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Введение

Котловины многочисленных малых озер на 
побережье Белого моря, как правило, остаточ-
ного типа и относятся к изолированным бас-
сейнам седиментации. В зависимости от свое-
го гипсометрического положения они могли 

быть неровностями дна более крупного водо-
ема – пресноводного приледникового в ходе 
дегляциации на заключительных стадиях позд-
него плейстоцена или морского в течение голо-
цена. Кроме того, на Поморском берегу Бело-
го моря помимо озер изолированных бассей-
нов представлены малые озера в котловинах 
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В статье представлены новые литологические, палинологические и хронологичес-
кие данные, полученные в результате изучения донных осадков из четырех малых 
озерных котловин, находящихся на Поморском берегу Онежского залива Белого 
моря. Комплексное изучение донных осадков озер, расположенных на разных гип-
сометрических отметках северо-восточной части Сумозерской островной возвы-
шенности и Прибеломорской низменности, позволило установить время и особен-
ности их седиментации, выделить палеоклиматические этапы развития природной 
среды Карельского берега Белого моря в позднеледниковье и голоцене.
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ледникового или иного происхождения. Седи-
ментационные последовательности из серии 
близко расположенных котловин малых озер 
определенного района являются в целом не-
прерывной летописью имевших здесь место 
палеогеографических событий. Осадконакоп-
ление в них осуществлялось в разных палео-
экологических условиях, связанных с характе-
ром дегляциации территории или акватории, 
меняющимся климатом, развитием биоты, 
перемещением береговой линии моря, текто-
ническими движениями земной коры разного 
генезиса, в том числе и гляциоизостатическо-
го. В отличие от крупных водных бассейнов, где 
в силу внутренних гидродинамических и других 
причин обычны значительные размывы и пере-
распределение осаждающегося материала на 
площади седиментации, в малых озерах седи-
ментационная последовательность таким нару-
шениям почти не подвержена.

Целью проведенной работы было литоло-
гическое и биостратиграфическое изучение 
донных осадков озер, расположенных в разных 
условиях рельефа вблизи краевой леднико-
вой зоны в северной части Поморского бере-
га Онежского залива Белого моря, выявление 

этапов их накопления, определение особен-
ностей седиментации, связанных с региональ-
ными и локальными факторами среды. Иссле-
дования проводились в рамках проекта по изу-
чению относительного перемещения уровня 
Белого моря [Колька, Корсакова, 2012; Колька 
и др., 2012, 2013а, б и др.] и палеогеографи-
ческих условий, характерных для Карельского 
и Поморского берегов Белого моря [Лаврова 
и др., 2009; Шелехова и др., 2013; Корсакова 
и др., 2014 и др.] в позднеледниковье и голо-
цене. Конкретными задачами исследования 
были: датирование донных осадков озер, рас-
положенных в непосредственной близости от 
краевых ледниковых форм, радиоуглеродным 
(14С) и биостратиграфическим (спорово-пыль-
цевым) методами (1); сравнение результатов 
палинологического изучения донных отло-
жений малых озер, расположенных в разных 
геоморфологических условиях (на различных 
высотных ярусах Сумозерской межлопастной 
возвышенности и прилегающей низменности) 
(2); выявление общих черт и особенностей в со-
ставе палинологических комплексов в качестве 
корреляционных признаков для сопоставления 
спорово-пыльцевых данных (3). С этой точки 

Рис. 1. Положение района исследований. 
1 – Сумозерская межлопастная (островная) возвышенность; 2 – краевые образования (гряды, холмисто-грядовый рельеф, 
маргинальные склоны); 3 – изученные озера
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зрения побережье Онежского залива является 
пока малоизученным. Палинологические и ли-
толого-стратиграфические исследования ра-
нее проводились в низовьях р. Выг [Девятова, 
1976; Шелехова, Лаврова, 2011], в южной части 
Прибеломорской низменности [Елина, 1981; 
Елина и др., 2000], на побережье в пределах 
Архангельской области [Кошечкин и др., 1977].

район и объекты исследования

В статье рассматривается Прибеломор-
ская низменность в пределах северной час-
ти Поморского берега и прилегающая к ней 
часть Сумозерской межлопастной (островной) 
ледниковой возвышенности, расположенной 
в зоне распространения краевых образований 
невской стадии [Ekman, Iljin, 1991] деградации 
поздневалдайского ледника (рис. 1).

Район исследования находится в пределах 
Беломорской и частично Карельской провинций 
Фенноскандинавского кристаллического щита 
и в структурно-тектоническом плане соотносит-
ся с Беломорским подвижным поясом – неоар-
хейским коллизионным орогеном, перерабо-
танным палеопротерозойскими процессами 
рифтогенеза и орогении [Слабунов, 2008]. Но-
вейшие тектонические структуры в целом на-
следуют здесь древние докембрийские струк-
туры. В пределах изучаемого района граничат 
Беломорская и Восточно-Карельская новейшие 
структурные зоны. Беломорская структурная 
зона, обрамляющая беломорский грабен, в ре-
льефе выражена в виде заболоченной примор-
ской равнины, Восточно-Карельская – в виде 
кряжа Ветреный Пояс. В соответствии с этими 
главными структурами осуществляются в це-
лом восходящие тектонические движения [Гео-
логия…, 1987]. На кристаллическом фундамен-
те, сложенном преимущественно архейскими 
гнейсами, амфиболитами, мигматитами, грани-
то-гнейсами беломорской серии, палеопроте-
розойскими вулканитами различного состава, 
сланцами, конгломератами, залегают верхне-
четвертичные ледниковые, водноледниковые, 
морские осадки. Их распространение обуслов-
лено положением района на границе взаимо-
действия Восточно-Карельской и Беломорской 
ледниковых лопастей [Демидов, 2005] во вре-
мя максимума поздневалдайского оледенения. 
Здесь на продолжении северо-западной око-
нечности кряжа Ветреный Пояс, сложенного 
палеопротерозойскими осадочно-вулканоген-
ными образованиями, перекрывающими ар-
хейские комплексы, на стыке двух ледниковых 
лопастей в результате подледниковой, внут-
риледниковой и периферийной маргинальной 

аккумуляции был сформирован гляциоморфо-
логический комплекс, выраженный в рельефе 
Сумозерской межлопастной (островной) акку-
мулятивной возвышенностью. В связи с этап-
ностью своего образования она имеет ярусное 
строение. Наиболее высокими ее частями явля-
ются центральные зоны, которые опоясаны тре-
мя разновозрастными полосами-ярусами лед-
никового и водноледникового рельефа разной 
сохранности, абсолютные высоты поверхностей 
которых последовательно снижаются. Верх-
ний ярус размещается на абсолютных отметках 
120–80 м над уровнем моря, средний – 100–
60 м н. у. м., нижний – 80–40 м н. у. м. Каждый 
нижерасположенный ярус отделен от вышерас-
положенного, а также от поверхности централь-
ных зон маргинальными склонами, либо краевы-
ми грядами, либо участками ориентированного 
холмисто-грядового краевого рельефа [Лука-
шов, Экман, 1980]. Три главных этапа (подлед-
никовый, внутриледниковый и периферийной 
маргинальной аккумуляции) образования ост-
ровных возвышенностей соответствуют разным 
стадиям развития оледенения. Сумозерскую 
межлопастную (островную) ледниковую возвы-
шенность относят к зоне распространения крае-
вых образований невской стадии (12,5–11,8 тыс. 
14C лет назад (тыс. л. н.)) развития поздневал-
дайского ледника [Ekman, Iljin, 1991].

