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Аннотация. В статье проводится статистический и морфологический анализ 
микробиоты танатоценоза Лахтинского разлива. В  ходе проведенного ис-
следования донных озерных отложений для данного объекта был выделен 
доминирующий в осадках зооиндикатор, представленный многочисленны-
ми остатками ветвистоусых ракообразных Cladocera. Впервые для изуча-
емого водного объекта проведен статистический подсчет распределения 
микрофауны в пробах, описана морфология изученных фоссилий и сделаны 
предварительные палеоэкологические выводы.
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Введение

Ввиду существенных климатических изменений, ко-
торые происходят в  настоящее время, возникает 
необходимость для исследований изменений па-

леоклиматических условий в голоценовую эпоху. Это по-
может определить механизмы и общую последователь-
ность событий в естественной и антропогенной истории 
исследуемого региона [10].

Озера — это неотъемлемая часть природного ланд-
шафта. Они могут различаться по размеру, происхожде-
нию и  различным другим параметрам. Происхождение 
и  эволюция озер тесно связаны с  формированием ре-
льефа и  находятся в  зависимости от  природно–клима-
тического фактора. Вследствие развития озерных ком-

плексов, происходит накопление различного донного 
материала. Осадочный слой формируется в  результате 
аккумуляции на донной части водоема автохтонного ма-
териала, образовавшегося в  результате жизнедеятель-
ности обитавших в водоеме организмов [7,8].

Объект настоящего исследования Лахтинский раз-
лив. Лахтинский разлив расположен вблизи Финского 
залива и  имеет с  ним общую границу. Лахтинский раз-
лив отделяется песчаной пересыпью от  Невской губы. 
По  наиболее укрепленной части пересыпи пролегают 
автомобильные и железнодорожные пути.

Озеро представляет собой лагунообразный водоем 
в  форме неправильной трапеции, оно глубоко вдается 
в  сушу. Котловина озера представляет собой вытянутую 
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форму и  простирается с  северо-запада на  юго-восток 
местности. Площадь водного зеркала озера составляет 
1,8  км², а  длина— 2,5км, максимальная ширина— 1,5км. 
Средняя глубина озера равна 4,3 м, а максимальная глуби-
на — 8,3 м. Северную часть Лахтинского Разлива занимают 
мелководья с глубинами до 4 метров. Величина глубины 
плавно увеличивается к центральной части озера [1].

Актуальность темы данной статьи состоит в  кон-
кретизации уже известных и  определении новых за-
кономерностей, которые связаны с  эволюцией озер 
на  протяжении эпохи голоцена а  также определении 
актуальности при изучении микрофоссилий донных от-
ложений озер для воссоздания условий окружающей 

среды в  голоцене и  для решения последующих задач 
геоэкологии и  эволюционной географии. Кроме того, 
данная работа призвана произвести уточнение в изме-
нениях природных условий в прошлом и установление 
их современного состояния вследствие недостаточной 
изученности данных проблем на территории Северо-За-
падного региона России.

Основной фактический материал донных отложения 
Лахтинского разлива получен в результате полевых и лабо-
раторных исследований, выполненных рабочей группой 
кафедры геологии и геоэкологии РГПУ им.  А.И. Герцена. Из-
учено 2 разреза (Лахтинский разлив 180–280; Лахтинский 
разлив 480–535); приготовлено более 50 препаратов.

Рис. 3. Наличие остатков кладоцер (где X — количество остатков кладоцер, а Y — глубина)
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Лабораторный этап пробоподготовки включал в себя 
следующие стадии:

1. Препарирование остатков микрофауны из  дон-
ных отложений механическим и химическим спо-
собом.

2. Центрифугирование полученных проб.
3. Создание коллекции микропрепаратов для изуче-

ния под микроскопом.

Отдельной фазой исследования является детальное 
изучение полученных микропрепаратов с  помощью 
биологического микроскопа, подсчет и определение до-
минирующей в танатоценозе микрофауны [9].

