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Проведено литологическое изучение и диатомовый анализ донных отложений малых озер, относящихся к категории 
изолированных бассейнов, расположенных на баренцевоморском побережье Кольского региона. На основе полученных новых 
данных в районе пос. Териберка и опубликованных данных для других районов побережья выполнено стратиграфическое 
расчленение осадочных последовательностей и в них в качестве стратогенов выделены литолого-стратиграфические единицы 
(ЛСЕ). Установлено, что на баренцевоморском побережье приледниковый водоем во время дегляциации был морским, осадки 
пресноводного приледникового водоема (ЛСЕ 1) здесь не формировались. В котловинах озер, изолированных от моря, в 
осадочных последовательностях установлены: осадки солоноватоводного приледникового водоема (ЛСЕ 2), позднеледниковые 
солоновато-водные отложения (ЛСЕ 3), морские осадки (ЛСЕ 4), осадки водоема-залива, отчленяющегося от моря (ЛСЕ 5), осадки 
меромиктического озера (ЛСЕ 6), пресноводные отложения водоема береговой зоны моря (ЛСЕ 7), осадки пресноводного озера 
с повышенной минерализацией воды, образовавшиеся во время раннесреднеголоценовой трансгрессии тапес (ЛСЕ 8), современные 
озерные отложения (ЛСЕ 9).
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The late-glacial — Holocene stratigraphy of bottom sediments  
from small isolated lakes in the Barents Sea coast (Kola region)
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Lithological study and diatom analysis of the bottom sediments from small lakes belonging to the category of isolated basins lo-
cated on the Barents Sea coast of the Kola region was carried out. Stratigraphic subdivision of depositional sequences was performed 
based on the new data obtained from the Settlement Teriberka area, as well as on the published data from other areas; lithostrati-
graphic units (LSU), which are stratogens, were identified in them. We found out that the proglacial reservoir was marine during degla-
ciation on the Barents Sea coast, freshwater (LSU 1) sediments of the ice-marginal basins were not found here (LSU 1). In the lake ba-
sins isolated from the sea, the depositional sequences in deep parts of isolated basins is represented by: brackishwater sediments of 
the proglacial basin (LSU 2), Lateglacial brackishwater sediments (LSU 3), marine sediments (LSU 4), sediments of an isolating lagoon 
(LSU 5), sediments accumulated in a meromictic lake (LSU 6), sediments of an onshore freshwater lake (LSU 7), sediments of a fresh-
water lake with slightly increased water mineralization deposited during Early-Mid Holocene Tapes transgression (LSU 8) and lacus-
trine sediments (LSU 9) are represent in the sedimentary sequences from small isolated lakes in the Barents Sea coast.

Keywords: depositional sequences, stratogens, isolated basins, diatoms.

УДК 551.89+551.794 (470.21)

Введение 

Донные отложения из малых озерных котловин, 
которые относятся к категории водоемов, изолирован-
ных в разное время от более крупного бассейна, явля-
ются объектом разносторонних исследований, так как 
они наименее подвержены размыву и перемешива-
нию осаждающегося материала, в отличие от крупных 
водных бассейнов. В пределах Кольского региона дон-

ные отложения из таких котловин изучались для ха-
рактеристики палеогеографических обстановок [5, 10, 
11, 14, 16, 19], для реконструкции перемещения бере-
говой линии моря [3, 7, 12, 13, 18], для выявления ка-
тастрофических событий [8, 17].

На баренцевоморском побережье исследование 
озерных котловин проводилось для определения ха-
рактера и скорости перемещения береговой линии мо-



