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РАВНИНЫ (В ПРЕДЕЛАХ РСФСР)

Проект
«Палеогидрология»

В рамках работы над одним из разделов проекта
158В Международной программы геологической
корреляции «Палеогидрологические изменения в
умеренной зоне за последние 15 000 лет» проведено
озерное районирование части Восточно-Европейской
равнины в пределах РСФСР.

В соответствии с рекомендациями Б. Е. Берглун-
да (Berglund, 1979) рассматривается принадлеж-
ность озер к разным географическим зонам и к тер-
риториям с разным возрастом рельефа. Основными
зонами являются следующие; 1) тундра (вместе с
лесотундрой), 2) тайга, 3) смешанные и широко-
лиственные леса, 4) лесостепи, 5) степи, 6) полу-
пустыни и пустыни.

Что касается принадлежности озер к территории с разным возрастом
рельефа, то здесь целесообразно выделить только две территории, кото-
рые разделяет граница последнего (валдайского) оледенения. На одной
из них основные черты рельефа сформировались в период отступления
ледника 18—12 тыс. лет назад. В пределах другой главные формы релье-
фа имеют возраст не менее 125 тыс. лет. При таком возрасте влияние
оледенения уже существенным образом не связано с расположением
озерных котловин. Поэтому границы среднечетвертичных оледенений
существенного значения для озерного районирования не имеют.

Учет возраста рельефа и географической зональности позволяет
выделить восемь озерных областей, из которых некоторые подразде-
ляются на районы.

I. Озерная область крайнего Северо-Востока огра-
ничена с юга реками Усой, Печорой (между устьями Усы и Цильмы),
Цильмой и Пезой. Область охватывает географические зоны тундры и
лесотундры и небольшую самую северную часть зоны тайги. Она цели-
ком покрывалась ледниками валдайского оледенения окраинной
частью Баренцева ледникового щита, который отступал крайне медлен-
но и покинул район устья Печоры только около 9 тыс. лет назад. В пре-
делах области развита многолетняя мерзлота. Все это обусловливает
существование здесь очень большого количества озер. Они расположены
как в пределах конечно-моренных возвышенностей, так и в низинах,
занятых в прошлом приледниковыми озерами. Вдоль побережья Барен-
цева моря встречаются также озера-лагуны, недавно отделившиеся от
моря. Ни одно из озер этой области пока подробно стратиграфическими
методами не изучено. Отдельные вопросы истории озер восточной части
Болынеземельской тундры (рисунок, 1) рассматриваются в работах
Л. П. Голдиной (1967), западной части (2) Н. Я. Мироновой (1967).
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Озерное районирование Восточно-Европейской равнины (в пределах РСФСР).
а границы Восточно-Европейской равнины; б границы озерных областей; в —•

границы озерных районов.
I озерная область крайнего Северо-Востока; II озерная область Северо-Запада
(в пределах зоны тайги); Иа район крупнейших озер Северо-Запада; Иб
крупные озера, существующие на месте приледниковых озер в водосборном бас-
сейне Финского залива; Ив крупные озера, существующие на месте приледниковых
озер в водосборных бассейнах рек Шексны, Сухоны и Онеги; Иг озера в пределах
низин водосборного бассейна Финского залива и расположенных среди них возвышен-
ностей; Пд озера полосы краевых образований валдайского оледенения (в пределах
зоны тайги); 111 —(озерная область части зоны тайги, не покрывавшейся валдайским
оледенением; IV озерная область Северо-Запада (в пределах зоны смешанных ле-
сов); IVa озера в пределах низин в водосборных бассейнах рек Великой и Ловати;
IV6 озера полосы краевых образований валдайского оледенения (в пределах зоны
смешанных лесов); V озерная область зоны смешанных и широколиственных лесов в
пределах развития среднечетвертичных оледенений и во внеледниковой области; VI
озерная область зоны лесостепей; VII —( озерная область зоны степей; VIII озерная

