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М ежморенные отложения, развиты е в пределах Карело-Ф инской 
республики, как известно, представлены  морскими и пресноводными осад
ками. Эти образования отмечались как  в северны х, так  и в южных ча
стях республики.

Д ля  характеристики карельских меж моренны х слоев можно привести 
палеонтологический материал, собранны й И. Д аниловским  (1) в разрезах  
р. Куземы на западном побереж ье Б елого  моря. Н аиболее часто встре
чаемыми здесь являются: A sta r te  borealls  C hem n, S a xica va  arctlca  L., 
M ytllus edulis  L., Ltttorlna Itttorea  L., B uccln ium  u n d a tum  L., N atlca clausa  
Br-, L., Tellina calcarea Chem n., A sta r te  elllp tlca  Br., и другие холоДо

любивые формы. В подморенных морских отлож ениях нижнего течения 
р. Повенчанки, у М аткожни и в О него-Белом орском  водоразделе между 
озерам и М отко и Водлозеро т ак ж е  не отмечено теплолю бивых форм.

Ф ауна моллюсков, по определению  М. Л авровой , представлена: 
Yoldla arctica Gray, Saxicava M ya truncata , A s ta r te  ellip tlca  Br., A starte  
com pressa  L., A. borealls C hem n, Л. bancsi L., A. crenata Gr, Tellina cal
carea, Cardtum edule L., D enta lium  entalea , P anopea norw eglca sp.

Относительно возраста карельских м еж моренны х слоев нет единого 
мнения.

Некоторые исследователи (И . Д аниловски й , М. Л ав р о в а ) считают 
возможным сопоставлять меж м оренны е морские слои К арелин с боре- 
альными осадками Северной Д вины , несмотря на различие экологиче
ских особенностей формы. Д ругие (И . П окровская, В. Ш еш укова) счи
таю т недостаточно обоснованным подобное сопоставление, полагая более 
правильным считать карельскую  м еж м оренную  толщ у лиш ь аналогом 
«мгинских» и «саблинских» слоев, и датирую т ее более поздним време
нем последнего продолжительного интерстадиала (10).

Чтобы пролить свет на стратиграф ическое полож ение межморенных 
морских слоев Карело-Финской республики, обратим ся к м атериалам  по 
аналогичным образованиям Заон еж ской  К арелии.

Стратиграфическая схема четвертичных отлож ений, развиты х на тер 
ритории Заонеж ской Карелии, в частности, в районах бассейна р. Онеги 
и Ветреного Пояса, представляется в следую щ ем виде. Н а кристалличе
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ских образованиях докембрия и породах палеозоя залегаю т моренные 
отложения, пользую щиеся здесь широким распространением. Морена 
сверху покрыта толщей песчано-глинистого материала морского проис
хождения. Н а морских слоях л еж ат  ледниковые отложения, представ
ленные основной мореной, флювиогляциальными и озерно-ледниковыми 
отложениями. Эта схема для данного района считается вполне узаконен
ной и сопоставляется с разрезам и бассейна Северной Двины, где так  же, 
как и в обнаж ениях Онеги морские слои расположены между двумя 
толщ ами ледниковых отложений.

На основании сходства разрезов Онеги и Двины морские отложения, 
развитые в их бассейнах, принято считать осадками морской трансгрес
сии, затопивш ей северное побереж ье России в рисс-вюрмскую м еж лед
никовую эпоху. О днако нужно отметить, что синхронизация онежских 
морских слоев с бореальными отложениями Северной Двины обоснована 
недостаточно убедительно. Присутствие морской фауны, независимо от 
ее экологических особенностей, считалось уж е веским фактором для 
отнесения отлож ений к межледниковой трансгрессии, соответствующей 
«двинской». Стратиграфическое положение морских горизонтов в расчет, 
повидимому, не принималось, ибо морским слоям, леж ащ им непосред
ственно на поверхности, или прикрытым озерно-аллювиальными отлож е
ниями, такж е приписывался межледниковый возраст, за исключением 
пунктов, расположенных на морском побережье.

Н астоящ ая статья имеет целью разбор фактического материала и 
существующих концепций, касающихся вопроса стратиграфического 
соотношения морских и ледниковых отложений Заонеж ской К ар ел и и ,-в  
частности бассейна р. Онеги.

