоемы с устойчивой вертикальной стратификацией воды (за ними благодаря 

исследовательским работам И. Финденегга и Дж. Э. Хатчинсона закрепилось 

наименование меромиктических) (Краснова, 2021), возникающей вследствие различий в 

плотности ее слоев, представляют собой важный и привлекательный для 

гидрологических, биологических, палеогеологических, палегеографических и др. 

исследований природный феномен. Меромиктический водоем часто является и объектом 

охраны природной среды в связи с тем, что в силу специфичности экологических 

условий в таких водоемах создаются условия для формирования эндемичной фауны. 

Например, такой таксон подвидового уровня, входящий в Красную книгу России, как 

кильдинская треска из озера Могильного, благодаря целой системе адаптаций 

сформировал в очень небольшом для активного мигранта водоеме устойчивую, 

продуктивную, хотя и малочисленную популяцию. 

В плане исследования эволюционных процессов, изучения формирования 

биоразнообразия наибольший интерес представляют эктогенные прибрежные морские 

меромиктические водоемы в форме лагунных (водоем, отделенный от моря наносной 

косой с узким проливом), фиордовых (залив, отделенный от моря узкой мелководной 

протокой и разделенный поперечными порогами на отдельные водоемы с разным 

уровнем вертикальной стратификации и поступлением пресной воды из впадающей в 

кутовой зоне реки), ковшовых (глубоководный водоем, соединенный с морской 

акваторией узким, длинным, мелководным проливом) озер, плотностная стратификация 

в которых образуется как результат перекрытия морской воды пресным стоком; при этом 

в большинстве случаев в придонной зоне формируется бескислородный слой (Лаппо, 

1945; Показеев, Филатов, 2002). 

Различного типа меромиктические озера известны в прибрежных зонах бассейнов 

Атлантического, Тихого, Северного Ледовитого океанов. Так, например, на Большом 

Соловецком острове в Белом море длительное время исследуется ковшовое озеро 

Долгое.  На побережье и островах Кандалакшского залива Белого моря известен целый 

ряд меромиктических озер лагунного типа (лагуна на м. Зеленом, озеро на о. Тонисоар, 

вершина губы Глубокой около о-ва Соностров и др.) (Краснова, 2021). На Аландских о-

вах (Финляндия) в Балтийском море известны несколько меромиктических озер 

лагунного типа. Это достаточно большие озера площодью от 60 и до 200 га и глубинами 

от 18 до 35м (Hakala, 2004). 

В литературных источниках, описывающих особенности биологии озерной 

трески, дается характеристика меромиктических прибрежных водоемов на Баффиновой 

Земле (Канада). Так, меромиктическое фиордовое озеро Огак (площадь 148 га, глубина 

40 м) с выраженной слоистостью (опресненный, морской и бескислородный 

сероводородный слои) опресняется за счет подтока из реки, а подпитка морской водой 

происходит регулярно единожды в месяц за счет высоких сизигийных приливов (высота 

приливов в весенний период достигает 12 м). Сходная структура обеспечения пресными 

и морскими водами в другом озере на Баффиновой Земле под названием 

Квазигиалиминик (площадь около 1000 га, глубина 38 м). В меромиктическом ковшовом 

озере Тариярусвик (площадь 540 га, глубина 80 м) обеспечение пресной водой за счет 

небольших ручьев, а обеспечение морской водой также за счет высоких приливов 

(Hardie, 2003; Hardie et al., 2008). 

Много полуизолированных лагун с разной степенью опреснения, в том числе 

меромиктических, известно на восточном берегу Камчатки, на о-ве Сахалин. Так, 

кардинальные изменения произошли в структуре вод лагунного оз. Тунайча (площадь 
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17400 га, глубина 34 м) после изоляции его намывной косой от акватории Охотского 

моря. В настоящее время водоем имеет двуслойную структуру с хемоклином на глубине 

15 м и сероводородом под ним в концентрации до 300–320 мкг/л, постоянная связь с 

морской акваторией залива Мордвинова осуществляется через обмелевшую протоку. 

