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В статье обобщены все имеющиеся к настоящему времени сведения, характеризу-
ющие наиболее ценные в природоохранном и рекреационном отношении природ-
ные комплексы центральной части Карелии. Работа основана на результатах по-
левых НИР, проведенных в 2020 году сотрудниками Отдела комплексных научных 
исследований и шести лабораторий Институтов КарНЦ РАН (биологии; геологии; 
леса; языка, литературы и истории) на территории Муезерского района Республики 
Карелия. Также использован обширный фонд материалов исследований, получен-
ных в предшествующие годы и частично опубликованных. Обобщенные данные 
характеризуют и обосновывают создание кластерной ООПТ регионального значе-
ния, объединяющей три кластера: 1) ландшафтный заказник «Низкогорья Западно-
Карельской возвышенности» площадью 11,9 тыс. га; 2) ландшафтный памятник 
природы «Озеро Пизанец», 407,3 га; 3) ландшафтный памятник природы «Гора 
Воттоваара», 1,6 тыс. га. Характеристика этих объектов включает следующую ин-
формацию: 1) географическое положение; 2) общая природоохранная и рекреа-
ционная значимость как основа для выделения объекта; 3) ключевые особенности 
природно-территориальных комплексов (геолого-геоморфологические, гидрогра-
фические, почвенные, ландшафтные, болот, лесов, флоры и фауны, рекреацион-
ные качества); 4) предложения по границам и площади охраняемой территории. 
Представленная трехкластерная структура планируемой ООПТ с расположенными 
в ней кластерами на расстоянии примерно 20–50 км друг от друга в пределах об-
щего пространственного треугольного контура с учетом водоохранных зон рассмо-
трена как единый природный объект.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: Западно-Карельская возвышенность; ландшафты; флора; 
фауна; охраняемые территории.
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The paper is based on the results of the fieldwork carried out in 2020 by staff 
of the Department for Multidisciplinary Scientific Research and six laboratories of several 
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Введение

В 2020 году работы проводились в рамках 
государственного контракта между Мини-
стерством природных ресурсов и экологии 
Республики Карелия (заказчик) и Карельским 
научным центром РАН (исполнитель) с целью 
обоснования создания ООПТ на территории 
Муезерского района Республики Карелия. 
Перед заключением договора между заказ-
чиком и исполнителем состоялось обсужде-
ние возможных вариантов создания ООПТ 
на указанной территории общей площадью 
1,75 млн га. В границах район полностью 
совпадает с Муезерским центральным лес-
ничеством. В результате обсуждения при-
нято решение об обосновании кластерной 
ООПТ. Со стороны исполнителя это аргу-
ментировалось тем, что нет никаких основа-
ний (в эколого-биологическом и рекреаци-
онном отношении) для организации одной 
ООПТ на большой площади. Была согласова-
на подготовка материалов к созданию ком-
плекса небольших наиболее ценных объек-
тов по кластерному принципу, в том числе 
с сохранившимися фрагментами коренных 
лесов. Объекты расположены на сравнитель-
но небольшом удалении друг от друга в пре-
делах района. Здесь следует заметить, что 
у КарНЦ РАН есть некоторый опыт подобной 
работы. Так, на территории бывшей Вепс-
ской волости (около 90 тыс. га) при проведе-
нии ее комплексного обследования выделено 
27 участков различного природоохранного 
профиля – ботанических, лесных, болотных, 
рекреационных и других, рекомендованных 
к различным формам охраны [Природные…,  
2005].

Материалы и методы

Для всестороннего изучения наземных 
и водных экосистем района кроме сотрудни-
ков Отдела комплексных научных исследова-
ний КарНЦ РАН также привлекались эксперты 
из Института геологии, Института биологии, 
Института леса и Института языка, литерату-
ры и истории КарНЦ РАН. В результате прове-
денных работ собраны обширные материалы, 
характеризующие территорию в самых различ-
ных аспектах с учетом анализа фондовых мате-
риалов. В статье они представлены на уровне 
местности, как наиболее крупной морфоло-
гической части географического ландшафта 
(площадь контура около 10 тыс. га). Материалы 
кратко характеризуют проименованные объек-
ты в такой последовательности: 1) географи-
ческое положение местности; 2) общая приро-
доохранная и рекреационная значимость как 
основа для выделения объекта; 3) ключевые 
особенности природно-территориальных ком-
плексов (геолого-геоморфологические, гидро-
графические, почвенные, ландшафтные, бо-
лот, лесов, флоры и фауны, рекреационных ка-
честв); 4) предложения по границам и площади 
охраняемой территории.

При подготовке обоснования использова-
лись литературные материалы, полученные 
в результате различных НИР, проведенных 
в предшествующие годы, и уже частично опу-
бликованные [Громцев и др., 2004, 2011а, б; 
Громцев, 2008; Природные…, 2009 и др.].

Результаты и обсуждение

В «Схеме территориального планирования 
Республики Карелия», а также в перечне терри-

Karelian Research Centre’s institutes (of Biology; Geology; Forest Research; Linguistics, 
Literature and History) in the central part of the Republic of Karelia, in Muezersky District. 
In addition, an extensive, partially published research background from previous studies 
was used. The work resulted in a synthesis of the data that characterize and substantiate 
the designation of a cluster-type protected area (PA) of regional significance. It is made 
up of the following three clusters: 1) landscape nature reserve “Low-mountain land-
scapes of the West-Karelian Upland” with 11 900 ha; 2) landscape nature monument “Lake 
Pizanets” with 407.3 ha; 3) landscape nature monument “Mount Vottovaara” with 1 600 
ha. The information about these sites is arranged in the following order: 1) geographic 
location; 2) overall conservation and recreational value as a ground for the designation; 
3) key characteristics of the ecosystems (geological-geomorphological, hydrographic, 
edaphic, of landscapes, mires, forests, flora and fauna, recreational qualities); 4) propos-
als on the boundaries and size of the protected area. Essentially, the article is a summary 
of all the data available so far that characterize the ecosystems of central Karelia that have 
the highest conservation and recreational value. The triple-cluster system of the planned 
PA, with its clusters situated some 20–50 km apart within a single triangular outline en-
compassing waterside protection areas, is regarded as an entity.

K e y w o r d s: West-Karelian Upland; landscapes; flora; fauna; protected areas.
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торий, перспективных для создания ООПТ ре-
гионального ранга [Особо…, 2017, с. 402–408], 
в пределах Муезерского района перечислено 
несколько объектов. Вначале необходимо оце-
нить их значимость и целесообразность вклю-
чения в кластерную ООПТ с учетом «Научного 
обоснования развития сети особо охраняемых 
природных территорий в Республике Карелия» 
[2009].

Ландшафтный заказник «Тулос». Располо-
жен далеко за пределами предлагаемой кла-
стерной ООПТ (более 110 км). С 2001 года 
фигурировал в качестве национального парка 
(разработки по проектам TACIS). Позднее при-
знано целесообразным и реальным создание 
ООПТ в ранге регионального ландшафтного 
заказника, которое пока не осуществлено. Со-
трудниками Карельского научного центра РАН 
подготовлено научное обоснование [Экологи-
ческое..., 2014]. 

