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ДИНАМИКА УРОВНЕЙ ВОДОЕМОВ БЕЛА РУСИ  В 
(Щ НЕЛЕДНИКОВЬЕ И  ГОЛ О Ц ЕН Е

The change o f a water relationships o f the pools o f  locale both nature o f  terraneous and 
г green during Late Glaciation and Holocene under influencing o f a climate in different 

s of terrain o f  locale is rotined. The decrease o f  levels o f  pools in a present phase is con- 
1 to an alteration o f  speed and power o f accumulation o f precipitations in the end of 

e Holocene interglacial cycle.

Палинологические исследования озерных и речных отложений в поозерское 
іднеледниковье и голоцене на территории Беларуси позволили по соотношению 

а и смены фаз развития наземной травянистой, водной и болотной растительно- 
проследить изменение уровня водоемов в различных геоморфологических про- 
;иях, относящихся к бассейнам рек Балтийского (Ричи, Нарочь, Глубелька, Кри- 

;) и Черного (Судобле, Олтуш, Червоное, Споровское, Песчаное, Заценье, Заболо- 
:) морей (Tarasov et all., 1996; Еловйчева, Дрозд, 2003; Дрозд, 2010). Как оказалось, 
ьшая амплитуда этого колебания была свойственна мелководным озерам и малым 

асам, а меньшая -  глубоководным водоемам и крупным рекам. В позднеледниковое 
імя существования перигляциальной растительности в условиях холодного и сухо- 
климата (травянистые ассоциации степного и тундрового'типа, островные разре- 
яные березовые и березово-сосновые лесные формации) обширные приледниковые 

вдоемы имели, как правило, высокий уровень (DR-П, AL), который имел тенденцию 
резкому снижению уже в DR-ПІ в оз. Ричи и Нарочь.

В раннем голоцене в связи с нарастанием теплообеспеченности, отступанием по
критого ледника на северо-запад и спуска основной водной массы через долину Ви
ни на запад, а  через водные системы Днепра и Припяти на юг, возникло большее 
исло замкнутых озерных котловин. При этом озера Белорусского Поозерья (Ричи и 
Іарочь на северо-западе и Кривое на востоке) в РВ-1 сохраняли низкий уровень воды, 
центре региона озер Судобле и Заценье, на севере Полесья озер Песчаное, Заценье, 
воровское -  высокий, а на юге -  Олтуш, Червонное, Заболотье -  низкий. Раститель- 
юсть была представлена сосновыми лесами. Увеличение влажности климата в РВ-2 
іривело к увеличению водной массы практически во всех исследованных водоемах, 
шько в оз. Ричи ее величина сохранялась прежней, а в Заценье и Олтуш -  резко син
илась. Преобладающим типом растительности стали сосново-еловые лесные форма
ти. В ВО-1 нарастание тепла при сохранении влажности выразилось в прежней ста- 
5ильности низкого уровня воды в оз. Ричи, Заценье, некотором снижении в Заболотье 
г возрастании этой величины практически до максимальной в озерах севера (Нарочь) 

центра (Судобле) региона, а также Олтуш на крайнем юго-западе, Споровское в 
центре и Песчаное на окраине Полесья, и некотором понижении уровня'воды в оз. 
Червонное, Заболотье. На территории исследований получили распространение бере 
зовые леса с примесью сосны. Последующее нарастание тепла при снижении влажно
сти климата в ВО-2 и кратковременное снижение при уменьшении температуры
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(ВО-3) привело к повсеместному снижению воды во всех водоемах или сохранен 
их низкого уровня (Заценье, Ричи, Заболотье). Основной растительный фон ландша 
та слагали смешанные березово-сосновые леса с примесью широколиственных поро
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І
еоднородность климатических условий оптимума голоцена (атлантический пе- 
проявилось и на характере их водного режима. Увеличение тепла и влажности в 
ознаменовалось повсеместным распространением широколиственных лесов и 
таенным ростом водной массы даже уже й в оз. Ричи, столь долго сохранявшем 
газкий уровень с DR-ІИ, а также максимумом подъема в оз. Песчаное, Олтуш и 
ное. Прежний свой уровень сохранили Судобле, Нарочь и Кривое, а  тенденция 
зжению проявилась в оз. Споровское. Последующее некоторое снижение кли- 
еских показателей в середине атлантики (АТ-2; смешанные и широколиствен-: 
гса) отразилось в понижении уровня водоемов (Ричи, Песчаное, Олтуш, Черво- 
аболотье, Споровское) или сохранении прежнего (Нарочь, Кривое, Судобле), а 
гассы воды -  в Заценье. Вторая половина оптимума (АТ-3) с ростом тепла и 
ости выразилась в широком развитии широколиственных лесов и сохранении 
их уровней водоемов или их повышении в большинстве изученных озер, лишь 
■поровское сохранился минимально низкий уровень. ■