область зоны полупустынь и пустынь.
1 Вашуткинские и другие озера восточной части Болыпеземельской тундры (Гол-
дина, 1967); 2 озера северо-западной части Большеземельской тундры (Миронова,
1967); 3 Ладожское озеро (Квасов, 1975; Давыдова, 1985); 4 Онежское озеро
(Палеолимнология..., 1976; Панкрушев, 1984); 5 Псковско-Чудское озеро (Дон-
ные..., 1981); 6 оз. Ильмень (Малаховский, 1966); 7 оз. Белое (Давыдова, Ку'
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рочкина, 1981); 8 оз. Кубенское (Хомутова, 1977); 9 оз. Воже (Хомутова, 1978);
10 оз. Лача (Давыдова, Курочкина, 1977); И оз. Красное на Карельском пере-
шейке (Абрамова и др., 1966; Грейсер, 1967); 12 озера северо-восточной части Ка-
рельского перешейка (Малясова, Спиридонова, 1965; Вишневская, Джиноридзе, 1977);
13 карстовые озера Вепсовской возвышенности (Куликовский, 1894); 14 древнее
озеро в Иксинской депрессии (Девятова, 1969); 15 Галичское озеро (Кордэ, 19596);
16 оз. Ущемерово (Кордэ, 1956а); 17 оз. Синдорское (Смирнова, 1981); 18
оз. Великое на Валдайской возвышенности (Квасов, Малясова, 1969); 19 - озера в
районе г. Вышнего Волочка (Стельмакова, 1939); 20 оз. Селигер (Степанова, Бело-
головая, 1934); 21 оз. Неро (Кордэ, 1956); Алешинская, Гунова, 1976); 22 —,оз. Та-
тищевское (Семененко и др. 1981);, 23 оз. Сомино (Нейштадт и др., 1965); 24
оз. Глубокое (Россолимо, 1961; Щербаков, 1967); 25 —< оз. Нерское (Гричук, 1951;
Кордэ, 1959а); 26 Косинские озера (Кудряшов, 1924; Kudrjaschew, 1927; Успенская,
1980); 27 озера долины р. Теши (Гричук, 1937); 28 исчезнувшие озерки в карсто-
вых воронках (Баранов, Оспопрививателев, 1938); 29 исчезнувшее озеро в долине
р. Воронеж (Хмелев, 1979); 30 исчезнувшие озера Юго-Восточной Татарии (Шалан-
дина, 1981); 31 ■— озеро в долине р. Хопра (Чугуряева, 1946); 32 исчезнувшее озе-
ро в Бузулукском бору (Пьявченко, Козловская, 1958); 33 оз. Эльтон (Васильев,

1955); 34 оз. Баскунчак (Семихатов, 1933).

11. Озерная область Северо-Запада (в пределах
зоны тайги) ограничена с юга линией, тянущейся примерно через
Псков, Старую Руссу и Весьегонск и с юго-востока границей валдай-
ского оледенения. Она подразделяется на несколько районов.

Па. Район крупнейших озер Северо-Запада вклю-
чает два озера Ладожское ( 3) и Онежское ( 4). Они находятся на
границе Восточно-Европейской равнины и Балтийского кристаллического
щита и существуют непрерывно, начиная со времени, когда их котлови-
ны освободились от ледников последнего оледенения. Уровень приледни-
ковых озер снижался по мере освобождения из подо льда все более низ-
ких порогов стока; на развитие озер очень большое влияние оказало
также изостатическое поднятие Фенноскандии.

История Ладоги была тесно связана с историей Балтики. В период
существования Балтийского Ледникового и Анцилового озер Ладога сое-
динялась с Балтикой проливом, в иольдиевое, литориновое и лимниевое
время Ладога была самостоятельным озером. Трансгрессия на ее южных
берегах была вызвана изостатическим поднятием порога стока в север-
ной части Карельского перешейка. В первой половине субатлантического
времени произошел прорыв через водораздел в южной части перешей-
ка образовалась р. Нева и уровень Ладоги резко снизился (Квасов,
1975; Kvasov, 1979). Литология и стратиграфия донных отложений озера
подробно изучена (Семенович, 1966; Абрамова и др., 1967; Давыдова,
1985). Возраст отложений был определен спорово-пыльцевым, а эколо-
гические условия диатомовым анализами. Определен также радио-
углеродный возраст террасовых отложений (Лийва и др., 1977).

История Онежского озера подробно рассмотрена в коллективной
монографии «Палеолимнология Онежского озера» (1976). Изучены пыль-
ца, споры и диатомеи из донных отложений, их литология и стратигра-
фия. Из последних работ (Давыдова, 1985) выяснилось, что некоторые
глубоководные части Онежского озера в позднеледниковое время и в
начале голоцена были неглубокими. Это связано, вероятно, с тем, что
ледниковые отложения, залегающие на дне, заключили в себе глыбы
мертвого льда, который растаял только к концу раннего голоцена. Про-
веденные подробные исследования террас на берегах озера (Панкрушев,
1984) позволяют судить об изостатическом поднятии в северной части
озерной котловины, приводящем к постепенному сокращению акватории
озера.

Иб. Крупные озера, существующие на месте при-ледниковых озер в водосборном бассейне Финского
залива Псковско-Чудское (5) и Ильмень (б). Приледниковое оз.



