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Н. И. АПУХТИН

К СТРАТИГРАФИИ ЧЕТВЕРТИЧНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ КАРЕЛИИ

В тридцатых годах настоящего столетия центральная часть Карелии, 
в частности обширная область бассейна р. Кеми, была посещена геоло
гами Даниловским (1) и Дементьевым, занимавшимися вопросами 
стратиграфии четвертичных отложений.

К этому же времени относятся исследования Покровской в за 
падной части бассейна р. Кеми, имевшие в основном характер геомор
фологических описаний.

Работы других исследователей, посетивших этот район, носили или 
прикладной характер (2, 3, 4), или были посвящены специальному 
изучению образований докембрия.

Труды Даниловского и Дементьева в сущности являются первыми, 
в которых с достаточной полнотой разбираются вопросы стратиграфии 
четвертичных осадков Центральной Карелии. Однако авторы этих работ 
не пришли к единому выводу о взаимоотношении различных стратигра
фических горизонтов четвертичной толщи и дают разные концепции.

Наиболее древним отложением четвертичного комплекса по стра
тиграфической схеме Даниловского является основная морена Рисского 
оледенения, обнаруженная в разрезах нижнего течения р. Куземы. Рнсо- 
Вюрмская межледниковая эпоха представлена морскими песками, 
глинами с фауной морских пелеципод и гастропод, найденных в раз
резах вблизи поселка Старая Кузема. Выше располагается морена 
1У-£оВ£1ааа1, обнаруженная на левом берегу р. Кеми, на 51-м километре 
по тракту Кемь— Ухта.

Межстадиальное время \У-Пш-доВст1ааа1 представлено: 1) покров
ными песками ленточных глин по северному берегу озера Среднее 
Куйто, в верховьях р. Кеми и по р. Выг близ порога Маткожня,
2) неслоистыми темносерыми глинами в долине р. Кеми и синевато- 
серыми глинами по р. Выг у ст. Сосковец, 3) флювиогляциальными 
песками, обнаруженными под мореной на 15,9 км по дороге 
Сосновец—Тун гуда.

Следующими по'возрасту образованиями являются ледниковые отло
жения \V-finiglacial. Последние представлены основной мореной серого
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и бурого цвета, широко распространенной на территории Центральной 
Карелии. Стратиграфически выше располагаются образования поздне- 
и послеледникового времени озерного, морского и аллювиального про
исхождения.

К позднеледниковому времени Даниловский относит озовые, камо- 
вые, зандровые отложения и озерные осадки, которыми слагаются 
шестиметровые террасы по берегам озер и в долине р. Кеми. К после
ледниковому времени относятся озерно-аллювиальные пески по бере
гам озер, темносерые пластичные глины в озере Сапосалма и отложения 
литориновой трансгрессии по западному побережью Белого моря.

Стратиграфическая схема Дементьева отличается от схемы Д ани
ловского и представляется в следующем виде. Древнейшими образова
ниями на территории Центральной Карелии автор считает основную 
морену, сохранившуюся от последующих процессов денудации в ниж
нем течении р. Кеми, на шестом километре по тракту Кемь— Ухта. 
На морене залегают безвалунные темносерые глины, имеющие значи
тельное распространение в долине рек Кеми и Выга. Эти осадки 
Дементьев относит к образованиям Иольдиевого моря. Стратиграфиче
ски выше глинистой толщи располагаются ледниковые отложения, пред
ставленные песчаной мореной, отложившейся в результате небольшой 
подвижки последнего ледника. Эта морена местами перекрыта 
осадками поздне- и послеледникового времени, представленными пес
чаными и глинистыми наслоениями озерного и морского происхождения.

Сравнивая приведенные схемы, нетрудно заметить, что вторая отли
чается от первой лишь отсутствием нижней части колонки. Из схемы 
Дементьева выпадают ледниковые отложения Рисского оледенения 
и осадки межледниковой «бореальной» трансгрессии. Морские осадки, 
обнаруженные в разрезах р. Куземы и описанные Даниловским, как 
бореальные, соответствующие «двинским», Дементьев относит к осад
кам наиболее молодой литориновой трансгрессии. Ледниковые отложе
ния, подстилающие морские слои, рассматриваются им как наиболее 
молодая морена, т. е. Ш-Пшд1ааа1 (по схеме Даниловского). Верхний 
и песчано-валунный горизонт Дементьев считает псевдомореной, обязан
ной оползневым явлениям.

При составлении двенадцатого листа Международной четвертичной 
карты Европы (6), частично изданной в 1939 г., и четвертичной карты 
Европейской России, составленной Яковлевым в 1947 г., для районов 
Центральной Карелии принята стратиграфическая схема Дементьева.

Как отмечалось выше, исследования Даниловского и Дементьева но
сили рекогносцировочный характер. Обширная площадь была покрыта 
редкими маршрутами, и собранные материалы, безусловно, не могут 
считаться достаточными для выяснения площадного распространения 
различных по генезису осадков четвертичного комплекса и их страти
графического взаимоотношения.

Автор настоящей статьи летом 1946 г. имел возможность более де
тально обследовать восточную часть Центральной Карелии и собрать 
дополнительные материалы, позволяющие уточнить взаимоотношение 
различных стратиграфических горизонтов четвертичной толщи.

Стратиграфические схемы Даниловского и Дементьева даю т оди
наковую трактовку наслоениям квартера, начиная с отложений Вюрм- 
ского оледенения. Опорным материалом обоим исследователям послу
жили разрезы берегов рек Кеми и отчасти Выга.
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Река Кемь, крупнейшая водная артерия Центральной Карелии, впа
дает в Белое море около 66°55' северной широты, протекает по дну глу
бокой древней депрессии, простирающейся от морского побережья на 
запад на протяжении 150 км. У озера Куйто депрессия под прямым 
углом поворачивает к югу и приобретает меридиональную ориентиров
ку. Общая протяженность депрессии превышает 300 километров.

Подобные депрессии, открытые со стороны моря, являлись ареной 
как для аккумулятивной деятельности ледников, так и для аккумуля
тивной деятельности межледниковых и позднеледниковых морских 
трансгрессий. Таким образом, в пределах депрессии р. Кеми естествен
но ждать наиболее полных разрезов четвертичного времени.

Среди осадков четвертичного комплекса наиболее широким распро
странением в долине р. Кеми пользуются тонкодисперйные безвалунные 
глины. Эти образования располагаются узкой полосой по дну депрессии 
и наблюдаются с незначительными перерывами в обнажениях по бере
гам Кеми от 6-го километра по тракту Кемь—Ухта до устья р. Белой. 
Далее на запад и на северо-запад глины прослеживаются по р. Белой 
и ее притокам и к югу от ее устья, на протяжении семи километров по 
реке Кеми, а такж е по р. Ш омбе до оз. Лулло. Таким образом, общая 
протяженность полосы глинистых осадков достигает 105— 110 километ
ров. Ширина этой полосы нигде не превышает 2 километров, в среднем 
колеблясь в пределах 600— 900 метров. В бассейне р. Белой и в вер
ховьях р. Шомбы глины занимают наиболее высокое гипсометрическое 
положение— 100 метров над уровнем моря. В нижнем течении р. 
Кеми глинистая толща леж ит на высотах, не превышающих 20 метров 
над уровнем моря.

Литологически глинистая толща представлена двумя разновидностя
ми, различающимися, главным образом, по цвету и дисперсности. Н аи
более широко распространенными являются темносерые и синевато-се
рые пластичные глины со слабо заметной слоистостью. Последняя об
условлена чередованием слоев, имеющих то более, то менее интенсив
ную окраску. Слоистость в глинах заметна только во влажном состо
янии. При высыхании порода приобретает ровный светлосерый тон. 
Этой разностью представлен нижний горизонт глинистой толщн, мощ
ность которого достигает 8 метров. Восточная граница распространения 
серых глин проходит около дер. Подужемье. Ниже указанного пункта 
по долине р. Кеми эти глины не обнаружены.

На серых глинах залегает толща коричневых глин. Последние от
личаются от нижележащих несколько менее тонким составом, комко
ватостью и полным отсутствием слоистости. Во влажном состоянии гли
ны также исключительно пластичны. Мощность коричневых глин дости
гает 12 метров. В окрестностях дер. Подужемье глинистая толща дости
гает максимальной мощности, превышающей 20 метров.

Следует отметить, что коричневая глина от дер. Подужемье к востоку 
по долине р. Кеми прослеживается без перерыва до 10-го километра по 
тракту Кемь—Ухта. Восточнее этого пункта участки глин с перерывами 
наблюдаются вплоть до линии Кировской железной дороги. К западу 
коричневые глины также распространяются значительно дальше, чем 
подстилающие их серые глины.

Как уже отмечалось, полоса глинистых осадков в долине р. Кеми не 
является непрерывной. Здесь имеют место три отдельных участка, изо
лированные один от другого. Наиболее западный расположен по доли
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нам рек Белой, Шомбы и Кеми, выше поселка Ю ма Верхняя. Второй 
участок прослеживается от Юмы Верхней до Кривого Порога. Третий, 
восточный, участок протягивается узкой непрерывной полосой от Кривого 
Порога до 10-го километра по тракту Кемь— Ухта.

Наибольшую ширину, достигающую 2 километров, имеет западный 
участок, наименьшую — восточный. Ш ирина полосы глин восточного 
участка не превышает 800 метров.

Переходя к анализу стратиграфического положения глинистой тол
щи, необходимо привести описание разрезов, на основании которых 
можно сделать правильное заключение о возрасте этих осадков.

Объем работы не позволяет привести описание всех изученных раз
резов. Приводятся лишь наиболее характерные. На левом берегу р. Ке
ми, в 60 метрах к северо-западу от нижнего конца Подужемского поро
га, в обрыве 3-й восьмиметровой террасы залегаю т (сверху вниз):

1. Глина — безвалунная, пластичная, неслоистая, тонкодисперсная, 
однородная серовато-коричневого цвета. Мощность — 5 метров.

2. Песок — мелкозернистый, неяснослоистый, желтовато-серого 
цвета с валунами кристаллических пород различного петрографического 
состава. В толще песка встречаются тонкие горизонтальные прослои (до 
0,5 см) яркожелтого среднезернистого песка. Книзу количество валу
нов увеличивается. Мощность — 0,5 метра.

3. Грубая, песчаная морена, богатая щебнем, гравием и валунами 
различной окатанности и состава. Видимая мощность — 0,4 метра.

В северо-западном направлении, в 80 метрах от описанной рас
чистки, располагается уступ 4-й террасы высотою в 10 метров. В обна
жениях, приуроченных к этому уступу, видно, что 4-я терраса слагается 
нацело пластичными глинами коричневого цвета.

Уступ 4-й террасы ниже Подужемского порога круто поворачивает на 
северо-запад. Отступая на значительное расстояние от берега реки, он об
разует обширный полукруг, примыкающий вновь к берегу реки около 
дер. Подужемье. Уступ 3-й восьмиметровой террасы ниже Подужемского 
порога обрывается непосредственно в реку, повторяя все ее изгибы. В 
береговых обнажениях 3-й террасы можно наблюдать постепенное погру
жение моренных отложений по направлению к востоку, влекущее за 
собой увеличение мощности вышележащей глинистой толщи. Н а рас
стоянии 90 м от порога вниз по течению реки в обрыве 3-й террасы об
нажаются:

1. Почвенный глинистый слой. Мощность — 0,2 метра.
2. Глины тонкие, коричневого цвета со слабо заметной слоистостью, 

однородные, без посторонних включений. Мощность — 0,8 метра.
3. Глины тонкодисперсные, плотные, коричневого цвета, со слабо за 

метными горизонтальными прослоями темнокоричневого цвета. М ощ
ность — 0,6 метра.

4. Глины тонкие, коричневато-серые с темносерыми горизонтальны
ми прослоями. Мощность — 0,4 метра.

5. Глины тонкие, однородные, темносерого цвета, без посторонних 
примесей. Видимая мощность — 6 метров.

Вся описанная толща отличается исключительной однородностью 
механического состава и резким запахом болотного газа.

Д ал ее  к востоку мощность серых глин, подстилающих коричневые, 
увеличивается за счет уменьшения мощности верхнего горизонта. При
близительно в 400 метрах ниже Подужемского порога 3-я терраса уже
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целиком слагается серыми глинами. У дер. Подужемье, в 22-метровом 
уступе 4-й террасы обнажаются коричневые глины, описанные в пре
дыдущих разрезах, и подстилающие их темносерые глины. Переход ко
ричневых глин в серые постепенный. Глинистая толща здесь опускается 
ниже уровня воды. Однако, на противоположном берегу видно, что гли
ны залегают непосредственно на кристаллических породах. На левом 
берегу реки, в районе Кривого Порога терраса, высотою в 8 метров, вы
работана в песчано-валунной морене, широко распространенной на во
доразделах. У хутора Кривой Порог в морене наблюдается мощная 
линза флювиогляциальных песков, срезанная сверху плоскостью тер
расы. В 400 метрах от хутора по течению реки в террасовом уступе 
наблюдается довольно резкая смена отложений, слагающих террасу.. 
Верхняя плоскость моренной толщи круто падает и перекрывается пла
стичными, безвалунными, коричневыми глинами. Ниже по реке терраса 
полностью сложена этими глинами и лишь у хутора Нижнего, у подош
вы террасового уступа вновь обнажается морена. На расстоянии 300 
метров от указанного пункта в противотанковой траншее можно наблю
дать погружение широко распространенной на водоразделах основной 
морены под глинистые слои. На левом берегу Кеми, на северной окраи
не дер. Авне-Порог, в шурфе, заложенном специально с целью выяснения 
стратиграфического взаимоотношения основной морены с толщей пла
стичных глин, зафиксировано залегание основной морены под глинисты
ми осадками.

На правом берегу Кеми против дер. Авне-Порог у уреза воды обна
жаются коренные породы, на которых залегают вязкие серые глины. 
Этими осадками слагается вторая надпойменная терраса высотою 3,5 
—4 метра. Глина слагает и следующую террасу, соответствующую по вы
соте второй террасе левого берега. Эта терраса здесь выражена лишь мес
тами. Обычно наблюдается пологий склон от подошвы террасы к урезу во
ды. В обрыве этой 3-й террасы, возвышающейся над рекой на 16— 18 мет
ров, обнажаются мелкозернистые, хорошо отсортированные пески. В стен
ке расчистки, ориентированной параллельно берегу, наблюдается гори
зонтальная слоистость. В боковых стенках слоистость наклонена в сторону 
реки. В шурфах, заложенных у основания террасы, можно наблюдать 
постепенные переходы песчаных осадков в глины. Песок, характеризую
щийся хорошей окатанностью и сортировкой зерен, относится к осад
кам бассейна, в котором отлагались и нижележащие глины.

На левом берегу р. Кеми, у 36-го километра по тракту Кемь — Ух
та, вновь наблюдаются песчаные слои, лежащ ие на безвалунных коричне- 
вато-серых глинах. Протяженность описанных участков вдоль реки не 
превышает нескольких десятков метров. На поверхности глинистой тол
щи и на обрывках песчаных террас ни в одном пункте не было заме
чено моренного покрова или его остатков в виде отдельных валунов.

На основании изложенного фактического материала можно считать 
установленным: 1. Морена, подстилающая глинистую толщу в долине 
р. Кеми, и морена, распространенная на водоразделах, являются одним 
стратиграфическим горизонтом и продуктом аккумуляции последнего 
ледника. 2. Глинистая толща залегает стратиграфически выше отложе
ний последнего оледенения и является более молодым геологическим 
образованием.

Переходя к вопросу о генезисе глинистой толщи, следует несколько 
подробнее охарактеризовать гипсометрию района, площадное распро
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странение осадков и высоту их залегания над уровнем моря. Необходи
мо также указать на высоту распространения иольдиевой и литорино- 
вой трансгрессий и на положение края ледника в период существования 
1-го Иольдиевого моря.

Депрессия, по дну которой протекает р. Кемь, является древней до- 
четвертичной формой, происхождение которой обусловлено, с одной 
стороны, структурой и тектоникой дсжембрийских образований и, с 
другой,—последующими процессами денудации, которым была подверже
на страна в течение длительного дочетвертичного времени. Будучи от
крыта со стороны Белого моря, эта депрессия, безусловно, долж на бы
ла затопляться водами морских трансгрессий, которым подвергалось 
северное морское побережье России в межледниковое и позднеледни
ковое время.

Однако в разрезах по берегам р. Кеми нет следов ни бореальной 
(1), ни более поздней Онежской межледниковых трансгрессий. 
Этот факт может быть объяснен только экзарационной деятельностью 
последнего ледника. Условия для выпахивающей деятельности надви
гавшихся ледяных масс здесь были особенно благоприятны, вследствие 
полного совпадения ориентировки депрессии с направлением движения 
ледника, о чем свидетельствует направление ледниковых шрамов.

В позднеледниковое время, в период трансгрессии моря Мунте 
(1-ое Иольдиевое море), страна была покрыта морскими водами до 
отметок около 130— 140 метров над современным уровнем моря. Гипсо
метрия долины р. Кеми в пределах восточной части от оз. Куйто до 
Белого моря характеризуется отметками, не превышающими 120 мет
ров. В зоне развития глинистой толщи абсолютные высоты не превы
шают 100 метров. Опираясь на приведенные цифры, Дементьев пришел 
к заключению о морском происхождении глинистой толщи. Отсутствие 
морских флоры и фауны он объяснил низкой температурой вод Иоль
диевого моря и опресненностью бассейна, леж авш его в непосредствен
ной близости от края ледника.

Чтобы правильно подойти к решению вопроса о генезисе кемских 
глин, необходимо сопоставить площадное распространение глинистой 
толщи с очертаниями низменности, прилегающей к Белому морю, в 
пределах которой лежит нижняя часть долины р. Кеми. К западу от 
Белого моря простирается плоская, медленно повышающаяся заболочен
ная равнина, занимающая обширное пространство по морскому побе
режью. В пределах этой равнины леж ат нижние течения рек Поньго- 
мы, Олонки, Кеми, Шуи и Выга. Абсолютные высоты здесь колеблются 
от 0 до 40—50 метров. Ширина низменности в районе бассейна р. Ке
ми достигает 40 километров. Д алее на запад  абсолютные высоты до
вольно быстро возрастают до 80— 100 метров, и лишь по долине р. Кеми 
прослеживается узкая, до пяти километров шириною, депрессия с отмет
ками, не превышающими 40—50 метров. Если допустить, что тонкодис
персные кемские глины являются осадками позднеледниковой морской 
трансгрессии, то с понижением абсолютных высот ареал их долж ен рас
ширяться, и в пределах приморской низменности следовало бы ож и
дать широкого распространения глинистых отложений. В действитель
ности, независимо от понижения абсолютных высот, ширина полосы 
глин в нижнем течении Кеми остается постоянной и не превышает 80G 
— 900 метров. На расстоянии 15 километров от берега моря глинистая 
толща прерывается и далее к востоку не прослеживается.
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Н е менее важным фактором, который необходимо учитывать при 
решении вопроса о распространении Иольдиевого моря, является лед
никовый покров, так как не только гипсометрия страны, но и поло
жение ледникового края определяли границы позднеледниковой транс
грессии.

На основании исследований 1946 года можно заключить, что де
прессия р. Кеми и прилежащая к берегу Белого моря низменность, в 
период существования 1-го Иольдиевого моря, находились под по
кровом материкового льда.

Край ледника в то время проходил значительно восточнее современ
ного берега Белого моря. Доказательством правильности приведенного 
соображения являются факты, на основании которых можно судить о 
положении края ледника во время существования Иольдиевого моря.

В пределах обширной территории, простирающейся к западу от бе
рега Белого моря между 64°30' и 65°30' северной широты, широким 
распространением пользуется основная морена, отложившаяся в про
цессе таяния последнего ледникового покрова. Основная морена пред
ставлена песчаными и супесчаными валунными разностями континен
тального типа. Порода отличается отсутствием какой-либо сортировки 
материала. Лишь в непосредственной близости берега Белого моря ха
рактер морены резко меняется. Морена здесь представлена мощной 
толщей горизонтально-слоистых тонких и мелкозернистых песков, изо
билующих валунным материалом различного состава и степени окатан- 
ности. Такой характер морена могла приобрести только в том случае, 
если она отлагалась через толщу воды. Следовательно, ледник здесь 
всплывал в водах морского бассейна.

Западная граница распространения этого бассейна определяется во
сточной границей распространения континентальной морены, т. е. ли
нией контакта подошвы ледника с континентом. В районе южного Бе- 
ломорья граница ледникового покрова проходила по линии Беломорск — 
Шуеозеро — оз. Тунгудское— Ругозеро, что подтверждается комплексом 
краевых образований, наблюдающихся к юго-востоку от этой линии. 
Ледниковый покров здесь не препятствовал проникновению вод 
Иольдиевого моря в южном и юго-западном направлениях. Д ока
зательством того, что край ледника находился здесь во вре
мена иольдиевой трансгрессии, являются следующие факты. В 
долине р. Выг, в районе ст. Сосновец развиты голубовато-се
рые ленточные глины. По возрасту и генезису эти осадки относятся к 
отложениям 1-го Иольдиевого моря на основании присутствия в них бо
гатой морской флоры. К северо-западу ленточные глины постепен
но переходят в песчаные зандровые поля, которые в ближайшей к леднику 
части примыкают к флювиогляциальным дельтам и другим краевым 
формам, маркирующим положение края ледника.

Северная граница распространения ледникового покрова лежит вне 
пределов Центральной Карелии и выражена менее четко, вследствие 
отсутствия ясно выраженных краевых образований. По материалам 
Эпшгейна (5), производившего исследования на территории Северной 
Карелии, иольдиевая трансгрессия проникла в западном направлении 
на значительное расстояние вглубь континента. На основании изло
женного очевидно, что кемская глинистая толща не может быть гене
тически связана с Иольдиевым морем, так как последнее не проникало 
в депрессию реки Кеми. Эти глины такж е не могут быть отложениями
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наиболее поздней литориновой трансгрессии, так как максимальная гра
ница ее распространения не превышает 20 метров над уровнем моря.

Бассейн, в котором происходила аккумуляция глинистых осадков, 
должен был существовать продолжительное время, о чем свидетель
ствует значительная мощность глинистых осадков. Период ж е суще
ствования 1-го Иольдиевого моря исчисляется всего лишь 300 годами.

Ограниченное распространение глин, изолированность отдельных 
участков один от другого и от моря, даю т основание предполагать, что 
глины отлагались в замкнутых, озерных водоемах, которые были спу
щены в недалеком прошлом.
„ Это предположение подтверждается присутствием в глинах пресно

водных диатомовых и полным отсутствием солоноводной флоры и ф а
уны.

В заключение следует отметить, что образование тончайших глини
стых илов, аналогичных кемским глинистым осадкам, наблюдается в 
ряде карельских озер, из которых следует отметить Лулло, Роппома и 
Кевятозеро.
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N. I. Apuhtin
KESK1-KARJALAN KVARTÄXRISYSTEEMIN STRATIGRAFIASTA

YHTEENVETO

Keski-Karjalan kvartäärisysteemin stra tig rafia  Danilovskin kaavan 
mukaan on seuraavanlainen.

Esikvartäärisysteemin varhaisissa muodostumissa on Rissin jääkauden 
moreeniperusta, joka on paljastettu Kusem a-joen rantakerrostum issa.

Riss-Wiirm-jääkausi esiintyy merellisissä kerrostum issa, joita on paljas
tettu Kusema-joen rantakerrostum issa. M erelliset kerrostum at sijaitsevat 
kahden moreeniperustan välissä ja sisältävät merieläimistön jäännöksiä.

Merellisiä kerrostumia peittävä moreeni, joka ikänsä m ukaan kuuluu 
\v-gotiglacial-aikakauteen, on paljastettu Kusem a- ja  Kemijoen rantahal- 
keamissa.

Kehityskausien välinen aika \v-fini-gotiglacial esiintyy savi- ja  hiekka- 
kerrostumina, jotka ovat kehittyneet Kemi- ja  V yga-joen laaksoissa.

Stratigrafisesti korkeammalla sijatsee w-finiglacial-moreeni, jääkauden 
ja jääkauden jälkeisen ajan muodostumat.
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Dementjevin kaava eroaa Danilovskin kaavasta siinä, että siitä puuttuu 
sarakkeen alimmainen osa. Tekijä pitää vanhimpina muodostumina savi- 
kerrostumia, jotka ovat kehittyneet Kemi- ja Vyga-joen joistossa, geneetti
sesti yhdistämällä nämä muodostumat I:sen Yoldia-meren transgressionin 
kanssa.

Stratigrafisesti korkeammalla sijaitsee moreeni, myöhäisjääkauden ja 
jääkauden jälkeisen ajan m uodostumat, jotka ovat syntyneet viimeisen jää
kauden liikunnasta.

Kyseessöolevan kirjoituksen laatijan v. 1946 kokoaman ainehiston 
perusteella voidaan todeta seuraavaa:

1. Kvartäärikauden vanhin muodostuma Kemi-joen vesistössä on V- 
gotiglacial moreeni.

2. Stratigrafisesti korkeammalla sijaitsevat myöhäisjääkauden ja  jää
kauden jälkeisen ajan muodostumat.

3. Kemi-joen vesistön savikerrostum an päälle levinnyt ja sitä peitävä 
moreeni on yhtenä stratigrafisena horisonttina.

4. Kemi-joen laaksossa kehittynyt savikerrostuma sijaitsee stratig rafi
sesti korkeammalla viimeisen jääkauden moreenia ja on nuorimpia geolo
gisia muodostumia.

5. Kemi-joen vesistössä kehittyneet savikerrostum at ovat syntyneet 
makeanveden vesistöjen vaikutuksesta.

6. Merelliset kerrostum at, jotka ovat geneettisesti olleet yhteydessä 
Yoldia-meren kanssa Kemi-joen vesistössä, puuttuvat, syystä että I Yoldia- 
m eren muodostumisen aikana täm ä alue oli jääkuoren peittämä.



SNTL:n TIEDEAKATEMIAN KARJALAIS-SUOMALAISEN TIETEELLISEN 
TUTKIMUSJAOSTON TIEDONANTOJA

ИЗВЕСТИЯ КАРЕЛО-ФИНСКОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ БАЗЫ 
АКАДЕМИИ НАУК СССР

№ 2 1948

В. Д . НИКИТИН к К. л.  ШУРКИН

О ГЕНЕЗИСЕ СЕВЕРО-ЛАДОЖ СКИХ ПЕГМАТИТОВ 
И ИХ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЦЕННОСТИ

Северо-восточное побережье Ладожского озера с давних пор при
влекало внимание геологов (7 ,9 ,1 0 ,1 3 ). Во многих работах встречаются 
беглые указания на наличие здесь пегматитовых жил (9, 14, 15) или же 
приводятся описания отдельных минералов (17,18). Однако, не возбуж 
дая промышленного интереса, ладожские пегматиты до последнего вре
мени не подвергались каким-либо детальным исследованиям.

В связи с возросшей за последние годы потребностью в керамиче
ском сырье пробудился интерес и к пегматитам П риладожья. Уже в 
1940 г. о нескольких пегматитовых жилах этой области упоминает про
фессор П. А. Борисов в своем «Обзоре нерудных ископаемых присоеди
ненных территорий К-ФССР».

