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Флора и расТиТельносТь оЗера серКинсКого 
на ПолуосТроВе Турий (мурмансКаЯ оБласТь)
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Кандалакшский государственный природный заповедник 
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Приводится комплексная характеристика озера Серкинского, расположенно-
го на территории полуострова Турий в южной части  Кольского полуострова. 
Рассмотрены морфологические, гидрохимические показатели (рН, растворенный 
кислород, минеральный фосфор, кремний) водоема. Флора макрофитов озера 
включает 9 видов: Phagmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., Equisetum fluviatile L., 
Potamogeton alpinus Balb., P. filiformis Pers., Sparganium angustifolium Michx., Carex 
lasiocarpa Ehrh., C. rostrata Stokes, Comarum palustre L., Menyanthes trifoliata L. 
Выполнена характеристика водной растительности, дана классификационная схе-
ма с использованием доминантно-детерминантного подхода. Выделено 7 форма-
ций и 9 ассоциаций: Potametum filiformi, Sparganietum angustifolii, Equisetetum 
fluviatilis,  Phragmitetum  australis,  Equiseto  fluviatilis-Phragmitetum  australis, 
Cariceto-Phragmitetum  australis,  Menyanthetum  trifoliatae,  Caricetum  lasio-
carpae,  Caricetum  rostratae.  Приведена карта растительности озера; дан крат-
кий анализ размещения растительных сообществ. Проведено сравнение озера 
Серкинского с другими водоемами Кандалакшского заповедника. На основа-
нии полученных данных предложено дополнение к схеме классификации озер 
Кандалакшского заповедника по характеру трофности: выделен новый тип – оли-
готрофные озера. К этому типу отнесены озера Серкинское и Питьевое, которое 
расположено на острове Лодейном Северного архипелага Белого моря.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: водная растительность; макрофиты; карта водной расти-
тельности; классификация водоемов по трофности; олиготрофные озера.

M. N. Kozhin. FLORA AND VEGETATION OF LAKE SERKINSKOYE ON THE 
TURIJ PENINSULA (MURMANSK REGION)

Lake Serkinskoye is situated on Tyrij Peninsula of the Kola Peninsula (Kandalaksha State 
Nature Reserve). Morphological and hydrochemical characteristics (pH, dissolved oxy-
gen, mineral phosphorus, silicon) of the lake are presented in the paper. The checklist 
of macrophytes includes: Phagmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., Equisetum fluvia-
tile L., Potamogeton alpinus Balb., P. filiformis Pers., Sparganium angustifolium Michx., 
Carex lasiocarpa Ehrh., C. rostrata Stokes, Comarum palustre L., Menyanthes trifoliata 
L. The description of water vegetation is given. A classification scheme of vegetation 
was made using dominant-determinant approach. 7 vegetation formations and 9 asso-
ciations were defined: Potametum filiformi, Sparganietum angustifolii, Equisetetum 
fluviatilis,  Phragmitetum  australis,  Equiseto  fluviatilis-Phragmitetum  australis, 
Cariceto-Phragmitetum  australis,  Menyanthetum  trifoliatae,  Caricetum  lasio-
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Введение

Исследование биоразнообразия особо ох-
раняемых природных территорий является од-
ним из актуальных направлений современной 
ботаники. Видовой состав макрофитов и их 
сообщества при проведении геоботанических 
и флористических работ обычно остаются не-
полно изученными. Это связано со спецификой 
работ – необходимостью обследовать водоемы 
на лодке, применять специальное оборудова-
ние, чем часто не располагает исследователь 
при обычных маршрутных исследованиях.

Турий мыс Кольского полуострова является 
одним из уникальных ботанических объектов 
Мурманской области [Андреев и др., 1978], 
часть которого входит в один из 13 участков 
Кандалакшского заповедника. Эта террито-
рия принесла большое количество интерес-
ных флористических находок, в том числе 
здесь произрастают два узколокальных эн-
демика – Taraxacum leucoglossum Brenner 
и Helianthemum arcticum (Grosser) Janch. Ма-
териалы по флоре Турьего мыса приводятся 
в обобщающей статье В. Н. Бубенец, А. А. По-
хилько и В. Т. Царевой [1993], а также в допол-
нениях автора [Кожин, 2007, 2008]. Сведения 
о водной флоре в них довольно скудны.

