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Приводятся результаты работ по изучению динамики и особенностей поздне- и 

послеледникового осадконакопления в озерах ряда географических областей се-

веро-запада и севера Европейской России: в Ладожском озере, в малых озерах 

Приладожья, Карельского перешейка и Прибеломорья. Выявленные особенности 

осадконакопления в этих озерах позволили продвинуться в решении таких важных 

палеогеографических задач, как детализация хронологии балтийско-ладожского 

голоценового соединения, установления максимального уровня ладожской транс-

грессии, установления времени максимальной биологической продуктивности в 

озерных экосистемах в голоцене, хронологии перемещения уровня береговой ли-

нии Белого моря в голоцене. Установлено время начала органонакопления в малых 

озерах северной части Карельского перешейка, расположенных на трассе Гейниок-

ского палеопролива – 3000–3500 кал. л. н. Выявлено, что установление озерных об-

становок осадконакопления в котловинах этих озер происходило постепенно. Уста-

новлено принципиальное различие в строении осадков малых озер Приладожья в 

зависимости от их высотного и пространственного положения. Выделены этапы 

голоценового органонакопления в отложениях Ладожского озера. Временной пе-

риод максимального накопления органического вещества определен в интервале 

5200–9500 кал. л. н. Реконструирована динамика перемещения береговой линии 

Белого моря в голоцене на различных участках побережья. Установлено, что в озе-

рах Соловецкого архипелага, расположенных на отметках 22–35 м над ур. моря, 

озерное осадконакопление происходило начиная с 10 500–11 000 кал. л. н. 
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The article presents the results of studies on the dynamics and features of late- and post-gla-

cial sedimentation in lakes of a number of geographical regions of the north-west and north 

of European Russia: in Lake Ladoga, in small lakes of the Ladoga region, the Karelian Isthmus 

and the White Sea region. The identified features of sedimentation in these lakes made it pos-

sible to advance in solving such important paleogeographic problems as detailing the chrono-

logy of the Baltic-Ladoga Holocene connection, establishing the maximum level of the Lado-

ga transgression, establishing the time of maximum biological productivity in lake ecosystems 

in the Holocene, the chronology of the relative sea level changes in the White Sea region in the 

Holocene. The time when organic accumulation began in small lakes in the northern part of 

the Karelian Isthmus, located in the path of the Heinjoki paleo-strait, was determined as 3000–

3500 cal. BP. It was revealed that the establishment of lacustrine sedimentation environments 

in the basins of these lakes proceeded gradually. The structure of sediments in small lakes 

in the Ladoga region was found to have fundamental differences depending on their altitude 

and spatial position. The stages of Holocene organic matter accumulation in the sediments 

of Lake Ladoga were identified. The time period of maximum accumulation of organic matter 

was determined in the range of 5200–9500 cal. BP. The White Sea shoreline displacements in 

the Holocene in various areas of the coast have been reconstructed. It has been established 

that in lakes of the Solovetsky archipelago, located at 22–35 m above sea level, lacustrine 

sedimentation started at 10 500–11 000 cal. BP.

K e y w o rd s: lake sediments; lacustrine sedimentation; organic matter in sediments; the 

Holocene; isolation basins; Lake Ladoga; Karelian Isthmus; White Sea
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Введение

В январе 2024 г. исполнилось 80 лет Инсти-

туту озероведения РАН. Палеолимнологиче-

ские (и палеогеографические) исследования 

всегда были важной частью его деятельности. 

Работы Н. И. Семеновича, А. В. Шнитникова, 

Д. Д. Квасова, Б. И. Кошечкина, Н. Н. Давыдо-

вой, И. Ю. Неуструевой, Д. А. Субетто и мно-

гих других специалистов внесли значительный 

вклад в развитие направления [70 лет…, 2017]. 