Первые указания в печати П. П. Боровикова о вероятных промыш
ленных перспективах пегматитов П риладожья появились в 1945 г. (1) 
и были повторены Герасимовским в 1946 г. (2 ). Несколько пегматитовых 
жил вблизи г. Питкяранта были осмотрены в 1945 г. геологом Е. В. Свир- 
ской, а с 1946 г. по предложению проф. П. А. Борисова начались систе
матические работы К-Ф научно-исследовательской базы Ака
демии наук СССР по детальному геолого-минералогиче- 
скому изучению пегматитов Ладожского побережья на уча
стке Питкяранта — Сортавала.

В 1946 г. работы Базы, под руководством В. Д . Никитина, тесно 
увязывались с работами Ленгеолнерудтреста по опробованию наиболее 
крупных месторождений пегматитов на участке побережья М урсула — 
Питкяранта, и в результате совместной работы уж е тогда появилась 
возможность выдвинуть эту область как новую крупную базу керами
ческого сырья (5), установить некоторые типовые признаки пегматито
вых жил (6) и пр. Продолженные в 1947 г. работы К-Ф научно-иссле
довательской базы Академии наук охватили область Ладожского 
побережья далее к зап ад у — до устья р. Янис-иоки и дали дополни
тельный материал, позволяющий наметить возможность выделения 
нескольких различных по возрасту периодов пегматит.ообразова'ния.

Пегматиты каждого периода характеризуются своими геолого
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минералогическими признаками и далеко не одинаковой промышленной 
ценностью. Отчетливо устанавливается, что наиболее продуктивный 
период пегматитообразования, сформировавший мощные, промышлен
но-ценные месторождения, проявился преимущественно в районе Леппе- 
снльта—Мурсула—Питкяранта.

В этой статье авторы считают своевременным сообщить некоторые 
предварительные данные (работы еще продолжаются) о геолого-мине- 
ралогических особенностях и промышленной ценности пегматитов, мо
гущих быть использованными при дальнейших поисково-разведочных н 
эксплоатационных работах.

Своевременно такж е начать и дискуссию о возможности 
возрастного расчленения архейских пегматитов Карелии, так как 
даж е для наиболее изученных пегматитов Беломорья, несмотря на раз
нообразие их геолого-минералогических признаков, вопрос этот до на
стоящего времени в некоторой степени остается открытым (3,4).

Основные черты геологии района

Северное побережье Ладожского озера, в восточной части которого 
расположено поле керамических пегматитов, в основном сложено по
родами ладожской формации, мощная зона которых подходит сюда с 
севера. Среди пород ладожской формации — разнообразных кристал
лических сланцев, сланцеватых амфиболитов и кристаллических изве
стняков, в ядрах антиклинальных структур выходят на поверхность по
роды более древнего гранито-гнейсового фундамента. С запада зона 
ладожских пород ограничивается крупными интрузиями постботнийскнх 
гранитов, так называемого «центрального типа Финляндии» (14,17), а 
с востока — обширным полем иотнийских гранитов-рапакиви.

Напомним, что возрастное положение пород ладожской формации 
в стратиграфической колонке докембрия остается еще не вполне уста
новленным. Некоторыми она относится к протерозою (11,12), другими— 
к архею (14,17).

Судя же по тому, что абсолютный возраст наиболее молодых пегма
титов в нашем районе, залегающих в ладожской толще, составляет 
1350 миллионов лет1, — больше оснований считать ладожскую форма
цию архейской.

Постладожские интрузивные # породы, кроме упомянутых гранитов- 
рапакиви и гранитов «центрального типа», представлены в районе на
ших исследований небольшими телами гранитного состава на мысе Им- 
пиниеми. Кроме того, вблизи ст. Велимяки расположен незначительный 
по величине массив габбро-диоритов и к югу от г. Питкяранта О. Трюш- 
тедтом (19) указывается несколько мелких массивов пегматоидных 
гранитов.

И в крупном плане и в мелких деталях поражает удивительное согла
сие тектонических форм в обоих комплексах пород — ладожском и 
гранито-гнейсовом. Это согласие проявляется как в совпадении общей 
ориентировки кристаллизационной сланцеватости пород в крупных 
структурно-тектонических единицах обоих комплексов, так и в одно
значном направлении осей мелких складок, флексур и пр.. '

Генеральными направлениями являются — для кристаллизационной

*- Определение абсолютного возраста минералов этих пегматитов было произве
дено по нашей Просьбе проф. Э . К. Герлннгом в 1946 г.
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сланцеватости сев.— сев.-западное простирание (330— 355°) с крутым 
падением чащ е на восток; для падения шарниров складок — азимуты 
155— 160°, угол 35—50°.

Вторым обстоятельством, обращающим на себя внимание, является 
однообразная смена горизонтов ладожской толщи вокруг массивов гра- 
нито-гнейсов. Действительно, гранито-гнейсы всегда обрамляются гори
зонтом амфиболовых сланцев и сланцеватых амфиболитов, содерж а
щих обычно два, реже три не выдержанных по простиранию и мощно
сти горизонта, существенно состоящих из метаморфизованных кристал
лических известняков. Последние содерж ат переменные количества 
кварца, полевых шпатов, диопсида, актинолита, тремолита, граната, 
оливина, эпидота, скаполита, роговой обманки, иногда сфена, магнети
та, пирита, халькопирита и др. минералов. Выше следует горизонт слю
дяных кварцево-биотитовых сланцев, зачастую с гранатом, став
ролитом, андалузитом, кордиеритом и др. минералами. Такое по
стоянство смены горизонтов ладожской формации позволило боль
шинству исследователей предполагать ее стратиграфическое зале
гание на гранито-гнейсах (18,19). Однако следует отметить, что до на
стоящего времени нормального стратиграфического контакта между ни
ми наблюдать еще не удалось, так как в тех редких случаях, когда 
можно видеть непосредственные контакты этих формаций (обычно 
скрытые в понижениях рельефа под наносами), как. например, на о-ве 
Хяркисаари, на восточном берегу Сумерианлахтн, о-ве Вуоранлуодот, 
на западном берегу о-ва Сюскюянсаари и п р . , постоянно обнаружи
вается тектонический характер контактов —  зоны милоннтизацнн, зер 
кала скольжения, отторженцы гранито-гнейсов, затертые в ладожских 
породах и пр.

Все породы ладожской формации в большей или меньшей степени 
послойно инъецированы кварц-полевошпатовым и кварцевым матери
алом; известно (14), что инъецнрованность сильнее на западе (Сорта
вальский район) и затухает к востоку. Следует отметить, что это пред
ставление действительно только для второй эпохи постладожской мигма- 
тизации. В предшествующую же ей более раннюю эпоху мигматизация 
проявилась по всей области северо-ладожского побережья достаточно 
равномерна и с небольшой силой. Подробнее об этом будет сказано 
ниже.

Пегматиты

Пегматиты встречаются в большом количестве в обоих комплексах 
метаморфических пород. В одном и том ж е обнажении зачастую на
блюдаются пегматиты, обладающие столь различными геолого-мине- 
ралогическими признаками, что невольно возникает предположение о 
различном времени формирования их, и, следовательно, возможной свя
зи различных пегматитов с разными интрузивными циклами.

К сожалению, в районе наших работ мы знаем лишь одно небольшое 
тело гранитов (мыс Импнниеми), с которым генетически связана только 
одна группа пегматитов. Каких-либо интрузивных пород, с которыми 
можно было бы искать связи других пегматитов, в районе нет. Поэ
тому при решении последовательности образования разнородных пег
матитов приходится либо прибегать к сравнению с соседними обла
стями (где анализ интрузивной деятельности еще не закончен), либо 
пытаться разобраться в этом вопросе на основании изучения геолого
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минералогических признаков самих пегматитовых тел. Последний 
путь кажется тем более заманчивым, что с подобной ж е ситуацией — 
отсутствием материнских интрузий сталкиваются исследователи и в дру
гих пегматитовых районах Карелии.

Прежде всего можно подразделить пегматиты на две возрастные 
группы: доладожские и постладожские. Доладожские пегматиты широ
ко распространены в гранито-гнейсах, всегда срезаются контактовой по
верхностью ладожских пород и обычно милонитизируются в зоне кон
такта, никогда не продолжаясь в ладожские сланцеватые амфиболиты.

Интенсивно мигматизированные и заключающие многочисленные пег
матитовые жилы породы гранито-гнейсового комплекса контактируют 
с почти совершенно не инъецированными породами ладожской форма
ции.

ПостладоЬкские пегматиты, напротив, залегают как в ладожской 
толще, так и в гранито-гнейсах. Но в гранито-гнейса^ они резко отли
чаются от доладожских пегматитов по характеру взаимоотношений с 
гнейсами и своеобразным структурно-минералогическим признакам.

Затем, уже внутри каждой из этих двух групп пегматитов устанав
ливается наличие нескольких самостоятельных периодов пегматито- 
образования: два периода доладожских пегматитов и три постладож- 
ских.

I. Доладожские пегматиты

1. П е г м а т и т ы  п е р в о г о  д о л а д о ж с к о г о  п е р и о д а .  Изу
чение некоторых участков гранито-гнейсовых массивов в 1947 году 
позволило произвести внутреннее расчленение этой формации. Наи
более древним является комплекс серых, тонкослоистых, преимуще
ственно биотитовых, частично роговообманково-биотитовых олигоклазо- 
вых гнейсов, содержащих мелкие линзы и прослои амфиболитов и ро- 
говообманковых гнейсов. Такого типа породы обычно развиты участка
ми среди наиболее распространенных розовых биотитовых олигоклаз- 
микроклиновых гнейсов, с которыми они образуют постепенные перехо
ды. Обычно серые гнейсы интенсивно инъецированы пегматит-аплито- 
вым материалом вплоть до образования тонкослоистых мигматитов. 
Здесь среди мигматитов и встречаются прослойки (мощностью 
до 30—40 см), которые обладают признаками типичных пегма
титов. Размеры кристаллов полевых шпатов достигают в них 5—8 см, 
в поперечнике и в отдельных случаях констатируется зональное сло
жение: кварцевая ось, аплитовидные мелкозернистые зальбанды и пег- 
матоидная структура между ними.

Минеральный состав таких пегматитов весьма прост и однообразен. 
Из полевых шпатов преобладает розовый микроклин-пертит. В неболь
шом количестве (до 10%) содержатся альбит и альбит-олигоклаз, тон
колистоватые мелкие кристаллы мусковита, реже биотита и единичные 
кристаллы граната (спессартин-альмандинового). Письменные кварц- 
полевошпатовые срастания в этих пегматитах очень редки. Кварц густо
молочного цвета.

Участки с такими пегматитами были встречены только среди серых 
гнейсов. Эти пегматиты в совершенстве повторяют плойчатые текстуры 
вмещающих гнейсов. Зальбанды пегматитов весьма не четкие, между 
гнейсами и пегматитами наблюдаются переходы.

Постоянной особенностью пегматитов являются почти всегда обна
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руживающиеся признаки бластеза в их структурах, зачастую чрезвы
чайно резкого. Сплошь и рядом наблюдаются бластомилонитовые и пор- 
фиробластовые структуры. Нередко встречаются пегматитовые жилы 
сильно огнейеованные, которые почти сливаются с общим фоном вме
щающих их гнейсов.

Эти пегматиты и являются наиболее древними пегматитами нашего 
района. Они рассекаются дайками основных пород (фиг. 1), преобра
зованных в сланцеватые амфиболиты. Последние весьма широко распро
странены в гранито-гнейсовой формации, обычно залегаю т согласно 
со сланцеватостью гнейсов и реже пересекают ее. Изредка в ор
тоамфиболитах встречаются ксенолиты серых гнейсов. Однако, во всех

Фиг. 1. Луда к юго-западу от о-ва Вуоратсу. Дайка ортоамфиболнта 
просекает мигматиты первого доладожского периода

1 — мигматиты; 2 — ортоамфиболиты

случаях кристаллизационная сланцеватость гнейсов и ортоамфиболитов 
ориентирована одинаково.

2. П е г м а т и т ы  в т о р о г о  д о л а д о ж с к о г о  п е р и о д а  мо
лож е даек ортоамфиболитов. Они прорывают их и часто служ ат це
ментирующим материалом брекчий ортоамфиболитов и мигматитов. 
Вторые пегматиты не образуют столь тонкой инъекции в гнейсах, как 
пегматиты первого цикла, и имеют значительно более крупные размеры, 
достигая иногда 10— 15 метров мощности (луда к юго-западу от о-ва 
Вуоратсу, мыс Лоппониеми, берега Сумерианлахти, п-в Куйваниеми 
и др.), выполняя трещины и зоны разломов. Однако, как правило, вме
щающие породы в зонах разломов и в крупных кусках брекчий пласти
чески деформированы. Иногда пегматиты второго периода выполняют 
межбудинные пространства в ортоамфиболитах.

Контактовая линия между пегматитами и гнейсами в большинстве 
случаев неясная, наблюдаются постепенные переходы. Иногда же заль-



О генезисе северо-ладожских пегматитов и их промышленной ценности 17

банд выражен достаточно отчетливо, но контур пегматита характери
зуется неправильностью очертаний. Почти всегда имеются секущие и 
послойные апофизы (фиг. 2).

Эти пегматиты обычно не имеют ясной зональности: чаще преобла
дает гнездовое, хаотичное распределение участков с различными струк
турами — пегматондной, гранит-пегматитовой и пегматит-гранитовой. 
Письменные структуры в отличие от первых пегматитов имеют здесь 
широкое развитие.

Минеральный состав их несколько отличается от минерального со
става первых пегматитов. Здесь из полевых шпатов такж е преобладает

Фнг. 2. Мыс Лоппоннеми. План пегматитовой жилы второго дола- 
дожского периода

1 — а) пегматит пегматит-гранитной структуры; б) зоны бластмилонитовых структур; 
з — пегматит гранит-пегматитовон структуры; 3 — пегматит пегматондной структуры. 
4 —ортоамфиболиты; 6 —  гранито-гиейсы; в  —  мигматиты и пегматиты первого дола* 

дожского цикла; 7 — карьеры.
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мясокрасный или интенсивно розовый микроклин-пертит. О днако сле
дует отметить, что насыщенность пертитовыми вростками (распада и 
замещения) микроклина в них несравненно больше, чем в пегматитах 
первого типа. В гнездовых скоплениях серого или белого кварца очень 
редко встречаются мелкие участки полупрозрачного дымчатого кварца.

Альбит-олигоклаз (№ 12—23) содержится в пределах 10—20%. 
Пегматиты обыкновенно двуслюдяные, причем всегда преобладает био
тит. Содержание слюд небольшое, и встречаются они как в форме тол
стотаблитчатых, так и в форме тонколистоватых кристаллов. В неболь
ших количествах содержатся турмалин (ш ерл), гранат (альмандин — 
спессартиновый), пирит, иногда заметное количество магнетита (напри
мер, в пегматите на луде в Сумерианлахти были встречены скопления 
магнетита до 0,5 кг весом), минералы группы эпидота, апатит и неко
торые другие фосфаты. Следует отметить, что в наиболее крупных пег
матитах этого типа наблюдаются альбитизация микроклина, жильберти- 
зация. образование вторичного тонколистоватого биотита и после
дующая хлоритизация его. В этих пегматитах бластические структуры 
развиты несколько меньше, чем в первых пегматитах.

Последовательность формирования доладожских пегматитов в об
щем виде рисуется следующим образом.

Первая, наиболее ранняя эпоха магматической деятельности, кото
рую можно установить в нашем районе, выраж ается в интенсивной миг- 
матизации пород — в настоящее время серых олигоклазовых гнейсов 
и амфиболитов, первичная природа которых, к сожалению, остается не
ясной.

В тесной связи с этим процессом общей мигматизации, зачастую ти
па Ш-рах-Ш, и находится, повидимому, образование очень простых по 
минеральному составу маломощных пегматитов первого периода. Затем, 
после проникновения даек основных пород, залегаю щ их большей частью 
согласно с мигматитами и реже рассекающих их, наступает новая эпоха 
магматической деятельности. Она начинается новой общей мигматиза- 
цией пород. Дайки основных пород (ортоамфиболиты) мигматизиру- 
ются и будинируются. После известной консолидации всей толщи, по 
разрывам, сопровождающимся локальной полупластической деформа
цией, проникает пегматитовый материал второго периода пегматито- 
образования.

Более ранние фазы образования пегматитов второго периода, пови
димому, протекали еще в стадию диференциальных движений, судя по 
выполнению ими межбудинных пространств в ортоамфиболитах. На это 
обстоятельство следует обратить особое внимание, так как пегматиты 
всех последующих периодов никогда не встречаются в виде межбудин
ных тел в толще граннто-гнейсовой формации, а пересекают ее дайко- 
образными жилами, как вполне и однородно консолидированную жест
кую толщу.

Пегматиты ранней фазы второго периода имеют обычно небольшие 
размеры, чрезвычайно простой минеральный состав и характеризуются 
отсутствием зональности, преобладанием гранит-пегматитовых структур 
с переходами в неравномернозернистые аплиты.

Пегматиты ж е более поздней фазы этого периода, иногда достигающие 
значительных размеров, имеют несколько более сложный состав, зача
стую зональны, и в них констатируется последовательное наложение 
различных процессов минералообразования.
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II. Постладожскне пегматиты

Расчленение лостладожских пегматитов на три самостоятельные 
группы основывается не только на их взаимном, последовательном пе
ресечении, но и на различии их геологических особенностей и минераль
ного состава. Эти признаки, как будет видно ниже, столь сильно различ
ные. для разновозрастных пегматитов, в одной и той же группе 
очень постоянны.

1. П е р в ы е  п о с т л а д о ж с к н е  п е г м а т и т ы  тесно связаны 
с процессом ранней мигматизации пород ладожской толщи. Пегматиты 
в собственном смысле встречаются чрезвычайно редко: обычно это 
аплитовые неравномернозернистые, тонкие (2—3 см), послойные инъек-

Фнг. 3. О-в Вуоранлуодот. Пегматит первого постладожского периода
1 — пегматит: ладожские сланцеватые амфиболиты.

ции, в которых иногда обнаруживается в раздувах пегматитовое сло
жение.

Инъекции аплитового и пегматитового материала в совершенстве по
вторяют узор плойчатости (фиг. 3). Часто они разорваны или будини- 
рованы (как, например, в весьма своеобразных шаровых сланцах).

Зальбанды инъекционных прослоев не резки, вблизи них вмещающие 
породы, особенно амфиболиты, обогащены микроклином, олнгоклазом и 
кварцем.

В этих пегматитах из полевых шпатов преобладает олигоклаз или 
альбнт-олигоклаз, в меньшем количестве присутствуют микроклин и мел
кие листоватые выделения биотита, в очень незначительном количестве 
содержится мусковит и редко встречается апатит.

С этой эпохой мигматизации связано образование типичных 
для ладожской формации инъецированных полосчатых амфиболитов, а 
также, повидимому. и интенсивный метаморфизм карбонатных пород—об
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разование в них диопсида, тремолита, граната, скаполита, оливина 
и проч.

Последнее предположение основывается на том, что такого рода ме
таморфизм карбонатных пород проявлен в равной степени по всему се
верному побережью Ладожского озера, вне связи с выходами каких-либо 
интрузивных пород. Вместе с тем такие метаморфизованные карбонат
ные породы рассекаются позднейшими пегматитами (вторыми и третьи
ми постладожскими), иногда с ясными разрывами крупных кристаллов 
диопсида.

Первые постладожские пегматиты по времени формирования отчетли
во отделяются от всех более молодых пегматитов фазой образования 
даек основных пород (метабазитов). Так, например, на западном побе
режье п-ва Импиниеми и близлежащих островах зачастую встречают
ся пересечения интенсивно дислоцированных инъекционных пегматитов 
метабазитами, которые в свою очередь пересекаются пегматитами сле
дующего интрузивного цикла.

2. В т о р ы е  п о с т л а д о ж с к и е  п е г м а т и т ы  связаны с ин
трузией гранитов так называемого «центрального типа», боль
шое поле которых расположено в районе г. Сортавала, а отдельные 
небольшие штоки встречены на нашем участке — на мысе Импиниеми. 
Этот интрузивный цикл сопровождается мигматизацией пород 
ладожской толщи, особенно интенсивной в западной части побе
режья и постепенно затухающей к востоку. Пегматиты этих гра
нитов в нашем районе встречаются сравнительно редко и в  заметном 
количестве они сконцентрированы лишь вокруг упомянутых штоков. Н е
посредственная связь пегматитов с этими интрузиями обнаруживается с 
полной достоверностью на примере небольшого гранитного тела на мысе 
Импиниеми. В нем аплитовые жилы пересекаются маломощными пегмати
товыми жилами, причем те и другие закономерно связаны с прототектони
кой массива. Вокруг штока ладожские породы пронизаны большим ко
личеством жильных двуслюдяных гранитов, аплитов, пегматитов и квар
цевых жил. Постоянно наблюдаются постепенные переходы жильных 
гранитов в аплиты и пегматиты (фиг. 4 ). Отчетливая зональность в рас
пределении этих жил и нормальная последовательность взаимных пере
сечений их и позволяет с достаточной достоверностью проследить гене
тическую связь их с гранитами.

В породах ладожской формации пегматиты залегаю т обычно в форме 
межпластовых залежей, но часто, особенно вдали от штока Импиниеми, 
они встречаются и в форме секущих тел.

К ак правило, пегматитовые тела сильно дислоцированы. Характер и 
степень дислоцированности достаточно разнообразны. Наряду с интен
сивно будинированными жилами встречаются небольшие пегматитовые 
жилы, собранные вместе с вмещающими породами в мелкие складчатые 
формы (фиг. 5 ). Зачастую пегматиты заполняю т ослабленные зоны ин
тенсивного перемятая в ладожских породах или даж е служ ат цементи
рующим материалом брекчий.

Зальбанды пегматитовых тел обыкновенно достаточно резки в от
личие от пегматитов предшествующей возрастной группы.

Размеры пегматитовых тел разнообразны, в большинстве случаев не
значительны и лишь иногда достигают нескольких метров мощности и не
скольких десятков метров длины.

Во внутреннем строении не наблюдается какой-либо правильной зо-



О генезисе северо-ладожских пегматитов и их промышленной ценности 21

Фиг. 4. Залив Карихяен- 
лахти. План пегматито
вой жилы второго пост- 
ладожского периода 

двуслюдянон гранит ;3— пег
матит пегматит-гранитной струк
туры; 3—пегматит гранит-пег- 
матитовой структуры; 4—пег
матит пегматондной структуры; 
в—пегматит первого постла- 
дожского периода; б—,,шаро
вые”  сланцы; 7—роговообман- 
ково-биотитовые и кварцево- 
биотитовые сланцы.

нальности. Участки, обладающие различными структурами, от почти гра
нитной до пегматондной, распределены в теле пегматита в хаотическом 
беспорядке, гнездами, с совершенно постепенными переходами друг в 
друга. Следует отметить, что письменные структуры в этих пегматитах 
являются редкостью. Сколько-нибудь заметных процессов последующей 
минерализации в них не наблюдается.
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Из палевых шпатов значительно преобладает серый и белый альбит- 
олигоклаз, в общем несколько более основной (№  14— 30), чем в пег
матитах доладожских. Бледнорозовый, иногда желтоватый микроклин, 
содержащий сравнительно небольшое количество пертитов (преимуще
ственно распада), присутствует обычно в пределах 15—20% . Правда, 
встречаются некоторые жилы, особенно вблизи гранитного тела Импи- 
ниеми и в нем самом, существенно микроклинового состава, но по всей 
остальной площади вышеуказанные соотношения достаточно постоянны. 
Кварц большей частью молочно-белый, лишь изредка в нем встречают
ся участки полупрозрачные, слегка дымчатые. Сероватые цвета полевых 
шпатов придают этим пегматитовым телам характерные светлые тона 
окраски.

1 2 3 4

Фиг. 5. О-в Вуоранлуодот. Взаимное пересечение постладожских пегматитов 
1 —третий постдадожский пегматит; второй постладожский пегматит; з -п ер в ы й  постладожский 

пегматит; 4—ладожские роговообманковые сланцы.

В значительном количестве присутствуют слюды (до 5—6 % ). Посто
янно преобладает мусковит в форме мелколистоватых агрегатов, либо в 
небольших тонколистоватых выделениях; биотит наблюдается в тех же 
формах. Всегда присутствуют гранат, апатит, турмалин (ш ерл). По
следние два минерала иногда, как, например, на островах Питкярантского 
архипелага, были встречены и в экзоконтактовых зонах, в слюдяных 
сланцах. В очень небольших количествах в пегматитах присутствуют 
пирит и халькопирит.

В целом ряде случаев в шлифах этих пегматитов отчетливо конста
тируются интенсивное дробление и последующая перекристаллизация.

Повидимому, с этой эпохой интрузивной деятельности связана такж е 
инъекция тонких, большей частью послойных, кварцевых жилок, встре
чающихся во всех породах ладожской толщи, пересекающих пегматиты 
этого цикла и в свою очередь пересекаемых пегматитами третьей пост- 
ладожской возрастной группы. Эти кварцевые жилки весьма часто со
держ ат небольшие количества пирита и пирротина. В некоторых мес
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тах, как, например, на зап. берегу Мурсуланлахти, на о-ве Суткисаарн, 
такая кварцево-сульфидная инъекция в форме густой сети тончайших 
прожилков образует в ладожских породах узкие зоны, обогащенные 
сульфидами, протягивающиеся согласно сланцеватости пород.

Пегматиты этого типа в нескольких местах (например, на о-ве 
Вуоратсу) были встречены в породах гранито-гнейсовой формации, где 
они выполняют трещины раскола простой формы. Минеральный состав 
их здесь тот же, что и в случае залегания в породах ладожской толщи, 
Зальбанды их резки. Они пересекают пегматитовые жилы второго до- 
ладожского периода и в свою очередь пересекаются кварцевыми жил
ками только что упомянутого характера, а также пегматитами третьего 
постладожского периода.

Обыкновенно вокруг них наблюдаются, несмотря на небольшие мощ
ности самих тел, довольно широкие зоны экзоконтактных изменений.

3. Т р е т ь и  п о с т л а д о ж с к и е  п е г м а т и т ы  пересекают все вы
шеупомянутые образования (фиг. 5) и тектонические контакты между л а 
дожской и гранито-гнейсовой формацией, в свою очередь пересекаясь ап- 
литовыми жилами, связанными с интрузией гранитов-рапакиви. Они зале
гают как в породах ладожской толщи, так и в гранито-гнейсах (фиг. 6). 
Встречаются они либо в форме правильных межпластовых или секу
щих жил, либо в форме штокообразных тел. Характерные особенности 
этих пегматитов были уже отмечены в ранее опубликованной статье (6); 
здесь подчеркнем лишь некоторые наиболее существенные из них.

Залегание пегматитовых тел подчинено определенным закономерно
стям. Ориентировка их связана с ориентировкой основного направле
ния кристаллизационной сланцеватости вмещающих пород. Пегматито
вые тела расположены или параллельно ей (межпластовые жилы), или 
рассекают ее почти под прямыми углами, или, гораздо реже, под 
углами, близкими к 45°. В случае наличия в толще вмещающих пород 
малых складчатых форм пегматиты пересекают их, но залегают в со
гласии с указанной закономерностью для основного направления кри
сталлизационной сланцеватости всего этого участка.

