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ПРЕДИСЛОВИЕ

атлас «ладожское озеро и достопримечательно-
сти его побережья» является дальнейшим раз-

витием изданного в 2002 году и отмеченного Почёт-
ным дипломом русского географического общества 
атласа «ладожское озеро». тематика атласа расши-
рена за счёт включения в него раздела, содержащего 
сведения о природных и культурно-исторических 
памятниках Приладожья. кроме того, дополнены, 
уточнены и приведены на уровень современности 
остальные разделы атласа. вводный раздел атласа 
«ладожское озеро» включен в новый атлас без су-
щественных изменений. 

атлас является обобщением экспедиционных 
исследований и теоретических разработок, выпол-
ненных за последние двадцать лет и финансирован-
ных российской академией наук.

атлас подготовлен в институте озероведения 
ран с использованием материалов ранее предостав-
ленных гидрографической службой вмФ, внии-
океангеология, всероссийским научно-исследова-
тельским геологическим институтом (всегеи), 

институтом водных проблем севера карельского 
научного центра ран, санкт-Петербургским госу-
дарственным университетом, военным учебно-на-
учным центром вмФ «военно-морская академия 
им. адмирала Флота советского союза н. г. кузне-
цова» и музеем антропологии и этнографии им. Пе-
тра великого (кунсткамера) ран.

все карты даны в проекции меркатора кроме 
карт водосборного бассейна, построенных в равно-
промежуточной конической проекции, и карты ре-
льефа дна озера — в равнопромежуточной цилин-
дрической проекции.

атлас предназначен для широкого использова-
ния в качестве информационно-справочного посо-
бия в научных, учебных и прикладных целях, в том 
числе, при планировании развития экономики, про-
ведении природоохранных мероприятий, организа-
ции туризма и другой рекреационной деятельности.

редакционная коллегия выражает благодар-
ность всем принимавшим участие и оказывавшим 
помощь при создании атласа. 

FOREWORD

The Atlas «Lake Ladoga and the coastal remarcable 
sights» is a further advancement of the Atlas «Lake 

Ladoga» published in 2002 and awarded the Honorary 
diploma of the Russian Geographical Society. The At-
las is expanded by the section containing the informa-
tion about the natural and cultural-historical monu-
ments in the Lake Ladoga region. In addition, the other 
sections of the Atlas are supplemented, refined and cor-
rected to the present-day level. The introductory sec-
tion of the Atlas «Lake Ladoga» is included in the new 
Atlas without significant changes.

The Atlas is a generalization of field research and 
theoretical developments  which were made and fi-
nanced over the last twenty years by the Russian Acad-
emy of Sciences (RAS).

The Atlas is carried out by the Limnology Insti-
tute of RAS using some additional materials provided 
by Hydrographic service of the Navy, The All-Russian 
Research Institute for Geology and Mineral Resources 

of the Ocean (VNIIOkeangeologia), the All-Russia Re-
search Geological Institute (VSEGEI), the Northern 
Water Problems Institute of Karelian Research Centre 
of RAS, St. Petersburg state University, Naval Acad-
emy named after adm. Kuznetsov and the Museum of 
Anthropology and Ethnography of RAS. 

All maps are made in Mercator projection except 
the maps of the Ladoga basin made in conical equidis-
tant projection and maps of the lake bottom relief made 
in cylindrical equidistant projection. 

The Atlas could be helpful in planning economic 
development of the region and the environmental pro-
tection measures, development of forecasting models of 
the Lake Ladoga ecosystem. It might be also used as an 
information and reference guide to solve various scien-
tific, educational and practical problems, tourism and 
recreational activities. 

The editorial board would like to thank all partici-
pants who contributed to the Atlas. 
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ВВОДНЫЙ РАЗДЕЛ

ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

ладожское озеро (в летописи нестора 1113 г. — 
«великое озеро нево») в договорах новгорода 

великого с ганзейскими городами называли алдея, 
альдаген, альдога, и только в летописи 1280 г. впер-
вые оно получило название «ладога».

еще в VIII в. ладожское озеро являлось частью 
водного торгового пути «из варяг в греки», поэто-
му новгородцы на протяжении нескольких веков 
имели на ладоге не только торговый, но и воен-
ный флот. видимо, уже в это время начались пер-
вые попытки изучения озера и составления на-
вигационных описаний новгородскими «торго-
выми людьми». от них географические сведения 

разными путями попадали к западно-европейским 
картографам.

картографические изображения ладожского 
озера, составленные на основе устных описаний, 
появились уже на самых первых картах московско-
го государства в XVI в. так, на карте с. мюнстера 
1544 г. (рис.1) совершенно четко опознается Фин-
ский залив, развернутый против часовой стрелки 
на 90º, с надписью на северном берегу «выборг» 
и условным знаком города. к востоку от залива по-
казана система рек и озер условной формы, разме-
ров и ориентации, но среди них однозначно опозна-
ются: реки нева, свирь, волхов, вытегра с ковжей 

Рис. 1. Карта России Себастиана Мюнстера из его «Космографии» 1544 г.
кордт. «материалы по истории русской картографии».



6

и Шексна, озера ильмень и ладога (между ними 
показан город с подписью «новгород великий»), 
онежское (с подписью «онега»), белое и кубен-
ское. к северу от онежского озера показано белое 
море с соловецким монастырем (подпись «солов-
ки»).

в 1546 г. появилась «карта московии» с. гер-
берштейна (рис. 2). в северо-западном углу карты 
показано балтийское море, в которое впадает река 
нева, вытекающая из ладожского озера, имеющего 
форму прямоугольника, вытянутого строго по па-
раллели. в реку нева впадает река волхов, вытека-
ющая из озера ильмень.

в 1600 г. царевич Федор годунов составил чер-
теж руси, основой для которого послужил русский 
чертеж 1523 г. (рис.3). чертеж царевича выгодно от-
личался от иностранных карт большей точностью 
очертаний берегов.

в начале второй половины XVIII в. была со-
ставлена «карта ладожского озера и канала», на ко-
торой показаны береговая линия и трасса канала 
с указанием его профилей. карта составлена в пря-
моугольных координатах, в масштабе 1:200 000. 
карта описана под № 660 в каталоге, приведенном 
в книге в. Ф. гнучевой.

в 1762 г. государственная адмиралтейская 
коллегия поручила гидрографу контр-адмиралу 
и. а. нагаеву произвести съемку и промер 

ладожского озера. и. а. нагаев составил подроб-
ную инструкцию для проведения работ и вручил 
ее начальнику экспедиции капитан-лейтенанту д. 
селянинову, которому подчинялись четыре лейте-
нанта флота и несколько штурманов. в 1763–1765 
гг. эта экспеди ция выполнила промер в средней ча-
сти озера, исследовала прибрежную часть его око-
ло Шлиссельбурга, а у остальных берегов была про-
ведена только рекогносцировка. д. селянинов и Ф. 
булгаков составили рукописную карту, которая 
не была напечатана. Позднее на остальных участках 
у берегов озера проводили исследования гидрогра-
фы Фондезин, барабанов, мордвинов.

в 1812 г. на основе собранных в XVIII в. раз-
нородных материалов частных съемок в чертеж-
ной адмиралтейского департамента была состав-
лена и издана первая карта всего ладожского озера. 
на ней уже были показаны меридианы и паралле-
ли, магнитное склонение, но из-за мелкого масшта-
ба (около 10 верст в дюйме) она применялась толь-
ко как генеральная карта.

в 1858 г. морское министерство распоряди-
лось сделать систематическую опись озера, для 
чего гидрографический департамент снарядил экс-
педицию, работавшую под руководством штабс-
капитана корпуса флотских штурманов а. П. ан-
дреева до 1866 г.

Рис. 2. Карта России Герберштейна.
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опись основывалась на 28 астрономических 
пунктах. наблюдения производились вертикаль-
ным кругом репсольда, а долгота определялась пе-
ревозкой 8 хронометров.

Эта экспедиция получила наименование «от-
дельная съемка ладожского озера». в ней состояли 
10 гидрографов, 90 матросов и 2–3 вольнонаемных 
рабочих, входивших в три партии: северную (на-
чальник — поручик андриянов), южную (поручик 
трапезников) и партию морского промера (поручик 
Шенурин). основная часть судового промера была 
выполнена с парохода «ладога», на шлюпочном про-
мере использовались до 10 гребных судов (сойм).

современники отнесли исследование ладож-
ского озера к крупным научным и практическим до-
стижениям отечественной гидрографии: русское ге-
ографическое общество в 1875 г. наградило а. П. ан-
дреева большой золотой и серебряной медалями.

до второй половины XIX в. на внутренних во-
дных путях не существовало правильно организо-
ванных наблюдений за колебаниями уровня воды. 
в 1876 г. при управлении внутренних водных путей 
была учреждена навигационно-описная комиссия, 

и с этого времени в россии на реках были органи-
зованы водомерные посты трех разрядов, на кото-
рых стали производиться регулярные наблюдения 
за колебаниями уровня воды.

в 1930-х гг. управление по обеспечению без-
опасности кораблевождения на балтийском море 
(убекобалт) организовало вторую систематиче-
скую опись ладожского озера.

в 1931–1935 гг. экспедиция убекобалта созда-
ла новую триангуляционную сеть на берегах озера 
до границы с Финляндией, выполнила прибрежный 
промер в масштабе 1:25 000, а в центральной части 
озера — в масштабе 1:50 000; в прибрежной поло-
се суши была проведена топографическая съемка, 
развернута сеть футштоков для наблюдений за ко-
лебаниями уровня озера. на прибрежном промере 
использовались катера с механическими двигате-
лями, глубины измерялись рыбалотами, что позво-
лило повысить качество и производительность ра-
бот; было обследовано много банок. на основе этих 
материалов составлены карты и планы масштабов 
1:100 000–1:25 000, а на отдельные бухты — масшта-
ба 1:10 000.

Рис. 3. Карта России царевича Федора Годунова, изданная  Г. Герардом 1614 г. 
кордт. «материалы по истории русской картографии».
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После окончания великой отечественной во-
йны исследования ладожского озера продолжила 
балтийская гидрографическая экспедиция. с 1951 
по 1956 г. проводилась систематическая подробная 
опись всего озера. к этому времени на судах и про-
мерных ботах уже имелись эхолоты, координирова-
ние промера осуществлялось радионавигационны-
ми системами, вместо мензульной топографической 
съемки применялась аэрофотосъемка, позволявшая 
выявить на малых глубинах мели и подводные кам-
ни. в ряде районов было проведено гидрографиче-
ское траление, выполнены гидрографические съем-
ки и собраны сведения для корректуры лоции.

в середине 1960-х гг. по материалам указанных 
работ были составлены пять карт масштаба 1:100 
000, две — масштаба 1:50 000, шесть планов масшта-
ба 1:25 000. в дальнейшем вплоть до 1980-х гг. в от-
дельных районах неоднократно проводились круп-
номасштабные съемки, в результате которых обнов-
лялись старые и появлялись новые планы масштаба 
1:10 000. в настоящее время гидрографическая изу-
ченность ладожского озера отвечает современным 
требованиям.

с 1956 г. лаборатория озероведения, реоргани-
зованная в 1971г. в институт озероведения акаде-
мии наук ссср (ныне российской академии наук), 
начала проведение комплексных лимнологических 
исследований (гидрологических, гидрохимических 
и гидробиологических). результаты этих многолет-
них комплексных исследований и составляют ос-
новное содержание данного атласа.

систематические наблюдения в эти годы про-
водились на станциях постоянной сети, вклю-
чающей 114 точек, равномерно распределенных 

по акватории озера, в том числе 21 точку наблю-
дений, выполняемых в процессе мониторинга, и 7 
станций для проведения комплексных наблюдений 
на продольном разрезе озера.

на первом этапе исследований (1956–1962) были 
получены данные по пространственному и сезонно-
му распределению характеристик гидрологических, 
гидрохимических и гидробиологичес-ких процессов 
и изучена их взаимосвязь в озерной экосистеме.

на втором этапе (1975–1990) проводились ком-
плексные исследования, направленные на изучение 
состояния экосистемы в условиях возросшего ан-
тропогенного воздействия. оценено современное 
состояние водоема, установлены причины антро-
погенного эвтрофирования ладожского озера и дан 
прогноз его дальнейшего развития при различ ных 
уровнях поступления фосфора в экосистему.

После 1991 г. было продолжено исследование 
закономерностей функционирования экосистемы 
водоема, разработаны основы эколого-химико-ток-
сикологического мониторинга озера.

кроме института озероведения ран и ги-
дрографической службы вмФ, в исследовани-
ях ладожского озера и его бассейна принимали 
участие северо-западное управление роскомги-
дромета, невско-ладожское бассейновое водное 
управление, институт водных проблем севера ка-
рельского научного центра ран, государственный 
комитет по охране окружающей среды республи-
ки карелия, внии океангеология, всероссийский 
научно-исследовательский геологический институт 
( всегеи), санкт-Петербургский государствен-
ный университет, университет йоэнсу (Финлян-
дия) и другие организации.

ЛАДОГА — «ДОРОГА ЖИЗНИ»

огромное значение ладожского озера для обе-
спечения жизнедеятельности ленинграда 

особенно ярко проявилось во время великой от-
ечественной войны. 3 сентября 1941 г. государ-
ственный комитет обороны (гко) вынес решение 
об ответственности ладожской военной флотилии 
за обеспечение перевозок всех видов снабжения 
по озеру из новой ладоги и волховстроя в ленин-
град через перевалочный пункт осиновец (на запад-
ном берегу бухты Петрокрепость). Флотилии было 
подчинено северо-западное речное пароходство 
(сзрП). но 8 сентября немецкие войска захвати-
ли город Шлиссельбург, 10 сентября финские воин-
ские части вышли на восточном берегу ладожско-
го озера к реке свирь, а на карельском перешей-
ке — к старой государственной границе (район мыса 
резной). их отделяло от немцев только водное про-
странство протяженностью 65 км. ленинград ока-
зался в кольце блокады и единственным путем, свя-
зывающим его с большой землей, были воды ла-
дожского озера. грузы для ленинграда по железной 
дороге прибывали на станцию волхов, следовали 

по реке волхов до новой ладоги, где их перегружа-
ли на озерные баржи, транспортные суда и корабли. 
По прибытии в порт осиновец грузы перевалива-
лись в составы, идущие в ленинград.

в кратчайший срок воинские части и рабочие 
построили у мыса осиновец четыре больших пир-
са, произвели дноуглубительные работы. Постепен-
но на пустынном берегу вырастал новый порт оси-
новец.

строительству порта и разгрузке судов силь-
но мешала немецкая авиация, в сентябре — ноябре 
бомбившая осиновец и суда на озере по нескольку 
раз в день, причиняя немалый ущерб осажденным. 
для защиты всей «дороги жизни» от ударов с воз-
духа и обеспечения перевозок грузов были привле-
чены большие силы средств противовоздушной обо-
роны (Пво) города, ленинградского фронта, войск 
Пво страны, которые составили ладожский рай-
он Пво, успешно отражавший удары фашистских 
самолетов. юго-западная часть озера из-за частых 
штормов почти не использовались до войны для су-
доходства (грузы перевозились по каналу), поэтому 
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требовалось срочно изыскать в южной части озе-
ра фарватеры, оградить их вехами и буями, мани-
пулируемыми береговыми створами и обеспечить 
их работу. Эту задачу в короткий срок решили ги-
дрографы ладожского гидрографического района, 
осиновецкого гидрографического участка, мани-
пуляторного и маневренного отрядов гидрографи-
ческой службы балтийского флота совместно с ла-
дожским техническим участком сзрП в. к. Шур-
пицкого. они выявили и оборудовали фарватеры 
по маршрутам осиновец — новая ладога, осино-
вец — бухта черная сатама, осиновец — кобона, 
новая ладога — загубье. сразу же были намечены 
две основные трассы. малая трасса кобона — оси-
новец, протяженностью около 15 миль (27,8 км), 
являлась основной. здесь можно было использо-
вать рыбацкие мотоботы, речные буксиры с баржа-
ми, разъездные катера. большая трасса новая ладо-
га — осиновец была в четыре раза длиннее малой. 
на ней использовались крупные боевые корабли 
ладожской флотилии — канонерские лодки, озер-
ные буксиры с баржами, охранявшиеся в пути ка-
терами и истребителями. Переходы продолжались 
по 12–16 ч в основном ночью или при плохой ви-
димости.

По указанию гко военный совет фронта возло-
жил ответственность за благоустройство бухт и ру-
ководство всеми перевозками на командование ла-
дожской военной флотилии: командующего флоти-
лией капитана 1 ранга в. с. черокова, начальника 
штаба капитана 1 ранга с. в. кудрявцева, военкома 
бригадного комиссара Ф. т. кадушкина, начальни-
ка политотдела полкового комиссара б. т. калачева. 
уполномоченным по строительству и благоустрой-
ству бухты осиновец был заместитель командую-
щего флотилией капитан 1 ранга н. ю. авраамов, 
его заместитель — начальник сзрП и. и. логачев.

основными корабельными соединениями ла-
дожской флотилии являлись два дивизиона кано-
нерских лодок, дивизион сторожевых кораблей, 
дивизион тральщиков, состоявший из мобилизо-
ванных судов гражданского речного флота, и от-
ряд транспортов. транспортные гражданские силы 
на озере составляли пять буксирных пароходов 
(«морской лев», «орел», «никулясы», «буй», «ги-
дротехник») и незначительное число озерных и де-
ревянных речных барж. Флотилия и сзрП пред-
ставляли единый боевой организм.

Первые озерные баржи с морскими буксира-
ми вышли из волхова и лодейного Поля 3 сентя-
бря 1941 г., начав перевозки через озеро, а первые 
две баржи с 800 т зерна и муки прибыли в осино-
вец 12 сентября. 15 сентября прибыли еще пять су-
дов с 3 тыс. т пшеницы, но все это были крохи. тем 
не менее благодаря самоотверженному труду строи-
телей, военных моряков, речников «дорога жизни» 
начала действовать. до ледостава корабли и суда 
доставили через осиновец для ленинграда более 
150 тыс. т грузов. ввод «дороги жизни» в действие 

и выполненный совместными усилиями объем ра-
бот во многом определили положение в городе и на 
фронте в период блокады.

к подготовке ледовой трассы приступили за-
долго до того, как ладогу сковал лед. еще в нача-
ле сентября член военного совета ленинградско-
го фронта а. а. жданов поставил перед гидрогра-
фами балтийского флота задачу: собрать сведения 
о гидрологических и метеорологических условиях 
на ладожском озере, о ледовой обстановке на нем. 
гидрографический отдел штаба флота обобщил соб-
ственные данные, материалы технических управле-
ний северо-западного речного пароходства, архи-
ва гидрологического института, справочную лите-
ратуру из библиотек академии наук и Публичной. 
на основе обработки этих материалов и опроса ста-
рожилов-рыбаков ладоги была определена предва-
рительная ледовая трасса коккорево — кобона.

ледовая трасса на местности выбиралась и про-
верялась двумя отрядами. в ночь на 16 ноября 
старшие лейтенанты гидрографы в. и. дмитриев 
и е. П. чуров (впоследствии доктор технических 
наук, профессор) и три матроса впряглись в сани 
с компасами, картами, линями, спустились на про-
гибающийся лед в районе осиновецкой базы фло-
тилии и обследовали ледовую трассу осиновец — 
кобона, а затем трассу кобона — кареджи — оси-
новец.

19 ноября военный совет ленинградского 
фронта принял решение оборудовать военно-авто-
мобильную дорогу (вад), начальником которой 
был назначен генерал-майор интендантской служ-
бы а. м. Шилов. оборудование и транспортное об-
служивание вад обеспечивали два дорожно-экс-
плуатационных полка тыла ленинградского фрон-
та. в конце ноября был сформирован флотский 
ледоводорожный отряд, который возглавил лейте-
нант в. с. купрюшин. Этот отряд вел круглосуточ-
ное наблюдение за состоянием и грузоподъемно-
стью льда. начальником ледового участка вад на-
значили капитана 1 ранга м. а. нефедова. на него 

На пирсах Ладожской флотилии у м. Осиновец
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возлагалась также ответственность за установку 
на льду светящего ограждения, бесперебойную ра-
боту которого обеспечивал осиновецкий гидро-
графический участок. были выделены специаль-
ные зенитные части для прикрытия ледовой трассы, 
стрелковые части для защиты ее с южного направ-
ления и обороны западного берега озера, дорожные 
машины для расчистки трассы от заносов. мобили-
зовались медики города для обслуживания трассы 
при эвакуации населения.

19 ноября из кобоны на лед вышли первые под-
воды, груженые мукой. 20 ноября по трассе от пун-
кта коккорево до пункта кобона прошла первая ма-
шина м-1, в которой ехал начальник тыла фронта 
генерал-майор Ф. н. лагунов.

22 ноября 1941 г. ночью за грузом для ленин-
града в кобону направилась первая автоколон-
на из 60 грузовых автомашин, которой командовал 
майор Порчунов. началась регулярная эксплуата-
ция вад. однако ледяной покров был еще тонким, 
местами толщина льда не превышала 14 см. лед тре-
щал, прогибался, машины шли с открытыми двер-
цами, чтобы водители могли выскочить из кабины 
в случае, если лед не выдержит. много машин тону-
ло: только два автомобильных батальона потеряли 
таким образом 94 машины. трассу бомбили немец-
кие самолеты, обстреливала артиллерия. над ла-
догой часто дули ураганные ветры, сильные моро-
зы часто сменялись оттепелями. с 10 декабря уда-
рили сильные морозы, лед окреп, и ледовая дорога 
стала работать значительно лучше. благодаря это-
му 25 декабря 1941 г. произошло первое увеличение 

норм выдачи хлеба населению, 24 января 1942 г. — 
второе, а 11 февраля были увеличины нормы выда-
чи продовольствия.