Флора и растительность водоемов Мурман-
ской области изучены неравномерно. Обоб-
щенный список водных сосудистых растений 
включает 82 вида, что составляет около 6 % 
от флоры области. Водная и прибрежно-
водная растительность представлена 
112 ассоциациями из 56 формаций [Кирил-
лова, 2013]. Растительный покров водоемов 
и водотоков Кандалакшского заповедника под-
робно освещен в работах Н. Г. Панариной (Хре-
новой) с соавторами [Хренова, 1996; Хренова, 
Панарин, 2002; Панарин и др., 2004; Панарина, 
2006; Панарина, Панарин, 2006]. В монографи-
ческой сводке Н. Г. Панариной и В. Г. Папчен-
кова [2005] обобщены все имеющиеся данные, 
приведена характеристика флоры и расти-
тельности водоемов и водотоков островов ар-
хипелагов вершины Кандалакшского залива, 

острова Великого и Ковдского полуострова. Ту-
рий мыс в этих работах остался без внимания.

Полуостров Турий располагается на юге 
Кольского полуострова и омывается водами 
Кандалакшского залива Белого моря (66°32ʹ0ʺ–
66°34ʹ43ʺ с. ш., 34°26ʹ34ʺ–34°34ʹ43ʺ в. д.). По 
орографическому районированию Г. Д. Рихте-
ра [1936] он входит в Южно-Кольскую депрес-
сию; по биогеографическому районированию 
Фенноскандии – в Имандрскую Лапландию 
(Lim). Южная часть Турьего полуострова, близ 
Турьего мыса, представляет собой массивную 
интрузию высотой 120 м над уровнем моря. 
Обнажения коренных пород встречаются на 
крутом склоне вдоль берега. Они пронизаны 
многочисленными дайками и штокообразными 
телами щелочных пород, богатых карбоната-
ми [Белянкин, Влодавец, 1932; Рихтер, 1936], 
что во многом обусловливает специфику его 
флористического состава. К северу от возвы-
шенности турьемысского щелочного комплек-
са располагается бассейн озера Серкинско-
го – единственного озера, входящего в состав 
этого участка Кандалакшского заповедника. 
С севера и востока озеро окружают небольшие 
возвышенности (60–90 м над уровнем моря). 
Абсолютная отметка уреза воды составляет 
51,3 м. На западе из озера берет начало ручей 
Хямручей, который впадает в море. Озеро пи-
тается водами атмосферных осадков.

В настоящей работе дана общая физико-
географическая, флористическая и фитоцено-
тическая характеристика озера Серкинского, 
а также его положение в классификации озер 
по трофности. Представленные материалы яв-
ляются дополнением к обобщенной информа-
ции по растительному покрову водных объек-
тов Кандалакшского заповедника [Панарина, 
Папченков, 2005].

материалы и методы

Исследование озера Серкинского прово-
дилось в августе 2006 г. и включало изучение 
морфологических характеристик озера, вы-
явление флоры и описание растительности. 

carpae, Caricetum rostratae. The mapping of water vegetation and spatial analysis of 
plant communities were made. Lake Serkinskoye was compared with other water bodies 
of the Kandalaksha Reserve. An addition to the trophic water bodies’ classification of the 
Kandalaksha Reserve was made. A new trophic type – oligotrophic lakes – was distin-
guished. Lake Serkinskoe and Lake Pit’evoye, located on Lodeinij Isaland of the Severnij 
Archipelago (White Sea), were referred to this type.

K e y w o r d s: water vegetation; macrophytes; water vegetation map; water body trophic-
ity; oligotrophic lakes.
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Флористические исследования проведены 
с использованием стандартного маршрутно-
го метода. Все озеро осмотрено на резиновой 
лодке. Описания растительности (40 геобо-
танических описаний) и ее картирование вы-
полнены по общепринятой в гидроботанике 
методике [Катанская, 1981; Папченков, 2001]. 
Растительность описывали на стандартных 
площадках 100 м2 (10 × 10, 5 × 20, 4 × 25), если 
же площадь сообщества была небольшой, то 
описание проводили в пределах границ фито-
ценозов. При помощи навигаторов GPS Garmin 
Etrex 12 Channel, Garmin 12XL сделана комп-
лексная крупномасштабная (1:5000) съемка 
растительности и глубин озера (1:10000); пике-
ты размещали через каждые 40–60 м и по экс-
тремумам. Для удобства обработки координат 
и построения карт использована прямоуголь-
ная система координат Меркатора на эллип-
соиде WGS-84. Компьютерная обработка осу-
ществлена при помощи Map Info 6.0. и Surfer 8.

Сборы растений обработаны и переда-
ны в гербарии Кандалакшского заповедника 
(KAND) и Московского государственного уни-
верситета (MW). Номенклатура сосудистых 
растений приведена в соответствии со сводкой 
С. К. Черепанова [1995].