В гранито-гнейсовой формации пегматиты встречаются чаще, но 
размеры их здесь обычно небольшие, и резко преобладают секущие 
жилы. В породах ладожской толщи они встречаются, пожалуй, реже, 
залегают преимущественно в нижних ее горизонтах и достигают 
больших размеров, причем доминируют межпластовые тела. Наиболее 
крупные пегматиты приурочены к зонам соприкосновения разнородных 
пород —  например, горизонтов слюдяных сланцев и сланцеватых амфи
болитов, или пород ладожской толщи и гранито-гнейсов. Именно здесь 
они достигают очень крупных размеров — нескольких сотен метров дли
ны (фиг. 6) и многих десятков метров мощности.

Пегматитовые тела либо выполняют трещины и разломы, зачастую 
составляя цементирующий материал брекчий вмещающих пород, либо 
неправильными штокообразными массами выполняют ослабленные зоны 
в общей складчатой структуре — в частности ядерные участки складок 
(массив Лянсинмяки и др.).

Пегматиты этого периода по геолого-минералогнческим признакам 
могут быть разбиты на три последовательно образующиеся группы — 
различные фазы одного и того же процесса.

Пегматиты первой фазы по минеральному составу близки к грани
там. Содержание основных компонентов — микроклин-пертита, аль-
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Фиг. 6. Уч. Мурсулаплахти. Схема залегания пегматитов третьего постладожского периода
1 - пегматиты; ладожская формация: сланцеватые амфиболиты, з  метаморфизовашше известняки; доладожскин комплекс: 4 — ортоамфиболнты, в — гранито-гнсйсы

и мигматиты.

(Из-за мелкого масштаба многочисленные небольшие пегматитовые жилы, находящиеся п гнейсах, не помечены).
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бит-олигоклаза (№ 12—22) и кварца — непостоянное. Из полевых 
шпатов в большинстве пегматитов преобладает мнкроклин-пертит (40— 
50% всей массы тела), но в некоторых, небольших по размеру пегма
титах— альбнт-олигоклаз (например, к северу от дер. Мур- 
сула). Пегматиты эти двуслюдяные. Содержание слюд невысокое — 
до 3—4% ; биотита обычно значительно больше, чем мусковита. В не
большом и переменном количестве присутствует гранат и в весьма не
значительном количестве —  пирит, магнетит, апатит, молибденит и ми
нералы группы сложных окислов.

Во внутреннем строении этих пегматитов не обнаруживается какой- 
либо определенной зональности. Отдельные участки, обладающие са
мыми различными структурами: гранитной, гранит-пегматитовой, апли- 
товой, пегматоидной, графической, распределены по всей массе пегма
тита в полной беспорядочности, многократно чередуясь с совершенно 
постепенными переходами друг в друга.

Об общем химическом составе этих пегматитов можно судить по дан
ным 34 валовых проб (по 1,5—2 м5 каж дая), взятых на месторожде
ниях: Лянсинмяки, Красная Горка и Койринойя. В каждом из этих 
месторождений в различных пробах состав несколько вариирует, но в 
одних и тех же пределах. Среднее содержание компонентов для всей 
массы опробованных пегматитов составляет: в Ю ,— 74,58; ТЮ., — сле
ды; А Ш ,— 14,79; Ре20  —0,38; СаО— 1,66; М ^О—0.33; К20 —5.29;
Ы а,0— 3,22%. К ак видно, состав пегматитов отвечает составу нор
мальных гранитов. Действительное содержание Ре20 3 должно быть 
немного выше, так как при отборе проб несколько кусков пегматита, 
очень загрязненных гидроокислами железа, были отброшены.

В случае залегания пегматитов в гранито-гнейсовой толще они 
заполняют трещины раскола и характеризуются простыми дайко- 
образными формами (фиг. 7). Зальбанды их резки: в гнейсах близ
трещин никакой пластической деформации нет. При переходе таких 
жил в сланцеватые амфиболиты или в полевошпатово-роговообман- 
ковые сланцы, в последних зачастую обнаруживается полупластиче- 
ская деформация, пегматитовые жилы теряют правильность формы, 
раздуваются и переходят в межпластовые тела (фиг. 7 ). Следует 
отметить, что такая полупластическая деформация вмещающих по
род сопровождается сплошь и рядом разрывами, образованием брек
чий с пегматитовой массой в качестве цементирующего материала. 
В тех ж е  случаях, когда в контакте с пегматитом оказываются слю
дяные сланцы, от пегматитов отходит серия послойных апофиз, по
вторяющих микроплойчатые формы сланцев.

Пегматиты третьей фазы по минеральному составу сложнее. Во 
внутреннем строении их наблюдается обычно определенная зональ
ность. В формировании их устанавливается наличие нескольких по
следовательно сменяющихся процессов минералообразования (6). 
Пегматитовые жилы рассекают и гнейсы и полевошпатово-роговообманко- 
вые сланцы, не изменяя формы и характера контактов. Во вмещающих 
породах, независимо от состава их, никаких следов пластической 
или полупластической деформации близ разломов, занимаемых пегма
титом, не обнаруживается.

Пегматиты второй фазы по всей совокупности особенностей являют
ся переходными между двумя этими типами.

Пегматиты этого третьего периода, залегающие в сланцеватых по
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родах ладожской толщи, обнаруживают иногда отчетливые следы 
будинажа.

Общая последовательность формирования постладожских пегма
титов рисуется в следующем виде. Первый постладожский период 
пегматитообразования, тесно связанный с повсеместно проявившейся 
мигматизацией, приведшей к сильному метаморфизму пород ладож-

Фнг. 7. О-в Пусунсаари. Система пегматитовых тел третьего постла- 
дожского периода в гранито-гнейсах 

/  — четвертичные отложения; 3 — пегмзтнтовые тела: 3 — невскрытые части тел; ладож
ская формация: 4 — роговообманковые сланцы. 5 — метаморфиэоваиные известняки; дола- 

дожский комплекс: в  — сланцеватые амфиболиты. 7 — гнейсо-граниты.

ской формации, был растянут по времени. После полной консолида
ции толщи, расколов и проникновения по ним даек  основных пород 
наступает следующая эпоха магматической деятельности —  эпоха 
формирования интрузий гранитов «центрального типа», гранитных тел 
Импиниеми и Радатсхунсаари, интенсивной мигматизации пород л а 
дожской толщи, затухающей с запада на восток, повидимому, несколь
ко фаз пегматитообразования, а такж е обильной кварцевой и квар
цево-сульфидной инъекции.

Вероятно, именно с этой эпохой связано формирование основных 
черт тектонической структуры района. Тектонические контакты меж 

ду ладожским и гранито-гнейсовым комплексами прорываются толь
ко пегматитами третьей постладожской группы. Последние, быть мо
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жет, следует выделить в самостоятельный, третий, период пегматито- 
образования, но не представлять его, как позднюю фазу второго 
периода.

Эти пегматиты содержат ксенолиты кварцевых и кварцево-суль
фидных жилок, которые в свою очередь пересекают пегматиты второ
го периода. Пегматиты третьей группы местами выполняют разрывы, 
секущие созданные ранее тектонические формы, в котирых пегма
титы второго периода принимают участие, как пластическая масса. 
Все пегматиты третьей группы обладают некоторыми специфическими 
чертами химизма, не имеющими места ни в интрузивных породах, ни 
в пегматитах второго периода.

К сожалению, до настоящего времени не известны выходы интру
зивных пород, с которыми можно было бы генетически связать эти 
пегматиты (граниты-рапакиви их рвут). Однако это обстоятельство 
не должно, как будто, служить причиной к отрицанию самостоятель
ности этой магматической эпохи, так как среди самих пегматитов 
встречаются тела, очень близко стоящие по минеральному составу и 
структурным особенностям к неравномерно- н крупнозернистым гра
нитам. Например, на западном берегу Мурсуланлахти встречена 
дайка около двух километров длины (фиг. 6) и от полутора до трех 
десятков метров мощности, сложенная породой, напоминающей 
порфировидный, крупнозернистый, двуслюдяной гранит, среди кото
рой только отдельные участки приобретают характер пегматита. В не
которых подобных телах имеются даж е аплитовые жилы.

Все сказанное и дает некоторое основание для того, чтобы рассмат
ривать эту группу тел, как небольшие отпрыски самостоятельной инт
рузии. Как указывалось, абсолютный возраст пегматитов, относящих
ся к третьему постладожскому периоду, определяется в 1350 млн лет. 
Однако, повторяем, что всех приведенных фактов, конечно, еще не доста
точно для определенного утверждения о самостоятельности этого пери
ода пегматитообразования. Работы 1948 г., возможно, дадут дополни
тельный материал для более определенного решения.

Формирование пегматитов третьего периода происходит в несколь
ко фаз. Пегматиты первой фазы образовались тогда, когда породы 
ладожской толщи находились в полупластическом состоянии, и пегма
титы заполняют флексурные разрывы и ослабленные сильно дислоциро
ванные участки (например, шток Лянсинмяки).

Пегматиты последней фазы выполняют трещины расколов уже в 
вполне консолидированных породах. Д ля всех без исключения пегма
титов очень характерны интенсивные катакластические явления.

Граниты-рапакиви, распространенные к востоку от Пнткяранты 
прорывают все перечисленные пегматитовые образования. Пегматито
вая ф аза их нами пока не изучалась.

Промышленная характеристика пегматитов

Пегматиты различных возрастных групп в промышленном отноше
нии далеко не равноценны. Пегматиты первого доладожского, а также 
первого и второго постладожских периодов пегматитообразования ли
шены какого-либо промышленного интереса. Некоторые весьма ограни
ченное (в силу большей частью малых размеров жил) промышленное 
значение могут иметь пегматиты второго доладожского периода образо
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вания. В делом ряде наиболее крупных по величине жил этого периода, 
обладающих крупноблоковой структурой, имеются старые шурфы и 
мелкие карьеры. Опробование пегматитов этого типа ещ е не производи
лось; распространенность их и места расположения совершенно не 
фиксированы на имеющихся геологических картах. Вследствие этого в 
настоящее время еще отсутствуют необходимые данные, позволяющие 
достаточно реально произвести оценку промышленного характера этих 
пегматитов и их значимости в общих сырьевых ресурсах района.

Несомненно, что главная масса промышленного сырья в Прила- 
дожском районе заключена в пегматитах третьего постладожского пе
риода пегматитообразования. Как уже отмечалось, пегматиты именно 
этой группы обладают весьма значительными размерами, образуя 
крупные штокообразные тела и дайки. Особо следует подчеркнуть, что 
целый ряд наиболее крупных пегматитовых массивов, расположен
ных в тесной близости друг к другу на п-ве Куйваниеми, находится 
прямо на берегу Ладожского озера, т. е. в исключительно 
благоприятных транспортных условиях. Кроме того, большинство круп
ных пегматитов обладает весьма благоприятными горно-техническими 
условиями— допускают организацию широкого фронта механизирован
ных и эксплоатационных работ, не требует устройства подъемникоз и 
длинных откаточных путей, не нуждается в водоотливе и т. п.

По минералогическому составу и структурным особенностям эти 
пегматиты, как отмечалось, подразделяются на три типа. Наиболее благо
приятными для добычи высокосортного керамического сырья (отборного 
шпата, кварца и существенно мнкроклинового пегматита) являются 
пегматиты третьего типа, но, к сожалению, большая часть наиболее 
крупных из известных в настоящее время месторождений в значитель
ной степени уже выработана. Полудиференцированные пегматиты вто
рого типа обычно не обладают особенно крупными размерами, но неко
торые из них могут являться объектами эксплоатацин. Например, на 
жиле № 4  участка Койринойя, согласно данным опробования (Ленгеол- 
нерудтрест 1946 г .)1, выход материала составляет: товарный пегматит 
первого сорта — 14,8%. второго сорта — 24,7% , третьего —  56,7% 
и кварц рядовой — 1,8%,

Анализ пегматита первого сорта дал  содержание F e ,0 :i—  0,15% ; 
К ..0 — 10,45% и N a ,0 — 1.51%, а пегматита третьего сорта: Fe..Oa — 
0,18%; КХ> — 5,91% 'и N 3 ,0  — 2,75%.

Керамические испытания показали, что первосортный материал 
пригоден для изготовления художественного фарфора, пегматит II сорта 
— для хозяйственного и III сорта — частью для изоляторного фарфора, 
частью требует предварительного обогащения.

Таким образом, такого рода пегматиты, в случае благоприятного 
местонахождения, с успехом могут быть использованы, но, несомненно, 
что наиболее благоприятными со всех точек зрения для получения 
среднекачественного керамического сырья в массовом количестве 
являются недиференцированные пегматитовые штоки первого генети
ческого типа.

Так, например, как показало предварительное опробование, масса 
пегматита месторождения Лянсинмякн дает выход: товарного пегматита 
первого сорта — 3% , второго сорта — 26%, третьего сорта — 61% и рядо
вого кварца — 1%. Содержание Fe...03 по отдельным пробам в пегматите

1 Данные опробования предоставлены нам П. П. Боровиковым.
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всех трех сортов колебалось от 0,16 до 0,55%; К»0 — от 1,12 до 6,08% 
и № ,0  —  от 2,25 до 4,99%.

Керамические испытания 16 проб из этого месторождения, произве
денные Керамическим институтом, определили, что большая ча гь их 
пригодна для изготовления хозяйственного и изоляторного фарфора. 
И только материал 4 проб III сорта нуждается либо в предварительном 
обогащении, либо в добавках полевого шпата. По геологической же 
оценке всей массы пегматитового тела в обнажениях и карьерах около 
половины материала пригодно к использованию в промышленности при 
ручной сортировке в забое. При условии же механического обогаще
ния качество кварц-полевошпатовой массы легко может быть доведено 
по содержанию Ре20 3 до количества, отвечающего по кондиционности 
сырью 1 сорта; опыты в этом направлении уже дали благоприятные 
результаты.

Все соседние крупные пегматитовые тела этого типа имеют, судя 
по геолого-минералогическим исследованиям, почти тождественный 
состав и строение с массивом Лянсинмяки.

Таким образом, здесь имеются весьма благоприятные транспортные 
и горно-технические условия, очень крупные размеры пегматитовых тел 
с практически неограниченными запасами удовлетворительного 
по качеству сырья. Все это позволяет думать, что пегматитовое поле 
северного Приладожья, и, в частности, участок Мурсула — Леппесильта 
—  Питкяранта, является наиболее благоприятным в К-ФССР участком 
для  организации добычи керамического сырья и может стать основной 
сырьевой базой фарфоровой промышленности Союза.

Летом 1946 г. в работах участвовали геологи П. П. Боровиков и 
Е. В. Свирская. Летом 1947 г. и в камеральный период авторы поль
зовались советами Н. Г. Судовикова.

Пользуемся случаем выразить упомянутым лицам свою призна
тельность.
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P Ö H J O I S - L A A T O K A N  P E G M A T I I T T I E N  K E H I T Y K S E S T Ä  J A  N I I D E N  

T U O T A N N O L L I S E S T A  A R V O S T A

YHTEENVETO

Suuren Isänmaallisen sodan jälkeen Neuvostoliiton Tiedeakatem ian 
Karjalais-Suomalainen Jaosto alkoi suorittam aan L aatokan pohjoisrannikolla 
tutkim ustöitä pegmatiitin alalla. Tutkimustöiden tuloksena Impilahden ja 
Pitkärannan välinen seutu määriteltiin keraam isen raaka-aineen tuotannon 
uudeksi piiriksi Karjalais-Suomalaisessa N euvostotasavallassa. Täm än seu
dun tutkimisen kuluessa tuli mahdolliseksi jak aa  pegm atiittim uodostum at 
aseampiin aikajaksoihin pegmatiittien erilaisen tuotannollisen arvon m ukaan. 
Geologisen rakenteen puolesta pegm atiittikerrostum at jakaan tuvat seu raa
vasti: 1) graniittigneissin, amfibolin ja m igm atiitin alim maiset arkeiset
m uodostumat, 2) laatokkalaiset m etam orfiset Iiuskakivet ja  amfibolit sekä
3) post-laatokkalaiset intrusiiviset vuorilajit: m etabasiitin malm ijuonet ja 
ohuet graniittimassivit. Post-laatokkaiaisen kauden nuorimpien (1350 milj. v.) 
pegm atiittim ineraalien absoluuttisen ikäkauden m äärittelyn perusteella voi
daan Iaatokkalainen geologinen systeemi laskea kuuluvaksi arkeisiin m uo
dostumiin.

Tutkimuksen alaisella alueella jaetaan  laajalti kehittyneet pegm atiitit 
kahteen ikäkauteen: esilaatokkalaiseen ja post-Iaatokkalaiseen kauteen. Edel
lisen ikäkauden pegmatiiteissa eroitetaan sellaisia pegm atiitteja, jotka esiin
tyvät m igmatiittien yhteydessä, jotka vuorostaan olivat orthoamfiboliittien 
edeltäjinä, sekä myöhäisemmät pegmatiitit, jo tka ovat täy ttäneet kerrostu
mien rakoset ja liittäneet m urtum at orthoam fiboliiteissa.

Post-laatokkalaisten pegmatiittien ryhm ä jakaan tuu  ala-, keski- ja  elä- 
laatokkalaisiin pegmatiitteihin. A lalaatokkalaiset pegm atiitit ovat geneetti
sesti yhteydessä laatokkalaisten kerrostum ien yleisen m igmatisoitum isen 
kanssa ja ovat syntyneet ennen m etabasiittijuonia. Keskilaatokkalaiset 
pegmatiitit m uodostavat post-laatokkalaisten graniittien juonen faciecin ja 
yhdessä alalaatokkalaisten pegmatiittien kanssa ovat deform eerautuneet 
post-laatokkalaisen vaiheen kehityksen aikana. Y lälaatokkalaiset pegm atii
tit leikkaavat kaikkia vanhimpia pegm atiittikerrostum ia sekä aikaisemmin 
syntyneitä poimumuodostumia ja täyttävät kerrostum ien halkeam at. M inera-
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Iogisen rakenteen erikoisuuksien perusteella jaetaan ne kolmeen ryhmään, 
jotka vastaavat pegmatiittimuodostuman eri vaiheita.

Kaikkiin ikäkausiin kuuluvien pegmatiittien perusteellinen tutkimus, johon 
liittyi useiden valmijuonten ja  kivennäisaineiden keraaminen kokeilu, oso
itti, että korkein tuotannollinen merkitys on eiälaatokkalaisilla pegmatiiteilla, 
jotka sisältävät taloudellisen ja  teknillisen posliinin valmistamiseen kelpaa- 
vaa keraam ista raaka-ainetta 80%.

Eräistä toisen esilaatokkaiaisen kauden suurimmista pegmatiiteista myös
kin voidaan saada kvartsia ja  maasälpää. Toisiin ryhmiin kuuluvilla pegm a
tiiteilla ei ole käytännöllistä m erkitystä.
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В данной статье приводятся основные результаты детальных петро
логических исследований Велимякской интрузии постладожского воз
раста, проведенных в 1946 году.

Массив Велимяки расположен в Питкярантском районе Карело-Ф ин
ской ССР, в 5,5 км к северо-западу от поселка Импилахти и в 500 м 
к северу от ст. Велимяки железной дороги Янисярви — Питкяранта.

С породами Велимякской интрузии связаны месторождения ти- 
тано-магнетита, благодаря чему этот район Приладожья являлся 
объектом геологического исследования еще в середине прошлого 
столетия.

Первые краткие сведения о Велимякской интрузии даются в 1891 г. 
в работе Хольмберга (3). Далее, в 1896 г. опубликована работа Блан- 
кета, в которой приводятся результаты геолого-петрографических иссле
дований массива Велимяк и рудных месторождений этого района. Par 
бота Бланкета в описательной части д ает  весьма ценный материал, 
который использован при всех дальнейших исследованиях (1). Резуль
таты исследований Бланкета с небольшими дополнениями приводятся 
в работе В. Хэкмана (1).

В 1941 г. район Импилахти и, в частности, Велимякское месторож
дение, изучались геологом А. С. Ясновой, однако, исследования были 
прерваны в связи с начавшейся войной.

Ь 1945 году геологические исследования Питкярантско— С ортаваль
ского района и Велимякского массива были возобновлены и осущест
влялись геологами А. А. Миндлиной, Л. Н. Патрубович и Г. А. Голо
вановым. Последним проводились разведочные работы в пределах руд
ных месторождений Велимяки.

Наиболее древними породами, слагающими Велимякский район, яв
ляются сланцы ладожского возраста, образую щ ие мощную толщу, вы
тянутую в меридиональном направлении между глыбами архейских 
гкейсо-гранитов, расположенных к западу и востоку от изучаемого 
района. В составе этой толщи преобладают слюдяные сланцы, меньше 
распространены ставролнтовые сланцы и в резко подчиненном количе
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стве встречаются маломощные пропластки скарнированных пород 
и кварцитов.

По внешнему виду слюдяные сланцы могут быть подразделены на 
две группы: первая представлена темными слюдяными породами филли
товидного облика; вторая группа представлена более светлыми поро
дами, бедными слюдой и богатыми кварцем. Эти разновидности дают 
постепенные переходы, часто тонко перемежаясь друг с другом. Сущест
венными минералами слюдяных сланцев являются биотит п кварц; 
наряду с этими минералами почти всегда присутствуют плагиоклаз- 
олигоклаз и мусковит. Увеличение содержания плагиоклаза обусловли
вает переходы к гнейсам. Наблюдается закономерность в содержании 
слюды и плагиоклаза, именно: в разностях, богатых слюдой, полевой 
шпат отсутствует или содержание его невелико. Из минералов, имею
щих второстепенное значение, следует отметить гранат, рудный мине
рал, хлорит, исключительно редко силлиманит и турмалин (силлимани- 
товые гнейсы были встречены лишь в южной части района на остро
вах Мякисало и Лаппи).

В слюдяных сланцах иногда видно образование довольно крупных 
порфиробластов мусковита, расположенных поперек или косо по отно
шению к сланцеватости породы, что указывает, повидимому, на посттек- 
тонйческую его кристаллизацию. Аналогичные примеры посттектониче- 
ской кристаллизации могут быть отмечены в некоторых гранатсодер
жащих разностях, а такж е в ставролитовых сланцах. Ставролитовые 
сланцы представляют собой темные породы с порфиробластнческой 
структурой. Порфиробласты представлены ставролитом и реже — грана
том. Содержание ставролита непостоянно, от 40 до 3—Ъ%. Среднее со
держание ставролита 20—25%, размер порфиробластов 3—5 см.

Среди ставролитовых сланцев встречаются прослои слюдяно-муско- 
витовых сланцев, не содержащих ставролита, а также в редких случаях 
прослои кварцитов. Ставролит интенсивно замещается мусковитом.

«Шаровые» тела или «ядра» представляют собой своеобразного вида 
образования эллипсоидальной, округлой, линзообразной, колбасообраз
ной и т. п. форм, заключенные обычно в слюдяных сланцах, от которых 
они отличаются своей более светлой окраской. Средний размер этих 
образований не превышает обычно 15— 20 см в поперечнике. Можно 
наблюдать не только изолированные образования, но отдельные 
маломощные пропластки в слюдяных сланцах, часто пережатые, пока
зывающие с «ядрами» совершенно одинаковый петрографический 
состав.

Наиболее распространенной породой, слагающей «шаровые» образо
вания, является весьма мелкозернистая порода желтоватого цвета, со
стоящая из кварца, основного плагиоклаза ряда битовнита, моноклин
ного пироксена диопсид-геденбергита или обыкновенной роговой об
манки, граната, циозита, биотита, кальцита. Минералогический состав 
названных образований показывает, что в толще глинистых осадков 
первоначально имелись маломощные пропластки, богатые известью, 
из которых в процессе последующего метаморфизма образовались 
породы тина скарнов, богатые такими кальцийсодержащими минера
лами, как цоизит, гранат, плагиоклаз, близкий к анортиту, кальцит и 
диопсид.

В изучаемом районе толща ладожских сланцев имеет почти мери
диональное простирание с незначительными отклонениями на северо-за-

3 Известия К-Ф Базы АН СССР № 2
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пад и на северо-восток. Сланцы образуют сложные синклинали с крутыми 
углами падения крыльев, вытянутые в меридиональном направлении меж
ду глыбами гнейсо-гранитов. В сланцевой толще, равно как и в магма
тических породах постладожского возраста, происходили чрезвычайно 
интенсивные деформации, сопровождаемые повсеместно наблюдаемыми 
диференциальными движениями. Общее направление этих движений 
близко к меридиональному, о чем можно судить по направлению линей
ности, расположению осей мелких складок, перистых трещин и буди- 
наж-стуктурам. Направление линейных структур в пределах изучаемого 
района соответствует 150— 190° с углами падения 30—40 .

В результате деформации и диференциальных движений в сланце
вой толще, неоднородной по составу, возникают своеобразные образо
вания, описанные выше под названием «шаровых» или «ядерных» слан
цев. Эти «шаровые» тела представляют собой фрагменты-будины бо
лее твердых пластов породы, среди более пластичных слюдяных слан
цев. О бразование будинаж-структур осложнялось вращательными дви
жениями. Д еформации осуществлялись в пластическом состоянии, на 
что указывает птигматитовая складчатость в них с «завихрениями» 
вокруг будин (остров Тунисаари и др .).

Толща ладож ских сланцев прорывается интрузиями основных пород, 
к которым относится Велимякский комплекс пород и синхронная с ним 
интрузия острова Мякисало. Кроме того ладож ские сланцы секутся 
гранитными породами, пользующимися в изучаемом районе незначи
тельным распространением, но имеющими в более западных районах 
широкое развитие.

О бразование интрузий Мякисало и Велимяки приурочено к пост- 
ладожской эпохе диастрофизма. Исследование первично магматиче
ского строения и форм этих интрузий затруднено вследствие процессов 
метаморфизма. Метаморфизм выразился как в тектоническом измене
нии пород, т а к  и во вторичном минералообразовании.

Весь Велимякский массив, площ адь которого равна 10 квадратным 
километрам, разб и т сетью милонитизированных зон, по которым про
исходили днференциальные смещения, нарушившие первичную струк
туру плутона и мешающие часто выяснению взаимоотношений между 
породами, слагаю щ ими его. Интрузия острова М якисало подвержена 
тектоническим изменениям более интенсивно.

Первичные контакты с вмещающей толщей сланцев обычно не со
храняются, благодаря интенсивным дислокациям, в результате которых 
в краевых частях интрузий наблюдается часто блокировка изверженных 
пород, возникновение зон милонитизации и тектонического массива.

И зредка сохранивш иеся несогласные контакты дайки метабазитов, 
рвущие л ад о ж ски е сланцы, и ксенолиты последних в магматических по
родах, даю т возм ож ность судить о возрасте этих интрузий и об их пер
вично секущ ем характере.

В заклю чение надо сказать, что в изучаемом районе устанавли
ваются два разновременны х периода движений.

Первый из них характеризуется тем , что движения происходили в 
меридиональном направлении под углом 30—40° с юга на север и 
осущ ествлялись длительное время. Н аличие этих движений отмечается 
в метаморфической толщ е ладож ских сланцев до внедрения Велимяк- 
ской интрузии, что доказы вается тем, что дайки основных пород секут 
слюдяные сланцы , содерж ащ ие будины скарнированных пород 
(о-в Т унисаари). Н а северном берегу острова М якисало и на мысе
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Лапинниеми блоки слюдяных сланцев, с содержащимися в них 
«ядерными» образованиями, включены в качестве ксенолитов в магма
тических породах (Фиг. I).

Движения того же направления сопровождали внедрение постла- 
дожских интрузий изучаемого района, а такж е продолжались после 
их формирования. Это обнаруживается по одинаковому направлению

.440  г.гргг ОВА Ь’НИ
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Фиг. 1. Дайка основных пород, секущая сланцы.