Н аиболее древними отложениями четвертичного времени, сохранив
шимися в районе среднего и нижнего течений р. Онеги, являются мерен
ные суглинки, леж ащ ие непосредственно на породах докембрия и палео
зоя. Х арактерной особенностью этой морены является локальность, т. е. 
зависимость ее минералогического состава и состава валунного материа
л а  от подстилающих пород. Н а локальный характер морены в свое 
время обратил внимание А. Иностранцев (3 ). Резко вы раж енная зави
симость петрографического состава валунного материала этого слоя от 
подстилающих пород натолкнула его на мысль о морском происхожде
нии морены. А. И ностранцев считал, что отложения такого типа могли 
образоваться только в прибрежной полосе морского бассейна под влия
нием разруш ительной деятельности прибоя.

И сследователи, посетившие бассейн р. Онеги в последние годы, так 
ж е отмечают локальны й характер этой морены. М еханический состав 
моренного м атериала весьма разнообразен н изменяется в зависимости 
от географического местоположения и характера подстилающих пород. 
По имеющимся данным можно наметить некоторую закономерность в 
его изменении. В восточной части района (долина р. Онеги) наиболь
шим распространением пользую тся валунные глины и суглинки, которые 
к югу и западу становятся более песчанистыми. Ц вет морены весьма 
не постоянный, изменяется от красновато-бурого до серого. Распростра
нение описанной морены весьма значительно. Она встречается в бассей
не р. Вытегры, в верхнем течении р. Ковжи, по рекам Колоде и Поржин- 
ке, в окрестностях оз. Л ач а  и в бассейне р. Онеги, вплоть до Белого моря.

Э та морена покрывается морскими отложениями, которые занимаю т 
уж е значительно меньшую площ адь. Морские слои отмечались многими
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исследователями, посетившими бассейн р. Онеги. Они представлены, 
преимущественно, грубопесчаным материалом  и в редких случаях гли
нистыми отложениями. П оследние наблю даю тся в наиболее глубоких 
частях депрессии р. Онеги. М ощ ность морских отлож ений не превыш ает 
10— 15 м. Фаунистически охарактеризованны е морские отлож ения распо
лагаю тся довольно узкой полосой в депрессии этой реки, вдаю щ ейся на 
значительное расстояние в глубь м атерика. Н аиболее удаленны е от со
временной береговой линии Белого моря выходы морских слоев распола
гаются в пределах Верхне-Онегорецкой и в южной части Средне-Онего- 
рецкой котловин (12), а такж е  в верхнем течении р. Кены и у 
истока р. Моши. П о р. Онеге на отрезке от устья р. Кены до устья 
р. Сомбы морские отлож ения констатировались Н. и М. Толстихиными (12) 
и Б. Асаткиным, относящими эти слои к образованиям  бореальной 
трансгрессии «двинского времени». В нижнем течении Онеги морские 
горизонты, кроме упомянутых исследователей, отм ечались М. Л авровой 
(7 ), В. Котовичем и автором настоящ ей статьи.

Судя по расположению выходов морских отлож ений и фациальной 
зависимости отложений от гипсометрии района, мож но предполагать, 
что морской бассейн здесь имел, скорее всего, очертания довольно 
узкого залива.

Описанные осадки покрываются мореной, представленной в боль
шинстве случаев валунными супесями и суглинками. В ерхняя морена, по 
мере удаления к югу от Белого моря, беднеет песчаным материалом.

Т акая ж е зависимость изменения механического состава наблю дается 
по направлению с запада на восток. М орена, представленная в восточной 
Карелии и в районе центральной части Ветреного П ояса валунными пес
ками, в бассейне р. Токши в значительной степени обогащ ается глини
стым материалом, а в бассейне О неги и к западу от оз. Кенозеро пред
ставлена тяжелыми валунными суглинками и глинами. Состав этой 
морены отличается большим постоянством. Валуны представлены  пре
имущественно карельскими и местными породами докем брия. Ю го-восточ
ная граница распространения морены бы ла намечена ещ е в прошлом 
столетии А. Иностранцевым. В ерхняя морена, по И ностранцеву, присут
ствует в районе Андомской горы, где она леж и т  непосредственно на слое 
нижней морены, а такж е развита на территории, расположенной между 
р. Онегой и Онежским озером.

