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Вероятным механизмом происхождения ложбин являлась локализованная 
эрозия, вызванная ветровыми течениями в условиях крайне мелководного озера. 
Дополнительным фактором эрозии могла выступать дегазация донных отложений, 
приводящая к разрыхлению придонного слоя осадков. Предполагается, что 
строительство плотины на р. Вексе-Чухломской (уровень озера был поднят на 1.0–1.5 м 
в 1960-х гг.) остановило процесс придонной эрозии в центральной части озера (по 
данным содержания 137Cs).  

 
Работа выполнена в рамках Мегагранта (соглашение № 075-15-2021-599 от 

08.06.2021) “Палеоэкологические реконструкции как ключ к пониманию прошлых, 
текущих и будущих изменений климата и окружающей среды в России” (бурение 
донных отложений и обследование берегов), государственного задания Института 
Географии РАН (батиметрия, датирование, исследование изотопов) и проекта 
Российского Научного Фонда № 23-77-10063 (лабораторно-аналитические 
исследования).  
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Впервые разрез близ пос. Ленэнерго был описан Г.Н. Лисицыной [1]. 
Впоследствии разрез неоднократно изучался в связи с историей Ладожской 
трансгрессии такими исследователями, как И.В. Делюсина [2], Д.Б. Малаховский [3], 
Б.И. Кошечкин и И.М. Экман [4], М.В. Шитов [5]. Делюсиной И.В. [2] выполнен 
спорово-пыльцевой анализ. В этих материалах приведен радиоуглеродный возраст 
гиттии, – 5490±40 л. н. (6290±50 кал. л.). Из вышележащих отложений Ладожской 
трансгрессии получен радиоуглеродный возраст прослоя песка с аллохтонным торфом 
(2810±30 л. н. (2910±40 кал. л.)) [3] и плавника (2980±80 л. н. (3150±110 кал. л.)) [4]. 

В ходе полевых работ 2019 г. разрез мощностью 114 см (60º27′45.4′′ с. ш., 
33º11′33.3′′ в. д.) на левом берегу р. Оять близ дер. Оятский участок (в прошлом – 
Ленэнерго) был изучен вновь. Из разреза было отобрано 50 образцов на спорово-
пыльцевой анализ с интервалом отбора через каждые 2 см, а также 6 образцов на 
радиоуглеродное датирование. Калиброванный возраст получен на основе 
калибровочной программы «OxCal 4.4» (калибровочная кривая «IntCal20»). Все 
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исследования выполнены в лаборатории «Геоморфологических и палеогеографических 
исследований полярных стран и Мирового океана им. В.П. Кеппена» Института наук о 
Земле СПбГУ. 

Согласно результатам спорово-пыльцевого анализа, выделено 6 пыльцевых зон, 
отражающих этапы развития растительности в юго-восточном Приладожье в интервале 
от 8900±150 л. н. (9960±210 кал. л.) до 3530±80 л. н. (3810±110 кал. л.). Полученные 
результаты подтвердили атлантико-суббореальный возраст гиттии. Однако, было 
выявлено три перерыва в осадконакоплении, один из которых на рубеже бореального и 
атлантического периодов продолжительностью ~3500 лет. Детальный спорово-
пыльцевой анализ позволил наиболее полно охарактеризовать спектры конца 
атлантического и суббореального периодов. 
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Гиперспектральное сканирование кернов (ГСК) – неинвазивный метод 
получения информации о спектральных характеристиках отложений с 
субмиллиметровым разрешением. Это относительно новый метод, который в 
лимнологических исследованиях чаще всего применяется для изучения слоистых 
озёрных осадков. Характеристики спектра отраженного света, получаемые в результате 