24 апреля 1942 г. ледовая дорога, спасшая жизнь 
тысячам ленинградцев, была закрыта. за неполных 
четыре месяца по ней было эвакуировано 514 тыс. 
человек, доставлено 361 109 т груза.

летняя навигация 1942 г. была не менее ответ-
ственной. для увеличения грузопотоков проекти-
ровались и строились пристани в портах осино-
вец и кобона, портовые сооружения в бухтах мо-
рье и гольсман, свыше десятка причалов на косе 
кареджи. для снабжения ленинграда и фронта то-
пливом к 18 июня 1942 г. был проложен подводный 
трубопровод, способный пропускать 300 т бензина 
в сутки. в течение почти двух с половиной лет бен-
зопровод был единственным источником, который 
обеспечивал горючим войска фронта, город и флот. 
около двух месяцев потребовалось на исследова-
ние трасс и прокладку телефонного и пяти линий 
силового кабеля с косы кареджи на мыс осиновец, 
и осенью 1942 г. ленинград получил электроэнер-
гию с волховской гЭс, благодаря которой зарабо-
тали водопровод и канализация, пошли трамваи, 
появился свет в домах, возродился ряд предприя-
тий.

в зиму 1942–1943 гг. обстановка на ленин-
градском фронте до момента прорыва блокады су-
щественно не изменилась. учитывая опыт работы 
на ледовой дороге на ладоге, военный совет бал-
тийского флота возложил на гидрографическую 
службу флота ответственность не только за прове-
дение работ по изысканию новых трасс, но и за обе-
спечение движения войск по льду, для чего был соз-
дан специальный отряд во главе с капитан-лейте-
нантом а. в. гагариным. с 10 декабря этот отряд 
принял на себя полную ответственность за безопас-
ность движения по льду войск и техники. особо от-
ветственной задачей была переброска по льду тяже-
лых танков от кобоны до коккорева. 15–16 января 
1943 г. в период подготовки прорыва блокады ле-
нинграда танки прошли по льду без потерь.

общее количество грузов, перевезенных по «до-
роге жизни» за все время ее существования, соста-
вило более 1615 тыс. т. за это время было эвакуиро-
вано 1 млн 376 тыс. человек.

На трассе ледовой «Дороги жизни»
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Большое
Медвежье

31 500 км2

58 100 км2

30 900км 2км2

Эри
Виннипег

Онтарио Ладожское

25 700 км 2

19 000 км224 600 км2
17 870 км2

848

Байкал

Танганьика

Верхнее

Ньяса

Мичиган

Гурон

Виктория

км3

23 000

18 900

11 600

7 725

4 680

3 580

2 700

Иссык-Куль
Онтарио

Бол. Невольничье
Бол. Медвежье

Ладожское

1 730
1 710
1 070
1 010

Масштаб 1:3 000 000

2

Объем воды
848 км 3

Пл. 18 329 км

Ладожское

Онежское
Сайма

Ильмень

848 км3

271 км 3

36 км 3

12 км3

9 600 км2

58

Онежское

27.5
120

1 800 км2

Сайма

20

Ладожское

18 329 км2

48.3
230

Глубины:
ср. (м)
мак. (м)

1 200 км 2

Ильмень

10
...

Глубины:
ср. (м)
мак. (м)

Глубины:
ср. (м)
мак. (м)

Глубины:
ср. (м)
мак. (м)

ЛАДОЖСКОЕ ОЗЕРО СРЕДИ КРУПНЕЙшИх ПРЕСНОВОДНЫх ОЗЕР МИРА
По Площади

По объему  
водной массы

соотношение Площади и объема 
воды ладожского озера

круПнейшие озера  
бассейна ладожского озера

Объем водной массы

Площадь (поверхности воды)
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ОБщАЯ хАРАКТЕРИСТИКА ОЗЕРА

ладожское озеро — крупнейшее озеро европы 
и одно из самых северных среди великих озер 

мира. оно занимает площадь 18 329 км2, из кото-
рых 457 км2 приходится на острова. объем водной 
массы озера — 848 км3, длина береговой линии без 
учета длины береговой линии островов составля-
ет 1570 км. состояние экосистемы озера является 
результатом сложного взаимодействия процессов, 
происходящих на водосборе и в водоеме под воздей-
ствием природных и антропогенных факторов.

котловина озера расположена в районе соеди-
нения двух крупнейших геологических структур 
европы — балтийского кристаллического щита 
и русской платформы. северная часть ладоги на-
ходится на окраине балтийского кристаллическо-
го щита, сложенного гранитами, гнейсами, пегмати-
тами, слюдистыми сланцами, покрытыми не повсе-
местно чехлом четвертичных отложений небольшой 
мощности. По мере продвижения к югу возрастает 
мощность рыхлых четвертичных отложений, проис-
ходит постепенное погружение склонов кристалли-
ческого щита под мощные толщи осадочных пород 
русской платформы.

различия в геологическом строении бассейна 
отражаются на строении котловины и берегов ла-
дожского озера. котловина озера вытянута в на-
правлении с северо-северо-запада на юго — юго-
восток. берега северо-западной и северной частей 
ладоги, сложенные кристаллическими породами, 
высокие и сильно расчлененные. Побережье окайм-
лено многочисленными островами различной вели-
чины, разделенными между собой проливами. со-
четание островов, проливов и глубоко врезанных 
в сушу заливов создает своеобразный шхерный рай-
он. рельеф дна северной части озера сложный. он 
характеризуется наличием большого числа остро-
вов и чередованием глубоководных впадин, глу-
бина которых местами превышает 100 м, с мелко-
водными участками. максимальная глубина 230 м 
отмечена в северо-западной части озера. за преде-
лами развития шхер как на западном, так и на вос-
точном побережьях озера его берега отличаются вы-
ровненностью, повсеместным преобладанием отло-
гих участков с неширокими песчаными пляжами. 
По направлению к югу рельеф берегов и дна по-
степенно становится более спокойным, глубины 
уменьшаются. Побережье здесь представляет собой 
низменную равнину. в прибрежной части озера до-
вольно широко распространены песчаные и каме-
нистые косы, а также скопления валунов. южную 
часть озера образуют три крупных мелководных 

залива: бухта Петрокрепость (средняя глубина 4 м), 
губы волховская (8 м) и свирская (3 м). средняя 
глубина в южной, открытой части озера 13 м.

обширный водосборный бассейн ладожско-
го озера, общая площадь которого составляет 258 
600 км2, расположен на территории республики 
карелии, ленинградской, новгородской, Псков-
ской, вологодской, тверской и архангельской об-
ластей россии, а также на части территорий Фин-
ляндии и белоруссии. он слагается из четырех 
частных водосборов: собственно ладожского (24,7 
тыс. км2), охватывающего бассейны малых рек, не-
посредственно впадающих в ладогу, восточно-
го, или онежско-свирского (84,4 тыс. км2), южно-
го, или ильмень-волховского (80,2 тыс. км2), и се-
верного, или саймо-вуоксинского (68,7 тыс. км2). 
каждый из них имеет сложную гидрографическую 
сеть, состоящую из большого числа озер, рек и ру-
чьев. всего в бассейне ладожского озера насчиты-
вается около 50 тыс. озер, занимающих 17 % площа-
ди водосбора, множество болот и малых рек, общей 
протяженностью до 45 тыс. км. воды трех наиболее 
крупных озер (онежского, ильмень, саймы) по-
ступают в озеро с главными притоками — реками 
свирь, волхов и вуокса, дающими около 86 % об-
щего поступления в озеро поверхностных вод. сток 
из озера осуществляется в Финский залив через р. 
неву.

основными элементами водного баланса ла-
дожского озера служат приток и сток, составляю-
щие в его приходной и расходной частях около 86 % 
и 92 % соответственно.

малая величина отношения стока из озера 
к объему его водной массы свидетельствует о замед-
ленном внешнем водообмене озера и большой кон-
сервативности озерной системы.

По определению хатчинсона и лефлёра [1], 
ладожское озеро относится к димиктическим озё-
рам, т.е. озёрам, в которых температура поверхно-
сти воды дважды в год переходит через 4 °с, темпе-
ратуру наибольшей плотности воды, что приводит 
к полному вертикальному перемешиванию от по-
верхности до дна. в зависимости от горизонтальных 
размеров озёр и распределения глубин в димикти-
ческих озёрах в весенний период нагревания и осен-
ний период охлаждения может возникать термиче-
ская фронтальная зона (термобар). 

весенняя термическая фронтальная зона — 
это зона с большими горизонтальными градиен-
тами температуры, отделяющая стратифициро-
ванные воды (с температурами поверхности воды 
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выше 4 °с) от квазиизотермических с температу-
рами ниже 4 °с. свободная конвекция является 
основным процессом, инициирующим возникно-
вение фронтального раздела в условиях изменя-
ющихся глубин и определяющего динамический 
режим крупного озера и обмен энергией и массой 
между прибрежной и глубоководной частями озе-
ра в период его существования. Формальной гра-
ницей раздела между разнотипными водами явля-
ется 4-градусная изотерма, указывающая на зону 
опускания наиболее плотных вод. генеральная си-
стема течений в этот период определяется суще-
ствованием прибрежной циклонической цирку-
ляции. Фронтальная зона отделяет прибрежные 
воды, подверженные влиянию стоков с водосбо-
ра, от центральноозёрных, сохраняющих качество 
зимней водной массы, что несомненно отражает-
ся на гидробиологическом состоянии вод. сходи-
мость и опускание вод с максимальной плотностью 
во фронтальной зоне способствует переносу рас-
творённого кислорода от поверхности в придонные 
горизонты и переносу минеральных веществ, необ-
ходимых для биологических процессов, из придон-
ных слоев в зону фотосинтеза.

весенняя фронтальная зона в ладожском озе-
ре существует около двух месяцев — с начала мая 
до начала июля. Эволюция термической фронталь-
ной зоны в крупном димиктическом озере — это 
возникновение и продвижение вертикальной плот-
ностной стратификации от берегов вглубь озера. 
время наступления полной первичной стратифика-
ции в крупном озере есть время достижения фрон-
тальной зоной самой глубоководной части озера, 
время, когда фронтальные разделы, продвигающие-
ся от разных берегов, смыкаются над большими глу-
бинами. 

в период развитой стратификации водная тол-
ща озера по вертикали разделяется на три слоя — 
на верхний квазиоднородный слой (эпилимнион), 
придонный с достаточно однородными и низкими 
температурами (гиполимнион) и расположенный 
между ними слой скачка (металимнион) с резким 
вертикальным градиентом характеристик. 

наибольших значений средние температуры 
верхнего слоя воды достигают в августе(≈ 16 °с) 
и всей водной толщи озера (≈ 6 °с) в сентябре, а наи-
меньших — в середине марта.

озеро полностью покрывается льдом в сред-
нем около 15 февраля, однако один раз в 4–5 лет его 
центральная часть не замерзает.

морфометрические особенности озерной кот-
ловины (резкие перепады глубин между прибреж-
ной и открытой частями) и связанные с ними су-
щественные различия в скорости прогрева воды 
над равными глубинами приводят к возникнове-
нию и устойчивому существованию во времени зон, 
контрастных в термическом отношении, что в свою 
очередь определяет характер и развитие крупномас-
штабных динамических процессов в озере.

течения в ладожском озере по своему генезису 
неоднородны и зависят как от сезонных, так и от си-
ноптических факторов. Плотностные течения пред-
ставлены вдольбереговыми потоками и циркуляци-
онными образованиями в центральной части озера. 

Перенос речных вод определяется господству-
ющей системой течений. весной до выхода фрон-
та термического бара в зону его устойчивого суще-
ствования движение вод в озере определяется сла-
боразвитой ветровой деятельностью, а речные воды, 
поступая в озеро, локализуются преимуществен-
но в прибрежной области. с образованием устой-
чивого фронта термического бара формируется ци-
клональная циркуляция, которая постепенно ста-
новится господствующей в южном и центральном 
районах озера. речные воды, оказываясь вовлечен-
ными в эту циркуляцию, перемешиваются с озер-
ными водами в южном и центральном районах, в то 
время как северный, наиболее глубоководный рай-
он, сохраняет свои «зимние» воды. наиболее интен-
сивно воды притоков перемешиваются с озерными 
в зоне устойчивого существования фронта терми-
ческого бара за счет развитой конвекции. именно 
здесь происходит вовлечение в придонные гори-
зонты органического вещества, поступившего с во-
досбора, с водами притоков и вещества, образовав-
шегося в период развития весеннего фитопланкто-
на в озере.

летом циклональная циркуляция становит-
ся ведущей по всему озеру и зависит от синопти-
ческой ситуации. в случае малых скоростей ветра 
воды притоков перемеща ются в поверхностном, бо-
лее прогретом слое воды, под действием циклональ-
ной плотностной циркуляции, создаваемой за счет 
постоянного плотностного градиента между глу-
бокой частью озера и мелководными прибрежны-
ми районами. толщина этого прогре того слоя неве-
лика: в начале лета 2–3, к концу — 15–20 м. ниже, 
под слоем температурного скачка, расположена хо-
лодная 4-градусная вода. таким образом, основ-
ной объем водной озерной массы остается холод-
ным даже в летний период. иногда, при ветровом 
сгоне, глубинные холодные воды могут выходить 
на поверхность у самого берега. в условиях штор-
ма перенос речных вод осуществляется в пределах 
той сис темы течений, которая формируется господ-
ствующим направлением ветра. осенью с усилени-
ем ветровой деятельности и уменьшением горизон-
тальной неоднородности температуры преоблада-
ющими становятся ветровые течения. изменение 
направления плотностных течений играет суще-
ственную роль в переносе речных вод в прибреж-
ной части озера. в частности, в осенне-зимний пе-
риод изменение этого процесса приводит к посту-
плению вод реки волхов вдоль южного побережья 
непосредственно к истоку невы.

главная роль в формировании химического со-
става озерных вод принадлежит речному притоку, 
который дает до 95 % приходной части химического 
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баланса озера. доля трех главных притоков, рек 
свири, вуоксы и волхова, в поступлении веществ 
в озеро далеко неодинакова. несмотря на то, что 
по объему водного притока они близки между со-
бой, наибольшая роль в снабжении озера большин-
ством химических веществ принадлежит реке вол-
хов вследствие более высоких их концентраций 
в воде этой реки. химические вещества поступают 
в озеро как в растворенном, так и во взвешенном со-
стоянии.

основные показатели химического состава 
озерных вод можно условно объединить в 5 групп.

Первая группа — наиболее консервативные 
компоненты, на которые практически не влия-
ют внутриводоемные процессы, это ионный состав 
и общая минерализация воды. средняя минерали-
зация основной водной массы ладожского озера 
составляет 64 мг/л. воды озера относятся к гидро-
карбонатному классу кальциевой группы. По соот-
ношению главных ионов вода озера занимает сред-
нее положение между водой свири, вуоксы, вол-
хова. основная водная масса озера обладает малой 
пространственной и временной изменчивостью ми-
нерализации и ионного состава, что объясняется 
низким водообменном озера и большой динамич-
ностью водных масс. в прибрежных районах, нахо-
дящихся под непосредственным влиянием вод при-
токов, эти показатели могут меняться значительно.

в качестве косвенного индикатора изменчиво-
сти общей минерализации используется электро-
проводность воды, поскольку между этими харак-
теристиками существует прямая линейная зависи-
мость. с помощью этого показателя представляется 
возможным оценивать межгодовую изменчивость 
общей минерализации воды в связи с колебаниями 
водности, фиксировать пути распространения реч-
ных вод в озере, выявлять изменение минерализа-
ции под влиянием антропогенного воздействия.

ко второй группе относятся так называемые 
«питательные вещества» — биогенные элементы, 
содержание которых в воде озера определяет ин-
тенсивность развития биологических процессов 
в водоеме. они присутствуют в воде в виде неорга-
нических и органических соединений. в эту груп-
пу входят фосфор, азот и кремний, при этом гла-
венствующую роль играют соединения фосфора. 
именно резкое увеличение поступления фосфора 
с водосбора в ладожское озеро с середины 1960-х гг. 
вследствие интенсивного хозяйственного развития 
территории привело к росту количественных пока-
зателей гидробионтов, повышению их продукци-
онных характеристик, развитию процесса антропо-
генного эвтрофирования в водоеме. Пространствен-
но-временные особенности распределения и режим 
этих веществ в озере определяются неоднородно-
стью поступления их с водосбора, гидрофизической 
структурой озера, интенсивностью биохимических 
и биологических процессов, происходящих в водо-
еме.

третья группа компонентов тесно связана 
с жизнью озера, режим их определяется как гидро-
логическими факторами, так и биологической жиз-
нью водоема. к ним относятся содержание в воде 
органического углерода, значение рн, кислород-
ный режим водоема. внешнее поступление орга-
нического вещества в ладожское озеро величина 
относительно постоянная и главным механизмом, 
регулирующим концентрацию органического угле-
рода в озерной воде, является соотношение скоро-
стей продукционно–деструкционных процессов. 
содержание и режим растворенного в воде кисло-
рода в ладожском озере определяется в основном 
гидрологическими факторами. в то же время из-
менение режима накопления и деструкции органи-
ческого вещества в озере привело к значительному 
нарушению некоторых черт кислородного режима 
водоема.

к четвертой группе относятся соединения ме-
таллов (железо, марганец, алюминий, медь, кобальт 
и др.), концентрация которых в воде озера опреде-
ляется неоднородностью поступления их с водосбо-
ра, что связано с ландшафтными условиями терри-
тории и антропогенными факторами, а также проис-
ходящими в озере внутриводоёмными процессами.

Пятая группа включает антропогенные и при-
родные загрязняющие вещества. они поступают 
с водосборного бассейна со сточными водами про-
мышленных и сельскохозяйственных предприя-
тий, от водного и наземного транспорта, а также яв-
ляются вторичным продуктом распада в результате 
биохимических процессов. сюда можно отнести не-
фтеуглеводороды, фенолы, лигносульфонаты, син-
тетические поверхностно-активные вещества, соли 
тяжелых металлов, хлорорганические соединения 
и др.

состав биоты (фауны и флоры) ладожского озе-
ра отличается большим видовым разнообразием — 
всего зарегистрировано около 400 видов животных 
и около 600 видов растений. По видовому составу, 
закономерностям распределения основных попу-
ляций и сообществ ладожское озеро соответству-
ет крупным глубоководным озерам умеренных ши-
рот. его специфические черты отражают не столько 
видовой состав, сколько количественное соотно-
шение видов, структуры основных экологических 
комплексов и особенность их пространственно-
временно́й изменчивости в соответствии со специ-
фикой факторов, формирующих функциональные 
особенности биоты в этом водоеме.

все живые организмы можно разделить схема-
тично на две основные категории: живущие в тол-
ще воды и обитающие на дне. в озерной воде обита-
ют: фитопланктон (микроскопические водоросли), 
бактериопланктон, зоопланктон, рыбы и некоторые 
другие организмы. на дне — перифитон (прикре-
пленные водоросли на водных растениях, камнях), 
бентосные организмы (в соответствии с размера-
ми подразделяются на макробентос и мейобентос), 



18

бактерии и высшая водная растительность. каждый 
элемент биоты, выполняя конкретные функции, 
поддерживает жизнедеятельность всей системы 
в целом. водоросли создают органическое вещество 
в процессе фотосинтеза, бактерии перерабатыва-
ют и минерализуют органическое вещество в толще 
воды и на дне, организмы зоопланктона и зообенто-
са, питаясь бактериями и фитопланктоном, в свою 
очередь служат пищей для рыб.

ихтиофауну ладожского озера составляют 
53 вида и разновидности рыб. антропогенное воз-
действие на водоем снижает численность ценных 
рыб — лосося, форели, палии, озерно-речных сигов 
и других, а атлантический осетр и волховский сиг 
занесены в «красную книгу» россии.

в промысле ведущее значение имеют около 10 
видов рыб, среди которых наиболее массовыми яв-
ляются ряпушка, рипус и корюшка. достаточно 
многочисленны также судак и различные формы 
озерных сигов. к наиболее продуктивным районам 
относится мелководная южная часть озера с глуби-
нами до 15–20 м, где и сосредоточен основной про-
мысел рыбы, а к наименее продуктивным — север-
ный шхерный район. в центральном районе озера 
от глубин 40–50 м до максимальных промысловое 
скопление рыбы отсутствует.

уровень и скорость развития озерной биоты 
в разных частях акватории озера — сложный итог 
взаимодействия гидрофизических и гидрохими-
ческих процессов. анализ пространственной неод-
нородности ее развития позволяет обнаруживать 
проявление в различных элементах экосистемы 
признаков изменения трофического уровня (эколо-
гического состояния) водоема в целом.

донные отложения, накапливавшиеся в озер-
ной котловине на протяжении всей истории суще-

ствования водоема — результирующее отражение 
комплекса процессов превращения вещества на во-
досборе и в самом озере. вещественный и химиче-
ский состав донных отложений определяется ха-
рактером водосбора (включая слагающие его по-
роды, рельеф, растительность), озерной котловины 
(возраст, морфометрия) и биологических процес-
сов, протекающих в водной толще и на дне водоема. 
Пространственное распределение различных ти-
пов осадков по дну озерной котловины является ре-
зультатом сложного взаимодействия гидрофизиче-
ских, гидрохимических и гидробиологических про-
цессов в водоеме, осложненных и искаженных все 
возрастающим влиянием антропогенного воздей-
ствия, осуществляемого как на акватории озера, так 
и в пределах всего водосборного бассейна.

значение бассейна ладожского озера в жиз-
ни и экономической деятельности территорий, на-
ходящихся в его пределах, исключительно велико. 
озеро не только уникальный природный объект, 
но и безальтернативный источник водоснабжения 
санкт-Петербурга, это также водно-транспортный 
путь, это естественный накопитель загрязнений, по-
ступающих с территории обширного региона. через 
р. неву озеро оказывает влияние на состояние Фин-
ского залива и прилегающей к нему части балтий-
ского моря.

