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Аннотация  
Изучение озера Могильное ведется уже более ста лет, и на настоящий момент, 

подробно исследованы гидрологические,  гидрохимические, микробиологические, 
геоморфологические и, частично, продукционные характеристики озера.  Механизм 
водообмена озера с морем был  предложен Б. Риппасом еще в 1897 году, и, с 
незначительными изменениями, принят современными исследователями. Последние 
данные не подтверждают гипотезу о последовательном опреснении озера, однако, 
значительные изменения связаны с газовым режимом. За 100 лет исследований 
наблюдается значительная деградация кислородной зоны: верхняя граница анаэробной 
зоны поднялась на 4 метра. В исследованиях конца XIX – начала XX века приводятся 
многочисленные данные по планктону и, особенно, бентосу озера, сведенные в 
монографии К.М. Дерюгина 1925 года. Возможно поэтому в масштабных исследования 
60-70-х и 90-х годов акцент был сделан на изучение планктона, но практически не 
изучалось донное население озера.  

Наши исследования позволяют оценить вековую динамику фауны озера, 
распределение основных бентосных сообществ в «морском» слое, распределение 
морских и пресноводных форм в планктоне озера, кроме того изучены некоторые 
гидрологические параметры озера. С начала XX века произошло значительное 
обеднение фауны озера, что может быть связано с популяционными внутривидовыми 
процессами, межвидовой конкуренцией или же с общей эвтрофикацией водоема. 
Возможно, что при сохранении скорости процессов протекающих в озере, 
«наковальня» анаэробного слоя поднимется до уровня  «молота» пресной воды уже в 
XXI веке. Можно заключить, что несмотря на то, что экосистема озера в полной мере 
подвержена аллогенным (в том числе антропогенным) рискам, процессы протекающие 
в самом озере, также могут быть причиной деградации его экосистемы. Местных 
источников антропогенного загрязнения озера в пределах акватории озера, а также его 
водосбора не обнаружено. 

 

Краткая справка 
Озеро Могильное находится в юго-восточной оконечности острова Кильдин 

(Баренцево море) и отделено от моря перемычкой шириной 63 – 70 м и высотой от 3,7 
до 5,4 м. Максимальная длина озера составляет 562 метра, ширина 275 м. 
Максимальная глубина 16,3 м., при средней глубине 7,44 м. Через перемычку в озеро 
поступает путем фильтрации морская вода, что приводит к формированию слоистой 
структуры вод озера и сосуществованию в озере морской и пресноводной жизни. 
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История изучения озера 
Озеро изучается уже более ста лет, поэтому результаты современных 

исследований должны рассматриваться, в первую очередь, в сравнении с данными 
предшественников. Условно историю изучения озера можно разделить на три периода: 
началом первого этапа послужило посещение озера зоологом Зоологического музея 
Российской Академии Наук С. Герценштейном  в 1987 году. Начиная с этого момента и 
вплоть до экспедиции К.М. Дерюгина 1921 года, озеро посетили десятки 
исследователей. Квинтэссенцией этих работ можно считать монографический очерк 
К.М. Дерюгина «Реликтовое озеро Могильное» 1925 года.  

Остановимся на основных результатах первого этапа исследований Могильного. 
В традициях зоологической науки начала XX века, практически всеми исследователями 
были собраны те или иные представители донного населения и планктона озера. 
Несмотря на разобщенность исследований разных лет, суммарное количество проб 
бентоса и планктона весьма велико для этого небольшого водоема, поэтому список 
видов приведенный К.М. Дерюгиным можно считать. Базовые гидрологические и 
гидрохимические исследования, проведенные Н. Книповичем и Б. Риппасом, позволили 
последнему предложить модель водообмена между морем и озером (Риппас, 1987), 
которая с незначительными дополнениями используется до сих пор. Б.Л. Исаченко 
(1914) описал основные микробиологические процессы протекающие в озере, что 
позволило лучше понять взаимосвязь отдельных компонентов  этой уникальной 
экосистемы. Самым необычным обитателем озера можно считать треску Gadus morhua, 
биологии которой посвящена отдельная глава в очерке К.М. Дерюгина. Наконец, для 
ряда наиболее массовых и заметных видов (треска, бокоплав Gammarus locusta и 
актиния Metridium dianthus) были описаны подвиды, характерные только для озера 
Могильное, что свидетельствует об эволюции изолированных  в озере популяций 
(Дерюгин, 1925).  

С 1920х годов и вплоть до конца 60-х годов XX века никаких экосистемных 
исследований в озере не проводилось.  В 1966 году сотрудниками Мурманского 
морского биологического института  (ММБИ) были начаты полномасштабные 
исследования озера. В соответствии с рекомендациями К.М. Дерюгина комплекс работ 
был необычайно широк, и включал топографические, геофизические, гидрологические, 
гидро- и геохимические, а также геологические исследования. Работы продолжались во 
все разные сезоны до 1974 года и были сведены в монографию под редакцией 
В.И. Гуревича «Реликтовое озеро Могильное» (1975). Особое внимание было уделено 
экологии кильдинской трески. Несмотря на широчайший спектр работ рецентная 
донная фауна озера не была изучена вовсе. 

Наконец,  третий этап исследований был проведен  под эгидой Полярного 
научно-исследовательского института морского рыбного хозяйства и океанографии 
(ПИНРО). В 1997-2000 годах на озере работали 7 экспедиций. Были проведены 
комплексные гидрологические и гидрохимические исследования, изучены химико-
биологические процессы протекающие в озере. Подробнейшим образом была изучена 
кильдинская треска, ее паразиты и основной пищевой объект (Gammarus locusta). 
Впервые было уделено внимание загрязнению озера токсичными веществами, в том 
числе глобального распространения. Были проведены телеметрические наблюдения, 
что позволило определить прозрачность воды в разных горизонтах озера, а также 
создать представление о распределении наиболее заметных форм. Результаты этих 
работ опубликованы в монографии под редакцией В.Д. Бойцова и соавторов 
«Реликтовое озеро Могильное» (2002).   Тем не менее, макробентос озера вновь был 
оставлен без внимания, никакие работы по оценке и картированию основных 
сообществ не проводились.  
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Современное состояние озера 
По результатам исследований наших предшественников можно дать следующую 

характеристику озера и основных процессов,  протекающих в нем (Реликтовое озеро 
Могильное, 1925, 1975, 2002).    