В последнее десятилетие палеолимноло-

гические исследования в институте охваты-

вают ряд тем, среди которых важное место за-

нимают исследования голоценовой динамики 

береговой линии крупных бассейнов (Балтий-

ское и Белое моря, Ладожское и Онежское озе-

ра) c использованием метода изоляционных 

бассейнов и палеоэкологические реконструк-

ции, основанные на изучении динамики орга-

нонакопления в колонках донных отложений.

Изучение литостратиграфии донных от-

ложений озер – первый этап любого палео-

лимнологического исследования. Содержание 

органического вещества является одной из важ-

нейших характеристик озерных отложений и 

наряду с размерностью частиц лежит в основе 

большинства их классификаций. Целью данной 

статьи является обзор некоторых результатов 

работ группы палеолимнологии за последнее 

десятилетие в аспекте изучения литостратигра-

фии озерных осадков. Наши работы позволили 

выявить ряд особенностей органонакопления 

в озерах севера и северо-запада Европейской 

России, имеющих значение для указанных выше 

палеогеографических реконструкций. 

В статье приводятся результаты работ по из-

учению динамики и особенностей поздне- и по-

слеледникового осадконакопления в озерах че-

тырех географических областей: в малых озерах 

Приладожья; в собственно Ладожском озере; на 

трассе Гейниокского палеопролива (Карельский 

перешеек); в малых озерах Прибеломорья. 

Материалы и методы

Проведены исследования на Ладожском озе-

ре и малых озерах Приладожья и Прибеломорья 



117
  Труды Карельского научного центра Российской академии наук. 2024. № 5

(рис. 1). Экспедиционные работы осуществля-

лись в рамках исследований ИНОЗ РАН (СПб 

ФИЦ РАН) и в ходе совместных работ с РГПУ 

им. А. И. Герцена и Карельским научным цент-

ром РАН. Колонки донных отложений на малых 

озерах отбирались русским торфяным буром с 

плота, со льда или со сплавины; на Ладожском 

озере – ударной трубкой системы ГОИН с дли-

ной пробоотборной части от 1 до 1,5 м с борта 

НИС «Эколог» и «Посейдон». Колонки разбира-

лись в лаборатории сплошными сегментами, 

преимущественно по 2 см. Содержание орга-

нического вещества в образце оценивалось 

по потере веса при прокаливании в течение 

6 часов при температуре 550 °С. Значитель-

ная часть результатов опубликована, данная 

статья представляет собой обзор публикаций 

последних лет.

Результаты и обсуждение

1. Малые озера Приладожья. После от-

ступания ледника на северо-западе Европей-

ской России существовали крупные морские 

и пресноводные бассейны (Балтийское лед-

никовое, Анциловое, Ладожское и Онежское 

озера, Иольдиевое, Литориновое и Балтийское 

моря) [напр., Квасов, 1975; Субетто, 2009]. 

Малые озера, располагающиеся по периферии 

этих бассейнов, развивались в тесной связи с 

трансгрессивно-регрессивной деятельностью 

последних. За последние 12 000 лет многие из 

ныне изолированных малых озер, находящиеся 

на относительно низких абсолютных отметках, 

входили в определенные периоды своей исто-

рии в состав крупных палеоводоемов [Кузне-

цов, Субетто, 2019]. Выявлены некоторые осо-

бенности осадконакопления для озер Приладо-

жья, характеризующие этапы их развития.

Существует несколько общих сценариев го-

лоценовой динамики накопления органическо-

го вещества. 1) Сценарий раннеголоценово-

го максимума – после позднеплейстоценовой 

смены минерогенного осадконакопления орга-

ногенным, выраженным в стратиграфии нача-

лом формирования гиттии, фиксируются макси-

мальные значения содержания органического 

вещества, а далее в течение голоцена проис-

ходит его снижение, иногда ступенеобразное. 