таким образом, ладожское озеро, представляя 
собой терминальный водоем обширной озерно-реч-
ной экосистемы, является не только источником 
жизненно важных для данного района водных, пи-
щевых, сырьевых и рекреационных ресурсов, но и 
высокочувствительным индикатором экологиче-
ского состояния всей промышленно-сельскохозяй-
ственной зоны северо-запада россии и юго-восточ-
ной части Финляндии.
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МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ ОЗЕРА

1. Площадь озера общая (с островами), км2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 329
2. в том числе, площадь островов, км2 (черняева, 1966) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .457 (2,5 %)
3. Площадь зеркала озера, км2 (науменко, 2013) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 765
4.  Площадь водосбора, км2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 600
5.  Показатель площади (отношение площадей зеркала и водосбора) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,07
6.  объем озера, км3 (науменко, 2013)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 847,8
7.  средняя глубина, м (науменко, 2013) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48,3
8.  максимальная глубина, м  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .230
9.  относительная глубина (отношение максимальной глубины к среднему диаметру) . . . . . . . . . . . . . 0,16 %
10.  максимальная длина, км (черняева, 1966) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .219
11.  средняя ширина, км (черняева, 1966)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
12.  максимальная ширина, км (баранов, 1961) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125
13.  направление главной оси. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ссз-ююв
14.  длина береговой линии, км (черняева, 1966) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1570
15.  изрезанность береговой линии (отношение длины береговой линии к длине окружности круга, 

равновеликого площади озера)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,28
16.  коэффициент формы (отношение средней ширины к длине)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,37
17.  коэффициент емкости (отношение средней глубины к максимальной) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,20
18.  время условного водообмена, лет . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
19.  Площадь криптодепресии озера, км2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 080
20.  объем криптодепресии озера, км3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 761,8
21.  Площадь литоральной зоны озера, км2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2543
22.  объем литоральной зоны озера, км3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,67
23.  Превышение нуля глубин навигационных карт озера над нулем кронштадского футштока, м . . . . . . 5,1

Автор М. А. Науменко

ГИПСОМЕТРИЧЕСКАЯ (а) И ОБъЕМНАЯ (б) КРИВЫЕ
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Автор М. А. Науменко

ЛИМНИЧЕСКИЕ ЗОНЫ (РАЙОНИРОВАНИЕ ОЗЕРА ПО ГЛУБИНАМ)
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЛУБИН И УКЛОНОВ ДНА  
ЛИМНИЧЕСКИХ РАЙОНОВ ОЗЕРА

Район Площадь, км2 Объём, км3 характеристики Среднее Медиана Диапазон глубин 
H, м и уклонов γº Ср. квд. откл.

I 5465,0 46,7
H, м 8,8 8,9 0,0 -18 5,06
γ, ° 0,22 0,09 0,0–6,8 0,40

II 4631,3 153,6
H, м 33,2 32,7 18–50 9,46
γ, ° 0,44 0,17 0,0–11,0 0,73

III 3693,4 221,1
H, м 59,9 60,0 50–70 5,40
γ, ° 0,44 0,24 0,0–8,5 0,66

IV 1910,0 158,4
H, м 82,9 81,7 70–100 8,84
γ, ° 0,81 0,42 0,0–11,1 1,01

V 1487,9 174,7
H, м 117,3 116,6 100–140 11,41
γ, ° 0,99 0,65 0,0–10,2 1,02

VI 577,8 93,3
H, м 161,9 157,2 140–230 17,11
γ, ° 1,16 0,88 0,0–11,8 1,01

все озеро 17765,4 847,8
H, м 48,3 41,6 0,0–230 39,9
γ, ° 0,49 0,20 0,0–11,8 0,76

глубина H , уклон γ
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КЛИМАТИЧЕСКАЯ хАРАКТЕРИСТИКА

климат района ладожского озера является пере-
ходным от морского умеренных широт к кон-

тинентальному и характеризуется значительными 
колебаниями температуры воздуха, высокой отно-
сительной влажностью, облачностью и большим ко-
личеством осадков.

Формирование климата происходит в основном 
под воздействием морских атлантических воздуш-
ных масс средних (умеренных) широт. воздушные 
массы арктического происхождения, вызывающие 
резкое похолодание, встречаются в виде отдельных 
вторжений только зимой и в переходные сезоны года. 
летом изредка наблюдаются тропические воздушные 
массы, резко повышающие температуру воздуха.

зима умеренно холодная и продолжительная. 
Период со снежным покровом и устойчивыми мо-
розами продолжается с начала декабря до конца 
марта. Первая половина зимы характеризуется пас-
мурной и ветреной погодой с осадками, оттепелями 
и туманами. вторая половина зимы — более холод-
ная, с устойчивыми морозами.

весна обычно холодная, продолжается до начала 
июня. относительно теплая погода чередуется с похо-
лоданиями. весной осадки реже, больше ясных дней. 

лето умеренно теплое, начинается в июне с пре-
кращением заморозков и продолжается до сентя-
бря. в первой половине лета меньше пасмурных 
дней и туманов, во второй — количество осадков 
увеличивается, достигая годового максимума.

осень относительно теплая и сырая. она начи-
нается с начала или середины сентября, с наступле-
нием заморозков и продолжается до конца ноября. 
осенью преобладает пасмурная погода с продол-
жительными обложными дождями, переходящими 
в конце осени в мокрый снег. наблюдаются частые 
туманы и сильные ветры.

температура воздуха. наиболее холодным 
месяцем является февраль, когда средняя темпе-
ратура колеблется от -8 до -10 °с, при этом сред-
няя температура несколько выше в центральной ча-
сти озера. в наиболее суровые зимы морозы в янва-
ре и феврале достигают -36 °с над акваторией озера.

с марта температура воздуха медленно повыша-
ется и в мае достигает 6−7 °с над открытыми райо-
нами и 8−9 °с на побережье.

самый теплый месяц — июль. его средняя тем-
пература составляет 14−16 °с над озером и 16−17 °с 
на берегу. максимальные ее значения в этом месяце 
составляют 30−33 °с, а наименьшие — 1, 4 °с .

начиная с сентября температура воздуха пони-
жается и в ноябре в основном повсюду достигает от-
рицательных значений.

средняя продолжительность безморозного пери-
ода составляет 120−180 дней. Прекращение замороз-
ков приходится примерно на вторую половину мая.

амплитуда годового хода температуры воздуха 
изменяется от 25 °с над озером до 25−27 °с на берегу.

относительная влажность воздуха. наиболь-
шая относительная влажность воздуха (86−88 %) при-
ходится на декабрь, а наименьшая (68−76 %) на май, 
за исключением южной части озера (острова сухо 
и кареджский), где она в течение года не бывает мень-
ше 80 %. суточные колебания относительной влажно-
сти незначительны, составляют не более 6−10 %, одна-
ко весной и летом они увеличиваются до 15−20 %.

ветры. в течение года преобладают ветры юго–
западных, южных и юго–восточных направлений. 
в холодный период года ветры этих направлений 
особенно часты в южной половине озера, где их об-
щая повторяемость составляет 45–65 %.

в теплый период года (апрель–октябрь) в от-
дельных пунктах возрастает повторяемость ветров 
северных направлений: до 16–27 % на северо-запад-
ном побережье озера и до 26–28 % — на южном. бо-
лее постоянны ветры южных направлений, которые 
могут действовать непрерывно в течение 4–5 суток. 
Продолжительность же северных ветров обычно 
не превышает 2 суток.

При прохождении циклонов ветры неустойчивы. 
за 20−40 минут ветер может изменить направление 
на 135−150° и быстро перейти от штиля к сильному 
шторму. средняя месячная скорость ветра в откры-
тых районах озера и на островах в южной части озе-
ра с сентября по март составляет 7−9 м/с, а с апреля 
по август — 5−6 м/с. на побережье средняя месячная 
скорость ветра в течение года от 2 до 5 м/с. наиболь-
шее число штормов (20−50 дней в году) отмечается 
в открытой части озера, в бухте Петрокрепость и в се-
верной части озера, наименьшее — около 2 дней в се-
веро-западной части озера. в остальных районах го-
довое число дней со штормом составляет 7−18 дней.

в отдельных частях озера (города новая ладо-
га, Приозерск) штормы настолько редки, что месяч-
ное число дней с ними в течение года не превыша-
ет 1. среднее многолетнее число штилей в течение 
года колеблется от 5 до 16, а в отдельных местах (г. 
сортавала, о. валаам) достигает 20−40. летом шти-
левая погода бывает чаще, чем зимой. в тихие сол-
нечные дни наблюдается морской (озерный) бриз, 
который начинается примерно в 9 часов утра и про-
должается до 18−20 часов. скорость ветра колеблет-
ся от 2 до 6 м/с, а распространяется он на 19−15 км 
от берега. береговой бриз выражен очень слабо.

туманы в данном районе наблюдаются доволь-
но часто, обычно осенью и весной, однако летом они 
отличаются большой плотностью. чаще они наблю-
даются на южном и юго-восточном побережье, где 
годовое число дней с туманами достигает 45−60, 
на остальных участках побережья оно находится 
в пределах от 4 до 20 дней.

высота туманов обычно не превышает 5−10 м. 
зимой туманы на побережье могут держаться не-
сколько дней подряд, а высота их в этом случае до-
стигает 1000 м.
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видимость. в период с мая по август преобла-
дает видимость 10 км и более, повторяемость кото-
рой составляет 80 %. с ноября по январь вследствие 
увеличения числа дней с туманами и снегопадами 
часто видимость падает до 1−2 км, повторяемость 
же хорошей видимости (10 км и более) не превы-
шает 10−20 %. в остальные месяцы года повторяе-
мость хорошей видимости составляет 45−60 %.

облачность и осадки. облачность в райо-
не ладожского озера велика. среднее месячное ее 
значение повсеместно изменяется от 6 баллов вес-
ной и летом до 7−9 баллов осенью и зимой. сред-
нее многолетнее число пасмурных дней в году коле-
блется от 160 до 180.

осадки в районе распределяются неравномерно, 
годовое количество их изменяется от 380−490 мм 
на северо-западном побережье и до 500−630 мм 
на островах в южной части озера.

максимум осадков падает на август-сентябрь, 
а минимум — на март-апрель. самым дождливым 
месяцем является август. в особенно дождливые 
годы в августе в отдельных местах количество осад-
ков может достигать 140 мм.

с октября по апрель количество осадков умень-
шается, однако в это время они часто имеют обложной 
характер и бо2льшую продолжительность. летом, осо-
бенно на побережье, осадки более интенсивны и менее 
продолжительны, чем зимой. число дней с осадками 
за год по всему району колеблется от 165 до 190.

образование устойчивого снежного покрова 
на побережье ладожского озера происходит обыч-
но в начале декабря, а окончательный сход снежно-
го покрова — в первой половине апреля.

наибольшая высота снежного покрова на по-
бережье и на островах в середине марта колеблется 
от 35 до 55 см.

Сортавала

Лахденпохья

Нов. Ладога

о. Коневец

о. Валаам

Питкяранта

Салми

2

4

7
6

3

5

1

C

Ю

Приозерск

Масштабы: 
       1 см  = 15 %     повторяемости

                    1 см   = 10 м/с  средней скорости Масштаб 1:1 300 000

Станции:
 1 - Сортавала
 2 - Валаам
 3 - Видлица
 4 - Приозерск
 5 - Петрокрепость
 6 - Сухо
 7 - Свирица

Период 1947–1958 гг. 

направление ветра
скорость ветра

ГОДОВЫЕ РОЗЫ ПОВТОРЯЕМОСТИ НАПРАВЛЕНИЙ И СКОРОСТИ ВЕТРА
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среднее многолетнее расПределение темПературы 

Масштаб 1:3 000 000
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воздуХа (°с) над ПоверХностЬЮ озера

Авторы: С. Г. Каретников, М. А. Науменко
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среднее многолетнее расПределение влажности 
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воздуХа (мб) над ПоверХностЬЮ озера

Авторы: С. Г. Каретников, М. А. Науменко
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Города с населением более 30 тыс. чел.

Масштаб 1:4 000 000
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Политико-административное деление  
водосборного бассейна ладожского озера
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Масштаб 1:4 000 000
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Масштаб 1:4 000 000
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релЬеФ общего водосбора ладожского озера

ЧАСТНЫЕ ВОДОСБОРЫ:
I — Сайма-Вуоксинский; II — Онежско-Свирский; III — Ильмень-Волховский; IV — Ладожский
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Авторы: С. Г. Каретников, М. А. Науменко

исходным материалом для создания цифро-
вой модели рельефа водосбора ладожского озе-
ра послужила цифровая для территории между 
55 и 65° северной широты и 26 и 38° восточной 
долготы с пространственным разрешением 1 км 
и разрешением по высоте 1 м, полученная с ис-
кусственных спутников с помощью альтиметра. 
данные получены из национального центра гео-
физических данных сШа (NGDC). для постро-
ения распределения высот водосбора было ис-
пользовано более 1 600 000 точек измерения вы-

соты места. были проведены водораздельные 
линии общего и частных водосборов ладожского 
озера, что позволило впервые сосчитать их длину 
и на эквидистантной сетке 1×1 км рассчитать ста-
тистические характеристики, приведенные в та-
блице.

Площади водосборов, по цифровой модели, от-
личаются не более чем на 2,5 %, от площадей, приво-
димых и.в.молчановым [3], использовавшим при 
вычислении карты различных масштабов и различ-
ной степени детальности.

статистические Характеристики  
общего и частныХ водосборов ладожского озера

Бассейн Весь 
водосбор

Сайма-
Вуоксинский (I)

Онежско-
Свирский (II)

Ильмень-
Волховский (III)

Собственно 
Ладожский (IV)

Площади водосборов с площадями озёр (мол-
чанов, 1939), км2 280 336 69 474 83 498 80 244 47 120

цифровая модель водосбора с площадями озёр, 
км2 282 664 69 838 82 255 82 232 48 339

максимальная высота, м 398 396 398 294 270
средняя высота, м 114,3 125,3 126,4 100,8 82,5
медианная высота, м 106,6 116,4 127,8 83,8 72,4
стандартное отклонение, м 61,6 53,8 60,8 60,6 53,0
коэффициент вариации 0,54 0,42 0,48 0,60 0,64
коэффициент асимметрии 0,35 0,47 0,14 0,53 0,74
максимальная высота водораздельной линии, м 396 396 388 350 270
средняя высота водораздельной линии, м 175,5 154,3 178,0 152,4 104,2
стандартное отклонение высоты водораздель-
ной линии, м 68,9 73,4 68,6 77,0 65,0

длина водораздельной линии, км 5764 2675 2560 2517 2198
коэффициент изрезанности 3,0 2,8 2,5 2,5 2,8
максимальный уклон, градус 7,4 7,4 6,6 3,9 3,9
средний уклон, градус 0,49 0,65 0,56 0,32 0,45
медианный уклон, градус 0,38 0,55 0,45 0,24 0,35
станд. отклонение, градус 0,42 0,47 0,45 0,28 0,36
коэффициент вариации 0,85 0,72 0,8 0,86 0,81
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КОТЛОВИНА ОЗЕРА

котловина ладожского озера тектонического 
происхождения преобразована воздействием 

четвертичных ледников. изучение древних берего-
вых образований и озерных осадков в котловине во-
доема позволило реконструировать границы сме-
нявших друг друга поздне- и послеледниковых бас-
сейнов в ее пределах.

котловина озера расположена на границе двух 
крупнейших в европе геологических структур –
балтийского кристаллического щита и русской 
платформы. различия в геологическом строении 
водоема определили форму и структуру котловины, 
гидрологический режим и гидрофизические харак-
теристики водной массы озера. сложная морфоло-
гия дна и большие глубины озера, наряду с другими 

факторами, оказали влияние на первоначальное 
формирование биоты ладожского озера. 

особенности геологического строения водое-
ма проявляются в строении и морфологии его бе-
регов. в северо-западной и северной частях озера 
берега, сложенные кристаллическими породами, 
высокие и сильно расчлененные. западное и вос-
точное побережья озера отличаются выровненно-
стью, повсеместным преобладанием отлогих бе-
регов с песчаными пляжами. южное побережье 
представляет собой низменную равнину с тремя 
крупными мелководными заливами: бухта Петро-
крепость (средняя глубина 4 м), волховская губа 
(средняя глубина 8 м) и свирская губа (средняя 
глубина 3 м). 

ГЕОЛОГИЯ И ГЕОМОРФОЛОГИЯ ОЗЕРНОЙ КОТЛОВИНЫ

неоднородность геологического строения котло-
вины озера обуславливает различия ее морфо-

логии. северная часть ладоги находится на окраи-
не балтийского кристаллического щита, сложенно-
го гранитами, гнейсами, пигматитами, слюдистыми 
сланцами, местами покрытыми чехлом четвер тичных 
отложений небольшой мощности. По мере продви-
жения на юг возрастает мощность рыхлых четвер-
тичных отложений, происходит постепенное погру-
жение склонов кристаллического щита под мощные 
толщи осадочных пород русской платформы.

в ладожском озере свыше 1000 островов, раз-
личных по величине, характеру берегов и расти-
тельности. немногочисленные острова у южного бе-
рега озера малы по площади, низкие, покрыты ред-
ким лесом и мелким кустарником или совершенно 
лишены растительности. у восточного и западного 
берегов островов также мало. в большинстве своем 
они возвы шенны и лесисты. у северного берега озе-
ра островов особенно много. они окаймляют берега 
широкой полосой, образуя шхеры. острова сложе-
ны преимущественно из серого гранита. лежащие 
на окраине шхер мелкие острова большей частью 
лишены растительности и лишь иногда покрыты 
редким лесом. острова, лежащие в глубине шхер, 
покрыты густым хвойным, реже смешанным лесом. 

Проходы и проливы между островами большей ча-
стью глубоководны. 

рельеф дна ладожского озера неровный. Плав-
ность уклона дна с юга на север нарушается местами 
резким увеличением глубин. Просматриваются три 
вытянутые в меридиональном направлении глубо-
ководные впадины. одна из них идет от волховской 
губы к о. мантсинсаари. другая, начинаясь в южной 
части озера, проходит западнее о. валаам и доходит 
до северного берега. в этой впадине находится наи-
большая глубина озера 230 м. третья впадина распо-
ложена у западного берега водоема и наиболее ярко 
выражена к северу от устья р. вуокса.

средняя глубина ладожского озера 48,3 м. в юж-
ной части водоема преобладают глубины поряд-
ка 20–50 м, а в северной части — более 50 м. вдоль 
восточного берега глубины постепенно увеличива-
ются с юга на север и к середине озера. берег окайм-
лен на всем протяжении отмелями и рифами. север-
ный берег повсеместно приглубый. у границы шхер 
глубины колеблются от 70 до 100 м, но встречаются 
глубины и более 200 м. изобата 10 м проходит в 90–
550 м от берега, а местами подходит к нему вплот-
ную. западный берег менее приглубый, чем север-
ный, глубины вдоль него равномерно увеличивают-
ся с юга на север.
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Рифейская грабен-синклиналь на щите (а) и под 
чехлом (б) 

ПЛИТНЫЙ ЧЕХОЛ

Герцинского цикла

Каледонского цикла, в том числе перекрытый 
чехлом герцинского цикла

Позднебайкальского цикла, в том числе перекрытый
чехлом каледонского и герцинского циклов

АКТИВИЗАЦИОННЫЕ СТРУКТУРЫ

Активизационные массивы гранитов рапакиви, 
габбро-анортозитов рубежа верхнего и нижнего 
протерозоя на щите (а) и под плитным чехлом (б)

СКЛАДЧАТОЕ ОСНОВАНИЕ

Преимущественно складчатые зоны 
свекокарельского цикла на щите (а) и под плитным 
чехлом (б)
Архейские структуры, переработанные 
свекокарельской складчатостью

ПРОЧИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Разломы свекокарельского цикла на щите:
установленные (а) и предполагаемые (б)

Разломы преимущественно гренвиллского- 
свеконорвежского циклов (рифейского возраста), 
установленные (а) и предполагаемые (б). 
Поперечные штрихи показаны в сторону 
относительно опущенных блоков. 

Изогипсы допоздневендского основания плитного 
чехла (глубина в метрах)

Изогипсы кровли кристаллического фундамента в 
пределах раннебайкальской грабен-синклинали
(глубина в метрах) 
Оси антиклиналей (а), синклиналей (б) и направления 
падения пластов (с) для рифейских отложений 
(по данным сейсмического профилирования)
Предполагаемое простирание складчатых структур 
фундамента на щите (а) и под чехлом (б)

Масштаб 1:1 000 000
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относительно опущенных блоков. 

Изогипсы допоздневендского основания плитного 
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ДОННЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ

донные отложения, накопленные в озерной кот-
ловине на протяжении всей истории существо-

вания водоема — результирующее отражение ком-
плекса процессов превращения вещества на водо-
сборе и в самом озере. вещественный и химический 
состав донных отложений определяется литологи-
ей, рельефом дна и растительностью водосбора, воз-
растом и морфометрией озерной котловины, а также 
характером биологических процессов, протекающих 
в водной толще и на дне водоема. Пространствен-
ное распределение различных типов осадков по дну 
озерной котловины — результат сложного взаимо-
действия гидрофизических, гидрохимических и ги-
дробиологических процессов в водоеме.