Пресная вода поступает в озера за счет грунтовых вод, атмосферных осадков и 
талых вод. Годовое поступление пресной воды в озеро примерно в 9 раз превышает 
поступление морской воды. Морская вода поступает в озеро через перемычку в юго-
восточной части и, в меньшей степени, по обе стороны мыска, вдающегося в озеро с 
юга. Среднесуточное поступление морской воды в озеро составляет около 45 м3. 
Однако, реально большая часть морской воды проникает в озеро с сизигийными 
приливами весной и осенью. Ослабление проникновения морской воды может 
вызывать застойные явления в озере. Аналогичные картину, но в большем масштабе, 
мы можем наблюдать в Балтийском море.  

Толща вод озера делится на три слоя, в верхнем слое соленость не превышает 3 
промилле, далее следует галоклин, приуроченный к глубинам 3-8 метров, в пределах 
которого соленость повышается с 3 до 25 промилле, и, наконец нижний слой 
характеризуется соленостью около 30 промилле. Температурная стратификация озера 
также достаточно сложна и меняется в течении года. Наиболее подвержен изменениям 
температуры верхний слой воды до 5-6 метров.  

В 90-е года границей аэробной зоны считалась глубина в 9 м., ниже кислород 
полностью отсутствовал, а концентрация сероводорода достигала 107 мл/л. Синтез 
органического вещества фитопланктоном происходит в верхнем слое озера весной и в 
начале лета, причем первичная продукция здесь в 1,5 раза выше, чем в прилегающих 
районах Баренцева моря. По мере выработки биогенов в пресноводном слое и 
увеличения инсоляции более глубоких слоев, появляется второй максимум 
фотосинтетической продукции на нижней границе аэробного слоя.  Однако, 
микробиологические исследования показали, что основная часть продукции создается 
за счет бактериального фотосинтеза. Наиболее интенсивно продукционно-
деструкционные процессы идут в узкой (глубина 7,5 – 8 м.) редокс-зоне, плотность же 
бактерий в анаэробной зоне почти на порядок превосходит таковую в аэробной зоне.   
Комплекс бактериальных процессов весьма сложен и включает оксигенный и 
аноксигенный фотосинтез, хемосинтез, сульфатредукцию и метаногенез. В XX веке 
происходит последовательное уменьшение аэрации вод озера.  

Удельная биомасса морского и пресноводного планктона озера выше, чем в 
Баренцевом море и пресноводных водоемах острова. Отмечено сезонное 
перераспределение массы планктона по акватории озера. Годовая масса зоопланктона 
оценивается в 4 т., что является кормовой базой для сеголеток трески. Численность 
взрослой части популяции трески составляет несколько тысяч особей. Взрослая треска 
в озере питается в основном собственной молодью и гаммарусами. Продолжительность 
жизни кильдинской трески составляет не более 8-9 лет, что значительно меньше чем у 
атлантической трески.  

Анализ содержания в озере загрязняющих веществ антропогенного 
происхождения показал отсутствие непосредственного нефтяного загрязнения. 
Основным источником загрязнения является, по-видимому, крупномасштабный 
атмосферный перенос из индустриальных районов. Также не показано загрязнения 
озера тяжелыми металлами. Авторы последней монографии (Реликтовое озеро …, 
2002) отмечают необходимость детального картирования донных биоценозов, т.к. 
данные о бентосе озера необычайно скудны. 
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Работа экспедиции 2003 года. 
Для получения дополнительных данных по экологии озера Могильное в августе 

2003 года была спланирована совместная экспедиция СПбГУ, МГТУ и ЗИН РАН. 
Обстоятельства экспедиции изложены в «Информационном отчете» П.П. Стрелкова и 
соавторов. 

Нами были поставлены следующие задачи: 
1. С использованием аквалангистов собрать качественные пробы бентоса из морской 

фации озера. Описать и картировать основные типы сообществ. 
2. Собрать пробы планктона на различной глубине и удалении от перемычки. 
3. Оценить основные гидрологические характеристики озера (температура, соленость) 

на различной глубине и удалении от перемычки. 
4. Уточнить состав флоры водосборной площади озера и видовой список водорослей 

Баренцева моря в районе острова Кильдин.  
В рамках поставленных выше задач во время работы экспедиции 

аквалангистами была обследована вся южная часть озера примыкающая к перемычке. 
Качественные пробы бентоса брались на двух разрезах. В юго-восточной части озера на 
склоне перемычки было обнаружено 2 поселения Metridium на глубине около 6 метров. 
Подводный склон перемычки состоит из крупной гальки покрытой матом водорослей, 
местами уклон достигает 35-40 градусов. В районе более малочисленного поселения 
Metridium был заложен вертикальный разрез перпендикулярно перемычке. 
Качественные пробы бентоса были взяты на глубинах 4, 6 и 8,5 метров (Рис. 1). По 
данным В.И. Гуревича (Реликтовое озеро…, 1975)  в юго-западной части озера имеются 
дополнительные зоны проникновения морской воды. Для оценки состояния бентоса 
здесь был проложен разрез параллельно берегу на глубине 6 метров, на нем было взято 
также 3 пробы (Рис. 1). В точке взятия каждой пробы измерялась придонная соленость 
воды (Таб. 1). Пробы брались аквалангистами вручную, т.к. уникальность озера и 
особенности структуры дна (крутые склоны, крупная галька и плотные маты 
водорослей) не позволяют использовать традиционные орудия сбора, такие как драга 
или дночерпатель. Кроме того были сделаны описания и взяты дополнительные пробы 
фитобентоса. 