При этом через эту протоку в оз.Тунайча заходит большое количество морских и 

проходных рыб от наваги и сельди до кеты и горбуши. Пресная вода поступает в озеро 

за счет нескольких рек (Саматов и др., 2002; Полупанов, Лабай, 2016; Полупанов и др., 

2016; Никитин, Метленков, 2016). 

Таким образом, все упоминавшиеся прибрежные меромиктические озера 

характеризуются сходной схемой обеспечения структурированности водной толщи. 

Пресная вода приносится реками и ручьями, поступление морской воды идет по 

поверхности либо постоянно через протоки, либо периодически с высокими приливами. 

При этом североатлантический и северотихоокеанский регионы обладают 

определенными отличиями, обусловленными их ледниковой историей. Если 

материковые зоны атлантического побережья в период последнего оледенения 

«просели», испытывая воздействие многометровых ледниковых масс, а теперь находятся 

в процессе гляциоизостатического поднятия, то азиатское побережье Северной 

Пацифики ледникового воздействия такой мощности не испытывало и, соответственно, 

находится в стационарном состоянии. Этим, в частности, объясняется то, что здесь, 

практически, отсутствуют озера фиордового типа и ухудшение связи с морскими 

акватории происходит за счет расширения намывных кос, а не сопровождается 

поднятием преграждающих порогов, как это наблюдается и на побережье Белого моря, 

и побережье Балтийского моря, а также и в североамериканском регионе. 

На фоне изложенного в значительной степени выделяется специфика 

формирования структуры водной массы небольшого прибрежного меромиктического 

озера Могильного (площадь 10 га, глубина 17м) на о-ве Кильдин в Баренцевом море, 

демонстрирующего в этом свою уникальность. 

Коренные породы на о-ве Кильдин представлены позднепротерозойской 

терригенной осадочной толщей. Многочисленные гранитные валуны, рассеянные по 

поверхности острова, могли быть принесены тем же ледником, что покрывал Кольский 

полуостров. Этот ледниковый покров представлял собой северо-восточную оконечность 

Скандинавского ледникового щита, достигшего наибольшего развития 20–18 тыс. лет 

назад, гляциоэвстатическая регрессия в это время в Баренцевоморском регионе 

составляла –90 ÷ –100 м. (Митяев, Корсун, 2010). Используя данные этих авторов, Н.Н. 

Луговым предлагается оригинальная трактовка формирования перемычки и отделения 

озера от моря. Юго-восточный край террасового сегмента сформирован единым 

довольно крупным галечным древним береговым валом длиной 2,2 км и шириной 

местами более 100 м. Абсолютные отметки его гребня около 15 м над уровнем моря, что 

позволяет датировать его формирование временем среднеголоценовой трансгрессии 

тапес (около 6 тыс. лет назад). Западная оконечность этого вала примыкает к южному 

краю котловины оз. Могильного, а перемычка озера является его продолжением. 

Опираясь на эти факты, можно предположить, что вышеописанные береговой вал и 

сегмент террасы являются остатками некогда единой формы – окаймляющей косы, 

сформированной во время трансгрессии тапес и отчленившей от моря лагуну – будущую 

котловину оз. Могильного. Таким образом, оно впервые сформировалось как 

изолированный водоем уже 6 тыс. лет назад. Ядро современной перемычки озера 

представляет собой абразионный останец древней косы, с признаками современной 

пляжевой аккумуляции. По морфологическим признакам современного перехлеста 

морских вод через гребень перемычки уже не происходит. Принимая во внимание 

высоту штормового заплеска в 3 м и высоту гребня перемычки в 4,5 м, а также скорость 
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относительного подъема территории в позднем голоцене в 3-6 мм/год (Митяев, Корсун, 

2010), можно вычислить, что перемычка перестала перехлестываться волнами довольно 

давно, около 500 - 250 лет назад. 

