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Based on field research conducted within the depressions without outflow occurring 

in the vicinity of Lake Jasień (northern Poland), we recognized an increase in the intensity 
of slope processes in prehistoric times (5th-6th century) and historical (15th -16th century).        
A clear effect of human activities on the development of these phenomena, and also high-
lighted the role of climate change in increasing the rate of denudation. 

 
Введение 
Полевые исследования, проведенные автором в районе озера Ясень (север-

ная Польша) показали, что в доисторические (V-VIвв) и исторические (XV-XVIвв) ин-
тенсивности склоновых процессов происходило довольно быстро. Прослеживается 
явное влияние человеческой деятельности на развитие этих процессов, а также 
подчеркнута роль изменения климата на увеличение скорости денудации. 

Предмет, цель и методы исследований  
Предметом исследования явились две эрозионные депрессии. Эти формы 

рельефа находятся в ложбине озера Ясень, расположенного на севере Поль-
ши, в восточной части Западно-Поморского Поозерья (рисунок 1).  

Основная цель заключалась в определении скорости и изменений дену-
дационных процессов на основе анализа форм и склоновых отложений, полу-
ченных в результате природных изменений и деятельности человека в доисто-
рический и исторический периоды. Осуществление сформулированных целей 
потребовало применение различных методов исследований,а именно: поле-
вых, лабораторных и камеральных работ. Полевые работы включали в себя 
выполнение и анализ по 6 разрезам и их измерения. Лабораторные исследо-
вания заключались в определении гранулометрического состава отложений 
(метод сит), и органического вещества (потери при прокаливании), а также аб-
солютного возраста отложений (метод С-14). 

Характеристика района исследований 
Район исследований расположен на водосборе ложбинного озера Ясень, ко-

торое находится в северной Польше,в восточной части Западно-Поморского По-
озерья (рисунок 1). Ледниковые формы рельефа в этой части Польши связаны с 
последним оледенением Вислы, которое происходило 16 тыс.лет тому назад (Ko-
zarski, 1995). Высоты территории составляют 112,7 м.над уровнем моря (уровень 
воды в оз. Ясень) до 180м.н.у.м.. Вдоль берегов озера расположены приозерные 
терассы ,которые являются местом накопления отложений органического характе-
ра. К террасам прилегают две зандровые равнины, достигающие 140 м.н.у.м. 
(Florek и др., 1999). Найболее высокой морфогенетеческой зоной является морен-
ная возвышенность (180м.н.у.м.). Зандровая равнина и повержность возвы-
шенности прорезана эрозионно-денудационными долинами. Номенклатуру 
форм рельефа дополняют различные понижения разного генезиса. 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
рГ
ТУ



220 

 

Рисунок 1 – Карта-схема района исследований 

Морфометрия исследованных форм рельефа 
Депрессии ZS1и ZS2 находятся в 2 км от оз. Ясень и расположены на мо-

ренной возвышенности (рисунок 1). Первая депрессия ZS1 имет диаметр около 
150 м и глубину около 7 м. Она представляет собой вогнутое овальной формы 
дно, лежащее на 142,5 м. н.у.м. (рисунок 2).  

Склоны наклонены в диапозоне от 4,9 градусов до 11,3. Северный склон на-
клонен под углом 4,9 градуса, в то время южный -8,6. В профиле NNE-SSW выра-
жена ассиметрия. Она также проявляется на восточных и западных склонах.  

Восточный склон наклонен под углом 11,3 градуса, а западный -5,6. Располо-
жение таких форм рельефа указывает на то, что они связаны с таянием мертвых 
глыб льда. Второе углубление (ZS2) расположено около 100 м на юго-восток от 
первого. Депрессия также расположена на моренной возвышенности. Ее размеры 
значительно меньше от первой. Диаметр составляет около 60 м. Небольшое плос-
кое дно переходит в крутой склон. Южный склон наклонен под углом 11,2 градуса, а 
северный -6,1. Склоны восточный и западный также асиметричны. Восточный 
склон наклонен под углом 11,6 градуса, а западный 7,9. Дно углубления распо-
ложено на высоте 147,5 м.н.у.м. Глубина составляет около 6 м. Так же как и в 
первом случае, происхождение ее связана с таянием глыбы льда. 
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Рисунок 2 – Карта-схема депрессии с указанием разрезов 

Геологическое строение исследуемых разрезов 
 

 

Рисунок 3 – Разрез ZS1.3 – а,в,г-песок от крупно-зернистого к мелкому, 
б – песок от крупно-зернистого к мелкому с единичными валунами  

средних и крупных размеров, д- гумус, 1-8 место отбора проб 

Геологическое строение разреза ZS1 было изучено на основе трех откры-
тых карьеров, расположенных вдоль линии профиля NE-SW (рисунок 2). Как 
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видно из проведенных исследований, в составе отложений, которые заполнили 
углубление, являются пески различной размерности смешанные с гравием и 
крупными валунами (рисунок 3). Для этого уровня характерны отложения мощ-
ностью до 30 см. Геологическое строение крутых склонов представлено (ZS1.3, 
рисунок 3). Отложения их прикрывающие преимущественно, с точки зрения ли-
тологии), однородны. По всей глубине профиля отложения представлены 
средне зернистыми песками. Древесные угли обнаружены в оложениях дати-
рованными 470± 70 лет BP, что указывает на молодой возраст этих отложений. 