Разборка проб проводилось по стандартной гидробиологической методике, при 
необходимости пробы промывались через сито с диаметром ячеи 0,5 мм. Все 
найденные организмы определялись с максимально возможной точностью. Мы 
использовали 4 градации обилия:  

1. редкий – в пробе отмечен в количестве одного – нескольких  экземпляров 
2. обычный – вид  встречен в количестве 10-20 экземпляров 
3. много – вид встречен в количестве нескольких  десятков экземпляров 
4. массовый вид – около сотни экземпляров (десятки для крупных видов) 
Полный список видов макробентоса и их встречаемость в пробах приведены в 
Таблице 2. 
Сборы зоопланктона проводили на трех станциях, расположенных на разном 

удалении от перемычки, напротив вертикального бентосного разреза (Рис. 1). Станция 
МР1 расположена в глубоководной части озера (глубина на станции 15 м), МР2 – на 
мелководье у перемычки (глубина 6 м, ) и МР3, наиболее удаленная от перемычки – у 
северного берега, в мелководной части озера (глубина 6.5 м). Планктон собирали малой 
сетью Джеди (диаметр входного отверстия 20 см, размер ячеи 100 мкм). Производили 
вертикальные ловы по горизонтам 0-5, 5-10 и 10-14 м (последние два только на станции 
МР1). Пробы фиксировали 4 %-ным формалином. Подсчет организмов вели по 
стандартной методике. Параллельно через каждые 2.5 м отбирали батометром пробы 
воды для определения солености и измеряли температуру опрокидывающимися 
термометрами. 
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Кроме того, для уточнения общих видовых списков на острове Кильдин 

собирались высшие растения на водосборной площади озера, а на литорали и в 
штормовых выбросах – водоросли.  

Рисунок 1. Расположение бентосных (M1.1-3;3.1-3 ) и планктонных 
станций.(MP1-3) 

 

 
Таб. 1. Данные станций планктонных, бентосных и гидрологических 
исследований, соленость и температура на разных глубинах. 

 
Ст. Глубина, м t, oC S, ‰ 

MP1 0 13,4 2,7 
 2,5 13,3 2,7 
 5 12,8 15,4 
 7,5 11 26,3 
 11 10,6 29,4 
 15 10,3 30,4 
MP2 0 13,5 2,7 
 2,5 13,5 2,7 
 5 13,5 12,4 
 6 11,3 21,4 
MP3 0 13,5 2,7 
 2,5 13,5 2,7 
 5 13,3 12,5 
 6,5 11,1 20,9 
M1.1 4,1 - 13,1 
M1.2 6 - 15,7 
M1.3 8,5 - 25,2 
M3.1 6 - - 
M3.2 6,5 - 18,7 
M3.3 6 - 22,3 

 

перемычка 

M3.1 M3.2 
M3.3

пролив Кильдинская     
салма 

M1.3 
M1.2 
M1.1 

MP1

MP2

MP3 

озеро Могильное 
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Результаты гидрологической съемки 
В конце августа 2003 года галоклин в озере был расположен на глубине 3-7 м, 

выше соленость не превышает 2,7 ‰, а глубже поднимается выше 25 ‰. (Рис. 2А). 
Полученные нами данные по солености в озере можно, достаточно корректно, сравнить 
с данными начала века (Рис. 2Б). Привлекает внимание изменение положения 
галоклина – с начала века соленость в августе на глубине 5 м поднялась с 3,2 до 13,4 ‰. 
В конце 60-х соленость на этой глубине имела близкое значение. Данные по придонной 
солености не подтверждают предположения В.И. Гуревича и соавторов об опреснении 
озера. При сравнении данных начала века с данными 60-х оказалось, что придонная 
соленость несколько понизилась, функция аппроксимирующая это понижение 
предсказывала соленость около  29,4 ‰ в 2000 году (Реликтовое озеро …, 1975). 

По нашим же данным в августе 2003 года придонная соленость на глубине 15 
метров составила 30,4 ‰. В июне и сентябре 1999 придонная соленость также 
превышала 30 ‰ (Реликтовое озеро …, 2002). 
Рис. 2. Вертикальное распределение солености в оз. Могильном. А - в 2003 г; Б - 
исторические данные 

Вертикальная стратификация температуры практически не выражена (Рис. 3А), а 
на мелководных станциях отмечена практически полная вертикальная гомотермия, что 
может быть связано с необычно высокими температурами середины лета 2003 года. 
Значительные межгодовые изменения температуры (Рис. 3Б) не позволяют нам делать 
окончательных выводов о тенденциях ее изменения. Что же касается слоя "розовой 
воды", то положение его практически не изменилось с конца 60-х годов и сохраняется 
на глубине около 10 м. 
Рис. 3. Вертикальное распределение температуры в оз. Могильном. А - в 2003 г; Б - 
исторические данные 

А
0

2

4

6

8

1 0

1 2

1 4

1 6

1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5

t , o C

h,
 м

M P 1

M P 2

M P 3

Б
0

4

8

1 2

1 6

5 7 9 1 1 1 3 1 5

t , о C

1 1  А в гу с т ,  1 9 0 0

7  А в гу с т ,  1 9 0 1

1 1  А в гу с т ,  1 9 0 6
1 0  А в гу с т ,  1 9 1 1

2 8  А в гу с т ,  1 9 2 1

2 2  А в гу с т ,  2 0 0 3

А
0

2

4

6

8

1 0

1 2

1 4

1 6

0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 3 5

S , ‰

h,
 м

M P 1

M P 2

M P 3

Б
0

2

4

6

8

1 0

1 2

1 4

1 6

0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 3 5

S , ‰

1 1  А в гу с т ,  1 9 0 0

7  А в гу с т ,  1 9 0 1

1 1  А в гу с т ,  1 9 0 6

3  А в гу с т ,  1 9 0 9

2 8  А в гу с т ,  1 9 2 1

2 2  А в гу с т ,  2 0 0 3



 8

Результаты планктонной съемки 
Во время экспедиции в озере обнаружены 12 видов зоопланктона, в том числе 8 