Формирование химического состава донных 
осадков озера в результате природных процессов 
и под воздействием антропогенных факторов про-
исходит согласно закономерности геохимической 
дифференциации вещества в процессе осадкона-
копления. наблюдается зависимость распределе-
ния донных отложений различного гранулометри-
ческого состава от морфологии котловины водоема. 
значительную роль в распределении различных ти-
пов осадков по дну озера играют динамические про-
цессы (течения, перемешивание), определяющие 
специфику условий распределения и трансфор-
мации потоков седиментационного вещества в во-
дной среде. Пелитовая фракция в составе вещества 
осадков, как наиболее транспортабельная, довольно 
четко отражает гидродинамические условия и свя-
занный с ними разнос тонко- дисперсного осадоч-
ного материала. тесная связь распределения кон-
центраций микроэлементов с гранулометрическим 
составом осадков указывает на главенствующую 
роль механической дифференциации осадочного 

материала в процессе формирования химического 
состава осадков. максимальные величины накопле-
ния микроэлементов связаны с зонами илонакопле-
ния и седиментации тонкодисперсного (минераль-
ного и органического) материала. именно специ-
фикой гидродинамического фактора в открытой 
части озера, определяющего особенности условий 
распространения и трансформации потоков седи-
ментационного вещества, объясняется формирова-
ние на периферии глубоководной части озера зоны 
максимального накопления тонкодисперсного орга-
но-минерального материала и связанных с ним ми-
кроэлементов- железа, никеля, хрома, кобальта, ва-
надия, меди, титана, галия, свинца. сравнение со-
держания микроэлементов в осадках открытого 
озера с кларками этих элементов в осадочных поро-
дах земли (коп) указывает на то, что концентрации 
железа, марганца, кобальта и свинца в осадках пре-
вышают коп в 1,6; 5,8; 1,1 и 1,9 раза соответственно. 
сопоставление этих данных с результатами ранее 
выполненных исследований на ладожском озере 
н. и. семеновичем [4] и на озерах карельского пе-
решейка а. а. тарновским [5] дает основание пола-
гать, что повышенные показатели содержания этих 
элементов отражают особенности местной геохими-
ческой провинции.

Процесс загрязнения донных осадков наиболее 
ощутимо затронул прибрежные и особенно шхер-
ные районы (зал. импилахти, район у ляскеля, Пит-
кярантский залив, район у г. Приозерска), где рас-
положены тонкодисперсные пелитовые осадки. 
Поступление загрязняющего седиментационного 
материала из этих районов в открытое озеро зависит 
от глубин, орографии дна, активности гидродинами-
ческого фактора и степени открытости заливов.
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Цинк *

* Взято из: Куликов И.В., Яковлева Т.В., Михалюк Т.Ю.
   Площадное распространение основных техногенных
                                 компонентов в Ладожском озере [6].
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ВОДНАЯ МАССА

ГИДРОЛОГИЯ И ГИДРОФИЗИКА

строение и форма котловины ладожского озе-
ра обусловливают неоднородность ряда ги-

дрологических и гидрофизических характеристик 
его водной массы. так, термический режим разли-
чен в глубоководной центральной части и мелко-
водных прибрежных районах озера. течения в во-
доеме по своему генезису неоднородны и зависят 
как от сезонных, так и от синоптических факторов. 
колебания уровня носят плавный характер.

По характеру термического режима ладога от-
носится к озерам умеренной зоны с температурой 
поверхности летом выше, а зимой ниже 4 °с, значи-
тельными сезонными колебаниями и двумя регу-
лярными периодами циркуляции — весной и позд-
ней осенью. для ладожского озера годовой терми-
ческий цикл, влияющий на многие протекающие 
в озерной чаше процессы, включает четыре гидроло-
гических сезона или периода со следующими при-
мерными сроками наступления: весна — с 15 марта, 
лето — с 15 июля, осень — с конца августа, зима — 
не ранее второй половины декабря. 

в период весеннего нагревания (с середины 
марта) и осеннего охлаждения (с начала ноября) 
в озере существует термический бар.

Перенос речных вод в озере определяется го-
сподствующей системой течений. весной до вы-
хода фронта термического бара в зону его устой-
чивого существования движение вод в озере регу-
лируется слаборазвитой ветровой деятельностью, 
речные воды, поступая в озеро, локализуются пре-
имущественно в прибрежной теплоактивной обла-
сти. с образованием устойчивого фронта термобара 
формируется циклональная циркуляция, которая 
постепенно становится господствующей в южном 
и центральном районах озера. речные воды, оказы-
ваясь вовлеченными в эту циркуляцию, перемеши-
ваются с озерными водами в южном и центральном 
районах, в то время как наиболее глубоководный се-
верный район сохраняет «зимние» воды. наиболее 
интенсивно воды притоков перемешиваются с озер-
ными в зоне устойчивого существования фрон-
та термического бара за счет развитой конвекции. 
именно здесь происходит вовлечение в придон-
ные горизонты органического вещества, поступив-
шего с водосбора с водами притоков, а также веще-
ства, образовавшегося в период развития весеннего 
фитопланктона в озере. цвет воды ладожского озе-
ра — желто-бурый.

ВОДНЫЙ БАЛАНС

в 60-е и 80-е г. группа под руководством т. и. ма-
лининой в составе в. а. кирилловой, т. а. тата-

риновой и м. Ф. веселовой занималась вопросами 
водного баланса и изменчивостью его составляю-

щих [7]. материалы этих исследований были ис-
пользованы при разработке данного раздела. При 
исследовании водного баланса за основу были взя-
ты положения а. в. Шнитникова [8] о цикличности 
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колебаний общей увлажненности, которые прояв-
ляются в изменении стока рек, уровня озер и дру-
гих гидрологических элементов и характеризуются 
чередованием многоводных и маловодных фаз, об-
разующих полный цикл колебания водности. со-
ответственно этому водный баланс рассчитывался 
по циклам и фазам водности. границы циклов и фаз 
различной водности установлены с помощью инте-
гральной кривой модульных коэффициентов сто-
ка р. невы. за весь период гидрологических наблю-
дений было выделено три полных цикла колебания 

водности: 1899−1922, 1923−1952, 1953−1980 гг. ба-
лансы за циклы и по фазам водности, рассчитан-
ные по годовым величинам, изображены в виде ди-
аграмм (1). 

на круговой диаграмме (2) представлен сред-
ний многолетний водный баланс за последний цикл 
(1953−1980 гг.), величины составляющих которого 
вычислены по средним месячным значениям. зна-
чения элементов выражены в объемных единицах 
(км3), в слое воды на озеро (мм) и в % от объема ба-
ланса, равного 83 км3.

изменчивостЬ годовыХ величин Элементов водного баланса
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обозначения:
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фазы
За весь цикл
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54
55

водный баланс длЯ различныХ Циклов и Фаз водности2
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Условные обозначения

4

5

Автор М. Ф. Веселова

По соотношению элементов в приходной и рас-
ходной частях баланса, согласно классификации 
б. б. богословского [21], озеро относится к стоко-
во-приточному типу, где преобладающими состав-
ляющими водного баланса являются приток и сток. 
роль осадков и испарения незначительна из-за 
огромных размеров водосборного бассейна.

во всех циклах в приходной части балан-
са доля притока достигает 83–89 %, а доля осад-
ков — 5–11 %. в расходной части сток из озера со-
ставляет 90–94 % и 10–8 % приходится на испаре-
ние. различие фазовых балансов состоит в том, что 
в маловодную фазу, по сравнению с многоводной, 

происходит сокращение объема баланса, притока 
и стока воды, объем осадков незначительно умень-
шается и незначительно увеличивается испарение. 
особенность фазовых балансов проявляется также 
в изменении соотношения его элементов — для ма-
ловодной фазы характерно увеличение доли второ-
степенных членов баланса.

в последнем цикле (1953–1980) в многово-
дную фазу доля притока составила 87 %, а доля сто-
ка — 93 %, в маловодную фазу их относительная ве-
личина упала до 85 и 90 % соответственно, тогда как 
роль осадков и испарения возросла и составила 15 
и 10 %.
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ТЕЧЕНИЯ

гидродинамика ладожского озера является ре-
зультатом воздействия и взаимодействия боль-

шого числа различных процессов и явлений, напри-
мер неоднородностей полей ветра, плотности воды, 
силы кориолиса, топографических эффектов, сто-
ка рек и др. Первые представления о течениях в ла-
дожском озере были получены а. и. андреевым [9], 
который по данным косвенных наблюдений предпо-
лагал наличие в озере постоянной круговой цирку-
ляции вод и ветровых течений. длительные инстру-
ментальные наблюдения за течениями в северо-за-
падной части озера в 20–30–х хх века выполнил 
финский исследователь Witting [10]. и. в. мол-
чанов [3] считал, что течения в озере определяют-
ся в основном ветром, а циклональная циркуляция 

вод наблюдается только при благоприятном ве-
тре. исследования и инструментальные наблюде-
ния а. н. охлопковой [11], измерения течений, вы-
полненные огмс «Петрокрепость» в 1967–1976 гг. 
и институтом озероведения ран 1981–1983 гг. 
(Филатов, [12]) по осреднённым за несколько лет 
данным инструментальных измерений на автоном-
ных буйковых станциях в навигационный период 
подтвердили тенденцию формирования в озере те-
чений циклонического характера (1). на этом ри-
сунке показана повторяемость направлений и моду-
ля скоростей течений в разных точках озера, на раз-
ных горизонтах. течения, осреднённые за несколько 
лет, формирующие крупномасштабную циркуля-
цию вод и охватывающие большую часть акватории 

ПовторЯемостЬ течений По скорости и наПравлениЮ1
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озера условно назовем «климатической». По дан-
ным измерений в летний период скорости течений 
на поверхности озера возрастают до 30 см/с, порой 
и до 70 см/с, а вблизи дна 1–5 см/с. в период стра-
тификации в озере на расстоянии порядка R (ради-
уса россби) отмечаются наиболее сильные течения, 
или т.н. прибрежный поток (мюрти, Филатов, [18]). 
в летний период в определённых частях озера фор-
мируются экмановские прибрежные апвеллинги, те-
чения, связанные с бароклинными волнами кельви-
на и Пуанкаре (инерционные колебания), с времен-
ными масштабами соответственно несколько суток 
и около 13,5 час.. все эти движения проявляются 
в спектрах течений в прибрежной и глубоководной 
частях озера (2). инерционные колебания, возника-
ющие после прекращения воздействия ветра, имею-
щего скорость более 5–7 м/с, проявляются на рас-
стоянии нескольких километров от берега, для них 
характерно вращение вектора скорости по часовой 
стрелке, существуют они в течение 2–3 инерцион-
ных периодов (3). По данным многолетних наблю-
дений с самолетов, спутников, измерений течений, 
скоростей ветра на гидрометеостанциях (гмс) и мо-
делирования были выделены крупномасштабные те-
чения (интегральные циркуляции вод) для различ-
ных сезонов года (4). зимой подо льдом наблюда-
ются в основном слабые стоковые течения в районе 
выхода речных вод, со скоростями 1–3 см/c (Фи-
латов, [12]). Поля течений подо льдом ладожского 

озера оказалось возможным получить только по ре-
зультатам численного моделирования. При весен-
нем термобаре (май — начало июня) отмечается ци-
клональная циркуляция вод, охватывающая стра-
тифицированную часть озера от берега до фронта 
термобара, которая обусловлена неоднородностью 
полей плотности воды, а в т.н. теплоинертной обла-
сти (тихомиров, [13]) наблюдаются в основном ве-
тровые течения. в относительно узкой фронтальной 
зоне термобара (несколько сот метров) отмечается 
циркуляция вод от поверхности ко дну озера (на-
уменко, каретников, [14]). кроме крупномасштаб-
ных течений в озере, существуют также мезомас-
штабные течения, циркуляции, вихревые образова-
ния, такие как когерентные структуры, грибовидные 
образования (5). ветровые течения озера были опи-
саны по результатам моделирования и измерений 
луховицким и др. [15]), а также в. и. квоном и др. 
[16] и д. в. белецким [17]. Этими авторами была по-
казана тенденция формирования в озере двухячей-
ковой интегральной циркуляции вод в разные сезо-
ны. оценить скорость ветровых течений для разных 
глубин озера можно также с помощью зависимости 
(6). в озере существуют и другие циркуляции и те-
чения, в частности течения, связанные с внутрен-
ними волнами, в том числе и нелинейными волна-
ми (борами, солитонами), сейшевыми колебаниями, 
различными вихревыми образованиями, мелкомас-
штабными течениями типа циркуляций ленгмюра.

сПектры течений Прогрессивно-векторные диаграммы течений2 3
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а) б) в)

г) д) е)

сХема интегралЬной ЦиркулЯЦии вод длЯ различныХ сезонов года  
(по данным многолетних наблюдений со спутников,  самолета  

и моделирования на диагностической модели) 

зависимостЬ скорости ПоверХностныХ течений (V)  
от скорости ветра (W) длЯ районов с различными глубинами

направление циркуляции вод 

направление ветра по данным 
гидрометеостанций

І–ІV  Зоны апвеллинга в разные сезоны года: 
а — май, б — июнь-июль, в — июль-август, 
г — август, д — август-сентябрь, е — сентябрь-ноябрь
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5 интерПретаЦиЯ космической инФормаЦии длЯ расПознаваниЯ Явлений 
на ПоверХности озера

Дешифрированный снимок
(а–в) вихри, грибовидные  структуры,
(г–е) внутренние волны.
Цифрами показаны значения изотерм

Проявление гидродинамических явлений 
на поверхности озера по спутниковым данным 
Спутниковый снимок Ладожского озера 10 IX 1979 г. 
 (разрешение 70 м, видимый и ИК диап.)

Автор Н. Н. Филатов

а)

ж)

б)

в)

г)

д)

е)
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ВОЛНЕНИЕ

на озере довольно часто наблюдается значи-
тельное волнение, вызванное сильными ве-

трами. наибольшее волнение бывает осенью. более 
спокойным, до полного штиля, озеро бывает в нача-
ле лета. осенью и летом иногда наблюдается зыбь 
как предвестник ветра.

характер волнения зависит от района озера. 
в северной и центральной его частях волны обычно 
пологие, длиной до 23−25 м и высотой до 4 м. При 
сильных штормах высота волны может быть выше. 
в открытой южной части озера длина волны быва-
ет 15−18 м, а высота 2,5−3,5 м. однако в штормовую 
погоду (при скорости ветра 16−18 м/c) высота вол-
ны достигает 5−8 м. волнение в этом районе иногда 
принимает беспорядочный характер, превращаясь 
в толчею, при которой высокие крутые волны пере-
мещаются в различных направлениях.

режим волнения в центральном районе опре-
деляется в основном скоростью ветра и слабо зави-
сит от его направления. вероятность превышения 

наибольшими волнами высоты 2 м составляет в этом 
районе 10−24 %, а высоты 3 м — от 2 до 8 % в зависи-
мости от направления ветра в период открытой воды.

в юго-западном и северо-западном районах вы-
сота волн существенно зависит от направления ветра. 
наиболее высокое волнение наблюдается при вос-
точных ветрах. Превышение высоты волн 2 м имеет 
вероятность от 2 до 24 %, а высоты 3 м — от 0,04 до 6 %.

в северном районе размеры волн несколько 
меньше. северо-восточный район открыт для юж-
ных ветров. При северо-восточном ветре вероят-
ность появления крупных волн составляет сотые 
доли процента.

в районе южного мелководья высоты волн огра-
ничены и вероятность превышения высоты 2 м со-
ставляет менее 0,2 %.

в бухтах и губах, вдающихся в южный бе-
рег озера, волнение значительно слабеет, и только 
при сильных ветрах высота волн может достигать 
1,5−2,5 м.
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на акватории свирской губы наибольшее вол-
нение наблюдается при северо-западных и север-
ных ветрах. вероятность превышения высоты 2 м 
для этих направлений ветра изменяется от 2 до 7 %. 
в открытой части волховской губы вероятность 
превышения волнами высоты 2 м при северном 

ветре составляет 8 %, а при других ветрах не превы-
шает 1 %.

наиболее защищенными от волнения являются 
бухты андрусовская и владимировская, а также за-
ливы якимварский, лункуланлахти и уксунлахти 
на западном и восточном берегах.

наиболЬшие высоты и длины волн за Период навигаЦии  
в различныХ районаХ озера При различныХ скоростЯХ ветра

Параметры волн
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Автор Ф. Ф. Воронцов

4

3

на схемах представлены результа-
ты расчетов, выполненных согласно 
сниП 2.06.04-82. 
наибольшие значения высот и длин 
волн, а также скорости ветра соответ-
ствуют однопроцентной обеспеченно-
сти в системе измеряемых величин.
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По тепловому балансу озера приведены следую-
щие показатели:

– суммарная радиация Q — величина изменен-
ного облачностью и прозрачностью атмосферы ос-
новного потока солнечной радиации к подстилаю-
щей поверхности;

– альбедо водной поверхности А — способность 
поглощать и отражать пришедшую к поверхности 
воды суммарную радиацию;

– радиационный баланс В — интегральная ха-
рактеристика всех радиационных процессов, про-
текающих на поверхности озера и определяющих 

 суммарнаЯ  радиаЦиЯ

 алЬбедо водной  ПоверХности

 радиаЦионный  баланс

 ЭЛЕМЕНТЫ  ТЕПЛОВОГО БАЛАНСА
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все основные тепловые процессы в приводном 
слое;

– затраты тепла на испарение с поверхности озе-
ра LE — в условиях предельного увлажнения и нео-
граниченных возможностей для переноса водяного 

пара, лимитируемого общим потоком тепла к по-
верхности озера;

– эффективное излучение Eэф — расходная часть 
радиационного баланса, величина которой определя-
ется разностью потоков длинно- волновой радиации, 
проникающей в более глубокие слои водной массы 

 суммарнаЯ  радиаЦиЯ

 алЬбедо водной  ПоверХности

 радиаЦионный  баланс

 ЭЛЕМЕНТЫ  ТЕПЛОВОГО БАЛАНСА

Автор Н. П. Смирнова
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и частично излучающейся в атмосферу и встречным 
потоком длинноволновой радиации из атмосферы;

– затраты тепла на турбулентный теплообмен 
р, определяемые разностью температур подстилаю-
щей поверхности и воздуха.

По суммарной радиации Q и отражательной 
способности водной поверхности А возможно рас-
считать поглощенную радиацию 

ρ = Q × (1–А).
Элементы теплового баланса озера представ-

лены показателями теплого года (1959), холодного 
года (1962), средними величинами за период наблю-
дений и расчета 1957−1962 гг., расчетными сезонны-
ми величинами и графиками внутригодового хода.

окончательные величины элементов теплового 
баланса пришлось получать расчетными способами 

масштаб карт 1 : 4 000 000

 затраты теПла на исПарение  с ПоверХности воды

 ЭФФективное  излучение

 затраты теПла на турбулентный  теПлообмен
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из-за недостатка натурных наблюдений и неравно-
мерности распространения их по акватории озера. 
методика наблюдений, обработки и расчета этих 
величин, обзор использованных материалов и ли-
тературные источники приведены в ранее опубли-
кованных работах (смирнова [22]; изотова [7, 23]).

Элементы теплового баланса охарактеризо-
ваны по физико-географическим районам озера, 

выделенным с учетом географической широты, мор-
фологии озерной котловины, характера берега, рас-
пределения гидрометеорологических элементов, ле-
довых явлений и донных отложений (черняева [2]).

графики годового хода построены по средним 
месячным величинам для всего озера, рассчитан-
ным как средние взвешенные с учетом площади 
каждого района.

Автор Н. П. Смирнова
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Авторы М. А. Науменко, С. Г. Каретников, В. В. Гузиватый

среднее многолетнее Положение весеннего ФронталЬноео раздела 
(термобара) изотермы 4 °с на ПоверХности озера

в ладожском озере, как и в других крупных озе-
рах умеренной климатической зоны, дважды в год 
при весеннем нагревании и осеннем охлаждении об-
разуется термическая фронтальная зона (термобар). 
образование фронтальной зоны связано с макси-
мумом плотности пресной воды при 4 °с. весенняя 
фронтальная зона разделяет прибрежные стратифи-
цированные по плотности воды от цетральнозерных 

изотермических. весенняя фронтальная зона ха-
рактеризуется большими горизонталь ными гради-
ентами температуры поверхности воды со стороны 
стратифицированной воды. Фронтальная зона при 
весеннем нагревании озера продвигается от при-
брежных мелководий к зоне максимальных глубин. 
скорость этого продвижения варьируется от 0,05 
до 1,5 км в сутки в зависимости от уклона дна.
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среднее многолетнее Пространственное расПределение  
темПературы ПоверХности воды озера

для построения пространственного распреде-
ления температуры поверхности воды использова-
ны результаты натуральных измерений, общее чис-
ло которых составило более 25 тысяч. Поверхность 

озера была разделена на 235 квадратов со сторона-
ми 10' по долготе и 5' по широте, что соответствует 
стороне квадрата, равной 10 км. для каждого ква-
драта была найдена функциональная зависимость 

15 МАЯ 1 ИЮНЯ

15 ИЮНЯ 1 ИЮЛЯ

1 АВГУСТА15 ИЮЛЯ
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сезонного изменения температуры воды, с помо-
щью которой на любую дату можно получить сред-
нюю температуру поверхности воды каждого ква-
драта.

в результате анализа было выявлено, что сред-
няя величина коэффициента детерминации для 

235 квадратов получилась, равной 0,72, при этом 
только в 5 % случаев он был менее 0,5.

Построение пространственного распределения 
температуры поверхности воды озера осуществля-
лось путем интерполирования полученных данных 
в узлы сетки с шагом 5' по долготе и 2,5' по широте.

15 ОКТЯБРЯ

15 СЕНТЯБРЯ

15 АВГУСТА

1 НОЯБРЯ

1 ОКТЯБРЯ

1 СЕНТЯБРЯ

Авторы М. А. Науменко, 
С. Г. Каретников, В. В. Гузиватый
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годовой Ход темПературы воды  
длЯ шести лимническиХ районов ладожского озера

Авторы М. А. Науменко, В. В. Гузиватый, С. Г. Каретников
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годовой Ход дисПерсии темПературы ПоверХности воды  
длЯ шести лимническиХ районов ладожского озера

Авторы М. А. Науменко, В. В. Гузиватый, С. Г. Каретников
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вертикалЬное расПределение среднемесЯчной дисПерсии темПературы воды 
длЯ Периода нагреваниЯ и оХлаждениЯ

вертикалЬное расПределение среднемесЯчной темПературы воды  
длЯ Периода нагреваниЯ и оХлаждениЯ

Авторы М. А. Науменко, В. В. Гузиватый, С. Г. Каретников
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статистические Характеристики Пространственного расПределениЯ 
темПературы воздуХа, темПературы воды  

на горизонтаХ 0, 20, 50 м в ладожском озере
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Авторы М. А. Науменко,  
В. В. Гузиватый, С. Г. Каретников
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темПература ПоверХности воды По сПутниковым данным
Примеры обработанных по программе ики ран 

спутниковых изображений температуры поверхно-
сти воды (тПв). значения тПв (°с) рассчитываются 
по двум тепловым (4 и 5) каналам, суша и облачность 
маскируются видимым (2) каналом спутников серии 
NOAA. Пространственное разрешение снимков 1 км.

