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В статье обобщены авторские и литературные данные многолетних палеогеогра-
фических исследований онежского озера и его бассейна, проведенные с использо-
ванием комплекса методов. Рассмотрены вопросы дегляциации, трансгрессивно-
регрессивной деятельности онежского озера, времени и особенностей образова-
ния малых озер, их уровенного режима, перехода некоторых из них на тельматичес-
кий путь развития. Согласно данным, территория исследования начала освобож-
даться от ледникового покрова ~ 13000–14000 л. н. Дегляциация котловины озера 
завершилась 11600 л. н., всего современного водосборного бассейна – в конце 
аллереда. Уровень образовавшегося онежского приледникового озера колебался. 
По мере его снижения приблизительно со времени 12300 л. н. происходило отделе-
ние и обособление в депрессиях малых и средних палеоводоемов. Формировались 
также озера в понижениях рельефа на территориях, не залитых приледниковыми 
водами. Для юго-восточной Карелии характерно образование озер в результа-
те таяния мертвых льдов (с аллёреда до конца бореала). Формирование органи-
ческих отложений в озерах отмечено со времени ~ 10300 л. н. накопление торфа 
в неглубоких депрессиях началось также в пребореале, в прибрежной части ряда 
исследованных палеоводоемов – в бореале. К концу суббореала большинство их 
заторфовалось. Реконструкции динамики растительности выполнены со средне-
го дриаса (~12000 л. н.) до современности на фоне изменения природной среды, 
в том числе палеоклимата и гидрологии, а также с учетом геоморфологии терри-
тории и антропогенного воздействия. Установлено, что состав и динамика расти-
тельности в позднеледниковье и голоцене определялись климатическими факто-
рами, а их специфичность – геолого-геоморфологическими. Расселение растений 
происходило по мере освобождения территории от ледника и приледниковых вод. 
Последние, а также остаточные массивы мертвого льда задерживали формирова-
ние растительного покрова.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: палеогеография; палеолимнология; дегляциация; мик-
ро- и макрофоссилии; динамика растительности; позднеледниковье; голоцен; 
Карелия; онежское озеро.
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Введение

онежское озеро – второй по величине прес-
новодный водоем Европы. Его площадь – 9720 
кв. км, протяженность с севера на юг – 248 км, 
с запада на восток – 96 км, средняя глубина – 
30 м, максимальная – 120 м, уровень водного 
зеркала – 33 м н. у. м. В озеро впадает 52 реки 
длиной более 10 км; сток из него осуществля-
ется по реке Свирь, впадающей в Ладожское 
озеро. Водосборный бассейн онежского озе-
ра (53 100 кв. км) сложен труднорастворимы-
ми архейско-протерозойскими породами, что 
обусловливает низкую минерализацию как 
притоков, так и самого водоема [онежское 
озеро…, 2010]. озеро и его бассейн вытянуты 
в северо-западном направлении на 400 км, что 
позволяет проследить особенности деграда-
ции последнего Скандинавского ледникового 
покрова и его влияние на озерно-ледниковый 
седиментогенез до заключительных стадий 
оледенения (сальпаусселькя-ii), а также про-
странственно-временную динамику раститель-
ности с позднеледниковья до современности.

Палеогеографические исследования 
онежского озера и его бассейна имеют бо-
лее чем 150-летнюю историю. Большой вклад 
в изучение этого региона внесли сотрудники 

лаборатории четвертичной геологии и па-
леоэкологии института геологии и лаборато-
рии болотных экосистем института биологии 
КарнЦ РАн, в том числе при их совместном со-
трудничестве и в содружестве с другими рос-
сийскими и зарубежными коллегами из Шве-
ции, Финляндии, Чехии и Белоруссии.

методические вопросы и результаты иссле-
дований в виде лекции обсуждались на V меж-
дународной конференции молодых ученых 
«Водные ресурсы: изучение и управление (лим-
нологическая школа-практика)» [Филимонова, 
Лаврова, 2016]. В данной публикации кратко 
рассмотрены методы отбора и проведенных 
исследований, а также представлены основ-
ные палеогеографические данные и реконст-
рукции, полученные по онежскому озеру и его 
бассейну в названных лабораториях, в том чис-
ле авторами статьи.