морских. Один найден в единичном экземпляре  (Microsetella norvegica), и один – в 
виде пустых эфиппиев (Bosmina sp.). Вертикальное и горизонтальное распределение 
зоопланктона показано на рисунках 4 и 5. Морские организмы доминируют в 
планктоне по численности на всех точках пробоотбора. Соотношение морских и 
пресноводных видов по численности особей (Таб.  4) существенно не изменяется по 
мере удаления от перемычки. Доминирующий по численности вид Pseudocalanus 
minutus представлен в планктоне всеми стадиями развития, преобладают самки и 2-я и 
3-я копеподитные стадии. Второй по численности - тепловодный Podon polyphemoides. 
На третьем месте по обилию стоит Centropages hamatus, причем в популяции этого 
вида преобладают половозрелые стадии. Наличие яйцевых мешков у Tachidius discipes 
и Keratella hiemalis, а также обилие личинок полихет Polydora sp. указывает на 
интенсивное размножение этих животных в конце лета. 

До нас в августе планктон в озере Могильном изучали только в 1901 и 1906 гг. 
Видовой состав планктона в 2003 г несколько отличается от того, что обнаружено в 
начале ХХ века (Таб. 5). Из того, что было найдено в начале века мы обнаружили 
Polydora sp. (личинки), Podon leuckarti, Pseudocalanus minutus и Centropages hamatus; 
не обнаружили гидроидную медузу Rathkea octopunctata, харпактициду Tachidius 
brevicornis (из этого рода мы обнаружили T. discipes). Указанные различия можно 
приписать многолетним изменениям видового состава планктона озера. Однако без 
многолетних сезонных непрерывных наблюдений такие выводы делать 
преждевременно, поскольку в планктоне время наступления многих событий может 
изменяться в широких пределах год от года. К тому же некоторые виды из нашего 
списка, не отмеченные нашими предшественниками, обнаружены в другие годы в июле 
или сентябре, что вполне допустимо для обычных межгодовых изменений. До наших 
исследований не обнаружены вообще только Macrothrix hirsuticornis и Bosmina sp. 
Некоторые виды, вполне вероятно, могли быть неточно определены или имена 
устарели: Tachidius brevicornis (у нас – Т. discipes), Keratella quadrata (у нас – К. 
hiemalis), Microsetella atlantica (у нас – М. norvegica). На глубине 3-8 метров 
аквалангистами были отмечены многочисленные сцифоидные медузы Cyanea arctica 
желтого цвета. Нормальный цвет этих медуз в Баренцевом море – фиолетовый или 
алый. Возможно, что цвет медуз определяется низкой прозрачностью воды в озере. 

 
 
Таблица. 4. Доля морских организмов в планктоне озера на разных глубинах и 
на разном удалении от перемычки (ст. МР2 – наиболее близкая к перемычке). 

 
 MP2 MP1 MP3 

0-5 m 98,51% 94,44% 98,71% 

5-10 m  99,97%  

10-14 m  94,22%  
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Рис. 4. Вертикальное распределение численностей морских и пресноводных видов 

 
 
Рис. 5. Численность морских и пресноводных видов на разном расстоянии от 
перемычки, экз/м3. 
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Таб. 5. Плотность (экз/м3) животных в планктоне озера на разных глубинах и станциях 
в августе.  * - эфиппии; **- по результатам водолазных наблюдений 
 
Год 2003 2003 2003 2003 2003 2003 1901 1906 
Станция MP1 MP2 MP3    
Горизонт  0-5 m 5-10 m 10-14 m   0-5 m   0-5 m    
Copepoda 

Centropages hamatus 6 132 6 0 3 + + + 
Microsetella 
norvegica 1 0 0 0 0 +   

Pseudocalanus sp. 452 10351 550 62 26 + + + 

Tachidius brevicornis - - - - - - + - 

Tachidius discipes 30 6 0 35 16 +   

Cladocera 

Bosmina sp. 0 0 30* 0 + +   

Daphnia pulex      - + - 
Macrothrix 
hirsuticornis 3 0 0 0 0 +   

P. leuckarti 3 32 4 2 0 + + + 

Podon polyphemoides 2229 43 80 955 800 +   

Rrotifera 

Keratella hiemalis 159 3 10 16 10 +   

Polychaeta 
Polychaeta larvae 
(сем. Spionidae) 0 199 12 0 0 + - + 

Chironomidae 

Chironomidae g. sp. 1 0 0 0 0 +   

Coelenterata 

Cyanea arctica**      +   

Rathkea octopunctata  - - - - - - + - 
Суммарная 
плотность 2884 10766 662 1070 855    
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Сравнительный анализ качественного состава бентоса  
Сравнивая полученные нами данные по видовому составу макробентоса озера 

Могильное с данными столетней давности, мы столкнулись с несколькими 
проблемами. Во-первых, произошли значительные изменения в систематике некоторых 
групп животных, что осложняет идентификацию встреченных нами видов с видами, 
указанными нашими предшественниками. Во-вторых, в сводке К.М. Дерюгина 1925 
года для большинства видов не указана ни глубина, ни точное место находки. Несмотря 
на работы проведенные аквалангистами в 2003 году, даже при самом подробном 
исследовании всегда есть риск не обнаружить редкие формы, поэтому мы не будем 
обсуждать динамику тех видов, которые были встречены в начале века в единичных 
случаях. Остановимся на основных группах макробентоса. 