27

Vestnik of Geosciences, June, 2022, No. 6

ря [12, 13, 18], в этих же работах уделялось внимание 
и стратиграфии осадков. После деградации последне-
го ледникового покрова в конце неоплейстоцена кот-
ловины представляли собой неровности морского дна, 
но в результате поднятия земной поверхности проис-
ходила их изоляция от морского бассейна. Таким об-
разом, в разрезах осадков из изолированных озерных 
котловин в зависимости от условий их накопления по-
следовательно представлены несколько фаций [2]. При 
этом в пределах одной фации по диатомовым и лито-
логическим данным можно выделить несколько сло-
ев с присущими им особенностями (состав и структу-
ра диатомовых комплексов, литологические характе-
ристики, включения). Например, осадки одной фации 
могут включать несколько литологических слоев с раз-
личными текстурами и структурами, по диатомовым 
данным могут соответствовать водоему с различной 
степенью осолонения и т. д. В связи с этим возможно 
более дробное членение соответствующих осадочных 
последовательностей. Ранее такое членение было вы-
полнено для осадков озер, расположенных на бело-
морском побережье Кольского полуострова и Карелии 
[4], и для внутренней части Кольского региона [9]. В дан-
ной работе представлены результаты анализа новых 
и опубликованных ранее литологических и диатомо-
вых данных изучения донных отложений из озерных 
котловин на баренцевоморском побережье Кольского 
региона, для которых впервые выполнено дробное ли-
толого-стратиграфическое разделение осадочных по-
следовательностей на стратогены [6], т. е. литолого-
стратиграфические единицы (ЛСЕ). Гео хронологический 
их контроль осуществлен с использованием пока еди-
ничных предварительных радиоуглеродных (14С) да-
тировок. Такое разделение осадочных последователь-
ностей, формирующихся в котловинах изолированных 
бассейнов, имеет важное корреляционное значение 
для выявления локальных и региональных неотекто-
нических и палеогеографических особенностей в раз-
витии разных частей побережий Фенноскандии.

Материалы и методы

Материалом для исследования послужили колон-
ки донных отложений 8 малых озер из района пос. 

Териберка, а также опубликованные данные по 12 ма-
лым озерам баренцевоморского побережья из райо-
нов г. Полярного [13], пос. Дальние Зеленцы [18, 19], 
губы Дроздовка [14] (рис. 1, а).

Колонки донных отложений были отобраны во 
время полевых работ в 2013, 2016, 2018 гг. при помо-
щи переносного поршневого бура со льда. Бурение 
проводилось до коренных пород в наиболее глубоком 
плоскодонном месте озера. Длина каждого керна со-
ставляла 1 м, диаметр 54 мм, керны отбирались с пе-
рекрытием в 10 см. В полевых условиях по визуально 
определяемым признакам (цвет, размер частиц, тек-
стура, включения) выполнялось литологическое опи-
сание, фотодокументация и опробование осадков на 
диатомовый анализ и 14С-датирование. Высотное по-
ложение озер в метрах над уровнем моря (м н. у. м.) 
определялось по картам масштаба 1 : 25 000 совмест-
но с полевыми измерениями. 

Обработка проб для диатомового анализа выпол-
нена по стандартным методикам [1]. Для уточнения 
номенклатуры таксонов использовалась онлайн-ба-
за Algaebase [15]. Наибольшее внимание уделено от-
ношению видов к солености. По этому признаку ди-
атомовые водоросли разделены на морские (полига-
лобы), солоноватоводные (мезогалобы) и пресновод-
ные (олигогалобы), которые, в свою очередь, 
подразделяются на галофилы (обитают в пресных во-
дах с повышенным содержанием солей), индиффе-
ренты (типичные пресноводные виды, однако могут 
заходить в слабосолоноватую воду) и галофобы (от-
рицательно относятся к малейшему повышению NaCl 
в воде).

Результаты и обсуждение

Литологическая характеристика донных отло-
жений. В разрезах донных отложений исследованных 
озер установлена последовательность фациально-раз-
нородных осадков, которая формировалась при ми-
грации береговой линии Баренцева моря (рис. 1, b). 
Литологическая характеристика осадков представле-
на на рис. 2—4.

Базальная часть большинства изученных разре-
зов донных отложений представлена алевритом (озе-

Рис. 1. Районы исследования (a) и кривые перемещения береговой линии моря (b)

Fig. 1. Study areas (a) and relative sea-level curves (b)

a b
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ра с абсолютными отметками уреза воды на высотах 
4.6, 10.6, 17.0, 31.0, 39.0 м н. у. м. в районе пос. Териберка 
(рис. 3), озера с отметками 12.0, 17.0, 22.0, 28.5, 
41.0 м н. у. м. в районе г. Полярный (рис. 2) и 7.0 м н. у. м. 
в районе пос. Дальние Зеленцы (рис. 4)) и/или песком 
(озера с отметками 26.0 и 48.5 м н. у. м. в районе 
г. Полярный (рис. 2) и 54.0 м н. у. м. в районе пос.  
Дальние Зеленцы (рис. 4)), реже глинами или глини-
стым алевритом (озера с отметками 47.0 и 58.8 м н. у. м. 
в районе пос. Териберка (рис. 2) и с отметками 22.0 и 
41.0 м н. у. м. в районе пос. Дальние Зеленцы (рис. 4)), 
обычно содержащими зерна гравия и органику. Цвет 
осадков серый до серо-коричневого, темно-оливково-
го, зеленого. В большинстве озер эти осадки содержат 
раковины и обломки раковин морских моллюсков и 
макроостатки растений и могут быть отнесены к мор-
ской фации. 

