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Рассмотрена ландшафтная структура Заонежского полуострова (площадь около
2000 км2) Онежского озера (Республика Карелия), на основе анализа ландшафтной
карты (масштаб 1: 200000), составленной автором на принципах ландшафтно-дина-
мического подхода. Выделено 32 типа ландшафтных местоположений, включая
16 их закономерных сочетаний (выделяются в случае, когда масштаб карты не поз-
воляет отобразить чередующиеся с определенной регулярностью мелкоконтурные
местоположения). Наряду с природными (не измененными человеком) местополо-
жениями, на карте выделено 14 типов антропогенно-модифицированных местопо-
ложений, возникших в ходе длительного сельскохозяйственного использования
и/или осушения, а также 3 типа техногенных местоположений. Охарактеризованы
преобладающая растительность и почвы каждого типа местоположений. Проведена
картографическая реконструкция ландшафтов на период максимального сельскохо-
зяйственного освоения территории (вторая половина XIX в.). Установлено, что 30%
территории в прошлом было окультурено. Определены площадные соотношения ос-
новных типов современных многолетних состояний ландшафтов и основные на-
правления многолетней динамики ландшафтов Заонежья.
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ВВЕДЕНИЕ

Заонежский полуостров или, как его часто называют, Заонежье − регион, хорошо
известный не только в России, но и в мире, прежде всего благодаря о. Кижи c ансам-
блем из двух многоглавых деревянных церквей Кижского погоста XVIII–XIX вв.,
включенного в список памятников Всемирного природного и культурного наследия
ЮНЕСКО. На полуострове и близлежащих островах сконцентрировано и хорошо со-
хранилось большое количество памятников деревянной архитектуры: церквей, часо-
вен, домов-комплексов, разнообразных хозяйственных построек. Деревянное зодче-
ство – неотъемлемый элемент культурного ландшафта Заонежья, возникшего здесь в
ходе многовекового проживания и сельскохозяйственного освоения и преобразова-
ния естественных ландшафтов этнической группой русских – “заонежан”.

Заонежане как локальная этническая группа сформировались в процессе ассими-
ляции славянами, пришедшими из Псковско-Новгородских земель, карело-вепсско-
го субстрата полуострова. Они обладали своеобразными чертами материальной куль-
туры, особенностями производственной обрядности, верований и магии [20].
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Богатый природный потенциал территории создал предпосылки ее раннего заселе-
ния и включения в процесс освоения, а также развития здесь различных видов приро-
допользования. Существенное влияние на формирование современной ландшафтной
структуры территории оказали смена этнических групп, сопровождавшаяся измене-
ниями в направлениях хозяйственной деятельности и интенсивности окультуривания
земель, а также изменения социально-экономических условий в течение всего време-
ни освоения региона. При анализе истории освоения Заонежья автором было выделе-
но восемь этапов изменения ландшафтной структуры территории, начиная с эпохи
мезолита по настоящее время [5].

Заонежье расположено в пределах среднетаежной провинции Карельской области1

Восточно-Европейской таежной зоны [14]. Заонежский полуостров − самый крупный
полуостров Онежского озера. К нему тяготеют более 500 островов; наибольшее их ко-
личество сосредоточено на юге в Кижском архипелаге. По своим природным особен-
ностям полуостров значительно отличается от окружающих территорий. Здесь наибо-
лее благоприятные климатические условия в пределах средней тайги Карелии: период
с суточными температурами воздуха выше 10°С длится около 100 дней при сумме ак-
тивных температур воздуха 1350–1520°С, безморозный период 130–140 дней, число
дней со снежным покровом – 135–1452 [24].

Особенности рельефа обусловлены расположением полуострова в пределах круп-
ной Онежской палеопротерозойской синклинорной структуры, залегающей на архей-
ском гранитогнейсовом фундаменте. Ее строение усложняет сеть разломов, образую-
щих зоны складчато-разрывных деформаций [21]. Наличие в геологическом строении
полуострова верхней вулканогенно-осадочной подсвиты людиковского надгоризонта,
состоящей из шунгитов, во многом определило специфику состава четвертичных от-
ложений. Четвертичный покров Заонежья представлен отложениями последнего
верхневалдайского оледенения, при значительной доле распространения локальных
морен, образовавшихся за счет разрушения и ближнего переотложения местных ко-
ренных пород (в том числе шунгитовых и шунгитсодержащих) [12]. Особенности поч-
венного покрова во многом определяются разнообразием форм рельефа и широким
распространением почвообразующих пород, содержащих шунгитовые сланцы, на ко-
торых формируются темноцветные почвы, обладающие высокой плодородностью [4].
Флора Заонежья насчитывает свыше 700 таксонов сосудистых растений, что состав-
ляет около 2/3 от общего количества видов в Карелии [18]. В комплексных работах об
особенностях природы полуострова, а также в схемах отраслевого районирования
(геоморфологического, климатического, флористического, зоологического) Заонежье
часто выделяют в отдельный район [10, 13, 17, 23, 25, 26].

До настоящего времени ландшафтная структура Заонежья была изучена довольно
слабо. На Заонежский полуостров не было составлено подробной среднемасштабной
ландшафтной карты. На мелкомасштабной ландшафтной карте Карелии (1: 2000000),
составленной О.Н. Казаковой, структура ландшафтов рассматриваемой территории,
вероятно в силу масштаба, отражена не вполне корректно. На ней выделены урочища:
сельг фиордообразных заливов и шхер; моренных равнин; озерно-ледниковых и озер-
ных равнин; низинных травяных, травяно-моховых и лесных болот [16].

Немногочисленные работы о ландшафтах Заонежья посвящены в основном их
классификации и районированию. Согласно классификации лесных ландшафтов Ка-
релии и созданной на ее основе типологической ландшафтной карты республики, на
полуострове выделяются три типа ландшафтов: 1) озерных и озерно-ледниковых рав-
нин, среднезаболоченный с преобладанием еловых местообитаний (восточная часть);
2) денудационно-тектонический грядовый (сельговый) среднезаболоченный с преоб-

1 Карельская область входит в физико-географическую страну Фенноскандии (Балтийского щита).2 Все данные относятся к периоду до 1990 г.
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ладанием сосновых местообитаний (западная часть); 3) денудационно-тектонический
холмисто-грядовый с комплексами ледниковых образований, среднезаболоченный с
преобладанием еловых местообитаний (южная часть, Кижский архипелаг) [8, 9]. Вы-
деление лесных ландшафтов А.Д. Волковым и его коллегами из лаборатории ланд-
шафтной экологии и охраны природы Института леса КарНЦ РАН проводилось по
следующим признакам: генетическим типам рельефа и четвертичных отложений, сте-
пени заболоченности территории и преобладающим типам лесных местообитаний (по
коренным формациям). В дальнейших работах лаборатории в пределах этих типов
ландшафтов на полуострове было выделено 15 областей (площадью до 10000 га),
объединенных в шесть видов ландшафтных местностей [11, 27].

Изучением ландшафтов Заонежья с применением регионального и типологическо-
го подхода занималась Л.Б. Вампилова [6, 7]. На полуострове ей выделено пять ланд-
шафтов: 1) грядовые цокольные возвышенности с ледниковой обработкой (сельги);
2) холмисто-моренные равнины областей последнего оледенения; 3) моренные рав-
нины, включая друмлины; 4) озерно-ледниковые и озерные глинистые, песчаные и
супесчаные заболоченные равнины; 5) водно-ледниковые равнины (к ним отнесены
озы, камы, конусы выноса, зандры, ложбины стока). Их внутриландшафтная структу-
ра представлена следующими типами урочищ: вертикальными скальными стенками,
поверхностями и склонами сельг, межсельговыми понижениями (днища озерных кот-
ловин, речные и озерные террасы, долины ручьев, приозерные понижения) [6].