В районе исследования были изучены и про-
анализированы седиментационные последова-
тельности из озерных котловин, расположенных 
на разных ярусах Сумозерской возвышенности 
и на прилегающей к ней приморской равни-
не Прибеломорской низменности: оз. Верхнее 
Левешко на верхнем ярусе (120–80 м н. у. м.) 
развития форм ледниковой и водноледнико-
вой аккумуляции близ западной оконечности 
возвышенности восточнее меридионально ори-
ентированной цепи краевых гряд, отделяющих 
этот ярус от центральной зоны Сумозерской 
островной возвышенности; оз. Левисгорское 
на нижнем ярусе рельефа (80–40 м н. у. м.) 
в северо-восточной части возвышенности, на 
севере от него прослеживается маргинальный 
склон, крутизной до 35° и перепадом высот от 
его бровки до поверхности Прибеломорской 
низменности около 20 метров; оз. Черное и бе-
зымянное озеро с абсолютной отметкой уреза 
воды 28 м н. у. м. на Прибеломорской низмен-
ности в непосредственной близости от Сумо-
зерской возвышенности (см. рис. 1).

материалы и методы

Полевые работы и опробование. Бурение 
осадков в котловинах исследуемых озер, кроме 
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оз. Верхнее Левешко, осуществлялось в самом 
глубоком плоскодонном месте дна с платфор-
мы, установленной на катамаране, с помощью 
переносного поршневого бура, позволяющего 
брать ненарушенную колонку осадков. От по-
верхности осадков последовательно с пере-
крытием в 10 см отбирались метровые секции 
кернов. Описание, первичное литолого-стра-
тиграфическое изучение вскрытой осадочной 
последовательности, опробование и фотогра-
фирование проводилось в полевых условиях. 
Для 14С-датирования опробовались те части 
кернов, которые по текстурно-структурным при-
знакам (появлению тонкой слоистости, литоло-
гическим границам) визуально соотносились 
с контактами, свидетельствующими о смене ус-
ловий седиментации. Микропалеонтологичес-
кие пробы отбирались в соответствии с требо-
ваниями спорово-пыльцевого анализа, причем 
вблизи указанных контактов опробование осу-
ществлялось на каждом сантиметре керна. Для 
озер, предположительно отнесенных к катего-
рии изолированных бассейнов, определялась 
высота порогов стока из котловины – высотная 
отметка берега без торфа в истоке ручья, вы-
текающего из озера. Высотные отметки снима-
лись с карты масштаба 1 : 25 000.

Литолого-стратиграфическое описание 
осадков из оз. Верхнее Левешко заимствовано 
из фондовых материалов Института геологии 
КарНЦ РАН и опубликованных работ [Лаврова 
и др., 2013].

Палинологическое изучение осадков. 
При подготовке образцов использовался се-
парационный метод В. П. Гричука и ацето-
лизная методика Г. Э. Эрдмана [Гричук, За-
клинская, 1948]. Для определения концентра-
ции пыльцы к пробам добавлялись маркеры 
[Stokmarr, 1972]. При идентификации пыльцы 
и спор использовались справочники-опре-
делители [Куприянова, Алешина, 1972, 1978; 
Komárek, Jankovska, 2001 и др.] и эталонная 
коллекция пыльцы и спор Института геологии 
КарНЦ РАН. В зависимости от концентрации 
пыльцы в осадках подсчет ее зерен в спорово-
пыльцевых спектрах (СПС) обычно составлял 
500–1000 единиц. Сумма пыльцы, выявленной 
в образце, принималась за 100 %, исходя из 
этого вычислялось относительное содержа-
ние пыльцы каждого таксона. Для построения 
спорово-пыльцевых диаграмм и разделения 
их на локальные зоны использовались пакет 
программ Tilia/Tilia-Graph [Grimm, 1992] и про-
грамма CONISS. Выделение биостратиграфи-
ческих уровней было основано на аргументах, 
связанных с особенностями СПП выделенных 

палинозон, корреляции СПП с известными мо-
делями позднеледниковья и голоцена [Хотин-
ский, 1977; Елина, 1981].

Радиоуглеродное датирование образцов 
выполнено традиционным методом в лабора-
тории геохронологии четвертичного периода 
факультета географии и геоэкологии СПбГУ по 
принятой там методике [Арсланов, 1987].

результаты и их обсуждение

Литолого-стратиграфическое строение 
седиментационных последовательностей.

Седиментационные последовательности, 
вскрытые в котловинах изученных озер, име-
ют двучленное строение и сложены нижней 
кластогенной и верхней биогенной толщами 
(табл. 1).

Кластогенная толща сложена песками 
и алевритами с органикой. В котловинах озер, 
расположенных в пределах Сумозерской ост-
ровной возвышенности, осадки слоистые 
и даже с ленточновидными текстурами, в кот-
ловинах на приморской равнине слоистость 
отсутствует. Мощность этой кластогенной 
части разрезов в котловинах, расположенных 
вне возвышенности, составляет около 15 см 
с кровлей на 20–18 м н. у. м. В котловинах, рас-
положенных на нижних ярусах возвышенности, 
ее мощность низкая (10 см), на верхних она 
увеличивается до 1 м.

Верхняя биогенная часть сложена гиттией 
(сапропелем), имеющей зеленоватый или ко-
ричневый цвет, местами содержащей расти-
тельный детрит и минеральные частицы (см. 
табл. 1). Мощность ее в котловине оз. Верх-
нее Левешко превышает 5 м, а в остальных 
котловинах составляет несколько десятков 
сантиметров. Биогенное осадконакопление 
в котловинах озер началось в пребореале – 
около 10 тыс. л. н. в пределах Сумозерской 
возвышенности (датировки ТА-741 и ЛУ-6906, 
табл. 2) и 8–9 тыс. л. н. на приморской равни-
не (датировки ЛУ-6904, ЛУ-6911, табл. 2). Ха-
рактерной особенностью седиментационных 
последовательностей является наличие отчет-
ливого контакта между кластогенной и органо-
генной толщами. Только в котловине оз. Чер-
ное, наиболее низко расположенного, переход 
кластогенной толщи в органогенную постепен-
ный, градационный (см. табл. 1).