Морфологические и морфометрические ха-
рактеристики исследованы с использованием 
стандартных методик при изучении раститель-
ного покрова водных объектов [Липин, 1941; 
Катанская, 1981]. Измерены гидрохимические 
показатели: водородный показатель – инди-
катором pHep 2 (275 измерений), растворен-
ный кислород – йодометрическим методом 
Винклера (8 проб) [Алекин, 1954], содержание 
кремния и минерального фосфора – методом 

колометрирования на фотометре КФК-3 (по 
одной смешанной пробе) [Цицарин, Шмиде-
берг, 1972].

результаты и обсуждение

общая характеристика озера. Озеро Сер-
кинское (66°32ʹ56ʺ с. ш., 34°31ʹ0ʺ в. д.) являет-
ся самым крупным пресным водоемом Канда-
лакшского заповедника. При этом по класси-
фикации озер П. В. Иванова [Сорокин, 1973] 
оно относится к малым озерам. Площадь его 
составляет 34,09 га, объем вод – 5,62*105 м3, 
длина береговой линии – 2850 м. Вытянуто 
с запада-северо-запада на восток-юго-восток. 
Чаша озера по расчету коэффициента отно-
сительной глубины (0,02) является очень мел-
кой. Котловина озера имеет параболоидную 
форму; коэффициент емкости соответствует 
0,69. Мелководья хорошо развиты. Озеро ха-
рактеризуется очень высоким коэффициентом 
открытости, что свидетельствует об активном 
перемешивании вод под воздействием ветра 
(табл. 1; рис. 1).

Воды озера характеризуются слабощелоч-
ной–щелочной реакцией среды – водород-
ный показатель 8,5 (7,0–9,2), хорошо насыще-
ны кислородом (90–110 %). Биогенные эле-
менты содержатся в небольшом количестве: 
кремний – 1,13 мг/л, минеральный фосфор – 
16,06 мкг/л. Цвет воды зеленоватый, вода про-
зрачна до дна. Летняя температурная страти-
фикация не выражена.

Водосбор озера небольшой (около 2 км2), 
в основном занят хвойными лесами; в запад-
ном конце водоема есть маленькое верховое 
болотце. Приозерные сплавины отсутствуют.

Рис. 1. Батиметрическая карта озера Серкинского. Шкала в метрах. М 1:10000
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Флора макрофитов озера Серкинского 
бедна – насчитывает 9 видов сосудистых расте-
ний, что составляет 14 % от общей флоры мак-
рофитов водоемов и водотоков Кандалакшско-
го заповедника [Панарина, Папченков, 2005]. 
Из макрофитов в озере Серкинском встре-
чается очень часто только Phagmites australis 
(Cav.) Trin. ex Steud. Спорадически встречают-
ся Equisetum fluviatile L., Carex lasiocarpa Ehrh., 
C. rostrata Stokes, редко – Menyanthes trifoliata 
L., Potamogeton filiformis Pers.1, очень редко – 
Comarum palustre L., Potamogeton alpinus Balb., 
Sparganium angustifolium Michx.

Водная растительность.  В данной рабо-
те использован доминантно-детерминантный 
подход к классификации растительности [Пап-
ченков, 2001, 2003], который был применен 
при описании растительности водоемов и во-
дотоков других участков Кандалакшского запо-
ведника Н. Г. Панариной и В. Г. Папченковым 
[2005]. Классификация и характеристика выде-
ленных синтаксонов приведена в продромусе 
и таблице 1, отмечены также их специфические 
черты в сравнении с сообществами других во-
доемов региона.

Продромус растительности  
озера Серкинского

Тип растительности – водная 
растительность – Aquiphytosa.

а. Группа классов и I. Класс формаций: на-
стоящая водная растительность – Aquiphyto-
sa genuine.
1. Группа формаций погруженных укореня-
ющихся гидрофитов – Aquiherbosa  genuine 
demersa radicans.
1. Формация рдеста нитевидного – Potame-

ta filiformi.
Ассоциация 1. Potametum  filiformi. Сильно 

разреженные моновидовые сообщества обна-
ружены на литорали озера, где они занимают 
очень маленькую площадь – 0,01 % от площади 
водоема. Распространены в местообитаниях, 
хорошо защищенных от волнобоя, на песчаных 
отложениях с различными биогенными остат-
ками при глубине 0,2–0,3 м (табл. 1). Данная 
ассоциация впервые приводится для Мурман-
ской области и Карелии.

Б. Группа классов: прибрежно-водная расти-
тельность – Aquiherbosa genuine vadosa.