«Этот слон хорошо обнаруж ивается и к северу от Бирю чевских 1 Го- 
рогов, в некоторых реках, впадаю щ их в Белое море, и на Соловецких 
островах».

«Замечательно, что слой этот вполне отсутствует в осмотренной мною 
южной части бассейна р. Онеги, вплоть д о  Бирючевских Порогов, и в 
этой местности нет решительно никакого суррогата его, а на выш еописан
ный первый слой прямо налегаю т образования современной геологиче
ской эпохи» (3 ). А. Иностранцев отм ечает т ак ж е  наличие холмов, сло
женных песчано-валунной мореной. Таким образом, по данным этого 
исследователя, можно сделать вывод, что оледенение, отлож ивш ее 
верхнюю морену в бассейне р. О неги, ю ж нее Бирю чевских Порогов не 
распространялось.

Лю бопытно отметить, что граница распространения верхней морены 
совпадает с полосой холмисто-моренного ландш аф та, протягиваю щ ейся 
в северо-восточном направлении от  верховьев р. Вытегры до Бирю чев
ских Порогов через озера К енозеро  и Ундозеро. И нтересно такж е , что
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граница распространения этого оледенения подчеркивается различием 
геоморфологии областей, покрывавшихся ледником и расположенные 
вне его пределов.

Ещ е в прошлом столетии И. П оляков (9 ), посетивший восточную 
часть Олонецкой губ., отмечал резкое различие ландш афтов окрестно
стей озер, расположенных к юго-востоку от оз. Кенозеро (кенозерских 
конечных м орен), и ландш аф тов озер, леж ащ их к западу и северо-запа
ду от Кенозера, т. е. в пределах последнего оледенения.

На плоский характер  рельефа территории, леж ащ ей к юго-востоку 
от кенозерских конечных морен, указы ваю т такж е Н. и М. Толстихи- 
ны (12).

Ю ж ная часть бассейна р. Онеги и местности, прилегающие к ней с 
востока и зап ада, характеризую тся сглаженным волнистым рельефом. 
Формы ледниковой аккумуляции вы ражены слабо, очертания их мяг
кие, расплывчатые, эрозионные ж е формы по сравнению с ними вы ра
жены более резко. Реки здесь протекаю т по широким, глубоко врезан
ным долинам и имеют спокойное течение. Водоразделы между ними 
плоские, местами слабо всхолмленные.

Соверш енно другой характер носит местность, расположенная к се
веро-западу от кенозерских морен. Здесь наблюдается типичный карель
ский ландш аф т, характеризую щ ийся свежестью форм рельефа леднико
вой аккумуляции. Гряды и холмы, образующ ие изолированные пятна 
холмисто-моренного ландш аф та, отличаются резкой расчлененностью. 
Часто встречаются высокие, классической формы, озы. Понижения и 
замкнуты е котловины м еж ду моренными холмами обыкновенно запол
нены многочисленными озерами самых причудливых неправильных 
очертаний.

С глаж енность форм ледниковой аккумуляции за пределами кенозер- 
ской полосы конечных морен и их свежесть на территории развития 
верхней морены, т. е. к северо-западу от конечных морен, свидетель
ствуют о длительном пром еж утке времени, прошедшем между периодами 
их образования, что позволяет считать кенозерские конечные морены 
краевыми образованиям и самостоятельного более позднего оледенения. 
П ереры в этот можно назвать О неж ским интергляциалом.

Н аиболее убедительным доказательством  того, что оледенение это 
не распространялось в данном районе южнее линии Бирючевские Поро
ги — Кенозеро, является отсутствие отложений верхней морены, связан
ных с ним.

Правильность проведения границы последнего оледенения подтверж
дается наличием к югу от нее морской реликтовой фауны, сохранив
шейся в водах Кенозера со времени последней межледниковой транс
грессии. В прошлом столетии И. Поляковым в упомянутом озере были 
обнаружены ракообразны е G am m arus canceo lides и M y  sis relicta.