директивности в габбрэ-дисритах массива Велимяки, будинаж-структу- 
рам в сланцах и расположению линейности в осланцеванных магма
тических породах массивов Велимяки и М якисало и, наконец, в гра
нитах залива Куйвалахти.

Второй, более молодой период движений, обусловил тектонические 
нарушения контактов изверженных пород со сланцами, появление раз
ломов и сбросов (напр., на острове Мякисало, по южному берегу которого 
произошел сброс), а такж е возникновение многочисленных зон мило- 
нитизацни, пересекающих массивы интрузивных пород часто в виде 
густой сети. Эти зоны милонитизашш часто секут вторичную сланце
ватость в магматических породах (о-в Хавусаари).

В общем направлении этих движений нам не удалось установить 
закономерности; не исключена возможность того, что эти молодые 
движения не были одновременными.

Массив Велимяки сложен различными по составу породами, приуро
ченными, как показали геологические исследования (наличие магмати
ческих брекчий, жильных образований и т. п .), к различным фазам 
интрузивной деятельности. Устанавливается следующая последователь
ность в образовании пород Велимякской интрузии: перидотиты и пирок- 
сениты, габбро-диориты, мангериты и жильные породы сиенитового ряда.
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К перидотитам и пироксенитам приурочено титано-магнетитовое ору
денение.

Между отдельными членами этого ряда можно видеть нередко и 
постепенные переходы, по которым можно судить о тесной генетиче
ской связи этих пород. Например, в районе месторождения Чепукан- 
мяки, между рудными пироксенитами и габбро-диоритами прослежи
ваются постепенные переходы через разности плагиоклазовых пироксе- 
нитов и меланократовых габбро. Здесь ж е встречены меланократовые 
габбро, содержащие в качестве первичного минерала микроклин-пер-

Овм У 2 3

Фиг. 2. Магматическая брекчия диоритового состава в пнроксемитах.

тит и даж е кварц. Первичный характер этих минералов устанавливается 
по магматической структуре. Те же взаимоотношения устанавли
ваются в районе рудных месторождений Велимяки I и II. Переходы 
от габбро-диоритов к мангеритам были прослежены в ряде пунктов 
Химический анализ габбро-диоритов, содержащ их первичный микро
клин, и мангеритов (гора Лакеамяки) показали полную тождествен
ность. В габбро-диоритах и мангеритах повсеместно наблюдаются мел
кие шлирообразные тела метапироксенитов, сходные по составу с 
крупными телами, образовавшимися в первую ф азу интрузивной дея
тельности.

На острове Мякисало наблюдается весьма сходный комплекс по
род, изучение которого, правда, затруднено вследствие интенсивного 
мета,морфизма, огнейсовання и дизъюнктивных дислокаций этой об
ласти. Первыми членами этого комплекса пород являются мета морфи- 
зованные пироксениты, отличительную черту которых составляет высо
кое содержание апатита, доходящее в этих породах до 10— 12%. Сле
дующими членами являются огнейсованные габбро-диориты, кварце
вые мангериты (южная часть о-ва М якисало и о-в Тортонсаари) и 
жильные породы довольно разнообразного состава (олигоклаз-мик- 
рокликовые и микроклиновые жилы, жилы состава кварцевых сиени
тов и, наконец, порфировидные грана-сиениты, граниты и аплнты). 
Жильные породы больше всего распространены в юго-восточной части 
острова в контакте габбро-диоритов и кварцевых мангеритов.

В пределах Велимякскон интрузии преобладаю т метаморфизован- 
ные габбро-диориты, слагающие всю центральную, северную и северо- 
восточную часть массива. Амфиболизнрованные пироксениты (и пери
дотиты) встречаются в различных пунктах Велимякского массива,
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образуя более крупные тела в перефернческих его частях, где к ним 
приурочены месторождения тнтано-магнетита Велимяки 1 и II, Чепу- 
канмяки, Харкинмяки и Хехкенмяки. Более мелкие тела пироксенн- 
тов, часто нацело амфиболизированные, наблюдаются повсеместно 
как в пределах Велимякского массива, так и на островах к югу от 
него. Породы типа мангеритов, а такж е своеобразные жильные поро
ды особенно распространены в южной части массива (г. Лакеамяки 
и окрестности'озера М усталампи). Жильные породы приурочены обычно 
к областям контактов мангеритов и габбро-диоритов.

Все породы, слагающие Велимякский массив, подвергались повсе
местно интенсивным процессам метаморфизма, которые можно раз
делить: 1) на физические изменения, проявляющиеся в катаклазе со
ставных частей — раздроблении и грануляции плагиоклаза, изогнутии 
чешуек биотита, в образовании Мбг1е1 структур и в бластических 
преобразованиях, осланцевании и милонитизации породы в целом; 
2) на изменения, сказывающиеся во вторичном минералообразова- 
нии.

Часто метаморфические изменения породы становятся столь интен
сивными, что совершенно изменяют первичный минералогический со
став и структуру. Д ля установления первичного состава и строения 
породы следует изучать те из них, в которых метаморфические изме
нения незначительны и первично магматические минералы еще не 
окончательно замещены вторичными.

По .минералогическому составу, структурным особенностям и харак
теру метаморфизма рудосодержащие "пироксениты всех месторожде
ний Велимякского массива, а также интрузии острова Мякисало пока
зывают полную идентичность. По внешнему виду породы эти меняют
ся в зависимости от степени метаморфизма их и, в первую очередь, 
от интенсивности амфиболизации. Текстура их часто такситовая, при
чем неоднородность связана, во-первых, с первичной такситовостью, 
обусловленной неодинаковым содержанием первичных минералов в 
породе; наблюдается, например, обогащение отдельных участков тита- 
но-магнетитом, плагиоклазом; во-вторых, со вторичными изменениями 
породы, в результате которых она амфиболизируется и биотитизируется 
часто неоднородно. Амфиболизированные участки всегда более 
крупнозернисты и имеют крнсталлобластическую структуру. Струк
тура в малометаморфизованных разностях панидиоморфная, реже 
сидеронитовая; в ллагиоклазовых разностях, благодаря мезостатнче- 
скому развитию плагиоклаза, возникает пойкилитовая структура.

Из первичных минералов главная роль принадлежит моноклинному 
пироксену диопсид-геденбергиту (возможно, автометаморфическомуI, 
реже авгиту. В меньших количествах встречается бурая роговая об
манка, титано-магнетит, плагиоклаз №  45—52; оливин встречается ред
ко, будучи обычно изменен в агрегат вторичных минералов. Несущест
венными минералами являются апатит, сфен, рутил. Первый из них, 
однако, приобретает часто значение существенной составной части. В 
плагиоклазовых пироксенитах с магматической структурой на горе 
Чепуканмяки в качестве первичного минерала встречен микропертит.

Содержание титано-магнетита обычно 10— 12%, доходит в некоторых 
участках месторождении Чепуканмяки и Велимяки I до 30— 50%. Однако 
такие участки, обогащенные титано-магнетитом, редки. По мере интен
сивности метаморфизма содержание титано-магнетита резко умень
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шается, и амфиболиты обычно содержат этот минерал в качестве не
значительной примеси.

В области распространения габбро-диоритов можно наблюдать це
лый ряд пород, состав и структура которых зависят исключительно от 
интенсивности метаморфических изменений. Существенными, первич
ными (возможно, автометаморфическими) минералами габбро-диори
тов являются плагиоклаз № 44—45, диопсид-геденбергнт (возможно,

Фнг. 3. Структура мангеритов.

заместивший первичный авгит), реже бурая роговая обманка и биотит. 
Акцессорные минералы аналогичны таковым в пироксенитах. В неко
торых разновидностях габбро-диоритов встречен первичный микроклин, 
увеличение содержания которого обусловливает переходы к мангери- 
там. Первичный генезис микроклина доказывается типичной магмати
ческой структурой. При детальном картировании в 1946 году нами 
были выделены на геологической карте своеобразные породы типа 
мангеритов. На основании полевых исследований и микроскопической 
обработки следует считать, что эти породы имеют магматический гене
зис и не являются возникшими метасоматическим путем, как это счи
тали ранее, относя эти породы к мигматизированным габбро-диоритам 
(Миндлина, Патрубович). Магматический генезис мангеритов устанав

ливается по наличию массивных разностей этих пород, не обнаружи
вающих никаких следов метасоматического замещения, и, самое 
главное, по наличию в них магматических структур. Наконец, если бы 
такие огромные тела (гора Лакеамяки и ее окрестности) были образо
ваны метасоматическим путем, то и контактирующие с ним породы, 
естественно, должны были бы подвергаться изменениям, чего в дейст
вительности не наблюдается.
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Мангериты резко отличаются от габбро-диоритов своим розовым 
цветом, обусловленным обычным присутствием в них в качестве 
существенного минерала микроклина. Плагиоклаз в них соответствует 
обычно №  35—37. Контакт мангеритов и габбро-диоритов резкий. 
В контакте возникают своеобразные жильные породы, минералоги
ческий состав которых характеризуется присутствием микроклина или

Фиг. 4. Структура мангеритов.

микроклин-пертита и плагиоклаза №  11— 12 (реже № 16— 18). Второ
степенное значение имеют зеленая роговая обманка, биотит, эпидот, 
сфен, рудный минерал, кварц. Последний встречается исключительно 
редко в породах Велимякского мдссива, но в районе острова Мяки- 
сало присутствует постоянно (кварцевые мангериты в южной части 
Мя писало, о-в Тортонеаари).

В количественном отношении микроклин обычно резко преобладает 
над плагиоклазом, составляя в некоторых жилах до 80% всей массы 
породы. На острове М якисало в метаморфизованных перидотитах 
встречены мономинеральные микроклиновые жилки.

Гидротермально-пневматолоитовая стадия в метаморфизме Велимяк
ского комплекса пород развита незначительно и сказывается, помимо 
замещения минералов магматических пород (напр, карбонатизация 
амфибола), в образовании жил, которые приурочены чаще всего 
к зонам тектонических нарушений. Жильные породы гидротермально- 
пневматолоитового типа могут быть разделены на две группы: 1) плагио- 
клаз-карбонатные (содержащ ие биотит, турмалин, эпидот, апатит; 
плагиоклаз представлен в них альбит-олигоклазом); 2) альбит-кварце- 
вые (содержащ ие биотит и сульфиды).
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Заключенье

Интрузивное тело Велимяки залегает в толще ладожских сланцев. 
Постладожский возраст интрузии устанавливается по несогласным 
контактам, ксенолитам вмещающих пород в габбро-диоритах и дайкам 
метаморфизованных основных пород, секущим сланцы. Интрузия Велн- 
мяки представляет собой диференцированный плутон, сформировав
шийся в несколько фаз интрузивной деятельности. Устанавливается 
следующая последовательность в образовании Велимякского интрузив
ного комплекса пород: перидотиты +  пироксениты — габбро-диориты 
— мангериты — жильные породы сиенитового ряда.

К перидотитам и пироксенитам приурочено титано-магнетитовое 
оруденение. По генезису рудные месторождения Велимяки относятся 
к месторождениям магматического типа.

Взаимоотношения между пироксепитами и габбро-диоритами уста
навливаются по нахождению характерных магматических брекчий и 
дайкам габбро-диоритов в пироксенитах.

Магматический генезис мангеритов определяется по наличию в них 
магматических структур. В контакте габбро-диоритов и мангеритов воз
никают многочисленные жилы, близкие по составу к сиенитам. Н аряду 
с взаимоотношениями пород, устанавливающими определенную после
довательность в их образовании, наблюдаются и постепенные переходы 
между отдельными членами этого ряда, указывающие на их тесную 
генетическую связь.

Исходный магматический расплав, из которого образовался Вели- 
мякский интрузивный комплекс пород, соответствовал по составу 
габбро-диоритам. В первую фазу интрузивной деятельности образова
лись породы, богатые Ре. М§, Са, И  и бедные БЮ., — перидотиты и 
пироксениты, содержащие сегрегации титано-магнетита. В первичном 
магматическом расплаве содержалось значительное количество калия, 
который появляется иногда даж е в первых порциях закристаллизовав
шегося материала — полевошпатовыу пироксенитах и габбро-диоритах 
в виде биотита и микроклина. Последующие порции магмы 
обогащаются 510-, К О. образуя мангериты и жильные породы, состоя
щие из плагиоклаза (№ 10— 13) и микроклина.

П о л е з н ы е  и с к о п а е м ы е

Полезными ископаемыми изучаемого района являются титано- 
магнетитовые руды массива Велимяки.

В пределах Велнмякской интрузии расположено пять железорудных 
месторождений, тождественных в генетическом отношении и носящих 
названия Велимяки I и II, Чепуканмяки, Хехкенмякн и Харкинмяки. 
Д ва последних месторождения расположены в южной части массива 
на возвышенностях того же названия.

Месторождения Велимяки I и находящиеся от него поблизости 
Чепуканмяки приурочены к северной оконечности массива и, наконец, 
месторождение Велимяки II расположено в окрестностях озер Муста- 
лампи и Сяркилампи. Впервые руда в районе массива Велимяки 
(месторождение Велимяки I) была открыта в 1855 г. Холмбергом и 

далее, в 1884 и 1886 гг., были найдены остальные месторождения. Руда 
разрабатывалась Путиловскнм Акционерным Обществом с 1889 до
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1891 г. и с 1895 до 1905 г. В среднем добывалось около 30 000 тонн 
руды, а в 1900 г. максимальная добыча составляла 45.000 тонн (1 ,2 ,3 ) .

Рудопроявление приурочено к амфиболизированным пироксенитам и 
перидотитам, которые, как указано выше, образовались в первую фазу 
интрузивной деятельности и представляют собой продукты кристалли
зации, обогащенные Ре, Мд, Са, Л  и бедные БЮ2 по сравнению с дру
гими породами Г елимякского комплекса, являющимися более моло
дыми. Рудосодержащие породы представлены пироксенитами и реже 
метаморфизованными перидотитами, к которым приурочена первично 
магматическая вкрапленность титано-магнетита. Иногда титано-магнетит 
образует мелкие сегрегации, размерами от 10 до 40 см.

Ь распределении рудной вкрапленности и сегрегаций не устанавли
вается никакой закономерности, и многие пироксениты практически не 
содержат рудного минерала. Вследствие сказанного нельзя определить 
среднее содержание рудного компонента в породе, каковое устанавли
вается по одним исследованиям в 15— 18%, по другим — в 30%.

Химический анализ, проведенный Е. Н. Набилковой, показал содер
жание Ре2Оа=  18,51 %, ЕеО =  9,48% (при содержании БЮ» =  40,24%). 
Анализ так называемой «срединной породы», приведенный в работе 
Бланкета, показывает более высокое количество Ге2Оа —  63,40 %, при 
весьма низком содержании БЮ2=  18,62% и представляет собой, оче
видно, разность ультраосновных пород, включающих рудные сегре
гации.

Наряду с неравномерносгыо в распределении руды, связанной 
с магматической кристаллизацией, надо отметить, что и при процессах 
метаморфизма (амфиболизации пород) количество титано-магнетита 
всегда резко уменьшается.

По генезису все месторождения массива Велнмяки относятся к 
сегрегационным месторождениям магматического типа, приурочен
ным к ультраосновным породам, которые, в свою очередь, образовались 
из магматического расплава, близкого по составу к габбро-диоритам.

Опробование и разведка Велимякских руд с учетом данных геофи
зической разведки, произведенные в 1945 г. по заданию Ленинградского 
Геологического Управления, указали на нерентабельность разработки 
этих месторождений.

Учитывая неравномерное распределение рудного компонента 
в породе при весьма низком содержании, а часто полном его отсут
ствии, и принимая во внимание данные магнитометрических исследо
ваний в этом районе, наша оценка промышленного значения Вели
мякских месторождений совпадает с вышеуказанным заключением 
геологов Ленинградского Геологического Управления.
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YHTEENVETO

Velimäen vuorimassiivi sijaitsee K arjalais-Suom alaisen SNT:n P itk ä ran 
nan piirissä, 5,5 kilometriä impilahdesta luoteeseen.

Velimäen intrusiivisten vuorilajimassain muodostuminen lasketaan kuulu
vaksi diastrofismin post-laatokkalaiseen kauteen, joka m ääritellään eruptiivis- 
ten yhteyksien, gabbro-dioriitteihin sisältyvien xenotimien ja laatoKkalaisia 
liuskakivikerrostumia leikkaavien malmijuonten avulla.

Velimäen massiivi on differentioitunut plutoni, joka on m uodostunut int- 
rusiivisen toiminnan useammassa vaiheessa. On m ääritelty Velimäen intru
siivisten vuorilajimassain muodostumisen johdonm ukaisuus (vanhem m ista 
nuorempiin lajeihin): peridotiitit -f- pyrokseenit — gabbro-dioriitit— m anga- 
niitit — syeniittisarjan juonimuodostukset. Täm än sarjan  cnsimäiseen 
osaan lasketaan kuuluvaksi titaani-magnetiittinen m alm eutum inen. Veli
mäen titaani-magnetiittiset kerrostumat kuuluvat syntytavaltaan m agm a- 
tyyppisiin segregatsionisiin kerrostumiin.

M agm am assa, josta Velimäen intrusiiviset vuorilajim assat ovat muodos
tuneet, vastaa kokoonpanoltaan gabbro-dioriitteja. Intrusiivisen toiminnan 
ensimmäisessä vaiheessa muodostuivat vuorilajit, jotka ovat rikkaita Fe, 
Mg, Ca, Ti ja köyhiä SiO,: peridotiitit ja pyrokseenit, jo tka sisältävät titaani- 
magnetiitin aineksia. Kristalliseerautumisen seuraavat ainekset rikastuvat 
SiO... ja K-O, muodostaen manganiitia, kvartsim anganiittia ia erikoisia 
malmijuonia, jotka kokoonpanoltaan ovat läheisiä syeniilille.
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ПОСТЛАДОЖСКИЕ ГРАНИТЫ СОРТАВАЛЬСКОГО РАЙОНА

Настоящая статья является результатом изучения постладожских 
гранитов Сортавальского района в течение 1946 года.

Граниты этого района известны нам по работам финских исследо
вателей Бергхеля, Хакмана, Седерхольма и др., занимавшихся в районе 
Ладожского озера детальным картированием. Граниты исследовались 
ими лишь попутно при съемке, и специального внимания их изучению 
не было уделено.

Постладожские граниты представляют значительный интерес, так 
как стратиграфическое положение и генезис различных возрастных 
групп этих гранитов не выяснены. Геологические условия их залегания 
также в достаточной мере не изучались. Вместе с тем, помимо чисто 
теоретического интереса, граниты этого возраста могут иметь большое 
практическое применение в качестве каменного строительного и деко
ративно-облицовочного материала, принимая во внимание значительные 
запасы их, высокие технические свойства и удобство расположения гра
нитных массивов на берегах Ладожского озера и его островах. Кроме 
того с постладожскими гранитами генетически связаны многочисленные 
месторождения керамических пегматитов районов Сортавала, Импи- 
лахти, Питкяранта, с крупнейшими в Карело-Финской ССР запасами 
кварц-полевошпатовых материалов.

Учитывая все приведенные обстоятельства, геологическим сектором 
Карело-Финской Базы Академии наук СССР и была выдвинута тема 
по изучению постладожских гранитов, рассчитанная на 3 года.

В течение летнего периода 1946 г. исследовался' район островов к 
югу от г. Сортавала.

Исследованный район сложен породами ладожской формации, имею
щими меридиональное или северо-западное простирание. Породы собра
ны в складки и интенсивно мигматизированы.

В восточной части района — на островах Тулолансаари и Орьят- 
саари —  преобладающими породами являются слюдяные сланцы с про- 
пластками и линзовидными телами кварцитов и пластами метабазитов.

Центральная и западная части района сложены биотитовыми и гра- 
нат-биотитовыми гнейсами.
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В ряде мест (о-в Патсас, Маркатсимансаари и др.) были обнару
жены кордиеритовые гнейсы.

Породы ладожской формации подверглись интенсивному складко
образованию и были затем интрудированы основными породами габбро 
и диоритами. Они образуют пластовые тела среди гнейсов и лишь в 
редких случаях секут их. Ксенолиты гнейсов и сланцев были встречены 
в основных породах; таким образом постладожский возраст их уста
навливается с несомненностью.

Повнднмому, после интрузии основных пород ладожская толща 
подверглась интенсивным диференциальным движениям. В гней
сах они проявляются в развитии структур будинажа, встречающихся 
здесь повсеместно. Будинированы пласты метабазитов, кварцитов, 
плотные кварцитовидные пласты гнейсов и жилы инъекционного мате
риала.

Межбудинные пространства выполнены пегматитовым или кварце
вым материалом.

Диференциальные движения вызвали в основных породах появле
ние линейных текстур, блокирование их и будинаж более меланокра- 
товых прослоев в них.

Кристаллизационная сланцеватость гнейсов и основных пород, как 
правило, параллельна.

За периодом интрузии основных пород следовала региональная миг- 
матизация, интенсивность которой в исследованном районе увеличи
вается с востока на запад. В восточной части слюдяные сланцы мигма- 
тнзированы слабо и образуют лишь послойные мигматиты. По мере 
движения на запад количество инъекционного материала в сланцах и 
гнейсах увеличивается, и в центральной и западной частях мы уже 
встречаем все типы мигматитов — от мигматитов Ш-раг-М, птигмати- 
товых мигматитов, артеритов и агматитов, вплоть до небулитов и гра
нитов-мигматитов. Последние в западной части района образуют само
стоятельные небольшие тела.

Субстратом мигматитов являются различные гнейсы, а инъекционный 
материал представлен гранитом и пегматитом.

Основные породы также мигматизированы, однако не всюду в оди
наковой степенй. Некоторые крупные массивы (о-в Хонкасало, Муста- 
саари) мигматизированы интенсивно, главным образом, по плоско
стям кристаллизационной сланцеватости, другие (массив Перяниеми, 
Линнасаэри, Петрамяки) мигматизированы значительно слабее и лишь 
в отдельных участках.

Наиболее распространенные в районе серые и белые, по преиму
ществу плагиоклазовые, граниты интрудировали одновременно или 
до региональной мигматизации.

Граниты содержат ксенолиты сланцев и гнейсов, а такж е основных 
пород. Таким образом, возраст их устанавливается как постладожский. 
и более молодой, чем возраст постладожских основных пород.

Граниты образуют интрузивные тела различных размеров, дости
гающих иногда 1 ,5 X 3  км. Во многих случаях контакты их с вме
щающими породами согласные, но нередки и секущие.

С ними связаны многочисленные мелкие пегматитовые жилы, зале
гающие как в гнейсах, так и в блокированных основных породах.

К этому же возрасту, повидимому, относятся крупные пегматитовые 
тела Мурсульского района.



Постладожские граниты Сортавальского района 45

В ареалах постладожских гранитов мы встречаем в некоторых слу
чаях полимигматиты.

Диференциальные движения продолжались и после интрузии гра
нитов; часто мы встречаем в сланцах будинированные гранитные жилы 
и отдельные гранитные тела, представляющие собой будины с характер
ными втеками сланцев в межбудинные пространства. Во многих участ
ках контакты гранитных интрузий тектонизированы, и на их контактных 
поверхностях фиксируются штрихи скольжения.

Другой возрастной группой гранитов являются порфировндьые ро
зовые граниты типа Пуутсаари, развитые преимущественно к западу от 
исследованного района и встреченные в нем лишь в жильном залега
нии. Они являются более молодыми, чем описанные серые граниты, 
так как секут жилы этих последних в ладожских гнейсах. Следов ди- 
ференциальных движений в этих гранитах не наблюдается.

Таким образом, в исследованном районе встречены две возрастных 
группы гранитов — постладожские серые граниты и более молодые пор
фировидные граниты Пуутсаари.

Генетически граниты Сортавальского района могут быть также раз
делены на две группы: граниты мигматитового происхождения, образо
вавшиеся при мигматнзации и гранитизации гнейсов, и интрузивные 
граниты.

Граниты-мигматиты представлены плагиоклазовыми и гранатсо
держащими породами. Они образуют небольшие тела среди сильно 
мигматизированных гнейсов и связаны с ними постепенными пере
ходами.

По минералогическому составу это преимущественно плагиоклазо- 
вые (с олигоклаз-андезином) граниты с незначительным содержанием 
биотита. Структура . их гранобластическая, часты следы калиевого 
и кварцевого метасоматоза.

Гранатсодержащие разности имеют тот же минералогический со
став и микроструктуру. Интересно отметить, что распределение гра
ната в них точно такое же, как в прилегающих вмещающих гнейсах, 
так что гранат здесь, несомненно, реликтовый; возможно, частично пере- 
кристаллизованный.

Как показывает структура, минералогический состав (повышенное 
содержание биотита, присутствие граната), а, главным образом, взаи
моотношения гранитов с мигматизированными гнейсами, т. е. наличие 
постепенных переходов между ними, граниты этой группы представ
ляют собой породы, образовавшиеся за счет мнгматизации и гранити
зации бнотитовых и гранат-биотитовых гнейсов.

Вторая генетическая группа представлена интрузивными гранитами 
— серыми плагиоклазовыми и розовыми порфировидными.

• Серые плагноклазовые граниты образуют интрузивные тела различ
ных размеров среди гнейсов.

Граниты обладаю т часто ясной, особенно в контактах, плоско- 
параллельной структурой, выражающейся в параллельном расположе
нии шлиров, более богатых биотитом, чем нормальная порода. Обычна 
также и линейная структура, представленная либо линейным располо
жением вытянутых упомянутых шлиров (массив Ваннисенсаари, Импи- 
ниеми и др .), либо линейно-параллельным развитием всех минералов 
породы (массив Хиденниеми, Расинсаари).

Форма гранитных тел этой группы различна в зависимости от того,
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в какой зоне они находятся. В районе Импилахти — Мурсула гранит
ные тела редки. На расстоянии от западного Питкярантского берега до 
мыса Импиниеми встречено только два тела— на острове к югу от остро
ва Вуоратсу и массив Импиниеми. Оба они имеют согласные контакты 
с вмещающими сланцами.

Линейные структуры ориентированы здесь вертикально, часто крае
вые части гранитных массивов представлены гнейсовой фацией. Сланцы 
падают от массивов, как бы прикрывая их. Секущие контакты почти 
отсутствуют. Граниты редко дают апофизы в окружающие породы, ко
торые мало мигматизированы. Ксенолиты сланцев в граните 
редки. Все эти данные указывают на то, что гранит в этой зоне пред
ставляет собой вязкую и малоактивную массу, вследствие своей вяз
кости не проникающую во вмещающие породы. Хорошо развиты все 
три основных системы трещин — (^, Б, Ь. Трещины С?, перпендику
лярные линейности, здесь располагаются горизонтально. Такие тела, 
может быть, образовались благодаря диапировым поднятиям. Форма 
их требует еще дополнительных исследований, однако они резко отли
чаются от формы гранитных тел района к югу и юго-западу от
г. Сортавала.

Гранитные тела последней зоны могут быть охарактеризованы как 
пластовые, полого падающие, по преимуществу в направлении господ
ствующих дифсренциальных движений по азимуту 160— 170°, с изви
листыми контактами с вмещающими породами, с многочисленными 
языками гранитов и втеками сланцев.

Контакты гранитных тел с вмещающими породами согласные, но 
часто и секущие, и, как правило, гранит содержит многочисленные раз
лично ориентированные ксенолиты сланцев. Линейные структуры здесь 
выражены прекрасно, но линейность падает на запад и восток под не
большими углами, а в некоторых случаях (массив Хиденниеми — о-в 
Риеккаллансаари) даж е горизонтальна.