Ландшафтный заказник «Арянукс». Тер-
риториально находится между предполагае-
мыми кластерами ООПТ. По нашим данным, 
расширение предложено общественной ор-
ганизацией «СПОК». О наличии научного обо-
снования неизвестно. Анализ различных те-
матических карт, космических снимков и дру-
гих материалов показал, что это ординарная 
северотаежная территория на фоне сопре-
дельных, не отличающаяся в ландшафтном 
отношении. Лесной покров практически пол-
ностью трансформирован в результате рубок 
различной давности (сохранившиеся фраг-
менты коренных лесов крайне незначительны 
по площади). Таким образом, создание ООПТ 
здесь ничем не обосновано и представляется 
нецелесообразным.

Действующий ландшафтный заказник 
«Юдальский». Находится далеко за пределами 
кластерной ООПТ (около 150 км). Расширение 
также ранее предлагалось общественной ор-
ганизацией «СПОК» без какого-либо научного 
обоснования. Более того, увеличение площади 
заказника с 1,5 до 27,3 тыс. га, по сути, означа-
ет создание нового объекта.

В итоге в 2020 году было запланирова-
но обследование наряду с уже действующим 
ландшафтным памятником природы «Гора Вот-
товаара» еще двух территорий. Первая лока-
лизуется в районе оз. Пизанец, находящегося 
в необычно глубоком и очень узком тектони-
ческом разломе, вторая объединяет участок 
из ряда компактно расположенных крупных 
гряд: горы Ахви (398,6 м), Варгуно (394,5 м), 
Пиро (389,1 м) и др. Установлено, что эти объ-
екты с учетом сохранившихся в их пределах 
фрагментов северотаежных коренных лесов 

отличаются очень высоким природоохранным 
и рекреационным потенциалом.

1. Ландшафтный заказник «Низкого-
рья Западно-Карельской возвышенности». 
Центральная часть находится приблизитель-
но в 15 км (по прямой линии) на юго-запад 
от пос. Пенинга и около 70 км к северо-западу 
от крупного озера (водохранилища) Сегозеро 
(рис. 1).

В целом территория отличается:
1) присутствием компактно расположенных 

(на расстоянии в среднем 5–7 км друг от дру-
га) семи низкогорий с высотой над уровнем 
моря около 400 м. Они занимают вторые по-
зиции после нескольких крупных низкогорий 
в денудационно-тектоническом холмисто-гря-
довом среднезаболоченном ландшафте с пре-
обладанием еловых местообитаний в районе 
оз. Паанаярви (г. Нуорунен – 576 м и др.). Ана-
лиз физико-географической карты России по-
казывает, что южнее широты городов Кемь – 
Архангельск – Печора (приблизительно вдоль 
64° с. ш.) в пределах всей европейской части 
России нет более высоких форм рельефа, чем 
эти сельги, наряду с г. Воттоваара (417 м). 
Исключение составляют лишь Северный Кавказ 
и Урал (с Предуральем), являющиеся горными 
ландшафтными странами. Единственным близ-
ким аналогом можно назвать вершину крупной 
гряды Четласский Камень (471 м) – части Ти-
манского кряжа на границе Архангельской об-
ласти и Республики Коми. Однако она распо-
ложена существенно севернее обследованных 
нами низкогорий. Таким образом, даже с точки 
зрения географического положения указанные 
вершинные части сельг уникальны;

2) существованием самых южных в европей-
ской части таежной зоны России «форпостов» 
редколесных сообществ по «лесотундровому» 
облику на платообразных верхних частях сельг. 
Это совершенно необычное явление на север-
ных широтах, не отмеченное более нигде юж-
нее 63° во всей европейской части таежной 
зоны России (до Предуралья). С биологической 
и экологической точек зрения такие природно-
территориальные комплексы уникальны;

3) распространением небольших «низкогор-
ных» озер и лесных ламб с предельными для 
Карелии высотами береговых линий (оз. Киви-
ярви –355 м и др.);

4) сохранившимися фрагментами коренных 
лесов, сформировавшихся на вершинах и скло-
нах крупных гряд (сельг).

Местность находится в пределах Западно-
Карельской возвышенности. Данная террито-
рия лежит на границе Беломоро-Балтийского 
водораздела и относится в основном к бас-
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сейну Онежского озера. Это один из наиболее 
крупных и сложных орографических районов 
Карелии. В целом возвышенность представляет 
собой юго-восточные отроги водораздельного 
хребта Маанселькя и характеризуется преобла-
дающими высотами от 180 до 300 м. Наиболее 
приподнята его центральная часть, на которой 
можно выделить три главные цепи гряд – запад-
ную, центральную и восточную.

В гидрографическом плане местность не от-
личается значительно от сопредельных терри-
торий. Из относительно крупных озер можно 

выделить два – оз. Кивиярви площадью 96 га 
и оз. Пиролампи – 129 га. Озеро Кивиярви яв-
ляется истоком самой длинной в Карелии реки 
Суна, всем известной расположенным на ней 
водопадом Кивач. Однако на карте вытекаю-
щая из него река носит название Сун, ее длина 
в предлагаемых ниже границах ООПТ составля-
ет 9,6 км. Общая площадь озер на территории 
составляет 340 га, площадь ручьев – 18 га.

Заболоченность низкогорий слабая, при 
этом на вершине г. Ахви и верхних частях се-
верных склонов г. Варгуно имеются неболь-

Рис. 1. Топокарта с границами планируемого ландшафтного заказника 
«Низкогорья Западно-Карельской возвышенности»
Fig. 1. Topographic map with the boundaries of the planned landscape reserve 
“Low-mountain landscapes of the West-Karelian Upland”
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шие болота, приуроченные к узким депрессиям 
на уступах сопок и к ложбинам тектоническо-
го генезиса. Эти болота представляют собой 
очень маленькие массивы площадью 1–3 га 
или болотные системы до 20–30 га. Они сфор-
мировались как на месте остаточных после-
ледниковых озер, так и путем заболачивания 
довольно крутых склонов, которые по мере 
торфонакопления и разрастания в стороны 
слились в такие системы. Протяженность неко-
торых из них составляет 2–3 км, а общий пере-
пад поверхности достигает 10 и более метров. 
Мощность торфяных отложений составляет 
от 1–2 до 6 метров. В составе систем череду-
ются плоские участки с ламбами или на месте 
бывших ламб и «висячих» болот. «Висячие» бо-
лота формируются у подножий склонов сельг 
с выходами грунтовых вод и имеют большие 
уклоны (4–6 метров на 40–50 м). В связи с бед-
ностью грунтовых вод эти участки здесь мезо-
олиготрофные, тогда как типичные «висячие» 
болота в других возвышенных и горных райо-
нах Фенноскандии, Урала, Сибири эвтрофные, 
с богатой специфической флорой [Auer, 1922; 
Кузнецов, 1995]. В целом болотные системы 
обусловливают мозаику в структуре раститель-
ного покрова территории, являются местооби-
таниями типично болотной флоры. Охраняемых 
видов растений на исследованных болотах 
не выявлено, два вида сфагновых мхов явля-
ются довольно редкими и встречены у границ 
ареалов.

