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Непрерывный седиментогенез в озерных котло
винах с момента их образования способствует захо
ронению различной информации, которая отражает 
динамику экосистем региона в течение определенного 
отрезка времени. В последние десятилетие благодаря 
комплексному изучению позднеледнико-голоценовых 
отложений были получены материалы, позволившие 
уточнить региональную палиностратиграфию этих 
аккумуляций и этапы ландшафтно-климатических из
менений. Проведенные реконструкции базировались 
на литологических, палинологических и изотопных 
данных (14С, ®180, ™13С), полученных при изучении 
озерных отложений.

Во время максимума поозерского (валдайского) 
оледенения значительная часть Беларуси находилась во 
внеледниковой зоне, в которой старт озерного и озер
но-аллювиального седиментогенеза (Цветная вкладка, 
рис. 9) датируется завершающими этапами пленигля- 
циала (> 14,7 тыс. кал. л. и.). Для диагностики и дати
рования температурных событий в различных регионах 
Европы применяется корреляция местных изотопно
кислородных кривых с датированными кривыми 5180, 
полученными по водам ледяных кернов Гренландии. 
[1, 2]. Вариации 5180  в белорусских изотопно-кисло
родных кривых (по 10 разрезам) являются результатом 
комбинированного воздействия изменений температу
ры воздуха и эффективной влажности климата и могут 
интерпретироваться в терминах «похолодание и/или 
увлажнение (повышение эффективной влажности)» и 
«потепление и/или аридизация (уменьшение эффектив

ной влажности)» [3-5]. Это связано с тем, что повы
шению температуры часто сопутствует относительная 
аридизация климата, обусловленная интенсификацией 
испарения. Динамика <ШС в озерных коллекторах зави
сит от изменений глубины водоема и от количества вы
пада емых осадков: сухим фазам соответствовали отно
сительно высокие значения, влажным -  относительно 
низкие.

Для корреляции с глобальными климатическими 
событиями были использованы изотопные данные, по
лученные при изучении озерных отложений в разрезах 
Лазовики, Нарочь, Оконо, Птичь, Сергеевское, Старое, 
Теклиц. Корреляция между 5180  кривыми белорусских 
разрезов и NGRIP, GISP2 проводилась на фоне динами
ки региональных палинозон и пыльцы ели (Picea) в со
ответствующих отложениях. Полученные данные были 
сопоставлены с эпизодами повышенной флювиальной 
активности рек Беларуси и с динамикой озерных уров
ней (Цветная вкладка, рис. 10). Выполненные иссле
дования позволили выделить ряд изотопных событий, 
которые на пыльцевых диаграммах имеют характерные 
особенности, отражающие региональные ландшафт
но-климатические изменения. Наиболее ярко выраже
ны: бёллинг-аллередское потепление с максимумом в 
диапазоне 13,6-13,0 тыс. кал.л.н.(максимум сосны); 
позднедриасовое похолодание (12,8/12,7 11,7/11,5 тыс. 
кал.л.н., «нижний максимум ели»); потепление на гра
нице позднеледниковья и голоцена (кратковременный 
максимум сосны, падение значений ели, кустарнико
вых представителей тундровой растительности и трав);
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пребореальная осцилляцией климата (11,4-11,2 тыс. 
кал.л.н,, начало экспансии березовых лесов); прохлад
ная и влажная фаза в интервале 9,4-9,0 тыс. кал.л.н. 
(рост значений ели, ольхи); теплая и относительно су
хая фаза 8,9-8,3 тыс. кал.л.н. (экспансия термофильных 
пород); холодный эпизод около 8,2 тыс. кал.л.н. (рост 
значений ели, сокращение участия термофильных по
род); преимущественно аридный период максимальных 
температур 8,0—5,7 тыс. кал.л.н. (максимальное участие 
вяза, липы, ясеня, орешника) с относительно влажными 
фазами около 7,2 и 6,4 тыс. кал.л.н. (повышение значе
ний ели); длительный тренд похолодания и увлажне
ния -  5,5-2,7 тыс. кал.л.н. (максимумы ели в интерва
лах 5,5-4,2 и 3,5-2,7 тыс. кал.л.н.); теплый и/или сухой 
эпизод около 2,0 тыс. кал.л.н. (падение значений ели); 
тренд похолодания и увлажнения 1,7-1,2 тыс. кал.л.н 
(рост значений ели). В течение последнего тысячелетия 
роль пыльцевых индикаторов в определении климати
чески обусловленных изменений естественных лан
дшафтов осложняется деятельностью человека, кото
рая была направлена на интенсивное освоение лесных 
пространств.

Проведенные исследования выполнены при поддер
жке БРФФИ (проекты № Х18МС-007 и Х18Р-037).
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