материалы и методы

исследованы различные типы отложений: 
озерные, болотные, аллювиальные, эоловые, 
флювиогляциальные и др. При этом изуча-
ли обнажения природного (берега рек и озер) 
и искусственного (карьеры, канавы и др.) про-
исхождения, делали расчистки форм рельефа 

L. V. Filimonova, N. B. Lavrova. THE STUDY OF LAKE ONEGO AND ITS 
DRAINAGE BASIN PALEOGEOGRAPHY USING A SET OF METHODS

The authors own and literary data on long-term paleogeographical research of Lake 
onego and its drainage basin carried out using a set of methods are summarized in the 
article. The deglaciation, transgressive-regressive activity of Lake onego, time and fea-
tures of the formation of small lakes, their water level regime and the transition of some 
of them to a telmatic development pathway are discussed. According to available data, 
deglaciation of the study area began at ~ 13000–14000 BP. The deglaciation of the lake 
was completed at 11600 BP and that of the modern catchment at the end of the Alleröd. 
The water level of the newly formed periglacial Lake onego was variable. As the level was 
decreasing starting from around 12300 BP, small and medium-sized paleolakes became 
separated and isolated in depressions. There also formed lakes produced by stagnant 
ice melting (from the Alleröd to the end of the Boreal Period) and lakes in areas not flood-
ed by periglacial waters. The formation of organic sediments in the lakes is shown to 
have commenced at ~ 10300 BP. Peat accumulation in shallow depressions also began 
in Preboreal time and that in the near-shore zone of the investigated paleolakes in Boreal 
time. most of them were filled with peat by the end of the Sub-Boreal period. Vegetation 
dynamics was reconstructed from the middle Dryas (DR2, ~ 12000 BP) to the present as 
related to changes in the environment, including the paleoclimate and hydrology of the 
territory, and taking into account the geomorphology of the territory and human impact. 
it was established that the composition and dynamics of vegetation in the Late glacial 
and Holocene were controlled by climatic factors, while their distinctive characteristics 
by geologo-geomorphological factors. Plants were dispersing as the territory was liber-
ated from ice and periglacial waters. The latter, as well as residual arrays of stagnant ice, 
delayed the formation of the plant cover.

K e y w o r d s: paleogeography; paleolimnology; deglaciation; micro- and macrofossils; 
vegetation dynamics; Late glacial; Holocene; Karelia; Lake onego.
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различного генезиса (камы, озы, флювиогля-
циальные дельты и др.), копали шурфы, бурили 
скважины (на озерах и болотах).

При расчистке стенки естественного об-
нажения углубление в нее делали ступенями. 
Замеры мощности слоев и отбор образцов на 
различные виды анализов осуществляли по 
вертикальной фронтальной стенке ступени. 
Для контроля измеряли высоту всего разреза 
с помощью рулетки и эклиметра.

отбор донных отложений онежского озера 
осуществляли в период открытой воды с иссле-
довательского судна. на малых озерах бурение 
проводили с лодки, в прибрежной зоне – со 
сплавины, в зимнее время – со льда. Поверх-
ностные образцы получали с использованием 
пробоотборника «Лимнос».

отбор торфов и залегающих под ними озер-
ных отложений осуществляли с использовани-
ем бура инсторфа, самых нижних слоев – бу-
ром гиллера, имеющим более короткий «нос». 
Бурение скважин в основном проводили на 
стратиграфических профилях. Так, на болоте 
Чечкино (62°18ʹ с. ш., 33°59ʹ в. д., 54 м н. у. м., 
270 га) на продольном и поперечном страти-
графических профилях для определения бо-
танического состава торфа и степени его раз-
ложения было отобрано восемь разрезов, на 
палинологический анализ – три разреза (один 
в наиболее глубокой центральной скважине 
и два на периферии болота) с целью детали-
зации пространственно-временной динамики 
суходольной и водно-болотной растительности 
[Филимонова, 2005, 2010, 2011].

При палеогеографических исследованиях 
использовали геоморфологический, седимен-
тологический и стратиграфический методы. 
Предварительное выделение минеральных 
и органогенных слоев проводили в полевых 
условиях. В лаборатории эти данные уточняли, 
в том числе с использованием микроскопа.

Для датирования отложений использовали 
радиоуглеродный метод (в том числе AmS-да-
тирование), варвометрический и биострати-
графические методы. Радиоуглеродные дати-
ровки применяли для определения абсолют-
ного возраста отложений, при периодизации 
спорово-пыльцевых диаграмм, установлении 
временных границ палинозон и сукцессий рас-
тительных палеосообществ, а также хроноло-
гии изменений природной среды. AmS-датиро-
вание позволило определить возраст отложе-
ний, содержащих незначительное количество 
органического вещества (0,2–1 г), в том числе 
позднеледниковых отложений (глин и алев-
ритов). С использованием этого метода был 
установлен возраст «розового горизонта» 

ленточных глин, который является маркерным 
для отложений онежского озера и озер, ранее 
входивших в его состав. Этот слой образовал-
ся в конце аллёреда при падении уровня онеж-
ского приледникового озера и обогащении 
придонных вод кислородом, в результате чего 
произошло насыщение отложений окислами 
железа, придавшими им розовато-коричне-
вый цвет [Демидов, 2006а]. Возраст подошвы 
«розового горизонта» составляет примерно 
11 250 лет, а его кровли – 11 150 лет [Saarnisto, 
Saarinen, 2001]. С учетом этих значений рас-
считан возраст позднеледниковых отложений 
при варвометрических исследованиях, заклю-
чающихся в подсчете ленточных глин, накопив-
шихся в приледниковых водоемах.

