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Современные представления об истории Плещеева озера опираются главным образом 
на материалы, полученные в результате геолого-съемочных работ, проводившихся в 50-80-е 
годы XX века [3] и результаты отдельных исследований в последние десятилетия [1, 2, 6]. 
Тем не менее, данных о голоценовой истории озера (колебаниях уровня, изменении 
трофности, темпах осадконакопления, ритмах эрозии на водосборе) сравнительно мало.  

Нами были проведены буровые работы на трех участках акватории озера Плещеева: 1) 
профиль через подводные террасы на восточном борту (получены четыре колонки, длина 
каждой 3-3,5 м); 2) подводная терраса западного борта (колонка длиной 3,85 м); 3) северо-
западная часть глубоководной осевой ложбины (две колонки общей длиной 3,40 м). Бурение 
на первом и втором участках выполнялось поршневым озерным буром Ливингстона, на 
третьем участке бурение осуществлялось с помощью бура Несье. Для озерных отложений из 
буровых колонок был выполнен гранулометрический анализ и определение потерь при 
прокаливании. Гранулометрический анализ выполнялся лазерно-дифрактометрическим 
методом на анализаторе размеров частиц Malvern Mastersizer 3000. Для буровой колонки из 
наиболее глубокой части озера (скважина PLESH-4 глубиной 2,6 м) были также проведены 
измерения магнитной восприимчивости, анализ элементного состава, споровопыльцевой и 
диатомовый анализ. В ходе анализа элементного состава с помощью оборудования EDXRF 
Spectro Xepos [7] было определено содержание 33 элементов. Препараты для диатомового 
анализа были приготовлены по стандартной методике [4] для интервала 2 см с шагом в 10 
см. В каждом препарате была определена видовая принадлежность более 1000 створок 
диатомей. Споровопыльцевой анализ проводился по стандартной методике  [5] с шагом 10 
см.  Также для отложений из колонки PLESH-4 в лаборатории Национального 
исследовательского центра Литвы было выполнено радиуглеродное датирование 7 образцов 
жидкостно-сцинтилляционным методом.  

Вскрыто строение подводной террасы восточного борта ванны Плещеева озера 
(глубина 5-8 м). Терраса представлена толщей слоистых супесчано-суглинистых отложений, 
практически лишенных органической компоненты. В осевой ложбине Плещеева озера 
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отложения в представлены органо-минеральным илом с содержанием органического 
вещества от 18 до 30%.  В гранулометрическом составе преобладает глинисто-алевритовая 
фракция, максимальное содержание которой (около 90%) наблюдается на глубинах 70-120 
см; на глубинах 0-70 и 140-340 отмечается более высокое (до 10%) содержание мелко- и 
среднезернистого песка.  

C помощью кластерного анализа на основе видовых ассоциаций выделено 5 интервалов  
(DZ - diatom zones, табл. 1).  

Донные отложения на глубинах 140-330 см керна характеризуются стабильным 
элементным составом. На глубинах 80-140 см отмечается уменьшение соотношения Ca / Ti, 
Ca / Mg и и увеличение содержания органического вещества до 25-30%. Отмечается также 
увеличение содержания серы. На глубинах 0-80 см отмечается резкое снижение доли 
органического вещества до 15-20%.  

В спорово-пыльцевых спектрах по всей глубине колонки доминирует пыльца рода 
Picea. На глубинах 120-150 см керна отмечается увеличение содержания пыльцы и спор 
сельскохозяйственных культур. 

 

Таблица 1. Интерпретация данных диатомового анализа донных отложений озера 
Плещеева 

Зона Глубина 
керна, 

см  

Примерный 
календарный 
возраст, л.н. 

Краткая характеристика 
видового состава 

Характеристика условий 

DZ 8 0-40 1100-1500 До 20-25% увеличивается 
содержание перифитонных 
видов. Среди планктонных 

видов доминируют 
Aulacoseira granulate (40% 

всех створок) и 
Stephanodiscus neoastrea 
(30-35% всех створок).  

Глубоководные  щелочные 
олиготрофно-эвтрофные 
условия условия, низкая 

температура воды и 
интенсивная 

гидродинамика озера 

DZ 7 40-80 1500-1800 Содержание створок 
диатомей перифитонных 
видов уменьшается до 5-
10%. Среди планктонных 

видов увеличивается 
количество створок видов 

Stephanodiscus alpinus и 
Stephanodiscus neoastrea 

Глубоководные  щелочные 
олиготрофно-эвтрофные 

условия, присуствуют 
индикаторы весеннего 

цветения воды в холодных 
озерах  

DZ 6 80-145 1800-2400 Все еще преобладают (до 
70%) планктонные виды 

(Aulacoseira ambigua, 
Aulacoseira granulatа, 

Stephanodiscus alpinus), но 
заметно вырастает 

количество перифитонных 
видов (Pseudostaurosira 
brevistriata, Staurosirella 

martyi). 

Уровень воды в озере 
несколько понизился, 
однако оно все равно 

оставалось сравнительно 
глубоким. 

DZ 1-DZ 5 145-330 2400-3300 Преобладание 
пресноводных планктонных 
видов (Aulacoseira granulatа 

и Stephanodiscus alpinus 
составляют от 60 до 90% 

створок) 

Глубоководные щелочные 
олиготрофные условия 
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Строение осадка подводной террасы говорит об интенсивном поступлении 
терригенного материала в прибрежную часть озерного дна. Это в свою очередь может 
говорить как о высокой скорости береговой абразии и интенсивном поступлении наносов со 
стоком рек, так и глубокой амплитуде колебания уровня озера в голоцене, приводящего к 
смене фациальных обстановок на отдельных участках дна. Преобладание планктонных 
ацидофильных холодолюбивых видов диатомей и хорошая сохранность створок в 
отложениях из центральной части озера, напротив, указывает на стабильные глубоководные 
условия осадконакопления, низкую и среднюю трофность водоема и высокий pH воды. 
Небольшое увеличение доли перифитонных видов на глубинах 80-145 см керна могло быть 
связано с небольшим понижением уровня воды при сохранении значительных глубин и 
холодных зимних условий. Изменчивость химического состава верхней части отложений 
могла быть вызвана увеличением поступления питательных веществ около 1800-2400 л.н. и 
последующей эвтрофикацией озера. Это может быть связано с понижением уровня 
грунтовых вод, изменением расхода впадающих в озеро рек либо уменьшением сноса 
материала с берегов вследствие закрепления последних растительностью. В целом 
растительность не претерпевала существенных изменений в позднем голоцене, а увеличение 
содержания пыльцы сельскохозяйственных культур может быть связано с началом 
антропогенного освоения территории.  

Проведенное исследование позволило установить различные условия 
осадконакопления в акватории озера Плещеева в позднем голоцене:  стабильные условия в 
глубоководной центральной части и интенсивное поступление терригенного материала в 
прибрежные части. В период с 3300 по 2400 л.н. осевая глубоководная часть озера 
характеризовалась щелочными олиготрофными условиями, в период 2400-1800 л.н. 
предположительно произошло незначительное снижение уровней и эвтрофикация озера, а 
около 1800 л.н. глубина озера начала увеличиваться, а его трофность - понижаеться.  
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