Изучением современной ландшафтной структуры, а также истории ее формирова-
ния и освоения природных комплексов Заонежья занималась Р.Ф. Антонова. При
крупномасштабном картографировании геокомплексов ключевых участков она впер-
вые применила ландшафтно-динамический подход [1–3]. На уровне урочищ и групп
фаций ей была составлена ландшафтная карта Заонежья, согласно которой на полу-
острове выделено 18 ландшафтных контуров, обобщенных в четыре группы урочищ:
1) сложнодифференцированные сельговые гряды; 2) слабодифференцированные, по-
логосклонные сельговые гряды, в основном перекрытые маломощным щебнистым
элювием, делювием и моренными отложениями, дренируемые; 3) ледниковые и вод-
но-ледниковые равнины, естественно дренируемые, слабодренируемые и заболочен-
ные; 4) озерно-ледниковые и озерные равнины (песчаные и супесчаные, глинистые и
суглинистые), естественно дренируемые, слабодренируемые и заболоченные. Ланд-
шафтная карта, составленная Р.Ф. Антоновой, не отражает все закономерности про-
странственной дифференциации ландшафтов Заонежья: на ней отсутствуют болота
(торфяники) и не рассматриваются антропогенные преобразования ландшафтов –
осушение и окультуривание.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Изучение ландшафтов Заонежья проводилось автором в период с 2005 по 2019 г.
Общая площадь исследованной территории (включая площади водоемов полуострова
и островов) составляет около 2010 км2. Рассматриваемая территория не включает ост-
рова Большой Климецкий, Ерницкий, Большой и Малый Леликовские.

При полевых исследованиях применялся метод комплексных описаний элементар-
ных ландшафтов. Всего сделано 1330 ландшафтных описаний. Для наиболее репре-
зентативных ландшафтов региона применялся метод крупномасштабного картогра-
фирования ключевых участков.

Для изучения современного состояния ландшафтов Заонежья применялся ланд-
шафтно-динамический подход, разработанный Г.А. Исаченко и А.И. Резниковым
[15]. Согласно этому подходу, признаки элементарных ландшафтов разделяются на
признаки местоположений (относительно устойчивые свойства рельефа и подстилаю-
щих пород) и многолетних состояний (более динамичные особенности
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растительности и почв). Местоположения описываются тремя основными признака-
ми: 1) форма или морфологический тип рельефа; 2) состав подстилающих (почвооб-
разующих) пород в верхнем метровом слое; 3) режим увлажнения (степень дрениро-
ванности). Сеть местоположений формирует “каркас” территории, на котором под
влиянием естественных процессов и антропогенных воздействий происходит смена
состояний разной длительности – динамика ландшафтов [15].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

На основе результатов экспедиционных исследований была разработана типология
элементарных ландшафтов (местоположений) Заонежья и составлена ландшафтная
карта в масштабе 1: 200000. Генерализованный вариант ландшафтной карты приведен
на рис. 1. Легенда к карте и распределение местоположений по площади представле-
ны в табл. 1. На карте отображены 32 типа местоположений, включая 16 их законо-
мерных сочетаний. Сочетания контрастных типов местоположений выделяются в слу-
чае, когда масштаб карты не позволяет отобразить чередующиеся с определенной ре-
гулярностью мелкоконтурные местоположения. Наряду с природными (не
измененными человеком) местоположениями, на карте выделено 14 типов антропо-
генно-модифицированных местоположений, возникших в ходе длительного сельско-
хозяйственного использования и/или осушения, а также 3 типа техногенных местопо-
ложений. В связи с тем, что растительный и почвенный покров в пределах одного ти-
па местоположения характеризуется высокой степенью дробности и разнообразия, в
легенде карты приводится перечень преобладающих состояний растительности и почв
(табл. 1).

Составленная ландшафтная карта позволила охарактеризовать пространственную
структуру природных комплексов Заонежья и оценить их современное состояние.

Ландшафтная структура полуострова обладает высокой степенью фрактальности.
Для нее характерна мозаичность и мелкоконтурность. Контуры ландшафтных место-
положений, как правило, вытянуты с северо-запада на юго-восток. Это отчетливо
видно, если путешествовать по Заонежью на автомобиле по дороге из г. Медвежьегор-
ска через с. Шуньга до с. Великая Губа. После д. Федотово у залива Кефтень-губа
Онежского озера на протяжении всего пути наблюдается ландшафтная неоднород-
ность территории: с запада от дороги то и дело встречаются сочетания сельговых гряд,
часто со скальными уступами, а также озер и заливов Онежского озера вытянутой
формы со скалистыми берегами, а к востоку от дороги – просторы плоских и слабо-
волнистых равнин с пашнями и лугами, которые постепенно переходят в зарастаю-
щие луга и мелколиственные, мелколиственно-хвойные и хвойные леса.

Наиболее контрастные ландшафтные местоположения Заонежья − сельги. Это вы-
тянутые гряды, сложенные кристаллическими породами протерозоя: габбро-долери-
тами, шунгитовыми сланцами, туфосланцами и туфитами. На Заонежском полуострове
эти местоположения в сочетании с межсельговыми ложбинами занимают около 10%.

В зависимости от внутренней дифференциации выделяется несколько типов сельг.
Первый тип – высокие плосковершинные сельги со ступенчатыми склонами и

скальными уступами. Их доля в ландшафтной структуре полуострова составляет не-
многим более 4%. Относительная высота гряд от 40 до 90 м. Для сельг этого типа ха-
рактерно блоковое строение и ступенчатое расположение уступов. Блоки имеют плос-
ковершинное строение поверхности и смещены относительно друг друга по высоте.
В пределах сельг этого типа выделяются: плоские вершины и ступени сельг, склоны
средней крутизны, пологие склоны и уступы. Плоские вершины и ступени сельг по-
крыты маломощным (от нескольких сантиметров до 1–1.5 м) слоем элювия и морены
(рис. 2, 3). На них произрастают еловые и сосново-еловые чернично-зеленомошные и
вейниково-чернично-зеленомошные леса на подбурах и буроземах. В напочвенном
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Рис. 1. Ландшафтная карта Заонежского полуострова (составлена автором). Цифрами обозначены ланд-
шафтные местоположения и их сочетания (пояснения в табл. 1).
Fig. 1. Landscape map of the Zaonezhsky peninsula (compiled by the author). Landscape sites and their combina-
tions are indicated by numbers (see table 1).
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покрове широко распространены представители бореального и неморального лесного
разнотравья (воронец колосистый Actaea spicata, вороний глаз Paris quadrifolia, змеего-
ловник Dracocephalum ruyschiana). На ступенях сельг часто формируются торфяники
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Таблица 1. Легенда к ландшафтной карте Заонежского полуострова 
Table 1. The legend to the landscape map of the Zaonezhsky peninsula

Ландшафтное 
местоположение

Многолетние состояния Площадь

преобладающая растительность преобладающие почвы км2 %

Сочетания сельг (вытянутых гряд, сложенных кристаллическими породами протерозоя: габбро-долерита-
ми, шунгитовыми сланцами, туфосланцам и туфитами, с чехлом морены и делювия) и межсельговых 

ложбин, подстилаемых валунными супесями и суглинками, в том числе с маломощным торфом
1. Высокие (относительная вы-
сота 40–90 м) плосковершин-
ные сельги со ступенчатыми 
склонами, перекрытые слоем 
элюво-делювия и морены (до 
1–1.5 м), и маломощным (до 
1 м) торфом, и скальными усту-
пами высотой до 30 м, пере-
крытыми в нижних частях 
крупнообломочным материа-
лом

На вершинах и ступенях сельг 
(елово)-сосновые чернично-
вейниковые леса; (березово-
осиново)-еловые и осиново-
еловые с примесью сосны чер-
нично-зеленомошные леса; в 
понижениях и на ступенях 
сельг – болота

Примитивные, под-
буры, буроземы, бо-
лотные торфяные 
либо отсутствуют

75.0 3.7

2. Высокие (относительная вы-
сота 30–80 м) сильнорасчле-
ненные сельги, с многочислен-
ными скальными выходами и 
обрывами (относительная вы-
сота до 30 м), вершинами и 
склонами с маломощным пре-
рывистым элюво-делювием и 
мореной (до 0.5 м).