При изучении истории развития онежско-
го озера и озер его бассейна особое значение 
имел диатомовый анализ [Давыдова, 1976; Фи-
лимонова, Шелехова, 2005; Шелехова и др., 
2005; Шелехова, Лаврова, 2016], в ходе которо-
го определяли таксономический состав диато-
мовых водорослей, их численность, экологичес-
кую и географическую принадлежность. Этот 
метод помогает решать вопросы, касающиеся 
генезиса отложений, а также используется при 
реконструкции колебаний уровня водоемов, из-
менений температуры, степени минерализации 
и солености воды в них. Кроме того, диатомеи 
являются индикаторами антропогенного воз-
действия на озерные экосистемы.

При палинологическом анализе определяли 
пыльцу, споры и непыльцевые палиноморфы 
(остатки водорослей Botrуococcus и Pediasrum, 
устьица хвойных пород, яйца тихоходки и др.), 
а также дочетвертичные спороморфы и уголь-
ные частицы. Полученные данные использо-
ваны при реконструкции динамики раститель-
ности, климата, колебаний уровня водоемов 
и других изменений природной среды в позд-
неледниковье и голоцене, а также для опре-
деления относительного возраста отложений 
в разрезах онежского озера и в разрезах озер-
ных, аллювиально-озерных и озерно-болотных 
отложений из его бассейна.

Для увеличения достоверности реконструк-
ций динамики суходольной растительности 
использованы данные о составе субрецентных 
палиноспектров из района исследования (179 
образцов) и других регионов, «поправочные 
коэффициенты» для пыльцы древесных пород 
[Филимонова, 2005, 2007 и др.], палеоэкологи-
ческий анализ [по: гричук и др., 1969] и опреде-
ления концентрации пыльцы в отложениях мето-
дом «маркирующих» спор [по: Stokmarr, 1972].

При проведении реконструкций суходоль-
ной и водно-болотной растительности особое 
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значение имело также привлечение данных 
о макрофоссильных остатках высших и низших 
растений, в том числе плодов, семян и макро-
спор, в исследуемых отложениях. их находки 
в озерных отложениях свидетельствуют о про-
израстании идентифицированных по ним рас-
тений в водоеме или близ него.

определение ботанического состава и сте-
пени разложения торфа выполнены (аналитики 
А. А. Белова и н. В. Стойкина) по общеприня-
тым методикам [Короткина, 1939; минкина, Вар-
лыгин, 1939]. на основе этих данных получены 
реконструкции сукцессий болотной раститель-
ности, пространственно-временной динамики 

зарастания и заторфовывания водоемов, а также 
вертикального и горизонтального роста болот. 
Расчеты индексов влажности реконструирован-
ных болотных палеосообществ [по: Елина, Юр-
ковская, 1992] использованы при характеристи-
ке изменений уровня грунтовых вод на болоте, 
а также гидрологического режима территории 
[Филимонова, 2008, 2010, 2011 и др.].

результаты и обсуждение

Палеогеографические реконструкции, вы-
полненные для онежского озера и его бас-
сейна, опираются на данные 104 (в том числе 

Рис. 1. Картосхема местоположения модельных территорий (мТ), исследованных палинологически, в преде-
лах бассейна онежского озера [по: онежское озеро…, 2010]
Большими точками обозначены мТ, для которых получены 4–11 СПД
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35 авторских) спорово-пыльцевых диаграмм 
(СПД) озерных и озерно-болотных отложений 
(рис. 1), результаты карпологического анали-
за (4 разреза) и определения макроостатков 
растений (82 разреза). Возраст отложений 
и палеогеографических событий установлен 
с использованием 150 радиоуглеродных дати-
ровок, варвометрических исследований (5 раз-
резов) и периодизации СПД.

Реконструкции пространственно-времен-
ной динамики растительности получены на 
фоне изменения климата [Филимонова, Кли-
манов, 2005, 2008], дегляциации территории 
[Демидов, 2005] и трансгрессивно-регрессив-
ной деятельности онежского озера [Девято-
ва, 1986; Демидов, 2005, 2006б] в позднелед-
никовье и голоцене. При этом учтены данные 
по геоморфологии [Лукашов, Демидов, 2001; 
Лукашов, 2003 и др.] и неотектонике террито-
рии [Лукашов, 1976; Елина и др., 1994], соста-
ву четвертичных отложений [Лукашов, Деми-
дов, 2001; Демидов, 2003 и др.] и антропоген-
ное воздействие.

Построены уточненные палеоклиматические 
кривые tср° января, tср° июля, tср° года и сред-
негодового количества осадков за последние 
11 000 лет по 4 СПД из заповедника «Кивач» 
(62°18ʹ с. ш., 33°55ʹ в. д.); проведено их сопо-
ставление с реконструкциями, имевшимися 
ранее для четырех других модельных террито-
рий, расположенных в среднетаежной подзоне 
Карелии, в бассейне онежского озера [Фили-
монова, Климанов, 2005, 2008].