Граниты генетически связаны с более основными породами, образуя 
с ними вместе отдельные интрузивные тела.

Так, например, массив Перяниеми на восточном берегу о-ва Риек
каллансаари к югу от Сортавала сложен наряду с гранитами такж е гра- 
нодноритом и диоритом, которые образуют одно интрузивное тело, обле
каемое согласно сланцами (вероятно, результат более позднего приспо
собления сланцев к форме массива), с секущими контактами в отдель
ных участках.

Контакты интрузивных пород между собой резкие, они образуют 
эруптивные брекчии. Мы находим обломки диорита в гранодиорите и 
обеих этих пород —  в граните. Таким образом, упомянутое интрузивное 
тело формировалось, вероятно, в три фазы в такой последовательности: 
диорит, гранодиорит и, наконец, гранит.

Массив Хиденниеми представляет собой крупное пластовое гранит
ное тело с облекающей структурой вмещающих пород; аналогичная 
структура наблюдалась у массива на острове Ваннисенсаари.

Нередко гранитные тела тектонизированы и будинированы.
Микроскопическое изучение гранитов показало, что в этой группе 

мы имеем все разновидности от нормального гранита через адамеллит 
до плагиоклазового гранита и гранодиорита.

Наиболее распространенной разновидностью является плагиоклазо- 
вый гранит, состоящий из олигоклаза, олигоклаз-андезина, микроклина.
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кварца и биотита. Как правило, сохраняются следы первичной гипнди- 
оморфно-зернистой структуры. Отдельные участки породы обладают 
гранобластической структурой.

Описанные типы массивных гранитов представляют собой ценный 
строительный материал: они однородны, обладают хорошей отдель
ностью и даю т монолиты средним размером 0,8 м X  1.0 м X  1.3 м; 
отдельные блоки достигают 2,5— 3,0 м в одном измерении. Массивы их 
расположены на берегу Ладожского озера и удобны для разработки, а 
запасы некоторых из них достигают десятков миллионов кубометров.

Именно к этому типу гранитов относится известный Сортавальский 
гранит, добывавшийся финнами на о-вах Тулолансаари и Риеккаллан- 
саари (массив Хиденниеми).

Другой группой интрузивных гранитов являются порфировидные 
граниты о-ва Пуутсаари (Пуутсало). Они слагают значительные пло
щади, образуя крупные массивы, форма которых явится предметом 
дальнейшего исследования.

Что касается петрографического состава и структуры этих гранитов, 
то наиболее обычным типом среди них является микроклиновый гра
нит с значительным содержанием микропегматита. Структура этих по
род либо гипидио'морфно-зернистая, либо чаще пойкилитовая, где 
включающим минералом является мнкроклин или микроклин-пертит. 
Часто на границе с микроклином в плагиоклазе появляется альбитовая 
или мирмекитовая кайма.

Биотит в породах присутствует в незначительном количестве. С опи
санными интрузивными гранитами связаны многочисленные мелкие 
пегматитовые жилы и тела, залегающие как в гнейсах ладожской фор
мации, так и в блокированных основных постладожских породах. Н е
редко пегматитовые и аплитовые жилы секут граниты.

В исследованном нами районе можно различить три типа пегма
титов.

К первому типу относятся мелкие пластовые жилы пегматита 
в сланцах и гнейсах. Мощность их достигает 0,5 м, а обычно — 
0,1—0,15 метра. Они состоят из плагиоклаза, микроклина, кварца и 
биотита. По простиранию жилы прослеживаются на расстоянии до 
0,5 км.

Более распространен второй тип пегматитов — секущие жилы в гней
сах и основных породах. Эти жилы секут структуру мигматитов. Мощ
ность их достигает 1—2 м, а обычно — 0,3—0,5 метра. Минералогиче
ский состав — плагиоклаз, микроклин, кварц и биотит.

Обе описанные группы пегматитов связаны с серыми плагноклазо- 
выми гранитами и представляют собой апофизы гранитных массивов. 
Практического значения ни та, ни другая группа пегматитов не имеет, 
вследствие своих ничтожных размеров.

Третьим типом пегматитов являются неправильной формы штоко
образные тела, залегающие в граните. Они достигают размера 5 X 1 5  м 
и содержат крупные кристаллы турмалина и апатита. Плагиоклаз в них 
представлен олигоклазом, калиевый полевой ш п ат— микроклин-перти- 
том. Нередко гранит настолько насыщен пегматитовым материалом, что 
в отдельных участках порода переходит в пегматитовый гранит.

Пегматитовые штоки такого типа иногда имеют резкий контакт 
с вмещающим гранитом, иногда переходят в него постепенно. Часто 
на границе гранита и пегматита концентрируется, значительное коли-
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Фиг. 2. Агматиты.
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Фиг. 3. Блокированные пласты метабазитов.
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чество биотита. В изученном районе чрезвычайно редки пегматитовые 
тела, связанные с розовыми микроклиновыми гранитами; они отли
чаются повышенным содержанием микроклина и присутствием значи
тельного количества микропегматита.

Как мы видим, пегматиты района имеют лишь очень незначительные 
размеры, здесь совершенно отсутствуют крупные пегматитовые тела типа 
Мурсульских (в восточной части северного побережья Л адож ского о зер а ).

Таким образом, первый год исследования постладожских гранитов 
Сортавальского района приближает нас к выяснению их стратиграфи
ческого положения и связи с мигматизацией и пегматитообразо- 
ванием.
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Т. V. Perekalina 
S O R T A V A L A N  PIIRIN P O S T - L A A T O K K A L A I S E T  G R A N I I T I T

YHTEENVETO

Laatokan pohjoisrannikon saaret Sortavalan eteläpuolella ovat laatokka- 
laisten muodostumani kerrostumalajeja. Tällaisia ovat biotiitti ja  g ranaatti- 
biotiittikerrostumat (joskus kordieriittiä sisältäviä), jotka ovat intrusioituneel 
muodustumain peruslajeista ja sittemmin differentioituneet. Kaikki lajit ovat 
suuresti migmatisoituneita ja migmatisoitumisen intensiivisyys lajenee idästä 
länteen.

Myöhemmin migmatisoituivat graniitit. Niiden post-laatokkalainen ikä
kausi voidaan tarkoin määritellä. Voidaan ero ittaa graniitin kaksi ikäkautta: 
harm aat plagioklaasigraniitit ja nuoremm at punaiset Puut-saarityyppiset 
mikrokliinigraniitit.

Geneettisesti voidaan post-laatokkalaiset graniitit jakaa kahteen ryhm ään:
1) migmatiittigraniitit, jotka ovat muodostuneet laatokkalaisten muodostu- 
main lajin graniittisoitumisen kautta ja  2) intrusiiviset plagioklaasi- sekä 
mikrokliinigraniitit. Ne eroavat toisistaan m uodostum isehtojen, muodon ja 
mikrostruktuuristen erikoisuuksien perusteella.

Graniitti on arvokas rakennus- ja vuorausaine.
Pegmatiittijuonilla, jotka ovat geneettisesti yhteydessä harm aiden plagio- 

klaasigraniittien kanssa, ei ole tuotannollista arvoa.
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К МАТЕРИАЛАМ ПО МИГРАЦИЯМ ЛАДОЖСКОГО ЛОСОСЯ 
(Salmo salar morpha sebago G i r a r d ^ S .  salar m. relictus M a im  g r en )

В Ладожском озере обитают две разновидности лосося: а) типич
ный (морской) лосось (Salm o salar L.) и б) лосось озерный (S. salar 
morpha sebago  G i r a r d ) .  Первый в Ладожском озере, особенно 
в его северной половине, встречается редко; второй, несомненно, про
исшедший от первого под влиянием воздействия водной среды Л адож 
ского озера, обратился в чисто озерную форму, служит предметом зна
чительного промысла как в самом озере, так и во многих реках, куда 
этот лосось входит на период размножения. Наибольшее количество 
озерного лосося входит в реки: Свирь, впадающую в южную Ладогу, а 
также в Вуоксу и Тайпале (Taipale), впадающие в северную часть 
озера.

Известно, что ладожские реки в сильной степени засорены сплавом 
леса, и утонувшие деревья создают в тиховодных реках очаги засоре
ния и загрязнения, мешающие миграциям лосося. На такое отрица
тельное влияние сплава леса для рек Олонки, Тулоксы и Видлицы 
указывал еще Н. Я. Данилевский (1875 г.). Что касается р. Вуоксы, 
впадающей в Ладожское озеро у г. Кексгольма, то нужно заметить, 
что после того, как образовался ее южный рукав, называемый ныне 
р. Тайпале, путем прорыва в 1818 г. (Тимофеев, 1915 г.) перешейка, 
отделявшего Л адожское озеро от оз. Суванто, северная (кексгольм- 
ская часть Вуоксы стала более мелководной, и лосось сюда идет 
в меньшем количестве, чем в р. Тайпале.

Карело-Финская научно-исследовательская База Академии наук 
СССР, занимающаяся исследованием лососевых рыб водоемов Каре
ло-Финской ССР, провела в 1947 г. экспедиционные работы по рекам 
всей северной половины озера, начиная с р. Олонки и до северного 
рукава Вуоксы. Кроме того, мы имеем материалы, полученные нами 
при экспедиционных работах, проводившихся в 1946— 1948 гг. Ленин
градским государственным университетом и относящихся к северному и 
южному рукавам Вуоксы.

По данным 1946 и 1947 гг. (И. Правдин и 3. Волкова) в насго-
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ящее время ладожский лосось подымается по рекам значительно 
дальше, чем указано (в 1917 г.) Яскеляйненом (V. Jääskeläinen). В 1946 
и 1947 гг., по нашим сведениям, ладожский лосось шел в следующие 
реки: Олонку (мало), Тулоксу (мало), Видлицу (много), Мииналу — 
M iinalan-joki (мало), Тулему (значительно, и вплоть до Тулемской 
гидростанции), Ууксу (значительно), Сюскюя — Syskyä (мало, но 
выше, чем указано Яскеляйненом), Янис-йоки — Jänis-joki (значительно, 
и вплоть до озера Янис), Тохму — Tohm an-joki (значительно), Хитеен 
— Hiteen-joki (мало, Яскеляйненом не указано), Саваин —  Savain-joki 
(мало), Хейн — Hein-joki (мало, но дальш е, чем указано Яскеляйне
ном), Варан — Vaaran-joki (мало, но дальш е), И халу — Ihalan-joki 
(значительно), Сускуу — Suskuan-joki (значительно и дальш е), Хитолу 
— Hiitolan-joki (много), Вуоксу (значительно), Тайпале (очень много).

В общем в названные два года лосось, пользуясь тем, что многие 
(почти все) речные плотины, ранее преграждавш ие ему путь в средние 
и верхние участки, бцли не восстановлены, мог беспрепятственно итти 
на эти участки. Но лов лосося шел крайне слабо. Таким образом, 
стадо ладожского озерного лосося, несомненно, использовало такие воз
можности для своего увеличения. Следовательно, при возведении речных 
плотин нужно учесть надобность прохода лосося на места его размно
жения, лежащие (по течению рек) выше плотин.

В 1946— 1948 гг. озерный ладожский лосось в наибольшем коли
честве входил в р. Тайпале, затем в р. Вуоксу (у г. Кексгольма), в 
реки Тулему и Видлицу. Захождения лосося в другие реки северно
го Приладожья были малочисленны. Особенный интерес представ
ляет обильный заход лосося в 1947 г. в сравнительно небольшую р. 
Видлицу в северо-восточной части Ладоги. Нужно полагать, что ес
тественные условия этой реки стали более благоприятными для раз
множения лосося. Через р. Тайпале лосось подымается в оз. Суван- 
то; далее, преодолев водопад Кивиниеми, доходит по верхней 
Вуоксе вплоть до Энсо и, очевидно, до водопада Иматры, о чем упо
минает и Брофельд (Brofeldt, 1930 г.). По северному рукаву Вуоксы 
лосось идет в оз. Вуокси и в его притоки. Время входа ладожского 
лосося в реки — май, июнь, июль и август; в сентябре ход по р. Свири 
заканчивается, но в реки северной Ладоги, например, в р. Тулему 
и др., лосось идет в более поздние сроки. В 1948 г. у Кивиниеми 
большое количество лососей выловлено отдельными рыбаками (на спи- 
нкпг).

Речные миграции ладожского лосося наиболее обстоятельно изуче
ны М. И. Тихим (1931 г.) для р. Свири и В. Яскеляйненом для р. Вуок
сы. Началом входа лосося в Свирь М. И. Тихий считает май; наибо
лее интенсивный ход — в июле, конец — в сентябре (Л. С. Берг, 
1948 г.), причем в отдельные годы начало и конец хода несколько из
меняются (бывают ранние и поздние заходы ). В р. Вуоксу лосось 
идет, главным образом, в июле и августе. Наиболее интенсивный ход 
лосося в р. Видлице в 1947 г. протекал с половины мая до половины 
июня. После размножения лосось возвращается в Л адожское озеро, а 
его молодь проводит в реке 2—3 года и потом скатывается в озеро, где 
растет и достигает половозрелого состояния. Таким образом, ладожский 
лосось уж е успел утратить потребность возвращ аться в море: море ему 
заменило Ладожское озеро.

Благодаря опытам мечения ладожского лосося русскими и фински
ми биологами выяснено, что лосось после икрометания в р. Свири
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мигрирует из нее в северную часть Ладоги, и что лососи направля
ются на икрометание в реки восточной части Ладоги, главным обра
зом, из северо-западных участков озера.

Мы располагаем данными по мечению ладожского лосося финским 
исследователем Яскеляйненом; сведения любезно сообщены нам проф. 
Ярви (Т. H. Jä rv i) .

За время с 1934 по 1939 гг. Яскеляйненом была помечена 1.121 
особь ладожского лосося. Полная сводка о результатах такого ценного 
опыта пока еще не опубликована (хотя Яскеляйнен точную сводку 
успел сделать). В моем распоряжении имелись три метки, доставлен
ные в 1935, 1936 и 1938 гг. русскими рыбаками с лососей, пойманных 
в Ладожском озере. Судя по письму, полученному мною от проф. Ярви, 
эти метки, как указывают оставшиеся после Яскеляйнена материалы, 
все относятся к Salmo salar m. relictus-S. s. m. sebago. Одна метка (185)
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была прикреплена к лососю 27 X 1934 г. в Коукуниеми, в нижней части 
р. Вуоксы. Размер лосося (самки) при мечении был 65 см. вес 2,2 кг. 
Этот лосось был пойман 5 VII 1935 г. в Ладожском озере близ р. Обжи 
(у восточного побережья озера). Вес лосося около 2 кг. Вторая метка 
(169) была прикреплена к лососю 25 X 1935 г. у водопада Кивиниеми 
(т. е. выше озера Суванто). Лосось (самка) имел размер 67 см, вес 
2,45 кг. Пойман этот лосось 1 VII 1936 г. близ той же р. Обжи. Вес 
его 2,3 кг. Длина тела пойманного лосося названа в 62 см, очевидно, 
измерение сделано до конца чешуйного покрова, а не до конца средних 
лучей хвостового плавника, как это обычно принято. Третий лосось 
(тоже самка) помечен Яскеляйненом 24 X 1938 г. на р. Лохи-йоки (к се
веру от устья р. Тайпале). Длина тела 59,5 см, вес 1,9 кг. Пойман ло
сось у западного побережья Шлиссельбургской губы (близ маяка Кош
кин) 28 X 1938 г. Вес его около 1,5 кг.

К этим материалам по миграциям ладожского лосося можно доба
вить материалы, опубликованные М. И. Тихим (1931 г.) по мечению 
покатных лососей в устье р. Свири. Лосось, помеченный 1 VI 1929 г., 
пойман близ бывшей советско-финляндской границы 11 VIII 1929 г.; 
вес этого лосося за 72 дня пребывания в озере увеличился с 2,5 кг до 
3,25 кг (т. е. на 750 г); помеченный 14 V 1930 г., пойман у Мется- 
пнрти (близ устья р. Тайпале) 9 VIII 1930 г. с увеличением веса 
с 2.4 кг до 4,0 кг; помеченный 16 V 1930 г., пойман 3 XI 1930 г. у Вуо- 
хенсало (в 18 км к югу от Кексгольма) с увеличением веса с 1,8 кг до 
3,8 кг. Лосось, помеченный 16 V 1930 г., был пойман у о-ва Коневец, и 
другой, помеченный также 16 V 1930 г., пойман 29 IX 1930 г. близ 
Импилахти (у северо-восточного побережья Л адоги) с увеличением 
веса с 1,6 кг до 3,3 кг.

Приведенные данные настолько новы и интересны, что на них 
следует остановиться (см. карту). Покатные лососи, помеченные в 
р. Свири, разместились на нагул вдоль западного и восточного побере
жий северной части Ладоги. При мечении эти лососи, очевидно, были 
сильно истощенными, пробыв в реке до и после икрометания без пиши 
более гюлгода; поэтому увеличение их веса в озере при усиленном пи
тании вполне объяснимо. Мечение же лососей в бывших финских реках 
производилось на местах (или близ мест) нереста в начальный период 
икрометания или еще до него, и рыба еще не успела отощать. З а  зиму 
пребывания в реке эти лососи, несомненно, сильно исхудали, потому 
вес их при поимке летом не мог обнаружить большого увеличения в 
сравнении с осенним весом, но, конечно, и эти лососи показали бы силь
ное падение веса весной и быстрое увеличение к осени. Те ж е  мате
риалы показывают, что вернувшиеся в озеро из рек после икрометания 
лососи неспособны метать икру в год своего ската из рек. Очевидно, что 
многие ладожские лососи мечут икру не ежегодно. По этим ж е новым 
материалам можно предполагать, что у ладожского лосося строгой 
привязанности в родной реке нет.

Количество вылавливаемого в настоящее время в Вуоксе и Тай 
пале озерного лосося ничтожно, потому что промысел еще не восста
новлен, между тем в прошлые годы в р. Тайпале лососей вылавлива
лось от 1350 до 2000 пудов (Н. М. Книпович, 1892 г.). У Яскеляйнена 
(1917 г.) есть статистические сведения, относящиеся к размерам лососей. 
В 1906 г. выловленные 1520 лососей имели средний вес 2,9 кг, в 1907 г. 
средний вес был 2,7 кг (1658 особей), в 1908 г .— 3,2 кг (2406 осо
бей). На Тайпале, вернее у водопада Кивиниеми (выше Сувантоярви)
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вылов лососей достигал в отдельные годы, например в 1908 г., почти 
3000 штук (6777 кг).

Рост ладожского лосося, по Яскеляйнену, таков (длина тела, по- 
Смитту, в см): 1 год— 15; 2 год —  31; 3 год — 44; 4 год — 49 см.

Приведенные весьма краткие сведения по миграциям ладожского ло
сося показывают, насколько существенно изучение этих миграций путем 
мечения.
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(Salmo salar morpha sebago G  i r a r d = S . salar m. relictus M a l m g r e n )

YHTEENVETO

Laatokan lohi (Salm o salar morpha sebago G ira rd = S . salar m. relictus) 
lisääntym isensä vuoksi nousee moniin Laatokan jokiin. E tupäässä se nousee 
Syväriin, Vuokseen ja Taipaleen jokeen. Tämä iiikkumiskausi alkaa touko
kuussa ja kestää lokakuun keskiväliin. Kutunsa jälkeen se palaa Laatokkaan 
ja lihoo sen pohjoisoissa. Laatokan lohen liikkumisväylät jokiin ja  sieltä 
takaisin on saatu selville merkitsemistä käyttäen. Näitä merkitsemisiä ovat 
suorittaneet M. J. Tihij (Neuvostoliitto) ja V. Jääskeläinen (Suomi).
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НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОБ ОЗЕРНОМ СИГЕ ИЗ СЯМОЗЕРА 
(С огезош к  Н уаге^в раИав! паБо ех^ п и в  Р г а V б 1 п)

По поручению зоологического сектора Карело-Финской научно- 
исследовательской Базы Академии наук СССР мною в 1946 году был 
собран материал по биологии сигов Сямозера, который дает дополни
тельные сведения об этой группе рыб.

По классификации И. Ф. Правдина (1931 и 1946 гг.) в Сямозере 
обитают сиги следующих групп.

1. Сиги малотычинковые, имеющие на первой жаберной дуж ке
17-^22 тычинки, короткие и с зубчиками; тело прогонистое, низкое.

2. Сиги многотычннковые, с длинными сильно зубчатыми тычинками; 
количество тычинок 41—65.

А. Ф. Смирнов (1939 г.) указывает на возможность нахождения 
в Сямозере проходного сига, мечущего икру в реке Судак, впадающей 
в Сямозеро.

Кроме этих локальных для Сямозера форм через реки Шую и 
Сяпсю из Онежского озера заходят проходные озерно-речные сиги, ко
торые мечут икру в реке Малой Суне.

В 1928—29 гг. в Сямозере проводились рыбоводные работы, и в виде 
опыта было выпущено 300.000 икринок чудского сига (Н. И. Кожин, 
1929 г.). Судьба этого сига неизвестна. Таким образом, систематиче
ская группировка сямозерских сигов весьма неопределенна.

По образу жизни сиги Сямозера разделяются на две биологические 
группы: озерные, которые размножаются, т. е. мечут икру в озере, и 
озерно-речные, откладывающие икру в реках. Более распространенной 
и обычной в Сямозере формой является многотычинковый мелкий сиг, 
относящийся к озерной форме.

Все собранные материалы, обработанные и описанные по сигам 
Сямозера с 1932 по 1946 год, относятся к этому многотычинковому 
сигу. По другим формам сигов в сборах имеются единичные экзем
пляры. Совсем нет фактических данных, кроме расспросных, о сигах, 
заходящих в реку Судак.

Многотычинковый сиг имеет наибольшее промысловое значение, он
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является единственным, который ловится в промысловых количествах 
и не только в какой-либо определенный период, но в течение всего года.

Д ля характеристики этой группы сигов приводим их средние раз
меры и средний вес за разные годы. (Табл. 1).

Таблица 1.

Г о д ы  .

Данные Смирнова и 
Яхшиной

Данные
Зборовской

1932 1933 1934 1945 1946

Средняя длина (в см.) . . . .  
Средний вес (в гр.) ...........................

22,4
128

22,2
138

24.7
176

25,15
183

24,12
146

Несмотря на то, что материал собран в разные годы, средние 
длины сигов очень близки, разница же в весе (например, более высо
кий вес 1934 и 1945 гг.) объясняется тем, что сбор сигов в эти годы 
произведен в период наибольшего развития их гонад, т. е. в период, 
близкий к нересту. В 1946 году материал собран в июне (задолго до 
нереста сигов).

Процентные соотношения возрастных групп многотычинковых сигов 
в уловах в разные годы следующие:

Таблица 2.

---------  ^Возраст
Годы 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + Чк'сло

экз.

1932 .......................... 6,1 12,2 43,5 11,5 0.7 _ _ 131
1933 .......................... — 17.7 22,2 24,5 22,2 6.8 4,5 — 90
1934 .......................... 3,5 20,2 26.7 26,8 16,1 4.2 1.3 1,2 293
1935 .......................... — 18,0 21.6 29.2 16,1 10.4 2,8 1,9 106
1946 .......................... — 9.0 64,0 19,0 8,0 — — — 53

В 1932 году в уловах наблюдались четыре возрастные группы 
от 2+до 5+и очень малый процент (0.7% ) 6+ . С 1933 года отме
чается в улове больший процент 6 + , а также 7 +  и 8 + .
Нельзя ли объяснить это снижением интенсивности вылова? 

Просмотрим динамику вылова за ряд лет. (Табл. 3).
Таблица 3.

Годы 1932 1934
1935 1936

1937 1944 1946
за 5 мес.

Количество (в центяере.т) 
% отн. х общ. улову всей

112 38 140 127 166 18 37

рыбы . , ..................... 2,2 1,2 — — 5,1 2,6 2,2

Цифры показывают, что сильное снижение вылова наблюдается 
только после войны. Объясняется оно не истощением запасов этой рыбы, 
а уменьшением количества орудий лова.

Икрометание многотычинкового сига проходит в прибрежной зоне 
на глубине 1,5—4 м, на каменисто-песчаном грунте. По данным
А . Ф. Смирнова, осенью, в период нереста, вылавливалось 36% годового
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улова сига, и основным местом его вылова были восточный район 
(52% годового улова), затем район Куха-губы (26,9% годового улова) 
и последнее место занимал Курмойльский район (20,7% ). После войны 
соотношение уловов по районам в корне изменилось. Так, по данным 
1945 года, на первом месте по вылову сига стоит Курмойльский район 
и не только в процентном отношении, но и в абсолютной цифре вы
лова. Здесь в 1932 г. улов был равен 19 ц, в 1945 г. составил 21 ц, не
смотря на то, что количество орудий лова в 1945 году по сравнению 
с 1932 годом было значительно меньше. Этот анализ говорит о том, что, 
видимо, запасы этой формы сигов, о которых мы пока можем судить 
только по вылову, значительно больше, чем используется промыслом 
в настоящее время.

В 1945 году нерест сига совпал с моментом ледостава на озере 
(между 28—31 октября), при температуре воздуха— 3° и поверхностной 
температуре воды (у берега) около 0°, когда образовались забереги и 
шуга.

Нами был сделан анализ пробы из улова 28 октября в районе 
Лахты, результат которого представлен в таблице 4.

Таблица 4.

Пол
Стадии зрелости гонад Колич.

I 11 V V—VI VI экз.
70

Самцы Число эхз. 
%

1
8.7 _ 9

33,3
9

33,2
8

29,7 27 51

Самки Число зхз. 
%

— 1
3.9

7
26,9

9
34,6

9
34,6 26 49

Повндимому, сиг был выловлен в период нереста, так как у 33,3% 
самцов и 34,6% самок икра и молоки были в стадии текучести.

Неполовозрелым оказался один самец (в 1-й стадии), а одна самка 
(во 2-й стадии) или не метала икру в 1945 г., или выметала значи

тельно раньше других особей (судя по виду половых ж елез).
Количество самцов и самок при нересте одинаково. Половозрелость 

у части самцов наступает на год раньше, чем у самок.
Сямозерский сиг по темпу роста относится к сигам медленно расту

щим. Однако следует отметить, что в первые годы жизни его рост нор
мален по длине и даже выше, чем у сигов, хорошо растущих, но с 
4-летнего возраста начинается очень заметное снижение и к 6 году 
доходит до разницы в 9 см. Сравним темп роста сямозерского озер
ного с ладожским обыкновенным сигом и ладожским сигом-лудогой 
(Табл. 5 и 6).

Таблица 5.

— Возраст 
Название

1 2 3 4 о 6 7 8 9

Ладожский озерный 
обыкновенный сиг . 10 18 24 30 34 38 41 44 47

Ладожский сиг-лудога 10 17 24 30 34 33 41 44 46
Сямозерский сиг . . 17 2. 24 26 27 29 34 — —
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Иной результат получаем при сравнении темпа приростов по весу.

