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В статье исследована динамика растительности засоленных маршей приливных 
устьев рек побережий Белого и Баренцева морей. Изменения, происходящие в 
пространственной структуре приморской растительности, зависят от солености воды 
и почвы, величины приливов, рельефа и механического состава прибрежных грунтов. 
Приведены экологические ряды зарастания маршей в условиях, различающихся 
по величине приливов в устьях рек. Показано, что галофитная растительность и ее 
сообщества занимают наибольшие площади в макроприливных условиях эстуариев 
рек Чижа и Чеша полуострова Канин, где протяженность маршевых берегов достигает 
10–20 км от береговой линии моря по длине устьев. Сообщества с доминированием 
облигатных галофитов тяготеют к сильнозасоленным экотопам маршей, 
расположенных на морской границе эстуариев, заливаемых водами соленостью более 
20‰ в зоне постоянного осолонения устьев. Сообщества факультативных галофитов 
и толерантных видов чаще занимают средне и слабозасоленные марши в вершинах 
эстуариев.

Ключевые слова: галофитная растительность, приливы, марши, Белое и Ба-
ренцево моря

Введение 

В настоящее время накоплен обширный материал по исследованию расти-
тельного покрова маршевых берегов Белого и Баренцева морей (Pohle R., 1903; Ба-
бина, 2002; Голуб и др., 2003; Корчагин, 1935; Лесков, 1936; Королева и др., 2011; 
Матвеева, Лавриненко, 2011; Мискевич и др., 2014, 2018; Мосеев, 2016а, 2016б, 
2017; Мосеев, Сергиенко, 2016а, 2016б; Лавриненко О.В., Лавриненко И.А., 2018; 
Нешатаев, 2017; Сергиенко, 1983, 2006, 2008, 2013). В отношении галофитной 
растительности лучше исследовано западное побережье Белого моря, заливы на 
юго-востоке Баренцева моря, меньше изучены юго-восточное и восточное побере-
жья Белого моря (Михайлов, 1997).  

Белое и Баренцево моря являются приливными, но величина приливов, зали-
вающих береговую полосу, здесь не одинакова. 

Так средняя величина прилива в Двинском заливе Белого моря – 1 м, в Ме-
зенском заливе возрастает до 6 м, достигая 4 м в Чешской губе Баренцева моря. 
По величине сизигийного прилива на устьевых взморьях (Михайлов, 1997), вы-
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деляет микроприливные условия – 0.3 м < H ≤ 1.6 м, мезоприливные условия –  
1.6 м < H ≤ 2.8 м, макроприливные условия – H > 2.8 м. В настоящее время в устьях 
рек Белого и Баренцева морей хорошо исследованы: динамика полусуточных при-
ливов, гидрохимический состав вод в зависимости от разных приливных условий 
(Мискевич, 2005; Мискевич и др., 2018а; 2018б; 2018 в). 

Гидрологический режим устьевых областей рек приливных морей имеет схо-
жие черты (Коробов, 2015). Приливные устья рек, в том числе и эстуарии, можно 
отнести к так называемым «маргинальным фильтрам» (Гордеев, 2013). По опре-
делению А.П. Лисицына, «маргинальный фильтр – это зона смешения морских 
и речных вод с соленостью приблизительно от 0 до 20‰, в которой происходят 
качественные и количественные изменения растворенных и взвешенных веществ, 
поступающих с континента» (Лисицын, 1994). В черте зоны смешения морских и 
речных вод образуются маршевые берега занятые галофитной растительностью, их 
площади и протяженность по устьям рек зависят от величины приливов (Мосеев, 
2017). 

Марш – низкий аккумулятивный берег, формирующийся под влиянием мор-
ских приливов путем выноса илистых и песчаных наносов в осушную зону, по-
крытый субаэральной галофитной растительностью (Леонтьев, 1975). А.И. Лесков 
(1936) выделяет 3 уровня маршей (приморских лугов): низкий – ежедневно залива-
ющийся приливами, который занят в основном слабо-сомкнутыми фитоценозами; 
средний – заливаемый в сизигийные приливы, покрыт сомкнутой галофитной рас-
тительностью; высокий – заливаемый в нагоны и выше при наложении нагонов на 
сизигийные приливы. Ниже маршей представлены осушки литорали, называемые 
ваттами – низменная прибрежная полоса морского дна, затопляемая приливами, не 
покрытая высшей растительностью (Сафьянов, 1987; Каплин, 1991). 

В.И. Чапман выделяет низкие первичные марши с осушками из гиттиевых 
почв с илистым и глинисто-илистым механическим составом, такие осушки еже-
дневно, либо в сизигию, подвержены заливанию приливами и высокие вторичные 
марши с развитым дерновым горизонтом суглинистых или торфянистых почв и 
сомкнутым растительным покровом (Chapman, 1960). 

В данной публикации впервые представлена динамика растительности мар-
шей в различных условиях заливания морскими приливами при разной солености 
воды. В свою очередь, соленость воды, степень заливания приливами и, как пока-
зано, развитие маршевых берегов с характерным для них составом грунтов зависят 
от величины приливов. Совокупность этих факторов не может не сказываться на 
пространственной структуре приморской растительности, о чем речь пойдет ниже.