По данным Ю. Н. Ткаченко (лаборатория 
лесного почвоведения Института леса КарНЦ 
РАН), в верхней части западного склона г. Ахви 
под сосняками черничными развиваются под-
золы иллювиально-железистые супесчаные. 
Они формируются на валунной морене, мощ-
ность их в среднем достигает 60–70 см. В поч-
венном профиле ясно выражены генетические 
горизонты. Для почв характерна каменистость 
и высокая плотность сложения. На участках 
вдоль береговой линии оз. Кивиярви на верши-
нах и склонах флювиогляциальных форм под 
сосняками черничными формируются подзо-
лы иллювиально-железистые супесчаные. Для 
нижних горизонтов характерно наличие гравия. 
Они имеют типичный для подзолов четко диф-
ференцированный на горизонты почвенный 
профиль. В нижней части склона в тектони-
ческом разломе под ельниками на кварцитах 
формируются подзолы супесчаные. Отличи-
тельной их чертой является слабовыраженная 
дифференциация на генетические горизонты 
с неяркой окраской. Под ельниками форми-
руются торфянистые подзолы иллювиально-
железистые супесчаные. Для них характерна 

оторфованная подстилка и незначительная 
мощность почвенной толщи. На г. Варгуно 
в местах близкого залегания скального осно-
вания формируются примитивные подзолы. 
В понижениях под сосняками черничными фор-
мируются подзолы иллювиально-железистые 
супесчаные неполноразвитые, мощностью до 
20–30 см. В понижениях под ельниками чер-
ничными формируются маломощные подзолы 
иллювиально-железистые супесчаные. Они 
хорошо дифференцированы на почвенные го-
ризонты, сильно каменистые и довольно плот-
ные по степени сложения. Площадь, занима-
емая подзолами иллювиально-железистыми, 
составляет около 65 %. Из них примитивные 
занимают 5 %, неполноразвитые – около 10 %, 
подзолы песчаные – около 20 %, супесчаные – 
30 %. Площадь торфяных и торфянистых почв 
составляет около 30 %.

В Муезерском районе абсолютно доминиру-
ет денудационно-тектонический с комплексом 
ледниковых образований холмисто-грядовый 
среднезаболоченный ландшафт с преоблада-
нием сосновых местообитаний. Это самый ти-
пичный и широко распространенный ландшафт 
в северотаежной подзоне Карелии (с некото-
рыми вариациями занимает более 60 % пло-
щади), а также на сопредельных территориях 
в Финляндии [Громцев, 2008 и др.]. Несмотря 
на это, в районе встречаются ландшафты дру-
гих типов. Так, рассматриваемый контур пла-
нируемой ООПТ полностью находится в преде-
лах денудационно-тектонического грядового 
(сельгового) среднезаболоченного ландшафта 
с преобладанием сосновых местообитаний.

Территория полностью находится в преде-
лах Государственного лесного фонда (ГЛФ). 
Распределение площади фонда по категориям 
земель приведено в табл. 1.

Установлено, что природно-территориаль-
ные комплексы на большей части указанного 
участка местности находятся в естественном 
состоянии. Это массивы коренных лесов, ко-
торые дислоцируются в центральной части 
объекта на фоне обширных сопредельных мас-
сивов необлесившихся вырубок, молодняков 
и производных лесов различного возраста.

В сравнении с сопредельными территори-
ями здесь расположено не менее 90 % сохра-
нившихся древостоев, по составу и возрастной 
структуре близких к коренным северотаежным 
лесам. Среди коренных и высоковозрастных 
(>100 лет) лесов преобладает черничный тип 
местопроизрастания – 66 % от покрытой ле-
сом площади. Коренные леса большей частью 
представлены сосново-еловыми древостоями 
в возрасте 160–260 лет. Также были отмечены 
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отдельные экземпляры хвойных пород в воз-
расте 300 и более лет. Количественные данные 
о распределении лесов по возрастам и изы-
маемым из хозяйственного оборота запасам 
древесины представлены в табл. 2. Наиболее 
продуктивные условия местопроизрастания 
часто приурочены к тектоническим разломам, 
где внутрипочвенный сток в сочетании с рых-
лыми горными породами (кварциты) благопри-
ятствует формированию ельников. При прове-
дении полевых исследований зафиксированы 
отдельные экземпляры ели высотой до 28,5 м 
и диаметром до 110 см. Как уже отмечалось, 
на верхних частях возвышенностей (отметки 
порядка 400 м н. у. м.) представлены сосно-
вые и сосново-еловые редколесья. Воздейст-
вие сильных порывов ветра нередко приводит 
к формированию флагообразного типа кроны. 
Коренные леса повсеместно отличаются по-
слепожарным происхождением.

Сохранившиеся леса на склонах возвы-
шенностей имеют важное средообразующее 
и средозащитное значение, в первую очередь 

в плане сохранения редколесий (с лесотундро-
вым обликом древесной растительности). Они 
создают окружающую среду вокруг низкогорий 
и обеспечивают ее устойчивое существование 
в естественном состоянии. Можно прогнозиро-
вать, что при вырубке склоновых лесов, по пе-
риферии защищающих редколесья, они будут 
деградировать в лесотундровый тип раститель-
ности. В этом случае практически необратимо 
будет трансформироваться и естественное 
разнообразие биоты.

Данная территория в ботаническом отноше-
нии ранее никогда не изучалась. Флора носит 
черты малонарушенной бореальной, сильно 
обедненной в связи с водораздельным поло-
жением территории, слабым развитием гидро-
сети, однообразным кристаллическим фунда-
ментом из кислых пород (кварцитов) и песча-
ной мореной, отсутствием поселений и вообще 
минимальной антропогенной нагрузкой, огра-
ниченной рубкой леса, а также экстенсивным 
использованием территории сборщиками 
ягод, грибов, рыболовами и охотниками. Ядро 

Таблица 1. Распределение площади ландшафтного заказника «Низкогорья Западно-Карельской возвышен-
ности» по категориям земель
Table 1. Distribution of the area of   the landscape nature reserve “Low-mountain landscapes of the West-Karelian 
Upland” by land categories

Категория земель
Land category

Площадь, га
Area, ha

Доля от общей площади ГЛФ, %
Share of total area SFF, %

Лесные земли, всего, 
Forest lands, total, 
в т.ч. / including:

Покрытые лесной растительностью, 
Covered with forest vegetation,
        в т.ч. / including
        лесные культуры
        forest crops

Не покрытые лесной растительностью, всего
Not covered with forest vegetation, total

10410,7

10410,7

732,6

0

87,1

87,1

6,1

0
Нелесные земли, всего, 
Non-forest land, total, 
в т.ч. / including:

водоемы
water
болота
bogs
грунтовые дороги
dirt roads
зимники
winter roads
тропы
trails
квартальные просеки
quarter glades
скальные обнажения
rock outcrops

1542,3

357,9

1063,4

19

1

6

13

82

12,9

3

8,9

0,2

< 0,1

0,1

0,1

0,7

Всего земель
Total

11953 100
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флоры составляют широко распространенные 
в Голарктике бореальные и гипоарктобореаль-
ные виды, в их числе все основные лесообразу-
ющие породы, а также доминанты лесных, бо-
лотных и прибрежных сообществ. К северным 
фракциям флоры относятся плаун куропаточий 

(Lycopodium lagopus (Laest. ex C. Hartm.) Zin-
serl. ex Kuzen.) и кипрей Горнемана (Epilobium 
hornemánnii Rchb.). Для плауна куропаточьего 
здесь выявлены самые южные места произ-
растания в Карелии – ранее наиболее южным 
пунктом были окрестности г. Костомукши. Из-

Таблица 2. Распределение лесов ландшафтного заказника «Низкогорья Западно-Карельской возвышенно-
сти» по лесообразующим породам, возрасту и запасу древесины
Table 2. Distribution of forests of   the landscape nature reserve “Low-mountain landscapes of the West-Karelian Up-
land” by forest-forming species, age, and timber stock