2) Сценарий среднеголоценового максимума – 

рост содержания органического вещества в 

отложениях происходит постепенно, достигая 

максимума в середине разреза, после чего на-

чинается его снижение. 3) Сценарий роста – 

в течение всего голоцена происходит посте-

пенное увеличение содержания органического 

Рис. 1. Местоположение упоминаемых разрезов: 

квадраты – озера и группы озер, звездочки – станции пробоотбора; А: 1 – озера северной протоки Гей-

ниокского палеопролива, 2 – озера его же южной протоки, 3 – Узловое озеро, 4 – Витальевское озеро, 

5 – озеро Волоярви; Б: 1 – озеро Канозеро, 2 – озера полуострова Киндо, 3 – озера острова Анзер, 4 – 

озера Большого Соловецкого острова, 5 – озера Онежского полуострова, 6 – озеро Пертозеро

Fig. 1. Site location: 

rectangles – lakes and groups of lakes, stars – sampling stations; A: 1 – lakes tracing the northern channel of 

the Heinjoki paleo-strait, 2 – lakes tracing the southern one, 3 – Lake Uzlovoe, 4 – Lake Vitalievskoe, 5 – Lake 

Volojarvi; Б: 1 – Lake Kanozero, 2 – lakes of the Kindo Peninsula, 3 – lakes of the Anzer Island, 4 – lakes of the 

Bol’shoy Solovetsky Island, 5 – lakes of the Onega Peninsula, 6 – Lake Pertozero
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вещества в отложениях. 4) Платообразный сце-

нарий – после резкого роста значений в нижней 

части разреза на протяжении всего голоцена 

условия накопления органического вещества 

практически не меняются, оставаясь на одном 

уровне [напр., Kuznetsov, 2016].

Однако соединение ныне обособленных озер-

ных котловин с крупными водоемами и их изо-

ляция от последних в ходе геологической исто-

рии осложняет данные сценарии (рис. 2, А, Б). 

В таких котловинах фиксируются отложения: 

1) стадии крупного бассейна (с низким содер-

жанием органического вещества), 2) переход-

ного (изоляционного) этапа, 3) стадии малого 

озера (с высоким содержанием органического 

вещества) [Лудикова и др., 2016; Kuznetsov et 

al., 2020]. Процесс изоляции сопровождается 

резким ростом содержания органического ве-

щества в отложениях, при этом иногда отмеча-

ется эрозионный контакт (горизонт размыва). 

Такого рода ход осадконакопления характерен 

для озер, изолировавшихся от Ладожского 

озера и расположенных в Северном и Северо-

Западном Приладожье [Saarnisto, Grönlund, 

1996; Лудикова и др., 2005; Saarnisto, 2012; Са-

пелко и др., 2014, 2023; Кузнецов и др., 2015, 

2023; Alenius et al., 2020]. В их котловинах осад-

ки с высоким содержанием органического ве-

щества начинают формироваться не в начале 

голоцена, а в более позднее время, зависящее 

от времени изоляции.

Южная часть Приладожья во время ладож-

ской трансгрессии также заливалась водами 

Ладожского озера, однако высотные отметки ее 

максимума здесь остаются предметом дискус-

сий [напр., Кошечкин, Экман, 1993; Малахов-

ский и др., 1993; Лудикова, 2015]. Особенности 

строения и состава донных отложений (отсутст-

вие перехода от глинистого алеврита/глинистой 

гиттии к гиттии во второй половине голоцена) в 

озерах Южного Приладожья свидетельствуют о 

недостижении ладожской трансгрессией отме-

ток 14–16 м над ур. моря в этой части Приладож-

ской низменности (рис. 2, В) [Кузнецов, Субетто, 

2019; Кузнецов и др., в печати]. Значительное 

поступление аллохтонного материала, выражен-

ное в повышенном содержании минерального 

вещества в осадке, может осложнять типичный 

региональный ход осадконакопления, в общем 

виде представляющий собой смену минероген-

ных отложений крупного бассейна органогенны-

ми отложениями малого озера [Кузнецов, 2019].