При характеристике палеогидрологии терри-
тории и истории развития конкретных водоемов 
использованы данные по геоморфологии тер-
ритории, хроностратиграфии и скорости накоп-
ления озерных и болотных отложений, пыльце, 
спорам и макроостаткам водно-болотных расте-
ний, диатомовым и зеленым водорослям. Полу-
чены реконструкции колебания относительного 
уровня ряда палеоводоемов [Filimonova et al., 
1996a, b и др.], интенсивности их зарастания 
и заторфовывания, данные по сукцессиям и из-
менениям индекса влажности болотных палео-
сообществ в местах отбора колонок отложений 
[Филимонова, 2008, 2010, 2011 и др.].

Проведенное сопоставление реконструк-
ций динамики растительности с палеоклимати-
ческими кривыми, неотектоникой территории, 
изменением уровня воды в онежском озере 
и других палеоводоемах (рис. 2) позволило 
получить более полную картину палеогеогра-
фической обстановки в районе исследований 
в позднеледниковье и голоцене.

Анализ полученных и литературных дан-
ных свидетельствует о том, что территория 

южной и восточной Карелии освободилась от 
материкового льда 13000–14000 л. н. вслед-
ствие резкого глобального потепления в ин-
терстадиале бёллинг. Дегляциация котловины 
онежского озера происходила довольно быс-
тро (1–1,5 км/год). она началась ~ 12400 л. н. 
и закончилась ~ 11600 л. н., когда ледник от-
ступил от северной части Заонежского п-ова 
[Демидов, 2005, 2006б]. В ходе его деградации 
в котловине онежского озера и на прилегающих 
низменностях сформировался крупный прилед-
никовый водоем, площадь и уровень которого 
неоднократно менялись в зависимости от по-
ложения края ледника, гляциоизостатических 
движений земной коры и эрозионной деятель-
ности в районах порогов стока. Водоем входил 
в систему Верхневолжских озер, уровень воды 
которых составлял 120–130 м н. у. м. [Ква-
сов, 1976]. открытие стока по сквозной доли-
не рек ошта – Тукша – оять в бассейн Балтики 
~ 12500–12400 л. н. привело к снижению уровня 
онежского приледникового озера до 106 м [Де-
мидов, 2006б]. Примерно 12300 л. н. край лед-
ника отступил из долины р. Свирь, и водоем 
получил новый, более низкий порог стока в Бал-
тику [Saarnisto, Saarinen, 2001], а уровень воды 
в его южной части снизился до 85–75 м. В ре-
зультате деградации ледника, освобождения 
новых территорий и поступления талых ледни-
ковых вод онежский приледниковый водоем 
к концу аллереда (~11400 л. н.) достиг макси-
мальных размеров, а уровень воды в нем под-
нялся до 115–130 м н. у. м. Во время регрессии 
11300 л. н. вследствие гляциоизостатического 
поднятия земной коры и открытия нового поро-
га стока в Белое море, а затем в Ладожское озе-
ро он упал на 20–25 м. Следующее значительное 
его снижение (на 20 м) произошло ~ 10300 л. н. 
после открытия стока через р. Свирь в Ладогу. 
В голоцене уровень онежского озера при об-
щей тенденции к понижению значительно ко-
лебался (рис. 2) в зависимости от гляциоизо-
статического поднятия территории, изменения 
количества атмосферных осадков и эрозионных 
процессов в районе порога стока р. Свирь [Де-
вятова, 1986; Демидов, 2006б].

По мере снижения уровня онежского при-
ледникового озера происходило увеличение 
площади суходолов, отделение и обособле-
ние малых и средних палеоводоемов в имею-
щихся депрессиях [Филимонова, 2010, 2011 
и др.]. В южном Прионежье некоторые озера 
перешли на самостоятельный путь развития 
уже в среднем дриасе. наиболее древнее из 
исследованных оз. горнозеро (60°42ʹ с. ш., 
35°47ʹ в. д., 95 м н. у. м.) расположено пример-
но в 25 км от южного побережья современного 
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Рис. 2. Корреляция динамики растительности на мТ «Кивач» с изменениями климата и уровня воды 
онежского озера и исследованных палеоводоемов в позднеледниковье и голоцене
ПС – палеосообщества, Т – тундра, ЛТ – лесотундра, СТ – северная тайга, СрТ – средняя тайга, ЮТ – южная тайга, Qm – 
широколиственные породы; AL – аллёред, DR3 – поздний дриас, PB – пребореал, Bo – бореал, AT – атлантический период, 
SB – суббореал, SA – субатлантический период