Возраст, лет
Age, years

Площадь, га
Area, ha

Доля от площади покрытых 
лесом земель, %

Share of forested land area,%

Запас, м3

Timber stock, 
m3

Доля от общего запаса 
древесины, %

Share of total timber stock,%
Сосняки

Pine forests
0–20 1619,4 15,6 75 148 7,9

21–40 1003,4 9,6 61 198 6,4
41–60 579,6 5,6 81 729 8,6
61–80 1823,2 17,5 240 872 25,2

81–100 36,6 0,4 3675 0,4
101–120 46,8 0,4 3495 0,4
121–140 40,3 0,4 4701 0,5
141–160 120,4 1,2 9899 1
161–180 143 1,4 4028 0,4
181–200 121,8 1,2 4080 0,4
201–220 444,3 4,3 53 891 5,6
221–240 239,3 2,3 42 126 4,4
241–260 35,9 0,3 3125 0,3

Всего
Total 6254 60,1 587 967 61,6

Ельники
Spruce forests

0–20 399,4 3,8 25 921 2,7
21–40 147,8 1,4 7715 0,8
41–60 217 2,1 10 122 1,1
61–80 147 1,4 13 937 1,5

81–100 147,5 1,4 20 645 2,2
101–120 43,7 0,4 6408 0,7
121–140 44 0,4 5662 0,6
141–160 341,9 3,2 34 018 3,6
161–180 711,5 6,8 72 060 7,5
181–200 1141,8 11 95 496 10
201–220 698,1 6,7 73 776 7,7
221–240 29 0,3 193 <0,1

Всего
Total 4068,7 39,0 365 953 38,3

Березняки
Birch forests

11–20 10 0,1 15 <0,1
41–50 15 0,1 525 <0,1
51–60 47 0,5 237 <0,1
61–70 16 0,2 30 <0,1
Всего
Total 88 0,9 807 0,1

Итого лесов
Total forests 10410,7 100 954 727 100
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редка встречается также слабообособленная 
и не всегда выделяемая северная форма ря-
бины Городкова (Sorbus gorodkovii Pojark.). 
Особый интерес представляет находка бесхло-
рофилльного бореального вида подъельника 
обыкновенного (Hypopitys monotropa Crantz), 
который в Карелии севернее встречается толь-
ко в заповеднике «Костомукшский». Установ-
лено всего несколько видов с южными связями 
(ландыш обыкновенный Convallaria majalis L., 
вейник тростниковидный Calamagrostis arundi-
nacea (L.) Roth, перловник поникающий Melica 
nutans L. и т. п.), которые встречаются в 2–3 
пунктах каждый в составе малочисленных попу-
ляций. Всего в процессе натурного обследова-
ния выявлено 124 вида локальной флоры (спи-
сок в настоящей статье не прилагается), в том 
числе один вид, лобелия Дортмана (Lobelia 
dortmanna L.), занесен в Красную книгу Россий-
ской Федерации [2008] и три вида (кипрей Гор-
немана, лобелия Дортмана и подъельник обык-
новенный) – в Красную книгу Карелии [2020]. 
Также обнаружены занесенные в Красные кни-
ги Карелии и Российской Федерации лишайни-
ки лихеномфалия гудзонская (Lichenomphalia 
hudsoniana (Jenn.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & 
Vilgalys) и лобария легочная (Lobaria pulmonaria 
(L.) Hoffm.).

По данным Д. В. Панченко (лаборатория 
зоологии Института биологии КарНЦ РАН), 
территория расположена на границе цент-
рального участка Северо-Карельского и За-
падного участка Средне-Карельского подрай-
онов по зоогеографическому районированию 
Карелии. Благодаря такому положению фауна 
представлена как северо-таежными и арктиче-
скими, так и типичными среднетаежными ви-
дами [Ивантер, 2001]. На территории обитают 
или могут быть встречены 38 видов млекопита-
ющих, из которых 10 занесены в Красную кни-
гу Республики Карелия [2020] и один в Крас-
ную книгу Российской Федерации [2008]. 
В 2015–2019 годах следы лесного северного 
оленя не были отмечены в пределах местности 
и на окружающих территориях, однако, учиты-
вая значительные перемещения зверей в тече-
ние года, существует вероятность их встречи. 
В среднем по Муезерскому району показатель 
учета составил 0,03 следа на 10 км.

При рекреационном районировании Каре-
лии [Громцев, 2008 и др.] ландшафт отнесен 
к IV категории (с высокими рекреационными 
качествами), занимающей лишь 8 % площа-
ди Карелии (всего выделено пять категорий: 
от низких до выдающихся качеств). Как уже от-
мечалось, ландшафт отличается сильнопере-
сеченным крупногрядовым рельефом с часты-

ми скальными обнажениями. В разломах и тре-
щинах кристаллического фундамента обычны 
небольшие озера. Его характеризует слабая 
степень заболоченности (открытые болота 
и заболоченные леса занимают не более 20 % 
площади). Преимущественно сосновые и сос-
ново-лиственные леса обычно с богатым по со-
ставу живым напочвенным покровом, включа-
ющим многие виды лекарственных растений. 
Кроме того, с вершин низкогорий открывается 
вид на сопредельные пространства. Этот вид 
может быть расширен после проведения очень 
небольших по площади сплошных пейзажных 
(ландшафтных) рубок, в первую очередь для 
организации смотровых площадок.

В итоге предлагалось создать ландшафтный 
заказник регионального значения на площа-
ди 11,9 тыс. га в пределах Муезерского цен-
трального лесничества, Пенингского участ-
кового лесничества (ограничивается конту-
ром из кварталов 44, 63, 64, 74–77, 91, 92 
Пенингского лесничества по лесоустройству) 
и Тумбского участкового лесничества (квар-
талов 36, 37, 45, 46 Моткинского лесничества 
по лесоустройству).

2. Ландшафтный памятник природы 
«Озеро Пизанец». Расположен на границе 
Медвежьегорского и Муезерского районов 
Республики Карелия, в 31 км (по прямой ли-
нии) на северо-восток от пос. Суккозеро или 
в 22 км (по кратчайшей прямой линии) к западу 
от крупного озера (водохранилища) Сегозеро.

Озеро является уникальным по гидрометри-
ческим параметрам (в очень узком тектониче-
ском разломе). Его самая глубоководная часть 
может отличаться оригинальными фито- и зоо-
планктонными сообществами. Объект является 
очень ценным для развития туризма в регионе 
и в настоящее время хорошо известным, весь-
ма посещаемым и широко представленным 
на многочисленных сайтах в сети Интернет.

Центральное положение на планируемой 
ООПТ занимает оз. Пизанец (рис. 2). Природ-
но-территориальный комплекс состоит из двух 
компонентов – собственно озера Пизанец 
и прилегающих участков суши шириной 200 м 
вдоль береговой линии водоема общей протя-
женностью по периметру 12,2 км. Кроме того, 
в силу высоких рекреационных качеств терри-
тории в общую конструкцию охраняемой зоны 
был включен разлом, берущий начало с южной 
оконечности озера. 

Площадь поверхности озера 82,8 га, остро-
вов нет. Максимальная глубина 80 м (уста-
новлено летом 2020 года). Очевидно, что при 
детальном обследовании водоема она может 
быть значительно больше за счет узких трещин 
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в общей конструкции разлома кристалличе-
ского фундамента, а также донных отложений 
(сапропелей). Озеро также отличается значи-
тельной (на фоне сопредельных территорий) 
высотой над уровнем моря – 178,2 м. Из севе-
ро-восточной оконечности вытекает безымян-
ный водоток, впадающий в озеро Кальгъярви, 
протокой соединяющееся с Кяткиозером. Че-
рез последнее протекает река Сонго, впадаю-
щая в Селецкое озеро.

