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Институт водных проблем Севера КарНЦ РАН проводит комплексные географи-
ческие исследования водопадов Республики Карелия. Эта работа стала возмож-
на благодаря грантовой поддержке Русского географического общества в рамках 
проектов «Историко-географические памятники Европейского Севера России» 
(2010 г.), «Алмазна сыплется гора…»: неизвестные водопады Карелии» (2015 г.) 
и «Неизвестные водопады Европейского Севера России» (2020 г.). В ходе реали-
зации проектов на территории республики выявлено и каталогизировано более 90 
водопадов, 46 из них изучены во время экспедиционных исследований в Северном 
Приладожье (2015 г.) и на севере Карелии (2020 г.). Материалы исследований 
вошли в базу данных «Водопады Карелии» и стали основой для разработки ин-
формационно-справочной системы, доступной широкому кругу пользователей. 
Результаты работы представлены на многочисленных конференциях и в учебных 
пособиях кафедры туризма Петрозаводского государственного университета 
в виде рекомендаций по охране и рекреационному использованию водопадов.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: водопад; Русское географическое общество; Карелия; 
Северное Приладожье.
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The Northern Water Problems Institute of the Karelian Research Centre RAS carries 
out comprehensive geographic studies of waterfalls in the Republic of Karelia. These 
activities were enabled by grant support from the Russian Geographical Society within 
the projects “Historical and geographical monuments of the European North of Russia” 
(2010), “Unknown waterfalls of Karelia” (2015) and “Unknown waterfalls of the European 
North of Russia” (2020). During the projects, more than 90 waterfalls in the territory 
of the republic were identified and cataloged, 46 of them were studied during expeditions 
to the Northern Ladoga area (2015) and the northern part of Karelia (2020). The research 
material was entered into the “Waterfalls of Karelia” database and formed the basis for 
the development of an information and reference system open to a wide range of users. 
The results of the work have been presented at numerous conferences and in teaching 
aids for the Tourism Department of the Petrozavodsk State University in the form of re-
commendations for the protection and recreational use of the waterfalls.

K e y w o r d s: waterfall; Russian Geographical Society; Karelia; Northern Ladoga area.



65

Введение

Водопады – уникальные памятники приро-
ды, представляющие собой поле взаимодейст-
вия и результат совместной деятельности трех 
геосфер: атмосферы, гидросферы и литосфе-
ры. В водопадах протекают сложнейшие при-
родные процессы, такие как гидроаэроиони-
зация (образование в воздухе гидроионов при 
распылении воды), флотация (разделение мел-
ких твердых частиц, основанное на различии их 
в смачиваемости водой) и эрозия или кавита-
ция (разрушение горных пород под действием 
субвертикально падающей воды). Несмотря 
на всю уникальность водопадов как природных 
феноменов, в научной литературе – географи-
ческой, гидрологической, геоморфологиче-
ской и др. – им уделяется не так много внима-
ния [Young, 1985; Арсеев, 1987; Hudson, 1998, 
2006; Уфимцев, 2016; Goudie, 2020].

В 1956 г. вышла в свет монография «Водо-
пады Карелии» за авторством Сергея Владими-
ровича Григорьева – выдающегося гидролога 
и гидроэнергетика, основателя Отдела водных 
проблем Карельского филиала АН СССР [Фи-
латов, Собисевич, 2018]. Очерк, составленный 
на основе авторских исследований гидроэнер-
гетических ресурсов рек Карелии и на анализе 
литературных источников (работ ученых и крае-
ведов, а также художественных произведений), 
почти сразу стал библиографической редко-
стью. На протяжении четверти века он оставал-
ся единственной в отечественной научной ли-
тературе работой, целиком посвященной водо-
падам [Арсеев, 1987]. Наряду с монографией 
«Внутренние воды Карелии и их хозяйственное 
использование» [Григорьев, 1961] и библио-
графическим указателем «Внутренние воды 
Карелии и их использование» [Григорьев, 1964] 
книга о водопадах стала подведением итогов 
многолетней деятельности ученого по иссле-
дованию водных ресурсов Карелии.