На вершинах сельг разрежен-
ные сосняки бруснично-зеле-
номошные, лишайниковые и 
скальные пустоши; на склонах 
(березово)-сосновные (брус-
нично-чернично)-лишайни-
ково-зеленомошные леса; в 
понижениях болота

Примитивные, под-
буры, болотные тор-
фяные либо отсут-
ствуют

85.5 4.3

3. Слабодифференцированные 
сельги (относительная высота 
до 20 м), с редкими скальными 
выходами, с маломощным (до 
0.5 м) прерывистым элюво-де-
лювием и мореной

Редкостойные сосновые ку-
старничково-зеленомошно-
лишайниковые леса и скаль-
ные пустоши

Примитивные, под-
буры, либо отсут-
ствуют

37.5 1.9

Сочетания контрастных типов местоположений с перепадами высот более 10 м и преобладанием 
дренированных склонов с минеральными почвами

4. Супесчано-валунные хол-
мы и гряды (относительная 
высота до 20 м) в сочетании с 
участками равнин на песках, 
глинах и валунных супесях, а 
также маломощными торфя-
никами

(Березово)-сосновые и (бере-
зово-сосново)-еловые чер-
нично-зеленомошные и ку-
старничково-вейниковые ле-
са; вейниковые вырубки; 
мелколиственные молодняки; 
в понижениях низинные, пе-
реходные и верховые болота

Подбуры, буроземы, 
болотные торфяные

86.3 4.3

5. Супесчано-валунные хол-
мы и гряды, часто с выходами 
кристаллических пород, в со-
четании с волнистыми равни-
нами на плотных валунных 
песках и супесях и маломощ-
ными торфяниками

(Березово)-сосновые и (бере-
зово-осиново)-еловые с при-
месью сосны чернично-зеле-
номошные и кустарничково-
вейниковые леса; на выходах 
разреженные сосняки (кустар-
ничково-зеленомошно)-ли-
шайниковые; вырубки вейни-
ковые и кипрейно-малино-
вые; мелколиственные 
молодняки; в понижениях ни-
зинные, переходные и верхо-
вые болота

Подбуры, буроземы, 
болотные торфяные

46.5 2.3
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6. Вытянутые песчано-галеч-
ные и песчано-валунные хол-
мы и гряды, в комплексе с 
торфяниками в ложбинах, ча-
сто в сочетании с равнинами 
на валунно-галечных песках

(Березово)-сосновые кустар-
ничково-зеленомошные леса; 
вейниковые и кипрейные вы-
рубки; в понижениях низин-
ные и переходные болота

Буроземы, поверх-
ностно-подзоли-
стые, болотные тор-
фяные

16.9 0.8

Сочетания контрастных типов местоположений с перепадами высот более 10 м и преобладанием 
дренированных склонов с минеральными почвами, окультуренных

7. Окультуренные супесчано-
валунные холмы и гряды (от-
носительная высота до 20 м), 
часто в сочетании с участками 
равнин на песках, глинах и ва-
лунных супесях, а также мало-
мощными торфяниками

Разнотравно-злаковые луга, 
пашни, зарастающие луга; мел-
колиственные молодняки; бе-
резово-(осиново)-сосновые с 
примесью ели травяно-вейни-
ковые леса; в понижениях ни-
зинные и переходные болота

Буроземы дерновые 
старопахотные, бо-
лотные торфяные

21.1 1.0

8. Окультуренные холмы и 
гряды (озы), сложенные шун-
гитовыми и шунгитсодержа-
щими галечно-валунными 
песками, в сочетании с окуль-
туренными равнинами на ва-
лунно-галечных песках и тор-
фяниками в ложбинах

Разнотравно-злаковые луга, 
пашни, зарастающие луга; 
мелколиственные молодняки; 
(березово-осиново)-сосновые 
травяные леса; в понижениях 
низинные и переходные боло-
та

Буроземы темно-
цветные (шунгито-
вые) дерновые старо-
пахотные, болотные 
торфяные

45.5 2.3

Местоположения дренированных равнин с преобладанием минеральных почв
9. Равнины на безвалунных 
песках и супесях (озерно-лед-
никовых, озерных)

Сосновые кустарничково-зе-
леномошные леса; березовые с 
примесью ели чернично-вей-
никовые леса

Поверхностно-под-
золистые

6.5 0.3

10. Равнины на мелковалун-
но-галечных (флювиогляци-
альных) песках, часто в соче-
тании с маломощными тор-
фяниками

Березово-(елово)-сосновые 
вейниково-(кустарничково-
зеленомошные) леса; низин-
ные и переходные болота

Подзолы, поверх-
ностно-подзоли-
стые, болотные тор-
фяные

103.4 5.1

11. Волнистые равнины и по-
логие гряды на плотных ва-
лунных песках и супесях (мо-
рене), часто в сочетании с ма-
ломощными торфяниками

(Березово-осиново)-сосно-
вые и (березово-осиново)-
еловые кустарничково-зеле-
номошные и кустарничково-
вейниково-зеленомошные 
леса; вейниковые и мелко-
лиственно-кипрейные выруб-
ки; мелколиственные молод-
няки; низинные и переход-
ные болота

Подбуры, буроземы 
болотные торфяные

357.6 17.8

Местоположения окультуренных дренированных равнин с преобладанием минеральных почв
12. Волнистые террасирован-
ные равнины на безвалунных 
песках и супесях (озерно-лед-
никовых, озерных), окульту-
ренные

Разнотравно-злаковые луга, 
пашни, зарастающие луга; 
мелколиственные с сосной 
травяные леса; елово-березо-
во-осиновые с примесью сос-
ны травяно-вейниковые леса

Дерновые старопа-
хотные

37.7 1.9

Ландшафтное 
местоположение

Многолетние состояния Площадь

преобладающая растительность преобладающие почвы км2 %

Таблица 1.  Продолжение
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13. Волнистые равнины на 
мелковалунно-галечных 
(флювиогляциальных) пес-
ках, окультуренные

Разнотравно-злаковые луга, 
пашни, зарастающие луга; 
мелколиственные с сосной 
травяные леса; елово-березо-
во-осиновые с примесью сос-
ны травяно-вейниковые леса

Буроземы дерновые 
старопахотные

22.4 1.1

14. Волнистые равнины и по-
логие гряды на плотных ва-
лунных песках и супесях (мо-
рене), окультуренные

Разнотравно-злаковые и зла-
ково-высокотравные луга, 
пашни, зарастающие луга; че-
ремухово-сероольхово-бере-
зовые злаково-травяные мо-
лодняки; мелколиственные с 
сосной травяно-злаковые ле-
са; елово-березово-осиновые с 
примесью сосны травяно-вей-
никовые леса

Буроземы дерновые 
старопахотные

120.9 6.0

Сочетания местоположений равнин разной степени увлажнения
15. Слабоволнистые полого-
наклонные равнины на безва-
лунных песках, длительно из-
быточно увлажненные, в том 
числе с маломощным торфом, 
часто в сочетании с неболь-
шими торфяниками

(Черноольхово)-березовые и 
сосново-березовые травяно-
осоковые, влажнотравные и 
хвощово-осоково-(сфагно-
вые) леса; переходные и ни-
зинные болота

Перегнойно-глее-
вые, торфянисто-
глеевые, болотные 
торфяные

9.9 0.5

16. Слабоволнистые пологона-
клонные, длительно избыточно 
увлажненные равнины на 
безвалунных глинах и суглин-
ках, в том числе с маломощным 
торфом, часто в сочетании с не-
большими торфяниками

Березово-осиново-сосновые с 
примесью ольхи черной травя-
но-черничные леса; березово-
сосново-черноольховые тра-
вяно-осоково-сфагновые ле-
са; березовые таволгово-осо-
ковые леса; низинные и пере-
ходные болота

Перегнойно-глее-
вые, торфянисто-
глеевые, болотные 
торфяные

84.6 4.2

17. Переувлажненные равнины 
на валунных супесях, в том чис-
ле с маломощным торфом, ча-
сто в сочетании с небольшими 
торфяниками и песчано-валун-
ными холмами

Березово-(сосново)-еловые 
травяные и чернично-сфагно-
вые леса; на холмах березово-
сосновые кустарничковые ле-
са; в понижениях низинные и 
переходные болота

Буроземы типичные 
и глеевые, торфяно-
глеевые, болотные 
торфяные

69.6 3.5

18. Осушенные торфяники и ис-
кусственно дренируемые рав-
нины с маломощным торфом 
(до 0.5 м), в сочетании с дрени-
рованными равнинами

Березово-сосновые и березо-
во-(сосново)-еловые кустар-
ничково-сфагновые и влажно-
травные леса

Торфянисто-глее-
вые, перегнойно-
глеевые, буроземы

10.3 0.5

Сочетания окультуренных местоположений равнин разной степени увлажнения и невысоких холмов
19. Переувлажненные равни-
ны на безвалунных глинах и 
суглинках, в том числе с мало-
мощным торфом, в основном 
окультуренные, часто в соче-
тании с небольшими торфя-
никами и окультуренными 
песчано-валунными холмами