Слоистые лимногляциальные пески и алев-
риты с органикой в котловине оз. Верхнее Ле-
вешко, образовавшейся в результате гляцио-
карстовой инверсии, накапливались на заклю-
чительных стадиях дегляциации территории 
в аллереде. Стратиграфическое несогласие 
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Таблица 1. Описание донных отложений из котловин изученных озер
Интервал глубин, 
см от уреза воды

Литологическое описание
(сверху вниз от поверхности донных осадков)

Озеро Верхнее Левешко: абсолютная отметка порога стока 110 м н. у. м.; глубина воды в месте отбора 1 м (описание 
приводится по полевым данным И. М. Экмана)

70–420 Сапропель (ил) разжиженный, взвешенный в воде

420–485 Сапропель зеленовато-коричневый, неплотный

485–582 Сапропель зеленовато-коричневый, более плотный, чем вышележащий

582–590 Сапропель коричневый, плотный, с тонким растительным детритом

590–608 Алеврит серый, верхний контакт резкий

608–620 Алеврит серый и темно-серый, слоистый (слоистость проявлена за счет цвета), с органикой (углистым 
веществом)

620–668 Алеврит коричневато-желтый, с органикой

668–680 Алеврит светло-серый, с ленточновидными текстурами, переходящий в пески с гравийно-галечным 
материалом

Озеро Левисгорское: абсолютная отметка порога стока 45,0 м н. у. м.; глубина воды в месте отбора 5,70 м
570–698 Сапропель коричневый, неслоистый

698–731 Гиттия оливкового цвета, неслоистая, содержит небольшое количество (около 1 %) минеральной 
фракции

731–758 Гиттия зеленовато-коричневая, с неясной субгоризонтальной слоистостью, содержит минеральную 
фракцию, количество которой увеличивается книзу с 5 до 1 %, нижний контакт неровный, с затеками

758–767 Алеврит серый, неясно слоистый, с макроостатками растений и рассеянной органикой черного цвета, 
образующей «муаровые текстуры»

Озеро безымянное: абсолютная отметка порога стока 28,0 м н. у. м.; глубина воды в месте отбора 8,87 м

887–916 Сапропель темно-коричневый до черного, слоистый, с макроостатками растений, на глубине 904–905, 
910–911 и 913–914 см – прослойки почти белого цвета

916–929 Гиттия зеленовато-коричневая, слоистая, с линзами и прослойками (мощность до 7 мм) растительного 
детрита

929–937 Гиттия коричневая, слоистая, с макроостатками растительности. В этом интервале количество 
макроостатков увеличивается

937–950 Гиттия зеленовато-коричневая, плотная, слоистая (мощность слойков 1–3 мм), с макроостатками 
растений, на глубине 947–950 см отмечена минеральная фракция

950–965
Песок серый с линзой желтого цвета, среднезернистый, неслоистый, контакт с вышележащим слоем 
резкий, ровный

Озеро Черное: абсолютная отметка порога стока 24,4 м н. у. м.; глубина воды в месте отбора 4,0 м

400–457 Гиттия темно-коричневая, неслоистая

457–466 Гиттия зеленовато-серая, неслоистая, граница с верхним интервалом градационная, подчеркнута 
изменением цвета; нижняя граница неровная, с затеками

466–477 Гиттия темно-коричневая, неслоистая, с минеральными частицами (около 1–2 %).

477–484
Алеврит серый с песком, вверх по разрезу происходит утонение материала, переход в вышележащий 
слой градационный – в алеврите постепенно появляется органический материал; граница с нижним 
слоем неровная, с размывом

484–492 Песок разнозернистый, неслоистый, с обильным органическим материалом

Таблица 2. Данные радиоуглеродного датирования образцов донных осадков исследованных озер
№ п/п Название озера Лабораторный 

номер
Глубина отбора, 
см от уреза воды

Радиоуглеродный возраст 
(14С)

Календарный возраст

1 Верхнее Левешко (TA-741) 608–618 9700 ± 200 11 071 ± 297
2 Левисгорское (ЛУ-6903) 682–688 7220 ± 140 8050 ± 140
3 Левисгорское ЛУ-6906 751–757 10 380 ± 190 12 190 ± 340
4 Безымянное (ЛУ-6904) 940–950 9180 ± 150 10 390 ± 170
5 Черное (ЛУ-6913) 484–492 9550 ± 190 10 860 ± 260
6 Черное (ЛУ-6911) 471–477 8090 ± 130 9000 ± 220
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с вышележащей органогенной толщей в оса-
дочной последовательности из котловины это-
го озера свидетельствует о резкой смене усло-
вий седиментации или о некотором перерыве 
в осадконакоплении. Наличие мертвого льда, 
заблокировавшего данную котловину, можно 
предположить в том случае, если допустить 
возможность значительного продвижения лед-
никового фронта в позднем дриасе.

Датировка 9700 ± 200 14С-лет (TA-741, 
табл. 2), полученная из темно-серых алеври-
тов, обогащенных органическим веществом, 
залегающих ниже резкого контакта с органо-
генной толщей, может быть свидетельством та-
кого предположения.

Вопрос о седиментации в озерах, располо-
женных на нижнем ярусе Сумозерской остров-
ной возвышенности и на границе островной 
возвышенности с приморской равниной, сле-
дует рассматривать в контексте вопроса о по-
ложении верхней морской границы. Известно, 
что положение верхней морской границы на 
Карельском и Поморском берегах Белого моря 
сильно варьирует. Так, в районе Чупа, распо-
ложенном примерно в 220 км севернее Сумо-
зерской возвышенности, верхняя морская гра-
ница находится на высоте около 100 м н. у. м.; 
в районе Кузема, в 120 км на С-СЗ от исследу-
емого района, она расположена примерно на 
70 м н. у. м. [Колька и др., 2012]. На Соловец-
ких островах морские осадки в донных отложе-
ниях малых озер отмечены только на отметках 
17 м н. у. м. [Субетто и др., 2012]. Такие значи-
тельные различия связаны с неравномерным 
неотектоническим поднятием разных частей 
побережья в голоцене по мере снятия леднико-
вой нагрузки. Исходя из того, что в изученных 
донных осадках малых озер в районе Сумский 
Посад ни солоноватоводные, ни морские осад-
ки не обнаружены [Шелехова и др., 2013], сле-
дует считать, что котловины изученных озер 
были вне пределов функционирования морско-
го бассейна.