Непреодолимая в современный период даже для штормовых волн и самых 

высоких приливов перемычка, имея значительную ширину, отличается высокими 

фильтрационными свойствами (коэффициент фильтрации ее породы принимают в 

пределах 520 куб.м/сутки). Видимо, формирование основания перемычки под 

ледниковым воздействием (с присутствием валунного материала разной окатанности, 

гравийно-галечниковых прослоев при отсутствии включений ракушечника и песка 

(Реликтовое озеро Могильное, 1975) создало условия для высокой фильтрационной 

способности, в результате чего по настоящее время сохраняется интенсивный обмен вод 

в системе озеро-море. При этом параметры этого обмена, по крайней мере, в последние 

более, чем 100 лет, сохраняются достаточно постоянными. За счет интенсивной 

фильтрации морских и пресных вод через тело перемычки, как и в конце XIX века, 

начале-середине XX века (Дерюгин, 1925; Реликтовое озеро Могильное, 1975), так и в 

наше время сохраняются амплитуды и периодичность приливно-отливных явлений в 

озере Могильном, что подтвердили наши  измерения динамики уровня озера: амплитуда 

составляла 7-8 см, а максимальный отлив и максимальный прилив в озере, по сравнению 

с Кильдинской салмой, запаздывали приблизительно на 3 часа. В определенной степени 

устойчивое состояние озера подтверждают данные о его размерах. Площадь озера 

Могильного, определенная нами в июле 2012 г. с использованием данных GPS-

навигации, составляла 104659 кв.м. Ранее на основе метода планиметрирования был 

получен похожий результат 106600 кв.м (Реликтовое …, 1975; Строганов и др., 2015).  

Таким образом, по типу являясь лагунным, озеро Могильное формирует свою 

структуру несколько отличным образом, чем упоминаемые выше озера. Если 

поступление пресных вод поверхностное, то морская вода поступает не по поверхности, 

а методом фильтрации сквозь перемычку. В таких условиях озеро Могильное, находясь, 

как и другие озера североатлантических и арктических побережий, в условиях 

послеледникового поднятия, тем не менее сохраняет свою меромиктическую структуру, 

а не переходит в пресноводную (голомиктическую) фазу, как это происходит со многими 

прибрежными озерами. 
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MARINE MEROMICTIC LAKES: FORMATION FEATURES 

A.N. Stroganov, N.N. Lugovoy, E.V. Ponomareva 

 

Based on literature sources and our own research, the article examines the formation features 

of the water structure of coastal meromictic lakes in the Arctic, Pacific, and Atlantic Ocean 

basins. Distinctive features in the formation and state of the water balance of the meromictic 

lake on Kildin Island in the Barents Sea, ensuring its relative stability over a long period, are 

analyzed. 

 

 

ВЛИЯНИЕ РЕКРЕАЦИОННОЙ НАГРУЗКИ НА ЗАРАСТАНИЕ ОЗЕРА БЕЛОЕ 

(ЛУНИНЕЦКИЙ РАЙОН БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

Н.Ю. Суховило 

Белорусский государственный университет 

 

В статье рассмотрена многолетняя динамика площади зарастания и структуры 

сообщества макрофитов озера Белое, испытывающего высокую рекреационную 

нагрузку. Описано сокращение площади зарастания озера более, чем в 10 раз, почти 

полное исчезновение полушника озерного, формирование пояса надводных растений, 

который ранее в озере отсутствовал. 

 

Мягководные лобелиевые озера — это водоемы, характеризующиеся наличием 

водных растений из рода Lobelia, которые произрастают в мягких, кислых и бедных 

питательными веществами условиях. Такие водоемы отличаются уникальным 

сочетанием гидрохимических показателей (низкие минерализация воды, водородный 

показатель, концентрация биогенных элементов, высокая прозрачность), что отражается 

на их биоразнообразии. Присутствие лобелии и полушника в этих озерах может 

указывать на хорошее качество воды и пригодность среды обитания для определенных 

водных организмов. Однако в последние десятилетия, в связи с ростом антропогенной 

нагрузки на водоемы, происходят негативные изменения в их экосистемах. Поэтому 
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