Porifera (Губки) К.М. Дерюгиным указывается три вида губок, из которых лишь 
один вид был массовым (Terpios fugax). В наших сборах обычен другой (существенно 
отличный) представитель сем. Suberitidae - Protosuberites epiphytum, он встречен как на 
водорослях, так и на камнях на глубине 3-6 м. Возможно, что желтый налет на камнях в 
опресненной зоне, отмеченный телекамерами ПИНРО был именно этой губкой.  

Cnidaria (Кишечнополостные) Нами было отмечено 3 вида гидроидных 
полипов, 2 из которых (Halecium mirabili и Perigonimus abissi) не были отмечены ранее. 
Нам не удалось обнаружить такие крупные колонии как Hydrallmania falcata и 
Sertularella tricuspidata. В 2003 году не найдены также такие характерные гидроиды как 
Obelia geniculata и Dynamena pumila. Как уже отмечалось выше, в планктоне озера в 
массе представлена медуза Cyanea arctica,  на талломах Phyllophora и Polysiphonia 
нами отмечено заметное количество сцифистом этого вида. Любопытно, что в начале 
века они не были найдены, несмотря на наличии в озере медуз. Карликовая форма 
актинии Metridium dianthus была описана Ф.Паксом в 1915 году как вариетет, 
характерный только для озера Могильное. Два плотных поселения актиний 
(проективное покрытие до 90%) были обнаружены аквалангистами на перемычке в 
юго-восточной части озера.  

Annelida (Кольчатые черви)  Нами было отмечено 5 видов многощетинковых 
червей и 1 вид олигохет. Два вида мелких полихет (Fabriciola baltica и Hesionidae 
gen.sp.) не были отмечены в работах наших предшественников. Плотные поселения 
Polydora sp., отмечены в озере еще в начале века, ныне этот вид также процветает. В 
1921 К.М. Дерюгиным были добыты целые колонии трубок крупного червя 
Pseudopotamilla reniformis. Сейчас мы с уверенностью можем утверждать, что этот вид 
в озере отсутствует. Также в начале века в массе добывалась олигохета, определенная 
как Tubifex benedeni, мы склонны идентифицировать его с неопределенным нами 
представителем сем. Tubificidae, который в массе встречается в некоторых пробах. 

Arthropoda (Членистоногие) Самый заметный обитатель пресноводного слоя – 
Gammarus locusta отмечен нами в массе, тогда как другая форма – Jaera marina, в массе 
отмеченная Дерюгиным под камнями у берега озера, нами была найдена в 
единственном экземпляре. До наших исследований в бентосе озера не отмечались 
представители Harpacticida и Ostracoda, которые могли быть проигнорированы как 
представители мейобентоса.  Из заметных морских форм, исчезнувших из озера, можно 
констатировать отсутствие крупного морского паука Nymphon littorale, который был 
обычным видом в начале XX века. 

Mollusca (Моллюски) В больших количествах в озере встречается  
двустворчатый моллюск Macoma baltica, который обитает на грунте между галькой и, 
поэтому практически недоступен для традиционных орудий сбора. Других моллюсков 
мы не обнаружили, тогда как в монографии К.М. Дерюгина указывается 10 видов 
моллюсков. Особенно заметно отсутствие крупных и обычных в 1921 году форм – 
Tridonta borealis и Littorina littorea. 

Ascidia (Оболочники) На настоящий момент одним из доминирующих видов в 
бентосе озера является Molgula citrina (nana), которая также была отмечена как 



 12
массовый вид в начале века. Однако, в начале ХХ века в озере было отмечено 8 видов 
асцидий. Если рассматривать встречи, сводимые к предыдущему виду и единичные 
встречи, то можно говорить об исчезновении из фауны озера видов Styella coriacea и 
Eugyrioides glutinans. 

Algae (Водоросли) 
На настоящий момент одним из доминирующих видов в фиотобентосе озера 

является Phyllophora brodiae которая образует значительные заросли и составляет 
основу фитоценотических комплексов в солёном и солоноватом слое. В пресных слоях 
доминирует Rivularia hemispherica и диатомовые водоросли. В целом видовой состав 
альгофлоры значительно сократился. Состав альгофлоры озера обсуждается в 
отдельной главе. 

 
Всего нами было отмечено 32 формы бентоса (Таб. 2,6). Более тщательная 

разборка проб позволила нам обнаружить несколько мелких форм бентоса, которые не 
были отмечены в озере ранее. Некоторые расхождения с данными наших 
предшественников мы относим на счет изменившейся систематики отдельных групп. 

Несмотря на высокие плотности и процветание массовых видов (Polydora sp., 
Molgula citrina., Metridium dianthus, Macoma balthica), за последние сто лет произошло 
существенное обеднение фауны озера. Мы предлагаем несколько объяснений 
наблюдаемым изменениям. Во-первых, для каждого вида есть «свой» минимальный 
размер популяции, который позволяет виду стабильно существовать длительное время. 
Возможно, что некоторые виды, постепенно вымирали с момента их изоляции в озере. 
Во-вторых, в озере за последние 100 лет произошли существенные изменения 
абиотических факторов, происходит снижение аэрации и эвтрофирование озера. Такие 
условия также могли привести к исчезновению ряда видов (например Tridinta borealis, 
Nymphon littorale или Pseudopotamilla reniformis).   
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Таблица 2. Виды бентоса встреченные в пробах в озере Могильное. 
1 - редкий, 2 - обычный, 3 - многочисленный, 4 – массовый 
Расположение проб приведено на рисунке 1. 
 