на представленных снимках можно просле-
дить сезонную эволюцию тПв. весной акватория, 

занятая однородной водой с температурой ниже 
4 °с сокращается от практически всей площади озе-
ра до небольшой акватории над самым глубоким 
районом озера. в период максимальных значений 
тПв (июль — август) пространственная однород-
ность тПв может нарушаться апвеллингами. в пе-
риод осеннего охлаждения воды горизонтальные 
различия тПв исчезают.

23.05.2011 NOAA-18  
10:30 GMT

30.06.2011 NOAA-19  
00:29 GMT

06.10.2011 NOAA-18  
01:19 GMT

26.07.2011 NOAA-19 
10:53 GMT

Авторы М. А. Науменко, С. Г. Каретников

масштаб 1:2 200 000
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масштаб 1:2 000 000
для характеристики ледового режима в настоящее время используется спутниковая информация в ви-

димом, тепловом и радиодиапазоне различного пространственного разрешения от 1 км (NOAA), 250 м 
(MODIS) до нескольких метров для спутников (LANDSAT). 

на снимках белым цветом отображается заснеженный неподвижный припай, серым цветом — трещи-
новатый плавучий лед, черным — открытая вода.

ЛЕДОВЫЙ РЕЖИМ

ледовый режим ладожского озера характеризу-
ется рядом особенностей, обусловленных атмос-

ферной циркуляцией на северо-западе россии, об-
ширностью площади водоема, большими запасами 
тепла его водной массы и постоянным воздействи-
ем ветра различных направлений. Представленные 
на картах, графиках и диаграммах закономерности 
замерзания, ледостава и вскрытия озера установ-
лены по материалам многолетних наблюдений на 6 
гидрологических постах северо-западного управ-
ления росгидромета (о. валаам, о. сухо, осино-
вец, Приозерск, сторожно, устье), по данным ледо-
вых авиаразведок 1944–1990 гг. и спутниковых съе-
мок 1971–2010 гг. с использованием исследований 
и. в. молчанова [3], П. л. медреса [24], а. и. ти-
хомирова [25], а. н. чижова, в. в. бородулина [26]. 
от трех с половиной до шести месяцев в году все 
процессы, протекающие в ладожском озере, в той 
или иной форме связаны с условиями ледового ре-
жима, характеризующегося большой изменчивостью 
многих параметров в многолетнем цикле, длительно-
стью периода от появления начальных видов ледя-
ных образований до формирования сплошного ле-
дяного покрова по всей акватории водоема и нередко 

неполным покрытием его льдом. замерзание озера 
продолжается обычно около 2,5 месяцев и распро-
страняется концентрически от берегов к середине во-
доема в сроки, приведенные на схеме 1. в зависимо-
сти от сумм отрицательных температур воздуха из-
меняется соотношение нарастания припая и общей 
покрытой льдом площади озера (граф. 2). изменение 
степени покрытия озера льдом в зависимости от су-
ровости зимы, а также статистические характеристи-
ки этого процесса приведены на графике 3.

По результатам комплексных исследований 
1982–1987гг. построена характерная картина распре-
деления толщины ледяного покрова по всему озе-
ру при полном замерзании его для средней по суро-
вости и холодной зимы, представленная на схемах 
4 и 5. вскрытие озера протекает в последовательно-
сти, обратной порядку замерзания его (схема 6). сро-
ки вскрытия, приведенные на схеме 6, могут быть 
скорректированы в зависимости от характера весны 
по графику 7. основная масса ладожского льда тает 
непосредственно в озере, а рекой невой выносится 
лишь его незначительная часть — от 1 % до 5 %.

сведенные в единый график 8 изменения степе-
ни покрытия озера льдом демонстрирует широкий 

изображениЯ ледЯного Покрова со сПутника MODIS  
с Пространственным разрешением 250 м (видимый диаПазон)

10 февраля 2007 г. 24 марта 2007 г.
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диапазон ледовых условий за зимы с 1944 по 2010 гг. 
изменения за все зимы сроков появления пер-
вых (график 9б) и исчезновения последних (гра-
фик 9а) компактных скоплений льда, определя-
емых дистанционными методами, а также общей 

продолжительности (график 9в) и продолжитель-
ности полного покрытия (график 9г) озера льдом 
в силу малости коэффициента детерминации (R2) 
не указывают на наличие устойчивых трендов, 
на графиках обозначенных штриховыми линиями.

статистические Характеристики сроков настуПлениЯ основныХ Фаз 
ледового режима 

характеристика Первый лед 50 % при 
замерзании

95 % при 
замерзании

95 % при 
вскрытии

50 % при 
вскрытии Последний лед

средняя дата 25 ноября 14 января 3 февраля 1 апреля 20 апреля 14 мая
стандартн. ошибка, сут 2,0 2,8 2,2 3,0 2,8 1,2
медианная дата 25 ноября 12 января 5 февраля 4 апреля 28 апреля 14 мая
ст.отклонение, сут 17,4 19,7 16,8 23,1 19,7 9,4

самая ранняя дата 24/10/93 09/12/02 24/12/56 30/01/74 22/01/89 20/04/50
20/04/08

самая поздняя дата 07/01/07
07/01/12 15/03/95 10/03/52 10/05/85 20/05/56 30/05/56

диапазон, сут 75 97 76 100 118 40

общее кол. лет 69 67 55 56 67 71

таблица составлена по данным более 1400 самолетных и спутниковых изображений пространственного распределения льда с 1943 
по 2013 г.

статистические Характеристики 
ПродолжителЬности Фаз ледового 

режима

характеристика Продолжительность 
полного ледостава, суток

Общая продолжи-
тельность ледовых 

явлений, суток

среднее 57 171
стандартн. ошибка 4,3 2,6
медиана 62 170
ст. отклонение 31 22,3

минимум

0
(1945, 1959, 1961, 1971, 
1975, 1989, 1990, 1992, 
2000, 2004, 2008, 2009, 

2013)

111
(2007)

максимум 133
(1987)

203
(1981)

*приведенные в скобках годы относятся к годам окончания ледо-
вых явлений.

за дату первого льда принимается дата перво-
го обнаружения устойчивого ледяного покрова при-
пайного типа в прибрежной части озера по резуль-
татам авиаразведок и космической информации. 
обычно степень покрытости озера льдом в это время 
не превышает 5 %. за дату последнего льда принима-
ется дата, после которой, по данным дистанционно-
го зондирования, скопления льда уже неразличимы. 

разность между этими датами принимается 
за общую продолжительность ледовых явлений. 
за даты наступления и окончания полного ледо-
става принимаются даты, когда более чем 95 % по-
верхности озера покрыто льдом, остальные 5 % 
могут быть заняты трещинами с открытой водой. 
разность между этими датами принимается за про-
должительность полного ледостава.
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расПределение суммарной взвеси в ПоверХностном слое воды  
весной и летом в 2003 и 2007 г.

конЦентраЦиЯ взвесей за Период открытой воды

Авторы: Е. А. Юдин, Т. Н. Петровамасштаб 1:3 200 000

26 июля — 2 августа 2007 г.

11–19 августа 2003 г.27–30 мая 2003 г.

3–7 мая 2007 г.
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на схемах, составленных по данным наблюде-
ний, выполненных в период 1979–1993 гг., 

представлено осредненное пространственное рас-
пределение взвешенных веществ в воде озера, сохра-
нившееся в основных чертах до настоящего време-
ни. также показано весеннее и летнее распределе-
ние взвеси в поверхностном слое воды в годы, когда 
ее концентрация была максимальной (2003 г.) и ми-
нимальной (2007 г.) для всего периода наблюдений. 

характерные для ладожского озера резкие кон-
трасты в распределении и содержании взвесей объ-
ясняются природой их формирования. наиболь-
шие концентрации, относящиеся к южной мелко-
водной части озера, приурочены к районам стока 
рек волхов и свирь. Повышению концентрации 

взвесей способствует взмучивание донных отложе-
ний на мелководье при сильных ветрах в свободный 
ото льда период года. 

образование взвеси в центральном и северном 
районах озера происходит главным образом за счет 
продуктов жизнедеятельности фито- и зоопланкто-
на. в.поверхностном слое воды доля взвеси такого ге-
незиса достигает 90 % от суммарного ее содержания. 

Представленная на разрезах сезонная кон-
центрация взвеси может быть принята в каче-
стве средней для всего озера, так как по результа-
там многолетних наблюдений продольный разрез, 
обозначенный на схемах литерами а-а, признан ре-
презентативным для оценки озерных процессов. 

        

расПределение органической взвеси в ПоверХностном слое воды  
весной и летом в 2003 и 2007 г.

масштаб 1:3 200 000

26 июля — 2 августа 2007 г.

11–19 августа 2003 г.27–30 мая 2003 г.

3–7 мая 2007 г.

Авторы: Е. А. Юдин, Т. Н. Петрова
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Автор М. А. Наумeнко

среднемесЯчное расПределение Прозрачности воды ладожского озера 
(глубина исчезновения белого диска, м)

Прозрачность воды поверхностного слоя круп-
ных озёр определяет глубину проникновения света, 
который является основой фотосинтеза автотроф-
ных организмов. При построении среднемесячных 
распределений прозрачности воды были использо-
ваны 7085 измерений прозрачности по белому дис-
ку секки за период открытой воды, начиная с 1905 
года. среднее, модальное и медианное значения 

прозрачности за весь период наблюдений прак-
тически совпадают и равны 2,9–3,0 м при средне-
квадратическом отклонении 0,9 м. Пространствен-
ные распределения прозрачности воды ладожского 
озера с мая по октябрь претерпевает значительные 
изменения, связанные как с распределением глу-
бин, температуры воды, так и с развитием фито-
планктона.
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ГИДРОхИМИЯ

геохимические показатели озерного накопления (в 
воде, водных организмах, донных отложениях) как 

результирующее отражение направленности и скоро-
сти процессов, определяющих развитие системы «во-
досбор-озеро», имеют большое значение для оцен-
ки состояния озерной экосистемы. Формирование 
озерных накоплений рассматривается как сложный 
комплекс озерных процессов превращения вещества 
в экосистеме. сложность комплекса этих процессов 
обусловлена положением ладожского озера как замы-
кающего водоема большой озерно-речной системы.

основную роль в формировании химического 
состава воды ладожского озера играет речной сток, 
85 % которого приходится на долю 3 главных прито-
ков — рек свирь, волхов и вуокса (бурная).

общность климатических условий бассейна ла-
дожского озера определяет сходство основных ги-
дрохимических характеристик всех притоков озера. 
следствием недостатка тепла и избытка влаги яв-
ляется сильная промытость почв и коры выветрива-
ния, малая интенсивность биохимических процес-
сов в ландшафте, накопление продуктов неполного 
распада растительных остатков, значительная забо-
лоченность территории. Эти факторы, в свою оче-
редь, обусловливают низкую минерализацию воды, 
малую концентрацию биогенных элементов (осо-
бенно фосфора) и повышенное содержание окра-
шенных органических веществ в воде притоков.

вместе с тем условия формирования речного 
стока в пределах бассейна неоднородны. водосборы 
рек свирь и вуокса расположены на балтийском 
кристаллическом щите, сложенном архейскими 
и протерозойскими породами, перекрытыми сло-
ем четвертичных отложений небольшой мощности, 
сток рек зарегулирован множеством озер и плотин.

в силу указанных обстоятельств воды этих рек 
характеризуются очень малой минерализацией (ме-
нее 50 мг/л) и низким содержанием фосфора.

водосбор р. волхов сложен мощной толщей чет-
вертичных отложений, залегающих на верхнепро-
терозойских и палеозойских осадочных породах, 
и занимает наиболее развитую в экономическом 
отношении часть бассейна ладожского озера. сово-
купность природных и антропогенных факторов об-
условливает повышенную минерализацию и более 
высокое содержание фосфора в воде волхова, имен-
но эта река всегда являлась главным источником по-
полнения запасов фосфора в ладожском озере.

интенсивная хозяйственная деятельность 
на территории бассейна и поступление разного рода 
сточных вод как непосредственно в озеро, так и в во-
дотоки отражаются на гидрохимическом режиме 
водоема. Это приводит, с одной стороны, к повыше-
нию концентрации ряда химических компонентов 

в его воде, с другой — к активизации продукцион-
но-деструкционных процессов в озере и вследствие 
этого к изменению режима отдельных гидрохими-
ческих показателей.

низкая минерализация и гидрокарбонатно-каль-
циевый состав воды ладожского озера определяют-
ся главным образом физико-географическими ус-
ловиями озерного водосбора. в то же время вслед-
ствие сброса сточных вод целлюлозно-бумажными 
предприятиями и хозяйственно-бытовых стоков по-
высилось содержание сульфатных и хлоридных ио-
нов в воде озера. в результате общая минерализация 
воды по сравнению с началом 1960-х гг. выросла при-
мерно на 20 % и в настоящее время составляет около 
64 мг/л. антропогенное воздействие на ладожское 
озеро проявилось первоначально в увеличении по-
ступления в него с водосбора соединений фосфора, 
которое к концу 1970-х гг. выросло в 2,5 раза по срав-
нению с началом 1960-х гг. и составило 6000 т фос-
фора в год. Это привело к повышению концентра-
ции в воде озера общего фосфора в 2−2,5 раза, что, 
в свою очередь, способствовало развитию процесса 
антропогенного эвтрофирования озера и переходу 
его из олиготрофного состояния в мезотрофное. 

интенсификация продукционно-деструкцион-
ных процессов привела к нарушениям в режиме та-
кого консервативного показателя, как общий орга-
нический углерод. в настоящее время отчетливо 
выражен сезонный ход в содержании минеральных 
форм биогенных элементов.

изменения гидрохимического режима озера, свя-
занные с процессом антропогенного эвтрофирова-
ния, усугубляются загрязнением водоема вещества-
ми, не свойственными природе озера или являющи-
мися вторичными продуктами распада в результате 
биохимических процессов (нефтепродукты, фенолы, 
сПав, хлорорганические соединения и др.).

особенности морфологии котловины большого 
озера, различие термических и динамических про-
цессов в разных его районах и неодинаковая уда-
ленность их от основных источников поступления 
веществ обусловливают пространственную и сезон-
ную неоднородность гидрохимических показателей 
в различных частях акватории. 

наибольшей изменчивостью во времени и про-
странстве характеризуется прибрежная зона озера. 
вместе с тем, благодаря существованию системы об-
щеозерной циркуляции и полному перемешиванию 
водной толщи в период гомотермии, ежегодно проис-
ходит перераспределение поступающих с водосбора 
веществ по акватории и глубине, что приводит к из-
менению гидрохимического режима во всем водоеме.

Автор Г. Ф. Расплетина
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ОРГАНИЧЕСКИЙ УГЛЕРОД

Весна Лето

Масштаб 1:   3 000 000 мг C/л
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главным источником поступления аллохтонного 
органического вещества в ладожское озеро яв-

ляется речной сток, дающий 85–94 % всей приход-
ной части внешнего баланса органического веще-
ства. за период с начала 1960-х. до начала 2000-х 
гг. поступление органического вещества с речным 
стоком являлось величиной относительно постоян-
ной и составляло около 1 млн. тонн с в год, лишь 
в 1987 г. оно возросло до 1,45 млн. тонн с в год.

одним из показателей стабильности озерной 
экосистемы является малая межгодовая и сезон-
ная изменчивость содержания общего органическо-
го углерода (тос). до конца 1970-х гг. среднего-
довая концентрация тос в воде озера была прак-
тически постоянной и составляла 8,3–8,4 мг с/л, 

изменяясь в течение года не более чем на 10 %. 
с начала 1980-х гг., несмотря на достаточно по-
стоянную величину выноса тос с речным стоком, 
в озере стали наблюдаться значительные колеба-
ния содержания тос как межгодовые, так и сезон-
ные. в межгодовом распределении периоды по-
вышения концентрации тос сменяются перио-
дами снижения, за время наблюдений сменилось 
несколько таких периодов. неоднократно изменял-
ся внутригодовой ход его концентраций: низкие 
концентрации весной и повышенные летом (нача-
ло 1980-х гг. и с 2003 по 2010 г.) сменялись на пони-
женные в летний период по сравнению с весенними 
(1987−1993 гг. и 2013 г.). такие изменения в режи-
ме органического углерода могут свидетельствовать 

общий органический углерод (тос) 
 (среднее за 2003–2013 гг.)
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об интенсификации происходящих в озере продук-
ционно-деструкционных процессов и о дестабили-
зации озерной экосистемы.

средняя концентрация лабильного органиче-
ского углерода (LOC) за вегетационный период яв-
ляется равновесным показателем, характеризую-
щим соотношение протекающих в озере процессов 
продукции и деструкции органического вещества. 
При сохранении равновесия в продукционно-де-
струкционных процессах среднегодовое содержа-
ние LOC должно оставаться достаточно постоян-
ным.

на начальном этапе исследований процесса ан-
тропогенного эвтрофирования озера (1976−1979 гг.) 
средняя концентрация LOC достигала макси-

мального значения 1,8 мг с/л, в 1981−1983 гг. она 
снизилась до 0,5 мг с/л и в дальнейшем варьи-
ровала в пределах 0,3–1,1 мг с/л, в среднем со-
ставляя в 1981−2005 гг. 0,6 мг с/л, в 2006−2013 гг. — 
0,9 мг с/л. до 2006 г. доля лабильного органиче-
ского углерода не превышала 15 % от общего его 
содержания (тос).

начиная с осени 2006 г., отмечена тенденция 
к увеличению содержания LOC во всех зонах озе-
ра и рост максимальных значений до 2,0−2,5 мг с/л, 
а осенью 2008 г. — до 3,4 мг с/л. При этом, если в ве-
сеннее–летний период повышенные концентрации 
наблюдались в основном в прибрежной зоне, то 
осенью высокие концентрации отмечались в глу-
боководной зоне озера. весной и летом доля LOC 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛАБИЛЬНОГО ОРГАНИЧЕСКОГО УГЛЕРОДА (LOC)  
ПО ПРОДОЛЬНОМУ РАЗРЕЗУ ОЗЕРА
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сезонные изменениЯ средневзвешенныХ конЦентраЦий  
общего органического углерода в Пелагиали озера

Годы

Годы

Годы

средние за Период открытой 
воды конЦентраЦии общего 

органического углерода

средние за Период открытой воды 
конЦентраЦии лабилЬного углерода

от TOC составляла 10−16 %, а осенью возрастала 
до 20−30 %, в отдельных случаях — до 40 %. можно 
предположить, что это связано с изменением в соот-
ношении отдельных составляющих растворенного 
органического вещества и включением в процессы 
деструкции труднодоступного для биохимического 
окисления водного гуминового вещества.

согласно данным, предоставленным е. а. юди-
ным (институт озероведения ран), среднее содер-
жание взвешенного органического углерода нахо-
дится в пределах 0,2–0,7 мг с/л. более 80 % содер-
жания общего органического углерода приходится 
на растворенную составляющую, представленную 

в основном водным гуминовым веществом [28 −30, 
35].

значительные изменения среднегодовых значе-
ний содержания общего и лабильного органическо-
го вещества в водоеме в многолетнем ряду наблю-
дений, увеличение доли лабильной составляющей 
в общем содержании органического вещества в ос-
новной во-

дной массе озера в последние годы могут сви-
детельствовать о нарушениях в режиме всей систе-
мы органического углерода, дисбалансе накопления 
и минерализации органического вещества и деста-
билизации озерной экосистемы, связанной с антро-
погенным воздействием.

Авторы: Т. П. Кулиш, Т. Н. Петрова

мг с/л

мг с/л

мг с/л
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ГИДРОБИОЛОГИЯ

биологические сообщества ладожского озера, их 
видовой состав и особенности функционирова-

ния первоначально сформировались под влиянием 
сложного комплекса природных факторов, в числе 
которых температурный и ветровой режимы, слож-
ная морфология дна и большие глубины озера, ион-
ный состав воды, благоприятный газовый режим 
от поверхности воды до дна водоема, высокая про-
зрачность воды.

до недавнего времени флора и фауна озера были 
типичны для олиготрофных водоемов. По дан-
ным H. A. Петровой [33], ладожский фитопланктон 
в конце 50-х — начале 60-х гг. XX столетия пред-
ставлял собой холодноводный пелагический ком-
плекс, свойственный большим олиготрофным во-
доемам севера. в состав фитопланктона входило 
380 таксонов водорослей рангом ниже рода, 40 % 
видового состава составляли диатомовые, домини-
ровавшие на протяжении всего года. из 25 массо-
вых форм 14 относились к диатомовым, 2 — зеле-
ным, 5 — синезеленым, 3 — золотистым и 1 — желто-
зеленым. высшая водная растительность занимала 
очень небольшую часть литоральной зоны — немно-
гим более 0,5 % всей площади водоема (и. м. распо-
пов [33]).

По данным а. г. родиной и н. к. кузьмицкой 
[33], огромные водные пространства ладоги были 
бедны бактериопланктоном, за исключением от-
дельных ограниченных районов, в которых числен-
ность бактерий была выше, чем в большей части 
озера [34].

зоопланктон был также типичным для олиго-
трофных глубоководных озер [34]. в нем было от-
мечено 378 таксонов, в том числе 90 простейших, 
200 коловраток, 61 ветвистоусый ракообразный 
и 27 веслоногих [34].