Таволговые и осоково-тавол-
говые луга, в том числе зарас-
тающие ивой и березой; травя-
но-осоково-сфагновые луга, 
мелколиственные с примесью 
сосны травяные леса; на хол-
мах разнотравно-злаковые лу-
га и мелколиственно-сосно-
вые травяные леса; низинные 
и переходные болота

Дерновые перегной-
но-глеевые, торфя-
нисто-глеевые, буро-
земы старопахотные, 
болотные торфяные

14.2 0.7

Ландшафтное 
местоположение

Многолетние состояния Площадь

преобладающая растительность преобладающие почвы км2 %

Таблица 1.  Продолжение
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20. Равнины и пологие гряды 
на валунных шунгитсодежа-
щих и шунгитовых супесях, 
окультуренные, часто в соче-
тании с небольшими торфя-
никами

Пашни, разнотравно-злако-
вые луга, зарастающие луга; 
сероольхо-березовые молод-
няки; (березово-осиново)-
сосновые и (березово-осино-
во)-еловые травяные и травя-
но-чернично-зеленомошные 
леса; низинные и переходные 
болота

Буроземы темно-
цветные (шунгито-
вые) дерновые старо-
пахотные, болотные 
торфяные

227.4 11.3

21. Дренированные равнины и 
пологие гряды на валунных 
шунгитовых супесях, с выхо-
дами кристаллических пород, 
часто в сочетании с равнина-
ми на безвалунных суглинках, 
окультуренные

Разнотравно-злаковые луга, 
пашни, зарастающие луга; мел-
колиственные травяные молод-
няки; березово-осиновые с 
примесью сосны и ели травя-
ные леса; часто в сочетании с 
влажнотравно-осоковыми луга-
ми и с березовыми влажнотрав-
но-осоковыми лесами

Буроземы темно-
цветные дерновые 
старопахотные, дер-
новые перегнойно-
глеевые

34.3 1.7

22. Искусственно дрениро-
ванные равнины на безвалун-
ных глинах и суглинках, в том 
числе с участками заболочен-
ных равнин с маломощным 
торфом, окультуренные, ино-
гда с окультуренными песча-
но-валунными холмами

Разнотравно-злаковые и зла-
ково-высокотравные, в том 
числе зарастающие луга; тра-
вяно-(осоково)-сфагновые лу-
га; мелколиственные с приме-
сью сосны травяные леса; ни-
зинные и переходные болота

Дерновые перегной-
но-глеевые, дерно-
вые торфяно-глее-
вые, болотные тор-
фяные, буроземы 
дерновые старопа-
хотные

34.5 1.7

Торфяники с мощностью торфа более 0.5 м
23. Олиготрофные выпуклые 
торфяники, мощность торфа 
более 1.5 м

Сосново-кустарничково-пуши-
цево-сфагновые болота, сосня-
ки кустарничково-сфагновые

Болотные верховые 24.8 1.2

24. То же, осушенные Сосново-кустарничково-пуши-
цево-сфагновые болота, сосня-
ки кустарничково-сфагновые

Болотные верховые 
осушенные

3.5 0.2

25. Мезоолиготрофные и 
мезотрофные торфяники; 
торф разной мощности

Травяно-осоково-сфагновые, 
часто с березой и сосной болота; 
березово-сосновые влажнотрав-
но-осоково-сфагновые леса

Болотные переход-
ные

40.5 2.0

26. То же, осушенные Травяно-осоково-сфагновые с 
березой, сосной болота; сос-
новые, березовые и еловые 
влажнотравно-сфагновые леса

Болотные переход-
ные осушенные

5.1 0.3

27. То же, осушенные и окуль-
туренные

Разнотравно-злаковые луга, по-
сле прекращения с/х деятельно-
сти влажнотравные и влажно-
травно-осоковые луга, в том 
числе с подростом березы, бере-
зовые влажнотравные леса

Болотные переход-
ные осушенные и 
окультуренные

16.3 0.8

28. Мезоевтрофные и евтроф-
ные торфяники проточных 
понижений; торф разной 
мощности, сильно минерали-
зованный

Осоковые и травяно-осоковые 
с ивой, березой и черной оль-
хой болота, черноольхово-бе-
резовые влажнотравные леса, 
тростниковые заросли

Болотные низинные 5.5 0.3

Ландшафтное 
местоположение

Многолетние состояния Площадь

преобладающая растительность преобладающие почвы км2 %

Таблица 1.  Продолжение
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(мощность торфа не более 1 м) с сосновыми кустарничково-сфагновыми и ивово-бе-
резовыми травяно-осоково-сфагновыми лесами.

Склоны сельг представлены отвесными уступами, склонами средней крутизны и
пологими склонами. Особый интерес представляют уступы – скальные стенки (высо-
той от 3 до 30 м), часто осложненные сейсмодислокациями, образовавшимися в ре-
зультате землетрясений в раннем и среднем голоцене (рис. 4). Сейсмодислокации пред-
ставляют собой протяженные (длиной до 2 км) осыпи и обвалы грубообломочного мате-
риала, шириной до 100 м. На поверхности камней развиваются мохово-лишайниковые
комплексы, а между камней, где сформировались “карманные” или примитивные почвы,
появляются береза и сосна.

Склоны сельг средней крутизны перекрыты маломощным слоем делювия и море-
ны, имеют выходы кристаллических пород, чаще всего на них произрастают елово-
сосновые кустарничковые леса на подбурах. Пологие склоны сельг полностью покры-
ты слоем делювия и морены (до 1–1.5 м). Для них характерны елово-сосновые с при-
месью мелколиственных пород травяно-кустарничковые леса на подбурах и бурозе-
мах. Почвы на ступенях и склонах сельг нередко оподзолены, в нижних частях скло-
нов со следами оглеения. В прошлом многие пологие склоны сельг были окультурены
и использовались под сельскохозяйственные угодья. Склоны сельг осложнены сей-
смотектоническими рвами и ложбинами. Ложбины перекрыты делювием, мореной и
маломощным торфом, нередко с обилием крупных валунов на поверхности. По мно-
гим из них протекают небольшие ручьи. По бокам ложбины, как правило, обрамляют
скальные стенки высотой до 1–3 м. Растительный покров представлен папоротнико-
во-травяными и травяно-сфагновыми ивняками с редкой березой на перегнойно-гле-
евых почвах. В понижениях на ступенях сельг в условиях избыточного увлажнения
формируются небольшие торфяники с мощностью торфа 0.5–0.7 м. Часто в межсель-
говых понижениях расположены озера.
29. То же, осушенные и окуль-
туренные

Разнотравно-злаковые луга, 
после прекращения с/х дея-
тельности влажнотравные и 
влажнотравно-осоковые луга, 
березовые мелколесья, березо-
вые влажнотравные леса

Болотные низинные 
осушенные и окуль-
туренные

122.3 6.1

Местоположения с рельефом и грунтами, преобразованными антропогенными воздействиями
30. Бывшие торфоразработки Торфяные пустоши на месте 

пожаров, вересковые гари, бе-
резовые молодняки

Отсутствуют 3.6 0.2

31. Карьеры по добыче песча-
но-гравийных отложений

В процессе добычи сомкнутая 
растительность отсутствует; 
после прекращения добычи − 
сосново-мелколиственные 
молодняки

Отсутствуют 0.5 <0.1

32. Карьеры по добыче шун-
гитовых пород

В процессе добычи сомкнутая 
растительность отсутствует; 
после прекращения добычи − 
мелколиственные молодняки

Отсутствуют 0.3 <0.1

Внутренние водоемы полуострова (без учета заливов Онежского озера) 240.0 11.9
Итого 2010.0 100.0

Ландшафтное 
местоположение

Многолетние состояния Площадь

преобладающая растительность преобладающие почвы км2 %

Таблица 1.  Окончание
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Рис. 2. Выположенная вершина сельги с еловым чернично-зеленомошным лесом.
Fig. 2. Flat top of the selkä ridge with spruce bilberry-greenmoss forest.
Второй тип сельг – высокие сильнорасчлененные сельги с многочисленными
скальными выходами и обрывами (рис. 5). Занимают около 5% полуострова. Это один
из наиболее живописных типов местоположений Заонежья, так как часто они образу-
ют высокие скалистые (до 30 м) берега озер и губ Онежского озера. Относительная вы-
сота сельг – 30–80 м. Вершины и привершинные склоны сельг сильнорасчлененные с
многочисленными скальными выходами и обрывами. Слой элювия прерывистый и
маломощный, часто полностью отсутствует. Как правило, эти части сельг покрыты
редкостойными сосняками с лишайниковыми, зеленомошно-лишайниковыми и ку-
старничково-зеленомошно-лишайниковыми комплексами на примитивных почвах.
Склоны сельг средней крутизны, осложнены многочисленными скальными выходами
и уступами (до 20–25 м) с сейсмообвалами. Растительный покров представлен разре-
женными сосновыми лишайниковыми лесами. Пологие склоны сельг перекрыты
слоем делювия и иногда морены. На них произрастают елово-сосновые с примесью
мелколиственных пород кустарничково-зеленомошные леса на подбурах и буроземах.
Многие пологие склоны сельг были окультурены, а на некоторых пологих склонах по
берегам озер были поселения.