 M1.1 M1.2 M1.3 M3.1 M3.2 M3.3 
Protista  
Folliculina sp. 1 2  
Peritricha 1  3
Spongia  
Protosuberites epiphytum 1 1  
Cnidaria  
Coryne sp. 1 1 2 1 1
Halecium mirabili 2 1 2
Perigonimus abissi 2 3 
Cyanеа arctica (полип) 2 1 
Metridium dianthus 4  
Turbellaria 2 2  
Nematoda 2 4 1 2  1
Nemertini 1 2  
Annelida  
Fabriciola baltica 1 3 1 1
Naineries quadricuspida 4 1 
Hesionidae gen.sp. 1 1 1
Polydora sp. 1 2 2 3 3 3
Pygospio elegans 3 2  
Tubificidae 1 0 4 3 1 
Arthropoda  
Daphina (эффипии) 4 4 4  
Harpacticida 2 2 1 2  2
Ostracoda 2 0 1 2  1
Gammarus locusta 1  
Chironomidae  2 0  
Mollusca  
Macoma baltica 1 1  
Bryozoa  
Electra crustulenta baltica 1  
Ascidia  
Molgula citrina (nana) 4 3 2
Algae  
Dictyosiphon foeniculaceus  1
Phyllophora brodiae 4  2
Polysiphonia urceolata 4 1 3
Bacillariohyta 1 4 3 2 3
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 Характеристика и картирование основных сообществ макробентоса  
 В наши задачи не входило подробное картирование бентосных сообществ всего 
озера, была произведена оценка состояния и распределения «морской» фауны и флоры, 
в основном, в части озера, примыкающей к перемычке. 

Зная особенности гидрологии и гидрохимии озера Могильное, можно выделить 
основные факторы, определяющие распределение донной фауны. Скорость  
осадконакопления определяется рельефом дня и наличием течений. Так на склоне 
перемычки, где отмечены небольшие течения, заиление дна очень незначительно – 
между галькой грунт практически песчаный. Напротив, в юго-западной части озера дно 
пологое, что определяет высокую степень заиления. Соленость воды ограничивает 
распространение морских форм в поверхностные слои озера. Следует отметить, что вся 
морская жизнь существует в резком градиенте солености на глубине 3 – 9 метров, что 
приводит к смене руководящих форм в масштабе нескольких метров. Наконец, 
организмы обитающие на глубине более 7 – 8 метров начинают испытывать дефицит 
кислорода, с одновременным увеличением концентрации сероводорода.  

Наиболее «эстуарная» композиция видов отмечена нами на  склоне перемычки 
на глубине 3 – 5 метров (Рис. 6 , Таб. 2). Камни и галька местами покрыты матом 
диатомовых и сине-зеленых водорослей, также на камнях отмечена мшанка Electra 
crustulenta baltica и губка Protosuberites epiphytum. Между галькой прямо на грунте в 
массе встречается моллюск Macoma balthica. Обычно этот моллюск закапывается в 
грунт, но известно, что при обитании под матом нитчаток для него характерно 
расположение прямо на поверхности грунта. Также в переплетениях водорослей 
встречена типичная для эстуариев полихета Pygospio elegans. Соленость в этом биотопе 
не превышает 13 ‰, прозрачность воды не превышала летом 2003 года двух метров. 
Виды отмеченные нами в этом биотопе, по данным К.М. Дерюгина были в начале ХХ 
века приурочены к глубинам 5 – 8 метров. 
 По мере погружения по склону перемычки в озеро, на глубине 5-6 метров 
открывается поселение актиний Metridium dianthus. Однако актинии прикреплены не к 
камням, а к красным водорослям Phyllophora brodiae и Polysiphonia urceolata , которые 
образуют плотные переплетения поверх гальки. Кроме актиний к водорослям 
прикреплены многочисленные асцидии Molgula citrina. В толще скоплений водорослей 
и в грунте обитают многощетинковые черви Nainereis quadricuspida и Fabriciola baltica, 
не отмеченная ранее в озере. Без сомнения это сообщество является самым богатым в 
плане видового разнообразия (23 вида) и самым «морским», несмотря на то, что 
соленость не превышает 18 – 20 ‰. Прозрачность воды достигала 3,5 – 4 метров. Эти 
виды сто лет назад обитали на глубине 8 – 12 м.  

В глубину сообщество актиний, асцидий и багрянок ограничено белой полосой 
бактериальной пленки, которая проходит на глубине 7,5 – 8 м. На глубине 8 метров 
растения уже не встречаются, а мощность слоя ила составляет 30 сантиметров. Здесь 
доминируют, типичные для эвтрофированных биотопов с дефицитом кислорода, 
кольчатые черви сем. Tubificidae и Polydora sp. Мы не можем найти  аналогий этому 
сообществу в работах прошлого века. Глубже 8,5 метров пробы не собирались, т.к. 
прозрачность здесь падает почти до 0. Распределение сообществ приведено на 
рисунке 6. Придонная соленость в местах взятия бентосных проб приведена в 
таблице 1.  

Описанное выше вертикальное распределение «морских» сообществ характерно 
для юго-восточной части озера. В местах, где отсутствуют актинии, их место на 
багрянках занимают асцидии. В будущем необходимо оценить общее количество 
актиний, обитающих всего в двух скоплениях на подводной части перемычки.  

Пробы с горизонтального разреза в южной части озера характеризуют 
сообщества непосредственно не связанные с перемычкой. Рельеф дна в заливчике 
западнее мыска достаточно пологий, что обеспечивает высокую скорость 
осадконакопления. На глубине 6 метров здесь полностью отсутствуют багрянки, а 
доминируют Polydora sp  и Tubificidae. По мере приближения к перемычке в 
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сообщество внедряются багрянки и асцидии, однако Polydora sp. все же остается 
достаточно многочисленной, тогда как малощетинковые черви почти  полностью 
исчезают из сообщества.  

По сравнению с данными начала ХХ века, практически все виды «поднялись» на 
2-3 метра, а многие и вовсе исчезли. Появился биотоп с доминированием форм, 
характерных для эвтрофированных водоемов. Все это согласуется с данными по 
динамике газового режима и эвтрофикации озера. 

