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Дана характеристика осадконакопления и основных свойств разнотипных донных отложе-
ний озер Саралинского участка Волжско-Камского биосферного заповедника, образованных в 
середине ХХ в. при затоплении понижений II надпойменной террасы р. Волга водами Куйбы-
шевского водохранилища. В структуре современных осадков преобладают песчанистые илы; в 
ряде озер встречаются погребенные торфянистые илы и отложения из макрофитов. Накопление 
в ложе озер осадкообразующего материала преимущественно происходит за счет поступления 
терригенного вещества с территории водосбора, а у ряда озер, не утративших связь с водохра-
нилищем, – речного аллювия. Общая мощность вскрытых при грунтовой съемке отложений не 
превышала 50 см. Средняя скорость осадконакопления в озерах варьирует от 1.0 до 2.5 мм/год, а 
максимальная достигает 7.5 мм/год. За 60 лет своего существования озера заилились в среднем 
на 15%.
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Введение
По современным оценкам (Водные ..., 2018), в 

Республике Татарстан (РТ) насчитывается 6621 
озеро различного генезиса. Разноплановое антро-
погенное воздействие, включая застройку берего-
вой зоны и сокращение площади водосбора, при-
вели к ухудшению экологического состояния, по-
тере водности и обмелению значительной части 
озер республики, расположенных вблизи круп-
ных городов (Зиганшин, Иванов, Хасанов, 2018). 

Одной из основных причин обмеления озер 
является их заиление продуктами терригенного 
генезиса. Накопление донных отложений (ДО) в 
ложе озер отражается на изменении их морфоме-
трических параметров, сокращении площадей, 
объемов, средней и максимальной глубин. Отно-
сительную стабильность по своим морфометри-
ческим характеристикам демонстрируют только 
наиболее крупные и глубоководные карстовые 
озера республики, отличающиеся устойчивым 
подземным питанием (Зиганшин, Иванов, Хаса-
нов, 2017). Вместе с тем, есть многочисленные 
примеры того, как относительно мелководные 
карстовые водоемы, утратившие гидравлическую 
связь с грунтовыми водами и существующие ис-
ключительно за счет поступления атмосферных 
осадков, полностью утратили водную поверх-
ность всего лишь за несколько лет. 

Озера бассейна Средней Волги характеризуют-
ся широким диапазоном показателей поступления 
и накопления взвешенного материала, которые 
модулируются факторами природного и антропо-
генного характера (Иванов, Осмелкин, Зиганшин, 
2018). В общем комплексе лимнологических 
исследований оценка интенсивности 
седиментационных процессов в озерах имеет 
важное теоретическое и практическое значение. 
Особый научный интерес в этом плане вызывают 
озера фоновых территорий, имеющие особый 
природоохранный статус и не испытывающие 
антропогенной нагрузки, либо подверженные ей 
в минимальной степени. 

Материалы и методы исследования
В 2020 г. было исследовано 7 озер охранной 

зоны Саралинского участка Волжско-Камского 
государственного природного биосферного запо-
ведника (рис. 1) в пределах II надпойменной тер-
расы р. Волги. Озера образовались в результате 
отчленения глубоко вдающихся в сушу неболь-
ших заливов Куйбышевского водохранилища (Зи-
ганшин, Иванов, Хасанов, 2021). 

Грунтовая съемка озер выполнена с использо-
ванием трубки ГОИН ТГ-1 и ручного бура Гил-
лера. Исходя из особенностей рельефа дна, на 
каждом водоеме отобрано от 3 до 17 кернов ДО 
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мощностью от 10 до 100 см (рис. 2). Лаборатор-
ные исследования осадков включали определе-
ние гранулометрического состава и содержания 
органического вещества (по величине потерь при 
прокаливании).

Результаты и их обсуждение
Поверхностные ДО исследованных озер ха-

рактеризуются разнообразием типов минераль-
ных осадков (табл. 1). В структуре отложений 
доминируют песчанистые илы (табл. 2), причем в 
оз. Байкуль они занимают практически всю пло-
щадь ложа. Большая часть осадков – терригенные 
продукты размыва супесчаных и легкосуглини-
стых четвертичных отложений и почв II и III над-
пойменных террас р. Волга.  

По мере удаления от берега и роста глубины 
водоема отмечается постепенное уменьшение 
размеров частиц ДО, в них возрастает доля алев-

ритов и пелитов; на глубинах 2‒3 м основная доля 
в структуре отложений принадлежит глинистым 
илам (табл. 2).

Довольно низкие, в сравнении с осадками озер 
РТ, показатели накопления органического веще-
ства в составе современных ДО (в пересчете на 
углерод они выражаются значениями от 0.1% в 
песках до 4.2% в глинистых илах) (табл. 2), свя-
заны со сравнительно невысокой биологической 
продуктивностью самих озер, а также с низким 
уровнем содержания гумуса в дерново-подзоли-
стых почвах их водосборных бассейнов как ос-
новного источника поступления в озера аллох-
тонного органического материала. 

Для выяснения динамики процессов осадко-
образования в озерах был выполнен морфологи-
ческий анализ кернов отложений. В большинстве 
из них фиксировали наличие маркерного слоя, 
состоящего из погребенных гумусовых горизон-
тов дерново-подзолистых почв, которые заметно 
отличались по цвету и сложению от «вторичных», 
т.е. собственно озерных, осадков. Начало форми-
рования ДО в озерах связано с периодом заполне-
ния Куйбышевского водохранилища, который на 
этом участке р. Волга завершился в 1957 г. Таким 
образом, максимальный возраст вскрытых осад-
ков 63 года. Их мощность варьировала от 14 до 
48 см в зависимости от глубины водоема в месте 
отбора керна (табл. 3). Максимальными показате-
лями осадконакопления отличались озера Старое 
и Карташихинское, сохранившие связь с водохра-
нилищем, поэтому имеющие дополнительный 
источник пополнения аллохтонным взвешенным 

Рис. 1. Карта-схема расположения озер
Fig. 1. Location of the lakes

Рис. 2. Станции отбора проб ДО 
Fig. 2. Sediment sampling stations 

Рис. 3. Озера в с. Карташиха (съемка 1942 г.)
Fig. 3. Lakes in the Kartashikha village (survey 

1942)
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материалом, в первую очередь в период весеннего 
половодья. 