Исследования Отдела водных проблем 
(с 1991 г. – Института водных проблем Севера), 
за исключением работ по обоснованию ряда 
ООПТ (национальный парк «Паанаярви», памят-
ники природы «Белые мосты» и «Куми-порог»), 
не были связаны с водопадами. Интерес к из-
учению этих водных объектов возник в послед-
ние десятилетия, и в первую очередь в связи 
с развитием коммерческого туризма и вовле-
чением их в рекреационную сферу. Так, при 
поддержке Русского географического общест-
ва (РГО) Институтом водных проблем Севера 
КарНЦ РАН (ИВПС КарНЦ РАН) проведены ком-
плексные работы по исследованию водопадов 
Карелии. Они осуществлялись в рамках гран-

тов «Историко-географические памятники Ев-
ропейского Севера России» (2010 г.), «Алмазна 
сыплется гора…»: неизвестные водопады Ка-
релии» (2015 г.) и «Неизвестные водопады Ев-
ропейского Севера России» (2020 г.).

Водопады как элемент озерно-речных 
систем Карелии

Карелию называют краем тысячи озер. В ее 
пределах частично расположены великие ев-
ропейские озера – Ладожское и Онежское, 
а также более 60 тыс. озер площадью от 1 га 
[Озера…, 2013]. С учетом водоемов меньшего 
размера их численность в разы больше. Подав-
ляющее большинство озерного фонда состав-
ляют небольшие лесные водоемы без видимого 
поверхностного стока, так называемые «лам-
бы». Озера большего размера, как правило, 
соединяются протоками и образуют обширные 
озерно-речные системы. Их распространен-
ным элементом являются пороги и водопады. 
В среднем на порожистые участки приходится 
не менее 10–12 % общего протяжения крупных 
и средних рек, на малых водотоках пороги могут 
составлять до 50 % их длины [Григорьев, 1956]. 
На таких крупных реках, как Ковда, Кемь, Суна, 
Шуя и Водла, пороги насчитываются десятками, 
водопады же встречаются реже (рис. 1).

До сих пор точно не установлено, сколько во-
допадов на территории Карелии. В вышедших 
в начале прошлого века туристских описаниях 
водопадов Олонецкой губернии [Олонецкие…, 
1907] представлена характеристика водопадов 
р. Суны – Кивача, Пор-Порога и Гирваса, а так-
же приводятся отдельные сведения еще о 15 
водопадах. В книге С. В. Григорьева «Водопа-
ды Карелии» [1956] дано подробное описание 
12 наиболее крупных и популярных водопадов, 
по 16 малоизвестным водопадам приводят-
ся отрывочные данные. В современном путе-
водителе по Карелии [Кучко и др., 2011] дана 
оценка общей численности водопадов – около 
30 и приводится описание десяти наиболее по-
пулярных у туристов из их числа. В различных 
интернет-ресурсах можно отыскать упомина-
ния о сотне водопадов на территории Карелии 
[Потахин и др., 2014].

Обилие порогов и водопадов, характерное 
для территории республики, объясняется гео-
лого-тектоническими особенностями и геоло-
гической историей, а именно расположением 
в пределах Фенноскандинавского (Балтийско-
го) кристаллического щита, в области развития 
последнего валдайского оледенения. Совре-
менная гидрографическая сеть региона очень 
молода, так как стала формироваться только 
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Рис. 1. Распределение водопадов по территории Республики Карелия:
1 – водопады, изученные во время экспедиционных исследований 2015 г.; 2 – водопады, изученные во время 
экспедиционных исследований 2020 г. (нумерация как в табл. 2); 3 – водопады, выявленные в ходе камераль-
ных исследований (2010–2021 гг.)