Материалы и методы исследований

Исследованиями охвачена обширная территория от западного побережья Бе-
лого моря до Чешской губы Баренцева моря, где в устьях малых рек проводилось 
изучение динамики приморских фитоценозов, находящихся под влиянием соленых 
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вод приливов разной величины. Экспедиционные работы велись в устьях рек с ми-
кроприливными условиями: р. Куе и в устьях рек Большая Ница и Кадь, губы Сухое 
Море на юго-востоке Двинского залива, мезоприливными условиями; Кереть (Кан-
далакшского залива), Тапшеньга и Кянда (Онежского залива), макроприливными 
условиями: Чижа (Мезенского залива), Чеша (Чешской губы) (рис. 1). 

Река Кереть длиной 80 км, протекает в северной части Республики Карелия 
по Балтийскому кристаллическому щиту и впадает в Кандалакшский залив. Реки 
Кянда и Тапшеньга длиной 49 и 27 км соответственно, впадают в Онежский залив. 
Реки Большая Ница (длина 15 км) и Кадь (длина 26 км) впадают в губу Сухое Море 
Двинского залива, р. Куя длиной – 108 км, впадает в юго-восточную часть Двинско-
го залива, р. Чижа длиной 44 км впадает в Мезенскую губу, р. Чеша длиной 61 км 
впадает в Чешскую губу Баренцева моря. 

Исследования галофитной растительности проводилось методом геоботани-
ческого профилирования. Данный метод позволяет вскрыть закономерности разме-
щения факторов среды, характеризующих ту или иную растительную ассоциацию 
(Сергиенко, 2013). Профили прокладывались по маршам от береговой линии устьев 
к коренным берегам и от береговой линии моря вверх по устьям рек (с повыше-
нием мареографического уровня). На каждом профиле отбивались пробные пло-
щадки, привязанные к географической сетке координат с помощью GPS-навигатора  
Garmin 62 S, заложенные в сообществах, гомогенных по составу и структуре, разме-
ром 3×3 м для маршей низкого и среднего уровней заливания и 5×5 м для маршей 
высокого уровня заливания. В данной рукописи показана смена экологических рядов 
для маршей низкого и среднего уровней заливания приливом, отражающая их рас-
пределение по устьям рек по отношению к солености воды и величине приливов. 

Рис.1. Карта-схема расположения районов исследований приморских растительных 
сообществ на побережьях Белого и Баренцева морей. Цифрами обозначены районы 

исследований: 1 – эстуарий р. Кереть побережья Кандалакшского залива Белого моря, 2 – 
эстуарий р. Тапшеньги побережья Онежского залива Белого моря, 3 – эстуарий р. Кянды 
побережья Онежского залива Белого моря, 4 – устьевые области рек залива Сухое Море 

юго-востока Двинского залива Белого моря (устье р. Большая Ница, дельта р. Кадь) (СМ), 
5 – эстуарий р. Куи, 7 – эстуарий р. Чижи побережья Мезенского залива Белого моря, 8 – 

эстуарий р. Чеши побережья Чёшской губы Баренцева моря.
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Экологические ряды составлены для растительных ассоциаций, выделенных 
на основе эколого-фитоценотического подхода (Нешатаев, 2001). 

Для установления связи пространственного положения фитоценозов с гидро-
логическими условиями устьев, в каждом устье в нескольких точках на станциях в 
среднюю величину прилива проводились полусуточные наблюдения за амплитудой 
приливов (с помощью мерной рейки с привязкой к условному нулю поста) и пока-
заниями солености. Соленость также измеряли на протяжении устьев в различные 
фазы приливо-отливного цикла. 

При измерении солености воды использовали портативный кондуктометр IDS 
Meter фирмы HACH и мультиметр Multi 3420 Set G 2FD 46 G. 

В области осолонения приливных устьев малых рек в межень можно выделить 
3 зоны, в черте которых наблюдаются изменения в составе и структуре раститель-
ности (Мосеев, Сергиенко, 2017): I – зона постоянного осолонения нижних участ-
ков устьев, где происходят колебания солености воды в зависимости от величины 
прилива, но отсутствуют пресные воды с соленостью менее 1‰; II – зона периоди-
ческого осолонения, где на приливе характерно проникновение солоноватых вод с 
соленостью более 1‰, а на отливе происходит смена солоноватых вод на пресные; 
III – зона эпизодического осолонения вершин устьев, где характерны пресные воды 
при средней величине полусуточных приливов, но проникновение солоноватых вод 
возможно на сизигийных приливах и при нагонах.

Выделение рангов растительных ассоциаций по солености воды проводилось 
путем построения корреляционных матриц (Ивантер, Коросов, 2011). Ранги привя-
зывались к следующим показателям: общее проективное покрытие, частное покры-
тие для доминирующих видов, встречаемость доминантов и субдоминантов, число 
геоботанических площадок для каждой ассоциации.