На вторичный генезис осадков в верхней части 
кернов также указывают находки органического 
материала, погребенного под слоем ДО. Так, в оз. 
Чебаркуль на глубине 30 см под слоем минераль-
ных илов были вскрыты отложения из макрофи-
тов, частично сохранивших свое морфологиче-
ское строение. Как показал анализ картографиче-
ского материала, до образования водохранилища 
на месте современных озер находились неглу-
бокие, по-видимому, заболоченные понижения, 
с характерным для данных условий увлажнения 
типом растительности. 

Погребенные торфогенные илы и отложения 
из макрофитов были также встречены на оз. Бай-
куль.

Бóльшая часть современной акватории оз. 
Старое (рис. 1, 2), как и других исследованных 
озер, была сформирована в результате затопления 
понижений рельефа II надпойменной террасы 
р. Волга Куйбышевским водохранилищем. При 
этом в северной части озера сохранился практи-
чески в неизменном виде ранее существовавший 
на этом месте небольшой водоем, предположи-
тельно суффозионного происхождения (рис. 2, 3). 
Отобранные здесь отложения имели мощность 
более 1 м и практически по всей высоте керна 
были представлены довольно однородным серым 
илом с содержанием пелитовых частиц 48‒52% и 
органического вещества от 7.6 до 10.9%. Одно-
родность гранулометрических и вещественных 
характеристик косвенно указывает на сохранение 
существовавших в озере до затопления условий 
осадконакопления. В «новой» же части акватории 
озера, куда периодически заходят воды водохра-
нилища, верхние части кернов выделялись от рас-
положенных ниже слоев ДО пониженным содер-

жанием фракции <0.01 
мм (в среднем 37%), 
при этом доля органи-
ки в них не превышает 
7.5%.

Как средние, так 
и максимальные ско-
рости накопления оса-
дочного материала в 
озерах Саралинского 
участка Волжско-Кам-
ского заповедника 
(табл. 4) находятся в 
диапазоне показателей 
интенсивности акку-
муляции ДО в озерах 
Среднего Поволжья 
(Иванов, Осмелкин, 

Зиганшин, 2018). Объем ДО, аккумулированных 
в котловинах озер за время их существования как 
обособленных водных объектов, оценивается ве-
личиной от 1.6 до 89 тыс. м³. Осадки занимают от 
8 до 29 % от исходного объема озер при современ-
ном уровне воды в них.

Заключение
По результатам грунтовой съемки озер, распо-

ложенных на II надпойменной террасе р. Волга, 
в границах охранной зоны Саралинского участка 
Волжско-Камского государственного природного 
биосферного заповедника, и образованных зато-
плением пониженных отметок рельефа террасы 
водами Куйбышевского водохранилища, дана ха-
рактеристика типов их ДО. Современные осадки 
озер представлены минеральными отложениями 
с содержанием органического вещества до 15%. 
В структуре грунтового комплекса доминировали 
песчанистые илы и илистые пески, доля глини-
стых илов не превышала 10%. 

Показатели скорости накопления ДО в иссле-
дованных озерах (1-8 мм/год) находятся в интер-
вале среднемноголетних значений, характерных 
для бассейна Средней Волги, что подтверждает 
единство пространственно-временных законо-
мерностей формирования осадков в водоемах, 
расположенных в сходных физико-географиче-
ских условиях. 
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Таблица 1. Характеристика типов ДО озер
Table 1. The lake sediments types 

Типы ДО
Sediment types

Частицы <0.01 мм, % 
Particles <0.01 mm, %

ППП, %
LOI, %*

Доля в структуре ДО, %
Share in the structure of 

sediments, %

Песок 
Sand 7.1 0.5 10.0 

Илистый песок
Silty sand 19.2 0.4 13.8

Песчанистый ил 
Sandy silt 43.7 5.6 56.1 

Глинистый ил 
Clay 7.1 14.4 20.1

* ППП – потери при прокаливании
   LOI – loss on ignition
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Ziganshin I.I., Ivanov D.V., Khasanov R.R. Sedi-
mentation in the lakes of the protected zone of the 
Saralinsky area of the Volzhsko-Kamsky reserve.

The characteristics of sedimentation and the prop-
erties of different types of sediments of the lakes of 
the Saralinsky area of the Volzhsko-Kamsky state 
nature biosphere reserve, formed in the middle of 
the 20th century during the flooding of depressions 
II above the floodplain terrace of the river Volga by 
the waters of the Kuibyshev reservoir, are given. The 
structure of upper sediments is dominated by san-
dy silts; buried peat and macrophytes are found in 
a number of lakes. The lake sedimentation occurs 
mainly due to the influx of terrigenous matter from 
the catchment area, and in a number of lakes that 
have not lost their connection with the reservoir due 
to river alluvium. The total sediment thickness did 
not exceed 50 cm. The average sedimentation rate in 
the lakes varies from 1.0 to 2.5 mm / year, and the 
maximum one reaches 7.5 mm / year. Over the 60 
years of their existence, the lakes have silted up by 
an average of 8%.

Keywords: lakes; sediments; sedimentation; Volz-
hsko-Kamsky state natural biosphere reserve.
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