Fig. 1. Distribution of waterfalls over the territory of the Republic of Karelia:
1 – waterfalls studied during the expeditionary research in 2015; 2 – waterfalls studied during the expeditionary re-
search in 2020 (numbered as in Table 2); 3 – waterfalls identified during the cameral research (2010–2021)
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после схода ледника (около 15 тыс. л. н.). Реки, 
до достижения ими профиля равновесия, име-
ют общую тенденцию к врезанию. В условиях 
крепких, устойчивых к размыву горных пород 
кристаллического щита процесс врезания за-
нимает длительное время (сотни тысяч лет), 
поэтому ни одна речная система еще не дости-
гла состояния профиля равновесия.

При этом следует отметить большую роль 
тектонических процессов в образовании во-
допадов. На фоне интенсивного гляциоизо-
статического поднятия земной коры в течение 
всего послеледниковья происходили сильные 
сейсмические сотрясения. В результате нерав-
номерного движения отдельных блоков в рель-
ефе возникала ступенчатость. Она, в свою оче-
редь, приводила к ступенчатости продольного 
профиля речных долин и могла стать причиной 
возникновения некоторых водопадов. Напри-
мер, формирование ступени водопада Кивач 
на р. Суна связано с тектоническими движени-
ями блоков по трещинам субширотного и севе-
ро-западного простирания, широко развитым 
в пределах распространения пластовых интру-
зий габбро-долеритов [Демидов и др., 2006]. 
Эрозионное воздействие реки на формирова-
ние уступа в прочных, хотя и неоднородных кри-
сталлических породах имело второстепенное 
значение, поскольку образование реки в райо-
не водопада относится всего лишь к первой по-
ловине атлантического периода (8–7 тыс. л. н.).

Водопады являются важным объектом тра-
диционного природопользования. Со времен 
средневековья они использовались местным 
населением для создания лесопильных и му-
комольных мельниц, а с начала XX в. – гидроэ-
лектростанций (ГЭС). В процессе гидротехни-
ческого строительства, особенно в результате 
создания крупных каскадов ГЭС, многие во-
допады были преобразованы или вовсе утра-
чены [Григорьев, 1961]. Например, при созда-
нии Сунского каскада ГЭС в 1930-е годы выше 
водопада Гирвас построили плотину. Речные 
воды были направлены по каналу через Палье-
озерскую ГЭС на оз. Палье, далее на оз. Сандал 
и Кондопожскую ГЭС. В результате этой транс-
формации нижнее течение реки искусственно 
отрезано от основной системы. Сунским водо-
падам нанесен непоправимый ущерб – Гирвас 
и Пор-Порог полностью обсохли, а Кивач по-
терял большую часть своей мощи. При этом 
во время ежегодных весенних попусков воды 
через водосброс ГЭС образуется водопад «Но-
вый Гирвас», общий перепад высот которого 
составляет около 30 м. Подобные гидротехни-
ческие преобразования коснулись многих поро-
гов и водопадов на севере Карелии, и в первую 

очередь расположенных в бассейнах крупней-
ших рек – Выга, Кеми и Ковды. Так, в резуль-
тате строительства Беломорско-Балтийского 
канала (1930-е гг.) произошло изменение Во-
ицких падунов на р. Нижний Выг, в ходе про-
ектирования и создания каскада Кемских ГЭС 
(1930–1970-е гг.) исчезли водопады Ужма, 
Падь-Юма, а в результате строительства Кум-
ской ГЭС и создания Кумского водохранилища 
(1960–1970-е гг.) утрачены Софьянгский, Кум-
ский водопады и т. д. [Литвиненко, 2003].