В растительности местоположений сельг второго типа преобладают редкостойные
сосновые древостои, а на сельгах предыдущего (первого) типа распространены еловые
леса. Это связано с большей степенью расчлененности сельг второго типа, преоблада-
нием скальных выходов на склонах средней крутизны и частым отсутствием почвен-
ного покрова на вершинах и верхних частях склонов. Плоские вершины и ступенча-
тые склоны сельг первого типа перекрыты мощным слоем (до 1 м) элювия, делювия и
морены, что создает более благоприятные условия для произрастания еловых лесов.
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Рис. 3. Ступенчатый склон сельги с редкостойным сосново-еловым чернично-зеленомошным лесом.
Fig. 3. Stepped slope of the selkä ridge with open pine-spruce bilberry-greenmoss forest.
Третий тип – слабодифференцированные сельги с редкими скальными выходами.
На этот тип сельг приходится 2% территории полуострова. Они образуют небольшие
гряды высотой до 20 м. Перекрыты прерывистым слоем элюво-делювия и морены
мощностью не более 0.5 м с небольшими скальными выходами. Растительность пред-
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Рис. 4. Скальный уступ с сейсмообвалом.
Fig. 4. Cliff of the selkä ridge (seismic dislocation)
ставлена преимущественно сосновыми кустарничково-зеленомошными лесами. На
сельгах также произрастает можжевельник пирамидальной формы и рябина. Нижние
части сельг, расположенные по берегам озер, в том числе Онежского, нередко имеют
следы ледниковых шрамов или “отшлифованные” участки, так называемые “курча-
вые скалы” и “бараньи лбы”.
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Рис. 5. Сильнорасчлененная вершина сельги с редкостойным сосновым лишайниковым лесом.
Fig. 5. Rugged top of the selkä ridge with open pine lichen forest.
Более половины площади полуострова перекрыто супесчано-валунным материа-
лом мощностью от нескольких сантиметров до 10 м (без учета площадей, перекрытых
мореной в местоположениях сельговых гряд). Появление в Заонежье моренных ланд-
шафтов связано с процессами ледниковой эрозии и аккумуляции во время последнего
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оледенения. В зависимости от типа и состава морен сформировались разные виды мо-
ренных местоположений – холмы, гряды, равнины с разной степенью увлажнения и
дренажа (см. табл. 1). Для холмов и гряд характерны пологие склоны при относитель-
ной высоте до 20 м. Часто эти местоположения сложены несортированными песками
с грубообломочными неокатанными или плохо окатанными обломками преимуще-
ственно местных пород. Пологие склоны холмов и гряд плавно переходят в волнистые
моренные равнины. К понижениям приурочены небольшие торфяники. Раститель-
ный покров представлен сосново-еловыми чернично-вейниковыми и чернично-кис-
личными лесами. В напочвенном покрове преобладают кустарнички и бореальное
лесное разнотравье. Почвы – подбуры и буроземы типичные и глеевые. При непол-
ном перекрытии сельговых гряд ледниковыми отложениями нередко встречаются мо-
ренные образования с выходами кристаллических пород. Самый большой контур та-
ких местоположений расположен в центральной, наиболее приподнятой части полу-
острова. В настоящее время там активно идет заготовка леса. Вырубки зарастают елью
и мелколиственными породами, которые образуют непроходимый жердняк.

Наиболее часто встречаемый тип ледниковых местоположений – волнистые
равнины и пологие гряды на плотных валунных песках и супесях. В основном эти ме-
стоположения образованы сланцеватой мореной, принесенной ледником с Онего-Се-
гозерского водораздела. В составе мелкозема преобладают кварцевые пески. Грубооб-
ломочная фракция составляет 25–40% по объему и представлена обломками гранитов,
гранитогнейсов и других горных пород. Почвенный покров представлен буроземами
(типичными, оподзоленными и глеевыми), подбурами, маломощными иллювиально-
железистыми почвами. Разнообразие растительного покрова здесь обусловлено раз-
новременными вырубками, находящимися на разных стадиях зарастания. В формиро-
вании древостоя в разных соотношениях принимают участие сосна, ель, береза и оси-
на. Травяно-кустарничковый ярус представлен, в основном, бореальными олиго-
трофными кустарничками и лесным разнотравьем, а также опушечными
травянистыми мезофитами. На вырубках, как правило, формируются сообщества из
поросли мелколиственных пород (осина, береза, ива козья) при участии сосны и ели в
сочетании с щучково-кипрейно-малиновыми зарослями.

При таянии ледника в условиях сильно расчлененного рельефа Заонежского полу-
острова преобладала линейная флювиогляциальная аккумуляция. Здесь образовались
пять мощных магистральных флювиогляциальных систем, представляющих собой со-
четание озовых гряд, конусов выноса, дельт, гляциокарстовых воронок, заболоченных
ложбин и участков пологонаклонных равнин на мелковалунно-галечных песках. Гря-
ды имеют четко выраженные формы, относительную высоту 10–30 м и ширину до
200 м. Дельты представляют собой крупные массивы, площадь которых достигает 2–
4 км2. Галечные пески очень бедны. На них, как правило, развиваются подзолы и по-
верхностно-подзолистые почвы. Растительность достаточно однообразна, в основном
это разреженные сосновые кустарничково-зеленомошные и вейниково-чернично-зе-
леномошные леса, иногда с примесью ели и березы. В напочвенном покрове преобла-
дают кустарнички и бореальное лесное разнотравье. В ложбинах и гляциокарстовых
воронках встречаются небольшие ламбы (озерки), евтрофные ивово-травяно-осоко-
вые болота и мезоолиготрофные пушицево-кустарничково-сфагновые, часто обле-
сенные сосной болота.

По мере колебательного спада уровня Онежского палеоводоема на полуострове
сформировалось несколько террас разного возраста. Плоские и слабоволнистые тер-
расированные равнины на безвалунных песках и супесях распространены по побере-
жью Онежского озера до абсолютных отметок 50–60 м. На безвалунных песках разви-
ваются поверхностно-подзолистые почвы. Для них характерен маломощный почвен-
ный профиль, слабая степень оподзоленности. Здесь преобладают сосновые
зеленомошные и кустарничково-зеленомошные леса, иногда с участием ели. В связи с
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малой сомкнутостью крон древесного яруса нередко развивается подрост ели. В лесах
не раз проходили низовые пожары. Об этом свидетельствуют наличие пожарных шра-
мов у сосен, а также присутствие угольков в почве. На абсолютных отметках ниже 50−
60 м распространены равнины на безвалунных глинах и суглинках (в том числе с ма-
ломощным торфом), на более высоких уровнях они приурочены к понижениям релье-
фа. Породный состав лесов довольно разнообразен: черноольхово-березовые, елово-
осиново-березовые, березово-сосновые и черноольхово-березово-сосновые леса. В
напочвенном покрове доминируют в основном лабазник вязолистный (Filipendula ul-
maria), хвощи (Equisetum sp.) и осоки (Carex sp.), хотя встречаются и представители бо-
реального лесного разнотравья.