В разломе практически нет выположенных 
участков, пригодных для формирования болот. 

Имеется лишь несколько болот, весьма незна-
чительных по площади (около 7 га), как с верхо-
выми, так и с переходными участками, включая 
родниковые выходы.

В северной части котловины на вершинах 
и склонах флювиогляциальных форм развива-
ются подзолы иллювиально-железистые. Око-
ло 30 % площади занимают почвы, сформиро-
ванные под сосняками брусничными на песках 
разной степени сортированности. Под сос-
няками и ельниками черничными на валунной 
морене формируются почвы более тяжелого 

Рис. 2. Топокарта с границами планируемого ландшафтного памятника 
природы «Озеро Пизанец»
Fig. 2. Topographic map with the boundaries of the planned landscape nature 
monument “Lake Pizanets”
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гранулометрического состава – подзолы ил-
лювиально-железистые супесчаные, которые 
занимают 60 % территории. Для них характер-
на высокая степень каменистости. С глубиной 
в почвах наблюдается смена механического 
состава с песчаного на супесчаный, а также 
увеличение плотности сложения и степени ка-
менистости горизонтов. В южной части разлом 
ограничен отвесными склонами, подножья ко-
торых завалены сейсмогравитационными об-
валами. На данном участке можно наблюдать 
различные этапы образования почв. В нижней 
части озовой гряды сформировались торфя-
нистые подзолы иллювиально-железистые су-
песчаные. Они приурочены к окраинам болот 
и слабодренированным территориям, для ко-
торых характерен временный застой грунтовых 
вод. Отличительной чертой почв является отор-
фованная подстилка и незначительная мощ-
ность почвенной толщи – 60 см. Эти почвы за-
нимают 10 % территории.

Территория целиком находится в пределах 
ГЛФ. Ввиду незначительной площади охраняе-
мой территории (407,3 га) количественные ха-
рактеристики категорий земель и лесного по-
крова указаны в тексте. Большая часть террито-
рии покрыта лесами, их доля составила 284 га, 
или 70 % площади ООПТ. Лесной покров вдоль 
берегов озера в значительной степени пройден 
сплошными рубками с оставлением защитной 
полосы, ширина которой в среднем составляет 
50 м, но варьирует в различных частях озера. 
Сплошные рубки велись и в последние деся-
тилетия. Наиболее распространенным типом 
леса вдоль береговой линии является сосняк 
брусничный скальный (иногда с участием ели 
и березы, но чаще однородный по составу). 
В связи с особенностями места произрастания 
возраст сосен, слагающих древостои, разнооб-
разен, имеются деревья в диапазоне от 20 до 
200 и более лет. Некоторая часть защитных по-
лос повреждена низовыми пожарами, которые 
в условиях близкого залегания коренных пород 
и примитивных неполноразвитых почв привели 
к гибели части древостоя. По данным обследо-
вания вырубок 10–15-летней давности площа-
дью 18 га, характерно массовое возобновление 
лиственных пород с незначительным участием 
сосны. Вырубки последнего десятилетия при-
урочены к восточному берегу южной оконечно-
сти озера.

Анализ распределения лесов по лесообра-
зующим породам показал абсолютное доми-
нирование хвойных пород (95 % покрытой ле-
сом площади), из них на сосняки приходится 
около 70 %, на ельники – 25 % площади. Доля 
лиственных древостоев составляет лишь 5 %. 

По возрасту соотношение древостоев следую-
щее: на долю молодняков до 40 лет приходится 
30 %, высоковозрастных лесов 140–200 лет – 
51 % покрытых лесом земель. Общий запас 
древесины лесов в границах предполагаемого 
ООПТ согласно расчетам составил 44 818 м3.

По данным лесоустройства, на участке встре-
чается пять типов леса. Выражено абсолютное 
доминирование зеленомошной группы лесов 
(99 % покрытой лесом площади), представлен-
ной черничными и брусничными (в том числе 
брусничными скальными) местообитаниями.

Всего выявлено 123 вида сосудистых расте-
ний. В Красные книги Российской Федерации 
[2008] и Республики Карелия [2020] внесены 
5 видов, в том числе 3 – сосудистые растения, 
2 – лишайники.

По данным сотрудников лаборатории зоо-
логии Института биологии КарНЦ РАН, оз. Пи-
занец с прилегающей территорией также рас-
полагается на границе центрального участ-
ка Северо-Карельского и западного участка 
Средне-Карельского подрайонов по зоогео-
графическому районированию. Благодаря та-
кому положению фауна представлена как се-
веротаежными и арктическими, так и типичны-
ми среднетаежными видами [Ивантер, 2001]. 
Учитывая незначительную площадь объекта, 
сведения о животном мире даны по сопредель-
ным территориям. Численность глухаря, тете-
рева и рябчика на этом участке несколько выше 
средней по Муезерскому району и составляет 
0,6; 5,0 и 1,4 встречи птиц на 10 км соответ-
ственно. Показатели видового разнообразия 
млекопитающих во многом сходны с таковыми 
на территории планируемого заказника «Низ-
когорья Западно-Карельской возвышенности», 
в том числе это  касается и краснокнижных 
видов.

По данным С. Ф. Комулайнена и Н. В. Иль-
маста (лаборатория экологии рыб и водных 
беспозвоночных Института биологии КарНЦ 
РАН), в фитопланктоне оз. Пизанец определен 
31 вид водорослей, относящихся к семи отде-
лам (Cyanophyta – 3, Bacillariophyta – 18, Chry-
sophyta – 2, Raphidophyta – 1, Chlorophyta – 5, 
Dinophyta – 1, Euglenophyta – 1). В зоопланкто-
не озера обнаружено 12 видов беспозвоноч-
ных, из которых 3 – коловратки, 5 – кладоце-
ры и 4 – копеподы. Наибольшие количествен-
ные показатели зоопланктона характерны для 
центральной части озера, где по численности 
(61,5 %) и по биомассе (более 98 %) домини-
руют ветвистоусые ракообразные. В составе 
донных сообществ выявлено 27 видов беспоз-
воночных, большая часть из которых представ-
лена амфибиотическими насекомыми на ста-
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дии личинки. Рыбопродуктивность водоема 
составляет около 3–5 кг/га, что характерно для 
озер таежной зоны. По результатам контроль-
ного облова (август 2020 г.) рыбное население 
водоема было представлено двумя видами: 
окунем (Perca fluviatilis (L.) и щукой (Esox lucius 
(L.); по сообщениям местных жителей, в озере 
встречается плотва (Rutilus rutilus (L.). Все виды 
относятся к бореально-равнинному комплек-
су [Никольский, 1980; Стерлигова и др., 2014]. 
По численности и биомассе в водоеме домини-
рует окунь. Прозрачность воды по диску Секки 
составила 4 метра, что соответствует града-
ции «средняя прозрачность» по классификации 
озер Карелии, Финляндии и Швеции.