II. Класс формаций: воздушно-водная (гелофит-
ная) растительность – Aquiherbosa helophyta.

1 В дополнении к флоре Турьего мыса [Кожин, 2007] оши-
бочно приведены Potamogeton pectinatus L. и Sparganium 
emersum Rehm.

2. Группа формаций низкотравных гелофитов – 
Aquiherbosa helophyta humilis.
2. Формация ежеголовника длиннолистого – 

Sparganieta angustifolii.
Асс. 2.  Sparganietum  angustifolii. Монови-

довые ценозы, представленные небольшими 
пятнами (2–3 м2) с низким проективным покры-
тием (10–15 %), что, возможно, связано с воз-
действием сильного волнобоя. Распростране-
ны на песчаных, реже каменистых донных отло-
жениях при глубине 0,3 м (табл. 1). Сообщества 
из Sparganium angustifolium особенно широко 
распространены на севере Кольского полуост-
рова, на юге региона встречаются реже [Волко-
ва, 1974].
3. Формация хвоща приречного – Equisete-

ta fluviatilis.
Асс. 3.  Equisetetum  fluviatilis.  Фитоцено-

зы этой ассоциации обычно моновидовые. На 
открытых пространствах озера они могут вы-
держивать довольно сильную волновую на-
грузку. Распространены на песчано-илистых, 
илистых и каменистых грунтах при глубине от 
0,1 до 0,6 м, тянутся узкой полосой вдоль бе-
рега. Проективное покрытие низкое – до 5 % 
(табл. 1). На Кольском полуострове в целом эта 
ассоциация встречается как в тундровой зоне, 
так и в тайге, и приурочена к песчаным и илис-
тым отложениям, обычно при более высоком 
проективном покрытии [Волкова, 1974].
3. Группа формаций высокотравных гелофи-
тов – Aquiherbosa helophyta procera.
4. Формация тростника южного – Phragmite-

ta australis.
Асс. 4. Phragmitetum australis. Сообщества 

тростника занимают значительную площадь – 
около 10 %. Эти моновидовые ценозы тянутся 
узкой полосой по литорали, почти опоясывая 
озеро; иногда на мелководных (до 2 м) участ-
ках в центре озера они могут образовывать за-
росли. Очень устойчивы к волновому воздейст-
вию и индифферентны к характеру донных 
отложений (илистые, песчаные, каменистые 
и их различные сочетания). Высота надвод-
ной части растений варьирует в разных место-
обитаниях от 0,6 до 1,5 м, при средней высоте 
1,1–1,2 м (табл. 1). Высота растений в благо-
приятных условиях может достигать 3,2 м. Боль-
шинство растений цветет и плодоносит. В дру-
гих водоемах Кольского полуострова тростник 
также встречается разреженными моновидо-
выми зарослями высотой около 1,5 м над во-
дой в сходных местообитаниях [Волкова, 1974], 
часто большой роли в растительном покрове не 
играет [Волкова и др., 1975].

Асс. 5.  Equiseto  fluviatilis-Phragmite-
tum  australis. Сообщества ассоциации 
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распространены на каменистых, песчаных 
и илисто-торфянистых отложениях озер при 
глубине 0,4 м. Проективное покрытие обычно 
15–40 %. Первый ярус формирует Phragmites 
australis (проективное покрытие до 35 %), вы-
сота которого 1–1,5 м. Второй ярус – из Equi-
setum fluviatile высотой до 0,3 (0,4) м, проектив-
ное покрытие до 5 % (табл. 1).

Асс. 6. Cariceto-Phragmitetum  australis. 
Данные ценозы распространены на мелководь-
ях озера. Проективное покрытие небольшое 
(10–30 %). Сильно разреженные заросли Phag-
mites australis (5–10 %) образуют первый ярус, 
а второй составляют осоки. Carex rostrata рас-
пространена на открытых мелководьях на песча-
ных отложениях при глубине 0,4 м (проективное 
покрытие невысокое – до 15 %). В заболачива-
емых участках с илистыми и песчано-илисты-
ми донными отложениями обычна C. lasiocarpa 
(проективное покрытие до 5 %; табл. 1).
III. Класс формаций и 4. Группа формаций: 
гигрогелофитная растительность – Aquiherbo-
sa hygrohelophyta.
5. Формация вахты трехлистной – Menyanthe-