2. Ладожское озеро. Строение донных от-

ложений Ладожского озера является предме-

том длительного изучения [напр., Семенович, 

1966; Subetto et al., 1998]. Работы последних 

лет основаны на материале изучения коло-

нок, отбиравшихся по всей акватории озера 

Рис. 2. Динамика органонакопления в малых озерах, изолировавшихся от Ладожского озера по завер-

шении ладожской трансгрессии (А и Б), и в озерах, проникновение вод Ладожского озера в которые в 

позднем голоцене не отмечается (В), на примере озер Узловое, Витальевское и Волоярви: 

ось ординат – глубина от поверхности воды, м [по: Кузнецов, Субетто, 2019; Сапелко и др., 2023]

Fig. 2. Organic sedimentation dynamics in small lakes isolated from Lake Ladoga at the end of the Ladoga 

transgression (A and Б), and in lakes where the penetration of Lake Ladoga waters in the late Holocene was not 

recorded (В) on the example of lakes Uzlovoe, Vitalievskoe and Volojarvi:

y-axis – depth from the water surface, m [after Kuznetsov, Subetto, 2019; Sapelko et al., 2023]
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начиная с 2016 г. [Кузнецов и др., 2021]. Про-

веден анализ потерь при прокаливании более 

20 колонок, отобранных с глубин 20–208 м; мощ-

ность вскрытых отложений составила 0,3–1,7 м, 

содержание органического вещества в колонках 

лежит в диапазоне 0,7–13 % (при средних значе-

ниях для колонок 2–8 %), в поверхностных про-

бах – в диапазоне 0,2–20 %. Отложения пред-

ставлены в основном серыми и светло-бурыми 

осадками преимущественно глинистой (пели-

товой) и алевритовой размерности, в южной, 

более мелководной части котловины преобла-

дают песчаные осадки. В поверхностных гори-

зонтах отмечаются рудные (железистые) корки. 

Литостратиграфические границы в основном не 

выражены, переходы по цвету и составу осад-

ков постепенные. Во многих колонках отмеча-

ется два отчетливых максимума содержания 

органического вещества и довольно заметный 

спад после первого максимума. Это позволило 

выделить несколько периодов органонакопле-

ния [Кузнецов, Субетто, 2021]: 1) позднелед-

никовый минимум содержания органического 

вещества, 2) рост, 3) среднеголоценовый мак-

симум (средние значения в большей части ко-

лонок около 8 %), 4) резкий спад и минималь-

ные значения, 5) позднеголоценовый/совре-

менный максимум (рис. 3). Выраженность этих 

Рис. 3. Голоценовая динамика органонакопления в отложениях Ладожского озера:

штриховка – хорошо выраженные периоды с максимальным накоплением органического ве-

щества, стрелка – возможное завершение среднеголоценового максимума; ось абсцисс – 

потери при прокаливании, % [по: Кузнецов, Субетто, 2021]

Fig. 3. The Holocene organic sedimentation dynamics in Lake Ladoga: 

shading – clearly identified periods with maximum accumulation of organic matter, arrow – possible 

completion of the mid-Holocene maximum; x-axis – loss on ignition, % [after Kuznetsov, Subetto, 2021]
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периодов зависит от пространственного поло-

жения станции пробоотбора. 

Данные периоды проявляются наиболее от-

четливо в отложениях центральной части озера 

(рис. 1, А и рис. 3, станции 39, 52, 82). Отложе-

ния из северной и периферийных частей озера 

(станции 92, 94, 105, 204), как правило, име-

ют более сглаженный ход органонакопления, 

особенно это касается завершения среднего-

лоценового максимума. Вероятной причиной 

данной особенности является меньшая глубина 

центральной части озера (50–70 м), соответ-

ственно, любые изменения в продуктивности 

водной экосистемы и в гидродинамических 

условиях, воздействующих на перемещение 

взвешенного вещества, проявляются в составе 

отложений более отчетливо. На больших глуби-

нах подобные сигналы нивелируются. В колон-

ках, отобранных по периферии озера, часто от-

мечается значительное своеобразие характера 

осадконакопления, вызванное увеличением 

влияния аллохтонного компонента из-за бли-

зости берега (станции 15, Л1, 94, 222) [напр., 

Ludikova et al., 2021].