В настоящее время в связи с развитием ком-
мерческого туризма карельские водопады все 
более востребованы как экскурсионные объек-
ты. Большой интерес они представляют и как 
объекты спортивного водного туризма. На про-
тяжении многих лет лидером по количеству по-
сещений оставался водопад Кивач. В середине 
XX в. число туристов и экскурсантов, ежегодно 
посещающих Кивач, достигало 10 тыс. чел. [Ан-
дреев, 1963]. К началу XXI в. поток возрос мно-
гократно, превысив в 2016 г. 130 тыс. чел. [Ку-
тенков, 2018]. В настоящее время по количест-
ву посетителей его обошел водопад Ахинкоски, 
активно посещаемый в связи с развитием гор-
ного парка «Рускеала» (в 2019 г. парк посетило 
более 320 тыс. чел.). Увеличению потока тури-
стов способствует развитие туристской инфра-
структуры (в первую очередь транспортной), 
а также создание системы организованного 
туризма. Так, в рамках развития туристского 
кластера в южной части республики ведется 
строительство подъездной дороги к водопаду 
Юканкоски (Белые мосты). Развивается систе-
ма организованного туризма в районе «Долины 
водопадов» и водопада «Новый Гирвас», есть 
проекты создания туристской инфраструктуры 
в районе Воицкого падуна и ряда других.

Изучение водопадов Северного 
Приладожья

Начало исследований авторским коллек-
тивом водопадов Карелии было положено 
в 2010 г. в рамках гранта РГО «Историко-гео-
графические памятники Европейского Севера 
России» [Богданова и др., 2010, 2011]. В ходе 
комплексной экспедиции по проекту изучено 
несколько водопадов, расположенных в преде-
лах Северного Приладожья: Койриноя (р. Кой-
ринйоки), Юканкоски (р. Кулисмайоки), Ахинко-
ски и Рюмякоски (р. Тохмайоки).

Продолжением этих исследований стал про-
ект «Алмазна сыплется гора…»: неизвестные во-
допады Карелии», поддержанный РГО в 2015 г., 
целью которого было выявление и комплексное 
географическое исследование малоизвестных 
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водопадов Карелии для их дальнейшего исполь-
зования в рекреации и туризме. В ходе него для 
специалистов в области туризма и охраны окру-
жающей среды разработаны рекомендации 
по рекреационному использованию и сохране-
нию водопадов. В рамках проекта в мае 2015 года 
проведена экспедиция по изучению водопадов 
Северного Приладожья [Потахин и др., 2015а], 
историко-географического района Карелии, ха-
рактеризующегося наибольшей их концентраци-
ей. Во время экспедиции исследовано 19 объек-
тов (рис. 2, табл. 1), расположенных в различных 
частях района.

Обилие водопадов, характерное для Се-
верного Приладожья, объясняется орографи-
ческими и гидрологическими особенностями. 
Здесь, в пределах развития блоково-грядо-
вого денудационно-тектонического рельефа, 
характеризующегося высокой горизонтальной 
и умеренной вертикальной расчлененностью, 
распространены небольшие короткие водото-
ки. Они отличаются невыработанным ступен-
чатым продольным профилем и, как следствие, 

обилием порогов и водопадов [Лукашов, 2003]. 
Именно здесь находятся наиболее крупные 
и популярные карельские водопады, в том чис-
ле Юканкоски, один из самых высоких, и Ахин-
коски, один из самых посещаемых.

Приладожские водопады стали известны 
в нашей стране не так давно. Северное Приладо-
жье наряду с Карельским перешейком и некото-
рыми другими территориями Финляндии вошло 
в состав СССР после Второй мировой войны. 
Практически всю вторую половину XX в. из-за 
приграничного положения этих территорий рас-
положенные здесь водопады были труднодо-
ступны и практически не упоминались в отечест-
венной научной литературе. Только с 1990-х гг. 
они стали активно посещаться исследователями 
и туристами. Следует отметить, что эти водо-
пады в прошлом широко использовались в хо-
зяйственной деятельности (табл. 1). Остатки 
бетонных плотин и зданий машинных залов ГЭС 
встречаются на водопадах рек Соскуанйоки, Ки-
тенйоки, Тохмайоки и др. Многие электростан-
ции функционируют до сих пор: ГЭС «Хямеко-

Рис. 2. Распределение водопадов по территории Северного Приладожья:
1 – водопады, изученные во время экспедиционных исследований 2015 г. (нумерация как в табл. 1); 2 – водопады, 
выявленные в ходе камеральных исследований (2010–2021 гг.)