Подавляющая часть (85 %) видового состава ма-
кробентоса, насчитывавшего 385 видов и форм [34], 
обитала в литоральной зоне. центральная часть озе-
ра как по видовому составу, так и по уровню раз-
вития донных позвоночных была олиготрофной. 
на видовом составе фауны озера сказалась его связь 
в геологическом прошлом с пресноводными и мор-
скими приледниковыми водоемами: ледниковые ре-
ликты как морские, так и пресноводные играют за-
метную роль в ладожской фауне.

за последние три десятилетия XX века эколо-
гическое состояние ладожского озера претерпело 
большие изменения. многолетние выбросы про-
мышленных и сельскохозяйственных предприя-
тий, коммунальные стоки, судоходство, нерегу-
лируемое рыболовство, сплав леса, загрязненные 

атмосферные осадки и т. п. кардинально измени-
ли условия существования сообществ в озере, при-
вели к интенсивному развитию процесса его антро-
погенного эвтрофирования. вследствие увеличения 
содержания в воде биогенных элементов (в первую 
очередь фосфора) повысилась первичная продук-
ция фитопланктона, а также макрофитов и перифи-
тона. Этот процесс сопровождался изменением ряда 
физико-химических характеристик воды, в частно-
сти изменением концентрации растворенного кис-
лорода в гиполимнионе. отмечалась также смена 
видового состава флоры и фауны.

опасность представляло и загрязнение озера 
ксенобиотиками, в том числе токсическими соеди-
нениями. в наиболее загрязненных участках дна 
вследствие этого образовались «мертвые зоны», где 
беспозвоночные отсутствовали. к таким зонам при-
мыкали обширные полисапробные районы, в ко-
торых типичные представители ладожской фау-
ны не встречались. у ряда гидробионтов в бентосе 
и планктоне были выявлены характерные морфо-
логические деформации, а у рыб отмечен высокий 
процесс токсикозов: в волховской губе — у 70−80 %, 
в свирской губе — у 50−60 %, в устье реки видли-
ца — у 60 % исследованных рыб.

ухудшение экологической обстановки водое-
ма, а также строительство плотин на основных при-
токах привели к тому, что целый ряд рыб оказался 
на грани вымирания. атлантический осетр, кото-
рый в начале XX столетия был на ладоге промыс-
ловой рыбой, теперь занесен в красную книгу, куда 
в связи с катастрофическим сокращением числен-
ности занесены к тому же волховский сиг и ладож-
ская нерпа.

снижение антропогенной нагрузки на озеро 
в середине и конце 90-х годов XX века вследствие 
уменьшения экономической активности в регионе 
отразилось на структуре и функционировании эко-
системы ладоги. изменения в открытой зоне ла-
дожского озера, прежде всего, выразились в ста-
билизации показателей состояния сообществ ги-
дробионтов и даже в определенном улучшении 
экологической ситуации в озере.

изменчивость показателей трофического ста-
туса озера по фитопланктону находится в на-
стоящее время в следующем диапазоне величин: 
биомасса фитопланктона — 1,3−1,9 г м–3, хлоро-
филла — 4,4−8,6 мг м–3 и интенсивность фотосин-
теза — 151−353 мг с м–3 сут–3. согласно существую-
щим классификациям трофности вод, эти величины 
характерны для мезотрофных водоемов. Послед-
нее десятилетие характеризуется относительной 
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стабильностью микробиологических процессов 
в ладожском озере результаты исследования зоо-
планктона также свидетельствуют о стабильном со-
стоянии количественных показателей зоопланкто-
на и его функционирования в последнее десяти-
летие. хотя ряд изменений структуры сообщества 
зоопланктона указывает на некоторое возраста-
ние трофического статуса озера во второй полови-
не хх века.

в последние годы XX столетия было выявлено 
изменение структуры и количественного развития 
макробентоса (повышение количественных пока-
зателей) особенно в самых глубоководных районах 
озера, что свидетельствует о повышении трофи-
ческого статуса донных биоценозов. в то же вре-
мя в ряде районов появились не обнаруживаемые 
в предыдущие годы виды реликтового комплекса.

кроме того, в 1998−2004 гг. были выявлены 
принципиальные изменения структуры сообще-
ства мейобентоса в открытой зоне озера, указываю-
щие на изменение всей озерной среды в направле-
нии приобретения озером черт, характерных для эв-
трофного водоема, поскольку мейобентос отражает 
происходящие изменения, значимые не только для 
донных сообществ, но также и для планктона. При-
мечательно, что наблюдаемые изменения в бентали 
озера, отражающие общую трансформацию экоси-
стемы озера, проявились по прошествии примерно 
двух условных водообменов с середины 70-х годов 
прошлого века, когда начал интенсивно развивать-
ся процесс антропогенного эвтрофирования ладож-
ского озера.

в то же время имеющиеся данные показыва-
ют, что в более динамичной южной части озера 

в результате снижения антропогенной нагрузки на-
блюдаются определенные и устойчивые признаки 
улучшения, т.е. протекает процесс олиготрофирова-
ния. серьезные изменения произошли в литораль-
ной зоне озера в результате инвазии Gmelinoides 
fasciatus (Stebbing), амфиподы из бассейна озера 
байкал, проникшей в ладожское озеро в середине 
80-х годов прошлого столетия вследствие непроду-
манной интродукции этого вида в некоторые озе-
ра карельского перешейка. в настоящее время бай-
кальский вселенец стал неотъемлемым элементом 
структуры донных сообществ литорали, и жизнеде-
ятельность его популяции является очень важным 
фактором для формирования биоценозов прибре-
жья всего ладожского озера. сравнение количе-
ственных данных позволяет говорить о значитель-
ном увеличении показателей численности и био-
массы бентофауны литоральных местообитаний 
в современный период (в десятки раз), по сравне-
нию с олиготрофным периодом в развитии ладож-
ского озера, а также и с первой половиной 80-х го-
дов хх века. 

таким образом, несмотря на признаки процес-
са реолиготрофирования в южной части озера, в це-
лом протекающую в настоящее время реорганиза-
цию экосистемы ладоги, инициированную интен-
сивной антропогенной нагрузкой в 70–80-е годы 
хх столетия, можно охарактеризовать, как измене-
ние в сторону более эвтрофного типа. 

включенный в атлас материал призван отраз-
ить особенности развития различных биологиче-
ских сообществ в озере в целом и в его отдельных 
частях, а также изменение этих сообществ под воз-
действием антропогенных факторов.
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состав фитопланктона меняет-
ся на протяжении периода вегета-
ции. интенсивное развитие весен-
них видов, преимущественно диа-
томовых водорослей, начинается 
в прибрежьях в середине апреля еще 
подо льдом (комплексы с преоблада-
нием Aulacosira) и постепенно охва-
тывает всю теплоактивную область 
озера (Aulacosira−Diatoma). в глубо-
ководных районах, прогревающихся 
значительно позже, типичный весен-
ний планктон (Asterionella−Diatoma) 
практически не успевает сформиро-
ваться до возникновения хорошо про-
гретого эпилимниона. летние виды 
в мелководных зонах озера многочис-
ленны уже с середины июня, а в глу-
боководных — с начала июля до кон-
ца августа. летний планктон наибо-
лее разнообразен по составу особенно 
в период эвтрофирования и количе-
ственно более однороден по аквато-
рии, чем весенний. до начала антро-
погенного эвтрофирования в нем пре-
обладали диатомовые (Asterionella), 
на первой стадии эвтрофирования, 
до середины 80-х гг. хх века — массо-
вые синезеленые естественно-эвтроф-
ных озер (Oscillatoria, Microcystis), 
затем роль доминантов опять перешла 
к видам постоянным в олиготроф-
ный период: диатомовым (Fragilaria), 
желтозеленым (Tribonema), синезе-
леным (Aphanizomenon, Woronichi-
nia). для осеннего планктона (сен-
тябрь, октябрь) характерно, помимо 
продолжающегося развития поздне-
летних видов, вторичное появление 
в массе весеннее–осенней диатомовой 
Aulacosira.

Автор Н. А. Петрова
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устойчивость водорослей по отношению к не-
благоприятным условиям среды, в том числе к ин-
токсикации, в числе прочего, зависит от наличия 
в их клетках альтернативных систем энергообеспе-
чения. для фототрофных организмов, использу-
ющих солнечную энергию и энергию химических 
связей неорганических веществ, основным энерго-
трансформирующим органом является хлоропласт, 
содержащий хлорофиллы.

Помимо хлоропластов существуют митохон-
дрии, обеспечивающие организм энергией в темноте 
или при повреждении хлоропластов, используя ор-
ганические вещества и кислород воздуха. в каждой 
из энергосистем клетки основные ферменты обла-
дают характерными спектрами поглощения и люми-
несценции. оценить интенсивность энергопотоков 
можно по изменению соотношения люминесцентно-
го излучения основного пигмента хлоропластов — 
хлорофилла (680 нм) и митохондриальных фер-
ментов: окисленных флавопротеинов (520–530 нм) 

и восстановленных перидиннуклеотидов (465–480 
нм). соотношение вкладов основного и дополни-
тельного источников энергии клетки, выраженное 
в величинах интенсивности люминесценции хлоро-
филла и митохондриальных пигментов, может слу-
жить характеристикой степени мобилизации вну-
тренних ресурсов организма для сопротивления не-
благоприятным внешним воздействиям. 

Автор Н. А. Петрова

активностЬ ФлЮоресЦенЦии ХлороФилла (J1 — 680 нм)  
и митоХондриалЬныХ Пигментов (J2 — 440–530 нм)  

При интоксикаЦии ФитоПланктона солЯми металлов
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ОЕФ

* —  относительные единицы флуоресценции

изменениЯ соотношениЯ ассимилЯЦии углерода (с) и ФосФора (р)  
на разныХ стадиЯХ развитиЯ сезонныХ комПлексов водорослей Планктона 

ладожского озера

Северный шхерный район Центральный район Южный район
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Экспериментально был получен коэфициент ассимиля-
ции углерода (кау), который позволяет оценить продукци-
онные возможности вида, т.е. прирост продукции на едини-
цу ассимилированного фосфора. интоксикация металлами 
будет приводить к снижению первичной продуктивности во-
доема только в случае, если доминанты новых сообществ ме-
нее продуктивны, чем прежние, или менее конкурентоспособ-
ны по отношению к другим экологическим факторам. если же 
толерантным к интоксикации окажется один из массовых ви-
дов исследуемого водоема, достаточно адаптированный к ус-
ловиям обитания, продуктивность планктонных комплексов 
может возрастать.
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водная микофлора ладожского озера представ-
лена в основном оомицетами, зигомицетами 

и несовершенными грибами. доминирующий ком-
плекс состоит из представителей родов Phoma, Peni-
cilium, Mucor, Saprolegnia и Trichoderma. 

в период открытой воды для всех зон озера ха-
рактерны высокие значения численности диаспор 
водных грибов, в отдельные сезоны достигающие 
нескольких тысяч на литр воды. общая численность 
водных грибов по акватории озера несколько сни-
жается осенью, а максимальная — отмечена летом 
на глубинах 10−20 м.

увеличение количества доминирующих родов 
микофлоры и численности диаспор по акватории 
можно считать последствием процесса антропоген-
ного эвтрофирования водоема.

в местах поступления в озеро промышленных 
сбросов наблюдается сокращение видов микофло-
ры, связанное, повидимому, с токсичностью посту-
пающих в озеро вод, но зато увеличивается числен-
ность диаспор водных грибов, развитие которых 
связано с характером сбросов. отмечено увеличе-
ние количества видов грибов также в районах по-
ступления бытовых сбросов, повышающих содер-
жание органических веществ в воде озера.

ВОДНАЯ МИКОФЛОРА

изменение численности водныХ 
грибов в ПроЦессе ЭволЮЦии 

Экосистемы ладожского озера

г. Шлиссельбург г. Шлиссельбург

г. Шлиссельбург

расПределение в ПоверХностном слое воды водныХ грибов  
(максимальные величины)

Автор И. В. Иофина

0

1
2
 3
6

0.5

годы
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БАКТЕРИОПЛАНКТОН

в начале 60-х гг. XX в. ладожское озеро было ти-
пично олиготрофным водоемом. на фоне низ-

кой концентрации общего фосфора в воде (око-
ло 10 мкг л–1) численность микроорганизмов была 
крайне незначительна (0,06–0,3 млн кл. мл ) и на-
блюдалось практически равномерное распреде-
ление бактериопланктона по акватории. к концу 
70-х гг. в связи с резким увеличением поступления 
фосфора в озеро исследования (1976–1980 гг.) по-
казали значительное повышение уровня развития 
бактериопланктона по сравнению с 60-ми гг. и было 
выявлено гетерогенное пространственное распре-
деление микроорганизмов с максимальными ве-
личинами в мелководном южном районе, особен-
но в волховской губе. величины микробиологи-
ческих параметров в озере колебались в пределах 
свойственных как олиготрофным, так и мезотроф-
ным водоемам, а в южном прибрежном районе ино-
гда достигали значений, характерных для эвтроф-
ных водоемов. 

вплоть до начала 90-х гг. XX в. наблюдалась 
тенденция постоянного увеличения общей числен-
ности бактериопланктона (максимум в эпилимнио-
не — 9 млн кл мл–1), особенно отчетливо проявля-
ющаяся в гиполимнионе глубоководных районов, 
а затем начинаются нормальные межгодовые коле-
бания общей численности бактерий. величины ми-
кробиологических параметров в ладожском озере 
в последнее десятилетие демонстрируют относи-
тельную стабильность. в настоящее время трофи-
ческий статус ладожского озера по микробиологи-
ческим показателям изменяется от мезотрофного 
в мелководных прибрежных районах до олиго — ме-
зотрофного в пелагиали. 

характер пространственно–временного рас-
пределения бактериопланктона по акватории озе-
ра определяется в основном особенностями гидро-
физического режима этого водоема и не меняется 
за весь период исследований. Поэтому для характе-
ристики распределения бактериопланктона по аква-
тории озера мы воспользовались данными 80-х го-
дов, когда проводились наиболее детальные иссле-
дования бактериального сообщества ладоги. анализ 
материалов по общей численности бактериоплан-
ктона за период исследований позволяет говорить 
о различных схемах пространственно-временного 
распределения бактерий в отдельных зонах ладож-
ского озера. в прибрежной мелководной зоне обыч-
но наблюдается следующая стадийность: весенний 

(паводковый) пик — поздневесенняя депрессия — 
летний пик (июль, август) — осенняя депрессия (ко-
нец сентября — ноябрь). в глубоководных районах, 
как правило, идет медленное повышение количества 
бактерий от зимы к лету–летний пик (конец июля — 
начало августа) — слабая осенняя депрессия, ино-
гда осенний пик (сентябрь, октябрь), а затем посте-
пенное снижение численности. в зоне средних глу-
бин (15–52 м) в зависимости от гидрофизической 
ситуации могут наблюдаться оба сценария. в весен-
ний период в связи с явлением термобара концен-
трация микроорганизмов в мелководных районах 
превышает аналогичную величину в глубоковод-
ной зоне, в среднем, в 3–6 раз. к лету общая числен-
ность бактерий в пелагиали постепенно увеличива-
ется, достигая максимума во второй половине июля. 
тем не менее, максимальные величины вышеуказан-
ного показателя в летний период также отмечаются 
в прибрежных районах, особенно в южном. осенью 
распределение бактериопланктона по акватории 
обычно более равномерное по сравнению с летним 
периодом в связи с интенсивными процессами пере-
мешивания водных масс. 

в зависимости от сезона и глубин в ладожском 
озере наблюдаются различные типы вертикально-
го распределения бактериопланктона. весной в те-
плоактивной зоне озера (глубины до 15 м) микро-
организмы, как правило, равномерно распределены 
в толще воды. вертикальное распределение бак-
териопланктона в глубоководной части озера так-
же равномерно или с некоторым превышением его 
численности на больших глубинах, где пока сохра-
няется обратная температурная стратификация, 
а развитие фитопланктона еще не началось. летом 
в мелководной части озера микроорганизмы, так 
же как весной, равномерно распределены в стол-
бе воды. в более глубоководных районах в начале 
лета концентрация бактерий существенно увеличи-
вается только в верхнем 2–5–метровом слое воды. 
к концу лета в связи с увеличением толщины эпи-
лимниона повышенная численность бактериоплан-
ктона обнаруживается уже в верхнем 10–20–ме-
тровом, а иногда и в 50–60–метровом слое воды, 
тогда как ниже она резко уменьшается и вплоть 
до дна остается практически постоянной. осенью, 
в связи с заглублением слоя скачка, во всех райо-
нах озера отмечается более равномерное распреде-
ление бактериопланктона в столбе воды, чем в лет-
ний период.
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МЕЙОБЕНТОС

мейобентос является существенным компонен-
том бентосных биоценозов ладожского озе-

ра. По происхождению в его составе выделяют по-
стоянные компоненты мейобентоса (нематоды, 
остракоды, гарпактициды, донные циклопы, тарди-
грады и др.), младшие возрастные стадии организ-
мов макробентоса (олигохеты, хирономиды, мол-
люски и др.) и донные стадии обитателей пелагиа-
ли, например копеподитные стадии планктонных 
циклопов. в связи с этим всю совокупность мейо-
бентических животных целесообразно разделить 
на «эвмейобентос» и «псевдомейобентос». к эвмей-
обентосу принадлежат все организмы, которые в те-
чение всего времени пребывания в донном биото-
пе остаются в размерно — весовых границах мейо-
бентоса. в псевдомейобентос включаются младшие 
возрастные стадии организмов макробентоса. 

в мейобентосе ладоги встречаются животные 
следующих систематических групп: Nematoda, Oli-
gochaeta, Turbellaria, Tardigrada, Bivalvia, Gastropo-
da, Rotatoria, Gastrotricha (классы), Ostracoda (под-
класс), Cladocera, Cyclopoida, Harpacticoida, Acari, 
Ephemeroptera, Plecoptera (отряды), Chironomidae, 
Ceratopogonidae (семейства). из этих групп массо-
выми и наиболее часто встречающимися являются 
Nematoda, Cyclopoida, Harpacticoida, Oligochaeta, 
Ostracoda, Cladocera, Chironomidae.

всего выявлено 324 вида и формы беспозвоноч-
ных, из которых 13 относятся к Nematoda, 2 — к Tur-
bellaria, 52 — к Acari, 51 — к Oligochaeta, 8 — к Tardi-
grada, 35 — к Cyclopoida, 15 — к Harpacticoida, 30 — 
к Ostracoda, 50 — к Cladocera, 68 — к Chironomidae. 
реальное число видов мейобентоса озера, конечно 
же, значительно больше, так как некоторые груп-
пы донной мейофауны очень слабо изучены в фау-
нистическом отношении (например, нематоды, тур-
беллярии) или не изучены (например, коловратки, 
гастротрихии). 

мейобентос играет важную роль в процессах 
трансформации вещества и энергии в озере. так, 
в экскреции фосфора организмы ейобентоса о срав-
нению с макробентосом имеют более существенное 
значение во всех зонах озера — на их долю прихо-
дится 54–88 % суммарного количества фосфора, экс-
кретируемого зообентосом. с ростом глубины про-
исходит снижение роли мейобентоса в процессах 
регенерации фосфора всеми сообществами беспоз-
воночных озера (планктон и бентос) с 36,7 % в при-
брежной зоне до 1,3 % в ультрапрофундальной. в це-
лом за вегетационный сезон мейобентосом в ла-
дожском озере регенерируется 72 % суммарного 
количества фосфора, выделяемого всем бентосом, 
что составляет 14 % от количества фосфора, регене-
рируемого совместно зоопланктоном и зообентосом.

мейобентос играет важную роль и в процессах 
создания зообентосом вторичной продукции в озе-
ре. наибольшее значение в этом процессе имеют 

организмы донной мейофауны в прибрежной зоне, 
где на их долю приходится более 60 % всей продук-
ции, создаваемой мирными компонентами зообенто-
са. в более глубоких зонах озера вклад мейобентоса 
в общую продукцию бентоса снижается до 28–32 %.

Прибрежная зона характеризуется наиболь-
шим участием мейобентоса и всего зообентоса в об-
щих процессах трансформации вещества и энергии. 
отношение продукции мейобентоса к первичной 
продукции планктона составило в этой зоне 2,64 %, 
а для всего зообентоса 4,23 %. с ростом глубины на-
блюдается закономерное снижение этих показате-
лей до 0,07 и 0,23 % соответсенно.

сообщество мейобентоса является хорошим 
экологическим индикатором и дает важную инфор-
мацию о состоянии озера. 

в результате подробных исследований [44] 
было показано, что в «норме» (олиготрофный пе-
риод состояния экосистемы) для ладожского озе-
ра совершенно не характерно образование в донных 
биотопах профундали скоплений диапаузирующих 
копеподитов планктонных циклопов. 

в профундальных биотопах, подверженных ан-
тропогенному воздействию, диапаузирующие цикло-
пы становятся доминирующим компонентом дон-
ной мейофауны (30–98 % суммарных численности 
и биомассы мейобентоса). такие заметные измене-
ния мейобентоса наблюдались до середины 90-х го-
дов на участках акватории, непосредственно примы-
кающих к источникам загрязнения (заливы и шхе-
ры), но не отмечались в открытых районах ладоги. 

особенностью результатов исследований по-
следних лет хх-го столетия и начала XXI-го века 
(1998–2004 гг.) является то, что в пробах из цен-
тральной зоны ладоги (глубины от 50 до 220 м) ста-
ли обнаруживаться большие количества диапаузи-
рующих циклопов преимущественно р. Cyclops, чего 
в более ранние годы на этих станциях не отмечалось. 
в наиболее глубокой зоне озера (150–220 м) такие 
скопления диапаузирующих циклопов стали обна-
руживаться, начиная с 1999 г. исследования 2001–
2004 гг подтвердили стабильность произошедших 
изменений в структуре мейобентоса ладоги. 