В 1938 г. М. Карбасниковым здесь отмечены, кроме упомянутых 
форм, Lim nocalunus m a cru ru s, P on toporeia  a ff inis и Pallacea quadris- 
p inosa  (7 ). Реликтовы е формы межледниковой трансгрессии, безусловно, 
могли сохраниться только в том случае, если оледенение не перекрывало 
озерного водоема. В противном случае их следует считать принадлеж 
ностью более молодой позднеледниковой трансгрессии. Последнее пред
положение о сущ ествовании такой трансгрессии является, однако, 
наименее вероятным, т а к  как наиболее высокие отметки распространения



16 Н. И. Апухтин

позднеледниковых трансгрессий для  данного района не превышают 
25—30 м. Абсолютная ж е  высота оз. К енозера 84 м.

К ак уже упоминалось, в нижнем течении р. Онеги морские отлож е
ния покрываются мореной последнего оледенения. М оренный покров 
прослеживается до Бирючевских Порогов, т. е. до границы оледенения. 
Д алее  к югу морские отлож ения не покрыты мореной. В глубоких 
частях депрессии Онеги (В ерхне- и Средне-О негорецкие котловины) 
морские слои покрываются лиш ь озерными и аллю виальны м и отлож е
ниями и на более высоких отм етках выступаю т непосредственно на 
поверхность.

На высоких водораздельных участках морские слон вообщ е отсутст
вуют, а на поверхность выходит морена, л еж ащ ая  стратиграфически 
ниже их. Юго-восточнее границы последнего оледенения эта морена 
заним ает обширные пространства и покры вает морские межледниковые 
отложения по р. Северной Д вине, обнаж ения которых расположены 
значительно восточнее и юго-восточнее границы распространения верх
ней морены (или морены последнего оледенения).

На основании изложенного, стратиграф ическая  схема четвертичных 
отложений бассейна р. Онеги представляется в следую щ ем виде: морские 
слои «двинского времени» покры ваю тся ледниковыми отлож ениями 
(мореной), развитыми к юго-востоку от границ последнего оледенения. 
В верхней части бассейна р. О неги эта морена покры вается морскими 
отложениями, леж ащ ими непосредственно на поверхности ^верхнее 
течение р. Кены и др .).

М орские образования Онеги в нижней части этой реки покрываются 
комплексом отложений последнего оледенения: мореной, флювиогляци- 
альными и озерно-ледниковыми осадкам и. П еречисленные образования 
в пониженных частях О негорецкой депрессии перекрыты озерными отло
жениями послеледникового времени и современным аллювием.

Н а основании изложенной схемы, бореальны е отлож ения Северной 
Двины и морские образования Онеги представляю тся соверш енно раз
личными по возрасту горизонтами, разделенны ми м еж ду собой комплек
сом ледниковых отложений предпоследнего оледенения.

В бассейне р. Онеги морские отлож ения «двинского времени» сохра
нились лишь в одном пункте — у истоков р. Моши (8 ). Здесь морена, 
подстилающая морские слои Онеги, покры вает осадки, содерж ащ ие 
значительное количество форм солоноводных моллюсков. Необходимо 
отметить общность форм моллю сков морских слоев Северной Д вины и 
Моши. В разрезах этих рек в значительном количестве встречаются 
теплолюбивые лузитанские ф ормы  C orbulla g ibba , N assa reticulata  и 
др., свидетельствующие об относительно высокой тем п ературе вод боре- 
ального моря.

Климатические условия последней м еж ледниковой эпохи, о которых 
можно судить по фауне онеж ской трансгрессии, отличались большей 
суровостью и были близки к современны м. В многочисленных разрезах 
Онеги и ее притоков, в которых обнаж аю тся слои последней межлед
никовой трансгрессии, не встречено ни одной формы, соответствующей 
теплолюбивой фауне Д вины  и М оши. И з наиболее теплолю бивых видов 
отмечены лишь Cyprina is la n d ica , M y ti lu s  ed u lis , C ard ium  ed u le , кото
рые в настоящ ее время встречаю тся в полярны х морях.