На фоне сопредельных территорий плани-
руемая ООПТ отличается выдающимися рекре-
ационными качествами и в настоящее время 
активно посещается туристами из различных 
регионов России. По весьма приблизительным 
оценочным данным, их число достигает не ме-
нее 300–400 человек в год (за весенний и лет-
ний сезон). С учетом посещения близлежащих 
действующих и планируемых ООПТ, таких как 
ландшафтный памятник природы г. Воттоваа-
ра, озерно-речная система оз. Ровкульское – 
оз. Торосозеро – оз. Лексозеро – оз. Каргизе-
ро – оз. Сулла – р. Лендерка – оз. Лендерское 
и др., туристическая нагрузка будет увеличи-
ваться. В связи с этим в самое ближайшее вре-
мя необходимо оборудование мест стоянок, 
в первую очередь у береговой линии озера 
Пизанец.

Планируемый памятник природы региональ-
ного значения находится в пределах 200-ме-
тровой полосы вокруг озера Пизанец в Муезер-
ском центральном лесничестве, Суккозерском 
участковом лесничестве, в кварталах 42, 57 
Суккозерского лесничества по лесоустройству 
и в Медвежьегорском центральном лесниче-
стве, в кварталах 61, 66 Юккогубского и квар-
тале 1 Селегского участковых лесничеств. 
В целом общая площадь кластера составляет 
407,3 га.

3. Ландшафтный памятник природы 
«Гора Воттоваара». В настоящее время явля-
ется действующей ООПТ регионального значе-
ния. Создан в 2011 году, научное обоснование 
издано в 2009 году [Природные…, 2009]. Далее 
без ссылок используются материалы этого из-
дания, с учетом данных, полученных за послед-
нее десятилетие.

ООПТ находится в юго-восточной части Му-
езерского района Республики Карелия (рис. 3). 
Дислоцируется в 40 км к юго-западу от крупно-
го озера (водохранилища) Сегозеро. По грун-
товым дорогам, ведущим на северо-восток 

от пос. Гимолы (около 35 км) и на юго-восток 
от пос. Суккозеро (20 км), на автомобиле мож-
но подъехать на расстояние примерно 1 км 
от вершины горы. Кратчайший автомобильный 
путь от г. Петрозаводска – около 225 км.

В Карелии гора занимает вторую позицию по 
высоте (417 м) после нескольких крупных низ-
когорий в денудационно-тектоническом хол- 
мисто-грядовом среднезаболоченном ланд-
шафте с преобладанием еловых местообитаний 
в районе оз. Паанаярви.

Наиболее возвышенную платообразную 
часть горы покрывает древесная раститель-
ность, по облику напоминающая лесотундро-
вую, что, как уже отмечалось по отношению 
к ландшафтному заказнику «Низкогорья Запад-
но-Карельской возвышенности», совершен-
но необычное явление на этих широтах. Таким 
образом, на данной обширной территории это 
самый южный «форпост» лесотундровых сооб-
ществ. С биологической и экологической точек 
зрения он уникален.

Ряд типов болот и отдельных болотных со-
обществ, распространенных здесь, можно счи-
тать довольно редкими для Карелии. В первую 
очередь это склоновые травяно-сфагновые 
болота с ключевой подпиткой (обедненный ва-
риант висячих болот) и олиготрофные грядово-
мочажинные комплексы, сочетающие вереско-
во-сфагновые кочки и мочажины со Sphagnum 
compactum.

С ботанической точки зрения признаками, 
по которым природный комплекс г. Воттоваа-
ра заслуживает охраны, являются следующие: 
1) лесотундровый облик древесной расти-
тельности на вершине горы (наиболее южные 
в Восточной Фенноскандии подобные сооб-
щества), 2) наличие северных видов растений 
в наиболее южных пунктах или вблизи южных 
границ своих ареалов.

Гора Воттоваара является самой высо-
кой вершиной Западно-Карельской возвы-
шенности с абсолютной отметкой 417,2 м 
н. у. м. Представляет собой вытянутый в суб-
меридиональном направлении кряж, являю-
щийся юго-восточным отрогом водораздель-
ного хребта Маанселькя, сложена ятулийскими 
кварцитами и кварцито-песчаниками. Вершина 
практически лишена четвертичного покрова, 
и лишь на склонах и отдельных участках морен-
ный покров редко достигает 1–1,5 м. Четвер-
тичные отложения залегают на архейских гра-
нитоидах, часто мигматизированных [Демидов, 
1997]. Среди них выявлены следующие типы:
– ледниковые отложения представлены пес-

чаной завалуненой мореной, которая пре-
рывистым чехлом покрывает приподнятые 
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и разбитые разломами кристаллические 
блоки ятулийского фундамента;

– водно-ледниковые отложения наблюдают-
ся у подножий горы вдоль северного и вос-
точного склонов и представлены отмытыми 
и сортированными песчано-гравийно-галеч-
ными осадками, типичными отложениями 
дельт и озов;

– биогенные болотные отложения занимают 
очень небольшие площади. Мощность тор-
фа в заболоченных пространствах, запол-
няющих понижения в рельефе кристалличе-
ского фундамента, не превышает 3 м.
Отличительной особенностью горы явля-

ются скопления валунов и глыб из кварцитов, 
достигающих в поперечнике 4 и более метров. 
К юго-западу от наивысшей абсолютной отмет-
ки располагается зарастающая ламбушка, за-
нимающая дно понижения в кристаллическом 
фундаменте в форме амфитеатра. В бортах на-
блюдаются мощные сейсмодислокации после-
ледникового возраста в виде сейсмообвалов, 
провалов, осыпей, раздробленных и смещен-
ных скал, свидетельствующие о сейсмотекто-
ническом происхождении котловины ламбы 

[Демидов, 1997]. Гора является одной из тер-
риторий, где запечатлены катастрофические 
геологические события, происходившие здесь 
на границе плейстоцена и голоцена в ходе де-
градации и таяния последнего ледникового 
покрова.

Гидрографическая сеть района состоит 
из нескольких очень малых озер с площадью 
зеркала до 1 км2 (многие значительно меньше), 
расположенных в тектонических нарушениях 
на вершине и склонах горы. Водоемы, распо-
ложенные на горе, представляют собой весь-
ма специфические водные объекты. Основные 
их особенности – очень маленькие площади 
бассейнов и низкие показатели удельного во-
досбора. В некоторых случаях водоразделы 
проходят почти по береговой линии озер. В ре-
зультате в приходной части их водного баланса 
преобладает атмосферное питание. Общее чи-
сло водотоков и их суммарная протяженность 
составляют соответственно 3 и 4,8 км.

Гора Воттоваара и ее окрестности отли-
чаются, как уже отмечалось, преобладанием 
кислых коренных пород и небольшого по мощ-
ности плаща четвертичных отложений. На вер-

Рис. 3. Топокарта с границами ландшафтного памятника природы «Гора Воттоваара»
Fig. 3. Topographic map with the boundaries of the landscape nature monument “Mount Vottovaara”
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шине горы рыхлые отложения практически 
полностью отсутствуют. Это обусловило фор-
мирование почвенного покрова, характерно-
го для скальных местоположений. На верши-
не и верхней части склонов горы на выходах 
коренных пород развиваются примитивные 
почвы. В средней части склонов в расщелинах, 
где есть четвертичные отложения и накаплива-
ется элювий пород, формируются маломощ-
ные подзолы и торфяно-глеевые почвы. У под-
ножия, где отмечаются большие по мощности 
четвертичные отложения, сформировались 
подзолы иллювиально-железистые, гумусово-
железистые и железисто-гумусовые, а также 
торфяные и торфяно-глеевые почвы. Необхо-
димо отметить чрезвычайно большую пестроту 
почвенного покрова описываемой территории. 
Это обусловлено прежде всего высокой вариа-
бельностью элементов микро- и нанорельефа, 
а также изменением характера материнских 
пород, гидрологических условий и типов расти-
тельных ассоциаций.