 
Рисунок 6. Основные бентосные сообщества юго-восточной части озер 
Могильное. 

сообщество «Macoma balthica - Protosuberites epiphytum - Pygospio 
elegans» 

 
 
  сообщество  

«Metridium dianthus - Phyllophora brodiae - Molgula citrina - Nainereis 
quadricuspida» 

 
 
  сообщество «Molgula citrina - Phyllophora brodiae - Polysiphonia urceolata» 
 
 

 сообщество «Polydora sp. – Tubificidae» 
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Альгофлора оз. Могильное о. Кильдин 
В исследовании фитобентоса оз. Могильного в 2003 году было обнаружено, что 

видовой состав макроводорослей озера значительно сократился за последние 100 лет.  
По берегам озера и верхних пресных и солоноватых слоях было обнаружено 

значительно количество Rivularia hemispherica, а также некоторых форм диатомовых 
водорослей. Помимо этого встречается ещё один вид синезелёных водорослей - 
Lyngbya confervoides. Других видов упомянутых сине-зеленых водорослей упомянутых 
в более ранних исследований (Зинова, 1914) обнаружено не было.  

Из бурых водорослей обнаружено два вида нитчатых форм обитающих в 
обширных зарослях Phyllophora brodiae. Найдены нити Dictyosiphon foeniculaceus, 
ранее присутствие данного вида не упоминалось, скорее это связано с изменением 
систематики за последние 100 лет.  

Из зеленных водорослей отмечена Urospora penicilliformis. Два вида красных 
водорослей (Phyllophora brodiae и Polysiphonia urceolata) образуют значительные 
заросли, образуя ценоз для обитания других организмов.  

Сокращение видового состава макрофитобентоса может быть связано с 
уменьшением прозрачности воды, что в значительной степени ингибирует фотосинтез. 
Можно предположить, что через определенных промежуток времени в озере 
Могильном макроводоросли будут вытеснены диатомовыми и синезелёными 
водорослями под влиянием природных факторов. Резюмируя выше сказанное 
сокращение видового состава макроводорослей связанно только с химико-
биологическими процессами, происходящими в озере. 

 
Таблица 6. Сравнительная характеристика видового состава фитобентоса оз. 
Могильного. 

2003 год 1914 год 
Бурые водоросли 

Litoderma fatiscens Litoderma fatiscens 
 Chaetopteris plumosa 
 Sphacelaria cirrhosa 
 Fucus 

Dictyosiphon foeniculaceus  
 

Красные водоросли 
Phyllophora brodiae Phyllophora brodiae 

Polysiphonia urceolata Polysiphonia urceolata 
 Chondrus crispus 
 Polyides rotundus 
 Antithamnion boreale 

Зелёные водоросли 
 Cladophora rupestris 
 Enteromorpha clathrata 

Urospora penicilliformis Urospora penicilliformis 
Синезеленые водоросли 

Rivularia hemispherica Rivularia hemispherica 
Lyngbya confervoides Lyngbya confervoides 

 Oscillaria sp. 
 Spirulina subsals 
 Tolypothrix tenuis 
 Aulosira implex 
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Литоральные водоросли побережья о. Кильдин 
При исследовании видового состава литоральных водорослей острова Кильдин 

(Табл. 7) можно отметить, что альгофлора в целом типична для восточного побережья 
Баренцева моря. Литоральные водоросли образуют обширные фитоценотические 
комплексы в районах где грунты имеют более 5% крупных фракций. В литоральной 
зоне доминируют фукоиды обширно заселяющие пологие литорали в районе бухты 
Могильной. Значительные заросли образуют ламинариевые в сублиторальном поясе 
бухты.  

Обильное количество красных водорослей на выбросах в районе перемычки 
позволяет предположить о достаточно густо заселённой и сублиторальной зоны, что 
нельзя сказать о литорали Кильдинской салмы, где идёт выход осадочных пород и 
вследствие этого образуется подвижные субстраты не позволяющие образовать густые 
заросли макрофитов. В целом видимых изменений и влияний антропогенной нагрузки 
не обнаружено. 
 
Таблица 7. Водоросли прибрежной литорали острова Кильдин в районе перемычки 
озера Могильного и литорали бухты Могильной 

 
Красные водоросли – Rodophyta 

1. Chordaria flagelluformis 
2. Delesseria sanguinea 
3. Devalereae ramentacea 
4. Euthora cristata 
5. Furnerella pennie 
6. Odontalia dentata 
7. Palmaria plamata 
8. Phycodrys rubens 
9. Phyllophora brodea 
10. Polysiphonia lanosa 
11. Porphira lociniata 
12. Porphyra umbilicaris 
13. Ptilota plumose 
14. Rhodomela lycopodioides 
15. Urceolata sp. 

Бурые водоросли - Phaephyta 
1. Chaetoptiris plumose 
2. Chorda filum 
3. Desmarestia aculeate 
4. Dictyosiphon foeniculaceus 
5. Fucus distichus 
6. Fucus serratus 
7. Fucus vesiculosus 
8. Laminaria digitata 
9. Laminaria saccharina 
10. Pilayella litoralis 
11. Scytosiphon  sp. 
12. Scytosiphon lomenlaria 

Зеленые водоросли – Chlorophyta 
1 Acrosiphonia sp. 
2 Enteromorpha intestinalis 
3 Spondomorfa lanosa 
4 Ulvaria obscura 
5 Ulvaria sp. 
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Наземная растительность водосбора оз. Могильное о. Кильдин 
Флористический состав высшей растительности характерен для тундровых зон 