На предположительно морских осадках залегают 
отложения, обычно представленные алевритистой гит-
тией (озера с отметками 10.6, 31.0, 39.0 м н. у. м. в пос. 
Териберка (рис. 3), 12.0, 17.0, 22.0, 28.5 и 41.0 м н. у. м. 
в районе г. Полярный (рис.  2), 7.0, 22.0, 41.0 
и 54.0 м н. у. м. в районе пос. Дальние Зеленцы (рис. 4)) 
либо гиттией с песком (озера с отметками 4.6, 17.0 и 
22.5 м н. у. м. в районе пос. Териберка (рис. 3)). Цвет 
этих отложений — от серого до серо-зеленого, корич-
невого, часто с черными примазками органики. Как 
правило, количество минеральных частиц в алеври-
тистой гиттии и в гиттии с песком уменьшается вверх 
по разрезам. Для этих осадков характерны слоистые и 
пятнистые текстуры, значительное увеличение коли-
чества органики по сравнению с нижележащими пред-
положительно морскими осадками. В районе пос. 
Териберка (рис. 3), озере с отметкой 58.8 м н. у. м. гли-
ны перекрыты алевритом с песком и органическим 
материалом, которые выше переходят в алевритистую 
гиттию, а в озере с отметкой 47.0 м н. у. м. подобные 
осадки, предварительно отнесенные к транзитной зо-
не от морских к пресноводным, отсутствуют. Осадки 
транзитной зоны не выявлены в отложениях из озер 
с отметками 26.0 и 48.5 м н. у. м. в районе г. Полярный 
(рис. 2).

Верхняя часть осадочных последовательностей, 
по литологическим данным предварительно отне-
сенная к пресноводным отложениям, в разрезах осад-
ков из всех озер представлена гиттией, часто с ма-
кроостатками растений. Цвет ее коричневый, темно-
коричневый до черного, иногда до оливково-серого. 
В базальной части гиттии обычно присутствует при-
месь минеральных частиц, редко отдельные зерна 
гравия.

В разрезе отложений из озера, расположенного 
в районе пос. Териберка на высоте 17 м н. у. м., в тол-
ще пресноводных отложений обнаружены осадки, пред-
ставленные слоистой гиттией с песком и остатками 
растений (рис. 3). По литологическим данным можно 
предположить, что в начале голоцена произошла изо-
ляция котловины этого озера от моря, но в результате 
раннесреднеголоценовой трансгрессии Тапес котло-
вина озера опять была заполнена морскими водами 
[8]. Кроме того, в разрезе донных отложений этой же 
озерной котловины обнаружено нарушенное залега-
ние осадков, проявившееся в виде перемешивания пе-
ска и гиттии. Формирование такого слоя осадков свя-

зывается с проявлением катастрофических событий, 
возможно цунами [8, 17].

Результаты диатомового анализа донных от-
ложений. На побережье Баренцева моря в базальной 
части разрезов в алеврите и/или песке отмечены ли-
бо крайне низкие концентрации диатомей, либо еди-
ничные створки диатомовых водорослей (рис. 2—4), 
принадлежащих как к морским и солоновато-водным 
(Diploneis subcincta (Schmidt) Cleve, Pinnularia quadratarea 
(Schmidt) Cleve, Rhabdonema minutum Kütz., Trachyneis 
aspera (Ehr.) Cleve и др.), так и к пресноводным видам 
(Stauroforma exiguiformis (Lange-Bert.) Flower, Jones et 
Round, Tabularia fasciculata (C. Agardh) Williams et Round, 
Staurosirella martyi (Hérib.) Morales et Manoylov, 
Staurosirella pinnata (Ehr.) Williams et Round), что, ви-
димо, отвечает суровым условиям в приледниково-
морском бассейне на начальных этапах формирова-
ния осадочных последовательностей.

Выше по разрезу в этом же алеврите и/или песке 
происходит увеличение концентрации створок диато-
мовых водорослей и их видового разнообразия среди 
морских и солоновато-водных видов. Чаще всего встре-
чаются виды Cocconeis scutellum Ehr., Hyalodiscus scoticus 
(Kütz.) Grun., Melosira moniliformis (Link) C.Agardh, Paralia 
sulcata (Ehr.) Kütz., Diploneis didyma (Ehr.) Ehr., Pinnularia 
quadratarea, Plagiogramma staurophorum (Greg.) Heib. 
(рис. 2—4).