ta trifoliatae.
Асс. 7. Menyanthetum  trifoliatae. Монови-

довое сообщество представлено небольшим 
пятном (6 м2) на востоке озера на песчано-
илистом мелководье. Проективное покрытие 
составляет 20–40 % (табл. 1). В других водо-
емах Кольского полуострова и Карелии обыч-
но также образует относительно густые моно-
видовые заросли, нередко образуя сплавины 
[Чернов, Чернова, 1949; Волкова, 1974; Волко-
ва и др., 1975].
6. Формация осоки волосистоплодной – Cari-

ceta lasiocarpi.
Асс. 8. Caricetum  lasiocarpae. Эти моно-

видовые фитоценозы распространены не-
большими пятнами (до 0,5 м) по заболачива-
ющимся участкам побережья озера. Пред-
почитают илистые донные отложения при 
глубине до 0,5 м. Расстояние между дернови-
нами 1–2 м. Проективное покрытие 5–10 (30) % 
(табл. 1). На Кольском полуострове эта ассо-
циация нередко встречается по берегам озер 
разных типов; осоки произрастают на различ-
ных, преимущественно торфянистых грунтах 
[Волкова и др., 1975].
7. Формация осоки вздутой – Carice-

ta rostratae.
Асс. 9. Caricetum  rostratae. Сообщества 

этой ассоциации встречаются обыкновенно по-
лосой шириной 10–15 м по краю озера. Пред-
почитают песчаные и илисто-песчаные донные 
отложения, также могут встречаться на илис-
тых, каменисто-песчаных и даже каменистых. 

Доходят до глубины 0,7 м, при оптимальной 
0,4–0,5 м. Сообщества нередко хорошо вы-
держивают волнобой. Проективное покрытие 
сильно варьирует в зависимости от экологи-
ческих условий (плотность грунта, доступность 
волнам). В сообществах могут единично встре-
чаться Phragmites australis и Carex lasiocarpa 
(табл. 1). На Кольском полуострове это одна из 
наиболее распространенных ассоциаций, ко-
торая встречается на грунтах различного типа. 
Сообщества обычно моновидовые, ярко выра-
женной экологической приуроченности не име-
ют [Волкова, 1974].

Пространственная характеристика рас-
тительного покрова.  Растительный покров 
озера развит слабо и занимает около 10 % от 
всей акватории (рис. 2). Наибольшие площа-
ди занимают сообщества ассоциации Phrag-
mitetum  australis. Они тянутся прерывистой 
полосой (в среднем 5–15 м шириной) вдоль 
береговой линии, а также распространены 
в восточной части озера. Участки фитоценозов 
занимают площадь от нескольких квадратных 
метров до 2,2 га. В западной части эти сооб-
щества сменяются ассоциациями Equiseto 
fluviatilis-Phragmitetum  australis, Cariceto-
Phragmitetum  australis. Изредка встречаются 
Caricetum  rostratae, Equisetetum  fluviatilis. 
Берега и литораль здесь приобретают каме-
нистый характер. Заболачивание почти отсут-
ствует. В слабо заболачиваемых участках рас-
пространены сильно разреженные сообщества 
Caricetum lasiocarpae.

С северной стороны распространены со-
общества Cariceto-Phragmitetum  australis, 
Phragmitetum  australis. На северо-востоке 
у уреза узкой полосой (до 4 м) тянутся сообще-
ства Caricetum  rostratae. Донные отложения 
каменистые, реже песчаные. Небольшое сооб-
щество ассоциации Potametum filiformi встре-
чено один раз в юго-восточной части озера. 
Также на озере имеются маленькие, не изобра-
женные на карте сообщества ассоциаций Spar-
ganietum  angustifolii (два сообщества близ 
берега в восточной части озера), Menyanthet-
um trifoliatae (одно сообщество – под берегом 
в юго-восточном куту озера).

сравнение озера серкинского и других 
водоемов региона.  Растительность озера 
Серкинского включает в себя наиболее ши-
роко распространенные ассоциации водной 
и прибрежно-водной растительности Коль-
ско-Карельского региона [Чернов, Чернова, 
1949; Волкова, 1974; Клюкина, 1974а, б; Вол-
кова и др., 1975; Драбкова, 1975; Панарина, 
Папченков, 2005], за исключением сообществ 
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ассоциации Potametum  filiformi. Раститель-
ные сообщества озера Серкинского отличают-
ся очень низким проективным покрытием и ис-
ключительной бедностью видового состава.

В Мурманской области исследование вод-
ной растительности проводилось преиму-
щественно на крупных водоемах [Волкова, 
1974; Волкова и др., 1975], за исключением 
озер на островах Кандалакшского заповедни-
ка [Панарина, Папченков, 2005]. Поэтому при 
проведении сравнения близких по морфомет-
рическим характеристикам и структуре расти-
тельного покрова малых водоемов нам обна-
ружить не удалось. Описаны только маленькие 
озерки (ламбины) среди осоково-сфагновых 
болот с бурой торфяной водой.