Все примитивные почвы горы обладают 
очень низкими лесорастительными свойст-
вами. Нередко на скальных местоположениях 
они образуют несомкнутый почвенный покров. 
Прошедший в 2006 году пожар в верхней ча-
сти горы еще более усилил фрагментарность 
почвенного покрова. Торфяные олиготрофные 
(верховые) почвы имеют большую мощность – 
>50 см. Профиль почвы подразделяется на го-
ризонты также по степени трансформации ра-
стительных остатков – ОТ-Т1-Т2. Эти почвы, как 
и торфяно-глеевые, обычно насыщены водой, 
характеризуются высокой кислотностью и бед-
ны элементами питания. Процессы превраще-
ния и минерализации органического вещества 
в них заторможены, поэтому, несмотря на вы-
сокое содержание углерода, они малоплодо-
родны и отличаются крайне низкими лесора-
стительными свойствами.

В целом набор почв, формирующихся в дан-
ных условиях, очень ограничен. Это прими-
тивные почвы на различных стадиях почво-
образования, щебнистые подзолы в верхней 
части горы и полнопрофильные, но с малым 
содержанием органического вещества, под-
золы у подножия. В понижениях – олиготроф-
ные торфяные и торфяно-глеевые почвы. Пло-
дородие всех этих почв, а соответственно, 
и лесорастительные свойства, крайне низки, 
исключение составляют лишь подзолы иллю-
виально-гумусово-железистые и иллювиально-
железисто-гумусовые у подножия, где произ-
растают ельники. Все почвы на данной терри-
тории, как правило, маломощные, что связано 
с условиями почвообразования.

Памятник природы расположен в восточ-
ной части физико-географической страны 
Фенноскандии, крайней юго-восточной части 
Западно-Карельской возвышенности, в сред-
нетаежной подзоне, в пределах денудационно-
тектонического грядового (сельгового) слабо-
заболоченного ландшафта с преобладанием 
сосновых местообитаний.

Общая площадь ООПТ составляет 
1622 га. Она полностью находится в преде-
лах ГЛФ. В табл. 3 представлено распределе-
ние площади по категориям земель по данным 
лесоустройства. Леса покрывают более 86 % 
территории, а скальные обнажения (подобные 
горным тундрам) – почти 9 %.

Установлено, что природные комплексы 
(лесные и болотные) на вершине и крутых скло-
нах горы не нарушены хозяйственной деятель-
ностью. Это значительные по площади фраг-
менты коренных (первобытных) лесов на фоне 
обширных сопредельных массивов необле-
сившихся вырубок, молодняков и производных 
древостоев. Для четкой натурной маркировки 
ООПТ на местности (по квартальным просекам) 
часть молодняков включена в ее состав.

В целом наблюдается следующий топо-эко-
логический ряд растительных сообществ. Вер-
шину горы покрывает лесотундровая расти-
тельность с небольшими вкраплениями, напо-
минающими горную тундру (отметки в среднем 
более 400 м н. у. м.). Абсолютно преобладают 
сильно разреженные сосновые и сосново-бе-
резовые растительные группировки. В разло-
мах на верхней части возвышенности отмечены 
еловые редколесья на примитивных скальных 
почвах. На вершине горы в этот ряд «встраи-
ваются» озерково-болотные комплексы с сос-
няками кустарничково- и осоково-сфагновыми 
по периферии. Характерно искривление ство-
лов, наличие обильного количества сухостой-
ных и фаутных деревьев. Воздействие сильных 
порывов ветра часто приводит к ветролому. 
Деревья имеют флагообразный тип кроны. 
По данным натурных исследований 2008 года, 
центральная часть горы представляет собой 
бывшую гарь на площади примерно 50 га (по-
жар 2006 г.). Огнем была уничтожена или очень 
сильно повреждена практически вся расти-
тельность, включая самые крупные сосны и жи-
вой напочвенный покров.

Промежуточное положение между лесотун-
дровыми и обычными таежными раститель-
ными группировками занимают редкостойные 
леса, расположенные в диапазоне отметок 
от 330 до 400 м. Они сформировались на раз-
личных по крутизне склонах горы с примитив-
ными подзолами. Часто встречается ветровал 
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ели, пораженные гнилями деревья и сухостой. 
Леса абсолютно разновозрастные. Предель-
ный возраст сосны и ели около 300 лет. За-
пас в таких древостоях варьирует в пределах 
70–90 м3/га, а производительность – Vа класс 
бонитета. На нижних частях склонов на непол-
нопрофильных (почвенная толща в среднем 
около 0,5 м) иллювиально-железистых супес-
чаных подзолах распространены типичные 
сосняки и ельники черничные. В напочвенном 
покрове доминируют черника, брусника и зе-
леные мхи. Древостои разновозрастные, наи-
больший возраст сосен и елей достигает 300 
и 250 лет соответственно.

Из шести представленных типов леса наи-
большее распространение получили типич-
ные для условий северной тайги брусничный 
(38 % покрытой лесом площади) и черничный 
(27 %) типы. Довольно широко распростране-
ны сосняки скальные, занимающие 10 % той же 
площади.

Общий запас древесины на ООПТ оценива-
ется в 124 699 м3, из них в сосновых древосто-
ях – 88 735 м3, в еловых – 26 665 м3, в листвен-
ных – 9299 м3 (табл. 4).

Флору горы можно оценить как бедную – на-
считывается всего 190 видов, из них 133 отне-
сены к редким. Выявлены всего три охраняемых 

вида сосудистых растений: Isoёtes echinospora 
Durieu, Lobelia dortmanna, Epilobium hornemán-
nii. Установлено 84 вида мхов, в том числе 
11 новых для флористического района.

В зоогеографическом отношении террито-
рия относится к западному участку Средне-Ка-
рельского подрайона, где по природным усло-
виям преобладают черты средней тайги. Он 
характеризуется смешанной фауной млекопи-
тающих благодаря взаимопроникновению се-
верных и южных видов [Ивантер, 2001]. Здесь 
зарегистрированы представители 6 отрядов 
млекопитающих. Из них 7 видов из отряда На-
секомоядных, 1 – Рукокрылых, 1 – Зайцеобраз-
ных, 15 – Грызунов, 13 – Хищных и 4 вида от-
ряда Парнокопытных. На участке «Воттоваара» 
по результатам инвентаризации и сведениям 
из разных литературных источников [Soveri, 
1942; Merikallio, 1946] зарегистрировано 125 
видов птиц, из них 101 – гнездящиеся. Список 
птиц, занесенных в российскую и региональ-
ные Красные книги и гнездящихся на участке 
Воттоваара, насчитывает 10 видов.

Гора является ценным рекреационным объ-
ектом. С ее вершины открывается живопис-
ный вид на окружающие территории. В тек-
тонических разломах нередки озера и озерки 
со скальными обрывами по берегам. В сочета-

Таблица 3. Распределение площади ландшафтного памятника природы «Гора Воттоваара» по категориям 
земель 
Table 3. Distribution of the area of   the landscape nature monument “Mount Vottovaara” by land categories

Категории земель
Land category

Площадь, га
Area, ha

Доля от общей площади ГЛФ, %
Share of total area SFF, %

Лесные земли, всего, 
Forest lands, total, 
в т.ч. / including:

Покрытые лесной растительностью, 
Covered with forest vegetation,
        в т.ч. / including
        лесные культуры
        forest crops

Не покрытые лесной растительностью, всего
Not covered with forest vegetation, total

1399,5

1399,5

34,8

0

86,3

86,3

2,1

0

Нелесные земли, всего, 
Non-forest land, total, 
в т.ч. / including:
водоемы
water
грунтовые дороги
dirt roads
квартальные просеки
quarter glades
скальные обнажения
rock outcrops
болота
bogs

222,5

14,2

0,3

2,4

142,6

63

13,7

0,9

-

0,1

8,8

3,9

Всего земель 
Total

1622 100



41

нии с коренными лесами на вершине и склонах 
горы эти природные комплексы весьма привле-
кательны для рекреантов. Все это, в сочетании 
с очень хорошей транспортной доступностью 
объекта, уже в настоящее время обусловливает 
высокую посещаемость участка.