В базальной части разреза отложений из озера 
с отметкой 12.0 м н. у. м. в районе г. Полярный (рис. 2) 
преобладают олигогалобы-индифференты (в частно-
сти, Aulacoseira alpigena (Grun.) Krammer, Aulacoseira 
distans (Ehr.) Simons.), что объясняется большим посту-
плением талой пресной воды в прогляциальный мор-
ской бассейн [13]. Выше этих морских осадков в дан-
ном разрезе наблюдается классический переход от 
морских условий седиментации к пресноводным [12, 
13, 18] с преобладанием пресноводных видов над мор-
скими и солоновато-водными в осадках транзитной 
фации и исключительно пресноводными видами в гит-
тии [12].

В районе губы Дроздовка (рис. 1, а) в оз. Солдатское 
с отметкой уреза воды 15.4 м н. у. м. в песке базальной 
части разреза выявлены исключительно пресновод-
ные виды диатомовых водорослей, среди которых пре-
обладают Eunotia praerupta Ehr., Meridion circulare 
(Greville) C.Agardh, Aulacoseira lirata (Ehr.) Ross, 
Fragilariforma virescens (Ralfs) Williams et Round, Staurosira 
venter (Ehr.) Cleve et Möller (рис. 4). Морские осадки и 
осадки транзитной зоны от морских к озерным усло-
виям седиментации залегают ниже песка. Они не бы-
ли вскрыты бурением, что в данном районе возмож-
но, т. к. верхняя морская граница здесь реконструиро-
вана на отметке 22.9 м н. у. м. [14].

В алевритистой гиттии и гиттии с песком, пере-
крывающих базальный алеврит в изученных разрезах, 
происходит смена диатомовых комплексов, характе-
ризующая переходную стадию от морских к пресно-
водным условиям (рис. 2—4). В нижней части алеври-
тистой гиттии доминируют мезогалобы Paralia sulcata, 
Diploneis didyma, Diploneis smithii (Bréb.) Cleve, Mastogloia 
smithi Thwaites ex Smith, Amphora commutatа Grun., 
Rhabdonema minutum и другие. Полигалобы занимают 
подчиненное положение, они представлены Diploneis 
subcincta, Pinnularia quadratarea, Plagiogramma 
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staurophorum и некоторыми другими. Присутствуют 
в небольшом количестве олигогалобы, в основном га-
лофилы (Anomoeoneis sphaerophora Pfitz., Nitzschia sigma 
(Kütz.) W.Sm., Pantocsekiella schumannii (Grun.) Kiss et 
Ács и др.) и индифференты (Aulacoseira spp., Pantocsekiella 
rossii (Håkans.) Kiss et Ács и др.). В верхней части алев-
ритистой гиттии постепенно исчезают полигалобы 
и мезогалобы, они замещаются олигогалобами. В боль-
шинстве озер в большом количестве появляются ви-
ды Fragilaria sensu lato, которые представлены гало-
фильными (Pseudostaurosira subsalina (Hust.) Morales, 
Staurosirella pinnata) и индифферентными видами 
(Stauroforma exiguiformis, Staurosira venter, Staurosira 
construens Ehr., Staurosirella martyi, Pseudostaurosira 
brevistriata (Grun.) Williams et Round).

В озерах с урезом воды на отметках 17.0, 
39.0 м н. у. м. в районе пос. Териберка (рис. 3), а также 
в озерах на отметках 41.0 и 54.0 м н. у. м. в районе пос. 
Дальние Зеленцы (рис. 4), по данным диатомового ана-
лиза, наблюдается относительно резкий переход от 
морских осадков к пресноводным. Концентрация ди-
атомей в пресноводной гиттии на несколько порядков 
выше, чем в подстилающих морских осадках. 
Отсутствует зона с преобладанием мезогалобных ви-
дов. Алевритистая гиттия содержит большое количе-
ство галофилов и индифферентов, в частности Fragilaria 
sensu lato. Все это свидетельствует о быстрой смене 
морских условий седиментации на пресноводные.

В озерах с отметками уреза воды 26.0 и 48.5 м н. у. м. 
в районе г. Полярный (рис. 2) и в озере с отметкой 
47.0 м н. у. м. в районе пос. Териберка (рис. 3) отложе-
ния, содержащие морские диатомовые водоросли, пе-
рекрыты гиттией. В гиттии абсолютное господство 
принадлежит пресноводным видам — олигогалобам. 
В этих разрезах осадки переходной зоны отсутствуют, 
что связано либо с быстрой регрессией береговой ли-
нии моря (рис. 1, b), либо с размывом отложений тран-
зитной фации.