По данным радиоуглеродного датирования 

колонки со станции 39 [Sapelko et al., 2024], 

рост содержания органического вещества 

в осадках начинается около 10 700 кал. л. н. 

Максимальная доля органического вещества 

в осадке фиксируется в период около 9500–

5900 кал. л. н., после чего отмечено его резкое 

падение. Скорость осадконакопления при этом 

остается постоянной, с незначительным трен-

дом к уменьшению – около 0,10–0,14 мм/год. 

Эти возрастные рубежи несколько отлича-

ются от полученных ранее данных по колонке 

со станции 82 [Sapelko et al., 2019], где отме-

чена аналогичная динамика органонакопления. 

Отбор образцов на датирование и ППП на этой 

станции проводился из разных кернов, одна-

ко, учитывая близкие литологические характе-

ристики осадка и исходя из усредненной ско-

рости осадконакопления в 0,10–0,11 мм/год, 

период с максимальным накоплением органи-

ческого вещества можно датировать здесь ин-

тервалом 8600–5200 кал. л. н. 

Принимая данную оценку возраста, можно 

предварительно сделать вывод, что в южной 

части акватории Ладожского озера условия, 

благоприятные для накопления органического 

вещества, наступили и закончились раньше, 

чем в центральной части озера.

3. Гейниокский палеопролив. Исследова-

ния озерных отложений, отобранных на трассе 

Гейниокского палеопролива в северной части 

Карельского перешейка, проводились с це-

лью уточнить время и характер прекращения 

существовавшего здесь голоценового балтий-

ско-ладожского соединения [напр., Малахов-

ский и др., 1993]. 

В начале XXI в. специалистами ИНОЗ РАН 

изучались озера, находящиеся на трассе юж-

ной протоки палеопролива [Dolukhanov et al., 

2007, 2009; Субетто и др., 2009] на отметках 

12–14 м над ур. моря. Однако для большей де-

тализации хронологии существования здесь 

проточных условий необходимы были новые 

исследования.

В результате работ, выполненных на пяти 

озерах, располагающихся на трассе северной 

протоки палеопролива на отметках 14–16 м над 

ур. моря, выявлен близкий ход голоценового 

осадконакопления (рис. 4). Нижняя часть раз-

резов сложена преимущественно глинистыми 

отложениями, иногда ленточного типа. Выше 

отмечается горизонт песка, иногда с гравием, 

мощностью до 40 см. Верх разрезов в откры-

той части озер сложен гиттией мощностью до 

2–3 м. В прибрежной части гиттия сменяется 

торфянистыми отложениями сплавин [Кузне-

цов и др., 2020].

Данная стратиграфия интерпретируется 

следующим образом. Формирование глин со-

ответствует этапу существования здесь боль-

шого олиготрофного бассейна – Балтийского 

ледникового озера и, возможно, Анцилового 

озера. Накопление песков связано с активны-

ми гидродинамическими условиями во время 

существования канала стока из Ладожского 

озера. Начало накопления гиттии вызвано пре-

кращением функционирования балтийско-ла-

дожского соединения и установлением сла-

бопроточных условий малого озера [Ludikova 

et al., 2024].

Полученный массив дат определяет время 

начала органонакопления диапазоном 2500–

4500 кал. л. н., при том что большинство дати-

ровок лежит в пределах 3000–3500 кал. л. н. 