Рамзая существовало в этом районе вплоть до начала аллереда. После
его исчезновения в Чудской и Ильменской котловинах существовали
только очень небольшие озера. Чудское озеро было невелико потому, что
порог его стока находился низко в этом районе еще не произошло
изостатическое поднятие. Влияние оказывал также сухой позднеледни-
ковый климат. В таких условиях оз. Ильмень могло быть бессточным, а
р. Волхов первоначально не вытекала, а впадала в него (Малаховский,
1966). В сборнике «Донные отложения Псковско-Чудского озера» (1981)
подробно рассмотрено развитие озера. Что же касается голоценовой
истории Ильменя, то она пока почти не изучена.

Пв. Крупные озера, существующие на месте при-
ледниковых озер в водосборных бассейнах рек Шекс-
ны, Сухоны и Онеги Белое (7), Кубенское ( 8), Воже (9) и
Лача {10). Все эти озера в последние годы довольно хорошо изучены,
главным образом, экспедициями Института озероведения АН СССР
(Гей и др., 1978; Давыдова, Курочкина, 1977, 1981; Хомутова, 1977, 1978).
Эти озера существовали на месте приледниковых водоемов, которые
были спущены вскоре после окончания лужской стадии валдайского оле-
денения. Не исключено, что на каком-то этапе позднеледникового вре-
мени озера имели очень небольшие размеры или даже вообще исчезали.
Этому способствовали как сухой климат, так и возможное наличие льда
в подстилающих современные озера четвертичных отложениях. В начале
голоцена озера приобрели очертания, близкие к современным. Но в то
же время озера Воже и Кубенское принадлежали к водосборному бас-
сейну Шексны. В Кубенское озеро поступали обогащенные органикой
воды обширного озера, существовавшего в Сухонской низине (Квасов,
1975). В среднем голоцене это озеро получило выход на восток и на его
месте образовалась р. Сухона. Оз. Воже получило сток на север в
направлении оз. Лача. В результате всего этого голоценовое осадкона-
копление в озерах происходило по-разному. В озерах Кубенском, Воже
и Лача накопились довольно значительные толщи иловых отложений,
которые изучены литологическими и биостратиграфическими методами
(спорово-пыльцевым и диатомовым). В оз. Белом голоценовые осадки
имеют очень небольшую мощность.

Пг. Озера в пределах низин водосборного бас-
сейна Финского залива и расположенных среди них
возвышенностей. Озер в пределах низин относительно немного,
многие из них уже превратились в торфяники. Особую группу состав-
ляют озера в прибрежной полосе Финского залива и Ладожского озера,
бывшие в прошлом их заливами. Довольно много озер в пределах возвы-
шенностей центральной возвышенности Карельского перешейка и
Струги-Красненской. Некоторые из озер этого района подробно изучены.

Особенно много сведений имеется об оз. Красном (//), распо-
ложенном в центральной части Карельского перешейка (Абра-
мова и др., 1966; Вишневская, Давыдова, 1967; Грейсер, 1967;
Линьков, Федоров, 1967; Малясова, Соколова, 1967; Давыдова, 1985).
Озеро находится на месте доледниковой каньонообразной долины, кото-
рая врезана в вендские отложения и в породы кристаллического фунда-
мента (до глубины —6O м). Долина не была заполнена ледниковыми
отложениями, хотя на ее склонах обнажаются два моренных горизонта.
Вероятно, в начальные периоды оледенений она заполнялась льдом. В
позднеледниковое время в котловине отлагались флювиогляциальные и
озерно-ледниковые отложения. В дальнейшем оз. Красное было заливом
Ладожского озера, а после падения его уровня стало самостоятельным.
На озере проведено геоакустическое зондирование, пробурены скважины
на берегах и в пределах акватории, выполнены спорово-пыльцевые и
диатомовые анализы.
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В пределах Карельского перешейка изучено еще несколько озер {12):
Лопата, Глухое, Вуокса, Благодатное (Малясова, Спиридонова, 1965;
Квасов, Малясова, 1969; Вишневская, Джиноридзе, 1977). Во всех этих
озерах сапропелевые отложения начали отлагаться в бореале (по дан-
ным спорово-пыльцевого анализа). Начиная с позднеледникового вре-
мени озера были пресными (данные диатомового анализа). Часть из них
в прошлом представляла собой заливы Ладожского озера.

