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ры воды. Решающую роль в развитии «цветения» воды синезелёными 

водорослями в исследованном водоёме, вероятно, могут играть и гид-

рофизические факторы, в частности морфология котловины водоёма, 

значительная площадь литоральной зоны, небольшая глубина, интен-

сивное ветровое перемешивание водных масс. Озеро Юрьевское пред-

ставляет источник повышенной экологической опасности из-за токсич-

ности развивающихся в нём синезелёных водорослей. Во многих стра-

нах Европы предпринимаются попытки оздоровления озер подобного 

типа разными методами (Dokulil, Teubner, 2003).  
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При проведении подводной экспедиции ученых лаборатории озе-

роведения БГУ и дайверов в 2009 г. на самом глубоком белорусском 

озере Долгое в Глубокском районе Витебской области на глубине 23 м 

была отобрана проба донных осадков с обломками и мелкими ракови-

нами моллюсков. В сером сапропеле выявлены раковины следующих 

видов (в экз.): Valvata cristata Müller – 8, Lymnaea peregra (Müller) – 6, 

Segmentina nitida (Müller) – 2, Viviparus contectus (Millet) – 2, Valvata 

piscinalis (Müller) – 2, Bithynia tentaculata (Linnaeus) – 2, Lymnaea 

stаgnalis (Linnaeus) – 5, L. auricularia (Linnaeus) – 4, Sphaerium corneum 

(Linnaeus) – 1, Pisidium henslowanum (Sheppard) –1, P. milium Held – 1, 

P. conventus Clessin – 396, Pisidium nitidum Jenyns – 3.

Интерес в данной ассоциации представляет P. conventus Clessin – 

холодноводный моллюск, житель глубоких озёр. В современной прес-

новодной малакофауне Беларуси вид обнаружен впервые. Ранее указы-

валась только одна его находка в плейстоценовой, точнее, в алексан-

дрийской (около 300 тыс. лет назад) малакофауне [1]. Причиной, огра-

ничивающей встречаемость P. conventus Clessin в озёрах умеренного Ре
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пояса, является прогреваемость воды свыше 17С [2]. Оптимальными 

условиями существования вида служит температурный режим 4–8С и 

большие глубины в пределах 45–70 м. Общее распространение вида го-

ларктическое. Его ареал охватывает значительную часть Северной Аме-

рики, Европы и Сибири. Большинство европейских местонахождений 

приурочено к территории Фенноскандинавии, Британских островов и 

горных областей. Изредка вид попадается в глубоких озерах средней 

Европы. Например, в Польше обнаружено несколько местонахождений 

вида [3]. Редкая его встречаемость в полосе с умеренным климатом дает 

основание судить о виде как о ледниковом реликте.  

Видами сопровождения P. conventus Clessin в ассоциации оз. Дол-

гое служат широко распространенные озерные моллюски (9 таксонов 

или 69%), виды мелких и временных водоемов (3 таксона, 23%) и виды 

глубоководных водоемов (1 таксон или 8%). Совершенно по-другому 

выглядит соотношение по количеству экземпляров. Первое место по 

этому показателю занимает P. conventus Clessin как представитель глу-

боководной фауны моллюсков (1 таксон, 91%). На втором месте по ко-

личеству раковин находятся представители группы широко распростра-

ненных озерных видов, на третьем – временных и мелких водоемов. 

Следовательно, абсолютным доминантом малакофауны по количеству 

экземпляров является ледниковый реликт P. conventus Clessin. Следует 

добавить, что внешний облик раковин из указанных экологических 

групп также сильно различается между собой. Целые раковины только у 

вида P. conventus Clessin. Встречаются экземпляры, у которых сохра-

нился внешний слой (периостракум), что свидетельствует о их недавнем 

захоронении в осадках. Остатки других моллюсков из донных отложе-

ний представляют собой обломки раковин или юные экземпляры. В 

детрите изредка попадаются шишки сосны, ольхи, раковины остракод, 

ножки и надкрылья насекомых. 

Особенности экологии и состава фауны моллюсков, внешний вид 

остатков позволяют высказать предположение о захоронении раковин 

моллюсков и других остатков в донных отложениях, накапливающихся 

во время, близкое к современности. Формирование танатоценоза при 

этом происходило разными путями. Захоронение раковин P. conventus 

Clessin соответствовало большим глубинам прижизненного обитания 

вида. Остальные остатки, включая шишки сосны, раковины моллюсков 

мелких и временных водоемов, попадали в танатоценоз в результате 

сноса вниз по крутому склону котловины озера. 

Исследования дна оз. Долгого, проведенные драйверами под руко-

водством А. Лихачева, выявили своеобразие озерной котловины. Оно 

состоит в том, что на глубине 23 м (впоследствии стали известны и дру-

гие уровни) расположены «выступы», сложенные органогенными отло-

жениями. Этим подводным «выступам» приписывалась роль древнего Ре
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заболоченного берега озера. Однако такому предположению противоре-

чит присутствие в донных осадках раковин глубоководного моллюска 

P. conventus Clessin. Определение происхождения подобных морфоло-

гических элементов на дне озера возможно при их более детальном изу-

чении, включая малакофаунистический анализ.  

Оз. Долгое, возникшее около 12 тысяч лет назад [4], лишь начинает 

открывать свои тайны. 
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Чижовское водохранилище в качестве технического водоема со-

здано в 1949 г. для водоснабжения Минских тракторного и автомобиль-

ного заводов, ТЭЦ-3. Находясь на юго-восточной окраине города Мин-

ска, завершает собой каскад городских водохранилищ, принимая воды 

Слепянской и Лошицкой водно-декоративных систем. Затем вода по-

ступает в Свислочь. Площадь водохранилища составляет 1,63 км
2
, объ-

ем воды 2,87млн. м
3
, средняя глубина 1,8 м, максимальная – до 4,7 м [1]. 

Комплекс гидрохимических показателей характеризует водохранилище 

как водоем с высоким уровнем общей минерализации (450 мг/л) и ще-

лочным рН, испытывающий техногенное загрязнение [5]. К настоящему 

времени на дне накопилось около миллиона тонн ила с огромным со-

держанием тяжелых металлов. Предполагаются очистные работы. В 

связи с этим изучение экологически пластичной и пока неравномерно ис-

следованной группы диатомовых водорослей до и после реконструкции 

водоема может представлять научный и практический интерес [6]. Ре
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