В статье приведены сокращения: асс. – растительная ассоциация, ОПП – об-
щее проективное покрытие. 

Результаты

Динамика формирования растительности маршей в устьях рек с микро-
приливными условиями подробно изучена для юго-восточного побережья Двин-
ского залива на примере эстуария р. Куя и устьев рек, впадающих в залив Сухое 
Море (Большой Ницы, Кади), расположенных на устьевом взморье р. Северной 
Двины (рис. 2). В Сухом Море ваттовые осушки (ширина которых в сизигийные от-
ливы – 1–3 км), сменяются маршами, приуроченными к устьям рек и образующими 
узкие полосы вдоль восточного берега Никольской Косы (Мискевич и др., 2018б). 

В летнюю межень опресненные воды прилива, средняя величина которого 
в Двинском заливе 1.0 м, распространяются по устью р. Куи на 3.5 км, Кади на  
3.0 км, Большой Нице на 1.0 км. Амплитуда прилива в Большой Нице и Кади со-
ставляет 0.8 м. В полную воду приливного цикла соленость воды изменяется от  
9‰ на морской границе устья Большой Ницы и 8‰ на морской границе устья Кади 
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понижаясь до 0.2‰ в вершинах устьев обеих рек. В северной части Сухого Моря, 
в меженный период приливного цикла, величина солености достигает 10–15‰ 
(Мискевич И. Вл., Мискевич Ир. В., 2017; Мискевич и др., 2018б), что значительно 
выше по сравнению с южной, сильно опресняемой реками акваторией. 

Эколого-динамический ряд зарастания маршей северной части Сухого Моря 
начинается с фитоценозов асс. Zosteretum marinae (ОПП – 20–25%), которые раз-
виваются в солоноватых водах залива (S – 10–15‰) и занимают илистые и или-
сто-песчаные мелководья, на глубине не более 0.3–0.5 м в малую воду, из зали-
ва проникают в устье р. Большая Ница. У западного берега залива на песчаных 
осушках встречаются монодоминантные сообщества асс. Puccinellietum phrygan-
odes, для которых характерно ежедневное заливание морскими приливами. В устье  
р. Большая Ница и у западного берега залива, на илистых осушках, характерны га-
лофитные сообщества асс. Bolboschoenetum maritimae (ОПП – 30–70%), ежедневно 
заливаемые водами приливов соленостью до 10‰. Южнее Большой Ницы, на выхо-
де из устьев рек Кадь и Мудьюга в узость Сухого Моря, формируются галофитные 
сообщества асс. Scipretum tabernaemontanae, которые занимают илистые устьевые 
бары, не осушаемые в отлив, где на полной воде соленость воды достигает 7–8‰, 
которые по направлению к вершинам устьев сменяется на сообщества асс. Phrag-
mitetum australis (ОПП – 80–98%), формирующие основной фон растительности 
берегов залива Сухое Море, которые занимают илисто-торфянистые марши низкого 
уровня и торфянистые марши среднего уровня заливания почти пресными водами 
приливов (1–7‰), продвигаясь вверх по устьям рек более чем на 3 км. 

В полосе ежедневного влияния прилива сообщества образованы чистыми за-
рослями тростника. По градиенту к суше, в полосе влияния сизигийных приливов 
и нагонов, в их образовании кроме Phragmites australis, принимают участие факуль-
тативные галофиты, представленные Alopecurus arundinaceus и Juncus atrofuscus, а 
в устье р. Большая Ница облигатные галофиты – Triglochin maritima, Stellaria hu-
mifusa, Carex salina. В понижениях, вдоль берегов небольших проток, на илистых 

Рис. 2. Схема эколого-динамического ряда зарастания маршей в эстуарии с 
микроприливными условиями (на примере юго-востока Двинского залива). S – соленость 

воды, L – расстояние от береговой линии моря по мере повышения  
мареографического уровня.
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осушках часто доминирует Eleocharis acicularis. Заросли тростника выполняют 
важную средообразующую роль в заливе, способствуя эвтрофикации, заиливанию 
береговой полосы, уменьшению волноприбойного воздействия на берег. Выдвига-
ясь в залив, способствуют выравниванию береговой линии, при этом вытесняя га-
лофитные сообщества. Перегнивая, тростниковый опад образует мощный слой тор-
фа, мощность торфяного горизонта увеличивается на маршах, верхнего и среднего 
уровней заливания, где заиливание почв уменьшается. Такой тип растительности 
образует тростниковые берега, также известные на Балтике, Черном и Азовском 
морях (Rebassoo, 1975; Иванов и др., 2008). 

В эстуарии реки Куя динамика зарастания отличается от Сухого Моря. Здесь 
представлены берега абразионно-аккумулятивного типа и кроме пляжей и узких 
маршевых осушек, расположенных ближе к береговой линии моря, выделяются ко-
ренные берега. Опресненные воды прилива распространяются по эстуарию р. Куи 
на 3.5 км. В полную воду приливного цикла соленость воды изменяется от 10‰ на 
морской границе до величины пресных вод в вершине эстуария (Мосеев, Сергиен-
ко, 2016б). 