Торфяники занимают около 12% полуострова (из них 1% осушен). Для болотных
массивов Заонежья характерны небольшие размеры и линейная конфигурация. Как
видно из легенды ландшафтной карты, в состав практически всех сочетаний местопо-
ложений входят торфяники. Олиготрофные (верховые) торфяники (вместе с осушен-
ными массивами) занимают 1.5% территории. Большинство из них входит в состав бо-
лотных систем с евтрофными и мезотрофными торфяниками. Мощность торфа, как
правило, более 1 м. Болота имеют хорошо выраженный кочковато-бугристый микроре-
льеф. Преобладают сосново-пушицево-сфагновые и сосново-кустарничково-сфагно-
вые сообщества. Высота сосен колеблется от 3 до 16 м, возраст отдельных деревьев – до
220 лет. Проективное покрытие сосны обычно не превышает 5%. В некоторых случаях
сомкнутость крон древостоя достигает 15%. Мезоолиготрофные и мезотрофные (пере-
ходные) торфяники замкнутых и полузамкнутых слабопроточных понижений, в том
числе сплавины по берегам озер, − наиболее распространенный тип торфяников: вме-
сте с осушенными массивами они занимают около 7.5% полуострова. Основная часть
торфяников сформировалась на месте мелководных реликтовых водоемов и заливов.
Мощность торфа варьирует от 0.5–0.8 до 1.5 м и более. Торф часто подстилают сапро-
пели и озерные глины. Растительность болот представлена хвощово-осоково-пуши-
цево-сфагновыми, травяно-осоково-сфагновыми сообществами, часто с редкой бере-
зой, ивой, сосной и черной ольхой. На мезотрофных торфяниках развиваются березо-
вые с примесью сосны таволгово-осоково-сфагновые и березово-сосновые осоково-
кустарничково-сфагновые леса. Высота деревьев – 18–20 м. В таких лесах распростра-
нены непроходимые обводненные топи. Нередко встречается тростник (Phragmites
australis), образующий заросли высотой до 2.5 м. Мезоолиготрофные и мезотрофные
сплавины приурочены к берегам небольших озер, особенно расположенных в узких
межсельговых депрессиях.

Мезоевтрофные и евтрофные (низинные) торфяники, несмотря на незначительную
площадь, широко распространены в Заонежье. Часто болота занимают узкие и длин-
ные межсельговые понижения длиной до 5–7 км при ширине 200–400 м, в которые по
трещинам кристаллических пород поступают грунтовые воды, обогащенные мине-
ральными веществами. Также низинные болота приурочены к основаниям заливов
Онежского озера и внутренних водоемов полуострова, периодически или постоянно
обводненные в течение года. Мощность торфа составляет от 0.2 до 1 м и более. Торф
подстилают сапропели, озерные пески или глины, часто с валунами. В составе расти-
тельных сообществ наряду с видами, характерными для низинных болот, присутству-
ют водные гидрофиты. Растительность представлена сообществами из тростника, ро-
гоза (Typha sp.), камыша лесного (Scirpus sylvaticus), осок и влаголюбивых трав с зарос-
лями ивы, березы и черной ольхи.

Длительное время основным площадным фактором, преобразующим естественные
ландшафты в окультуренные, оставалась сельскохозяйственная деятельность. Аграрное
освоение Заонежья началось с IX–X вв. О наличии земледелия в этот период указывают
данные спорово-пыльцевого анализа. В образцах, отобранных на островах Кижского
архипелага, обнаружена пыльца культурных злаков (Cerealia): на о. Волкостров в гори-
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Рис. 6. “Ровницы” на окультуренной равнине на валунных песках и супесях (морене) с разнотравно-злако-
вым лугом.
Fig. 6. “Rovnitsy” (stones collected from the field) on cultivated morainic plain (on sand and sandy loam with boul-
ders), with forb-grass meadow.
зонтах, датируемых 950 ± 110 л. н., а на о. Кижи – 1140 ± 50 л. н. Культивировались
рожь (Secale), ячмень (Hordeum), овес (Avena) и пшеница (Triticum) [19]. Многовековая
сельскохозяйственная деятельность сделала Заонежье одним из наиболее освоенных
регионов Карелии.

Особенность аграрного освоения территории − окультуривание завалуненных (мо-
ренных и флювиогляциальных) равнин, гряд и холмов, а также пологих и среднекру-
тых склонов сельг, где развиты сильнощебнистые почвы (объем скелетной фракции
до 50–70%). Окультуривание этих местоположений сопровождалось расчисткой от ва-
лунов, которые складывались в кучи, имеющие различные названия в местном диа-
лекте (в зависимости от конфигурации: “ровницы”, “грудовицы”, “заборы”, “улич-
ки”) (рис. 6). “Ровницы” – индикатор сельскохозяйственного освоения территории и
неотъемлемый элемент культурного ландшафта Заонежья. Для окультуренных место-
положений (в том числе ныне не используемых) характерен хорошо выраженный ста-
ропахотный горизонт в почве (мощность не менее 15 см).

Наибольший интерес представляют окультуренные местоположения на шунгито-
вых и шунгитсодержащих отложениях (элюво-делювии, морене, водно-ледниковых
песках и глинах). Так, например, холмы и равнины на валунных шунгитсодежащих и
шунгитовых супесях, которые сформировались на локальных моренах за счет разру-
шения и ближнего переотложения местных коренных пород (шунгитов, габбро-доле-
ритов и др.), несмотря на то, что содержание грубообломочного материала в почвах
составляет до 85–90%, практически все были освоены. В сельскохозяйственный обо-
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рот были введены местоположения (равнины, пологие и ступенчатые склоны сельг) с
маломощными (до 20–25 см) темноцветными почвами и с многочисленными скаль-
ными выходами. Были освоены озовые гряды и равнины, сложенные шунгитовыми и
шунгитсодержащими галечно-валунными (флювиогляциальными) песками. Актив-
ное освоение этих местоположений связано с большей плодородностью почв, сфор-
мировавшихся на шунгитовых отложениях. Для почвенного профиля характерна чер-
ная или темно-серая окраска, высокая щебнистость, хорошо выраженная комковато-
зернистая структура гумусово-аккумулятивных горизонтов. Мощность почвенного
профиля колеблется в пределах 0.2–1 м на склонах сельг, а на равнинах – до 1 м и бо-
лее. Гранулометрический состав буроземов темноцветных разнообразен – от песков
до тяжелых суглинков.

На окультуренных дренированных местоположениях представлен широкий спектр
растительных сообществ – от огородных и луговых до лесных. В настоящее время
многие разнотравно-злаковые луга находятся на разных стадиях зарастания: форми-
руются мелколиственные с примесью сосны и ели злаково-травяные леса с участками
луговой растительности. В целом преобладают осиново-березовые леса при участии
ели и сосны, а также мелколиственно-сосновые с примесью ели травяные, травяно-
черничные и чернично-вейниковые леса на буроземах дерновых старопахотных.
В древостоях отчетливо выделяется два поколения: возраст первого 50–70 лет, а вто-
рого – до 20 лет. Первое поколение древостоев сформировалось в результате зараста-
ния угодий после Великой Отечественной войны, а второе – в 90-е гг. XX в. после раз-
вала совхозов.

На основе материалов полевых исследований, анализа исторических карт, ориги-
нальных карт современного состояния ландшафтов создана карта-реконструкция
культурного ландшафта на период максимального сельскохозяйственного освоения
Заонежья (вторая половина XIX в.) (рис. 7). Выделение окультуренных местоположе-
ний при полевых исследованиях проводилось по наличию в почве старопахотного го-
ризонта (не менее 15 см), присутствию в древостоях ольхи серой, черемухи и рябины,
а в напочвенном покрове − луговых видов.

Для Заонежского полуострова можно выделить три основных этапа сельскохозяй-
ственного освоения ландшафтов. В первый этап (до начала XVIII в.) осваивались ме-
стоположения, расположенные вблизи крупных водоемов и водотоков, с наибольшим
плодородием почв (мощность сформированного гумусового горизонта 20–30 см):
1) террасированные равнины на безвалунных глинах и суглинках; 2) равнины на
безвалунных (озерно-ледниковых, озерных) песках; 3) равнины на плотных валунных
и щебнистых шунгитовых и шунгитсодержащих супесях и песках (шунгитовая море-
на); 4) равнины и пологие гряды на валунных шунгитовых и шунгитсодержащих су-
песях, с выходами кристаллических пород; 5) дренируемые пологосклонные супесча-
но-валунные (моренные) холмы и гряды, сложенные валунными шунгитовыми и
шунгитсодержащими песками и супесями.