постоптимальное время со свойственным ему общим понижением тепла и ва- 
іьностью влажности, изменение водности водоемов имело меньшие колебания 
івнешпо с предоптимальным. Так, понижению температуры и влажности; в на- 
убореала (SB-1; сосновые и сосново-березовые леса) был адекватен повсемсст- 
зст уровня озер и только в оз. Кривое, Олтуш, Заболотье он несколько понизил- 
нцу субореала (SB-2) с некоторым увеличением тепла и значительным ростом 
ости было свойственно увеличение роли ели в сосновых лесах, абсолютное по- 
іие водной массы в водоемах за исключением оз. Нарочь, Заценье, в которых ее 
ша резко снизилась и сохранилась в прежнем уровне в Заболотье. 
і протяжении позднего голоцена (субатлантический период); стабильность 
:й в водоемах значительно возросла, хотя климатические показатели и характер 
елыюсти изменялись неоднократно. Для SA-Г и  SA-З были характерны лесные 

меновых массивов, а SA-2 -  сосновые и еловые ассоциации. В озерах Ричи, Кривое, 
Судобле, Червоное, Заценье, Споровское водная масса в SА -1-3 существенно снизи
лась и оставалась неизменной^в оз..Нарочь она значительно увеличилась, а  в озерах 
Олтуш и Песчаное колебание водной массы было противоположным: в SA-1 и SA-3 
(повышение температуры и снижение влажности) высокий уровень сохранялся в оз. 
Олтуш и низкий в оз. Песчаное, в SA-2 (снижение температуры и увеличение влажно
сти) уровень воды несколько уменьшился в оз. Олтуш и повысился в оз. Песчаное.

Таким образом, проведенная корреляция природных событий на территории Бе
ларуси в поздпеледниковье и голоцене свидетельствует о взаимосвязи климата, на
земной растительности водосбора, состава макрофитов и водного режима водоемов и 
речной системы. Существенную роль имели местные особенности эволюции каждого 
отдельного озера в совокупности с геоморфологическими особенностями его распо
ложения. Максимумы влажности и абсолютные увеличения водной массы имели ме
сто в AL, РВ-2, АТ-1, АТ-3, SB-2, что совпадает и с палинологическим данными то 
повышению роли темно-хвойных пород в серии разрезов. Эти же абсолютные макси
мумы водной массы были неодновременны в разных водоемах: для оз. Ричи это АТ и 
SB, Нарочи -  SB-1, Кривое -  АТ-2-3, SB-2, Судобле -  РВ-2-ВО-2, Песчаное -  АТ-1; 
Заценье -  DR-НІ, АТ-2, SA-1-2, Олтуш -  ВО-1, Червоное -  РВ-2, АТ-1, SB-2, Споров
ское -  ВО-2. Снижение теплобеспеченности в большинстве случаев адекватно и по
нижению уровня водоемов. Абсолютный минимум уровней озер также был неодно-
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временным: в оз. Ричи это длительный интервал с DR-ПІ по ВО-3, в Нарочи и Криві
-  с D R-in по РВ-1, Судобле и Песчаное -  в одну из фаз AL, ВО-2-3, Заценье -  РВ-І 
ВО-2, в одну из фаз АТ-3, SB-1, Олтуш -  в начале РВ-2, Червоное -  РВ-І, Споровскі
-  DR-III, АТ-2-3. В целом же со времени возникновения озер и до нынешнего этаі 
их развития уровень воды в них имел тенденцию от изначально низкого к максималі 
ному с различной его вариабельностью и последующему своему понижению как рі 
зультат эволюции природной среды за климатостратиграфический межледниковы 
ритм голоцена.
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М ЕТО ДО ЛО ГИ ЧЕС КИ Е О СН О ВЫ  П РИМ ЕН ЕН ИЯ МЕТОДА 
П РОСТРАН СТВЕНН Ы Х  РА ЗНО СТЕЙ  ПРИ О ЦЕНКЕ ВЛИЯНИЯ і
И СКУССТВЕНН Ы Х  ВОДОЕМ ОВ НА ТЕМ ПЕРА ТУРНЫ Й  РЕЖ ИМ  
ЗА РЕГУЛИРОВАННЫ Х РЕК

The estimation method o f  artificial reservoir influence on temperature regime of tl 
rivers is given in the article. This method allows the specialists to do not only qualitative b 
also quantitative analysis o f the current changes, and can be used in hydroengineem 
projects substantiating nature protection measures.

Температура воды наряду с минерализацией и химическим составом раствора 
ных веществ определяет ее качество. С ней связаны химические и биологичесюі 
процессы, происходящие в реке, перенос течением взвешенных наносов и т.д. щ  
росте термической нагрузки на реки возможно усиление процессов эвтрофированң 
смещение в видовом составе фитопланктона к видам с более высоким температурні 
оптимумом, ухудшающим качество воды [1]. Даже минимальные сдвиги в одну я 
другую сторону могут иметь серьезные последствия для функционирования вс 
речной экосистемы. Одним из антропогенных факторов, оказывающих существенн 
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