Динамика зарастания береговой полосы в устье начинается с асс. Ruppietum 
maritimae, которые занимают не широкие илисто-песчаные осушки в полосе си-
зигийного отлива, а в эстуарии сменяются на сообщества асс. Zosteretum marinae, 
развивающиеся при солености воды около 10‰. Выше по эстуарию эти фитоце-
нозы сменяются на асс. Bolboschoenetum maritimae (ОПП – 30–70%), образующие 
полосы на узких илистых осушках вдоль левого берега реки у склонов. У правого 
берега сформированы сообщества асс. Phragmitetum australis bolboschoenosum ma-
ritimae (ОПП – 60–100%), занимающие илистые осушки маршей, ежедневно за-
ливаемые приливом при солености воды до 5.2‰. Выше по эстуарию Phragmites 
australis вместе с сообществом с Petasites radiatus образуют не широкие полосы на 
илистых осушках низкого уровня заливания приливными водами соленостью около  
1‰. Замыкают экологический ряд зарастания сообщества асс. Phragmitetum aus-
tralis sciprosum lacustris (ОПП – 30–50%), развивающиеся в воде и асс. Caricetum 
acutae, образующие заросли на илистых осушках низкого уровня, обычные для 
пресных водоемов и водотоков. 

Динамика формирования растительности маршей в мезоприливных 
условиях изучена для устьев рек западного побережья Белого моря на примере  
р. Керети и устьев рек южного побережья Онежского залива на примере Кянды и 
Тапшеньги (рис. 3). 

Ватты осушаемых заливов Нименьга и Кяндская губа шириной 5–8 км по на-
правлению от моря к суше сменяются илистыми первичными маршами, на смену 
которым приходят более высокие вторичные марши. На ваттовых осушках лито-
рали развиваются лишь фукусовые водоросли Fucus и литоральные гидробионты, 
типичные для Белого моря. 

Солоноватые воды морских приливов в летнюю межень поднимаются вверх по 
устью р. Тапшеньга почти на 2 км, р. Кянда на 9 км (включая осушаемую зону Кянд-
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ской губы), при средней величине приливов – 3 м. Амплитуда прилива в р. Тапшеньга 
составила около 2 м (19.06.13), средняя амплитуда в Кянде – 2.8 м (по данным изме-
рений за 2015 г.). В полную воду приливного цикла максимальная соленость воды на 
морской границе устья Тапшеньги – 17.6‰ (Мосеев, Сергиенко, 2017), на морской 
границе устья Кянды – около 25‰, по измерениям за 2015 г., летом в 6 км от морской 
границы эстуария максимальная соленость составила 15.11‰. 

Эколого-динамический ряд зарастания маршей южного побережья Онежско-
го залива сходен с таковым для юго-востока Двинского залива. Здесь сформирован 
типично эстуарный тип приморской растительности устьевых взморьев больших 
рек, впадающих в Белое море, – Онеги и Северной Двины. Зарастание илистых 
осушек береговой полосы начинается с поселения пионерных монодоминантных 
сообществ асс. Puccinellietum phryganodis площадью – 2–4 м2, подверженных еже-
дневному заливанию приливом на период около 4 ч, при солености воды до 25‰. 
На илисто-глинистых осушках маршей низкого уровня сообщества Puccinellia сме-
няются асс. Triglochinetum maritimae tripoliosum vulgarae (ОПП – 15–50%), образо-
ванных суккулентными облигатными галофитами, они занимают площади осушек 
до 10 м2 и подвержены ежедневному заливанию приливом на период более 2 часов, 
при солености воды около 23‰. Со стороны правого берега эстуария Кянды те же 
экотопы занимают сообщества асс. Plantaginetum maritimae (ОПП – 20–30%), а в 
эстуарии Тапшеньги монодоминантные сообщества Eleocharisetum uniglumis (ОПП 
до 80 %). Перечисленные галофитные сообщества образуют своеобразные микро-
пояса прибрежной пионерной растительности засоленных маршей. 

По направлению к коренному берегу наблюдается смена суккулентной га-
лофитной растительности на фитоценозы асс. Bolboschoenetum maritimae (ОПП – 
50–90%), которые образуют второй пояс зарастания маршей на побережье Онеж-
ского залива. Занимают обширные площади илисто-глинистых осушек маршей в 
вершинах губ Нименьга и Кяндская, узкими полосами проникают на 2–4 км вверх 
по эстуариям при ежедневном заливании водами приливов соленостью 15–25‰.  