Таблица б.

~~~~—— Возраст 
Название —

1 2 з 4 5 6 7 8 9

Ладожский обыкно
венный озерный сиг _ _ 325 533 710 888 1058 1319

Ладожский сиг-лудога 70 150 330 550 320 980 1200 1420 1570 ,

Сямозерский сиг . . 55 107 148 195 234 275 495 — —

Приведенные сравнения показывают, что в настоящее время природ
ные условия Сямозера для обитания сига перестают быть благоприят
ными (И. Ф. Правдин), неблагоприятны и условия питания сига (С. В. 
Герд), нет излюбленных компонентов, составляющих основную пищу 
сигов в других озерах. В летнее же время, вследствие высоких темпе
ратур поверхностных слоев, сигами не используется значительное богат
ство корма литорали и планктон поверхностной зоны.

Приведенные данные показывают, что Сямозеро при современных 
биологических условиях переходит из разряда сиговых водоемов в 
группу водоемов, где наиболее благоприятны условия для обитания 
карповых рыб.

Однако нужно иметь в виду, что Сямозеро, снизившее свои каче
ства в отношении описываемой группы сигов, может быть благоприят
ным для других форм этой рыбы. Можно полагать, что в Сямозеро 
следует ввести такие формы сигов, как сиг-пелядь (С огедопш  ре!ес1).
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M. B. Zborovskaja 
UUTTA AINEHISTOA SÄÄMÄJÄRVEN SIIASTA 

(Coregonus iavaretus pallas! natio exignus P r a v d i n )

YHTEENVETO

Kirjoituksessa esitetään uutta ainehistoa järv isiian , jonka I. F. Pravdin 
laskee kuuluvaksi multspinatus (-generosus)-ryhm ään, biologiasta. Uusi 
ainehisto on Säämäjärvellä v. 1945 ja 1946 suoritettu jen  tutkimustöiden 
tulos.

Tämä pienikokoinen siika muodostaa tärkeim m än kalansaaliin Sääm ä- 
järvellä ja  kalastetaan sitä eri aikoina.

Parhaim pana siian kutuaikana (28-X) suoritettu  tutkim us osoitti naarasten  
ja  koirasten samanlaisen määrän.

Keskikokoisten (22—25 cm.) siikojen painon (128— 183 gr.), kalansaaliissa 
esiintyvien ikäryhmien, useiden vuosien kalastuksen tulosten ja A. F. Smir- 
novan suorittamien tutkimusten tulosten keskenään vertaileminen antaa 
aikeen ajatella, että kalansaaliin väheneminen Sääm äjärvessä vuosina 
1944— 1946 johtuu pyyntivälineiden vähenem isestä sodan jälkeen.

Vertailu toisiin järvisiikoihin osoittaa niiden voim aperäisem pää kasvua 
ensimmäisinä elinvuosina ja hyvin hidasta kasvua myöhempinä elinvuosina. 
Täm ä todistaa sitä, että Säämäjärven luonnonehdot lakkaavat olemasta 
edulliset siialle (I. F. Pravdin). Epäedulliset ovat myöskin siian ravintoehdot 
(S. V. Gerd).

Nykyisten biologisten ehtojen vallitessa Sääm äjärvi on m uuttum assa 
sellaiseen kalavesistöjen ryhmään, missä ovat edullisimmat olosuhteet 
karppikaloille.

M utta on otettava huomioon, että Sääm äjärvi, jomka laatu aleni mainitun 
siikaryhmän suhteen, saattaa olla edullinen toisille Siikalajeille, kuten esim er
kiksi coregonus peled-Iajille.
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АМФИБИИ И РЕПТИЛИИ КАРЕЛО-ФИНСКОИ ССР

На протяжении ряда лет, экскурсируя в окрестностях Петроза
водска, а такж е работая в экспедициях Карело-Финской научно-иссле
довательской Базы АН СССР, мы имели возможность выявить видовой 
состав и распространение как амфибий, так и рептилий во многих 
районах республики. Настоящая статья является результатом наших 
наблюдений.

I. А М Ф И Б И И — AMPHIBIA

1. о б ы к н о в е н н ы й  т р и т о н  — Triturus vulgaris (L.)

В последних числах апреля, такж е в мае довольно часто встре
чался в лужах, прудах и канавах в окрестностях Петрозаводска. 
Наблюдался нами в Кончезере, в заповеднике «Кивач», в Сортаваль
ском, Куркиокском, Ведлозерском, Пудожском, Калевальском и 
Беломорском районах.

Размножение в районе Петрозаводска —  в первых числах мая, на 
широте Беломорска — на 5— 7 дней позже.

2. т р и т о н  г р е б е н ч а т ы й  —  ТгИигив с ^ а ^ в  (Баигепб)

По сравнению с обыкновенным тритоном, гребенчатый встречает
ся реже и распространение его на север ограничивается, повидимому, 
широтой заповедника «Кивач», т. к. нигде севернее указанной мест
ности обнаружить не удалось. Кроме окрестностей Петрозаводска н 
заповедника «Кивач» мы собрали экземпляры в Ведлозерском р-не 
(Колатсельга), в окрестностях Сортавалы и Лахденпохья. Обитает 
в тех же стациях, что и обыкновенный. Икра обнаружена в окрест
ностях Петрозаводска 8 мая 1937 г.
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3. ОСТРОМОРДАЯ ЛЯГУШКА —  Р а п а  1егге51п'з А п б г г е ^ у з Ы

Для К-ФССР, очевидно, довольно редкая форма. Нам удалось 
добыть только два экземпляра: в окрестностях Петрозаводска и
Сортавалы. Первый экземпляр добыт в сыром кустарнике вблизи 
заболоченного луга, другой— в траве на берегу протока между озерами.

4. т р а в я н а я  л я г у ш к а  — Rana tem poraria (L.)

Весьма распространенная форма. Нами наблюдалась во всех рай
онах республики. Самая северная точка, где она нами была добыта, —
д. Лоушки, Лоухского района (66° 10' с. ш.).

В 1935 году в окрестностях Петрозаводска пробуждение ее зареги
стрировано нами 30 апреля, а икрометание —  3 мая.

В северных районах эти явления наблюдаются примерно на 5— 7 
дней позднее, а также задерживается и метаморфоз. Так, 6 августа 
1947 года в окрестностях ст. Лоухи, Кировской ж. д., мы обнаружили 
молодых лягушек на последней стадии метаморфоза (хвост редуциро
ван на 2/3 длины, вся лягушка имела в длину только 20 мм).

5. ОБЫКНОВЕННАЯ ЖАБА — ВЩо ЬиК) (Ь .)

Серая жаба водится, очевидно, на всей территории республики. 
Мы наблюдали ее во всех районах республики, за  исключением 
Лоухского и Кестеньгского районов.

В августе 1945 г. нами добыт один экземпляр на окраине мохово
го болота в окрестностях д. Рудометово, Кемского р-на (65°26' с. ш.), 
другой — в еловой согре на краю болота вблизи ст. Кузема, Кировской
ж. д. (65°25' с- ш.).

II. РЕ П Т И Л И И —  REPTILIA

6. ЯЩЕРИЦА п р ы т к а я  — ЬасеПа адШэ (Ь.)

Один экземпляр этого вида ящериц 22 августа 1947 г. нами добыт 
в мелком кустарнике на краю ржаного поля в окрестностях г. Олон
ца. Длина экземпляра 19,5 см.

7. ЯЩЕРИЦА ЖИВОРОДЯЩАЯ — ЬасеИа у т р а г а  (Jacquin)

Из всех рептилий наиболее многочисленный и широко распростра
ненный вид. Встречается во всех районах республики и в самых 
разнообразных стациях. Чаще и в большем числе мы наблюдали ее 
на болотах.

Вскрытие добытых экземпляров показало, что в большинстве случаев 
рождаемость их в южных районах республики до широты М едвежьегорска
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приурочена к периоду 15—25 июля, в средних ш иротах—20 —  30 июля 
и севернее Кеми —  25 ию ля— 10 августа. Число молодых — 4 — 9, 
чаще —6— 7.

8. в е р е т е н и ц а  —  А п д ш э (Ь.)

В августе и сентябре несколько экземпляров нами добыто в Сор
тавальском и Куркиокском районах и в заповеднике «Кивач»; б—22 
августа 1947 г. два экземпляра добыто в окрестностях д. Колатсель- 
га, Ведлозерского района. Не раз приходилось встречать ее и в окрест
ностях Петрозаводска.

9. ГАДЮКА — \Чрега Ьегив (Ь.)

Обитает на всей территории республики. Нам приходилось встре
чать две разновидности гадюк: с темной окраской и серых.

ю. у ж  о б ы к н о в е н н ы й  —  И а ^ х  паШ х (Ь.)

Распространен, очевидно, только в юго-западной части республи
ки. Один экземпляр нами добыт 26 августа 1946 г. на воде в зарос
лях тростника в проливе между островами Ладожского озера Риск- 
камансаари и Хонкоссаари (10 км южнее Сортавалы). Длина эк
земпляра 82 см.

Другой уж добыт 5 сентября 1946 г. в окрестностях г. Лахденпохья. 
В 1945— 1947 гг. несколько экземпляров наблюдали на северо-восточ
ном берегу Ладожского озера в окрестностях Импилахти, Питкярант- 
ского района-

M. J. Marvin
KARJALAIS-SUOMALAISEN SNT:n SAMMAKKOELÄIMET JA MATELIJAT

YHTEENVETO

Useiden vuosien aikana suoritettujen tutkim usten tuloksena on saatu sel
ville sammakkoeläinten (amfibia) ja matelijain (reptilial lajit ja  leveneminen 
tasavallan alueella. Karialais-Suom alaisessa SNT:ssa lasketaan olevan 
5 sammakkoeläinten lajia: tavallinen vesilisko, rupilisko, peltosammakko. 
tavallinen sammakko, rupisammakko sekä 5 matelijain lajia: hietasisilisko, 
heinäsisilisko, vaskikäärm e, kyykäärme, tarhakäärm e
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РАСТИТЕЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАПОВЕДНИКА
«КИВАЧ»

Летом 1946 года проводилось обследование растительности в госу
дарственном заповеднике «Кивач», расположенном по обеим бере
гам реки Суны, у водопада «Кивач». Обследование коснулось основ
ного массива естественной растительности заповедника.

Общие характерные особенности растительности заповедника, 
подмеченные непосредственным наблюдением, совпадают с краткой 
и выразительной характеристикой «Заонежского геоботанйческого 
района подзоны средней тайги», данной Ю. Д. Цинзерлингом в его 
труде «География растительного покрова Северо-Запада Европей
ской части СССР».

«В подзоне средней тайги, — пишет Ю. Д . Цинзерлинг, — господ
ствуют леса еловые и сосновые (отчасти временные на месте еловых), 
а такж е их производные —  смешанные и мелколиственные. Средний 
бонитет —  III и IV. Широколиственные породы (липа, клен, ильм) 
встречаются очень редко. На болотистых местах изредка встречают
ся черноольшатники. Такие растения, как Ledum, Betula nana, 
Empetrum в сухих лесах не встречаются . . .  отступая в заболоченные 
леса и на болота . . .»

На территории заповедника довольно хорошо выражен типичный 
среднекарельский ландшафт, в котором еловые и сосновые леса, рас
положенные на вытянутых в определенном направлении сельгах, 
чередуются с вытянутыми в том же направлении болотами в лож би
нах. Цинзерлинг дает следующую характеристику «Заонежскому 
району»:

«Ландшафт карельский, сельги скалистые или покрытые наносом, 
песчаным или супесчаным, местами попадаются слабоволнистые 
пространства и местности с грядами, сложенными песками; простран
ства между сельгами сравнительно узкие. Пестрое геологическое 
строение обуславливает... богатство материнских пород и, следователь
но, почвы.

Сельги заняты главным образом еловыми лесами-зеленомошниками, 
преимущественно Piceetum myrtillosum (а такж е P. vacciniosuni,
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P. .cuhylocomiosum и др.). Н а самых гребнях сельг встречаются иногда 
сосновые и сосново-еловые леса, но и те и другие занимают ничтожные 
площ ади...»

«Характерна значительная травянистость лесов группы Hylocomiosa— 
не только в прореженных еловых и мелколиственных лесах развивается 
довольно пышный травяной покров из Geranium sUvaticum, Rubus 
saxatilis, Melica nutans и др., но и в неизреженных лесах (Piceetum 
myrtillosum) травяной покров развит хорошо. Сосновые леса встреча
ются, кроме гребней сельг, кое-где на ровных песчаных пространствах 
и на песчаных грядах (например, между реками Суной и Сандалкой). 
Между сельгами в низинах по ручьям и скрытым водостокам распо
ложены еловые и елово-березовые леса группы Herbosa ил болота.

Флористически богатый район, что стоит в связи к а к ’с богатством 
и разнообразием почв, так и, вероятно, с историей растительности. 
Участие сибирских элементов значительно (Lonicera caerulea ...Athy 
rium crenatum ), немало южных элементов (липа, черная ольха...), а ?  
то же время на скалах и на болотах находят себе приют арктические 
элементы . .. встречается ряд специфически скальных растений 
(...Woodsia ilvensis)».

Основные элементы растительности заповедника, связанные с опре
деленными типами местообитаний и соответствующими им элементами 
рельефа, распределены на территории следующим образом:

1. Центральное водораздельное пространство между реками Суной 
и Сандалкой (левый берег Суны), сложенное песчаными и супесча
ными почвами, покрыто сосняком-зеленомошником. Меньший по пло
щади участок бора-зеленомошннка расположен также на правом бе
регу р. Суны и на центральном возвышенном плато с песчаным 
грунтом.

2. Основная заповедная площадь на правом берегу Суны и супес
чаные и суглинистые склоны водораздела на левом берегу заняты ель- 
ником-зеленомошником.

3. Многочисленные более или менее мелкие замкнутые бессточ
ные понижения, разбросанные в лесном массиве, заняты сфагновыми 
болотами — безлесными или с сосной. Болота эти возникли вследствие 
заболачивания мелких лесных озер или заболачивания суши. По бе- 
оегам лесных озерков можно видеть все переходы от низинных сфаг
новых болот с мелкими осоками к крупноствольному сосновому лесу 
на сфагновом ковре, покрытом крупными болотными кустарничками.

4. Пониженные плоские пространства со скрытым водостоком по
крыты смешанным травяно-заболоченным лесом самого низкого бони
тета (северо-восточный сектор заповедника, у р. Сандалки) или осоко
вым болотом с Сагех lasiocarpa (северный сектор).

5. Ельник приручейный тянется очень узкой полосой по ручьям 
(по Чечкину ручью на левом берегу Суны и по нескольким мелким 
ручьям на правом берегу).

Таковы основные типы растительности заповедника. Довольно мно
гочисленные, но невысокие каменистые гряды, вытянутые с севера на 
юг, заняты тем же ельником-зеленомошником, лишь на самом гребне 
сменяющимся узкой полосой сосняка с хорошо развитым еловым под
ростом.

Кроме коренных, естественных ассоциаций на территории заповед
ника, в прошлом подвергавшейся неоднократному воздействию чело
века: рубке, низовым пожарам, осушке, представлены различные про-

5 Известия К-Ф Базы АН СССР № 2
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изводные, временные ассоциации: березово-сосновые леса, все стадии 
восстановления елового леса через березняки и др. На осушенном бо
лоте возникла сложная мозаика растительных группировок, в которой 
преобладают заросли ерника (верховья Чечкина ручья к северу от 
дороги на Сопоху). Небольшие участки территории превращены в луга.

Переходим к описанию встреченных на территории заповедника 
ассоциаций в порядке от наиболее распространенных к менее распро
страненным.

ЕЛОВЫЕ ЛЕСА

I группа. ЕЛЬНИКИ-ЗЕЛЕНОМОШНИКИ — PICEETA HYLOCOMIOSA

Они заним^от места со средними и хорошими условиями дренажа 
— склоны водоразделов с более или менее развитым рельефом. Почвы 
под ними подзолистые, супесчаные и суглинистые. Характерна боль
шая осветленность этих лесов, которую лиш ь отчасти можно отнести 
за счет выборочной рубки в прошлом; в основном редкость древостоя 
естественного происхождения.

Древостой одноярусный, еловый, с единичной примесью сосны и 
березы. Сосна и береза обычно возвышаются над еловым пологом; 
местами их количество значительно увеличивается. Покрытие крон от 
0,5 до 0,8; весьма варьирует от участка к участку. Высота взрослых 
елей колеблется от 22 до 26 метров. Бонитет ели III и IV. Большин
ство стволов неполнодревесные, Со средней очищенностью от сучьев.

Подрост ели обильный, разновозрастный, в «окнах» особенно густ. 
Состояние его хорошее. Есть единичный подрост березы.

Подлесок, как ярус, фактически отсутствует — встречаются лишь 
единичные экземпляры рябины, ольхи, можжевельника.

Травяно-кустарничковый ярус несплошной —  покрывает от 20 до 
60% всей площади. В этом ярусе почти для всех ассоциаций этой 
группы характерна значительная роль травянистых представителей: 
Calam agrostis arundinacea, Rubus saxatilis, Solidago virgo aurea. Полу
кустарнички (черника, брусника) не образую т faKoro однородного, 
выдержанного покрова, как, например, в лесах Ленинградской области. 
Высота яруса 30—35 см (иногда можно выделить нижний подъярус 
высотой 10— 15 см из брусники, майника, седмичника, кислицы и др.).

В моховом покрове господствуют обычные лесные мхи: Hylocomium 
proliferum, Pleurozium Schreberi, иногда в значительном количестве 
встречаются Rhythidiadelphus Triquetrus, Dicranum imdulatum; по упав
шим стволам — Ptilium crista castrensis. Покрытие мхов сильно колеб
лется: от сплошного густого ковра в наиболее типичных ассоциациях 
до 20— 30% покрытия в ассоциациях, приближающихся к травя
нистым ельникам.

Внеярусная растительность представлена листовыми и кустистыми 
лишайниками (Usnea barbata, Lobaria pulmonaria).

Рассматривая ельники-зеленомошники в целом, можно отметить, что 
от типичных ельников, описанных для более южных областей, они от
личаются: худшим ростом ели, более редким ее стоянием и, как след
ствие, большей освещенностью еловых лесов и большей их травяни
стостью (с соответствующим понижением роли полукустарничков).

На территории заповедника встречены следующие ассоциации:
1. Е л ь н и к - к и с л и ч н и к —Piceetum oxalidosum. Встречается неболь

шими фрагментами по хорошо дренированным участкам. Древостой
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наилучшего (в данной местности) роста и качества: наиболее полно
древесный, наиболее высокий (26— 27 м) с наибольшей сомкнутостью 
крон (0,7—0,8). Полукустарнички встречаются единично, высота тра
вянистого яруса 10—20 см, его главные представители: Oxalis ac e to - 
sella sp;, — сор,, Trientalis europaea sp,, — sp2, M ajanthemum  bifolium sp,.

Ассоциация встречается редко и занимает ничтожные площади. 
В других ассоциациях кислица часто обильно покрывает гниющие 
стволы, но на почве встречается не обильно.

Моховой покров сплошной —  господствует Pleurozium Schreberi.
2. Е л ь н и к  ч и с т о з е л е н о  м о ш н ы й  — Piceetum euhyloco- 

miosum. Встречается довольно часто небольшими участками на дре
нированных сухих супесчаных почвах, часто по крутым склонам и вер
шинам сельг.

Древесный полог чистоеловый или с примесью сосны. Сомкнутость 
крон 0,7—0,8. Часто это — участки более молодого леса (высотой 
18—20 м ), отличающиеся большой густотой и затененностью именно 
в силу своей молодости. Травяно-кустарничковый ярус почти не выра
жен. Подлесок отсутствует. Моховой покров сплошной, толстый, го
сподствует Pleurozium Schreberi.

3. Е л ь н и к  б р у с н и ч н  о-ч е р н и ч н ы й  — Piceetum vaccinioso- 
myrtitlosum. Одна из наиболее распространенных ассоциаций ельников, 
отвечающая средним условиям лесопроизрастания данной местности. 
Покрытие крон 0,7—0,8; высота древостоя 23— 24 метра. Травяно-ку
старничковый ярус разреженный, покрывает 30— 40% площади. К чер
нике и бруснике, распределенным в покрове довольно равномерно, 
примешиваются все травянистые виды, характерные для елового леса. 
Моховой ярус покрывает 80—90% поверхности почвы, иногда в нем 
значительно участие Rhythidiadelphus triquetrus.

Следующие четыре ассоциации стоят довольно близко друг к другу 
и являются, скорее всего, освещенными дериватами бруснично-чернич
ного ельника.

4. Е л ь н и к  к о с т я н и ч н  о-б р у с н и ч н ы й  — Piceetum ruboso- 
vacciniosum.

5. Е л ь н и к  т р а в я н  о-б р у с н и ч н ы й  — Piceetum herboso-vacci- 
niosum (на более сухих супесчаных почвах).

6. Е л ь н и к  т р а в я н  о-б р у с н и ч н  о-ч е р н и ч н ы й  — Piceetum 
herboso-vaccinioso-myrtillosum.

7. Е л ь н и к  т р а в я н  о-ч е р н и ч н ы й  — Piceetum herboso-myrtil- 
losum (на более тяжелых, более увлажненных почвах).

8. Е л ь н и к  в е й н и ч н и к о в ы й  — Piceetum calamagrostidetosum, 
— наиболее широко распространенная ассоциация в этой группе. 
Качество древостоя (по сравнению с вышеупомянутыми ассоциа
циями) ухудшается, его разреженность увеличивается и становится 
более неравномерной; сомкнутость крон 0,4—0,5; средняя высота 
взрослых елей 24— 26 м, но древостой очень разновозрастный и раз
новысотный; много «окон». Значительная примесь березы, местами — 
сосны. Подрост приурочен, главным образом, к «окнам», обильный, в 
хорошем состоянии. Есть редкий подлесок из рябины, ольхи, шипов
ника. Покрытие травяножустарничкового яруса составляет 70— 80% — 
значительно больше, чем в предыдущих ассоциациях. Главнейшие 
представители: вейник тростниковидный, черника. Мхи встречаются, 
главным образом, под кронами, покрывают от 30 до 60% поверх
ности почвы.
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9. Е л ь н и к  х в о щ е в о - в е й н и ч н и к о в ы й  — Piceetum equise- 
toso-calamagrostidetosum. Встречается по слабопониженным элементам 
рельефа. Древостой столь же редкий, качество еще ниже; стволы, пло
хо очищенные от сучьев, поднимаются на высоту 18— 20 метров. Зеле
ных мхов еще меньше. В западинках появляются сфагны. В подлеске 
много ольхи — Ainus incana. Травянистый ярус густой; наряду с Са- 
lam agrostis arundinacea и Geranium silvaticum в обилии встречается 
хвощ — Equisetum silvaticum.

II группа. ЕЛЬНИКИ ТРАВЯНЫЕ — Р1СЕЕТА HERBOSA

1. Ельник прирученный (таволговый) — Piceetum ulmariosum. При
урочен к местообитаниям с богатыми почвами и обильным проточным 
увлажнением. Он тянется узкой полосой по многочисленным ручьям. 
Рост ели хороший, средняя высота 26— 27 м; стволы сильно сбежи
стые; покрытие крон 0,5—0,6. Значительна примесь березы, иногда 
— осины.

Хорошо развит подлесок: высота его 1,5— 3 м; покрытие 0,4— 0,6; 
главнейшие представители: Padus racem osa, Tiliä cordata, Ribes
nigrum, Rhamnus frangula, Sorbus aucuparia.

Травянистый ярус также хорошо развит: высота его 1— 1,5 м, по
крытие 60—80 ̂  ; главные представители —  Filipendula uim aria, Athy- 
rium filix femina, Cirsium oleraceum, Struthiopteris filicastrum.

Моховой ярус сложен неравномерно. Кочковатый микрорельеф по
зволяет зеленым мхам селиться по вершинам кочек вместе с черни
кой, брусникой, грушанкой круглолистной (и другими видами, свой
ственными ельнику-зеленомошнику). По склонам кочек селятся гип- 
иум, отчасти сфагны и более влаголюбивое разнотравие (Crépis palu- 
dosa, Equisetum silvaticum и др.). Днища мочежин обычно представ
ляют собой голую подстилку из прошлогодних листьев.

2. Б е р е з о в  о-e л о в ы й  т а в о л г о в ы й  л е с  —  Betuleto-Piceetum 
ulmariosum. Встречается по слабым плоским понижениям со скрыто
проточным увлажнением. Рост ели значительно хуже, чем в предыду
щей ассоциации. Общее покрытие крон 0,4—0,5; средняя высота ели
18— 20 м, березы 20— 22 м; древесина ели резкопериоднчная. Надо 
отметить также, что покрытие древесного полога крайне неравномер
ное, много больших «окон». Возобновление необильное и подрост 
сильно угнетенный. Возобновление березы (Betula pubescens) хоро
шее. По составу и сложению подлеска и травянистого яруса эта  ассо
циация стоит очень близко к предыдущей. Подлесок состоит из тех же 
видов, но значительно реже, покрытие 0,2—0,3. Микрорельеф кочкова
тый: на кочках черника, кислица, в мочежинах — таволга, лесной 
хвощ и др.

3- Б е р е з о в о - е л о в ы й  в е й н и ч н и к о в ы й л е с  — Betuleto- 
Piceetum calamagrostidetosum. Встречается на еще более заболоченных 
местообитаниях со скрытой проточностью. Древесный ярус сильно 
оазреженнын, общее покрытие крон 0,3; высота ели 9— 13 м, березы 
13— 15 м; единично встречается сосна; состояние ели крайне плохое: 
стволы тонкие (несмотря на возраст в 130— 150 лет), неочищенные от 
сучьев, сплошь увешанные Usnea barbata; много засохших и упавших 
стволов; береза (исключительно Betula pubescens) на вид хорошо раз
витая, но часто с сердцевинной гнилью. Подрост ели отсутствует. Т ра
вяной покров густой, обильный, равномерный, 80 см высоты — это
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почти чистая поросль вегетативных побегов Calam agrostis lanceolata, по
крывающая до 90% всей площади. Моховой покров развит слабо. 
Микрорельеф не выражен. Эта ассоциация занимает наибольшую пло
щадь в северо-восточном секторе заповедника, на берегу р. Сандалкн.

(Указанная ассоциация по существу принадлежит к экологически 
однородной группе травяно-заболоченных лесов, в которой основная 
роль принадлежит березнякам — см. ниже).

111 группа. ЕЛЬНИКИ СФАГНОВЫЕ — Р1СЕЕТА SPHAGNOSA

Ассоциации этой группы распространены очень широко, но встреча
ются, как правило, небольшими фрагментами по слабым понижениям 
в массивах ельников-зеленомошников (резче выраженные пони
жения с мощным сфагновым покровом заняты сфагновым сосняком). 
Фрагментарность распространения затрудняет общую характеристику 
этой группы. Встречающиеся в заповеднике сфагновые ельники явля
ются далеко не типичными их представителями. Торфянистый слой 
незначительной толщины, а потому и его влияние на состояние ели 
слабее, чем в типичных ассоциациях этой группы. Характерно также 
отсутствие обычного перехода между участками зеленомошного и сфаг