онежского озера, у дистального склона мощ-
ной конечно-моренной гряды. из органоген-
ных слоев в алевритах получена датировка 
11500 ± 230 л. н. (ЛЕ-6528). ниже датированно-
го горизонта двухметровая толща песчанистых 
алевритов залегает на метровом слое ленточ-
ных глин. Завершение формирования ленточ-
ных глин, включающих около 100 годичных лент, 
и переход к накоплению алевритов в разрезе 
горнозеро отражает падение уровня онежско-
го приледникового озера с 106 до 80 м в связи 
с открытием стока по р. Свирь. С этого времени 
горнозеро развивается как самостоятельный 
водоем. Поскольку открытие р. Свирь произо-
шло ~ 12250 л. н. [Saarnisto, Saarinen, 2001], на-
копление метровой толщи ленточных глин гор-
нозера началось ~ 12350–12500 л. н. [Демидов, 
2005]. Согласно данным [Лаврова, Субетто, 
2016], в спорово-пыльцевых спектрах среднего 
дриаса количество пыльцы древесных соста-
вило не менее 50 %. Часть пыльцы древесных 
была дальнезаносной, часть переотложенной, 
что подтверждается низкой концентрацией 
пыльцы, одновременным присутствием до-
четвертичных спороморф и пыльцы широко-
лиственных пород. Кроме того, в соответствии 
с палеогеографическими реконструкциями, 
основанными на строении поверхностных 

отложений и слагаемых ими форм рельефа, 
в южной Карелии в среднем дриасе были чрез-
вычайно широко распространены поля мертвых 
льдов [Демидов, 2005]. Суровый климат, бли-
зость ледникового покрова и отсутствие сфор-
мированных почв не благоприятствовали про-
израстанию древесных пород. на свободной 
от блоков мертвого льда территории основной 
фон ландшафта был представлен оголенными 
минеральными субстратами и пионерными пе-
ригляциальными сообществами.

малые озера развивались также в понижени-
ях рельефа на больших высотах и территориях, 
не залитых приледниковыми водами. Для юго-
восточной Карелии характерно образование 
озер в результате таяния мертвых льдов. мас-
сивы их сохранялись длительное время, сущест-
венно задерживая формирование ландшафтов, 
озерно-речной сети и растительности [Демидов, 
Лаврова, 2001; Лаврова, Демидов, 2003; Деми-
дов, 2006б]. Согласно полученным данным, пер-
вые малые озера образовались в аллереде, что 
подтверждено радиоуглеродными датировка-
ми: 11365 ± 95 л. н. (UA-12391) [Wohlfarth et al., 
1999], 11635 ± 225 л. н. (UA-14013) [Wohlfarth 
et al., 2002], 11500 ± 220 л. н. (ТА-1584), 
11500 ± 150 л. н. (ТА-1674), 11200 ± 200 л. н. (ТА-
1827) [Лаврова, 2006], некоторые – в позднем 
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дриасе (10500 ± 125 л. н. (Ua-14805) [Wohlfarth 
et al., 2004]. Следующий этап озерообразова-
ния отмечен в бореале (9100 ± 110 л. н., ЛЕ-
6796) [Демидов, 2005]. на ледораздельных 
возвышенностях образование некоторых озер 
зафиксировано в начале  атлантического перио-
да (7900 ± 90 л. н., ЛУ-6777) [Шелехова, Лавро-
ва, 2016].

Улучшение климатических условий в голо-
цене и обмеление малых водоемов вызвало 
интенсивное развитие в них планктона, бенто-
са, гигро- и гидрофитов, что способствовало 
отложению сапропеля. Так, в оз. малое Безы-
мянное (61°31ʹ с. ш., 33°39ʹ в. д., 280 м н. у. м.) 
его накопление отмечено с начала преборе-
ального периода (10200 ± 150 л. н., ТА-1675), 
а в озерах гурвич (61°38ʹ с. ш., 34°17ʹ в. д., 
198 м н. у. м.) и Суярлампи (61°30' с. ш., 
33°28' в. д., 147 м н. у. м.) с меньшими гипсо-
метрическими отметками – несколько позже 
(9600 ± 200 л. н., ТА-1583 и 9700 ± 200 л. н., 
ТА-1687 соответственно) [Лаврова, 2006]. 
В палеоводоемах, перешедших в дальнейшем 
на тельматический путь развития, прослежи-
валась такая же закономерность. При этом 
существенное значение имело также время 
образования озер, которое в первую очередь 
определялось освобождением территории от 
ледника и приледниковых вод. Так, в палео-
водоеме Пичозеро (67°47ʹ с. ш., 37°25ʹ в. д., 
118 м н. у. м.), расположенном к востоку от 
онежского озера, базальные слои сапропеля 
сформировались 9640 ± 205 л. н. (Ua-14807) 
[Wohlfarth et al., 2004], а в Чечкино (62°18ʹ с. ш., 
33°59ʹ в. д., 54 м н. у. м.) и мошкарное 
(62°17ʹ с. ш., 33°55ʹ в. д., 57 м н. у. м.), находя-
щихся к северо-западу от него, – только во вто-
рой половине бореала (8680 ± 60 л. н., ТА-1506 
и 8570 ± 130 л. н., ЛУ-2228 соответственно) 
[Филимонова, 2005, 2010, 2011].