Седиментационная последовательность 
донных осадков в котловине оз.  Левисгор-
ское  (см. табл. 1), расположенного на нижнем 
ярусе Сумозерской возвышенности, начала 
формироваться в перигляциальных условиях 
(песок разнозернистый) и позже в мелковод-
ных условиях приледникового водоема (алев-
рит неясно слоистый и гиттия слоистая). При 
задержанной дегляциации прилегающей тер-
ритории на переувлажненных грунтах образо-
вывались торфы. Погребенный торф ранее был 
вскрыт бурением в котловине озера с отметкой 
38 м н. у. м., расположенного в этом же райо-
не. Позже территория подверглась затоплению 

водами приледникового водоема, который 
в позднем дриасе подпруживался на севере 
и северо-западе фронтом ледниковой лопас-
ти. В конце позднего дриаса, 12 060–1190 кал. 
л. н., на карельском берегу Белого моря име-
ло место разрушение ледниковой подпруды 
мелких приледниковых озер и их спуск [Lunkka 
et al., 2011]. Судя по 14С-датировке 10 380 ± 190 
(12 190 ± 340 кал. л. н.) (ЛУ-6906, табл. 2), полу-
ченной из гиттии непосредственно над неров-
ным контактом с кластогенной толщей, карди-
нальная смена условий седиментации в котло-
вине оз. Левисгорское произошла примерно 
в это же время.

Безымянное озеро с отметкой уреза 
воды 28 м н. у. м. и глубиной 9 м находится на 
приморской равнине в непосредственной бли-
зости от флювиокама, сложенного хорошо про-
мытым сортированным среднезернистым пес-
ком. Таким же песком сложена и кластогенная 
толща в разрезе донных осадков из котловины 
указанного озера (см. табл. 1). Это позволяет 
предположить ее гляциокарстовое происхож-
дение, когда глыба льда была погребена под 
флювиогляциальными осадками. Органогенная 
часть литологической последовательности ста-
ла формироваться после стаивания льда в об-
разовавшемся на ее месте озере.

Озеро Черное тоже расположено вблизи 
границы Сумозерской островной возвышен-
ности на прилегающей к ней приморской рав-
нине. Кластогенная часть представлена раз-
нозернистым, неслоистым песком с обильным 
органическим материалом (см. табл. 1). В ин-
тервале песков встречены даже обломки ве-
ток деревьев диаметром до 4 см. Залегающие 
выше осадки показывают согласное залегание, 
формировавшееся в мелеющем пресновод-
ном водоеме.

Данные палинологического анализа ука-
зывают, что донные осадки изученных озер 
формировались начиная, предположительно, 
с аллереда – позднего дриаса, когда леднико-
вый фронт длительное время находился в пре-
делах или вблизи Сумозерской возвышенности.

В осадках оз.  Верхнее Левешко выделе-
но восемь палинозон (рис. 2). Спорово-пыль-
цевые спектры (СПС) палинозоны I характери-
зуются преобладанием травянистых, представ-
ленных главным образом пыльцой Artemisia, 
Chenopodiaceae, Poaceae, количество которых 
плавно уменьшается к верхней границе зоны, 
появляется пыльца Cyperaceae, из разнотра-
вья – Asteraceae, Brassicaceae, Caryophylla-
ceae, Saxifraga, Rubiaceae, Scrophulariaceae, 
Apiaceae, Polemonium, Rosaceae, к верхней 
границе зоны появляется пыльца Polygonaceae, 
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Ranunculus, Caltha palustris, Valeriana. По гео-
графическому распространению это в ос-
новном степные и арктоальпийские виды, по 
ценотической приуроченности – обитатели 
временных сообществ на нарушенных и не-
сформированных грунтах. Древесные расте-
ния представлены в основном пыльцой Betula 
sect. Albae, Pinus, отмечена пыльца Juniperus, 
Ephedra. Главная роль среди споровых при-
надлежит Polypodiaceae, встречены Bryales, 
Sphagnales, Hepaticae, Lycopodium pungens, 
Diphasiastrum complanatum. У верхней грани-
цы зоны отмечены дочетвертичные споромор-
фы. Полученные данные, соотношение пыльцы 
древесные/недревесные указывают на то, что 
формирование спектров происходило главным 
образом в холодном и сухом климате позднего 
дриаса (11 000–10 300 14C л. н.). СПС палинозон 
II и III (см. рис. 2) были сформированы в пре-
бореальное время (10 300–9300 14С л. н.), что 
подтверждается датировкой 9700 ± 200 14C л. н. 
(TA-741, табл. 2). Для палинозон II и III харак-
терно резкое нарастание кривой пыльцы дре-
весных и падение количества пыльцы Artemisia 
и Chenopodiaceae, значительная вспышка 
спор Diphasiastrum complanatum, выклинива-
ние кривых Betula nana, Salix, Chenopodiaceae, 
Artemisia, Poaceae. СПС палинозоны II (см. 
рис. 2) характеризуются нарастанием кривой 
пыльцы Betula sect. Albae (главным образом 
B. pubescens) до 80 % и ростом кривой спор 
Diphasiastrum complanatum, количество пыль-
цы Pinus, Picea, Larix незначительно, падает 
количество пыльцы Artemisia, Chenopodiaceae, 
Poaceae, Cyperaceae, среди споровых 

преобладает Bryales. Для СПС палинозоны III 
(см. рис. 2) характерно резкое изменение кри-
вой пыльцы Betula sect. Albae, что позволяет 
выделить две субпалинозоны, на границе меж-
ду которыми алевриты резко сменяются гит-
тией с примесью растительного детрита (см. 
табл. 1): в алевритах заметно сокращается ко-
личество пыльцы Betula sect. Albae, появляют-
ся пики Ericales, Diphasiastrum complanatum, 
Huperzia, споры Pteridium aquilinum и пыльца 
Chamaenerion angustifolium, в гиттии возраста-
ет количество пыльцы Betula sect. Albae и Pinus, 
доля травянистых незначительна, зафиксиро-
вана пыльца Ephedra. Особенностями СПС па-
линозоны IV (см. рис. 2), сформированной в бо-
реальное время (9300–8000 14С л. н.), следует 
считать доминирование пыльцы Pinus, появле-
ние пыльцы термофильных Ulmus Corylus, Tilia, 
Alnus glutinosa, незначительное участие пыльцы 
кустарничков, травянистых, споровых. Для СПС 
палинозон V, VI, VII (см. рис. 2) характерен наи-
более высокий процент пыльцы термофильных 
пород (Ulmus, Tilia, Corylus, Alnus glutinosa), что 
наряду с последовательным изменением СПС 
позволяет соотносить эти палинозоны с атлан-
тическим временем (8000–4700 14С л. н.). Кар-
тину зонального типа растительного покрова 
создают господствующие компоненты спект-
ров – пыльца Betula sect. Albae и Pinus. Особен-
ностью СПС палинозоны V является увеличение 
частоты встречаемости макрофитов (Nuphar) 
и спор Equisetum, палинозоны VI – сокращение 
пыльцы термофильных, стабильное содержа-
ние Betula sect. Albae (37–39 %) и уменьше-
ние Pinus; палинозоны VII – увеличение доли 