Fig. 2. Distribution of waterfalls across the Northern Ladoga area:
1 – waterfalls studied during the expeditionary research in 2015 (numbered as in Table 1); 2 – waterfalls identified during 
the cameral research (2010–2021)
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Таблица 1. Основные характеристики исследованных водопадов Северного Приладожья
Table 1. Main characteristics of the studied waterfalls of the Northern Ladoga area

№
No.

Название
Name

Река
River

Высота падения, м
Distance of fall, m

Тип
Type

Примечание
Note

1. без названия
no name

Соскуанйоки
Soskuanjoki

3,6 водопад-
каскад
waterfall-
cascade

Бетонная плотина, разрушенное 
здание ГЭС
Concrete dam, destroyed 
hydroelectric power station

2. « « 1,4 водопад
waterfall

«

3. Контиоваранкоски
Kontiovarankoski

Иййоки
Ijjoki

2,0 каскад
cascade

«

4. без названия
no name

руч. Ниваоя 
(Иййоки)
Nivaoya stream 
(Ijjoki) 

7,0 «  – 

5. без названия («Кривая 
труба»)
no name (‘Krivaya Truba’) 

Мийналанйоки
Miinalanjoki

8,0 водопад-
каскад
waterfall-
cascade

Бетонная плотина, бетонный 
водопровод
Concrete dam, concrete water pipe

6. без названия
no name

руч. Питкя 
(Мийналанйоки)
Pitkya stream 
(Miinalanjoki) 

2,0 водопад
waterfall

Разрушенная бетонная плотина
Destroyed concrete dam

7. « Ниванйоки
(Мийналанйоки)
Nivanjoki 
(Miinalanjoki) 

менее 1,0
less than 1.0

порог
rapids

«

8. « Савайнйоки
Savainjoki

менее 1,0
less than 1.0

«  – 

9. « « 6,0 водопад
waterfall

Бетонная плотина, разрушенное 
здание ГЭС
Concrete dam, destroyed 
hydroelectric power station

10. Ниемикоски
Niemikoski

Китенйоки
Kitenjoki

3,5 водопад-
каскад
waterfall-
cascade

Разрушенное здание бумажной 
фабрики
Destroyed paper mill building

11. без названия
no name

« 6,0 « Разрушенное здание ГЭС
Destroyed hydroelectric power 
station

12. Каллиокоски
Kalliokoski

Тохмайоки
Tokhmajoki

н/д
n. d.

 – Действующая ГЭС «Каллиокоски» 
(975 кВт)
Operating Kalliokoski hydroelectric 
power station (975 kW) 

13. без названия
no name

руч. без названия 
(из оз. Ристиярви)
untitled stream (from 
Lake Ristijarvi) 

1,5 водопад
waterfall

 – 

14. Ляскелянкоски
Lyaskelyankoski

Янисйоки
Yanisjoki

н/д
n. d.

водослив
spill way

Действующая ГЭС «Ляскеля»
(4,8 МВт)
Operating Lyaskelya hydroelectric 
power station (4.8 MW) 

15. Юканкоски-1
Yukankoski-1

Кулисмайоки
Kulismajoki

18,0 водопад
waterfall

Памятник природы «Белые 
мосты»
Natural monument ‘Belye Mosty’ 
(‘White Bridges’) 

16. Юканкоски-2
Yukankoski-2

« 11,0 « «

17. без названия
(Роскеланкоски)
no name (Roskelankoski) 

руч. без названия 
(из оз. Андронино)
untitled stream (from 
Lake Andronino) 