в самой глубоководной части ладоги (180–
220 м) биомасса мейобентоса никогда не превыша-
ла 100–150 мг м–2. однако в 1999 г. на глубине 220 м 
была зафиксирована общая биомасса 684 мг м–2, а к 
2003 г. биомасса достигла почти 3 г м при численно-
сти свыше 50 тыс. экз. м–2.

таким образом, в огромном ладожском озе-
ре в конце 90-х и начале ххI века шли разнона-
правленные процессы. в целом озеро достигло ме-
зотрофного статуса и приобрело отдельные черты 
эвтрофного водоема. в то же время в более дина-
мичной южной части озера в результате снижения 
антропогенной нагрузки наблюдались определен-
ные и устойчивые признаки улучшения озерной 
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среды (снизились количественные показатели, по-
явились не встречавшиеся ранее виды-индикаторы 
олиготрофных условий), т.е. протекал процесс оли-
готрофирования.

начиная с 2007 г., наблюдается снижение ко-
личественных показателей развития мейобенто-
са и резкое сокращение или полное исчезновение 
скоплений диапаузирующих циклопов в открытых 
районах ладожского озера (табл. 1). структура со-
общества стала близка к той, которая наблюдалась 
до 90-х годов, т.е. до периода резкой дестабилиза-
ции экосистемы озера. 

Прекращение образования скоплений диапау-
зирующих циклопов и снижение количественных 
показателей мейобентоса может свидетельствовать 
о переходе экосистемы озера в более благоприят-
ное состояние, отражать стабилизацию протекания 

озерных процессов и уменьшение/прекращение 
разрушения основного пула ров, прежде всего гу-
минового комплекса.

Т а б л и ц а  1

СРЕДНИЯ ЧИСЛЕННОСТЬ И БИОМАССА 
МЕЙОБЕНТОСА НА СТАНЦИЯХ 

В ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ГЛУБОКОВОДНОЙ ЗОНАХ 
ЛАДОЖСКОГО ОЗЕРА

Станция 
(координаты)

Глубина, 
м

Годы
1983 2003 2007 2008 2009

55 (60°47,2' с.ш.; 
31°32,1' в.д.) 65 39,3 

1,06
424,0 
5,54

15,2 
0,19

5,2 
0,03

24,8 
0,36

82 (60°59,0' с.ш.; 
31°10,3' в.д.) 60 13,9 

0,19
128,5 
2,63

13,2 
0,20

11,2 
0,16

8,4 
0,54

105 (61°21,4' с.ш.; 
30°44,7' в.д.) 190 2,1 

0,11
56,8 
2,88

8,8 
0,22

нет 
дан-
ных

2,4 
0,16

Автор Е. А. Курашов
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МАКРОБЕНТОС

в открытых районах озера донные беспозвоноч-
ные представлены в основном 4 таксономи-

ческими группами: Oligochaeta, Chironomidae, Am-
phipoda и Mollusca. олигохеты (малощетинковые 
черви) — самая распространенная группа живот-
ных. они обитают в озере на всех глубинах и ти-
пах грунтов. среди олигохет обычны Lamprodrilus 
isoporus Svetlov, Stylodrilus heringianus Clap. и Spi-
rosperma ferox Eisen. хирономиды редко наблю-
даются на глубинах более 50 м. наиболее типич-
ными представителями хирономид в центре озера 
являются Trissocladius рaratatricus (Tchern.) и Para-
cladopelma camptolabis (Kieffer). своеобразие фау-
ны ладожского озера придает наличие реликтовых 
ракообразных: амфипод — Monoporeia affinis (Lind-
strom), Pallasiola quadrispinosa (Sars), Relictocan-
thus lacustris (Sars), мизид Mysis oculata var. relic-
ta Loven и изопод Saduria entomon (L.). моллюски 
встречаются в основном до глубин 30 м. двуствор-
чатые моллюски представлены мелкими видами 
сем. Sphaeriidae, Pisidiidae и Euglesidae. на глуби-
нах более 50 м изредка попадаются моллюски Con-
ventus conventus (Clessin). в прибрежье в приустье-
вых участках рек отмечаются также моллюски сем. 
Unionidae. 

среди брюхоногих моллюсков обычны за-
творки р. Valvata. в мелководных южных бухтах, 
вдоль западного и восточного побережий эпизоди-
чески встречаются турбеллярии, мермитиды, ги-
дры, пиявки, гидрокарины, байкальская амфипода 

Gmelinoides fasciatus Stebb., изопода Asellus aquati-
cus L., личинки поденок, ручейников и хелеид. чис-
ло таксонов сокращается по мере увеличения глу-
бины. для открытых районов озера характерен бед-
ный видовой состав донной фауны, особенно ниже 
изобаты 50 м. наибольшее видовое разнообра-
зие отмечалось в волховской губе (индекс Шен-
нона 3,13±0,09 бит экз.–1) и бухте Петрокрепость 
(2,9±0,12 бит экз. –1). 

основными факторами, определяющими каче-
ственный состав и уровень развития макробентоса, 
являются структура донных отложений и глубина, 
с которой связаны температурный режим, освещен-
ность, гидрохимический режим и количество посту-
пающей из верхних слоев водоема органики. на глу-
бинах более 100 м на илистых грунтах доминируют 
олигохеты. с уменьшением глубин возрастает роль 
амфипод, так в районе озерного уступа (глинисто–
алевритовые осадки) эта группа уже составляет 59 % 
численности и 62 % биомассы макробентоса.

наиболее высокий уровень количественного 
развития макробентоса наблюдается в переходном 
районе (алевриты, алевритовые пески), что связано 
с массовым развитием в этой зоне реликтовых ам-
фипод (прежде всего M. affinis). максимальное ско-
пление Monoporeia (6400 экз. м–2, 28,56 г м–2) отме-
чалось на глубине 29 м в 2000 г.

в мелководном районе с глубинами менее 
18 м неоднородность морфометрических, гидро-
динамических и гидрохимических характеристик 

Малощетинковые черви: А — Stylodrilus heringianus (длина тела 20–47 мм, по В. И. Попченко, [45]);  
B — Spirosperma ferox  (до 58 мм); С — Lamprodrilus isoporus  (10–21 мм). Фото М.А. Барбашовой
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обусловливает неравномерность распределения фау-
ны по периметру озера. наиболее богатая бентофау-
на развивается в волховской губе. в нее впадают две 
крупные реки — волхов и сясь, что определяет при-
родные особенности и значительную антропогенную 

нагрузку этого участка озера. уровень количе-
ственного развития бентоса в бухте Петрокрепость 
и свирской губе соответствует продуктивности бен-
тоса в олиготрофных и слабо мезотрофных водоемах, 
а в волховской губе типично мезотрофных.

 

2

2

2

2 2

расПределение  макробентоса и его основныХ груПП 
(усредненные данные за 1994–2008 гг.)



123

многолетнее изменение количественныХ Характеристик макробентоса 
в открытыХ районаХ озера

многолетние изменения макробентоса, его ко-
личественное развитие, структурные и функцио-
нальные характеристики в различных районах озера 
отражают экологическое состояние водоема и могут 
быть основой для его прогноза. 

в 1960-х годах на станциях с максимальными 
глубинами (до 230 м) встречались только олигохе-
ты, виды олигосапробного и β-мезосапробного ком-
плексов L. isoporus, S. heringianus, S. ferox. в 1990-е 
годы возрастает роль α-мезосапробных видов оли-
гохет Potamothrix hammoniensis (Mich.) и Limnodri-
lus sp., типичных представителей эвтрофных водо-
емов и загрязненных биотопов. в настоящее время 
α-мезосапробные олигохеты составляют уже от 50 
до 80 % количественных показателей. Произошла 
замена видов олигосапробного комплекса видами 
мезосапробными. возможно, что изменение струк-
туры макробентоса во впадинах, а также увеличе-
ние уровня развития донных сообществ свидетель-
ствуют о постепенном накоплении здесь органиче-
ского вещества в грунтах.

в то же время видовой состав и структура сооб-
щества донных беспозвоночных в районах глубо-
ководном, склоновом и озерного уступа меняются 

незначительно. относительная стабильность глубо-
ководных биоценозов сохраняется благодаря боль-
шому объему водной массы и инерции всех лим-
нологических процессов. однако значения чис-
ленности и биомассы бентоса несколько выросли 
по сравнению с 60-ми годами хх столетия, что сви-
детельствует о повышении трофического статуса 
донных биоценозов. 

в 1970-е, 1980-е годы сокращается численность 
наиболее чувствительных к эвтрофикации и загряз-
нению водной среды характерных для ладоги релик-
товых ракообразных P. quadrispinosa и R.  lacustris. 
Эти виды переносят лишь слабую степень загряз-
нения органическими и токсическими веществами 
и служат показателями олиго-β-мезосапротоксобной 
зоны. в начале 1990-х годов антропогенный пресс 
на озеро уменьшился, экологические условия улуч-
шились, выпавшие и редкие виды снова стали появ-
ляться в донных биоценозах. в 1995 г. впервые по-
сле долгого перерыва был обнаружен R. lacustris, ко-
торый в настоящее время встречается гораздо реже, 
чем P. quadrispinosa. в 2000-е годы у восточного и за-
падного открытых берегов на глубинах 20–50 м все 
чаще отмечается ледниково-морской реликт изопо-
да S. entomon. 

в целом видовой состав с середины хх века 
не претерпел существенных изменений, за исклю-
чением роста доли α-мезосапробных видов оли-
гохет в профундали озера, особенно во впадинах, 
а также инвазии и развития чужеродных видов ам-
фипод в литорали озера.

Автор М. А. Барбашова

Масштаб 1:1 500 000
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чужеродные виды амФиПод в ладожском озере  
и развитие литоралЬного макробентоса

ладожское озеро в силу своей холодноводности 
и низкой минерализации воды до недавнего време-
ни продолжало оставаться достаточно устойчивым 
в отношении вторжений чужеродных видов, обла-
дающих высоким инвазивным потенциалом. в пер-
вой половине 80-х годов XX столетия из озер ка-
рельского перешейка в ладогу проникла байкаль-
ская амфипода Gmelinoides fasciatus (Stebbing, 1899) 
[46]. вид стал доминирующим во всех типах лито-
ральных биотопов и практически полностью вы-
теснил аборигенного Gammarus lacustris (G. O. Sars, 
1863) [47]. 

вселение G. fasciatus в озеро привело к увели-
чению продуктивности литорального бентоса и бо-
лее эффективной утилизации энергии, поступаю-
щей в литоральную зону. изучение особенностей 
питания G. fasciatus позволило прийти к заключе-
нию, что вид занял свободную экологическую нишу 
с использованием практически непотреблявшихся 
ранее трофических ресурсов в первую очередь ма-
крофитов.

Это отразилось на количественных показателях 
литорального бентоса, резко возросших за счет раз-
вития популяции вселенца без уменьшения количе-
ственных показателей остального бентоса.

с вселением G. fasciatus произошло изменение 
структуры бентоса литорали, количественное раз-
витие которого показано на рисунке, и в настоящее 
время вселенец играет очень важную роль в форми-
ровании донных биоценозов прибрежной зоны. од-
ним из последствий функционирования популяции 

вида стал мелиоративный эффект, особенно вы-
раженный в песчаных местообитаниях, во многих 
из которых до появления в озере G. fasciatus макро-
бентос практически отсутствовал. мелиоративный 
эффект прослеживается не только для макробенто-
са литорали, но и для мейобентоса. так, суммарные 
численность и биомасса мейобентоса к 2006 г. уве-
личились примерно в 2 раза по сравнению с 1990 г. 
При этом произошли и структурные перестройки 
в мейобентосе, выразившиеся в снижении числен-
ности и биомассы более крупных форм, выедаемых 
G. fasciatus, и общем снижении средней индивиду-
альной массы во многих группах донной мейофа-
уны. Поскольку увеличение биомассы произошло 
за счет более мелких форм, то это еще больше уве-
личило продуктивность мейобентоса в литораль-
ной зоне. можно также говорить об увеличении 
кормовой базы рыб и водоплавающих птиц в озере. 
отмеченные факты позволяют рассматривать все-
ление G. fasciatus в ладогу как положительное яв-
ление.

в августе 2006 г. в волховской губе в месте впа-
дения р. волхов был обнаружен новый чужеродный 
вид амфипод Pontogammarus robustoides G. O. Sars, 
1894. в августе 2009 г. там же был найден еще один 
чужеродный для ладоги вид — понто-каспийская 
инвазивная амфипода Chelicorophium curvispinum 
(G. O. Sars, 1895) [47]. 

исследования 2006–13 гг. показали, что дан-
ные виды успешно натурализовались в биоценозах 
литоральной зоны волховской губы, где отмечено 

Масштаб карт 1:2 200 000

ЧИСЛЕННОСТЬ И БИОМАССА МАКРОБЕНТОСА И ЕГО ОСНОВНЫХ ГРУПП В ЗАРОСЛЯХ  
МАКРОФИТОВ 
(Август 2006 г.)
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совместное обитание трех инвазивных видов ам-
фипод. в некоторых местообитаниях новые виды 
существенно потеснили более раннего вселенца 
в озеро, байкальскую амфиподу G. fasciatus. отме-
чены высокие значения численности и биомассы 
P. robustoides и C. curvispinum — 5176 и 6248 экз./м 
и 38,18 и 10,64 г/м соответственно. на долю G. 
fasciatus приходилось лишь 0,76 % численности ам-
фипод и 0,54 % их биомассы. за пределами волхов-
ской губы P. robustoides и C. сurvispinum не обнару-
жены. Этому препятствует низкая минерализация 
вод ладоги. 

новый для ладожского озера байкальский вид 
амфипод Micruropus possolskii Sowinsky, 1915 был 
впервые встречен 6 августа 2012 г. [48] в заливе 
Щучий (61°05’ с. ш., 30°05’ в. д.), который находит-
ся в северо–западной части озера. данные 2013 г. 
показали, что новый для ладоги вид в заливе оби-
тает совместно с другим чужеродным видом амфи-
под G. fasciatus. биомасса нового вселенца в 2013 г. 
в различных биотопах составляла от 0,2 до 25,8 г/м2, 
биомасса же G. fasciatus от 0,1 до 61,6 г/м2. микру-
ропус за пределами Щучьего залива обнаружен 
также в устье вуоксы в Приозерске. скорее всего 

этот вид был занесен в бассейн ладожского озера 
вместе с G. fasciatus и в дальнейшем проник в озе-
ро. в связи с последними инвазиями P. robustoides, 
C. сurvispinum и M. possolskii реальна угроза новых 
серьезных экосистемных перестроек в литоральной 
зоне крупнейшего европейского озера.

Авторы: E. A. Курашов, М. А. Барбашова,  
С. А Малявин, М. С.Лаврова

СОВРЕМЕННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  
ЧУЖЕРОДНЫХ АМФИПОД  

В ЛАДОЖСКОМ ОЗЕРЕ (2006–2013 гг.)

ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕНЕНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ (N, экз./м2) И БИОМАССЫ (В, г/м2) МАКРОЗООБЕНТОСА 
РАЗНОТИПНЫХ ЛИТОРАЛЬНЫХ БИОТОПОВ

Типы биотопов

1956–1963 гг.
(Стальмакова, 1968)

1980–1987 гг.
  (Распопов и др., 1990; Слепухина, 1991)

2002–2006 гг.
(данные авторов)

N B N B N/N 
(без G. fasciatus)

B/B 
(без G. fasciatus)

скалы (с обрастаниями 
и без них) 20–55 0,5–1,0 – – 125–17460

25–2320
0,32–75,26
0,01–3,14

каменистая литораль 20–90 0,5–5,6 500–1040 0,7–2,2 360–16750
148–3362

25,09–85,88
4,01–26,78

Песчаная литораль 0–30 0–1 0–1890 0–5,8 2220–11890
62–818

5,93–53,88
0,63–9,73

с зарослями макрофитов до 22000 до 12 1500–2100 5–12 460–39780
24–15900

2,01–73,82
1,09–57,60

Примечание: «–» — отсутствие данных

Micruropus possolskii (♂)
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ЛАДОЖСКАЯ НЕРПА

ладожская кольчатая нерпа (Phoca hispida lado-
gensis Nordquist 1899) — эндемичный подвид, 

с узким ареалом, занесенный в красные книги рос-
сийской Федерации, балтийского региона и вос-
точной Фенноскандии. 

Этот морской реликт, обитающий только в ла-
дожском озере, является самым мелким подви-
дом кольчатой нерпы. длина тела достигает 120–
130 см., а максимальный зарегистрированный вес — 
98 кг при среднем весе животных 40–50 кг. обычно 
ладожская нерпа имеет темную, часто черную окра-
ску, но также встречаются довольно светлые (се-
рые) экземпляры. как правило, на шкуре заметны 
светлые кольца, наличие которых отражено в назва-
нии вида. 

По оценкам промысловой статистики популя-
ция в тридцатые годы хх века составляла около 
20 000 животных. в дальнейшем, по данным перио-
дически проводимых авиаучетов, численность нача-
ла резко снижаться. в 1975 году охота на ладожских 
нерп была запрещена, и подвид был занесен в крас-
ную книгу россии, балтийского региона, восточ-
ной Фенноскандии. но, несмотря на эти меры, в на-
стоящее время численность популяции находится 
на минимальном уровне и оценивается в 3500–5000 
особей.

распределение ладожской нерпы по озеру в зна-
чительной степени зависит от времени года. нер-
па — типично ледовая форма млекопитающих и в 
зимне–весенний период всегда залегает на льду. 
в зимний период наиболее крупные и стабильные 
скопления встречаются в южной и юго–восточной 
части ладожского озера. в мягкие зимы, при незна-
чительной площади поверхности льда и позднем 
ледоставе в южной части озера собирается до 80 % 
популяции животных. в суровые зимы, когда все 
озеро покрыто льдом, нерпы распределяются по ак-
ватории более равномерно. 

в местах торошения самки устраивают снежные 
убежища, где в феврале–марте рождаются детены-
ши. большинство самок щенится на юге и юго–за-
паде озера, однако часть популяции размножается 

на севере в шхерной части озера, устраивая убежи-
ща в сугробах нанесенного ветром снега вдоль бере-
говой линии островов. 

ладожская кольчатая нерпа преимуществен-
но питается малоценными видами рыб, такими как 
ерш, налим, колюшка, корюшка, ряпушка и окунь. 
в незначительном количестве ладожские тюлени 
поедают сигов, плотву, лещей, язей и судаков. 

для ладожской кольчатой нерпы характер-
но образование летних релаксационных залежек. 
в целом отдыхающие на камнях нерпы наблюдают-
ся на многих островах (как в шхерном районе, так 
и в открытой ладоге), однако численность тюленей 
на залежках в большинстве районов сравнительно 
невысока. районом массового залегания ладожской 
нерпы являются острова валаамского архипелага.

залегание ладожской кольчатой нерпы на остро-
вах валаамского архипелага отмечено на протяже-
нии практически всего периода, когда ладога свобод-
на ото льда. максимальная численность залегающих 

Ладожская кольчатая нерпа Детеныш нерпы на залежке
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животных в этом районе ежегодно регистрируется 
в конце мая — в июне и достигает 600–750 особей. 

При благоприятных условиях тюлени пред-
почитают отдыхать на лудах и группах подводных 
камней (на глубине до 15–20 см), удаленных от по-
бережья островов на расстояние от десяти до не-
скольких сотен метров. на больших по площади лу-
дах или скоплениях подводных камней в некоторые 
годы количество отдыхающих животных может до-
стигать 150–300 особей. 

на всех островах в районе исследований наблю-
даются также залежки, расположенные непосред-
ственно на береговой линии островов, причем при 
штиле тюлени могут залегать практически на всех 
участках берега, где имеются полого уходящие под 
воду каменные плиты или группы камней.

выходы тюленей на сушу служат прежде всего 
для отдыха животных, и наибольшую часть временно-
го бюджета нерпы на залежках составляет сон или не-
подвижное лежание (от 60 до 90,3 % у разных особей). 

основным фактором, оказывающим в наши 
дни влияние на популяцию, является постоянно 

возрастающий уровень антропогенного воздей-
ствия на район обитания ладожской кольчатой 
нерпы. 

Проход судов, лодок, катеров вблизи мест зале-
гания, а также пролет вертолетов непосредственно 
над островами приводит к немедленному сходу жи-
вотных в воду. При появлении людей на береговой 
линии в зоне видимости тюленей, при запахе дыма 
и звуках голоса в большинстве случаев все живот-
ные покидают места залежек.

одной из основных причин резкого снижения 
численности является массовая гибель тюленей 
в рыболовных сетях.

Авторы: Е. В. Агафонова, В. Ю. Шахназарова, Т. Сипила, М. В. Соколовская, М. В. Веревкин
Фотографии М. Солдатенкова

Залежка на луде

Залежка на береговой линии

район массового залеганиЯ 
ладожской нерПы

максималЬное число ладожскиХ колЬчатыХ нерП, 
отмеченныХ на островаХ валаамского арХиПелага
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КАЧЕСТВО ПОВЕРхНОСТНЫх ВОД ВОДОСБОРНОГО БАССЕЙНА 
ЛАДОЖСКОГО ОЗЕРА

список основных загрязняющих веществ опре-
делен исходя из условия превышения концен-

трации вещества (с) значения Пдк. расчеты сред-
него годового индекса превышения (иП=с/Пдк) 
выполнены для административных территорий бас-
сейна. Полученные данные свидетельствуют, что 
максимальный набор загрязняющих компонентов 
характерен для поверхностных вод новгородской 
и ленинградской областей. ведущее положение за-
нимает новгородская область, имеющая наиболь-
шие значения индексов превышения. следующей 
по числу определенных основных загрязняющих 
веществ является Псковская область, характерной 
особенностью поверхностных вод которой является 
исключительно высокий уровень содержания хрома 

(иП=9,49). к числу наименее загрязненных рос-
сийских регионов водосбора озера относятся твер-
ская область и карелия. ситуация в карелии, по-
верхностные воды которой содержат минимальный 
набор загрязняющих компонентов, существенно от-
личается от остальной части водосбора. основное 
отличие — отсутствие устойчивого загрязнения вод 
нефтепродуктами, являющимися приоритетным за-
грязняющим веществом для остальных российских 
областей. Финляндия отличается от остальных ча-
стей региона специфическим списком загрязняю-
щих веществ. Помимо меди, обнаруживаемой в по-
вышенных концентрациях практически на всей тер-
ритории бассейна, кроме карелии, в список вошли 
железо, марганец и алюминий.