Рис. 2. Спорово-пыльцевая диаграмма разреза донных отложений оз. Верхнее Левешко
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Betula sect. Albae, уменьшение Pinus и повы-
шение роли пыльцы термофильных древес-
ных пород. Основные особенности палинозо-
ны VIII (см. рис. 2) – значительное увеличение 
пыльцы Picea, прерывается и затем появляет-
ся вновь кривая Corylus, исчезает из спектров 
Alnus glutinosa, с меньшей частотой встречает-
ся пыльца Tilia, что свидетельствует о форми-
ровании СПС в суббореальное время (4700–
2500 л. н.).

В осадках оз.  Левисгорское, располо-
женного на нижнем ярусе Сумозерской возвы-
шенности, выделено одиннадцать палинозон 
(рис. 3). СПС палинозоны I выделены в вод-
ноледниковых песках и алевритах, где отме-
чена низкая концентрация пыльцы при увели-
чении ее к верхней границе палинозоны, из 
древесных преобладает пыльца Betula sect. 
Albae – возможно, переотложенная, среди кус-
тарничков – пыльца Ericales, из травянистых – 
Cyperaceae (ее доля уменьшается от 20 до 
4 %), спор – Polуpodiaceae и Bryales. Хотя при-
сутствие типичных представителей перигляци-
альной флоры незначительно, можно предпо-
ложить, что накопление осадков происходило 
в позднем дриасе (11 000–10 300 л. н.), чему не 
противоречит и датировка 10 380 ± 190 14С л. н. 
(ЛУ-6906, табл. 2) для перекрывающих их отло-
жений. СПС палинозоны II (см. рис. 3) выделе-
ны в верхней части кластогенной и базальной 
части органогенной толщи, при накоплении 
которых происходили значительные климати-
ческие изменения, о чем свидетельствует по-
вышение доли пыльцы древесных пород, глав-
ным образом Betula sect. Albae. Для СПС пали-
нозоны III (см. рис. 3) характерно дальнейшее 
увеличение концентрации пыльцы, нарастание 

кривой пыльцы древесных пород Betula sect. 
Albae, Pinus, доля пыльцы кустарников и кус-
тарничков Salix, Betula nana, Ericales не пре-
вышает одного процента, среди травянистых 
значительно возрастает количество пыльцы 
Poaceae, из споровых – Polypodiaceae, а так-
же характерно таксономическое разнообра-
зие спор плаунов. Одной из главных особен-
ностей палинозоны III является появление 
в спектрах пыльцы водных и прибрежно-вод-
ных Myriophyllum, Typha latifolia, Polygonum 
amphibium, Menyanthes trifoliata, спор Isoetes. 
Совокупность данных позволяет отнести фор-
мирование СПС палинозон II и III к пребореаль-
ному времени (10 200–9300 14С л. н.). В СПС 
палинозоны IV (см. рис. 3) зафиксировано ха-
рактерное для спектров бореального времени 
(9300–8000 14С л. н.) значительное увеличение 
количества пыльцы Pinus до равного значени-
ям Betula sect. Albae, появление пыльцы тер-
мофильных пород (Ulmus, Corylus), уменьше-
ние до долей процента доли Salix, Betula nana, 
Ericales, значительное снижение количества 
пыльцы Cyperaceae и Poaceae. СПС палинозон 
V, VI и VII (см. рис. 3) объединяет наличие пыль-
цы термофильных пород, что наряду с получен-
ной датировкой 7200 14С л. н. позволяет отнес-
ти накопление осадков к атлантическому пери-
оду (8000–4700 л. н.), когда северная граница 
распространения термофильных Ulmus laevis, 
U. glabra максимально приблизилась к терри-
тории исследования. В СПС палинозоны V (см. 
рис. 3) возрастает количество пыльцы Betula 
sect. Albae, уменьшается количество спор 
Polypodiaceae. СПС палинозоны VI (см. рис. 3) 
характеризуются максимумом пыльцы Pinus, 
исчезновением пыльцы Ulmus, Corylus. В СПС 

Рис. 3. Спорово-пыльцевая диаграмма разреза донных отложений оз. Левисгорского
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палинозоны VII (см. рис. 3) опять увеличивается 
доля Betula sect. Albae, Alnus, появляется пыль-
ца термофильных пород, отмечено увеличение 
пыльцы Cyperaceae. СПС палинозоны VIII (см. 
рис. 3) характеризуются пиком пыльцы Picea 
(верхний максимум ели) и уменьшением коли-
чества пыльцы термофильных пород, что поз-
воляет предположить формирование вмещаю-
щих осадков в начале суббореального периода 
(4700–2500 14 С л. н.) с резким кратковремен-
ным похолоданием. Особенностью палинозоны 
IX (см. рис. 3) является увеличение в СПС пыль-
цы Betula sect. Albae, термофильных пород, 
Cyperaceae, Poaceae и спор Polypodiaceae. Па-
линозона X (см. рис. 3) характеризуется умень-
шением количества пыльцы Betula sect. Albae, 
возрастанием Pinus и Picea, появлением пыль-
цы Quercus и Tilia, по-прежнему в спектрах при-
сутствует пыльца Ulmus и Corylus. СПС пали-
нозоны XI (см. рис. 3) отличаются увеличением 
количества пыльцы Betula sect. Albae, умень-
шением содержания и разнообразия пыльцы 
термофильных пород и соответствуют началу 
субатлантического (последние 2500 14С лет) 
времени с характерным направленным похоло-
данием климата.

