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в изучение палеогеографии четвертичного периода, создателе нового аспекта 
географического знания – эволюционной географии. В публикуемых материалах 
конференции освещаются три основные направления современной эволюционной географии. 
1) Проблемы палеогеографии четвертичного периода. Рассматриваются как общие вопросы 
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изменениям природных условий, результаты изучения миграций древнего человека по 
данным археологических и генетических исследований. 
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Многочисленные озера Карельского перешейка испытывают постоянное и все 

нарастающее антропогенное воздействие в связи с развитием индивидуального 
строительства на берегах, ростом рекреационной активности и частным рыборазведением, в 
результате чего их экосистемы полностью трансформируются. Все это вызывает 
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необходимость мониторинга состояния озерных экосистем и качества их вод (Трифонова и 
др., 2014). 

Объектом исследования было выбрано озеро Медведевское (60°31’51’’ с.ш., 29º53’57’’ 
в.д., 102,2 м над у.м., площадь зеркала воды - 0,44 км2, максимальная глубина – около 4 м), 
расположенное на центральной возвышенности Карельского перешейка, которое благодаря 
высотному положению и малой площади водосборного бассейна, не заливалось водами 
крупных приледниковых водоемов после дегляциации и характеризуется непрерывностью 
осадконакопления на протяжении 12650 лет (Субетто, 2009).  

Регион исследования характеризуется умеренным морским климатом со средней 
температурой января -9°С, средней температурой июля +16°С и средней годовой 
температурой +3°С (Syrykh et al., 2015). Котловина озера Медведевское сформировалось на 
валунных суглинках и супесях. Растительность территории соответствует флористическому 
разнообразию среднетаежной подзоны восточно-европейской тайги (Субетто и др., 2003). 

Весной 2012 года со льда были отобраны две колонки донных отложений длиной 1 и 
2.5 м. Колонки донных отложений озера, период седиментации которых охватывает 
позднеледниковье и весь голоцен, были датированы методом ускорительной масс-
спектрометрии (14С AMS-методом) и проанализированы на потерю массы при прокаливании 
(ППП, %) Выполнены литостратиграфический, радиоуглеродный и ряд анализов с 
использованием биологических индикаторов (хирономидный, спорово-пыльцевой, 
кладоцерный).  

Остатки рецентных и субфоссильных водных растений и животных, таких как 
диатомовые водоросли, хирономиды, остракоды и Cladocera в донных отложениях озер 
достаточно широко используются для палеореконструкций экологических условий прошлого 
(Kattel et al., 2007; Kienast et al, 2011). Cladocera, являясь значимой группой водной 
экосистемы, в последние десятилетия все чаще используется в реконструкциях 
палеоклимата. Cladocera, являясь значимой группой водных организмов, в последние 
десятилетия все чаще используется в реконструкциях климатических и экологических 
условий прошлого. Хитиновые структуры их экзоскелета (головные щиты, карапаксы, 
постабдомены, постабдоменальные коготки и др.) остаются в донных отложениях озер, как 
правило, в хорошей степени сохранности. Более того, большинство их них может быть 
идентифицировано до уровня видовой принадлежности (Korhola, Rautio, 2001).  

Для кладоцерного анализа по всей колонке донных отложений были отобраны образцы 
с интервалом 1-6 см. Обработку проб донных осадков проводили по стандартной методике, 
определение проводили по специализированному определителю (Szeroczyńska, Sarmaja-
Korjonen, 2007; Korosi, Smol, 2012; Фролова, 2013). 

В составе субфоссильных остатков было выявлено 39 таксонов. В водоеме доминируют 
виды, свойственные зонам палеарктики (44,5 %) и голарктики (39,5 %), космополитическая 
зоогеография характерна лишь 15,8% сообщества. Доминирующим видом сообщества 
является Bosmina (Eubosmina) longispina,, что связано с наличием хорошо развитой открытой 
частью водоема. Увеличение в определенные периоды значимости  литоральных и 
фитофильных видов свидетельствует о присутствии мелководных участков в озере и 
участков, заросших макрофитами. Видовое разнообразие сообщества в нижних слоях керна 
характеризуется как бедное и растет с продвижением вверх по колонке. Органическая 
составляющая исследуемого озера также увеличивается параллельно со скоростью 
осадконакопления. 

Стратиграфию сообщества ветвистоусых ракообразных озера Медведевское можно 
условно разделить на 4 зоны. В нижних слоях (9000-13000 кал. л.н.) относительная бедность 
таксономического разнообразия сочетается с доминированием типичных северных видов 
(Acroperus harpae, Eubosmina longispina, Alona affinis, Camptocercus rectirostris, Alonella nana, 
Eurycercus lammelatus). Данные, полученные в результате анализа потери при прокаливании 
и хирономидном анализе, подтверждают наличие прохладного климата в олиготрофном 
водоеме и свидетельствуют о накоплении минеральных осадков в нем (Cырых и др., 2015).  
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Признаком потепления в следующей палеозоне (6500-9000 кал. л.н.) может служить 
увеличение биологического разнообразия: растет значимость литоральных и фитофильных 
видов. Резкое увеличение доли Chydorus sphaericus объясняется тем, что на данном этапе 
развития озера происходит смена седиментации, сопровождающаяся увеличением 
органической составляющей в донных отложениях, что вероятно связано с изменением 
природных обстановок на водосборе  

В зоне 2000-6500 кал. л.н. снова наблюдается увеличение значимости холодноводных 
видов (Acroperus harpae, Eubosmina longispina, Camptocercus rectirostris, Alonella nana, 
Eurycercus lammelatus). По данным хирономидного анализа на данном этапе эволюции 
водоема происходит уменьшение количества кислорода в водоеме и повышение его 
трофического статуса (Сырых и др., 2015). 

В отложениях, датируемых возрастом 500-2000 кал. л.н., обнаруживаются остатки 
Acroperus harpae, Chydorus sphaericus, Ceriodaphnia sp., что является признаком 
эвтрофикации водоема.  

Значения индекса Шеннона – Уивера варьируют в пределах от 1,45 до 3,57, 
минимальные значения индекса приходятся на современный этап развития водоема.  

Изменение климатических условий и трофического статуса озера отчетливо отражается 
на таксономическом разнообразии кладоцерного сообщества. На протяжении колонки 
дважды происходит замена холодноводных видов теплолюбивыми, толерантными к 
понижению уровня кислорода и к ацидофильным условиям водоема. В озере прослеживается 
тенденция к эвтрофикации и накоплению минеральных веществ. 

Работы выполнены при поддержке грантов РФФИ №15-05-04442, 16-35-50067. 
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