По классификации озер Карелии озеро Сер-
кинское удалось отнести к типу каменистых 
озер, для которых характерно слабое развитие 
водной и прибрежно-водной растительности 
и почти полное отсутствие процесса зараста-
ния. Для них характерны немногочисленные 
сообщества осок, тростника и вахты. Такие 

водоемы широко распространены на севе-
ре Карелии и в Мурманской области [Чернов, 
Чернова, 1949].

статус озера серкинского в классифи-
кации озер по трофности.  На территории 
Кандалакшского заповедника по показателям 
трофности различают: мезоолиготрофные, 
мезотрофные, мезодистрофные, дистрофные, 
эвтрофные солоноватые водоемы [Хренова, 
Панарин, 2002; Панарина, Папченков, 2005]. 
В основу этой классификационной схемы были 
положены принципы, разработанные А. Тине-
маном [Липин, 1941]. В рамках существующей 
классификации озер заповедника по трофнос-
ти [Хренова, Панарин, 2002; Панарина, Папчен-
ков, 2005] озеро Серкинское следовало бы от-
нести к мезоолиготрофным.

При сравнении мезоолиготрофных водо-
емов Кандалакшского заповедника (Большое 
и Малое Кумяжье, Огородное, Жердяное (ост-
ров Великий), Большие озера (остров Оле-
ний)), изученных Н. Г. Панариной [Хренова, 
1996; Панарина, Папченков, 2005; Панарина, 

Таблица 2. Морфометрическая характеристика и водородный показатель мезоолиготрофных 
и олиготрофных водоемов Кандалакшского заповедника

Параметры
Озера

Большое 
Кумяжье

Малое 
Кумяжье Огородное Жердяное Большое 

Верхнее
Большое 
Нижнее Питьевое Серкин-

ское

Площадь, га 33,4 10,3 10,3 2,1 6 9,5 2,2 34,09

Длина, м 1010 1025 800 270 575 470 310 1120
Максимальная 
ширина, м 330 100 130 80 105 200 140 304

Средняя 
ширина, м 540 240 195 100 300 150 70 510

Средняя 
глубина, м 4 4,5 3,3 2,6 3 2 1,7 1,65

Максимальная 
глубина, м 9,9 10,8 8,2 4,4 7,5 6 3,2 2,4

Показатель 
удлиненности 3,1 10,3 6,2 3,4 5,5 2,4 2,2 3,7

Показатель 
открытости 8,35 2,3 3,1 0,8 2 4,75 1,29 20,6

Коэффициент 
емкости 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,35 0,53 0,69

Донные 
отложения

Торфяно-
илистые, 
песчаные 

и каме-
нистые с 
наилком

Торфяно-
илистые, 
песчаные 

и каме-
нистые с 
наилком

Торфяно-
илистые, 
камени-

стые с на-
илком

Торфяно-
илистые, 
камени-

стые с на-
илком

Песчаный, 
торфяно-
илистый, 
камни с 
наилком

Песчаный, 
торфяно-
илистый, 
камни с 
наилком

Камени-
стые, реже 
торфяно-
или стые

Камени-
стые, 

песчано-
камени-

стые

Цвет воды Желтый Желтый
Светло-

коричне-
вый

Темно-
желтый Желтый Желтый

Светло- 
коричне-

вый

Зелено ва-
тый

Прозрачность, м 3 3 2,5 2,5 3 4 1,8 до дна

pH 6,2 6,2 5,5–5,8 5,3–5,8 5,7–5,8 5,7–5,8 6,1–6,3 8,5

Примечание. Данные по: Хренова, 1996; Хренова, Панарин, 2002; Панарин и др., 2004; Панарина, Папченков, 
2005; Панарина, 2006, с дополнениями автора. Оз. Серкинское – данные автора.
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2006], с озером Серкинским мы обнаруживаем 
значительные различия между ними. Эти раз-
личия выражаются в морфологии водоемов, 
видовом богатстве и флористическом соста-
ве, соотношении жизненных форм растений, 
разнообразии типов растительных сообществ. 
К мезоолиготрофным Н. Г. Панарина также от-
несла и озеро Питьевое (остров Лодейный, Се-
верный архипелаг Белого моря), которое, по 
нашим предположениям, таким не является.