Верхняя часть абсолютно всех изученных на ба-
ренцевоморском побережье разрезов, представлен-
ных гиттией, содержит исключительно пресноводную 
диатомовую флору с преобладанием индифферентов 
и галофобов. Причем в нижней части гиттии среди ди-
атомовых водорослей доминируют различные фраги-
ляриоидные виды: Fragilariforma spp., Stauroforma spp., 
Pseudostaurosira spp., Staurosira spp., Staurosirella spp. 
(рис. 2—4). Вверх по разрезу они постепенно замеща-
ются другими разнообразными пресноводными диа-
томеями. Их видовой состав зависит от множества фак-
торов (климатических, геоморфологических, геологи-
ческих), влияющих на водоем. В большей степени пред-
ставлены таксоны из родов Aulacoseira, Cyclotella, 
Pantocsekiella, Pinnularia, Tabellaria.

В разрезе осадков из озера с отметкой 17.0 м н. у. м. 
в районе пос. Териберка, как указывалось выше, по-
сле установления пресноводного режима, произошло 
повторное соединение данной котловины с морем 
в ходе трансгрессии Тапес, что отражают данные ди-
атомового анализа [8]. В тонкослоистой гиттии с пе-
ском и остатками растений, вскрытой выше пресно-
водной гиттии, выявлены мезогалобы (Amphora 
commutata, Cocconeis scutellum, Halamphora coffeaeformis 
(C. Agardh) Levkov, Navicula peregrinа (Ehr.) Kütz., 
Mastogloia spp., Paralia sulcata, Rhopalodia musculus 

(Kutz.) O. Mull. и др.), которые составляют 5—9 %, и 
единичные полигалобы. Доминирующий комплекс 
представлен галофилами и индифферентами, причем 
вновь отмечается вспышка развития видов Fragilaria 
sensu lato (рис. 3). В этой же котловине в гиттии обна-
ружены осадки с нарушенным залеганием, представ-
ленные перемешиванием песка и гиттии, в которых 
зафиксировано резкое увеличение морских и солоно-
вато-водных видов диатомей при доминировании по-
следних в основном за счет планктонно-бентосного 
вида Paralia sulcata (до 50—70% от общего числа ви-
дов). Кроме того, среди мезогалобов отмечены также 
Navicula peregrina, Mastogloia elliptica (С.Ag.) Cleve и др., 
а среди полигалобов — бентосные виды Diploneis 
subcincta, Plagiogramma staurophorum и др. (рис. 3). Такой 
состав диатомовой флоры, литология осадков, веро-
ятно, свидетельствуют о формировании данного слоя 
в результате воздействия цунами [8, 17]. 

Литолого-стратиграфическая характеристи-
ка донных отложений малых изолированных бассей-
нов. Донные отложения изолированных бассейнов се-
веро-восточной части Фенноскандинавского щита 
представлены осадочной последовательностью лито-
лого-стратиграфических единиц (ЛСЕ), которые отно-
сятся к морфолитостратиграфическим подразделени-
ям — стратогенам, т. к. образуются в озерных котлови-
нах и соотносятся с осадками разных литогенетиче-
ских типов [4, 6]. Полная их последовательность 
представлена пресноводными (ЛСЕ 1) и солоновато-
водными (ЛСЕ 2) отложениями приледникового водо-
ема; солоноватоводными позднеледниковыми осад-
ками (ЛСЕ 3); осадками моря или крупного пресновод-
ного (ЛСЕ 4) водоема; осадками водоема-залива, от-
членяющегося от морского или крупного пресно водного 
бассейна (ЛСЕ 5); осадками меромиктического озера 
(ЛСЕ 6); пресноводными отложениями водоема бере-
говой зоны моря  или крупного пресноводного водо-
ема (ЛСЕ 7); пресноводными осадками озера с повы-
шенным содержанием минерального вещества, обра-
зовавшимися во время максимального развития голо-
ценовой морской трансгрессии Тапес (ЛСЕ 8); 
голоценовыми пресноводными озерными осадками 
(ЛСЕ-9). Принадлежность слоев к конкретным ЛСЕ опре-
деляется по комплексу литологических и палеонтоло-
гических признаков, в первую очередь составу диато-
мовых водорослей. Основные признаки ЛСЕ, харак-
терные для морских побережий, представлены в та-
блице 1. Общая стратиграфическая схема, отражающая 
последовательности ЛСЕ для различных участков ба-
ренцевоморского побережья Кольского региона, пока-
зана на рисунке 5.