(рис. 4) [Кузнецов и др., 2022б]. Этот возраст 

определяет время прекращения полноценного 

функционирования Гейниокского пролива, что 

обычно связывается с возникновением реки 

Невы. Однако более древние даты начала ор-

ганонакопления получены для отложений Во-

робьиного озера – расположенного наиболее 

высоко из изученных здесь (16 м над ур. моря), 

что свидетельствует также о существенном 

значении гляциоизостатического поднятия в 

процессах переформирования гидрологиче-

ской сети региона. Установлено, что даже в 

пределах одного озера начало органонакопле-

ния происходило не одновременно. В частях 

котловины, расположенных ближе к основ-

ному створу пролива (область 1 на рис. 4, Б), 
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подошва гиттии датируется более поздним вре-

менем по сравнению с периферийными в этом 

смысле частями озера (область 2 на рис. 4, Б).

4. Малые озера Прибеломорья. Установ-

ление хронологии голоценового перемещения 

береговой линии Белого моря – важное на-

правление региональных палеогеографических 

исследований. Сложное наложение разномас-

штабных тектонических движений на эвста-

тические изменения уровня Мирового океана 

делает необходимым проведение данного рода 

реконструкций по всему беломорскому побе-

режью [напр., Колька, Корсакова, 2017].

Применение метода изоляционных бассей-

нов для решения подобных палеогеографи-

ческих задач широко распространено [напр., 

Колька и др., 2005; Субетто, 2010]. Работы 

ИНОЗ РАН на Белом море в данном направ-

лении начались в 2006 г. на озерах Большо-

го Соловецкого острова [Субетто и др., 2012; 

Ludikova et al., 2023b] и далее были продол-

жены в сотрудничестве с ИИМК РАН на озерах 

Кандалакшского берега [Сапелко и др., 2022; 

Ludikova et al., 2022, 2023a], а также с ИВПС 

КарНЦ РАН и РГПУ им. А. И. Герцена на озерах 

Онежского [Леонтьев и др., 2016, 2022] и Ка-

рельского [Kuznetsov et al., 2022] берега. 

Среди изученных нами объектов – остров 

Анзер, второй по площади остров Соловецко-

го архипелага, где были отобраны колонки на 

девяти разновысотных озерах, большинство из 

которых на ранних этапах своего развития вхо-

дили в состав крупных бассейнов [Кузнецов и 

др., 2022а]. Изоляция заливов и преобразова-

ние их в малые озера происходили на протяже-

нии всего голоцена. Наиболее долгую самосто-

ятельную историю имеют озера, располагаю-

щиеся на более высоких абсолютных отметках. 

Преобразование залива крупного бассей-

на в малое пресноводное озеро проявляется 

в осадках формированием переходного гори-

зонта, где резко нарастает содержание орга-

нического вещества (рис. 5) [Кузнецов и др., 

2018]. Часто в переходном горизонте отмеча-

ется тонкая слоистость, свидетельствующая 

об установлении в данной части котловины 

Рис. 4. Местоположение исследованных озер северной протоки Гей-

ниокского палеопролива и типичный для них ход осадконакопления: 

А – общий вид; серым выделена область, заливаемая при уровне воды в 20 м 

над ур. м.; Б – положение точек пробоотбора; В – время начала формирования 

гиттии; Г – литостратиграфия и потери при прокаливании для озера Хамеен-

лампи, точка 2 [по: Кузнецов и др., 2022б]

Fig. 4. Location of the studied lakes of the northern channel of the Heinjoki 

paleo-strait and their typical sedimentation pattern:

A – general view; The area flooded at a water level of 20 m above the sea level is 

highlighted in gray; Б – location of the sampling points; B – time of the beginning of 

gyttia formation; Г – lithostratigraphy and LOI for Lake Hameenlampi, point 2 [after 

Kuznetsov et al., 2022б]
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меромиктических условий. Отмеченная мощ-

ность слоистого горизонта в исследованных 

озерах составила от 12 до 34 см с содержанием 

органического вещества от 5 до 34 %.