Перечисленные мезоолиготрофные озера, 
за исключением озера Питьевого, характеризу-
ются относительно большими глубинами ((4,4) 
6–10,8 м), вытянутой формой водного зеркала, 
открытостью и торфяно-илистыми, песчаны-
ми, песчано-каменистыми отложениями, часто 
с наилком (табл. 2). Озера Серкинское и Питье-
вое, напротив, отличаются небольшими глуби-
нами (максимальная глубина 2,4 и 3,2 м соот-
ветственно) с широко представленными каме-
нистыми, песчано-каменистыми отложениями, 
а также открытостью (табл. 2). Здесь формиру-
ется комплекс резких ограничивающих условий 

для развития растительных сообществ: силь-
ный волнобой, интенсивное перемешивание 
вод, высокая каменистость побережий.

В озере Серкинском насчитывается 9 ви-
дов макрофитов, из которых только два вида 
являются гидрофитами – Potamogeton filiformis 
и P. alpinus. В мезоолиготрофных озерах запо-
ведника обычно около 10 видов гидрофитов, 
а флора насчитывает 15–22 вида, хотя в целом 
во флоре мезоолиготрофных озер заповедника 
гидрофиты составляют более половины видов. 
Прибрежно-водные растения представлены 
теми же видами, что и в других мезоолиготроф-
ных водоемах заповедника: Phagmites australis, 
Equisetum fluviatile, Carex rostrata, C. lasiocarpa 
(табл. 3). Интересно отметить, что Potamogeton 
filiformis на территории побережий Кандалакш-
ского залива обычно растет в солоноватовод-
ных заливах и лагунах. В пресноводных водо-
емах не встречался.

Озеро Питьевое, исследованное Н. Г. Па-
нариной, насчитывает 5 видов макрофитов, 
представленных гелофитами: Carex rostrata, 

Таблица 3. Число видов макрофитов и характерные растительные сообщества мезоолиготрофных 
и олиготрофных водоемов Кандалакшского заповедника

Большое 
Кумяжье

Малое 
Кумяжье Огородное Жердяное Большое 

Верхнее
Большое 
Нижнее Питьевое Серкинское

Число 
макрофи-

тов
21 22 12 10 н/д н/д 5 9

Число 
гидрофи-

тов
12 11 5 4 н/д н/д 0 2

Ас
со

ци
ац

ии
 п

ри
бр

еж
но

-
во

дн
ой

 р
ас

ти
те

ль
но

ст
и

Sparganietum mi-
nimi, Sparganietum 

angustifolii, 
Equisetetum fluvia-

tilis, Nymphaeto-
Equisetetum 

fluviatilis, Cariceto-
Equisetetum fluvia-
tilis, Hydroherboso-
Equisetetum fluvia-
tilis, Phragmitetum 

australis, Nuphareto-
Phragmitetum au-
stralis, Caricetum 

rostratae, Caricetum 
lasiocarpae

Phrag mi te-
tum australis, 

Caricetum 
lasiocarpae, 
Spar ga nie-
tum minimi

Phrag-
mi te tum 
australis, 

Caricetum 
lasiocar-

pae, Spar-
ga nie tum 

minimi

Caricetum aqua-
tilis, Caricetum 

rostratae, 
Equisetetum flu-

viatilis, Caricetum 
lasiocarpae

Menyanthetum 
trifoliatae, 
Cariceto-

Menyanthetum 
trifoliatae, 

Musco-
Heteroherbosa-

Caricetum 
rostratae, 
Caricetum 
rostratae

Equiseto 
fluviatilis-

Phragmitetum 
australis, 
Cariceto-

Phragmitetum 
australis, 

Caricetum 
rostratae

Ас
со

ци
ац

ии
 н

ас
то

ящ
ей

 в
од

-
но

й 
ра

ст
ит

ел
ьн

ос
ти

Nupharetum 
luteae, Nymphaeto-
Nupharetum luteae, 

Myriophylleto 
alterniflori-

Nupharetum luteae, 
Potameto alpini-

Nupharetum luteae, 
Sparganieto minimi-
Nupharetum luteae, 

Myriophylletum 
alterniflori, 

Potametum natanti, 
Nymphaetum borealis 
Potametum praelongi 

(Малое Кумяжье) 
Potametum perfoliati 

(Большое Кумяжье) 