8,0 «  – 
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ски», «Харлу» и «Ляскеля» на р. Янисйоки, ГЭС 
«Суури-йоки» и «Пиени-йоки» на р. Тулеймайо-
ки. Есть примеры строительства новых электро-
станций на месте разрушенных, например, ГЭС 
«Рюмякоски» и «Каллиокоски» на р. Тохмайоки. 
Таким образом, помимо природной уникально-
сти приладожские водопады отличает то, что их 
можно рассматривать как характерные примеры 
гидротехнического освоения Карелии. Данную 
особенность, безусловно, надо учитывать при 
проектировании туристских маршрутов и созда-
нии туристских продуктов на территории Север-
ного Приладожья.

Изучение водопадов Северной Карелии

Водопады юга Республики Карелия (Север-
ное Приладожье), наряду с водопадами севе-
ро-запада Ленинградской области (Карель-
ский перешеек), достаточно известны, изуче-
ны и задействованы в индустрии туризма. При 
этом водопады Северной Карелии и Кольского 
полуострова малоизвестны, их рекреационный 
потенциал не оценен, они в меньшей степени 
используются в туризме. Именно поэтому ав-
торским коллективом был разработан проект 
«Неизвестные водопады Европейского Севера 
России», целью которого является комплекс-
ное исследование современного состояния во-
допадов Севера европейской территории на-

шей страны. Основные задачи проекта: выяв-
ление малоизвестных водопадов и проведение 
их комплексных экспедиционных исследова-
ний, создание единой базы данных водопадов 
Европейского Севера России, а также разра-
ботка рекомендаций по рекреационному ис-
пользованию и сохранению водопадов. В рам-
ках проекта, при поддержке экспедиционного 
гранта РГО (2020 г.), проведено комплексное 
географическое исследование водопадов се-
вера Карелии и юга Кольского полуострова.

Экспедиция проходила с 19 сентября по 
4 октября 2020 г. и заняла 16 дней. Маршрут 
протяженностью более 3000 км пролегал 
по территории Республики Карелия и Мурман-
ской области. Всего исследовано 30 водопа-
дов, 27 из которых находятся в границах рес-
публики (рис. 1, табл. 2). В ходе выполнения 
полевых работ определялись географические 
координаты и основные морфо-гидрологиче-
ские характеристики объектов (высота и угол 
падения, ширина потока и др.), выявлялись осо-
бенности окружающего рельефа, проводилась 
оценка хозяйственного и рекреационного ис-
пользования, антропогенного воздействия, ве-
лась профессиональная фотосъемка и т. д. Для 
измерения горизонтальных и вертикальных 
характеристик водопадов использовался ни-
велир оптический SOKKIA B40 и теодолит элек-
тронный VEGA Teo5B (рис. 3). Исследованные 

№
No.

Название
Name

Река
River

Высота падения, м
Distance of fall, m

Тип
Type

Примечание
Note

18. Койриноя-1
(«Мельничный»)
Koirinoya-1 
(‘Mel’nichnyi’) 

Койринйоки
Koirinjoki

5,0 « Бетонная плотина, разрушенное 
здание ГЭС
Concrete dam, destroyed 
hydroelectric power station

19.

Койриноя-2
(«Земляничный»)
Koirinoya-2 
(‘Zemlyanichnyi’) 

« 6,0 водопад-
каскад
waterfall-
cascade

Фрагменты олово-
медеплавильного завода
Fragments of a tin-copper smelter

Окончание табл. 1
Table 1 (continued)

Таблица 2. Основные характеристики исследованных водопадов Северной Карелии
Table 2. Main characteristics of the investigated waterfalls of the North Karelia

№
No.

Название
Name

Река
(бассейн)

River (basin) 

Высота общая 
(наибольшей 
ступени), м

Overall height 
(highest step), m

Тип
Type

Примечание
Note

1. Воицкий падун
Voitskii padun

Нижний Выг (ББК)
Nizhniy Vyg (WSC) 

3,0 водопад
waterfall

Изменен в результате строительства 
ББК
Changed as a result of the construction 
of the White Sea Canal

2. Падун
Padun

Тунгуда (ББК)
Tunguda (WSC) 

1,0 водослив
spill way

 – 
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№
No.