Формирование бурой однородной гиттии с 

содержанием органического вещества 20–50 % 

фиксирует завершение изоляции и самосто-

ятельное развитие водоема. Скорость нако-

пления гиттии составила в основном около 

0,2–0,3 мм/год, хотя в отдельных случаях мо-

жет достигать 1 мм/год. 

Проведенное радиоуглеродное датирова-

ние подошвы гиттии позволило установить воз-

раст изоляции озер от крупных бассейнов. Для 

озер Соловецкого архипелага, расположенных 

на отметках 22–35 м над ур. моря, он соста-

вил около 10 500–11 000 кал. л. н. Перемеще-

ние береговой линии ниже 11 м над ур. моря 

произошло около 4800–4400 кал. л. н., а ниже 

2 м над ур. моря – около 1900–1700 кал. л. н. 

Таким образом, усредненная скорость отсту-

пания береговой линии (регрессии) состави-

ла около 2–3 мм над ур. моря в год. Принимая 

во внимание данные из [Субетто и др., 2012; 

Ludikova et al., 2023b], положение верхней 

морской границы для Соловецкого архипела-

га установлено в диапазоне 17–21 м (рис. 5, Б) 

[Кузнецов и др., 2022а].

Заключение

В результате исследований донных отложе-

ний озер севера и северо-запада Европейской 

России выявленные особенности поздне- и 

послеледникового осадконакопления (время 

начала формирования гиттии, закономерности 

динамики содержания органического вещества 

и др.) позволили выполнить следующие палео-

географические реконструкции.

1. Малые озера Приладожья развивались в 

тесной связи с трансгрессивно-регрессивной 

деятельностью Ладожского озера и пра-Ла-

дожских бассейнов. Установлено принципиаль-

ное различие в строении осадков малых озер 

Приладожья в зависимости от их высотного и 

пространственного положения. В отложениях 

большинства озер (за исключением южной ча-

сти) четко фиксируется смена условий осадко-

накопления, вызванная изоляцией этих озер от 

крупных бассейнов.

2. Выделены этапы голоценового органона-

копления в Ладожском озере по результатам 

изучения более чем 20 колонок. В большин-

стве разрезов реконструируется два периода 

относительно высокого накопления органиче-

ского вещества – около 5200–9500 кал. л. н. 

и период, близкий к современности. Измене-

ния в содержании органического вещества 

часто визуально не выражены, что позволяет 

использовать эти данные для корреляции раз-

резов из разных частей озерной котловины.

3. Изучение отложений серии разновысот-

ных озер, располагающихся на трассе север-

ной протоки бывшего Гейниокского пролива, 

позволило датировать прекращение соедине-

ния между Ладожским озером и Балтийским 

морем в северной части Карельского пере-

шейка. Выявлено, что, несмотря на прекраще-

ние стока 3000–3500 кал. л. н., окончательное 

установление озерных обстановок осадко-

Рис. 5. Литостратиграфические изменения в колонках из изоляционных бассейнов острова Анзер (А) и 

кривые изменения уровня моря для Соловецких островов (Б) [по: Кузнецов и др., 2022а]

Fig. 5. Lithostratigraphic changes in cores from the isolation basins of the Anzer Island (A) and relative sea-level 

change curves for the Solovetsky Islands (Б) [after Kuznetsov et al., 2022а]
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накопления в котловинах озер, находящихся 

на трассе палеопролива на современных от-

метках 14–16 м над ур. моря, произошло на не-

сколько сотен лет позднее.

4. Реконструировано перемещение бере-

говой линии Белого моря в голоцене на неко-

торых участках Кандалакшского, Карельского 

и Онежского берегов. Установлено, что в озе-

рах Соловецкого архипелага, располагающих-

ся на отметках 22–35 м над ур. моря, озерное 

осадконакопление происходило начиная с 

10 500–11 000 кал. л. н.
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