Обратимся теперь к северным частям района. М оренные отложения, 
подстилающие морские слои в р азр езах  Онеги и ее притоков, к северу
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от Бирючевских Порогов, отмечались Э. К альберг (4) в восточной 
части О неж ского полуострова. Здесь морена, как и в бассейне р. Онеги, 
отличается локальностью , обилием валунов, местных пород, но залегает 
в отличие от разрезов Онеги на бореальных образованиях «двинского 
времени». П о данным того ж е исследователя, указанная морена покры
вается толщей песчаных и глинистых осадков, мощность которых дости
гает местами 18 м. Н а этой толщ е располагается второй горизонт 
морены, мощность которого достигает 4—5 м. М ежморенная толщ а пред
ставлена весьма разнообразными по составу осадками, из которых пре
обладаю щ ими являю тся тонкослоистые пески и глины. Гравий и галька 
в этих отлож ениях имеют подчиненное значение. Ф аунистическая харак
теристика этих отложений в работе Э. К альберг не приводится.

Весьма важным дополнением к характеристике верхних горизонтов 
четвертичного комплекса О неж ского полуострова является устное сооб
щение Э. К альберг о находке морской фауны в песках, аналогичных по 
структуре и составу осадкам  межморенкой толщи. В районе д. Нижней 
Золотицы (восточный берег О ньж ского полуострова), под слоем верх
ней морены, в песках обнаруж ено большое количество раковин морских 
моллюсков с нераскрывш имися створками, что убедительно свиде
тельствует о  залегании их in situ . К ак указы вает Э. К альберг, верхняя 
морена характеризуется красновато-бурым цветом, исключительно 
плохой сортировкой м атериала и преобладанием валунов кристалличе
ских пород. П о своему характеру она ничем не отличается от морены, 
покрывающ ей морские слои в нижней части бассейна р. Онеги. Таким 
образом, меж моренная толщ а О нежского полуострова располагается 
между моренами, которые в бассейне р. Онеги разделяю тся 10— 15-мет
ровым слоем морских отложений, охарактеризованных обильной и 
разнообразной фауной.

На основании излож енного следует считать, что межледниковые 
слои Онеги являю тся непосредственным продолжением межморенной 
толщи О неж ского полуострова. Отсюда можно сделать заклю чение, что 
в районах бассейна р. Онеги и О нежского полуострова наблюдаются 
следы двух меж ледниковых трансгрессий, разделенных континенталь
ными ледниковыми отлож ениями. Морскими образованиями «двинского 
времени» в бассейне р. Онеги можно считать только отложения по 
р. М ош е на основании их стратиграфического положения и сходства 
экологии комплексов ф ауны  с таковыми Северной Двины. В северных 
частях района следы «двинской» трансгрессии были, повидимому, уни
чтожены последующ ими денудационными процессами.

В нижней и средней частях бассейна р. Онеги морена, леж ащ ая на 
«двинских» слоях р. М оши, покрывается осадками второй, более моло
дой трансгрессии, которые за пределами последнего оледенения, не рас
пространявш егося ю ж нее линии Бирючевские Пороги — Кенозеро, не 
покрываются мореной.

О сновываясь на характере фауны, обнаруженной в морских отлож е
ниях Онеги, следует дум ать, что Онежский интергляциал характеризо
вался более суровым климатом , чем интергляциал Двины, и его клим а
тические условия были весьма близки к современным.

П о своему стратиграфическому положению и сходству экологии 
фауны онеж ские меж моренные морские слои не находят аналогов в 
бассейне Северной Д вины  и других восточных районах европейского
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Севера, но обнаруж иваю т много общ его с межморенными слоями 
Карелии.

Растительные ассоциации и комплексы ф ауны  меж моренны х образо
ваний Карело-Финской республики и Заонеж ской К арелии указы ваю т 
на более суровые климатические условия, чем сущ ествовавш ие в «двин
ское» межледниковое время.

Таким образом, выявление О неж ского морского интергляциала, л е ж а 
щего стратиграфически выше бореальны х слоев «двины», уточняет 
положение карельских межморенных образований в разрезе  четвертич
ной толщи и позволяет увязать стратиграф ию  осадков четвертичного 
комплекса Карело-Финской республики и А рхангельской области.
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