Название
Name

Река
(бассейн)

River (basin) 

Высота общая 
(наибольшей 
ступени), м

Overall height 
(highest step), m

Тип
Type

Примечание
Note

3. Московский
Moskovskii

Шуя (Шуя)
Shuya (Shuya) 

4,0 (1,7) каскад
cascade

 – 

4. без названия («Борода 
Унтамо»)
no name (‘Untamo’s 
Beard’) 

Олонга (Шуя) 12,0 (2,4) «  – 

5. без названия
(1-й на Тавойоки)
no name (1st on Tavojoki) 

Тавойоки (Ковда)
Tavojoki (Kovda) 

3,4 «  – 

6. без названия
(2-й на Тавойоки)
no name (2nd on Tavojoki) 

« 1,4 водопад
waterfall

 – 

7. без названия
(3-й на Тавойоки)
no name (3rd on Tavojoki) 

« 2,9 каскад
cascade

 – 

8. без названия
(4-й на Тавойоки)
no name (4th on Tavojoki) 

« 1,2 водослив
spill way

 – 

9. без названия
(5-й на Тавойоки)
no name (5th on Tavojoki) 

« 1,6 «  – 

10. без названия
(6-й на Тавойоки)
no name (6th on Tavojoki) 

« 5,0 водоскат
water slide

 – 

11. Мянтюкоски
Myantyukoski

Мянтюйоки
(Ковда)
Myantyujoki (Kovda) 

13,4 (4,2) каскад
cascade

Национальный парк «Паанаярви»
Остатки мельницы
Paanajarvi National Park
Remains of the mill

12. Селькякоски
Selkyakoski

Селькяйоки
(Ковда)
Selkyajoki (Kovda) 

13,0 (4,5) « «

13. Муткакоски
Mutkakoski

Муткайоки
(Ковда)
Mutkajoki (Kovda) 

5,3 (3,0) « Национальный парк «Паанаярви»
Paanajarvi National Park

14. Киваккакоски
Kivakkakoski

Оланга (Ковда)
Olanga (Kovda) 

12,3 (3,8) каскад- 
водоскат
cascade- 
water slide

«

15. Тухка-падун
Tuhka-padun

Корпийоки (Ковда)
Korpijoki (Kovda) 

10,5 (2,8) каскад
cascade

 – 

16. Куми (Куми-порог)
Kumi (Kumi-porog) 

Войница (Кемь)
Voinitsa (Kem) 

13,5 (8,0) водоскат
water slide

Памятник природы «Куми-порог»
Natural monument ‘Kumi-porog’

17. Дюрикко
Dyurikko

« 6,0 « «

18. Тайвал
Taival

« 1,2 водослив
spill way

«

19. Тухка (Тухко)
Tukhka (Tukhko) 

« 9,6 водоскат
water slide

«

20. Колива
Koliva

Куржма (Кемь)
Kurzhma (Kem) 

2,2 (1,2) водослив
spill way

 – 

21. Кяунас (Кёнис)
Kyaunas (Kenis) 

Судно (Кемь)
Sudno (Kem) 

2,5 (1,5) водоскат
water slide

 – 

22. Царь-порог
Tsar-porog

Каменная
(Кемь)
Kamennaya (Kem) 

5,0 « Государственный природный 
заповедник «Костомукшский»
Kostomukshsky State Natural Reserve

Окончание табл. 2
Table 2 (continued)
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№
No.