Дальнейшее снижение уровня воды в некото-
рых озерах способствовало их зарастанию вод-
но-болотной растительностью и последующему 
заторфовыванию. В неглубоких депрессиях эти 
процессы имели место уже в пребореальном пе-
риоде. Это подтверждено датированием лежа-
щих на маломощном сапропеле базальных слоев 
торфа (9950 ± 70 л. н., SU-3585; 9890 ± 70 л. н., 
SU-3587), отобранных под болотными лесами 
на территории заповедника «Кивач». Здесь же 
торфонакопление в прибрежной части ряда па-
леоводоемов, занимающих достаточно глубо-
кие депрессии, началось в Во-3 (8250 ± 80 л. н., 
ТА-890; 8130 ± 120 л. н., ТА-1942) [Филимонова, 
2010, 2011 и др.]. Для этого времени характер-
ны похолодание климата и уменьшение сред-
негодового количества осадков [Филимонова, 

Климанов, 2005, 2008], неотектонические под-
вижки кристаллического фундамента [Лукашов, 
1976; Елина и др., 1994], снижение уровня воды 
в онежском озере [Девятова, 1986; Демидов, 
2006б] и других палеоводоемах [Filimonova et al., 
1996a, b; Филимонова, 2010, 2011, 2015 и др.], 
а также максимальное распространение сред-
нетаежных сосновых лесов [Филимонова, 2005, 
2012, 2015 и др.] (рис. 2).

В начале атлантического периода (АТ) от-
мечен подъем уровня воды во всех изученных 
палеоозерах (рис. 2). некоторое его уменьше-
ние зафиксировано ~ 6500 и 5900–5800 л. н., 
увеличение – 6200 и 5750 л. н. Существенное 
снижение уровня воды в АТ-3 (после 5600 л. н.) 
и в суббореале (4700–2500 л. н.) вызвало даль-
нейшее их обмеление и окончательное затор-
фовывание [Filimonova et al., 1996a, b; Филимо-
нова, 2012 и др.]. Полученные реконструкции 
сукцессий водно-болотной растительности 
и пространственно-временной динамики роста 
ряда болот опубликованы [Филимонова, 2010, 
2011 и др.]. Установлено, что неотектонические 
подвижки кристаллического фундамента вы-
звали изменение формы котловин и смещение 
одновозрастных слоев торфяных отложений 
ряда болот [Елина и др., 1994; Филимонова, 
2010, 2011 и др.].

на исследованных модельных территориях 
(мТ) из бассейна онежского озера выполнены 
детальные реконструкции динамики суходоль-
ной растительности со среднего дриаса (DR2) 
до современности. Установлено, что расселе-
ние растений происходило по мере освобожде-
ния территории от ледникового покрова, при-
чем раньше на мТ, удаленных от приледниковых 
водоемов, образовавшихся при его таянии. на 
ряде мТ, залитых водами онежского приледни-
кового озера (например, в Заонежье), отмечено 
запаздывание развития растительного покро-
ва, который изначально мог формироваться 
только на отдельных островах, поднимавших-
ся над водной поверхностью. Появление новых 
участков суши по мере снижения уровня воды 
в нем способствовало продолжительному су-
ществованию здесь палеосообществ, характер-
ных для несформированных почв [Елина, Фили-
монова, 1999; Елина и др., 1999; Filimonova, Lav-
rova, 2014; Филимонова, Лаврова, 2015]. Кроме 
того, развитие растительности по отношению 
ко времени дегляциации задерживалось и на 
территориях с длительным сохранением мас-
сивов погребенного мертвого льда, главным 
образом в южной и юго-восточной Карелии: мТ 
«Пичозеро» [Wohlfarth et al., 2004], «Тамбичо-
зеро» [Wohlfarth et al., 2002] и ряд мТ на онеж-
ско-Ладожском водоразделе [Лаврова, 2006]. 
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В центральной и западной частях бассейна 
онежского озера оно начиналось в основном 
сразу же после отступания ледника [Фили-
монова, Еловичева, 1988; Филимонова, 1995, 
2005; Лаврова, 2005б и др.]. Распространение 
и развитие растительности контролировалось 
как климатическими, так и геолого-геоморфо-
логическими факторами. Первые определили 
состав и два тренда развития зональной расти-
тельности с переходным этапом в суббореале 
(рис. 2). Рельеф и состав коренных кристалли-
ческих пород обусловили специфичность рас-
тительного покрова изученных мТ.