Рис. 3. Схема эколого-динамического ряда зарастания маршей в эстуарии с 
мезоприливными условиями (на примере Онежского залива). S – соленость воды,  

L – расстояние от береговой линии моря по мере повышения мареографического уровня. 
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С небольшим обилием Bolboschoenus maritimus входит в сообщества суккулентных 
галофитов, что, возможно в последующем, при нарастании маршевых осушек, при-
ведет к их смене на ценозы с доминированием этого вида. Выше по эстуарию содо-
минантом Bolboschoenus выступает Phragmites australis и выделяются сообщества 
асс. Phragmitetum australis bolboschoenosum maritimae, занимающие те же экотопы. 
Вверх по течению реки на илистых осушках маршей низкого уровня они сменя-
ются сомкнутыми зарослями низкорослого тростника асс. Phragmitetum australis  
(ОПП – 90–100%), образующими неширокий микропояс, постепенно переходящий 
в монодоминантные сообщества высокорослого тростника (ОПП – 100%), расту-
щего вдоль береговой линии эстуария.  Такой процесс возможен при ежедневном, 
но сравнительно кратковременном (не более 1ч), заливании водами ежедневных 
приливов. Подобные сообщества могут развиваться, как в солоноватых (1–20‰), 
так и в пресных водах маршей до экотонных зон с переходными сообществами, рас-
пространяясь вверх по рекам до вершин эстуариев на границе с лесом, где проявля-
ются выраженные признаки заболачивания, с наличием сфагновых мхов. Заросли 
тростника, выполняя средообразующую роль на маршах, как и в Сухом Море, обра-
зуют основной фон растительности южного побережья Онежского залива. 

На старых береговых валах с супесчаными почвами в зоне влияния нагонов 
выделена асс. Elytrigietum repentis, где кроме Elytrigia repens в нижнем ярусе содо-
минируют Sonchus humilis, Juncus atrofuscus. 

Отличается ряд зарастания приливных осушек на западном побережье Белого 
моря в устье р. Кереть. Устье р. Кереть представлено широким эстуарием, именуе-
мым Керетская губа, который соединяется с Кандалакшским заливом. В береговой 
полосе аккумулятивные формы рельефа представлены илистыми и глинистыми 
маршевыми осушками шириной 30–50 м, разделенными валунно-галечными ко-
сами. Осушки сменяются склонами абразионных берегов. Такие формы рельефа 
обычны для небольших мысов фиардов западного побережья Белого моря (Митяев, 
Герасимова, 2010). 

Река Кереть является горной, что препятствует распространению приливной 
волны по ее низовью, и приливы здесь ограничиваются собственно эстуарием – Ке-
ретской губой. 

Приливы, приходящие с акватории Кандалакшского залива, и поверхностный 
сток р. Кереть способствуют образованию галоклина в Керетской губе. На поверх-
ности в течение всего приливо-отливного цикла сохраняются пресные воды. В при-
брежье на выходе эстуария в Кандалакшский залив на глубине 1.7 м в полную воду 
соленость составляет 26‰ и уменьшается до 10‰ в вершине эстуария. Рядом с 
береговой полосой амплитуда прилива изменяется от 1.8 м на выходе в Кандалакшский 
залив, до 0.5 м в вершине Керетской губы, при максимальной величине солености 25‰ 
в полную воду на входе в Кандалакшский залив и 5‰ в вершине эстуария. 

Глубины 1.0–1.5 м в малую воду с илистыми грунтами по всей Керетской губе 
занимают сообщества асс. Zosteretum marinae с участием бурых водорослей Fucus 
nodulosus. Развитие Zostera marina на такой глубине обусловлено влиянием гало-
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клина, благодаря чему вид населяет более холодные и соленые воды по сравнению 
с осушками берегов. 

Динамический ряд зарастания береговой полосы начинается с поселения фи-
тоценозов асс. Ruppietum maritimae (ОПП – 10–30%), занимающих илистые осуш-
ки зоны сизигийного отлива и соленые ванны на литорали, развиваясь в широком 
диапазоне солености от 15 до 25‰ в полную воду. Основной фон растительности 
Керетской губы образуют сообщества асс. Triglochinetum maritimae tripolietum 
vulgarae (ОПП – 20–40%) и Eleocharisetum uniglumis triglochinosum maritimae  
(ОПП – 30–60%), которые развиваются на илисто-глинистых осушках при залива-
нии водами соленостью 5–20‰. В полосе влияния сизигийных приливов сообще-
ства они сменяются на асс. Caricetum subspathaceae и Blismetum rufus, занимаю-
щих небольшие площади на глинистых осушках марша. На глинистых осушках на 
небольших площадях располагаются сообщества асс. Phragmitetum australis eleo-

chariosum uniglumis, заливаемые солоноватыми водами – около 25‰. rufus, занима-
ющих небольшие площади на глинистых осушках марша. 

В вершине эстуария отмечена их смена на асс. Hippuridetum tetraphyllae при 
солености 5–10‰, а в черте пресных вод в среднюю величину прилива, а рядом с 
рекой Кереть на асс. Caricetum aquatilis. Экологический ряд сообществ эстуария  
р. Керети сходен рядами зарастания берегов северной Европы (Dierβen, 1996). 

Динамика формирования растительности маршей в макроприливных 
условиях изучена для устьев рек Чижа (Мезенского залива) и Чеша (Чешской губы) 
(рис. 4).