Геологическое строение разреза ZS2 исследовано на основе трех откры-
тых карьеров ZS2.1, ZS2.2, ZS2.3 выполненных вдоль профиля (рисунок 2). 
Депрессия ZS2 – сухое углубление, расположенное на моренной возвышенно-
сти. Исследование показало,что углубление заполнено средне и мелко зерни-
стым песком. Анализируя разрез ZS2.3, которое находится на восточном скло-
не, можно заметить однородность песчаных отложений и наличия органиче-
ских соединений от 0,3% внизу разреза до 3% недалеко от поверхности. Внизу 
залегают светло–бежевые пески, на которых находятся более темные с наи-
большим размером зерен.  

 

Рисунок 4 – Разрез ZS2.3 – а-д – крупно-зернистый песок к мелкому, 
е-гумус, 1-6 место отбора проб 

А еще выше слой песка обогощенный большим количеством древесных 
углей. Между слоем г и д опознан слой с темным цветом и большой концен-
трацией древесного угля. Это может быть фрагмент ископаемого очага. Воз-
раст углей составляет 1600±50 лет BP. Выше расположенный слой занимают 
пески, характеризующиеся накоплением максимального количества органиче-
ского вещества (3,4%). 
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Реконструкция денудационных процессов по собранным материалам 
К концу пребореала в северной Польше наблюдается значительное 

уменьшение интенсивности денудационных процессов, длившихся до субат-
лантики (Borówka, 1992; Smolska, 2003; Majewski, 2013). Эта модель сохранена 
в виде хорошо образованных ископаемых почв, связанных с пребореалом, бо-
реалом и атлантическим периодом, а также отсутствием склоновых отложений 
на дне вогнутых форм рельефа. Исследование показало на заметное увеличе-
ние склоновых процессов, которые происходили в V-VI вв. Анализ геологиче-
ского строения разреза, ZS2 показывает, что по дате 1600±50 лет BP имело 
место интенсивное вертикальное наращивание отложений в виде песчаного 
делювия. Это представлено в слое д разреза ZS2.3. Ускорение склоновых про-
цессов в это время связано с деятельностью человека. Начало раннего сред-
невековья (VI век н.э.) – это начало поселения человека в Померании (Łosiński, 
1982). Археологические исследования (Archeologiczne Zdjęcie Polski) позволили 
определить деятельность человека на исследуемой нами территории на про-
тяжении всего средне-вековья. Население, проживающее в районе Поозерья, 
применяло метод выжигания (Janocha, 1975), который ускорял склоновый про-
цесс. Следует подчеркнуть, что склоновым процессам способствовало измене-
ние климата: это увлажненность и охлаждение (Biffa, 2000; Wojciechowski, 
2000; Holzhauser и др., 2005). Обе составляющие, человеческое воздействие и 
изменение климата, стали причиной начала крупно масштабных склоновых 
процессов. Анагичную зависимость для периода VI века в северной части во-
досбора оз. Ясень подтвердил автор (Majewski, 2013).  

Следующее увеличение склоновых процессов имело место около XV-XVIвв. 
Об этом свидетельствует ряд отложений в разрезе ZS1.3, прикрывающих дре-
весные угли, датированные 470±70 лет BP. Не исключено, что в этом случае 
значительный рост склоновых процессов связан с двумя факторами. Первый – 
это сельскохозяйственная деятельность человека, которая усилила сток и об-
разование склоновых отложений. Следует отметить ,что исследуемая террито-
рия находится в 1 км от деревни Ясень. Согласно историческим сведениям, 
основание деревни датируется концом XIV века (Broniach и др., 1939). Разви-
тие села сопровождал процесс ввода новых земель в сельхоз оборот. Карта 
второй половины XIX века указывает на то, что площади примыкающие к де-
прессиям использовались под сельхоз угодья. Не исключено, что в XVI веке 
была похожая ситуация. Вторым фактором усиливающим склоновые процессы 
было изменение климата, связанное с малой ледниковой эпохой. 

Начало которого произошло в половине XVI века (Jones, Bradley, 1992). 
Процесс замедления и исчезновения антропогенной денудации относится к 
первой половине XX века, когда началось значительное облесение, охватив-
шее район исследования.  

Заключение 
Изученное геологическое строение депрессий и возраст их отложений, по-

казывает, что на исследуемой территории проявились две фазы заметного 
увеличения интенсивности склоновых процессов. Первая происходила в VI ве-
ке и синхронно связана с фазой средневекового поселения в Померании. В 
этот период происходило изменения климата, способствующего интенсивности 
смыва на склонах. Вторая фаза отмечена периодом XV-XVI вв. или временем 
расцвета деревни Ясень и поиска новых земель для развития сельского хозяй-
ства. Эту фазу сопровождало охлаждение климата, что могло привести к обед-
нению растительности, как природной так и сельскохозяйственной, что так же 
способствовало увеличению склоновых процессов. 
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The article presents the use of natural values Drawski Landscape Park for tourism. 
The author described the nature of this park and tourist infrastructure, which allows tour-
ists to contact with nature. Nature, beautiful landscapes and clean air each year attracts 
many tourists here. When people contact with nature, they understand the principles of 
ecology, nature conservation and sustainable development principles. 

 
Цель исследования 
Основной целью исследования является изучение найболее важных природ-

ных ценностей Дравского ландшафтного парка и возможностей использования их в 
сфере туризма. Первый этап работ включал в себя углубленное ознакомление с 
территорией Дравского ландшафтного парка путем полевого исследования. Зна-
комство с имеющейся литературой позволило углубить сведения, содержащиеся в 
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