нового ельников в виде ценозов ельника-долгомошника (переход 
непосредственный). Это объясняется, видимо, малым плодородием 
почв.

Рассматриваемые в целом участки ельника сфагнового отличаются 
от прилегающих участков ельника-зеленомошника: несколько худшим 
ростом ели, большей изреженностью, большей примесью сосны, силь
ной изреженностью травяно-кустарничкового яруса и сплошным сфаг
новым ковром, сменяющим более рыхлый и неравномерный ковер зе
леных мхов (господствует Sphagnum G irgensonii).

1. Е л ь н и к  ч и с т о с ф а г н о в ы й  — Piceetum sphagnosum ригищ. 
Характерен для небольших, блюдцеобразных понижений со слабым 
дренажем. Травяно-кустарничковый ярус крайне редок.

2. Е л ь н и к  т р а в я н о - п о л н т р и х о в о - с ф а г н о в ы й  — Pi
ceetum herboso-polytrichoso-sphagnosum. Развивается при лучших 
условиях дренажа.

3. Е л ь н и к  т р а в я н  о-с ф а г н о в ы й  — Piceetum herboso-sphag- 
nosum. Развивается на более бедных почвах. Наиболее распространен
ная ассоциация, встречающаяся рассеянно в больших массивах ельни
ков-зеленомошников (особенно на правом берегу Суны). Травянистый 
ярус представлен обычными видами ельников-зеленомошников: Soli
dago virga aurea, Geranium silvaticum и др.

4. Е л ь н и к  х в о щ е в  о-с ф а г н о в ы й  —  Piceetum equisetoso-sphag- 
nosum. Стоит несколько особняком. Занимает довольно большое ров
ное пространство вдоль ручья по южной границе заповедника (право
бережье Суны), примыкая к югу к Piceetum fontinalc, к северу —  к 
Piceetum herboso-hylocomiosum. Д ля него характерен ровный микро
рельеф и исключительное господство в травянистом ярусе хвоща — 
Equisetum silvaticum. Ель сильно угнетена, плохо очищается от сучьев, 
покрытие крон 0,6—0,7; значительна примесь березы пушистой и оси
ны (как в подлеске, так и в древесном ярусе). Много «окон». Подрост 
исключительно по «окнам». Небольшими фрагментами встречается и 
в центре массивов ельников-зеленомошников.
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Эдафо-фитоценологический ряд еловых лесов заповедника можно 
представить в виде следующей схемы (в скобки взяты производные 
ассоциации).
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о  P. euhylocomiosum 

P. vaccinioso-myrtillosumо

(P. ruboso vacciniosum)
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(P. herboso-vaccinioso-myrtillosum)

P. herboso-myrtillosum,
P. oxalidosum

О  °
(P. herboso-hylocomiosum)

°  P. equisetoso-sphagnosum

о  Betuleto-P. uliginoso-herbosum

о  Bcluleto-P. lierbcsum

0 P. fontinale

СОСНОВЫЕ ЛЕСА

I группа. СОСНЯКИ-ЗЕЛЕНОМОШНИКИ — PINETA HYLOCOMIOSA

Занимают центральные водораздельные пространства, равнинные 
и слабовсхолмленные, с песчаными и супесчаными подзолистыми поч
вами. Ассоциация этой группы представлена в заповеднике, главным 
образом, разреженными взрослыми насаждениями. Разреженность 
зависит от воздействия человека: повсюду следы выборочной рубки,
стволы, поваленные артиллерийским обстрелом, большие расчищенные 
площади. Большинство участков носит такж е следы низового пожара 
(обгоревшие основания стволов).

Древо|Стой одноярусный, чисто сосновый, средняя высота его 
25—26 м, покрытие крон 0,3—0,5. Естественное распределение стволов 
по площади равномерное. ПодЛесок отсутствует. Подрост сосны обиль
ный, в хорошем состоянии, особенно обильный по многочисленным 
«окнам».

Видовой состав травяно-кустарничкового яруса очень бедный; 
главные представители: черника, брусника, вереск, в травянистых
вариантах — вейник тростниковидный; общее покрытие яруса 30—40%.

Степень развития мохового яруса сильно варьирует. Господствую
щие мхи: Hylocomium prolilerum, Pleurozium Schreberi; к мхам при
мешиваются лишайники: Cladonia silvatica С. rangiferina, С alpeslris. 
В наиболее сухих вариантах и на участках, сравнительно недавно под
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вергнувшихся воздействию низового пожара, преобладает голая, усыпан
ная хвоей поверхность. Р еж е моховой покров сплошной.

В пределах заповедника встречены следующие ассоциации.
1. С о с н я к  б р у с н и ч н  о-л и ш а й н и к о в о - з е л е н о м о ш н ы й  

— Pinetum vaccinioso-cladinoso-hylocomiosum. Ассоциация переход
ная между сосняком-беломошником и сосняком-зеленомошником. 
Травяно-кустарничковый ярус разреженный, низкий (10— 15 см высо
той). Мохово-лишайниковый ярус развит хорошо, покрывает 80— 90% 
поверхности почвы.

2. С о с н я к  ч и с т о  з е л е  к о  м о ш н ы  й — Pinetum euhylocomi- 
osum. Встречается очень редко, небольшими фрагментами. Занимает 
участки по сухости промежуточные между участками, занятыми сосня
ком-брусничником и сосняком-черничником. Часто это такж е более мо
лодые насаждения с большей сомкнутостью крон (0,4—0,5). Характери
зуется почти полным отсутствием травяно-кустарничкового яруса и 
сплошным моховым ковром.

3. С о с н я к - б р у с н и ч н и к  —  Pinetum vacciniosum. Типичный 
бор-брусничник, встречается тоже редко и небольшими площадями. 
В травяно-кустарничковом ярусе высотой 10— 15 см .исключительное 
господство брусники, покрывающей 70—80% площади. Моховой ярус 
развит значительно слабее, чем в предыдущей ассоциации, преобладает 
Pleurozium Schreberi.

4. С о с н я к  б р у с н и ч н  о-ч е р н и ч н ы й  — Pinetum  vaccinioso- 
myrtillosum. Встречается гораздо чаще. Черника и брусника встречаются 
в одинаковом обилии и покрывают вместе 30—40% всей поверхности 
почвы. Из трав характерны Calam agrostis arundinacea и Solidago 
virgö aurea. Моховой ярус лишен примеси лишайников, развитие его 
среднее.

Наибольшую площадь занимают дериваты двух последних ассоци
аций, возникшие под влиянием низового пожара, а именно:

5. С о с н я к - в е р е щ а т н и к  — Pinetum callunosum и
6. С о с н я к  б р у с н и ч н  о-в е р е с к о в ы й  —  Pinetum vaccinioso- 

callunosum. Последний является, очевидно, стадией восстановления бора- 
брусничника. Травяно-кустарничковый ярус в этих двух ассоци
ациях достигает высоты 30—40 см и отличается, главным образом, ве
реском, обильно цветущим, в отличие от брусники, которая в борах от
личается очень слабым плодоношением.

7. С о с н я к - ч е р н и ч н и к  —  Pinetum myrtillosum. Приурочен к 
более богатым и влажным почвам и является переходом к более ши
рокораспространенным травянистым вариантам сосняков (см. две сле
дующие ассоциации).

8. С о с н я к  т р а в я н о - ч е р н и ч н ы й  — Pinetum herboso-myrtil- 
losum и

9. С о с н я к т р а в я н  о-з е л е н о м о ш н ы й  — Pinetum herboso-hylo- 
comiosum — развиваются на более влажных почвах и имеют более бо«- 
гатый, пышноразвитый травяно-кустарничковый ярус, в котором наряду 
с полукустарничками в обилии встречаются Calam agrostis arundinacea, 
Cirsium heterophylium, Solidago virgo aurea.

По гребням крупнокаменистых узких сельг, среди ельников встре
чаются своеобразные сосняки, в которых над зелеными мхами прева
лируют отчасти корковые лишайники на поверхности камней, отчасти 
Polytrichum strictum  — в расселинах между камнями. Но в основном
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их фитоценологическая структура такая же, как у сосняков-зеленомош- 
ников. В подросте иногда ель. Это:

10. С о с н я к  к а м е н и с т ы й  — Pinetum  petrosum . От сосняков 
черничников и травяногзеленомошников существует ряд переходов к 
соснякам травяным.

II группа. СОСНЯКИ ТРАВЯНЫЕ —  PINETA HERBOSA

Ассоциации этой группы в заповеднике распространены мало. Зани
мают ровные площадки с супесчаными почвами по краю водораздель
ного плато между реками Суна и Сандалка (юго-восточный сектор запо
ведника).

Древостой столь же высокий и однородный, как в ассоциациях пре
дыдущей группы, но сосны более крупные (диаметр стволов больше). 
Есть примесь березы.

Подлесок развит слабо. Подрост сосны не столь обилен, как в ас
социациях сосняка-зеленомошника, но состояние его хорошее. Встре
чается также подрост ели.

В травяно-кустарничковом ярусе, наряду с черникой и брусникой, 
обильно разрастаются костяника, вейник тростниковидный, герань, зо
лотая розга. Покрытие яруса 60—70%.

По степени развитости мохового покрова можно выделить две ас
социации:

1- С о с н я к  з е л е н о м о ш н о-тр а в я н о й —  Pinetum hylocomio- 
so-herbosum.

2. С о с н я к  т р а в я н о й  — Pinetum herbosum. Возможно, что 
обе они являются производными ассоциациями, которые в будущем сме
нятся ельниками.

Явно временный характер носит:
3. Б е р е з о в  о-с о с н о в ы  й т р а в я н о й  л е с  — Betuleto-Pinetum 

herbosum. Соотношение древесных пород очень изменчиво. Наряду с 
Betula verrucosa встречается и В. pubescens. Всегда присутствует ело
вый подрост, разновозрастный, в хорошем состоянии; подрост сосны и 
березы менее обилен. Травянистый ярус отличается однородностью; гос
подствует все тот же вездесущий Calam agrostis arundinacea. Такой лес 
занимает довольно большой участок на пониженной ровной площадке 
южного сектора заповедника- По всем признакам в будущем сменится 
ельником.

Ill группа. СОСНЯКИ СФАГНОВЫЕ —  PINETA SPHAGNOSA

Эта группа представлена в заповеднике очень разнообразными груп
пировками, которым трудно дать общую характеристику. В то ж е время 
обилие переходов затрудняет выделение ассоциаций.

На сфагновых болотах заповедника сосна представлена или своей 
обычной формой —  крупным деревом, не отличающимся от сосен незабо
лоченных участков (на крупнокочковатых сфагновых болотах с хо
рошо развитым ярусом болотных кустарничков), или двумя болотными 
формами: Pinus silvestris f. uliginosa Aboi. — дерево высотой 1C— 12 м, со 
стволом, до половины очищенным от сучьев, и P. s. f. Litwinowi Sukacz.— 
дерево высотой 2—4 м с овальной кроной и корявыми ветвями.

Обе эти формы встречаются одинаково часто на олиготрофных и
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мезотрофных болотах с большим увлажнением, со слабокочковатым 
или ровным сфагновым ковром, на котором болотные кустарнички раз
виваются значительно хуже.

Сфагновые болота развиваются в сравнительно глубоких замкнутых 
понижениях и образуются как за счет заболачивания озер, так и путем 
заболачивания сухого леса. В первом случае возникают варианты без
лесных болот или болот с ровным или слабокочковатым сфагновым 
ковром, по которому разбросаны редкие низкие сосны. Во втором слу
чае —  высокоствольный заболоченный сосняк.

М ожно грубо выделить три крупные группировки.
1. С о с н я к  с ф а г н о в ы й  к р у п н о к о ч к о в а т ы й  (сосняк 

багульно кассандровый)— Pinetum ledoso-cassandrosum. Высота древес
ного яруса 16— 20 м; покрытие 0,3—0,4. Покрытие кустарничков 70— 
80% (багульник, Кассандра, морошка, подбел). Обычна примесь березы 
(Betula pubescens). Подрост сосен хороший.

2. С о с н я к  с ф а г н о в ы й  с л а б о к о ч к о в а т ы й  —  Pinetum 
mixtosphagnosum (с равным основанием можно считать — Sphagnetum 
pinosum). На мощном более или менее ровном сфагновом ковре раз
бросанные редкие сосны высотой от 4—6 до 10— 12 м. Покрытие крон 
0,2 и меньше: диаметр стволов 4— 8 см. Кустарнички и травы покры
вают 40— 50% всей поверхности сфагнового ковра, и они значительно 
ниже, чем в предыдущей группировке. Преобладает Кассандра.

3. Б е р е з о в о - с о с н о в ы й  о с о к о в о - с ф а г н о в ы й  л е с  — 
Betuleto-Pinetum caricoso-sphagnosum. Развивается в условиях скрытого 
водостока (например, болото у северного берега озера Гима-Лампи). 
Древесный ярус сложен сосной и березой пушистой; высота его 8— 10 
(16) м; покрытие крон 0,2— 0,3. Сфагновый ковер ровный или почти 
ровный. Травяной ярус хорошо развит, высотой 80 см. сложен, глав
ным образом, щетинистыми вегетативными побегами Сагех lasiocarpa, 
иногда с большей или меньшей примесью M enyanthes trifoliata, обра
зующей нижний подъярус.

IV группа. СОСНЯКИ-БЕЛОМОШНИКИ— PI.NETА CLADINOSA

Бор-беломошник представлен в заповеднике плохо. Большинство 
группировок либо переходные к зеленомошникам, либо верещатники, 
лишайниковый покров которых скорее всего результат низового по
жара. Эти участки леса пострадали от человека еще сильнее, чем 
боры-зеленомошники —  здесь было больше вырубок, и поэтому они 
еще сильнее освещены. По сложению ярусов и по видовому составу 
(за исключением господства кладоний в нижнем ярусе) эти сосняки 
ничем не отличаются от типичных сосняков-зеленомошников. Встре
чены ассоциации:

1. С о с н я к  б р у с н и ч н ы й  з е л  е н о б  е л о м о ш н ы й — Pine
tum vacciniosum hylocomioso-cladinosum.

2. С о с н я к  б р у с н и ч н о - в е р е с к о в ы й  б е л о м о ш н ы й  — 
Pinetum vaccinioso-callunosum cladinosum.

3. С о с н я к  в е р е с к о в  о-б р у с н и ч н ы й  з е л е н о м о ш н  о-б е- 
л о м о ш н ы й  — Pinetum  callunoso-vacciniosum hylocomioso-cladinosum

На центральном плато в кв. 129 обширная вырубка занята разно
возрастными молодыми сосновыми насаждениями, которые можно по
считать за

4. Сосняк-беломошник — Pinetum eucladinosum. Характеризуется
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пышноразвитым ковром кладоний на песчаной почве. Повидимому, 
и здесь развитие лишайников — результат освещения (хотя есть участки 
и взрослого бора-беломошника).

Таковы основные ассоциации сосняков, встречающихся в заповед
нике.

У западного берега озера Гима-Лампи, на крутом восточном склоне 
встречена ассоциация —

С о с н я к  a -к о р о т к о н о ж к о в о г о  —  Pinetum brachypodiosum с 
обильным Brachypodium pinnatum. По окраине болота в кв. 129 встре
чены фрагменты ассоциации сосняка чернично-долгомошного —  Pinetum 
myrtilloso-politrichosum.

Lice эти ассоциации сосняков можно уложить в следующий эдафо- 
фитоценологнческий ряд:

о  P. cladinosum

о  P. vacciniosum hylocomioso-cladinosum

о  P. vacciniosum 
(P. callunosum)
(P. vaccinioso-callunosum) 

о  P. euhylocomiosum

о  P. vaccinioso-myrtillosum

P. myrtillosum P. brachypodiosum
О  о

о  P. herboso-myrtillosum

°  P. herboso-hylocomiosum

°  (P. hylocomioso-herbosum)

°  (P. herbosum)

°  (P. Betuleto-P. herbosum)

о  Betu!eto-P. caricoso-sphagnosum

БЕРЕЗОВЫ Е ЛЕСА

Все березовые леса заповедника можно разбить на две группы 
первичные травяно-заболоченные березняки и вторичные травяные 
березняки.

I группа. ТРАВЯНО-ЗАБОЛОЧЕННЫЕ БЕРЕЗНЯКИ — BETULETA ULIGINOSA

Характерные группировки ровных пониженных пространств со скры
тым водостоком. По своему сложению и видовому составу травяни
стого яруса они довольно однородны, по составу древесного яруса 
делятся на три ассоциации:

1. Е л о в о-с о с н о в  о-б е р е з о в ы й  т р а в я н  о-з а б о л о ч е н н ы й  
л е с  — Piceeto-Pineto-Betuletum uiiginosum.

2. С о с н о в о-б е р е з о в ы й  т р а в я н  о-з а б о л о ч е н н ы й  л е с  
— Pineto-Betuletum uiiginosum.
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3. Б е р е з о в ы й  т р а в я н о - з а б о л о ч е н н ы й  л е с  —  Betuletum 
uliginosum. Д ля всех характерен редкий, угнетенный низкий древостой. 
Покрытие крон 0,2—0,3; высота 10——14 м, средний диаметр стволов 10— 12 
см. Особенно плохо чувствует себя ель; она ниже, много сухостоя. Взрос
лые экземпляры в возрасте 150— 180 лет достигают высоты всего 
8— 10 м при диаметре ствола 8— 10 см. Сосна чувствует себя лучше 
— экземпляры 40—60-летнего возраста достигают высоты 13— 14 м. 
Береза Betula pubescens при высоте 13— 14 м достигает диаметра 10— 
12 см, внешние признаки угнетения (кроме низкого роста) отсутст
вуют, но часто встречается сердцевинная гниль. На всех деревьях 
обильно имеется Usnea barbata.

Травянистый ярус хорошо развит, высокий (до метра и более), го
сподствует Calam agrostis lanceol^ta, Eguisetum silvaticum, Carex lasio- 
carpa, Phragm ites communis с большей или меньшей примесью болотных 
кустарничков. Покрытие травянистого яруса 60— 80%. Сфагновый по

кров угнетен то в большей, то в меньшей степени. Почвы торфянЬ- 
болотнЫе, мокрые.

Эти три ассоциации плюс вышеописанная ассоциация Betuleto-Pine- 
tum uliginoso-herbosum составляют экологически единую группу тра
вяно-заболоченных лесов. Они связаны взаимными переходами и ча
сто представлены рядом на одном болотном массиве (встречаются в 
пределах заповедника только на левом берегу Суны).

II группа. БЕРЕЗНЯКИ ТРАВЯНИСТЫЕ — BETULETA HERBOSA

Временники, представленные рядом переходов от чистых березня
ков к ельникам-зеленомошникам.

1. М о л о д о й  т р а в я н и с т ы й  б е р е з н я к  — Betuletum herbo- 
sum juvenale. Заросли молодого березняка (2—4 м высотой), иногда 
представляющие сплошную чащу, иногда более редкие, перемежаю
щиеся с полевицевыми и щучковыми лужками. Особенно характерны 
для осушенного участка болота в северном секторе заповедника.

2. Т р а в я н и с т ы й  б е р е з н я к  — Betuletum herbosum. Взрослый 
березовый лес с примесью осины на довольно сильно увлажнен
ных местообитаниях. В травяно-кустарничковом ярусе, на более 
сухих участках преобладает Calam agrostis arundinacea с примесью 
костяники, брусники; на более влажных —  Calam agrostis lanceolata, 
Equisetum silvaticum. Зеленых мхов мало.

3. Т р а в я н и с т ы й  б е р е з н я к  с е л ь ю  — Betuletum herbosum 
cum Picea excelsa. Наиболее распространенная группировка —  березняк 
с еловым подростом. Широко распространен по левому берегу Суны. 
У берега к березе примешиваются крупные осины. Ель образует раз
розненный разновозрастный подрост, есть отдельные взрослые экзем
пляры. Подлесок развит слабо. Травяно-кустарничковый ярус хорошо 
выражен и очень богат по видовому составу, так как сочетает виды, 
характерные как для зеленомошннков, так и для травянистых лесов. 
Господствующие виды: вейник тростниковидный, майник, черника, лесная 
герань, золотая розга, чина весенняя.

4. Е л о в о - б е р е з о в ы й  т р а в я н о-з е л е н о м о ш н ы й л е с  — 
Piceeto-Betuletum herboso-hylocomiosum. Предпоследняя стадия вос
становления елового леса через березняки. Ель образует второй дре
весный подъярус. Еловый полог благоприятствует развитию зеленых
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мхов в ущерб травяно-кустарничковому ярусу. По составу и сложению 
нижних ярусов эта группировка стоит ближе к ельнику-зелеиомошнику, 
чем к травянистому березняку.

БОЛОТА БЕЗЛ ЕС Н Ы Е

Наиболее распространенной ассоциацией низинных сфагновых 
болот является ассоциация Sphagnetum caricoso-scheuchzeriosum, пред
ставляющая собой одну из первых стадий заболачивания лесных озер 
путем нарастания сфагнового ковра. На зыбком сфагновом ковре ра
стут низкие осочки 12— 16 см высотой: Carex limosa, C. chordorrhiza, С. 
pauciflora, к ним присоединяется Scheuchzeria palustris и Rhynchospora 
alba. По краю на эту ассоциацию ведут наступление болотные кустар
нички.

Железистые ключики в массивах елового леса окружены неболь
шими фрагментами ключевых моховых болот, представляющих собой 
плотные подушки обычно одного вида мха. Эти ассоциации формаций 
Paliudeleta, Mniumeta, Drepanocladieta.

На севере заповедника расположено обширное осоковое болото — 
Caricetum lasiocarpae purum. Осока шершавоплодная со своими щети
нистыми, преимущественно вегетативными побегами поднимается до 
высоты 70—80 см. Примесь других видов незначительна. Equisetum 
heleocharis, Menyanthes trifoliata образуют очень редкий нижний подъ- 
ярус. Очень рыхлая подстилка, подвешанная между стеблями осоки, 
поднимается на высоту до 20 см от поверхности почвы. Моховой ярус 
не развит — представлен отдельными угнетенными стебельками сфаг
нума и мниума.

ЛУГА

Lee луга в заповеднике вторичного происхождения. Небольшие луго
вые площади обычно сложжжомплексного строения, и в лугах легче 
разобраться, если разбить их на три группы не по ботаническому со
ставу, а по условиям увлажнения занимаемых ими местообитаний.

I группа. Л УГА  БОГАТЫ Х ОБИЛЬНО ПРОТОЧ НО У  В Л АЖ Н ЕЙ  НЫ Х ПОЧВ

(по берегам Чечкина-ручья, отчасти по берегу Сандалки). Траво
стой высокий, сложенный обычно немногими видами. Наиболее харак
терны:

A. Вейниковые луга  (сложенные C alam agrostis lanceolata).
1. В е й н и ч н и к  щ у ч к о в ы й  —  C alam agrostidetum  deschampsi- 

osum.
2. В е й н и ч н и к  ч и с т ы й  — Calam agrostidetum  purum. Пред

ставляют собой густые заросли высотой до 100— 120 см. Н иж
ний травянистый подъярус не развит. Моховой покров развит слабо. 
Покрытие вейника достигает 80—95%. К нему присоединяется в раз
личной степени обилия Deschampsia caespitosa, Filipendula uimaria, 
Thalictrum simplex.

B. Осоковые луга, сложенные Carex caespitosa, образующей плотные 
высокие кочки высотой 80— 100 см- Естречены ассоциации:

3. О с о ч н и к  ч и с т ы й  — Caricetum purum.
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4. О с о ч н и к  в е й  н и к о в  ы й  —  Caricetum calam agrostidetosum . 
При худших условиях дренаж а переходит в

5. О с о ч н и к  р а з н о т р а в н ы й  — Caricetum mixtoherbosum, 
где наряду с осокой начинает играть роль Trollius europaeus, Filipendu- 
la uimaria, Alchimilla и другие виды разнотравия и злаков.

C. Канареечниковые луга.
По песчаным прирусловым отмелям реки Сандалки встречаются:
6. К а н а р е е ч н и к  ч и с т ы й  — Digraphietum purum.
D. Крупноразнотравные луга.
Д альш е от русла, в условиях большей застойности влаги, разви

ваются высокие заросли таволги.
7. Т а в о л о ж н и к  ч и с т ы й  — Filipenduletum purum.
8. Т а в о л о ж н и к  в е й н н к о в ы й  — Filipenduletum  calam agrosti- 

detosum с обилием C alam agrostis lanceolata.
Берег реки Суны окаймлен узкой полосой зарослей Carex gracilis,

C. vesicaria.
II группа. ЛУГА БЕДНЫХ ЗАСТОЙНО УВЛАЖНЕН НЫХ ПОЧВ РАЗЛИЧНОЙ 

с т е п е н и  з а б о л о ч е н н о с т и .  Приурочены, главным образом, к неболь
шим лесным вырубкам, занимающим плакорное положение в массивах 
еловых лесов. Травостой низкий. Видовой состав очень богат. Это, глав
ным образом, мелкоосоковые и осоково-смешанно-разнотравные луга. Д ля 
этих луговых клочков характерна необычайная комплексность сложения; 
они состоят из сотни фрагментов, каждый из которых представляет со
бой какой-либо этап заболачивания или зарастания вырубки. Д ля них 
характерно обилие таких представителей разнотравия, как купаль
ница, манжетка, мелкие осоки: Carex pallescens, C. canescens, C. acuta 
и др.

На более сухих участках значительно участие полевицы обыкновен
ной, на более заболоченных — пушицы, осоки дернистой. На преобла
дающей площади все же ощутимо превалируют мелкие осоки. Эти уча
стки несколько лет не косились, молодые побеги с трудом пробираются 
сквозь плотный мертвый покров, и в травостое образуются проплешины.

По опушкам лесных участков и по свежим вырубкам (правый берег 
Суны) развиваются пятново-зарослевые ценозы — заросли сныти, 
иван-чая, Aconitum excelsum.

Ill группа. ЛУГА БЕДНЫХ БОЛЕЕ ИЛ И МЕНЕЕ ХОРОШО ДРЕНИРОВАН НЫХ 
почв (по левому берегу Суны у поселка)- Это злаковые луга. Луго
вые участки более однородные, чем участки второй группы, но также 
являются комплексными. Травостой средней высоты и густоты 
(Q0—70 см, 60— 75% ); злаковый, мелкоосоково-злаковый или разно

травно-злаковый. Всегда ясно выражено преобладание злаков. Господ
ствует обычно Agrostis vulgaris. Моховой ярус развит слабо-

Полевицевые луга представлены следующими ассоциациями.
1. П  о л  с в il ч н и к ч и с т ы й  — Agrostidetum purum.
2. П о л е в и ч н и к  о в с я н и ч н и к о в ы й  — Agrostidetum festu- 

cosum.
3. П о л е в и ч н и к  т и м о ф е е ч н о - о в с я н и ч н и к о в ы й  — 

Agrostidetum phleoso-festucosum.
4. П о л е в и ч н и к  д у ш и с т о к о л о с к о в ы й  — Agrostidetum 

anthoxantosum.
5. П о л е в и ч н и к  л ю т и к о в ы й  — Agrostidetum ranunculosum. 

Д ля всех характерен нижний травянистый ярус из мелких осок: 
Carex pallescens, C. canescens, C. flava.
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На участках с лучшим дренажем встречаются:
6. О в е я н  к ч н  и к п о л е в и ч н ы й  — Festucetum  agrostidetosum .
7. Д у ш и с т о к о л о с к о в н и к  р а з н о т р а в н ы й  — Anthoxan- 

tetum mixtoherbosum. Он дает наименьшую растительную массу; часто 
встречается среди зарослей молодого березняка по левому берегу 
Суны.