восточного побережья области; представлен 22 семействами и 43 видами, что 
показывает достаточное разнообразие и целостность фитоценоза. Это подтверждается 
также и наличием видов различных стратегий и экологических групп, как то: 
рудеральная растительность (появившаяся под влиянием человека), виды лесной и 
тундровой флоры, болотная растительность. В целом можно констатировать, что 
антропогенное влияние на растительность не явилось критическим, хотя видовая 
структура сообществ носит след воздействия человека. Список видов приведен в 
таблице 8. 
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Таблица 8. Флористический состав наземной растительности района водосбора озера Могильного. 
 Семейство  Вид  
1. Розовые -Rosaceae Манжетка альпийская – Alchemilla alpina 
2.  Гравилат городской – Geum urbanum 
3.  Манжетка обыкновенная - Alchemilla vulgaris 
4.  Гравилат лесной – Geum sylvaticum  
5. Гвоздичные  Гвоздика пышная – Dianthus superbus 
6. Норичниковые - 

Scrophulariaceae  
Вероника длиннолистая – Veronica longifolia 

7.  Погремок малый – Rhinantus minor 
8.  Мытник царский скипетр – Pedicularis sceptrum carolinum 
9. Сложноцветные - 

Compositae 
Чертополох курчавый – Carduus crispus 

10.  Поповник – Pyrethrum sp. 
11.  Кульбаба – Leontodon sp. 
12.  Сюссюрея альпийская – Saussurea alpina  
13. Хвощевые – 

Eguisetacea 
Хвощ – Eguisetum sp. 

14.  Хвощ лесной – Eguisetum sylvaticum  
15. Злаковые – Gramineae  Щучка – Deschampsia sp. 
16.  Тимофеевка – Phleum sp 
17. Ивовые – Salicaceae Ива козья – Salix caprea 
18. Вересковые Ericaceae 

(Vacciniaceae)  
Голубика – Vaccinium uliginosum 

19.  Черника – Vaccinium myrtilus 
20.  Брусника – Vaccinium vitis-idaea 
21. (Осоковые) Cытевые – 

Cyperaceae 
Осока – Carex  sp. 

22.  Поточник сжатый – Blysmus cjmpressus 
23.  Осока желтая – Carex flawa  
24. Мареновые – 

Rubiaceae  
Подмаренник белый – Gallium album  

25. Многоножковые –
Polipodiaceae  

Кочедыжник женский – Athyrium filix-femina 

26. Водяниковые – 
Empetraceae 

Вороника – Empetrum hermaphroditum 

27.  Филодоце голубая – Philodoceae ciorulea 
28.  Медвежья ягода – Arctostaphylos uva-ursi  
29.  Дриада  – Dryas  sp. 
30. Бобовые – Fabaceae Остролодочник  - Oxytropys sardida  
31.  Мышиный горошек – Vicea cracca  
32.  Астрагал – Astragalus sp.  
33. Орхидные Orhidaceae Ятрышник пятнистый – Dactylorisa macuiata  
34. Грушанковые – 

Pyrolaceae  
Грушанка - Pyrola sp. 

35. Гераниевые – 
Geraniaceae  

Герань лесная –Geranium sylvaticum 

36. Березовые – 
Betulaceae  

Береза карликовая – Betula nana 

37. Синюховые – 
Polemoniaceae  

Синюха – Polemonium sp. 

38. Колокольчиковые – 
Campanulaceae     

Колокольчик персиколистный – Campanula persicifolia 

39. Белозоровые - 
Parnassiaceae 

Белозор болотный –Parnassia palustris 

40. Гречишные – 
Polygonaceae   

Горец птичий -  Polygonum aviculare   

41. Моховидные – 
Bryophyta   

Маршанция - Marshantsia  sp. 

42.  Сфагнум – Sphagnum sp 
43.  Кукушкин лен – Polytrichum sp. 
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Выводы и перспективы 
Исследования проведенные летом 2003 года впервые позволили оценить 

состояние и динамику бентосных сообществ озера Могильное. Гидрологические 
условия озера незначительно отличаются от таковых в конце 90-х годов, относительно 
высокие температуры могут быть связаны с необычно жарким летом. Однако, в 
условиях нарастающей эвтрофикации озера, высокая температура вода летом 2003 года 
может ускорить этот процесс.  

Распределение основных бентосных сообществ в озере связано с типом рельефа, 
характером осадконакопления, соленостью и газовым режимом. В юго-восточной части 
озера, на перемычке в слое галоклина происходит смена трех основных сообществ. От 
эстуарного, через богатое сублиторальное к депрессивному эвтрофированному. Такой 
резкий градиент является прекрасной иллюстрацией и моделью смены форм с 
различными адаптивными комплексами. 

За последние 100 лет донные экосистемы озера претерпели значительные 
изменения, связанные с уменьшением аэрации и эвтрофикацией озера. Многие 
массовые виды исчезли из фауны озера, практически все виды «поднялись» на 2-3 
метра, приближаясь к опресненному слою. Впрочем, прослеживается тенденция к 
незначительному повышению солености поверхностных слоев озера. В наиболее 
экстремальной части озера, пригодной для макробентоса, сформировалось сообщество 
характерное для эвтрофированных морских и эстуарных водоемов. Таким образом 
эвтрофикация озера приводит к деградации бентосных сообществ и постепенному 
вытеснению морских форм в пресные слои озера. 

Несомненно, что озеро очень чувствительно к антропогенному загрязнению, 
особенно нефтепродуктами и тяжелыми металлами. Однако, из-за существующего 
статуса озера как особо охраняемой территории, люди, работающие на острове, 
достаточно бережно относятся к озеру. Очевидно, что популяризация научных данных 
об экосистеме озера будет способствовать его сохранению. В работе 2002 года 
показано, что загрязнение озера носит генеральный, а не локальный характер. Нашей 
экспедицией не обнаружено (ни в озере, ни на водосборной площади) объектов, 
которые наносили бы существенный вред экосистеме озера.  
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