В результате анализа данных на баренцевомор-
ском побережье пресноводные осадки приледниково-
го водоема (ЛСЕ 1) не обнаружены. Это связано с тем, 
что вслед за отступающим краем льда в пределы кон-
тинента проникали морские воды, испытывающие 
опресняющее воздействие талых ледниковых вод. 
Соответственно, в котловинах, которые освобождались 
от ледникового покрова, с самого начала происходи-
ло формирование солоновато-водных осадков. 

В окрестностях пос. Териберка (рис. 1, а) в разре-
зе осадков из озера с высотной отметкой 39.0 м н. у. м. 
представлен наиболее полный набор ЛСЕ: 2–3–4–6–
7–8(?)–9, в котором отсутствуют осадки водоема-за-
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Литолого-стратиграфические  
единицы (ЛСЕ)

Lithology-stratigraphic units (LSU)
Основные характеристики ЛСЕ  /  Main characteristics of LSU

Голоценовые пресноводные  
озерные осадки ЛСЕ 9

Holocene freshwater lacustrine  
sediments LSU 9

Гиттия. Исключительно пресноводная диатомовая флора с доминированием 
индифферентов и галофобов

Gyttia. Exclusively freshwater diatom flora dominated by indifferents and 
halophobes

Осадки пресноводного водоема с 
повышенной минерализацией  
воды ЛСЕ 8

Sediments of a freshwater reservoir  
with increased water salinity LSU 8

Гиттия, часто с минеральными частицами. Резкое увеличение галофилов 
и появление мезогалобов, отмечаемое на фоне преобладающих в составе 
диатомового комплекса олигогалобов

Gyttia, often with mineral particles. A sharp increase in halophiles and the 
appearance of mesohalobes, noted against the background of oligohalobes 
predominating in the composition of the diatom complex

Пресноводные отложения водоема 
береговой зоны моря ЛСЕ 7

Freshwater sediments of the 
reservoir  
of the coastal zone of the sea LSU 7

Гиттия, часто с примесью минеральных частиц и макроостатками растений. 
Среди диатомей в осадках абсолютное господство принадлежит олигогалобам, 
виды Fragilaria sensu lato постепенно замещаются другими различными 
пресноводными диатомеями

Gyttia, often with an admixture of mineral particles and macro-remains of plants. 
Among the diatoms in the sediments, the absolute dominance belongs to the 
oligohalobes; the species Fragilaria sensu lato are gradually replaced by various other 
freshwater diatoms

Осадки меромиктического  
озера ЛСЕ 6

Sediments of the meromictic  
lake LSU 6

Гиттия алевритистая или гиттия с минеральной частью. Характерна слоистость. 
Постепенно исчезают полигалобы и мезогалобы, доминируют олигогалобы, 
в большинстве озер в большом количестве появляются Fragilaria sensu lato

Silty gyttia or gyttia with a mineral part. Lamination is characteristic. Polyhalobes  
and mesohalobes gradually disappear, oligohalobes dominate, and Fragilaria sensu 
lato appears in large numbers in most lakes

Осадки водоема-залива, 
отчленяющегося от морского 
бассейна ЛСЕ 5

Sediments of a reservoir-bay 
detached from the marine basin 
LSU 5

Слоистый алеврит, алевритистая гиттия, значительное количество органики. 
Слоистые и пятнистые текстуры. Преобладание солоноватоводных 
(мезогалобов) видов диатомей, наличие морских и пресноводных

Laminated silt, silty gyttia, a significant amount of organic matter. Laminated 
and spotty textures. The predominance of brackishwater (mesohalobes) species 
of diatoms, the presence of marine and freshwater

Морские отложения ЛСЕ 4

Marine sediments LSU 4

Алеврит и/или песок, иногда с включениями гальки и гравия. Наличие 
раковин моллюсков. Доминирование в осадках морских и солоновато-водных 
(полигалобов и мезогалобов) видов диатомовых водорослей

Silt and/or sand, sometimes with inclusions of pebbles and gravel. Presence 
of mollusk shells. Dominance of marine and brackish water (polyhalobes and 
mesohalobes) species of diatoms in sediments