В условиях затрудненного дренажа в комплекс этих луговых участ
ков входят также щучники и белоусники (они встречаются и на лугах 
второй группы):

8. Щ у ч н и к  д у ш и с т о к о л о с к о в ы й  — Deschampsietum 
anthoxanlosum.

9. Щ у ч н и к  п о л е в и ц е  в ы й  — Deschampsietum agrostidetosum.
10. Щ у ч н и к  о с о к о в ы й  — Deschampsietum caricosum (с Сагех 

vesicaria).
11. Б е л о у с н и к  о с о к о в ы й  — Nardetum  caricosum (с Сагех 

acuta).
По производительности на первом месте среди лугов стоят ценозы 

первой группы, на последнем — ценозы второй группы. Наиболее цен
ными в качественном отношении являются злаковые ценозы третьей 
группы.

СПИСОК АССОЦИАЦИЙ, ВСТРЕЧЕННЫХ В ЗАПОВЕДНИКЕ 

Формация Piceeta

1 группа ассоциаций. Piceeta hylocomiosa.
1 асе. Piceetum oxalidosum.
2 „ „ euhylocomiosum.
3 „ „ vaccinioso-myrtillosum.
4 „ „ ruboso-vacciniosum.
5 „ „ herboso-vacciniosum.
6 ,. „ herboso-vaccinioso-myrtillosuni.
7 „ „ herboso-myrtillosum.
8 „ calamagrostidetosum.
9 „ „ equisetoso-calamagrostidetosum.

И группа ассоциаций. Piceeta herbosa.
1 acc. Piceetum ulmariosum.

2 „ Betuleto-Piceetum ulmariosum.
3 ,. „ „ calamagrostidetosum.

III группа ассоциаций. Piceeta sphagnosa.
1 acc. Piceetum sphagnosum purum.
2 „ „ herboso-polytrichoso-sphagnosum.
3 „ „ herboso-sphagnosum.
4 „ „ equisetoso-sphagnosum.

Формация Pineta
I группа ассоциаций. Pineta hylocomiosa.

1 acc. Pinetum vaccinioso-cladinoso-hyiocomiosum.
2 „ „ euhylocomiosum.
3 „ „ vacciniosum.
4 „ „ vaccinioso-myrtillosum.
5 „ „ callunosum.
6 „ „ vaccinioso-callunosum.
7 „ „ myrtillosum.
8 „ „ herboso-myrtillosum.
9 „ „ herboso-hylocomiosuin.

10 „ „ petrosum.
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II группа ассоциаций. Pineta herbosa.
1 асе. Pinetum hylocomioso-herbosum.
2 „ „ herbosum.
3 „ „ Betuleto-Pinetum herbosum.

III группа ассоциаций. Pineta sphagnosa.
1 acc. Pinetum ledoso-cassandrosum.
2 „ „ mixtosphagnosum.
3 „ Betuleto-Pinetum caricoso-sphagnosum.

IV группа ассоциаций. Pineta cladinosa.
1 acc. Pinetum vacciniosum hylocomioso-cladinosum.
2 „ „ vaccinioso-callunosum cladinosum.
3 „ „ callunoso-vacciniosum hylocomioso-cladinosum.
4 eucladinosum.

Формация Betuleta

I группа ассоциаций. Betuleta uliginosa.
1 acc. Piceeto-Pineto-Betuletum uliginosum.
2 „ Pineto-Betuletum uliginosum.
3 Betuletum uliginosum.

II группа ассоциаций. Betuleta herbosa.
1 acc. Betuletum herbosum juvenale.
2 „ „ herbosum.
3 „ „ „ cum Picea excelsa.
4 Piceeto-Betuletum herboso-hyloComiosum.

Формация Sphagneta

Ассоциация Sphagnetum caricoso-scheuchzeriosum.

Формация Cariceta 

Ассоциация Caricetum lasiocarpae purum.

Формация ключевых болот

Palludelela, M nium eta, Drepanocladieta.

Луговые ассоциации

I группа. Луга богатых обильно проточно-увлажненных почв.
1 acc. Calamagrostidetum deschampsiosum.
2 „ „ purum.
3 „ Caricetum purum.
4 „ „ calamagrostidetosum.
5 „ mixtoherbosum.
6 „ Digraphietum purum.
7 „ Filipenduletum purum.
8 „ „ calamagrostidetosum.

II группа. Луга бедных застойно-увлажнениых почв.
Мелкоосоковые и осоково-разнотравные ассоциации.

III группа. Луга бедных более или менее хорошо дренированных почв 
(злаковые луга).

1 acc. Agrostidetum purum.
2 „ festucosum.
3 „ „ phleoso-festucosum.
4 „ „ anthoxantosum.
5 „ „ ranunculosum.
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acc. Festucetum agrostidetosum. 
Anthoxantetum mixtoherbosum. 
Deschampsietum anthoxantosum. 

„ agrostidetosum.
„ caricosum.

Nardetum caricosum.

M. L. Ramenskaja 
VALTION RAUHOITUSPIIRIN ,,KIVATSH”-IN KASVULLISUUDESTA

YHTEENVETO

Rauhoituspiiri «Kivatsh» sijaitsee Suna-joen Kivatsh-kosken lähettyvillä, 
joen kummallakin rannalla. Se on rauhoitettu metsäpiiri, Neuvostoliiton 
metsävyöhykkeen «keskisen taigan» tyypillinen piiri, tyypillinen «karja
lainen» maisema; pohjoisesta etelään kulkevien kapeiden selänteiden vuo
rottelu kapeiden, sam ansuuntaisten alanteiden kanssa on luonut ehdot sille, 
että rauhoituspiirissä kasvaa Karjalan keskisen taigan kaikkia tärkeimpiä 
puulajeja. Suna- ja Sandalka-joen välinen kiekkaperäinen ylänkö sekä 
Sunan eikealla rannalla oleva ylänkö ja suurim pien selänteiden harjanteet 
kasvavat mäntyjä. Vedenjakajien ja selänteiden rinteet kasvavat erilajisia 
kuusia. Alankoja peittävät mäntym etsät ja  osittain avonaiset suot, jotka 
ovat muodostuneet pienten metsäjärvien um peenkasvam isen kautta. Laajoja 
alankoja peittävät rämettyneet sekam etsät alhaisine puulajineen. Monilu
kuisten pikkupurojen rannikkoja pitkin venyy kapeana kaistaleena kuusikko. 
Pieni pinta-ala rauhoituspiiristä an metsä-, suo- ja luhtaniittyjen peittämää.

Rauhoituspiirin kasvullisuuden yleisen luonnehtimisen jälkeen esitetään 
kirjoituksessa systematisoitu luettelo kaikista siellä tavattavista kasvi
lajeista.
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О ФИНСКИХ СЛУЧАЯХ ИСТОРИЧЕСКИ НЕЯСНОГО el 
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В финском языке наблюдается довольно значительное количество 
случаев исторически неясного el в не-первых слогах слова.

В части случаев е! укладывается в план старых (нестяженных) диф
тонгов. В этих случаях оно выступает вместо ожидаемого i.

Примеры el вместо i:
1) В некоторых западных диалектах финского языка и в старом 

письменном финском языке — глагольные формы прошедшего времени 
вроде kärseln «я терпел» (наст. вр. kärsin «я терплю», основа kärsi-). 
В современном литературном финском языке употребляются законо
мерные формы вроде kärsin «я терпел» (без отличия от kärsin 
«я терплю»),

2) В современном литературном финском языке, как и в некоторых 
западных диалектах и в старом письменном языке — именные формы 
множественного числа вроде riveissä «в рядах» (ед. ч. rivissä «в ряду», 
основа rivi-).

В других случаях el укладывается в план новых (стяженных) диф
тонгов. В этих случаях оно выступает вместо ожидаемых долгого ii или 
составляющего два слога ie.

Примеры el вместо долгого ii:
1) В современном литературном финском языке — именные формы 

множественного числа вроде kaUnelssa наряду с kallniissa «в красивых» 
(ед.ч. kauniissa, основа kaUnii-).

2) В современном литературном финском языке — образования 
превосходной степени вроде kaUneln наряду с kaUniin «красивейший» 
(от kaUnis «красивый» с основой kaUnii-).

Примеры el вместо составляющего два слога ie:
1) В современном литературном финском языке — именные формы 

генитива множественного числа вроде rivein наряду с rivien «рядов» 
(основа rivi-).

2) В современном литературном финском языке — глагольные обра-
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зования длительного вида вроде risteillä вместо ristiellä «крейсировать» 
(от risti «крест» с основой risti-)1.

Перечисленные старые и новые случаи el представляют собою загад
ку. Они тем более загадочны, что чаще всего существуют рядом со слу
чаями, которые должны признаваться фонетически закономерными.

Естественно возникает догадка, что в основе всех этих случаев 
леж ат какие-то аналогические сдвиги, своеобразно преломленные.

Так оно и есть. Оказывается, что в финском языке в разные эпохи 
могло возникать аналогическое il, но это il затем всегда переходило 
в el. Замена аналогического il через el по своему существу совершенно 
понятна: в дифтонге il составляющие части едва различаются, и их до
статочное различие достигается только на основе качественного сдвига 
в первой составляющей части.

Чтобы убедиться в том, что дело так и обстоит, рассмотрим приве
денные случаи.

Сначала о случаях el вместо i.
1) Существуют фонетически закономерные случаи вроде annan 

«дам» — annoin «дал», sanon «скажу» —  sanoin «сказал», puhun 
«говорю» — puhuin «говорил». Под влиянием таких случаев могли воз
никать случаи вроде kärsin «терплю» — kärsiin «терпел». Формы вроде 
kärsiin переходили в формы вроде kärseln. Толчком ко всему этому 
преобразованию было совпадение разных форм в случаях вроде kärsin 
«терплю» — kärsin «терпел».

2) Существуют фонетически закономерные случаи вроде padassa 
«в горшке» — padoissa «е горшкзх», kalvossa «в колодце» — kalvoissa 
«в колодцах», koivussa «в березе» — koivuissa «в березах». Под влия
нием таких случаев могли возникать случаи вроде rivissä «в ряду» — 
rivilssä «в рядах». Формы вроде rivilssä переходили в формы вроде 
riveissä. Толчком ко всему этому было совпадение (первоначальное) 
форм в случаях вроде rivissä «в ряду» — rivissä «в рядах».

Теперь о случаях el вместо долгого и.
1) С некоторых пор появились фонетически закономерные случаи 

вроде rikkaassa «в богатом» — rikkaissa «в богатых» (от rikas, основа 
rikkaa-). Под влиянием таких случаев строились и случаи вроде 
kaUniissa «в красивом» — kallnilssa «в красивых» (от kaUnis, основа 
kalln ii-). Формы вроде kallnilssa переходили в формы вроде kaUnel- 
ssa. Толчком ко всему этому было совпадение форм в случаях вроде 
kaUniissa «в красивом» — kaUniissa «в красивых».

2) С некоторых пор появились фонетически закономерные случаи 
вроде rikkain «богатейший» (от rikas, основа rikkaa-). Под влиянием 
таких случаев появились и случаи вроде kaUniln «красивейший» (от 
kaUnis, основа kaUnii-). Образования вроде kaUniln переходили 
в образования вроде kaUneln

Наконец о случаях el вместо составляющего два слога ie.
1) С некоторых пор появились фонетически закономерные случаи 

вроде sanan «слова» — sanain «слов» и т. п. Под влиянием таких слу
чаев появились и случаи вроде rivin «ряда» — riviin «рядов». Формы 
вроде riviin переходили в формы вроде rivein.

2) С некоторых пор появились фонетически закономерные случаи 
вроде silmäillä «осматривать, просматривать» от silmä «глаз». Под влия

1 К семантике данных слоа ср. немецк. kreuzen, в частности, «крейсировать» 
(откуда kreuzer «крейсер») от kreuz «крест».
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нием таких случаев появились и случаи вроде ristilllä «крейсировать» 
(«переезжать с места на место, перекрещивать пути»), от risti «крест». 

Образования вроде ristilllä переходили в образования вроде risteillä.
Обращ ает на себя внимание стойкость тенденции к переходу il в el 

в финском языке. Эта тенденция проявляла себя одинаково в самые 
различные эпохи, в самых различных по происхождению случаях.

* « «

После того, как выяснен переход il в el в финском языке, мы можем 
перейти к одному особому случаю этого перехода. Этот случай до сих 
пор был предметом самых неясных и в корне неверных суждений.

Чтобы подойти к этому случаю, надо предварительно напомнить
0 древней трактовке старых (нестяженных) I-овых дифтонгов в не-первых 
слогах слова. Оставляя в стороне случаи, где такие 1-овые дифтонги 
оказывались перед ts и s (эти случаи для нас сейчас не важны), сосре
доточимся на прочих. Н а месте первоначального а! мы находим либо
01 (если гласный предшествующего слога неогубленный), напр, padassa 
«в горшке» — padoissa (а не padalssa) «в горшках», либо i (если глас
ный предшествующего слога огубленный), напр, sodassa «в воине» — 
sodissa (а не sodalssa) «в войнах». На месте первоначального äl мы 
находим i, напр, kylässä «в селе» — kylissä (а не kyiälssä) «в селах». 

На месте первоначального el мы находим i, напр- tulessa «в огне» — 
tulissa (а не tulelssa) «в огнях».1

В числе именных суффиксов издревле существовал суффикс -I. 
Он очень часто выступал в роли уменьшительно-ласкательного суффик
са. В этой функции он выступает, например, в kirjoi (вм. kirjal) — 
откуда ныне, за отпадением I, kirjo — «Пеструшка», кличка коровы, 
от kirja «пестрина, узор». Но этим его роль отнюдь не ограничивалась. 
Д а это была вовсе и не первоначальная его роль. В сочетании с пред
шествующим гласным данный суффикс должен был, согласно указан
ному, давать в одних случаях о! — откуда, за отпадением I, о-, 
а в других i. Но первоначальное фонетическое разграничение о! и i не 
удержалось. Они стали трактоваться как два разных, хогя в смысловом 
отношении и не различающихся, суффикса, Соответственно oi, с одной 
стороны, и i, с другой, далеко вышли за пределы своего первоначаль
ного распространения и стали употребляться независимо от фонетиче
ских условий. Естественно, oi, попадая в слова переднего вокализма, 
получало звучание ÖI. Примеры слов на oi, 61 — откуда ныне, за отпаде
нием I, о, о: названия родственников и вообще близких или любимых 
людей (уменьш.-ласк.) -emol «мать», velkkol «брат», siskol «сестра», 
tyttöl «девушка», sulhol «жених» и т. п., названия домашних и вообще 
любимых животных (уменьш.-ласк.) вроде hepol, hevol «лошадь», 
perhol «бабочка», jänöl «заяц» и т. п.. равно как различные иные слова. 
Примеры слов на i: appi (раньше с основой appi-) «тесть, свекор», 
anoppi «теща, свекровь», kasvatti «воспитанник, воспитанница» и т. п., 
utikki «овца» (рядом с иными образованиями того же значения), killi 
«коза» и т. п. В некоторых случаях образования на oi, 51 и i оказыва
лись параллельно. Пример: neltol «девушка» и neiti (раньше и по преи
муществу до сих пор с основой neiti-), kaasol «женщина, обряжающая

1 Подробности см. n нашей «Исторической фонетике финского-суоми языка»
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невесту к венцу» и kaasi (так было раньше) и т. п., kukko! «петух» 
к kukki (так в диалектах) и т. п.

Поскольку образования на oi. 51 и i имели одинаковое значение 
к к тому же нередко употреблялись параллельно, естественно, сказа
лось влияние первых на вторые. Под влиянием образований на oi, öl 
образования на i могли оказываться образованиями на И. А образова
ния на il переходили в образования на el. Так появились в западных 
диалектах и в старом письменном языке образования вроде appel. 
anoppel. kasvaltel и т. п., uukkel, killel и т. п., neltel, kaasel, kukkel; 
к этим образованиям присоединилось и aiiei «мать», которое по проис
хождению совсем сюда не относилось, но было осмыслено как сюда 
относящееся. В литературном финском языке таких образований вооб
ще нет: налицо образования на i. Впрочем имеется kaase с закономер
ным исчезновением конечного I (как в еш о и т. п.). Сюда же надо 
относить nukke «кукла». Нельзя не упомянуть, что наряду с кличками 
коров вроде Tähdikki в литературный финский язык имеют доступ клич
ки коров вроде Tähdike.

Образования рассмотренного типа на el, в соответствующей перера
ботке, есть еще в эстонском и водском языках. В тех диалектах эстон
ского языка, где в не-первых слогах слова различаются переднее 
и заднее е, и в водском языке, где существует то же различие, из двух 
возможных вариантов е! обобщился вариант с задним е.

D. V. Bubrih
SUOMEN KIELEN ENSITAVUA KAUEMPANA ESIINTYVÄN cl-YHTYMÄN 

SYNTYHISTORIAN EPÄSELVYYKSISTÄ

YHTEENVETO

Kirjoituksessa osoitetaan, että sanan ensi tavua kauempana esiintyvä 
el-yhtymä on usein muodostunut il-yhtym ästä,-joka on syntynyt analogi
sesti eri aikakausina. Erikoinen huomio kiinnitetään appel, ältel (murt., 
vanh.) muotojen muodostumiseen, joita tähän asti on valaistu aivan vir
heellisesti.
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О КАРЕЛЬСКИХ ЛИЧНЫХ МЕСТОИМЕНИЯХ 1 и 2  ЛИЦА

Личные местоимения в карельском языке следующие: «я» — ливв. 
minä, minun и т. д., собств.-кар. mie, miUn1 и т. д.. «ты» — ливв. sinä, 
sinun и т. д., собств.-кар. sie, silln  и т. д. (mie, uiilln и т. д .); «мы» — 
myö. mel-; «вы»—työ, tel.

Сначала о местоимениях «я» и «ты».
В древнее прибалтийско-финское время еще сохранялось чередование 

еильноступенного n со слабоступенны.м D (в начале закрытого слога). 
В связи с этим местоимения «я» и «ты» звучали так: «я» — minä, 
miDun и т. д.; «ты» — sinä, siDun и т. д. В карельском языке древнее 
D дает нуль. Если бы развитие указанных местоимений шло строго 
фонетическим путем, в карельском языке оказалось бы: «я» — minä, 
miUn и т. д.; «ты» — sinä, silln  (uiinä, iuiUn и т. д .). Но развитие ука
занных местоимений пошло своеобразно. В ливвиковском наречии 
n обобщилось за счет нуля; «я» — minä, minun и т. д.; «ты» — sinä. 
sinun и г. д. В собственно-карельском наречии, наоборот, обобщился 
нуль за счет п. Если принять в расчет, что сочетание iä в карельском 
языке развилось в ie (ср. развитие läziä «болеть» в läzie, pert’t’iä «избы» в 
pert’t ’ie, pert’ie), то собственно-карельские формы делаются совершение 
понятными: «я» — m ieii3m iä, miUn и т. д.; «ты» -^-sien3siä, silln  и т. д. 
(une, uiilln и т. д .).

Теперь о местоимениях «мы» и «вы».
Вполне понятны только косвенные формы с основой mel-, (el-. Здесь 

перед нами самые обычные формы с I как показателем множественного 
числа, употребляемые и у имен.

Но номинативные формы myö, työ представляют затруднение в объяс
нении. Приходится допустить, что в их истории принял участие 
какой-то особый показатель множественного числа, который сам стерся, 
но предварительно создал удлинение гласного в me... te., и его 
огубление, т. е. превратило эти me.., te., в möö, töö, откуда в карель

1 Большими буквами 1. U мы обозначаем неслоговые i.u. Большой буквой N — 
заднеязычный носовой согласный. Большой буквой D — древний переднеязычный 
звонкий щелевой согласный.
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ском языке закономерно niyö, työ. А различных показателей .множест
венного числа, особенно в области местоимении было много, и не все 
они пока прослежены.

Обращаясь к вопросу о том, какие согласные могли, стираясь, пред
варительно преобразовывать е в öö, вспомним указания проф. Д . В. 
Бубриха. сделанные им на его лекциях: öö получалось из древнего 
финноугорского eU и, кроме того, из древнего финноугорского eN. 
Примеры öö из eU: фин. syö— «есть», кар. syö (шуб), эст. söö— 
при морд, sevems «есть»; фин. työ «работа», кар. työ «обработанный 
лен» (первоначально «работа»), эст. töö «работа» — при морд. t ’ev «де
ло». Примеры öö из eN: фин. myö-s «снова» (первоначально «обрат
но». «назад»), myö-tä «вместе с» (первоначально «следом за»), mvo-ten 
«в соответствии с, по» (первоначально «следуя за»), кар. inyö— в 
образованиях со сходным значением, эст. möö— в образованиях со 
сходным значением и саамск. maNNa, maNNe «задний, следующий за».

Мы не видим возможности объяснять карельские tnyö «мы» (раньше 
inöö) и työ «вы» (раньше töö) из meU и teU . Но мы никак не можем 
отрицать возможности их происхождения из meN и teN. Обозревая 
местоименные образования в различных финноугорских языках, мы 
находим у ханты maN «мы* — о многих и noN «вы» — о многих (в 
обскоугорских языках, в том числе в ханты языке, личные местоиме
ния 2 л начинаются не на t, а на п).

A. A. Beljakov
KARJALAN KIELEN l:STA JA 2:STA PERSOONAPRONOAUNEISTA

YHTEENVETO

Karjalan kielen l:n ja 2:n persoonapronominien syntyhistoriassa on useita 
epäselvyyksiä. Yksikön persoonapronominit voidaan selvittää N:n ja  D:n 
muinaisen vaihtelun valossa (näistä jälkimmäinen konsonantti karjalan kie
lessä on kadonnut).

Mitä tulee monikon persoonapronomineihin, niin niiden selvittely perustuu 
itämeren-suomalaisen öö:n syntyhistoriaan (karjalan kielessä öö kehittyi 
yö:ksi). Karjalainen myö ja työ ovat mahdollisesti rinnakkaisia hamti-kielen 
maN ja noN-muodoille.
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Н. И. БОГДАНОВ

К ВОПРОСУ О НАЧИНАТЕЛЬНЫХ ГЛАГОЛАХ 
В ВЕПССКОМ ЯЗЫКЕ

В вепсском языке существуют две семантически близких категории 
глагольных образований:

1) Формы со значением «сделал-было что-либо» или «чуть не 
сделал что-либо» вроде киГЬе§кепх’ «он выкупался-было», «чуть не 
выкупался»; гёкевкепг’ «ударил-было», «чуть не ударил»; т'ок5е§кепг’ 
«побежал-было», «чуть-было не побежал»; ра]а1азкепг’ «запел-было», 
«чуть-было не запел»; уо|'ка§кепх’, Ике§кеп2’ «заплакал-было», «чуть- 
было не заплакал».

2) Глаголы со значением «начать делать что-либо» вроде (в прош. 
ьремени) киГЬе§капг’ «начал купаться», т'окзевкапг’ «стал бежать, 
побежал», 1§ке§кап2’ «стал ударять», рат^азкапг’ «стал (начал) петь, 
запел», уЫ казкапг’, Дкезкапг’ «стал плакать, заплакал». В данном 
случае налицо все времена и наклонения, равно как инфинитивные 
формы. Следовательно, можно говорить о начинательных глаголах.

Связь по значению очевидна: «сделал-было что-нибудь» и «начал
делать что-либо» показывают приступ к действию, неудачный (в пер
вом случае) или удачный (во втором случае).

Очевидна и связь по оформлению. Различие в гласных е — а, 
ввиду различных других случаев чередования а и е не может считать
ся существенным, ь  предполагает прежнее, ныне исчезнувшее несло
говое I. Первоначальный вид суффиксов может быть установлен такой: 
НкегДе (с оформлением прошедшего времени икепвО, ЬкаЫе (с оформ
лением прошедшего времени ккапБ!).

Обращаясь к объяснению указанных образований, приходится рас
сечь указанные суффиксы в их первоначальном виде на Ьке-Ые-, 1Бка- 
Ые-. Второй компонент этих суффиксов (сложных), именно -Ы е- пред
ставляет собою известный т. н. фреквентативный суффикс, обозначаю
щий длительное или повторное действие. Сравним, хотя бы финск. ,що- 
кяе-гЯеЛеп «бегаю». Ы-Бке-ЫеЛеп или и1-кБе-п1е-1еп хплаваю» и т. л. Ис
пользование фреквентативного суффикса в интересующих нас образо
ваниях вполне в порядке вещей: «сделал-было» или «чуть не сделал» 
и «начал делать» предполагают приступ к действию, полосу напряже
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ния — иногда длительного или повторного, за которой следует уже 
полоса отсутствия действия или развертывания действия.

Объяснить остается лишь -Iske-, -Iskä-. Какого-либо окончательного 
объяснения этих суффиксов мы сейчас не даем. Д аем лишь указание н<а 
некоторые возможности.

1) Нельзя удалять из поля зрения прибалтийско-финские обра
зования так называемого сослагательного наклонения первоначально па 
-Itsi или -Isi с финскими, карельскими, вепсскими отражениями и н а -ksi 
с эстонскими отражениями (ср. финское antaisi «дал бы», карельское 
andals и т. п., вепсское andalz и т. п., эстонское andaks и т. п.). Здесь 
-Hsi или -Isi, -ksi представляют собой осложенные показатели прошед
шего времени -Itse- или-Ise-, -kse-. Интересующие н ас-Iske-,-Iskä-можно 
бы связывать с этими суффиксами, допуская, во-первых, метатезу (sk вм. 
ks- ср. финские uiskelen и ulkselen «плаваю» и т. п.) и, во-вторых, конта
минацию, которая ввела I в положение перед ks. С семантической сто
роны между интересующими нас образованиями с -Iske-,-Iskä- (приступи 
действию, неудачный или удачный) и сослагательным наклонением 
(неосуществленное действие) есть соприкосновение. Данное объяснение 
мы считаем, впрочем, сложным и потому маловероятным.

2) Как указывает член-корреспондент АН СССР Д. Б. Бубрих, 
нельзя удалить из поля зрения также мордовское т. н. желательное на
клонение с суффиксом -Ikse- (морд, кундыксэль «хогел поймать» или 
«поймал было» и т. п.). Здесь большая близость как в звуковом отно
шении. так и со стороны семантики. Данное объяснение, однако, не так 
просто, как это может показаться на первый взгляд. Можно бы пока 
зать, что оно требует много различных комментариев и морфологиче
ского и фонетического порядка. В конце-концов и оно нам, как и 
Д. Р. Бубриху, представляется маловероятным.

3) В условиях маловероятности других объяснений нельзя не сде
лать еще одной попытки. Глагол iske- (из iske-) «ударить» в вепсской 
речи может выступать в выражениях вроде iski al<? m ändä kod’ihe «на
ступило (ударило) время итти домой». Д анное выражение, конечно, не 
представляет собой заимствования из русской поэтической речи («уда
рил час разлуки» и т. п.), где время связывается с боем часов. Такие 
обороты русской поэтической речи не проникли и в русскую сельскую 
речь. Конечно, они не могли проникнуть и в вепсскую. Можно заметить, 
что глагол в значении «начать, приступить», конечно, мог слиться с пред
шествующим глаголом для обозначения приступа к действию, неудач 
кого или удачного.

N. !. Bogdanov
TOIMINNAN ALKAMIStA OSOITTAVISTA VERBIMUODOISTA VEPSÄN KIELESSÄ

YHTEENVETO

Kirjoituksessa osoitetaan erilaiset mahdollisuudet vepsän kielessä 
esiintyvien: 1) kuPbeskenz’ «hän oli vähällä uida», «uimaisillaan» ja
2) kiirbeskanz' «hän alkoi uida» verbimuotojen selvittämiseen.

Erikoisesti alleviivataan mahdollisuus näiden muotojen iske- «iskeä, 
ripeästi alkaa» verbin kanssa yhdistämiseen.
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