Nu pha re-
tum luteae, 
Nym phae-

to-Nu pha re-
tum luteae, 

Nymphaetum 
borealis, 

Po ta me tum 
perfo liati, 

Po ta me tum 
natan tis

Nu pha re-
tum luteae, 
Potameto 
natantis-
Nu pha re-

tum luteae, 
Potametum 

natantis

Potametum na-
tantis, Potametum 
alpini, Sparganieto 
minimi-Nuphare-

tum luteae, 
реже – Nymphaeto-
Nupharetum luteae

нет
Potametum 
filiformi —
единичные 

ценозы

Примечание. Данные по: Хренова, 1996; Хренова, Панарин, 2002; Панарин и др., 2004; Панарина, Папченков, 
2005; Панарина, 2006; Панарина, Панарин, 2006. Озеро Серкинское – данные автора.
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C. lasiocarpa, Comarum palustre, Equisetum flu-
viatile, Menyanthes trifoliatа; гидрофиты отсут-
ствуют вовсе [Хренова, 1996; Хренова, Пана-
рин, 2002].

Растительность озера Серкинского (табл. 3) 
представлена только на мелководьях и зани-
мает незначительные площади. На озере рас-
пространены сообщества, развитие которых 
характерно для озер данного типа – Caricetum 
rostratae, Phragmitetum  australis, Equiseto 
fluviatilis-Phragmitetum  australis, Cariceto-
Phragmitetum australis; при этом сообщества 
гидрофитов представлены единичными ма-
ленькими сообществами Potametum  filiformi. 
Среднее проективное покрытие растений в со-
обществах озера Серкинского составляет око-
ло 5–10 %, в то время как на мезоолиготрофных 
озерах заповедника оно достигает 10–30 %.

Растительность озера Питьевого (табл. 3) 
встречается только по урезу воды и представ-
лена отдельными сообществами Caricetum 
rostratae, Menyanthetum trifoliatae, Caricetо-
Menyanthetum  trifoliatae. Сообщества гидро- 
и гелофитов отсутствуют [Хренова, 1996].

Воды озер Серкинского и Питьевого харак-
теризуются щелочной–слабокислой реакцией 
среды (8,5 и 6,1–6,3 соответственно) и являют-
ся более щелочными, чем воды всех других ти-
пов озер заповедника. Наиболее близкие к рас-
смотренным озерам водородные показатели 
наблюдаются у мезоолиготрофных водоемов 
(5,3–6,5 [Панарина, 2006]; табл. 2).

Озера Серкинское и Питьевое в значитель-
ной степени отличаются от мезоолиготрофных 
озер заповедника. Рассмотренные нами выше 
биологические показатели (число видов, сте-
пень развитости растительного покрова, про-
ективное покрытие, разнообразие сообществ) 
характеризуются низкими значениями, что сви-
детельствует о бедности вод. Гидрохимичес-
кие показатели указывают на олиготрофность 
озера Серкинского.

По классификации А. Тинемана [Липин, 
1941] эти озера следовало бы отнести к оли-
готрофным, но ранее для территории заповед-
ника этот тип не выделялся. Озера Серкинское 
и Питьевое характеризуются очень низким фло-
ристическим разнообразием и слабощелочны-
ми–щелочными водами, в связи с чем мы вы-
деляем их в особую группу олиготрофных озер 
и тем самым отграничиваем от остальных – ме-
зоолиготрофных – озер Кандалакшского запо-
ведника. По нашему мнению, такой тип должен 
быть внесен в классификационную схему озер 
заповедника. Олиготрофные озера довольно 
широко распространены в Мурманской облас-
ти и Карелии [Гордеев, 1948; Герд, 1956].

Заключение

Флора и растительность озера Серкинского 
отличается от таковых большинства водоемов 
Кандалакшского заповедника. Водная флора ис-
ключительно бедна видами, растительные сооб-
щества занимают малые площади. Бедность вод 
элементами минерального питания и интенсив-
ный волнобой затрудняют формирование хорошо 
развитых сообществ гидрофитов и гелофитов.

На основании полученных данных сущест-
вующую классификацию водоемов по уровню 
трофности, разработанную для заповедника, 
необходимо дополнить новым типом – оли-
готрофные озера. К ним отнесено собствен-
но озеро Серкинское на Турьем мысе, а также 
озеро Питьевое на острове Лодейном Север-
ного архипелага.
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федры биогеографии МГУ Е. Г. Сусловой за 
редактирование рукописи, Н. Г. Панариной – 
моему учителю, открывшему мне интересный 
мир водных растений, О. Л. Кузнецову – рецен-
зенту, высказавшему замечания, благодаря ко-
торым рукопись была переработана, А. В. Са-
венко за помощь при анализе проб воды 
в Лаборатории экологической гидрохимии ка-
федры гидрологии суши МГУ, А. С. Корякину 
за поддержку исследований Кандалакшским 
заповедником и выпускникам географического 
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