Реконструкции динамики растительности 
выполнены на фоне изменения климата, де-
гляциации территории и трансгрессивно-ре-
грессивной деятельности онежского озера 
в позднеледниковье и голоцене. При этом были 
учтены данные геоморфологии территории, 
состава четвертичных отложений и антропо-
генное воздействие. Реконструкции сделаны 
в виде подробного описания палеогеографи-
ческой обстановки, динамики суходольной 
и водно-болотной растительности [Филимоно-
ва, Еловичева, 1988; Филимонова, 1995, 2005, 
2011, 2012, 2015; Демидов, Лаврова, 2001; 
Лаврова, 2004, 2005а, б; Filimonova, Lavrova, 
2014; Филимонова, Лаврова, 2015; Шелехова, 
Лаврова, 2016 и др.].

Согласно данным, глобальное потепление 
в голоцене вызвало постепенную смену пе-
ригляциально-степных и тундровых сообществ, 
характерных для аллереда (AL) и позднего дри-
аса (DR3), лесотундровым березовым редколе-
сьем в пребореале (PB). Березовые и сосново-
березовые редкостойные северотаежные леса 
появились в конце PB (~9700–9600 л. н.). Сред-
нетаежные сосновые леса распространились 
в бореале (Во) и стали доминирующими 8900–
8000 л. н. с максимумом 8300–8000 л. н. Потеп-
ление и увеличение влажности климата с начала 
атлантического периода (АТ) благоприятство-
вали расселению Ulmus, Quercus, Tilia, Corylus 
и Alnus glutinosa, особенно в интервале 7000–
6000 л. н. Растительность приобрела южнота-
ежный облик. наряду с сосновыми и сосново-
березовыми лесами во второй половине АТ-
периода распространились ельники, которые 
стали преобладающими на значительной части 
территории исследования во второй полови-
не суббореала (SB). В субатлантическое время 
(SA) их доля в составе лесов уменьшилась, осо-
бенно в SA-3, после 800 л. н. (рис. 2).

Для ряда мТ из бассейна онежского озе-
ра получены различного рода рисунки, карты 
и схемы динамики суходольной и водно-бо-
лотной растительности в позднеледниковье 

и голоцене. Для примера приведена схема ди-
намики суходольной растительности на мТ «Ки-
вач»: перигляциально-степные и тундровые па-
леосообщества (ПС) в сочетании с островными 
березовыми и ольховыми редколесьями [AL: 
11500–11000 л. н.] → тундра ерниково-зелено-
мошная в сочетании с перигляциальными ПС 
и присутствием островных березовых и ольховых 
редколесий [DR3: 11000–10300 л. н.] → лесотунд-
ра: березовое (с примесью сосны и ольхи) ред-
колесье в сочетании с ерниково- и кустарнич-
ково-зеленомошными тундрами, а также с при-
сутствием перигляциально-разнотравных ПС 
[РВ-1,2: 10300–9700 л. н.] → северная тайга: ред-
костойные березовые (с примесью сосны и оль-
хи) леса [РВ-2: 9700–9300 л. н.] → редкостойные 
сосново-березовые и сосновые леса [Во-1: 
9300–8900 л. н.] → средняя тайга: сосновые и бе-
резово-сосновые леса [Во-2,3: 8900–8000 л. н.] 
→ южная тайга: сосновые, сосново-березовые 
и черноольховые леса с широколиственными по-
родами и лещиной (Qm), а также елью [АТ-1,2: 
8000–6500 л. н.] → березо-сосновые и сосново-
еловые леса с Qm, елово-черноольховые с вязом 
леса [АТ-2,3: 6500–4700 л. н.] → средняя тайга 
(южный вариант): еловые и сосново-еловые леса 
с березой и примесью Qm, ельники черноольхо-
вые (SB: 4700–2500 л. н.) → средняя тайга: ело-
вые, сосново-еловые и елово-сосновые леса 
с березой и ольхой (SA-1,2: 2500–800 л. н.) → со-
сновые и еловые леса с березой и ольхой (SA-3: 
800 л. н. – настоящее время) [Филимонова, 2005, 
2012, 2015 и др.].