Позднеледниковые 
солоноватоводные отложения  
ЛСЕ 3

Late glacial brackish deposits LSU 3

Песок и алеврит с органическим материалом. Появление макроостатков 
водных растений, отчетливые тонкослоистые и пятнистые текстуры. 
Преобладание галофильных и мезогалобных видов диатомовых

Sand and silt with organic material. Occurrence of macro-remains of aquatic plants, 
distinct thin-layered and spotty textures. The predominance of halophilic and 
mesohalobic diatom species

Солоноватоводные отложения 
приледникового водоема ЛСЕ 2

Brackish-water sediments of the  
near-glacial reservoir LSU 2

Алеврит и песок, реже глины. Низкое содержание органики. Слоистость. 
Содержат единичные диатомеи, принадлежащие к галофилам, полигалобам  
и мезогалобам, обычно при доминировании последних

Silt and sand, rarely clay. Low organic content. Lamination. They contain single 
diatoms belonging to halophiles, polyhalobes and mesohalobes, usually with the 
dominance of the latter

Пресноводные отложения 
приледникового водоема ЛСЕ 1

Freshwater sediments  
of the near-glacial reservoir LSU 1

Ленточные глины, неслоистые глины, реже алеврит, иногда с включениями 
гравия/песка. Диатомовые водоросли отсутствуют, либо встречаются 
единичные створки и обломки пресноводных видов

Banded clays, unlaminated clays, rarely silt, sometimes with gravel/sand inclusions. 
Diatoms are absent, or single valves and fragments of freshwater species are found

Таблица 1. Признаки ЛСЕ донных отложений малых изолированных бассейнов
Table 1. Main characteristics of LSU in bottom sediments of small isolated basins
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лива, отчленяющегося от морского бассейна (ЛСЕ 5) 
(рис. 3, 5). Здесь же осадки изолирующихся водоемов 
полностью отсутствуют в озере с отметкой 47.0 м н. у. м. 
и набором ЛСЕ 2–3–4–7–8(?)–9, что, вероятно, было 
вызвано либо быстрой регрессией береговой линии 
моря, когда соответствующие отложения транзитной 
зоны не успели сформироваться, либо их более позд-
ним размывом в прибрежных условиях. Пресноводные 
осадки водоема с повышенной минерализацией воды, 
соответствующие развитию трансгрессии Тапес (ЛСЕ 8), 
установлены в разрезах осадков из этих озер предпо-
ложительно, т. к. они неотчетливо выделяются по ли-
тологическим признакам, а диатомовые данные пока 
отсутствуют. В озере с отметкой 58.8 м н. у. м. (рис. 3, 
5) установленная последовательность ЛСЕ имеет вид: 
2–3–4–5–6–7–9. В ней также не установлены осадки, 
соответствующие трансгрессии Тапес, которая, судя 
по кривой перемещения береговой линии моря в рай-
оне пос. Териберка (рис. 1, b), не могла оказывать су-
щественного влияния на экосистему озер, располо-
женных на таких высотных отметках. В противополож-
ность этому, в осадках озера с отметкой 17.0 м н. у. м. 
установлена последовательность ЛСЕ 4–6–7–8–9, где 
осадки трансгрессии Тапес выражены и по литологии, 
и по данным диатомового анализа. В этой котловине 
не выявлены осадки отчленяющегося водоема (ЛСЕ 5), 
что, возможно, связано с быстрой регрессией берего-
вой линии моря. В котловинах, расположенных на от-
метках 4.6, 10.6 и 31.0 м н. у. м., осадочные последова-
тельности включают набор ЛСЕ 4–5–6–7–9. В нем так-
же осадки ЛСЕ 8 не выражены, т.к. в непосредствен-
ной близости к береговой линии моря до трансгрессии 
Тапес или в ходе этой трансгрессии осадки ЛСЕ 5, 6 и 7 
накапливались более длительное время. В озере с от-
меткой 22.5 м н. у. м. установлена последовательность 
ЛСЕ 5–6–7–9, в которой морские осадки, формирую-
щие ЛСЕ 4, либо были размыты, либо осадконакопле-
ние в данной котловине началось, когда береговая ли-
ния моря находилась примерно на одной отметке с по-
рогом стока.