В осадках безымянного озера с отмет-
кой уреза воды 28 м н. у. м., расположенного на 
приморской равнине, выделено пять палино-
зон (рис. 4). В водноледниковых песках встре-
чены очень малочисленная (не более 20 зерен) 
пыльца и споры Pinus, Betula sect. Albae, Sphag-
nales, Lycopodiaceae. Палинозона I выделена 
уже в органогенных осадках, накапливавшихся 

в конце пребореала – начале бореала, судя по 
датировке 9180 ± 150 14С л. н. (ЛУ-6904, табл. 2). 
СПС характеризуются значительным нараста-
нием к верхней границе зоны пыльцы древес-
ных пород, в частности пыльцы Betula czerepa-
novii и B. pubescens, наличием пыльцы Salix, 
Betula nana и Ericales, единичным присутстви-
ем пыльцы Picea, Pinus, среди трав доминиру-
ет пыльца Cyperaceae и Poaceae, присутству-
ют Artemisia и Chenopodiaceae, в разнотравье 
определена пыльца Asteraceae, Brassicaceae, 
Hypericaceae, Polygonaceae, Polygonum bis-
torta, Rumex, Primulaceae, Thalictrum, Rosa-
ceae, Rubus chamaemorus, Saxifraga, среди 
спор доминирует Polypodiaceae, субдомини-
руют Equisetum, Lycopodiaceae, присутствуют 
Bryales, Sphagnales, Hepaticae. Особенностя-
ми палинозоны II (см. рис. 4) являются увели-
чение количества пыльцы Pinus, достигающей 
максимальных значений у верхней границы 
зоны, появление пыльцы Ulmus, незначитель-
ный вклад пыльцы Salix, Betula nana, Ericales, 
Cyperaceae, Poaceae; среди споровых по-пре-
жнему доминирует Polypodiaceae, но отмечено 
снижение количества спор Bryales, Sphagnales, 
Lycopodiaceae, появляется пыльца макрофи-
тов, споры Isoetes. Здесь же определены ко-
лонии водорослей Pediastrum. Формирование 
СПС палинозоны II отнесено к бореальному 
времени (8000–4700 14С л. н). СПС палинозоны 
III (см. рис. 4), соотнесенной с атлантическим 
временем (8000–4700 14С л. н.), имеют четкие 
особенности, которые придает им появление 
пыльцы термофильных пород: Ulmus, Corylus, 

Рис. 4. Спорово-пыльцевая диаграмма разреза донных отложений безымянного озера с отметкой 28 м н. у. м.
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а также Alnus (A. glutinosa, A. incana), создаю-
щих непрерывные кривые; увеличивается коли-
чество пыльцы Betula sect. Albae (B. pubescens, 
B. pendula), Salix, вклад пыльцы травянистых 
в целом, а Cyperaceae и Poaceae в частности 
уменьшается, по-прежнему доминирует Poly-
podiaceae, хотя количество его спор также 
уменьшается. У нижней границы палинозоны 
IV (см. рис. 4), соотнесенной с суббореальным 
временем (4700–2500 14С л. н.), прерывается 
кривая пыльцы Ulmus, уменьшается количество 
пыльцы Alnus glutinosa, пыльца Corylus выпада-
ет из спектров и появляется вновь лишь у верх-
ней границы палинозоны IV. Здесь доля пыльцы 
Betula sect. Albae сокращается, а Pinus – уве-
личивается, образуется непрерывная кривая 
пыльцы Picea, хотя ее количество не превы-
шает двух процентов, появляется пыльца Ju-
niperus, Ericales. Среди травянистых отмечено 
увеличение количества пыльцы Poaceae и Cy-
peraceae, зафиксирована пыльца Nuphar и Hy-
drocharis, при доминирующей роли спор Poly-
podiaceae возрастает значение Lycopodiaceae, 
отмечается постепенное повышение доли спор 
Bryales и Sphagnales. Палинозона V (см. рис. 4), 
сопоставленная с субатлантическим време-
нем, характеризуется сокращением количества 
пыльцы термофильных пород, что обусловле-
но дальнейшим похолоданием климата; среди 
основных компонентов СПС отмечено сниже-
ние доли Pinus и Picea, увеличение Betula sect. 
 Albae, а также Alnus (A. incana).

В осадках оз.  Черное, расположенного 
наиболее низко в рельефе, установлено семь 

палинозон (рис. 5). В базальной части оса-
дочной последовательности, представленной 
песками (см. табл. 1), как и в предыдущем слу-
чае, концентрация пыльцы низкая – обнаруже-
ны единичные зерна Pinus, Picea, Cyperaceae, 
Poaceae. Палинозона I выделена в неслоис-
тых алевритах, которые с несогласием залега-
ют на песках и формировались в бореальное 
время (9300–8000 14С л. н.). На контакте этих 
слоев происходит значительное изменение 
в составе СПС, отличительными особенно-
стями которых являются высокое содержание 
пыльцы и спор, максимальное для всей по-
следовательности количество пыльцы Pinus, 
низкая доля пыльцы Betula sect. Albae, коли-
чество которой возрастает к верхней грани-
це палинозоны I, присутствие пыльцы Picea, 
Alnus (A. incana), Betula nana (содержание 
последней в СПС обычно в десять раз мень-
ше, чем в существовавшем фитоценозе [Ше-
шина, 1980]); количество пыльцы травянистых 
невелико, лидируют Cyperaceae и Poaceae, 
в разнотравье – Cichoriaceae, Brassicaceae, 
Rumeх, Saxifraga, Scrophulariaceae; в груп-
пе спор доминируют Bryales, Polypodiaceae, 
присутствуют споры гипоарктических и бо-
реальных видов плаунов Huperzia appressum, 
Diphasiastrum complanatum, Lycopodium 
pungens, L. annotinum. При переходе меж-
ду кластогенными и органогенными толщами 
резких изменений в СПС не отмечено. СПС 
палинозон II, III, IV (см. рис. 5) объединяет при-
сутствие пыльцы термофильных пород (Ulmus 
laevis, U. glabra, Tilia cordata, Corylus avellana), 