Название
Name

Река
(бассейн)

River (basin) 

Высота общая 
(наибольшей 
ступени), м

Overall height 
(highest step), m

Тип
Type

Примечание
Note

23. без названия
(Шалговаара-1)
no name (Shalgovaara-1) 

без назв. (ББК)
no name (WSC) 

11,5 «  – 

24. без названия
(Шалговаара-2)
no name (Shalgovaara-2) 

« 1,9 «  – 

25. без названия
(Гормозерка-1)
no name (Gormozerka-1) 

Гормозерка
(ББК)
Gormozerka (WSC) 

2,7 (1,7) каскад
cascade

 – 

26. без названия
(Гормозерка-2)
no name (Gormozerka-2) 

« 3,5 (1,0) «  – 

27. Падун
Padun

Остер (Кумса)
Oster (Kumsa) 

6,5 (2,6) «  – 

Окончание табл. 2
Table 2 (continued)

Рис. 3. Полевые исследования водопада-каскада на р. Олонга в сентябре 
2020 г. (экспедиция в рамках проекта «Неизвестные водопады Европейского 
Севера России»)
Fig. 3. Field research of the waterfall-cascade on the Olonga River in September 
2020 (expedition within the project ‘Unknown waterfalls of the European North 
of Russia’)

водопады Северной Карелии (табл. 2) распо-
лагаются как в пределах Прибеломорской низ-
менности (№№ 1–4), так и на возвышенности 
Маанселькя (№№ 5–21) и Западно-Карельской 

возвышенности (№№ 22–27). От водопадов 
Северного Приладожья они отличаются разно-
образием характеристик и типов, а также мень-
шей гидротехнической освоенностью.
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Заключение

Водопады являются «визитной карточкой» 
Республики Карелия, одним из ее туристских 
брендов. Институтом водных проблем Севера 
КарНЦ РАН реализуются проекты по комплекс-
ному географическому исследованию данных 
водных объектов. Эти работы стали возможны 

благодаря поддержке РГО в рамках грантов 
«Историко-географические памятники Евро-
пейского Севера России» (2010 г.), «Алмазна 
сыплется гора…»: неизвестные водопады Ка-
релии» (2015 г.) и «Неизвестные водопады Ев-
ропейского Севера России» (2020 г.).

В процессе анализа литературных, архив-
ных и интернет-источников, а также экспеди-

Рис. 4. Пример типовой информационной карточки исследованного объекта
Fig. 4. An example of a typical information card of an investigated object
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ционных исследований выявлено и каталоги-
зировано более 90 объектов (рис. 1). Водопа-
ды отличаются разнообразием характеристик 
и распределены по территории неравномер-
но. Наибольшая их концентрация наблюдается 
в юго-западной (Северное Приладожье) и се-
веро-западной (возвышенность Маанселькя) 
частях, наименьшая – в центральной и запад-
ной (Западно-Карельская возвышенность). 
Объясняется это как природными особенно-
стями, так и общей изученностью территории 
Республики Карелия.

В ходе экспедиционных работ в Северном 
Приладожье (2015 г.) и Северной Карелии 
(2020 г.) проведены исследования 46 объектов 
(табл. 1 и 2). Определялись географические ко-
ординаты и основные морфо-гидрологические 
характеристики исследуемых объектов, выяв-
лялись особенности окружающего рельефа, 
проводилась оценка хозяйственного и рекреа-
ционного использования, а также антропоген-
ного воздействия. Материалы исследований 
вошли в базу данных, стали основой для раз-
работки информационных карточек (рис. 4), 
а в дальнейшем – информационно-справочной 
системы «Водопады Карелии» [Потахин и др., 
2015б], доступной широкому кругу пользовате-
лей. Результаты работ по проектам представ-
лены на конференциях и в учебных пособиях 
кафедры туризма Петрозаводского государ-
ственного университета в виде рекомендаций 
по рекреационному использованию и охране 
водопадов Карелии [Потахин и др., 2014, 2017, 
2018; Кирилина и др., 2016 и др.].

Исследование проведено при поддержке 
Всероссийской общественной организации 
«Русское географическое общество».
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