На втором этапе, преимущественно с XVIII в. по начало XX в., активно окультури-
вались местоположения водоразделов с менее плодородными почвами (сформирован-
ный гумусовый горизонт не более 20 см): 1) равнины, сложенные мелковалунно-га-
лечными (флювиогляциальными) песками; 2) равнины на плотных валунных и щеб-
нистых супесях и песках (морене); 3) равнины (в том числе с крупными валунами) на
валунных суглинках (морене); 4) пологие нижние части склонов сельг, перекрытые
озерными глинами и песками, а также маломощным щебнистым делювием; 5) ступен-
чатые склоны сельг, перекрытые щебнистым делювием и супесчано-валунной море-
ной; 6) холмы и группы холмов, сложенные безвалунными мелко- и среднезернисты-
ми песками; 7) холмы и гряды, сложенные галечными и валунными крупно- и средне-
зернистыми (флювиогляциальными) песками; 8) вытянутые холмы и гряды (озы),
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Рис. 7. Реконструкция ландшафтов Заонежского полуострова на период максимального сельскохозяй-
ственного освоения территории. Обозначения: 1 – неокультуренные земли с лесной и болотной раститель-
ностью; 2 –окультуренные земли (на вторую половину XIX в.); 3 – болота, осушенные и окультуренные в
XX в.; 4 – болота, осушенные в XX в.
Fig. 7. Reconstruction of landscapes of the Zaonezhsky peninsula for the period of maximal agricultural development
of the territory. Explanations: 1 – uncultivated land with forest, bog and marsh vegetation; 2 – cultivated land (in the
second half of the 19th century); 3 – bogs and marshes, drained and cultivated in the 20th century; 4 – bogs and
marshes drained in the 20th century.
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сложенные шунгитовыми и шунгитсодержащими галечно-валунными (флювиогляци-
альными) песками.

Наиболее интенсивное преобразование природных комплексов приходится на XIX
столетие, к концу которого был достигнут максимальный уровень сельскохозяйствен-
ной освоенности земель. Около 30% полуострова в прошлом было окультурено и ис-
пользовалось в качестве сельскохозяйственных угодий (пашен и сенокосов).

Третий этап освоения начался с середины ХХ в. Он связан с осушением и окульту-
риванием местоположений с постоянным либо периодическим избыточным увлажне-
нием (с органоминеральными и органогенными почвами): 1) равнин на песках и су-
песях, перекрытых маломощным (до 0.5 м) торфом; 2) равнин на безвалунных глинах
и суглинках с маломощным (до 0.5 м) торфом; 3) мезоолиготрофных и мезотрофных
торфяников (мощность торфа менее 2 м); 4) мезоевтрофных и евтрофных торфяников
с минерализованным торфом разной мощности.

Практически все участки равнин с периодическим переувлажнением (в том числе с
маломощным торфом до 0.7 м), расположенные вблизи поселений, использовались
под сенокосы и назывались “земляными пожнями”. В результате длительного
сельскохозяйственного использования здесь сформировались перегнойно-глеевые
почвы. В настоящее время угодья не выкашиваются. В растительном покрове распро-
странены осоково-влажнотравные луга, зарастающие ивой и березой, а также осоко-
во-таволговые ивняки с редкой березой.

В конце 1950-х гг. на полуострове стали проводить мероприятия по улучшению ка-
чества земель. Основная часть земель была мелиорирована в 1960–1980-х гг. Приме-
нялась культурно-техническая, осушительная и комплексная мелиорация. Значитель-
ная часть мелиорированных земель, выведенных из сельскохозяйственного оборота,
также находится на разных стадиях зарастания. На некоторых из них развиваются
процессы вторичного заболачивания, вызванные зарастанием и выходом из строя ме-
лиоративной сети. Как правило, при вторичном заболачивании в травостое появляют-
ся влаголюбивые виды растений (купальница европейская Trollius europaeus, лабазник
вязолистный, гравилат речной Geum rivale, молиния голубая Molinia coerulea и др.), а в
напочвенном покрове – мхи.

Болота в регионе активно стали осушать лишь со второй половины XX в. Осушен-
ные торфяники (мощность торфа более 1 м) использовались для выращивания сеяных
кормовых трав. В почве хорошо выражен горизонт дернины мощностью 10 см и под-
стилающий его горизонт сильно разложившегося минерализованного торфа, черного
цвета, мощностью 15–20 см. С глубиной степень разложения торфа снижается, цвет
изменяется от темного до светло-бурого, плотность увеличивается; с глубины 50 см
встречаются остатки деревьев. В настоящее время луга практически не выкашивают-
ся. Формируются злаково-высокотравные луга, в которых отмечается уменьшение до-
ли злаков и появление таких видов, как купырь (Anthriscus sylvestris), лабазник, крапива
(Urtica dioica), молиния, купальница. В напочвенном покрове появляются листосте-
бельные мхи, проективное покрытие до 10%. По канавам идет зарастание ивой фили-
колистной (Salix phylicifolia) и березой.

При лесной мелиорации были осушены равнины с маломощным торфом (до 0.5 м)
и торфяники, на которых в настоящее время произрастают березово-еловые и березо-
во-сосновые влажнотравные леса. Осушенный в 1970-е гг. олиготрофный торфяник
(мощность торфа более 1 м) представлен всего одним контуром в восточной части по-
луострова (площадь 2.57 км2). Эффект осушения проявился в формировании сосно-
вых древостоев, где возраст сосны составляет 40 лет при высоте до 8 м и диаметре
стволов до 17 см. Имеется обильный подрост сосны.

На территории полуострова выделено три типа антропогенно-трансформирован-
ных местоположений: это бывшие торфоразработки и карьеры по добыче песчано-
гравийных отложений и шунгитовых пород. Заброшенные карьеры зарастают березой
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Таблица 2. Современные многолетние состояния ландшафтов Заонежского полуострова
Table 2. Present long-term landscape states of the Zaonezhsky peninsula

Многолетние состояния ландшафтов Площадь, км2 Площадь, %

Хвойные леса, включая зарастающие вырубки 580 32.8
в т.ч. с преобладанием сосны, включая облесенные болота 310 17.5
в т.ч. с преобладанием ели 270 15.3
Мелколиственно-хвойные и хвойно-мелколиственные леса, 
включая зарастающие вырубки 490 27.7

Мелколиственные леса 400 22.6
Сочетания мелкоконтурных лугов, зарастающих кустарником и 
древесными породами, и мелколиственных лесов (2–3 стадия 
зарастания лугов)

110 6.2

Используемые сельскохозяйственные земли (луга, пашни) 120 6.8
Безлесные болота 50 2.8
Застройка сельских населенных пунктов 20 1.1
ВСЕГО 1770 100.0
и серой ольхой. Бывшие торфоразработки с пушицево-вересковыми сообществами
зарастают березой, сосной и елью.

Ландшафтная карта региона позволила охарактеризовать пространственную струк-
туру природных комплексов Заонежья и оценить их современное состояние. В насто-
ящее время структура многолетних состояний ландшафтов выглядит следующим об-
разом (табл. 2).

Более 80% полуострова покрыто лесом: это хвойные и хвойно-мелколиственные
леса (включая зарастающие вырубки и облесенные болота), а также преимущественно
мелколиственные леса на месте бывших сельскохозяйственных земель. С каждым го-
дом уменьшаются площади лугов и пашeн, используемых в сельском хозяйстве, что
приводит к их зарастанию кустарником и древесными породами. Увеличивается доля
зарастающих мелкоконтурных лугов и мелколиственных лесов (2–3 стадия зараста-
ния). Процент безлесных болот ниже средних показателей по Карелии.