Рис. 5. Спорово-пыльцевая диаграмма разреза донных отложений оз. Черное
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количество и разнообразие которых увели-
чивается по сравнению с палинозоной I, что 
было возможно по причине теплого и влаж-
ного климата атлантического периода (8000–
4700 14 С л. н.). СПС палинозоны II, выделенной 
в базальном слое гиттии (см. табл. 1, рис. 5), 
характеризуются возрастанием доли пыльцы 
Betula sect. Albae при соответствующем умень-
шении вклада пыльцы Pinus, которая продол-
жает занимать доминирующие позиции, воз-
растанием количества пыльцы Alnus (поми-
мо A. incana появляется пыльца A. glutinosa), 
Corylus, присутствием пыльцы термофиль-
ных пород Ulmus, Tilia, доминированием 
Cyperaceae и Poaceae среди травянистых, воз-
растанием разнообразия и количества пыльцы 
разнотравья – Apiaceae, Brassicaceae, Cornus 
suecica, Hypericaceae, Primulaceae, Lamiaceae, 
Polygonaceae, Rumex, Ranunculacea, Rosaceae 
(в том числе Filipendula ulmaria, Geum rivale), 
Scrophulariaceae, появлением пыльцы вод-
ных и прибрежно-водных видов (Sparganium, 
Typha, Myriophyllum), преобладанием спор 
Polypodiaceae, Sphagnales, Bryales, увеличе-
нием количества спор Equisetum, появлением 
Isoetaceae, присутствием тех же спор плау-
нов, что и в палинозоне I. СПС палинозоны III 
(см. рис. 5), выделенной в слоях гиттии, раз-
деленных неровной границей (см. табл. 1), от-
личаются от СПС палинозоны II тем, что здесь 
почти в равной доле доминирует пыльца Pinus 
и Betula sect. Albae при постоянном ее коли-
честве; у верхней границы палинозоны II по-
является рациональная кривая пыльцы Picea, 
увеличивается вклад пыльцы Аlnus (A. incana 
и A. glutinosa), а также Salix, снижается со-
держание пыльцы Cyperaceae и Poaceae, по-
является пыльца Fabaceae, Thalictrum, среди 
пыльцы водных и прибрежно-водных растений 
определена пыльца Myriophyllum, Sparganium, 
Typha, Nuphar, колонии водорослей Pediastrum 
(Pediastrum boryanum var. boryanum, P. boryan-
um var. longicorne), в группе споровых увеличи-
вается количество Polypodiaceae, Sphagnales, 
присутствуют споры Bryales, Lycopodiaceae, 
Isoetes, уменьшается доля Equisetum. Палино-
зона IV (см. рис. 5) отличается пиком пыльцы 
Picea, кривые пыльцы термофильных древес-
ных пород обрываются к верхней ее границе. 
Палинозона V (см. рис. 5) характеризуется со-
кращением поступления пыльцы термофиль-
ных пород, некоторым увеличением доли пыль-
цы Betula sect. Albae и В. nana, возрастанием 
количества пыльцы Cyperaceae, а также пыль-
цы Myriophyllum, Sparganium, Typha, Nuphar, 
увеличением количества плаунов в группе 
споровых. По-видимому, СПС палинозоны V  

сформировались в начале суббореального 
периода, для которого характерны резкое по-
холодание и уменьшение влажности климата. 
Однако затем показатели климата вновь пре-
высили современные значения, что приве-
ло к появлению в спектрах палинозоны VI (см. 
рис. 5) пыльцы термофильных пород. Харак-
терной особенностью СПС палинозоны VII (см. 
рис. 5) является уменьшение количества пыль-
цы термофильных пород, незначительное сни-
жение доли Picea и увеличение Betula, а также 
Alnus (A. incana), количество пыльцы Pinus ос-
тается неизменным. По всей вероятности, СПС 
этой палинозоны формировались в субатлан-
тическое время.

Таким образом, осадки, соответствующие 
концу аллереда и позднему дриасу, уста-
новлены в котловинах озер Верхнее Левеш-
ко, Левисгорское, расположенных в пределах 
Сумозерской возвышенности. Доминантом 
СПС соответствующей палинозоны разреза 
Верхнее Левешко выступает пыльца  Artemisia 
и разнотравья, субдоминантами – пыльца Che-
nopodiaceae и Betula sect. Albae, тогда как до-
минантами СПС соответствующей палинозоны 
донных отложений оз. Левисгорское является 
Betula sect. Albae и Ericales, субдоминантами – 
пыльца Cyperaceae. Объединяющим фактором 
можно считать весьма значительное количест-
во пыльцы Betula sect. Albae. Различия в соста-
ве ведущих компонентов спектров объясняют-
ся расположением изучаемых территорий на 
разных гипсометрических уровнях. В окрест-
ностях озера Верхнее Левешко, находящегося 
на верхнем ярусе западного склона Сумозер-
ской островной возвышенности, господство-
вали ксерофильные полынно-маревые группи-
ровки, а в окрестностях озера Левисгорское, 
расположенного на нижнем ярусе, из-за луч-
шей влагообеспеченности преобладали тун-
дровые кустарничковые и в меньшей степени 
ерниковые палеосообщества. Основной фон 
ландшафта был представлен оголенными ми-
неральными субстратами с отдельными ост-
ровками палеоценозов. Единичные деревья 
и редкостойные ценозы из Betula czerepanovii 
могли находить благоприятные местообитания 
в межгрядовых понижениях, у холмов с подвет-
ренной стороны и других защищенных от ветра 
местообитаниях. На берегу палеоводоема Ле-
висгорское произрастали осоково-злаковые 
ценозы. Нужно отметить, что ленточновидные 
алевриты сменяются вверх по разрезу гумуси-
рованными алевритами, начало накопления ко-
торых практически совпадает с появлением не-
прерывной кривой Cyperaceae и Poaceae. Ве-
роятно, расселившиеся по мелководьям осоки 



81

и тростники обеспечили поступление в водоем 
органо-гумусного вещества. В праводоеме Ле-
висгорское в дриасе откладывались алевриты 
с макроостатками растений.

Отложения пребореального време-
ни выделены в осадках всех изученных озер. 
В них доминирующие позиции занимает пыль-
ца Betula sect. Albae. Субдоминанты в разре-
зах оз. Левисгорское и безымянного озера 
с отметкой 28 м н. у. м. представлены пыльцой 
Poaceae и Cyperaceae, а также спорами Polypo-
diaceae, в разрезе оз. Верхнее Левешко субдо-
минанты последовательно сменяют друг друга: 
сначала это пыльца Poaceae, Artemisia и Varia, 
затем споры Lycopodium complanatum и Ericales 
и, наконец, споры Polypodiaceae. Для преборе-
ала характерно глобальное увеличение тепло- 
и влагообеспеченности, что привело к необра-
тимым изменениям в растительном покрове. 
В начале пребореального времени раститель-
ный покров еще не сомкнут, но площадь ого-
ленных, не освоенных растительностью терри-
торий становится все меньше. Все более широ-
ко распространяются редкостойные березовые 
ценозы из Betula pubescens, B. czerepanovii, 
к которым впоследствии примыкает B. pen-
dula. Распространение растительности и за-
крепление грунтов препятствовали их эрозии, 
и в озерных котловинах началось накопление 
органических илов, сапропеля.