В районе г. Полярный (рис. 1, а) в разрезах отло-
жений из озер с отметками 12.0, 17.0, 22.0 и 28.5 м н. у. м. 
последовательность ЛСЕ  имеет вид: 4–5–6–7–9 
(рис. 2, 5). В озере с отметкой 12.0 м н. у. м., несмотря 
на высокий процент содержания пресноводных видов, 
выделен регрессивный набор литогенетических типов 
осадков [13], поэтому последовательность представле-
на ЛСЕ 4–5–6–7–9. В озере с отметками 41.0 м и 
48.5 м н. у. м. в органогенной толще выделяется и ЛСЕ 8, 
что согласуется с темпом перемещения береговой ли-
нии Баренцева моря в данном районе [13] (рис. 1, b). 
В разрезах донных отложений озер на отметках 26.0 и 
48.5 м н. у. м. отсутствуют осадки отчленяющегося во-
доема-залива (ЛСЕ 5) и меромиктического озера (ЛСЕ 6), 
что можно объяснить быстрой регрессией береговой 
линии моря, в результате чего последовательности 
имеют вид: 4–7–9 и 4–7–8–9 соответственно.

В районе пос. Дальние Зеленцы (рис. 1, а) наибо-
лее полный набор ЛСЕ: 2-3–4–6–7–8?–9 установлен 
в осадках озера с отметкой 41.0 м н. у. м. (рис. 4, 5). 
В этой котловине не выявлены осадки отчленяющего-
ся водоема ЛСЕ 5, так как по диатомовым данным осад-
ки с единичными морскими видами сразу перекрыва-
ются алевритистой гиттией, содержащей большое ко-

личество пресноводно-солоноватоводных и пресно-
водных видов. Осадки с повышенной минерализацией 
воды (ЛСЕ 8) выделены здесь условно. Судя по кривой 
перемещения береговой линии моря (рис. 1, b), их мож-
но выделить, но диатомовый анализ этих отложений 
не проводился. При этом в осадках озера с отметкой 
54.0 м н. у. м. ЛСЕ 8 по диатомовым данным отсутству-
ют (рис. 4, 5). В разрезе осадков озера с отметкой 
22.0 м н. у. м. последовательность ЛСЕ имеет вид: 4–5–
6–7–8(?)–9, а в озере с отметкой 7.0 м н. у. м. — 4–5–6–
7–9. В последнем случае осадки ЛСЕ 8 не формирова-
лись, т. к. изоляция происходила во время трансгрес-
сии Тапес и здесь более длительное время формирова-
лись отложения ЛСЕ 5, ЛСЕ 6 или ЛСЕ 7.

В районе губы Дроздовка (рис. 1, а), в разрезе от-
ложений из оз. Солдатское с отметкой 15.4 м н. у. м. 
выявлены только пресноводные озерные осадки 
ЛСЕ 7–9 (рис. 4, 5). Возможно, что морские осадки 
ЛСЕ 4 и осадки отчленяющегося водоема ЛСЕ 5-6 не 
были отобраны при бурении, т. к. верхняя морская гра-
ница в данном районе находится на отметке 
22.9 м н. у. м. [14].

Выводы

На основе полученных новых данных, а также опу-
бликованных материалов было выполнено стратигра-
фическое расчленение осадочных последовательно-
стей, образующихся в изолированных бассейнах ба-
ренцевоморского побережья Кольского региона. В них 
в соответствии с генетическими особенностями соот-
ветствующих осадков, накапливающихся в озерных 
котловинах, в качестве стратогенов выделены литоло-
го-стратиграфические единицы (ЛСЕ).

Набор литолого-стратиграфических единиц, вы-
деленных в каждой озерной котловине баренцевомор-
ского побережья, вещественный состав и возраст сла-
гающих их осадков зависит от конкретной геоморфо-
логической, геологической и палеогеографической об-
становки, в которой находится котловина. При этом 
общая схема морфолитостратифических единиц со-
храняется. 

В разрезах осадков из изолированных водоемов 
на побережье Баренцева моря установлены только усе-
ченные последовательности ЛСЕ, из которых выпада-
ют осадки пресноводного приледникового водоема 
(ЛСЕ 1). Это связано с тем, что вслед за отступающим 
краем льда в пределы континента проникали морские 
воды, испытывавшие опресняющее влияние талых вод, 
и в котловинах осадконакопление начиналось в усло-
виях солоновато-водного бассейна. При быстрой ре-
грессии береговой линии моря во время изоляции кот-
ловины осадки водоема-залива и меромиктического 
озера (ЛСЕ 5 и 6) не успевают сформироваться. В озе-
рах, отделившихся от родительского водоема после 
раннесреднеголоценовой трансгрессии Тапес, отсут-
ствуют осадки пресноводного озера с повышенной ми-
нерализацией воды (ЛСЕ 8).
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