В настоящее время в ландшафтах Заонежья выявлено более 20 различных процес-
сов природного и антропогенного происхождения, обусловливающих многолетнюю
динамику ландшафтов. В лесах полуострова основные направления ландшафтно-ди-
намических процессов вызваны активной лесозаготовительной деятельностью, кото-
рая приводит к сокращению площади хвойных и мелколиственно-хвойных насажде-
ний. В результате зарастания вырубок идет формирование мелколиственных молод-
няков с участием сосны и/или ели, а также постепенное увеличение доли хвойных
пород (сосны и/или ели) в сомкнутых молодых и средневозрастных лесах (класс воз-
раста до 4). Также наблюдается увеличение роли и запаса ели в смешанных лесах при
относительной стабилизации фитомассы сосны и постепенном выпадении березы. В
условно-коренных лесах Заонежья наблюдается относительная стабилизация состава и
запаса древостоя при абсолютном преобладании фитомассы хвойных (сосны и/или
ели). На выведенных из оборота сельскохозяйственных землях происходят следующие
процессы: 1) в луговых комплексах наблюдается смена разнотравно-злаковых сооб-
ществ крупнозлаково-купыревыми и высокотравно-малиновыми сообществами; 2) уве-
личение площади мелколиственных лесов за счет зарастания сельскохозяйственных
угодий ольхой серой, березой, осиной и сосной; 3) в сосново-мелколиственных
лесах на месте бывших сельскохозяйственных угодий с возрастом сосны 50–70 лет на-
блюдается отмирание ольхи серой и появление подроста ели, который постепенно
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выходит во второй древесный полог; 4) в мелколиственно-хвойных лесах с возрастом
сосны и ели 90-120 лет идет процесс отмирания мелколиственных пород первого яру-
са, особенно осины; 5) на мелиорированных землях развиваются процессы вторично-
го заболачивания, в растительном покрове появляются мезогигрофиты и гигрофиты,
идет активное зарастание ивой. На облесенных болотах идет постепенное увеличение
фитомассы редкостойной сосны и/или березы, сопровождающееся накоплением тор-
фа. Часть торфяников испытывает подтопление или вторичное заболачивание и ги-
бель древостоя. На немногочисленных безлесных болотах наблюдается относительная
стабилизация состава растительности, сопровождающаяся накоплением торфа.

Площади селитебных территорий незначительны. По данным Всероссийской пере-
писи населения 2010 г., в Заонежье зафиксировано 64 населенных пункта (38 из них с
численностью жителей менее 10 человек), в которых проживало 4439 человек (в ос-
новном в крупных селах Великая Губа, Толвуя, Шуньга).

Территория Заонежья нуждается в комплексной охране всего ландшафтного разно-
образия, включая сохранение исчезающих культурных ландшафтов. В настоящее вре-
мя на территории Заонежского полуострова действуют 2 заказника и 12 памятников
природы регионального значения общей площадью около 33 км2, а также один зооло-
гический заказник федерального значения “Кижский” площадью 500 км2, в границах
которого находится государственный историко-архитектурный и этнографический
музей-заповедник “Кижи” (рис. 8, табл. 3).

С конца XX в. ученые Карельского научного центра РАН ведут работы по обоснова-
нию создания на полуострове природного парка ”Заонежский” [10]. В настоящее вре-
мя в схеме территориального планирования Республики Карелия как перспективные
к созданию на полуострове значатся две крупные ООПТ – комплексный (ландшафт-
ный) заказник регионального значения “Заонежский” [23] и природный парк “Зао-
нежский” [26]. Границы и площади предлагаемых ООПТ могут измениться. Основная
цель организации этих природоохранных территорий заключается в сохранении уни-
кального сельгового ландшафта полуострова и биологического разнообразия услов-
но-коренных лесов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ландшафтная карта Заонежского полуострова дала возможность охарактеризовать
пространственную структуру природных комплексов региона и оценить их современ-
ное состояние. В ландшафтной структуре Заонежья наибольшее место занимают ме-
стоположения сельговых гряд, гряд и равнин на валунных супесях и суглинках, рав-
нин на безвалунных песках и суглинках, различных по условиям увлажнения, а также
торфяников. Кроме природных местоположений, выделено 14 типов антропогенно-
модифицированных местоположений, возникших в ходе длительного сельскохозяй-
ственного освоения и осушения, а также 3 типа техногенных местоположений. Из-за
высокой фрактальности, мозаичности и мелкоконтурности местоположений было
выделено 16 сочетаний контрастных типов местоположений. Неотъемлемая часть
ландшафтов Заонежья – внутренние водоемы, на которые приходится около 12% пло-
щади полуострова.

Картографическое моделирование ландшафтов Заонежского полуострова на пе-
риод максимального сельскохозяйственного освоения позволило выделить 3 этапа во-
влечения различных местоположений в процесс освоения. Установлено, что максимум
сельскохозяйственной освоенности земель приходился на конец XIX в. и составлял око-
ло 30% всей территории Заонежья. Менее чем за 100 лет площади используемых сель-
скохозяйственных земель сократились на 87%. В современной ландшафтной структуре
полуострова на долю востребованных сельским хозяйством пашен и сенокосов прихо-
дится менее 3% территории.
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Рис. 8. Особо охраняемые природные территории Заонежского полуострова. Пояснения в табл. 3.
Fig. 8. Specially protected natural areas of the Zaonezhsky peninsula. Explanations see in table 3.
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В условиях спонтанной (без участия деятельности человека) динамики ландшафтов
через 50 лет на территории Заонежья произойдет увеличение площадей приспеваю-
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Таблица 3. Особо охраняемые природные территории (ООПТ) Заонежского полуострова (по [22])
Table 3. Specially protected natural areas of the Zaonezhsky peninsula (according to [22])

Номер (на рис. 8) Название ООПТ Площадь, га Год создания

1 Государственный историко-архитектурный 
и этнографический музей-заповедник “Ки-
жи” (охранная зона)

200 (9999) 1966

2 Геологический памятник природы местного 
значения “Шуньгский разрез”

10 1981

3 Государственный памятник природы регио-
нального значения “Три Ивана”

125 1993

4 Памятник природы регионального значения 
“Болото Калегубское”

168 1997

5 Памятник природы регионального значения 
“Болото у озера Леликозеро”

200 1997

6 Памятник природы регионального значения 
“Болото по р. Лель-речка”

200 1997

7 Гидрологический памятник природы регио-
нального значения “Соляная яма”

95 1997

8 Памятник природы регионального значения 
“Болото Замошье”

178 1997

9 Памятник природы регионального значения 
“Болото у д. Боярщина”

24 1997

10 Памятник природы регионального значения 
“Болото у губы Петриково”

43 1997

11 Геологический памятник природы местного 
значения “Южный Олений Остров”

75 1981

12 Ботанический памятник природы региональ-
ного значения “Условно-коренные леса 
Заонежья”

1504.3 2019

13 Государственный памятник природы регио-
нального значения “Клим-Гора”

617 1993

14 Ботанический заказник республиканского 
значения “Анисимовщина”

5.4 1984

15 Ботанический заказник республиканского 
значения “Озеро Ковшозеро”

60 1984

16 Государственный природный заказник фе-
дерального значения “Кижский”

50000 1989

17 Планируемый комплексный (ландшафтный) 
заказник регионального значения “Заонеж-
ский”

110000

18 Планируемый природный парк “Заонеж-
ский”

119600
щих и спелых мелколиственных и мелколиственно-хвойных лесов, а также возрастет
доля молодых мелколиственных лесов, образовавшихся за счет зарастания лугов.

Для сохранения ландшафтного разнообразия и культурных ландшафтов Заонежья,
на полуострове необходимо создание новых особо охраняемых природных террито-
рий различного ранга, которые станут основой для развития экологического туризма в
регионе.
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Landscapes of the Zaonezhsky Peninsula (Republic of Karelia)

M. S. Bogdanova*
Northern Water Problems Institute of the Karelian Research Centre of the Russian Academy of Sciences, 

Petrozavodsk, Russia
*E-mail: mari-mb@mail.ru

The landscape structure of the Zaonezhsky peninsula (2000 km2) of the Onega Lake (Re-
public of Karelia) is studied on the basis of the analysis of the landscape map (scale
1 : 200000), compiled on the principles of the landscape-dynamic approach. 32 types of
landscape sites were identified, including 16 of their combinations (combinations are
mapped when the scale of the map does not allow to display fine-contoured sites alternating
with certain regularity). Along with natural landscape sites, the map shows 14 types of an-
thropogenically modified sites that have been formed due to long-term agricultural use
and/or drainage of the territory. Three types of technogenic landscape sites are examined as
well. Dominant plant communities and soils are characterized for each type of landscape
sites. Map reconstruction of landscapes for the period of maximal agricultural development
of the territory (second half of the 19th century) is carried out. It is established that 30% of
the territory was cultivated in the past. Areal ratios of main types of present long-term land-
scape states and main trends of long-term dynamics of the landscapes are determined.

Key words: landscapes of the Zaonezhsky peninsula, landscape map, development, landscape
site, long-term landscape state, landscape dynamics
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