Пд. Озера полосы краевых образований валдай-
ского оледенения (в пределах зоны тайги) находятся на
территории Валдайской, Вепсовской и других возвышенностей, которые
расположены от названных к северо-востоку. Этот район охватывает
также весь бассейн р. Онеги, Онежский п-ов и нижнюю часть водосбор-
ного бассейна Северной Двины. Здесь в пределах моренных возвышен-
ностей сохранилось огромное количество озер (Чеботарева и др., 1969).
До сих пор они исследованы совершенно недостаточно. Анализ про-
исхождения озер произведен для части полосы краевых образований,
находящейся в Вологодской области (Антипов, 1975). Изучались карсто-
вые озера Вепсовской возвышенности {l3 Куликовский, 1894). Прове-
ден спорово-пыльцевой анализ отложений озера, существовавшего вплоть
до субатлантики в Иксинской депрессии {l4) в бассейне р. Онеги (Девя-
това, 1969).

111. Озерная область части зоны тайги, не покры-
вавшейся валдайским оледенением. В этой области озер
немного, их образование связано с процессами, происходившими в пери-
гляциальной зоне при переходе от позднеледниковья к голоцену. Неко-
торые озера имеют карстовый генезис. Карстовые процессы развивались
здесь после таяния многолетней мерзлоты. Распространены также ста-
ричные озера. Относительно подробно было изучено Галичское озеро
{l5 Кордэ, 19596). Есть данные по расположенному вблизи г. Ярос-
лавля оз. Ущемерово {l6 Кордэ, 1956а). В Коми АССР исследованы
диатомеи из отложений оз. Синдорского {17 — Смирнова, 1981). Для
суждения об истории восточной части этой озерной области могут быть
использованы данные, полученные за пределами Восточно-Европейской
равнины на Среднем Урале (Сукачев, Поплавская, 1946; Ласточкин,
1949; Шешукова, 1951, 1955; Драбкова и др., 1981).

IV. Озерная область Северо-Запада (в пределах
зоны смешанных лесов) ограничена на юго-востоке границей
валдайского оледенения. Северная граница области нечеткая (в связи с
неопределенностью границы зон тайги и смешанных лесов). Область
подразделяется на два района.

IVa. Озер в пределах низин в водосборных бассей-
нах рек Великой и Ловати относительно немного, большинство
из них уже превратилось в торфяники. Имеются только рекогносциро-
вочные обследования озер и общий обзор их происхождения (Лесненко,
1970).

IV6. Озера полосы краевых образований валдай-
ского оледенения (в пределах зоны смешанных ле-
сов) находятся на территории Бежаницкой, Судомской и южной части
Валдайской возвышенностей. Здесь сохранилось огромное количество
озер, которые изучены пока недостаточно. Для территории Смоленской
области выполнен обзор происхождения озерных котловин (Погуляев,
1965). Есть данные о мощности и составе сапропеля оз. Селигер {2O
Степанова, Белоголовая, 1934) и некоторых других озер центральной
части Валдайской возвышенности {l9 Стельмакова, 1939). Проведен
спорово-пыльцевой анализ отложений оз. Великого {lB Квасов, Маля-
сова, 1969).

V. Озерная область зоны смешанных и широко-
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лиственных лесов в пределах развития среднечет-
вертичных оледенений и во внеледниковой области.
Озер здесь немного. Крупнейшие из них Неро и Плещеево. Особую
группу образуют озера Мещерской низины. Некоторые из них подробно
изучены.

Много данных получено по истории оз. Неро {2l), которое удалось
проследить начиная с конца среднечетвертичного оледенения (Кордэ,
19566; Козловская, 1956; Алешинская, Гунова, 1976). В основании 100-
метрового разреза вскрыты отложения приледникового озера, выше
залегают микулинские, валдайские и голоценовые. Определялся абсо-
лютный возраст, был проведен спорово-пыльцевой и другие палеонтологи-
ческие анализы. Другим озером, историю которого удалось проследить с
конца среднечетвертичного времени, является недавно спущенное оз. Та-
тищеве {22), которое было расположено в окрестностях г. Дмитрова (к
северу от Москвы) (Семененко и др., 1981).

В оз. Сомино {23) исследована толща сапропелей рекордной мощ-
ности (40 м), образовавшаяся в течение голоцена (Козыренко, 1961;
Нейштадт и др., 1965). Подробно изучены отложения расположенных в
Подмосковье озер Глубокое {24 Россолимо, 1961; Щербаков, 1967) и
Нерское {25 Гричук, 1951; Кордэ, 1959а), а также Косинских озер
{26 - Кудряшов, 1924; Kudrjaschew, 1927; Успенская, 1980). Их разви-
тие началось на рубеже позднеледникового времени и голоцена в резуль-
тате потепления и увеличения атмосферных осадков. Таяние многолет-
ней мерзлоты привело к развитию карстовых и карстово-суффозионных
процессов, а последнее к образованию наиболее глубоких озерных кот-
ловин (озера Сомино, Глубокое и др.).