По данным Н. В. Лобановой (сектор архео-
логии ИЯЛИ КарНЦ РАН), историко-культур-
ных объектов не выявлено. Следы деятель-
ности древнего и средневекового населения 
на г. Воттоваара не выделяются. Каменные 
объекты более или менее четко разделяются 
на две основные категории: природные обра-
зования и современные искусственные соору-
жения, частично имитирующие сейды в полном 
соответствии с их описанием в популярных пу-
бликациях. Абсолютное большинство камней 

с «ножками» образовались в процессе таяния 
последнего материкового ледника. Вместе 
с тем здесь присутствует современный куль-
турный фон, который отчетливо проявляется 
в виде искусственных каменных сложений – 
новоделов с «головками», отчасти с «ножка-
ми», кольцевидных очагов и сопутствующих 
культурных остатков. В итоге гору и ее пейзаж 
со всеми объектами можно рассматривать как 
оригинальный природный памятник в данном 
районе, но нет никаких оснований относить ее 
к разряду археологических памятников.

Ландшафтный памятник природы регио-
нального значения «Гора Воттоваара» явля-
ется действующей ООПТ согласно Постанов-
лению Правительства Республики Карелия 
от 03.08.2011 № 192-П. Границы ООПТ опреде-

Таблица 4. Распределение лесов ландшафтного памятника природы «Гора Воттоваара» по лесообразующим 
породам, группам возраста и запасу древесины
Table 4. Distribution of forests of   the landscape nature monument “Mount Vottovaara” by forest-forming species, 
age, and timber stock

Возраст, лет
Age, years

Площадь, га
Area, ha

Доля от площади покрытых 
лесом земель, %

Share of forested land area,%

Запас, м3

Timber stock, m3

Доля от общего запаса 
древесины, %

Share of total timber stock,%
Сосняки

Pine forests
0–20 60,1 4,3 11 <0,1

21–40 238,6 17 12 169 9,8
41–60 42,7 3,1 3643 2,9
61–80 157 11,2 17 178 13,8

121–140 19 1,4 1805 1,4
141–160 3,3 0,2 409 0,3
181–200 128,3 9,2 24 227 19,4
201–220 312,7 22,3 29 293 23,5

Всего
Total 961,7 68,7 88 735 71,1

Ельники
Spruce forests

0–20 98,8 7,1 634 0,5
21–40 91 6,5 3318 2,7
41–60 40,2 2,9 3451 2,8

81–100 16 1,1 912 0,7
161–180 85,7 6,1 15 231 12,2
181–200 24 1,7 3119 2,5

Всего
Total 355,7 25,4 26 665 21,4

Березняки
Birch forests

21–30 5,8 0,4 203 0,2
31–40 11,9 0,9 683 0,5
41–50 64,4 4,6 8413 6,7
Всего
Total 82,1 5,9 9299 7,5

Итого лесов
Total forests 1399,5 100 124 699 100
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ляются контуром из кварталов 81–83 и 113–116 
Гимольского лесничества по лесоустройству, 
Суккозерского участкового лесничества, Муе-
зерского центрального лесничества.

Заключение

В целях сохранения наиболее ценных при-
родно-рекреационных объектов подготовлено 
научное обоснование трехкластерной ООПТ 
регионального значения (по названиям кла-
стеров): 1) ландшафтный заказник «Низко-
горья Западно-Карельской возвышенности», 
2) ландшафтный памятник природы «Озеро 
Пизанец», 3) ландшафтный памятник приро-
ды «Гора Воттоваара». Их площадь состав-
ляет соответственно 11 953; 407,3 и 1622 га 
(всего 13 982,3 га). Расстояние между цент-
рами объектов: 1 и 2 – 55,2 км; 2 и 3 – 22,9 км; 
3 и 1 – 53,4 км (рис. 4). Геометрически они 
образуют равнобедренный треугольник. Здесь 
следует заметить, что в научно-методическом 
плане это первый опыт создания ООПТ по кла-

стерному типу на определенной территории, 
по крайней мере в Карелии. Очевидно, что не-
обходимо соединение кластеров какими-то бу-
ферными зонами. Идеальным представляется 
использование водоохранных зон с щадящим 
режимом лесопользования как экологических 
коридоров. В них рубки леса ограничены и пос-
тоянно сохраняется лесная среда. В условиях 
очень развитой гидрографической сети в дан-
ном районе они бы функционально соединяли 
ООПТ и обеспечивали распространение (пе-
ремещение) видов флоры и фауны, избегаю-
щих пространств с необлесенными вырубка-
ми и низковозрастными (несколько десятков 
лет) лесами. Однако в условиях сельгового 
(грядового) ландшафта водотоки приуроче-
ны к межгрядовым понижениям, депрессиям 
и разломам кристаллического фундамента се-
веро-западного простирания. Таким образом, 
объекты, располагающиеся приблизительно 
на одной широте, в этом отношении изолиро-
ваны – например, ландшафтные памятники 
природы «Озеро Пизанец» и «Гора Воттоваа-

Рис. 4. Дислокация трех кластеров ООПТ (на линиях указано расстояние между центрами объектов, км)
Fig. 4. Dislocation of three clusters of the protected areas (the lines indicate the distance between the centers 
of the objects, km)



43

ра». К тому же они практически не имеют сто-
ков со сколько-нибудь выраженными руслами, 
лишь из оз. Пизанец вытекает небольшой ру-
чей. Примерно аналогичная ситуация и в пре-
делах ООПТ «Гора Воттоваара». В гидрографи-
ческом отношении выгодно отличается кластер 
«Низкогорья Западно-Карельской возвышен-
ности», где на вершинах возвышенностей на-
ходятся истоки, в том числе из озер, целой 
группы разных по размерам водотоков. Прак-
тически они являются частью всей региональ-
ной гидрографической сети. Вдоль берего-
вых линий наиболее крупных из них выделены 
водоохранные зоны.

Итак, в целом представленная трехкластер-
ная система ООПТ в пределах обозначенного 
выше пространственного общего треугольно-
го контура, с учетом водоохранных зон внутри 
него, может рассматриваться как единый объ-
ект. По мере более детального обследования 
территории Муезерского района возможно 
выделение и других перспективных к обосно-
ванию ООПТ, незначительных по площади, 
но значимых по рекреационным, геолого-гео-
морфологическим, гидрологическим, ботани-
ческим и другим параметрам (таким примером 
может служить мыс Кервин на узкой песчаной 
косе озера Лексозеро, площадь которого со-
ставляет несколько десятков гектаров).

Авторы выражают глубокую благодарность 
всему творческому коллективу за совместную 
работу по обоснованию ООПТ.

Работа выполнена в рамках государствен-
ного задания КарНЦ РАН.
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