Устья рек представлены протяженными извилистыми эстуариями, в берего-
вой полосе которых выражены обширные марши, их длина равняется длине эстуа-
риев, а ширина – 2–5 км, что обусловлено влиянием больших приливов, средняя ве-
личина в Мезенском заливе – 6.0 м, в Чешской губе – 3.8 м. Значительные площади 
береговой полосы эстуария подвергаются ежедневному заливанию приливами, что 
способствует формированию первичных маршей. 

   а   б
Рис. 4. Схема эколого-динамического ряда зарастания маршей в эстуарии с 

макроприливными условиями (на примере р. Чижи): а) морская граница, б) вершина. 
S – соленость воды, L – расстояние от береговой линии моря по мере повышения 

мареографического уровня. 
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Солоноватые воды морских приливов в летнюю межень поднимаются 
вверх по эстуарию Чижи почти на 20 км, по эстуарию Чеши на 8 км. На морском 
крае эстуария Чижи амплитуда приливов составляет 6 м, при солености в пол-
ную воду – 20–26‰ (31.07.14), в вершине эстуария, соответственно – 3–4 м, при  
солености 10–15‰. Выше по эстуарию при амплитуде прилива менее 1.0 м, общая 
минерализация воды в среднюю величину прилива – 370 мг/л. На морском крае 
эстуария Чеши амплитуда приливов составляет около 4 м, при максимально изме-
ренной солености воды 32‰ (06.08.14), в вершине эстуария – 1.3 м, при максималь-
ной солености воды около 1‰. 

В эстуарии Чижи четко выделяются два типа маршей: 1) низкие первич-
ные марши, расположенные у морской границы эстуария; 2) более высокие вторич-
ные марши, расположенные в вершине эстуария.

Особенности формирования маршей в эстуарии Чижи обуславливают выра-
женную мозаичность растительного покрова. Благодаря разнообразию экотопов, 
абиотические условия, которых очень отличаются, здесь резко выражены смены 
между сообществами разных ассоциаций. 

Зарастание маршей начинается с сообществ облигатных галофитов асс. Puc-
cinellietum phryganodes (ОПП – 40–60%), занимающие илистые осушки маршей на 
морской границе эстуария, ежедневно заливаемые приливом при солености около 
26‰, где более 3-х ч находятся под водой. Осушки марша вдоль береговой линии 
эстуария занимают сообщества на асс. Cariсetum subspathaceae triglochinosum ma-
ritimae (ОПП – 40–70%), заливаемые водами приливов соленостью 21–25‰, в ми-
кродепрессиях формируются заросли Salicornia pojarkovae (ОПП – 30–60%). Ближе 
к коренным берегам, на илисто-глинистых осушках, расположена обширная полоса 
сообществ асс. Cariсetum subspathaceae (ОПП – 70–90%), развивающихся при еже-
дневном подтоплении приливами, где также обилен облигатный галофит Stellaria 
humifusa. Вдоль коренных берегов, в полосе влияния сизигийных приливов, обшир-
ные площади осушек занимают фитоценозы асс. Cariсetum subspathaceae potentil-
losum egedae (ОПП – 70–95%). На глинистых берегах приливных желобов маршей 
среднего уровня формируются сообщества асс. Plantaginetum subpolaris (ОПП – 
50–70%). В мелководных озерах, на илистых субстратах, доминирует Hippuris tet-
raphylla. Эколого-динамический ряд зарастания маршей морской границы эстуария 
изображен на схеме (рис. 4а) и сходен с зарастанием берегов Норвегии (Dahl, Ha-
dač, 1941), Шпицбергена (Hadač, 1989), северной Балтики (Du Rietz, 1925; Kalela,  
1939), восточного побережья Канады (Thannheiser, 1991).

С продвижением вверх по реки Чижа береговой рельеф меняется, с повыше-
нием мареографического уровня в вершине эстуария происходит смена первичных 
маршей на вторичные.

Здесь зарастание береговой полосы начинается с сомкнутых сообществ асс. 
Cariсetum subspathacae potentillosum egedae и менее сомкнутых из асс. Plantagine-
tum subpolaris, которые занимают глинистые осушки, заливаемые в сизигийные 
приливы в черте распространения солоноватых вод (10–15‰). Выше по эстуарию, 
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на суглинистых субстратах, развитие получают сообщества факультативных гало-
фитов, из которых большое значение в зарастании вторичных маршей имеют сооб-
щества асс. Alopecuretum arundinacae (ОПП – 45–99%), образующие полосы вдоль 
береговой линии эстуария и на осушках глинистых террас, ежедневно заливаемых 
водами приливов. 

На глинистых грунтах вдоль приливных желобов узкие полосы образу-
ют гигрофильные сообщества асс. Alopecuretum arundinaceae caricetosum salinae  
(ОПП – 35–80%). В них доминирующий вид Carex salina образует микропояс за-
растания вдоль приливных желобов на глинистых субстратах заливаемых ежеднев-
но, а выше сменяется микропоясом из Alopecurus arundinaceus. В небольших ми-
кродепрессиях подтапливаемых сизигийными приливами отмечена асс. Juncosum 
atrofuscus. 