Тип и  состояние зооценоза определяются гидрологиче-
ским типом озера, характером и  историей подстилающей 
местности, общеклиматическими условиями, фазой развития 
сообщества, хозяйственными изменениями в акаватории.

Исследования объекта Лахтинский разлив выявили 
типичный зооценоз. Численность остатков животных 
значительно меньше численности остатков водорос-
лей. Выделение ценоза произведено по  численно пре-
обладающим формам. В  зоотанатоценозах обычно нет 
оснований выделять ведущую функциональную группу, 
поэтому зоотанатоценозы выделены на основании чис-
ленно доминирующих форм (рис 1) [4].

Рис. 4. Наличие остатков кладоцер с увеличением глубины  
(где X — количество остатков кладоцер, а Y — глубина)
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В разрезе № 1 (185–280 м) обнаружено доминирова-
ние кладоцер на всей его протяженности и понижение 
их численности с увеличением глубины (Рис 3).

На  глубине Разреза № 2 (480–535 м) обнаружен слой 
минеральных частиц с малым содержанием остатков жи-
вотных и растений с увеличением глубины, отличающийся 
этим от  нижележащего и  вышележащего слоев с  обиль-
ными планктонными кладоцерами. (Рис 2). Этот слой, оче-
видно, приходится на период сильного понижения уровня 
воды в ранний этап развития Лахтинского разлива.

Распределение групп организмов в  донных отложе-
ниях Лахтинского разлива оказалось следующим: ми-
крофоссилии присутствовали на  всей протяженности 
колонки, достигая относительного обилия около 70% 
на глубинах грунта 1,8 м и 4,8 м, а также у поверхности.

Спады относительного количества микрофоссилий 
сопровождались возрастанием глубины до 5 метров. Со-
вокупность количества микрофоссилиий составляла 
от 2–4% в нижних слоях отложений и повысилась до 13–
18% к верхним слоям (Рис 3,4).

При реконструкции динамики изменения танатоце-
нозов в разрезе донных отложений Лахтинского разли-
ва наиболее информативными и  изученными являются 
микрофоссилии кладоцер. В донных отложениях остатки 
этих организмов довольно многочисленны.

Количественные показатели танатоценоза характе-
ризуются абсолютным числом донных остатков каждого 
вида, приходящееся на  единицу объема почвогрунта, 
а  также процентным соотношением донных остатков 
различных видов. Наибольшие абсолютные количе-

Рис. 5. Распределение микрофоссилий в донных отложениях в разрезе № 1
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ственные показатели кладоцер связывают с  нарушени-
ем природной среды, окружающей озеро. Это может 
быть сведение леса или распашка земли [6].

Необходимо отметить, что количественные показате-
ли донных остатков в танатоценозах отличаются от коли-
чественных показателей в биоценозе, представляющие 
соотношение численности биомассы, в  то  время как 
первые представляют собой соотношение продукций.

Донные отложения озера Лахтинский разлив дают 
уникальную возможность изучить развитие биоценоза 
с самого начала его возникновения в озере. С помощью 
анализа донных отложений, можно определить сред-
немноголетний состав ценоза и  существующие в  нем 
доминанты.

Заключение

В результате изучения изготовленных препаратов ми-
крофауны установлено, что ветвистоусые ракообразные 
(кладоцеры) доминировали в танатоценозах позднего го-
лоцена Лахтинского разлива. В  обоих проанализирован-
ных разрезах количество остатков кладоцер уменьшается 
с глубиной, что хорошо соотносится с температурной шка-
лой голоцена. Можно предположить, что фрагменты хи-
тинового скелета кладоцер с глубиной хуже сохраняются. 
Степень сохранности возможно зависит от химизма грун-
та [3, 5]. Также изменение в динамике количества остатков 
кладоцер, что мы наблюдаем в изученных разрезах от бо-
лее древних к  более молодым отложениям, могут быть 
связанны с  нарушениями естественной среды и  окруже-
ния озера (возможно антропогенного характера) [3].

Рис. 6. Распределение микрофоссилий в донных отложениях в Разрезе 2
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