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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОНЦЕНТРАЦИИ ОЗЕРНОЙ 

СЕДИМЕНТАЦИИ В ГОЛОЦЕНЕ БЕЛАРУСИ 

Козлов Е.А. 
Белорусский государственный университет, г. Минск 

Аннотация: Концентрация седиментации отражает трансформацию энергии в 

озере. Преобладание одного вида осадков стимулирует интенсивное заиление. 

Значительные скорости седиментации приближают начало седиментационного 

перехода. Седиментационный переход сопровождается увеличением региональных 

отличий седиментации. Концентрация седиментации уже сейчас показала 

географические тенденции седиментационного перехода. 

Ключевые слова: седиментация, озеро, голоцен, Беларусь. 
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REGIONAL FEATURES OF SEDIMENT CONCENTRATION 

IN BELARUS HOLOCENE LAKES 

Kazlou Ya.A. 
Belorussian state university, Minsk 

Abstract: Sediment concentration reflects the energy transformation in the lake. The 

dominance of one sediment type stimulates intensive siltation. Substantial sedimentation rate 

bring to start of sedimentation transition. Sediment concentration already now shows the 

geographical trends of sedimentation transition. 

Keywords: sedimentation, lake, Holocene, Belarus. 

Суть озерной седиментации понимается как комплекс процессов 

образования осадков на дне водоема. Данное определение относит ее к 

начальной стадии литогенеза. Ключевыми аспектами озерной седиментации 

регионов Беларуси в голоцене положены однородность [1] и зональность 

проявления. Их зональные черты зависят от динамики озерности 

ледникового комплекса [2], – степени лимнификации, эффективного 

увлажнения и модуля стока, интенсивности эвтрофирования, а также 

косвенно – гляциоэвстазии. Накопление донных осадков является общим 

типологическим показателем озер, применимым вне зависимости от 

положения в ряду транзита вещества, мобилизации ионного и твердого стока, 

исходного уровня трофии. 

Озера Беларуси − накопители полигенетического материала [3]. Для 

познания генеральных направлений концентрации того или иного процесса 

седиментации в качестве критериев выбраны источник поступления, 

качественный состав и степень трансформации материала. Зональным 

отражением лимногенеза (развития озер) в западном секторе лесной зоны 

Абросовым В.Н., 1982 и Борисовой О.К., 2007 назван гумидный 

органический тип. Сформированное Якушко О.Ф., 1969 географическое 

представление о пространственно-временной и внутренней (генетической) 

неоднородности озерной седиментации утверждает Беларусь в качестве 

особого, уникального региона Восточно-Европейской равнины, 

примыкающего к водоразделу. 

Общность ритма развития автономных водосборов (на возвышенностях) 

и аквальных комплексов по условиям мобилизации вешества, их 

сопряженность, на что указывали Страхов Н.М., 1962 и Рухин Л.Б., 1962, 

позволяет оценивать смены состояний, т.е. результат эквифинальности. 

Полнота типичного ряда осадков очень сильно зависит от наполненности 

котловины. Каждый этап седиментации в рамках климатической эпохи 

охватывает типовой ряд осадков и отделен от последующего 

седиментационным переходом [4]. 

Концентрация схожих друг с другом седиментационных структур 

выявлена в результате пространственного сгущения изокоррелят 

(локализации) параметров климата и интенсивности седиментации. Из 28 
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опорных полигонов отобрано 10. Выявить доминанты среди главных 

компонент [5] индивидуальных седиментационных структур удалось в 

результате статистического анализа. Среди пяти подтипов седиментации 

илистый господствует в шести, глинистый – в трѐх, и сапропелевый – в 

одном случае. Преобладание какого-то одного подтипа в 1,7–2,7 раза 

стимулирует нарастания мощности осадков, т.е. более чем любой внешний 

фактор. Даже наиболее мощный – зонально климатический фактор, – 

формирует колебания приростов не более ± 35 %. Проведенное сравнение 

показало, что концентрация седиментационных структур в таких 

накопительно-распределительных системах как озера – это индикатор 

(донор) стабильности, который демонстрирует затраты энергии на 

трансформацию вещества. 

В итоге получаем достаточно мобильный фон седиментации, 

изменчивость которого нарастает в однородных условиях. Его дискретно-

мозаичный пространственный рисунок определяется возрастом ландшафта и 

гипсометрической ступенью. Доминанты на возвышенностях и в молодых 

озерных ландшафтах выражены четко [6]. Редкие элементы сохраняются в 

зрелых ландшафтах на промежуточных гипсометрических ступенях [7]. 

слева – доминирование для режимов седиментации;  

справа – доминирование для классов интенсивности седиментации 

Рис. 1. Пространственные черты проявления доминант 

Региональные отличия для озер с глинистым и песчаным подтипами 

седиментации остались не выясненными: поскольку представлены 

повсеместно. Сапропелевый и илистый подтипы седиментации в озерах 

тяготеют к северо-западу Беларуси. Генетическая и морфологическая 

молодость поверхности северо-запада Беларуси обеспечивает хорошую 

сохранностью котловин [8]. Озера на севере Беларуси седиментационный 

переход ожидает в будущем. 
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Рис. 2. Концентрация седиментационных структур озер 

В концентрации седиментационных структур в голоцене существуют 

три тенденции [9]. Во-первых, нарастание концентрации сапропелевого 

подтипа за счет глинистого и илистого, доминирование региональных 

режимов седиментации, разнородность в интенсивности седиментации (юго-

западный вектор). Во-вторых, нарастание концентрации глинистого и 

илистого подтипов за счет песчаного, доминирование региональных режимов 

седиментации, крайняя неоднородность интенсивности седиментации (юго-

восточный вектор). В-третьих, доминирование илистого подтипа 

седиментации, господство региональных режимов седиментации и 

устойчивое соотношение скоростей седиментации (северный вектор). 
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