Гигрофильные сообщества галофитов сменяют олигодоминантные сообще-
ства приморских лугов высокого уровня из асс. Festucetum rubrae alopecurosum 
arundinaceae (ОПП – 80–100%), Festucetum rubrae juncosum atrofuscus (ОПП –  
80–100%), которые занимают площади маршей в десятки и даже сотни метров.

Динамика зарастания эстуария р. Чеши сходна с таковой для р. Чижи

В галофитной растительности маршей Чеши, как и на Чиже, выражена мо-
заичность (Мосеев, 2016б). Зарастание береговой полосы начинается с сообществ 
асс. Tripolietum vulgarae puccinelliosum phryganodes, занимающих илисто-торфяни-
стые осушки Чешской губы ежедневно, заливаемые морским приливом при солено-
сти до 32‰. Выше торфянистые осушки первичных маршей заняты сообществами 
нитрофилов из Sonchus humilis и Atriplex nudicaulis. По направлению к соленым 
озерам маршевых дипрессий наблюдается смена на сообщества с доминированием 
в нижнем ярусе Potentilla egedei, Carex glareosa и в верхнем ярусе Festuca rubra, 
подтапливаемых сизигийными приливами.

Вдоль береговой линии эстуария Чеши значительные площади покрывают пи-
онерные сообщества асс. Salicornietum pojarkovae tripoliosum vulgarae, распростра-
ненные на пионерных глинистых осушках марша по всему эстуарию, что указыва-
ет на эвстатический подъем берегов эстуария Канина (Chapman, 1964; Сергиенко, 
2013). Эти фитоценозы ежедневно подтапливаются, но полностью заливаются во-
дами сизигийных приливов, развиваясь в черте эстуарных вод с диапазоном соле-
ности от 10 до 25‰. Практически в тех же условиях обитания получают развитие 
пионерные сообщества асс. Plantaginetum subpolaris, которые развиваются по гли-
нистым осушкам приливных желобов эстуария. По берегам небольших эстуарных 
озер с глинистыми субстратами, в зоне влияния сизигийных приливов, развиваются 
сообщества асс. Caricetum subspathaceae с участием Stellaria humifusa, Triglochin ma-
ritima, Potentilla egedei и более сомкнутые сообщества асс. Caricetum salinae, Carice-
tum glareosae. По берегам солоноватых озер, в переходной полосе к тундрам, встреча-
ются группировки с доминированием Carex salina и Alopecurus arundinaceus. 
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В вершине эстуария Чеши большие площади рельефа занимают обширные 
пространства вторичных маршей, находящихся под влиянием нагонов. Здесь в рас-
тительном покрове основное место занимают сообщества асс. Festucetum rubrae 
juncosum atrofuscus, в состав которых могут входить многие представители галофи-
тов и толерантных видов.

На узких илистых приливных осушках вершины эстуария отмечены сообще-
ства асс. Alopecuretum arundinacae, ежедневно заливаемые водами приливов с мак-
симальной соленостью около 1‰, которые, при переходе маршей к кустарниковым 
тундрам и низинным болотам, сменяются на фитоценозы асс. Caricetum aquatilis. 

Обсуждение

В маргинальных фильтрах устьев рек при смешении морских и речных вод 
действуют различные процессы, обеспечивающие развитие маршевых берегов и 
их растительного покрова. Одним из важнейших факторов, формирующих гало-
фитную растительность маршей, является соленость воды. При этом сообщества 
ассоциаций маршей низкого и среднего уровней заливания приливом тяготеют к 
диапазоном с разной соленостью воды в устьях рек (табл. 1). 

Эколого-динамические ряды зарастания берегов эстуариев по направлению 
от морской границы эстуариев к их вершинам показывают смену сообществ с до-
минированием облигатных галофитов на сообщества с доминированием факуль-
тативных галофитов и толерантных видов. Такие особенности распределения 
растительного покрова маршей наиболее присущи для эстуариев с макроприлив-
ными условиями (H > 2.8 м), характеризующимися наибольшим разнообразием 
растительных сообществ, в наших исследованиях это эстуарии Мезенского залива  
(р. Чижи) и Чешской губы (р. Чеши). Здесь у морской границы эстуариев наиболь-
шие площади занимают галофитные сообщества асс. Caricetum subspathaceae tri-
glochinosum maritimae, Caricetum subspathaceae, Puccinellietum phryganodis, Sal-
icornietum pojarkovae, Tripolietum vulgare puccinelliosum phryganodis, Triglochinetum 
maritimae, Plantaginetum subpolaris, тяготеющих к местообитаниям илистых и 
глинисто-илистых осушек маршей в приливы заливаемых водами с диапазоном 
солености от 21 до 30‰ в черте зоны постоянного осолонения. Эти сообщества 
в вершинах эстуариев сменяются злаковыми ассоциациями Alopecuretum arun-
dinaceae, Juncetum atrofuscus, Festucetum rubrae. Их экологическим оптимумом 
развития являются средне- и слабозасоленные местообитания маршей, располо-
женных в черте зоны периодического осолонения, заливаемых водами приливов  
соленостью 11–15‰ (табл. 1). 