Отложения бореального времени выделе-
ны в разрезах всех исследованных озер и пред-
ставлены в основном гиттией. В СПС домини-
рующим компонентом является пыльца Pinus 
в разрезе оз. Верхнее Левешко, оз. Черное и бе-
зымянного озера и Betula sect. Albae при значи-
тельном увеличении пыльцы Pinus в разрезе оз. 
Левисгорское. В составе СПС появляется пыль-
ца термофильных пород, в целом уменьшается 
количество пыльцы травянистых, а среди спор 
преобладают Polypodiaceae. Для бореального 
времени характерно направленное и сущест-
венное потепление климата на фоне дефицита 
влажности. Это способствовало активному рас-
пространению сосны, которая занимала бла-
гоприятные для нее местообитания, внедряясь 
в уже существующие березовые сообщества. 
На изучаемой территории распространяются 
сосновые лишайниковые северотаежные леса, 
как монодоминантные, так и с примесью бе-
резы. К наиболее влажным местообитаниям 
были приурочены березовые крупнотравные 
ценозы, они преобладали в районе оз. Левис-
горское. Сами водоемы постепенно зарастают 
водными растениями, главным образом кубыш-
кой (Nuphar), наиболее интенсивно процесс 
зарастания происходил в оз. Левисгорском, 

возможно, это было обусловлено существова-
нием обширных мелководий.

В СПС разрезов оз. Верхнее Левешко 
и оз. Левисгорское в отложениях атланти-
ческого времени преобладает пыльца Pinus, 
доля ее несколько снижается к концу указанно-
го периода. В СПС разреза оз. Черное наряду 
с пыльцой Pinus доминантой является и пыльца 
Betula sect. Albae. Содержание пыльцы Pinus ос-
тается неизменным начиная с первой половины 
атлантического и до субатлантического време-
ни. Видимо, в начале атлантикума сосна заняла 
все благоприятные для нее местообитания, где 
оказалась наиболее конкурентоспособной по-
родой. В СПС донных отложений безымянного 
озера доминирующие позиции занимает пыль-
ца Betula sect. Albae. Существенное потепление 
и увеличение влажности климата сделало воз-
можным продвижение к северу термофильных 
пород, пыльца которых зафиксирована в СПС 
всех изученных разрезов. В СПС отложений ат-
лантического времени присутствует и пыльца 
Picea. Миграция сосны привела к тому, что она 
вытеснила березу со всех удобных местооби-
таний в районе оз. Левисгорское и оз. Верхнее 
Левешко. В конце атлантикума в районе иссле-
дований произошло сокращение сосновых це-
нозов, по-видимому, из-за повышения влаж-
ности климата в последней трети атлантичес-
кого периода [Елина и др., 2000]. Приморская 
равнина с низкими гипсометрическими отмет-
ками и, вероятно, более высоким уровнем грун-
товых вод обеспечивала благоприятные место-
обитания для распространения березы.

Резкое похолодание и уменьшение влаж-
ности климата в начале суббореального пе-
риода привело к сокращению термофильных 
пород, что нашло отражение в СПС всех изу-
ченных разрезов донных отложений. Из-за 
последовавшего позже потепления опять поя-
вились благоприятные для них местообитания. 
Есть данные [Девятова, 1976] о том, что в Юж-
ном Беломорье климат суббореала был более 
теплым и влажным, чем в атлантическое время. 
Свидетельством этому может быть увеличе-
ние количества и разнообразия пыльцы термо-
фильных пород – Ulmus, Alnus glutinosa, Corylus, 
Quercus robur, Tilia cordata. Суббореал являет-
ся временем активного распространения ели. 
Известно, что репрезентация пыльцы ели в па-
линоценозах всегда ниже, чем ее доля в соста-
ве фитоценозов [Елина, 1981; Лийвранд, 1990], 
поэтому о появлении ее в лесах можно гово-
рить уже при однопроцентном наличии пыльцы 
в СПС. Количество пыльцы ели в СПС разре-
зов оз. Левисгорское и оз. Черное в несколько 
раз выше, чем в разрезе оз. Верхнее Левешко 
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и малого безымянного озера, что следует из 
различий в локальных условиях местообита-
ний. Доминантами СПС суббореальных отло-
жений выступают пыльца Pinus c содоминант-
ной Betula sect. Albaе.

Изменения основных компонентов СПС па-
линозон, относящихся к субатлантическому 
времени, в целом имеют одинаковую тен-
денцию, выразившуюся в уменьшении вклада 
пыльцы Picea, Pinus и увеличении Betula sect. 
Albae. Направленность нарушена в отложени-
ях озера Черное, где содержание пыльцы Pinus 
остается неизменным начиная с первой трети 
атлантического времени.

Выводы

Из данных изучения донных отложений, их 
литологии, стратиграфии, содержащихся фос-
силий пыльцы и диатомовых водорослей сле-
дует, что (1) краевой комплекс рельефа, в со-
став которого входит Сумозерская островная 
возвышенность, окончательно сформировал-
ся не в невскую стадию развития оледенения, 
а в более позднюю стадию сальпаусселькя 
(поздний дриас); (2) осадконакопление в позд-
нем дриасе на нижнем ярусе Сумозерской воз-
вышенности и прилегающей равнине осущест-
влялось в условиях приледникового водоема, 
в состав которого входили все изученные озе-
ра, кроме оз. Верхнее Левешко, находящегося 
на верхнем ярусе возвышенности и являвшего-
ся в позднем дриасе водоемом интрагляциаль-
ной зоны; (3) после реактивации ледникового 
фронта при похолодании позднего дриаса бо-
лее ранняя дегляциация имела место в преде-
лах возвышенности, биогенное осадконакоп-
ление в котловинах озер началось в пребореа-
ле – около 10 тыс. л. н. в пределах Сумозерской 
возвышенности и 8–9 тыс. л. н. на приморской 
равнине; (4) отсутствие морских и переходных 
фаций донных отложений в осадочных после-
довательностях, наличие зеленых водорослей 
Pediastrum в нижних частях изученных разре-
зов, а также пресноводный состав диатомовой 
флоры с незначительной примесью переотло-
женных солоноватоводных форм свидетель-
ствует, что в местных условиях отмелого бе-
рега Онежского залива до конца пребореала 
здесь существовал пресноводный бассейн, 
значительное осолонение которого имело 
место уже после изоляции изученных озерных 
котловин; (5) сопоставление палинологичес-
ких данных показало, что спорово-пыльцевые 
спектры одних и тех же временных интервалов 
имеют как общие, так и специфические черты, 
обусловленные положением озер на разных 

гипсометрических отметках и влиянием ло-
кальных фитоценозов; в СПС самого крупного 
оз. Верхнее Левешко в большей степени от-
ражается региональный тип растительности, 
в СПС озер меньших размеров увеличивается 
влияние локальной растительности.

Работа выполнена при частичной поддерж-
ке гранта РФФИ № 11–05–00791-а.
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