на мТ «Заонежье» полыни и маревые играли 
существенную роль в растительном покрове до 
конца РВ (~9300 л. н.), встречались в Во и АТ-1. 
Как и на мТ «Кивач», участие ели в составе ле-
сов увеличилось во второй половине АТ-перио-
да. она имела здесь большее распространение, 
которое уменьшилось в SA время, особенно 
в последние 1000 лет [Filimonova, Lavrova, 2014; 
Филимонова, Лаврова, 2015]. максимальное 
участие ели в растительном покрове отмечено 
на мТ «Пичозеро». Здесь, а также в отложени-
ях разреза Тамбичозеро начиная с позднелед-
никовья до современности встречались пыль-
ца и устьица лиственницы [Филимонова, 2015; 
Kuosmanen et al., 2016a, b], произрастающей 
на юго-востоке Карелии и в настоящее время. 
Широколиственные породы и лещина наиболь-
шее распространение имели в АТ-периоде (осо-
бенно в АТ-2 и АТ-3). В SB их участие в составе 
лесов несколько уменьшилось. До настоящего 
времени Tilia cordata и Ulmus laevis в незначи-
тельном количестве сохранились в Пудожском 
флористическом районе. В заповеднике «Ки-
вач» местами произрастают Tilia cordata и Ulmus 
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scabra. Все три вида еще более представлены 
в Заонежье, что в значительной степени обус-
ловлено наличием карбонатных и шунгитовых 
пород. Для последних двух мТ характерны так-
же елово-черноольховые топи. Коренные хвой-
ные леса в Заонежье в основном вырублены; 
роль производных лесов, лугов и сельхозугодий, 
в том числе заброшенных и заросших ольхой 
и другими кустарниками, весьма значительна. 
Это нашло отражение в полученных СПД и рас-
сматривалось как проявление антропогенного 
фактора [Елина, Филимонова, 1999; Filimonova, 
Lavrova, 2014; Филимонова, 2015; Филимонова, 
Лаврова, 2015 и др.]. Появление пыльцы куль-
турных злаков (Cerealia) и сопутствующих им 
сегетальных видов свидетельствует о начале 
земледелия на территории Заонежского полу-
острова ~ 1100–900 л. н. Это подтверждается 
радиоуглеродными датировками 1140 ± 50 л. н. 
(ЛЕ-6531) и 950 + 110 л. н. (ЛЕ-6796), получен-
ными при исследовании отложений болот мош-
губа и Шлямино [Лаврова и др., 2005, 2007]. они 
согласуются с датированием (1060 ± 60, ТА-
1443) начала земледелия на территории онеж-
ско-Ладожского перешейка, в районе пос. Эс-
сойла [Экман, Журавлев, 1986].

Для ряда мТ, расположенных в пределах 
бассейна онежского озера, была выполнена 
корреляция палеогеографических реконструк-
ций (палеоклимата, уровенного режима онеж-
ского озера, относительного уровня малых 
палеоводоемов и динамики растительности) 
на единой шкале времени. Данные частично 
опубликованы [Филимонова, 2005, 2012; Fili-
monova, Lavrova, 2014; Филимонова, Лаврова, 
2015 и др.] а для мТ «Кивач» представлены на 
рис. 2. Сопоставление и совместный их анализ 
позволили получить разноплановую и более 
достоверную картину изменений природной 
среды в позднеледниковье и голоцене на тер-
ритории исследования.

Заключение

Выполненное обобщение палеогеографичес-
ких данных, полученных для онежского озера 
и его бассейна, показало, что территория ис-
следования начала освобождаться от леднико-
вого покрова ~ 13000–14000 л. н. Дегляциация 
котловины озера завершилась 11600 л. н., севе-
ро-западной части современного водосборного 
бассейна – в конце аллереда. Площадь, уровень 
и очертания берегов образовавшегося онеж-
ского приледникового озера неоднократно ме-
нялись. По мере снижения его уровня происхо-
дило увеличение площади суходолов, отделение 
и обособление малых и средних палеоводоемов 

в имеющихся депрессиях. Этот процесс начался 
в среднем дриасе и продолжался еще в атлан-
тическое время. Вне акватории приледникового 
озера, но в пределах Ю и ЮВ части его водо-
сборного бассейна озерообразование задержи-
валось по отношению ко времени дегляциации 
из-за длительного сохранения массивов мерт-
вого льда. В центральной и СЗ части бассейна 
оно происходило практически синхронно вре-
мени дегляциации. Формирование органичес-
ких отложений в озерах зафиксировано с нача-
ла пребореала. отложение торфов в неглубоких 
депрессиях началось также в пребореале, в при-
брежной части достаточно глубоких водоемов – 
в бореале. К концу суббореала большинство 
их заторфовалось.

Согласно реконструкцям динамики расти-
тельности, полученным со среднего дриаса 
до современности, расселение растений про-
исходило по мере освобождения территории 
от ледника и приледниковых вод. Последние, 
а также погребенные льды задерживали фор-
мирование растительного покрова. Установ-
лено, что состав и динамика растительности 
определялись климатическими факторами, 
а ее специфичность – геолого-геоморфологи-
ческими. Антропогенное влияние нашло отра-
жение в спорово-пыльцевых диаграммах в виде 
уменьшения количества пыльцы древесных, 
особенно хвойных, пород а также увеличения 
количества и разнообразия пыльцы мелколис-
твенных пород и трав, в том числе рудеральных 
и сегетальных. начало земледелия на Заонеж-
ском полуострове зафиксировано примерно со 
времени 1100 л. н.

использование комплекса методов и при-
влечение литературных данных по геоморфо-
логии и неотектонике территории, особен-
ностям деградации последнего Валдайского 
оледенения и трансгрессивно-регрессивной 
деятельности онежского озера позволило по-
лучить более полную и объективную картину 
изменений палеогеографической обстановки 
на территории исследования в позднеледнико-
вье и голоцене.

Работа выполнена в рамках ГЗ (темы 
№ 0221-2014-0035 и № 0222-214-0008.
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