В мезо- и микроприливных условиях Онежского и Двинского заливов разноо-
бразие сообществ значительно уступает маршам, которые находятся под влиянием 
макроприливов. Здесь илистые и илисто-торфянистые марши низкого уровня зоны 
постоянного осолонения покрыты галофитными сообществами асс. Bolboschoenetum 
maritimae, Phragmitetum australis bolboschoenosum maritimae, Bolboschoenetum mari-
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timae juncosum atrofuscus, Triglochinetum maritimae, Eleocharisetum uniglumis, для раз-
вития которых оптимально заливание солоноватыми водами от 16 до 20‰. В эстуарии 
р. Керети Кандалакшского залива в условиях солоноватых вод 16–25‰ развиваются 
гидрофитные сообщества Zosteretum marinae, Ruppietum maritimae, а на осушках низ-
кого уровня заливания – асс. Eleocharisetum uniglumis triglochinosum maritimae.

В зоне периодического осолонения наибольшие площади торфянистых маршей 
среднего уровня заливания заняты сообществами Phragmitetum australis alopecurosum 
arundinaceae, а вдоль берегов низкого уровня заливания солоноватыми водами прили-
вов – 6–10‰, развиты фитоценозы Phragmitetum australis sciprosum tabernaemontani, 
которые состоят из факультативных галофитов и толерантных видов.

В вершинах эстуариев, куда солоноватые воды приливов проникают лишь эпи-
зодически, илистые осушки занимают сообщества Phragmitetum australis sciprosum 
lacustris, Phragmitetum australis petasitosum radiatus, Caricetum acutum, Caricetum 
acutum angelicosum archangelicae, Caricetum aquatilis. Обычно этими гигрофильны-
ми фитоценозами ограничивается распространение солоноватых вод по эстуариям 
рек Белого и Баренцева морей. 

Заключение

 Приморская растительность является одной из важнейших составляющих бу-
ферных зон, экосистем Белого и Баренцева морей. Смены растительных сообществ 
на маршевых берегах происходят под влиянием совокупности абиотических фак-
торов среды: морских приливов, мезо- и микрорельефа, солености воды и почвы, 
механического состава грунтов. 

В статье представлены результаты изучения пространственной структуры 
растительности на значительной территории побережий Белого и Баренцева морей, 
имеющие отличительные черты на западном, юго-восточном и восточном побере-
жьях Белого моря и Чешской губе.

Показанные ряды зарастания в обобщенном виде отражают экологические 
оптимумы распределения растительных сообществ в устьях рек. На самом деле 
одни и те же сообщества могут развиваться как в микро- так и макроприливных 
условиях, но зависят от солености и степени их заливания приливом. Наиболее 
присущей чертой макроприливных условий на аккумулятивных берегах является 
значительная протяженность маршей по эстуариям рек, в таких условиях отмече-
но наибольшее разнообразие галофитных растительных ассоциаций, занимающих 
обширные площади осушек, что также вызвано значительной протяженностью зон 
осолонения в приливы при меженном уровне. В мезо- и микроприливных условиях 
протяженность маршей уменьшается, заметно снижается и разнообразие галофит-
ных ассоциаций. 

Формированию галофитной растительности аккумулятивных берегов способ-
ствуют процессы регрессии моря, на что указывают значительные площади осушек 
занятых пионерными фитоценозами асс. Salicornietum pojarkovae, Triglochinetum 
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maritimae, Plantaginetum subpolaris, очень развитых на п-ове Канин и свидетель-
ствующих об эвстатическом подъеме берегов.

Поскольку динамика галофитной растительности зависит от гидрологических 
и геологических процессов морских побережий, ее изучение важно не только для 
геоботаники, но и при решении вопросов океанологии и морской геологии. 
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The article studies the dynamics of overgrowth of saline marches of tidal estuaries of the 
Whit. Changes in the coastal vegetation depend on the salinity of the water and soil, the 
magnitude of the tides and the degree of flooding of the coastal strip, the relief and the 
mechanical composition of the coastal soils. Given the environmental series of overgrowing 
marches under conditions differing in the magnitude of the tides at the estuary of rivers. It 
is shown that the halophytic vegetation and its communities occupy the largest areas in the 
macrotidal conditions of the estuaries of the Chizha and Chesha rivers of the Kanin Peninsula, 
where marching coast reach 10–20 km from the coastline of the sea at the mouths of rivers. 
The dynamics of coastal communities depending on water salinity is studied. Communities 
dominated by obligate halophytes tend to strongly saline ecotopes of marches located on the 
maritime boundary of estuaries filled with water salinity of more than 20‰, in the zone of 
constant salinization of estuaries, communities of facultative halophytes and tolerant species 
more often occupy medium and slightly saline marches in the tops of estuaries.

Keywords: halophytic vegetation, the tides, the marshes, the White Sea, Barents Sea
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