В более восточных районах зоны смешанных лесов встречаются ста-
ричные озера и озера карстового генезиса (Озера ..., 1976). Часть из них
уже заполнилась отложениями и превратилась в торфяники. Возраст
озер долины р. Теши {27 Гричук, 1937) определен с помощью споро-
во-пыльцевого анализа. Проводились также палеоботанические исследо-
вания исчезнувших ныне озерков, которые существовали в карстовых
воронках в районе г. Зеленодольска {2B Баранов, Оспопрививателев,
1938). Образование карстовых озер продолжается и в настоящее время.

VI. Озерная область зоны лесостепей. Озер в этой об-
ласти очень мало. В основном это старичные озера и озера речных тер-
рас. Большая часть из них уже превратилась в торфяники, в нижних
горизонтах которых вскрыты отложения сапропеля. С помощью спорово-
пыльцевого анализа исследовались также голоценовые озерные отложе-
ния Среднерусской возвышенности (Серебрянная, 1976, 1982), долины
р. Воронеж {29 Хмелев, 1979) и Юго-Восточной Татарии {3O Ша-
ландина, 1981). Выявлены закономерности формирования карстовых
озер (Озера..., 1976), но их отложения почти не изучались.

VII. Озерная область зоны степ ей. Вее пределах имеется
крайне ограниченное количество озер, в основном пойменных. Изучены
небольшое озеро {3l) на надпойменной террасе р. Хопра в окрестностях
г. Балашова (Чигуряева, 1946), а также болото Побочное в Бузулукском
бору (северо-западная часть Оренбургской области) {32 Пьявченко,
Козловская, 1958), на месте которого в начале голоцена существовало
озеро. В болоте Побочном изучена также история фауны моллюсков.

VIII. Озерная область зон полупустынь и пустынь
занимает крайний юго-восток Восточно-Европейской равнины и целиком
расположена в пределах Прикаспийской низменности. Озера здесь свя-
заны с долинами и дельтами рек Волги и Урала и с разливами вод
Большого и Малого Узеней и других речек и временных водотоков, сте-
кающих в Прикаспийскую низменность с окружающих ее невысоких воз-
вышенностей Общего Сырта и Ергеней. Наиболее известные озера
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Эльтон (33 Васильев, 1955) и Баскунчак (34 Семихатов, 1933)
образовались там, где к поверхности подходят соленые купола. Отложе-
ния этих озер имеют мощность в несколько сот метров; к сожалению,
палеонтологическими методами они до сих пор почти не изучены.

u
Подводя итоги, следует отметить, что история озер Восточно-Евро-

пейской равнины изучена пока совершенно недостаточно. Но и имею-
щиеся материалы позволяют сделать некоторые важные выводы. Во
время валдайского оледенения, когда климат был холодным и засушли-
вым, а на обширных пространствах господствовала многолетняя мерзло-
та, существовали обширные приледниковые озера, но на остальной непокрытой ледниками территории озер почти не было. Только в котлови-нах озер Неро, Татищевского, Эльтона, Баскунчака и, может быть,немногих других озер водные бассейны существовали на протяжении
большей части валдайского времени. Подавляющее большинство озеробразовалось в переходный период между временем валдайского оледе-нения и голоценом 12 8 тыс. лет назад. Можно надеяться, что исследо-вания по истории озер получат в ближайшие годы более широкое раз-
витие.
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D. KIMSSÕf/

IDA-EUROOPA LAUSKMAA JÄRVEDE RAJONEERIMINE
(VENE NFSV PIIRES)

Järvede rajoneerimisel Ida-Euroopa lauskmaal olid aluseks kaks põhikriteeriumi
füüsilis-geograafiline tsonaalsus ja reljeefi moodustumise aeg. Eraldati välja kaheksa
suurt rajooni, mõnede piires ka allrajoonid. Tänapäevastest järvedest on valdav osa kuju*
nenud hilisglatsiaalis ja holotseeni alguses, s. t. 12 000—8000 aastat tagasi.

D. KVASOV
LAKE REGIONS OF THE EAST-EUROPEAN PLAIN OF THE RUSSIAN

SOVIET FEDERATIVE SOCIALIST REPUBLIC
Lake regions are selected according to their physico-geographical zonality and age

of relief. The boundaries of 8 regions are determined, some of them are subdivided into
districts. The majority of present lakes in all zones was formed during the transient
period between the time of Valday glaciation and the Holocene 12,000—8,000 years ago.
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