загрязненные воды
умеренно загрязненные
чистые
информация отсутствует

3.94
3.28
2.57
1.76

Финляндия

Карелия
хром

биохимическое
потребление кислорода

марганец
железо
медь

алюминий 1.83

1.2

Ленинградская обл.
медь
нефтепродукты
хром
марганец
биохимическоепотребление кислорода

3.36
3.01
2.8
2.03
1.03

Новгородская обл.
хром
нефтепродукты
медь
биохимическое
потребление кислорода
марганец

4.72
4.17
2.56

2.04
1.37

Псковская обл.
хром
медь
нефтепродукты
биохимическоепотребление кислорода

9.49
3.65
2.37
1.49

Ладожское
озеро

  Финский
залив

Ладожское
озеро

Масштаб 1:6 000 000

Масштаб 1:6 000 000

индекс ПревышениЯ значений Пдк По основным загрЯзнЯЮщим веществам 
в речныХ водаХ длЯ различныХ административныХ районов
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Авторы: С. А. Кондратьев,  
Л. В. Ефремова

качество воды определяется с помощью индек-
са загрязненности вод (изв), который рассчитыва-
ется по формуле:

ИЗВ
ПДК

=
∑ Ci

i1

6

6

где с — среднее за год значение концентрации за-
грязняющего вещества; Пдк — предельно допу-
стимая концентрация i-го загрязняющего веще-
ства; 6 — лимитированное число учитываемых ин-
гредиентов, включающее растворенный кислород, 
бПк — биохимическое потребление кислорода за 5 
суток и четыре наихудших показателя качества 
воды. в качестве нормативных характеристик ис-
пользованы значения Пдк вредных веществ в воде 
водных объектов хозяйственно-питьевого и куль-
турно-бытового водопользования. в пределах бас-
сейна ладожского озера выделены три основных 

региона с чистыми поверхностными водами (изв 
= 0,2–1), умеренно загрязненными (изв = 1–2) 
и загрязненными (изв = 2–4). в первую груп-
пу вошли Финляндия, северо-восточная часть по-
бережья ладожского озера, а также северная часть 
водосбора онежского озера. регионы с умерен-
но загрязненными водными объектами занима-
ют большую часть российской территории водо-
сбора ладожского озера. использование поверх-
ностных вод для питьевого водоснабжения требует 
проведения их дополнительной очистки. наиболь-
шая степень загрязнения поверхностных вод отме-
чается в бассейне правобережных притоков озера 
ильмень, а также на отдельных участках побере-
жья ладожского озера. вопросы определения кри-
тических антропогенных нагрузок на водные объ-
екты и систематического контроля состава и объе-
мов сточных вод приобретают особую актуальность 
в этих регионах.

Характеристика качества ПоверХностныХ вод бассейна озера

загрязненные воды
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1.2

Ленинградская обл.
медь
нефтепродукты
хром
марганец
биохимическоепотребление кислорода

3.36
3.01
2.8
2.03
1.03

Новгородская обл.
хром
нефтепродукты
медь
биохимическое
потребление кислорода
марганец

4.72
4.17
2.56
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1.37

Псковская обл.
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медь
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ЗАГРЯЗНЯЮщИЕ ВЕщЕСТВА В ДОННЫх ОТЛОЖЕНИЯх

в оценке экологического состояния озерной эко-
системы особую роль играют донные отложе-

ния как наиболее информативный компонент во-
доема, образующийся и непрерывно накаплива-
ющийся в результате взаимодействия комплекса 
разнообразных процессов, протекающих в пределах 
всей озерной геосистемы.

распределение микроэлементов в донных от-
ложениях в результате природных процессов и под 
воздействием антропогенных факторов происходит 
согласно закономерностям геохимической диффе-
ренциации веществ в процессе осадконакопления. 
на картах отображены особенности распределения 
микроэлементов.

концентрация органического вещества и микро-
элементов находятся в тесной зависимости от типа 
осадков: минимальные величины приурочены к пес-
чаным осадкам, а максимальные — к пелитовым илам.

главенствующая роль в формировании химиче-
ского состава осадков различных частей озера при-
надлежит механическому разносу седиментацион-
ного материала, поскольку терригенные компоненты 
преобладают в вещественном составе донных отложе-
ний. Формирование зон максимального накопления 
в открытой части озера тонкодисперсного органоми-
нерального материала и связанных с ним микроэле-
ментов в значительной мере обусловлены специфи-
кой гидродинамического фактора, определяющего 
особенности условий распространения и трансфор-
мации потоков седиментационного материала.

Повышенные концентрации железа, марганца, 
циркония, кобальта и свинца по сравнению с клар-
ками этих элементов в осадочных породах земли 
составляют особенность местного геохимического 
фона для открытой части озера.

Заимствованы из: Куликов И.В., Яковлева Т.В., 
Михалюк Т.Ю., [6]

Авторы: Н. Л. Крыленкова, Д. А. Субетто
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Фенолы 3,4-бензпирен — один из наибо-
лее опасных канцерогенов, обладаю-
щих высокой биологической стабиль-
ностью. загрязнение водных объектов 
бензпиреном обусловлено в основном 
поступлением со склоновым стоком 
и осаждением из атмосферы. Попадая 
в водоем, бензпирен быстро перерас-
пределяется между водой и взвесью, 
а затем в процессе седиментации пе-
реходит в донные отложения. Поэто-
му донные отложения создают угрозу 
вторичного загрязнения водной мас-
сы. концентрация 3,4-бП в донных 
осадках определяется их удаленно-
стью от источника загрязнения. наи-
большей способностью поглощать 
и удерживать 3,4-бП характеризуют-
ся глинистые и алевритовые илы.
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загрязняющие вещества образуются в результате ак-
тивной антропогенной деятельности и поступают 

в озеро с промышленными, хозяйственно–бытовыми, ре-
креа- ционными стоками, от наземного и водного транс-
порта, с речным притоком и из атмосферы. к приоритет-
ным видам загрязняющих веществ относятся нефтяные 
углеводороды (нув), полициклические ароматические 
углеводороды (Пау), фенолы, металлы, хлорорганиче-
ские соединения, синтетические поверхностно–активные 
вещества (сПав) и др. нув поступают в озеро от пред-
приятий нефтеперерабатывающей, нефтехимической, 
биохимической промышленности, органического синте-
за, машиностроения, черной и цветной металлургии, те-
плоэнергетического комплекса, от водного и наземного 
транспорта, с речным стоком и из атмосферы. 

Поступление нув в озеро возрастает в теплый пери-
од года в связи с увеличением выноса их притоками в пе-
риод весеннего половодья, с интенсификацией судоход-
ства и активизацией атмосферного переноса.

из притоков озера основными источниками посту-
пления нув являются реки вуокса, волхов и свирь, 
доля выноса нув которыми достигает 94 % в их суммар-
ном речном притоке в озеро. 

в поверхностном слое воды озера максимальные кон-
центрации нув чаще всего отмечаются вблизи устьев 
рек и в районах сброса сточных вод и лишь отдельными 
пятнами на поверхности глубоководных частей озера, а в 
придонном слое воды — в прибрежных районах в местах 
сброса сточных вод. в донных отложениях они приуро-
чены к зонам распространения тонкодисперсных осадков 
в северном районе в непосредственной близости от горо-
дов Питкяранта, ляскеля, сортавала. 

Фенолы поступают в озеро с отходами деревообра-
батывающего производства, со сточными водами целлю-
лозно–бумажных предприятий и хозяйственно–бытовы-
ми сточными водами. Природный фон создают фенолы, 
образующиеся в результате биохимической деструкции 
и трансформации аллохтонных и автохтонных органиче-
ских соединений. 

содержание фенолов в воде озера изменяется по се-
зонам и регулируется двумя взаимно противополож-
ными процессами: с одной стороны, увеличением ско-
рости разложения их с повышением температуры воды, 

с другой — образованием фенолов в озере в летний пери-
од в результате жизнедеятельности растительных и жи-
вотных организмов. наибольшие концентрации феноль-
ных соединений, превышающие Пдк (1 мкг/л — для ры-
бохозяйственных водоемов), отмечали в поверхностном 
слое воды прибрежной зоны озера. 

Повышение содержания фенолов в глубоковод-
ной части озера чаще всего было обусловлено обра-
зованием этих соединений при массовом цветении 
фитопланктона.

наиболее высокие концентрации синтетиче-
ских поверхностно–активных веществ (сПав) 
приурочены в основном к стокам городских агломе-
раций и выносам рек волхов, свирь, сясь и вуокса.

хлорорганические соединения обнаруживают-
ся практически на всей акватории озера. 

максимальные концентрации их отмечены 
в районах впадения рек волхов, свирь, вуокса, 
олонка, видлица.
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Карты и тексты к ним заимствованы из:  И. В. Куликов, Т. В. Яковлева, Т. Ю. Михалюк, [10] 
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СОДЕРЖАНИЕ ФЕНОЛОВ В ПОВЕРХНОСТНОМ СЛОЕ ВОДЫ ПО СЕЗОНАМ

СОДЕРЖАНИЕ ФЕНОЛОВ 
В ПРИДОННОМ СЛОЕ ВОДЫ

ПОСТУПЛЕНИЕ ФЕНОЛОВ 
С ОСНОВНЫМИ ПРИТОКАМИ

СРЕДНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ОБЩИХ ФЕНОЛОВ 
В ПОВЕРХНОСТНОМ СЛОЕ ВОДЫ

ПОСТУПЛЕНИЕ ФЕНОЛОВ С ПРИТОКАМИ 
И ВЫНОС СО СТОКОМ  рекой НЕВОЙ
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РАЙОНЫ ОЗЕРА С ПОВЫшЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ 
В МОЛЛЮСКАх

моллюски во взрослом состоянии малоподвиж-
ны, приурочены к определенным биотопам, 

поэтому отражают наиболее постоянные тенденции 
в изменении химического состава воды водоема.

раковинное вещество моллюсков ладожского 
озера анализировалось методом полуколичествен-
ного спектрального анализа.

микроэлементы накапливаются в раковинном 
веществе моллюсков как продукты их жизнедеятель-

ности, причем концентрации их отражают различия 
как по систематической принадлежности организ-
мов, так и по районам озера. Повышенное содержа-
ние микро- элементов зависит от концентрации соот-
ветствующего элемента в воде и в донных отложени-
ях. содержание микроэлементов в раковинах на 2–5 
порядков выше, чем в окружающей среде. двуствор-
чатые моллюски лучше отражают накопление микро-
элементов в илосодержащих осадках.

ДИАПАЗОНЫ КОНЦЕНТРАЦИЙ (%) И УСЛОВНЫЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЯ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ

Уровень 
концен-
траций

Ва Ti РЬ Си Sr Мп Ni Cr

мини-
мальные 
(фоно-
вые)

0,006–
0,008

0,0008–
0,002

0,0001–
0,0003

0,0003–
0,0008

0,003–
0,04

0,0005–
0,05

0,0001–
0,0003

0,0001–
0,0005

незна-
читель-
но выше 
фона

0,008–
0,01

0,002–
0,007

0,0003–
0,0004

0,0007–
0,0012

0,04–
0,08

0,05–
0,08

0,0002–
0,0005

0,0002–
0,0005

значи-
тель-
но выше 
фона

0,01–
0,03

0,007–
0,02

0,0004–
0,0009

0,0011–
0,0015

0,05–
0,2

0,06–
0,45

– –
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ЗОНЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОЗЕРА ПО СУММАРНЫМ ИНДЕКСАМ САПРОБНОСТИ 
КОМПЛЕКСОВ ДИАТОМОВЫх ВОДОРОСЛЕЙ В ДОННЫх ОТЛОЖЕНИЯх

на рисунках (а — в)показано состояние экоси-
стемы ладожского озера по суммарным индек-

сам сапробности комплексов диатомовых водорос-
лей в поверхностном слое донных отложений, куда 
панцири диатомей осаждаются после вегетации; вы-
делены зоны преимущественного накопления диато-
мей различных групп сапробности: ксеносапробов, 
населяющих чистые слабоминерализованные воды 
(суммарный индекс сапробности менее 1,0); оли-
госапробов, живущих в чистых олиготрофных во-
дах (1,0–1,5); β-мезосапробов, обитателей слабо за-
грязненных органикой мезотрофных вод (1,5–2,5); 

α-мезосапробов, предпочитающих сильно загрязнен-
ные воды (2,5–3,5) и полисапробов, живущих в сла-
бо разбавленных сточных водах (3,5–4); выявлено 
наличие олигосапробной и β-мезосапробной зон.

на рисунке (а) показано состояние экоси-
стемы озера в 1957–62 гг. по материалам изуче-
ния комплексов диатомей в донных отложениях 
на 107 станциях в глубоководной области аккуму-
ляции илов и в области распространения песков 
различной крупности на южном мелководье до на-
чала массового поступления в озеро обогащенных 
минеральным фосфором вод реки волхов. 

Этот первый период совпал с природно–кли-
матическим циклом повышенной водности ладоги. 
средневзвешенный индекс сапробности диатомо-
вых комплексов был 1,38, озеро находилось в оли-
госапробной стадии. 

рисунок (б) выполнен по материалам 1978–79 
и 1984–85 гг. и характеризует максимальное загряз-
нение озера водами р. волхов, стоками целлюлоз-
но–бумажных комбинатов, стоками с полей, сели-
тебных территорий, водным транспортом. ситуация 
усугублялась теплой фазой климата и пониженной 
водностью озера, что привело к повышению средне-
взвешенного индекса сапробности до 1,45, приблизи-
ло ладогу к верхней границе олигосапробной зоны, 
а экосистему озера — к состоянию мезотрофии. 

рисунок (в) — результат исследований 1991–
96 гг. отражает ситуацию, когда сократилось по-
ступление биогенов и органических веществ как 
по реке волхов, так и из других источников, что со-
впало с повышением водности северо — западного 
региона и демонстрирует процесс восстановления 
условий олиготрофии.
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ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ПРИЛАДОЖЬЯ

ОБщИЕ СВЕДЕНИЯ

ладожское озеро является уникальным природ-
ным комплексом, обладающим богатейшим 

туристско-рекреационным потенциалом. Форми-
рование и развитие рекреационного природополь-
зования и рекреационного водопользования про-
исходило и происходит здесь под влиянием соци-
ально-экономических, культурно-исторических, 
природоведческих, медико-биологических и дру-
гих факторов, которые, в свою очередь, менялись 
во времени и пространстве.

на протяжении веков ладога была центром при-
тяжения жителей нынешнего северо-запада рос-
сии и ряда европейских государств. здесь прохо-
дили торговые пути «из варяг в греки». на берегах 
ладожского озера строились крепости, монастыри, 
поселения. Постепенно Приладожье осваивалось 
в хозяйственном отношении, что влияло на динами-
ку расселения и изменение общей численности на-
селения на побережье ладожского озера. 

совокупность природных, культурно-историче-
ских и социально-экономических предпосылок для 
организации рекреационной деятельности на побе-
режье и в акватории ладожского озера свидетель-
ствует о больших возможностях развития туриз-
ма, отдыха и других видов рекреационного приро-
допользования, и прежде всего, рекреационного 
водопользования [49]. Это обусловливается уни-
кальным географическим положением ладожско-
го озера и его водосборного бассейна, значительным 
природно-климатическим потенциалом для раз-
вития туризма, санаторного лечения и отдыха, на-
личием достопримечательностей, богатым истори-
ко-культурным наследием, сравнительно развитой 
транспортной инфраструктурой, возможностью ис-
пользования сложившейся структуры экономики 
в интересах становления и развития туризма и ре-
креации.

ладожское озеро и прилегающие к нему рай-
оны обладают богатым культурно-историческим 
наследием, здесь находится огромное число па-
мятников федерального, регионального и местно-
го значения. к ним относятся памятники археоло-
гии, крепости и фортификационные сооружения, 
многочисленные религиозные объекты, музеи, 
дворцы, усадьбы и т.д. международную извест-
ность приобрели такие памятники истории и куль-
туры, как крепости корела, орешек (Шлиссель-
бург), старая ладога, спасо-Преображенский ва-
лаамский и рождество-богородичный коневский 

монастыри, «дорога жизни» и др. [51, 54,55, 56, 57, 
59,60, 61]. 

на территории Приладожья можно встретить 
памятники археологии, относящиеся к разным пе-
риодам прошлого — от времени первичного засе-
ления региона после завершения последнего оле-
денения до средневековья. расположение архе-
ологических объектов связано с особенностями 
географической истории ладожского озера. 

рассматриваемая территория стала доступна 
для освоения человеком после отхода ледника и ос-
вобождения от вод балтийского ледникового озера 
во второй половине X тыс. до н.э. 

Первые археологические свидетельства присут-
ствия здесь человека фиксируются только в середи-
не IX тыс. до н.э. со времени распространения боре-
альных лесов, совпадающим с максимумом анцило-
вой трансгрессии, которая завершилась не позднее 
8 200 лет до н.э. 

наибольшая концентрация археологических 
объектов от древности до средневековья приходит-
ся на северо-западное Приладожье. именно здесь 
проходила основная коммуникационная артерия, 
связывающая балтийское море с внутренними тер-
риториями карелии и Финляндии — хейнийок-
ский пролив, соединявший до образования р. невы 
Финский залив с ладогой. далее р. вуокса соеди-
няет ладогу с оз. саймаа во внутренней части Фин-
ляндии. даже после образования р. невы хейний-
окский путь сохранял своё транспортное значе-
ние вплоть до нового времени. движение водного 
транспорта с балтики в ладогу осуществлялось че-
рез систему волоков.

с появлением железа и развитием сельского 
хозяйства на территории Приладожья осложняет-
ся социально-политическая ситуация — свидетель-
ством тому являются многочисленные городища-
убежищи. большинство их датируется XIII-XIV 
вв., однако не исключено появление этого типа ар-
хеологических объектов, датируемых более ранним 
временем.

ладожское озеро омывает своими водами тер-
ритории девяти районов республики карелия 
и ленинградской области с населением, превыша-
ющим 0,5 млн человек. каждый из районов, окру-
жающих ладожское озеро, обладает многообраз-
ным и в значительной мере уникальным природ-
но-ресурсным потенциалом развития рекреации 
и туризма [52, 60]
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на карте-схеме 1 представлены административ-
ные районы ленинградской области и республики 
карелии, примыкающие к ладожскому озеру. 

в данном разделе атласа под понятием «Прила-
дожье» подразумеваются территории этих админи-
стративных районов.

основная часть населения приозерных районов 
ленинградской области и республики карелии про-
живает непосредственно на берегах ладоги или вбли-
зи побережья, где расположены шесть городов (Пе-
трокрепость, Приозерск, лахденпохья, сортавала, 

Питкяранта, новая ладога), девять поселков го-
родского типа (свирица, сясьстрой, им. морозова, 
кузнечное, валаам, ляскеля, импилахти, салми, 
ильинский) и свыше 80 сельских населенных пун-
ктов. значительная часть населения может принять 
участие в развитии индустрии туризма и отдыха, об-
служивании рекреационной деятельности.

в этом разделе атласа описываются сеть особо 
охраняемых природных территорий (ооПт), гео-
логические, археологические и культурно-истори-
ческие памятники Приладожья.

Карта-схема 1
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для удобства пользования атласом путеше-
ственниками и туристами описание проводится по-
следовательно начиная с юго-западного угла озера 
на север и, соответственно, по районам: всеволож-
ский, Приозерский, ланденпохский, город сортава-
ла, Питкярантский, олонецкий, лодейнопольский, 
волховский, кировский.

Всеволожский район (площадь 3 тыс. км2) 

примыкает к западному берегу ладожского озера 
на протяжении 85 км. на территории района рас-
положены юго-восточная и восточная части цен-
тральной возвышенности карельского перешейка, 
часть Приладожской низменности и правобережья, 
часть Приневской низины. с востока и юга цен-
тральную возвышенность карельского перешейка 
окаймляют камовые холмы — токсовские и лембо-
ловские — с высотами 50–100 метров, между кото-
рыми располагаются котловины, заполненные озе-
рами. 

живописные окрестности станций токсово 
и кавголово с холмами и озерами — любимые места 
туристов, лыжников и отдыхающих. здесь, на кав-
головских холмах, сооружены трамплины, прово-
дятся соревнования горнолыжников, слаломистов 
и биатлонистов.

Приневская и Приладожская низины представ-
ляют собой песчаные озерно-ледниковые и озерные 
террасы с абсолютными высотами до 30метров. Па-
раллельно берегу ладожского озера тянутся невы-
сокие моренные гряды (борисова грива) с относи-
тельной высотой 10–20м, а вдоль прибрежной низ-
менности — береговые дюны высотой 3–5м. берег 
озера местами крутой, с оползнями; нагроможде-
ния валунов, слагающие мысы осиновец, сосновец 
и морьин нос, образовались в результате размыва 
морены.

лесом (в основном сосна, в меньшей степе-
ни — ель) в районе занято более половины площа-
ди. на побережье ладожского озера преобладают 
заросли ивы, серой ольхи, елово-мелколиственных 
лесов.

Плоская поверхность низменностей, слабый 
дренаж, близкое залегание водоупорных пород-мо-
рены и ленточных глин обусловливают значитель-
ную заболоченность территории в Приладожье (до 
20 %). здесь преобладают торфяники верхового 
типа, но нередко встречаются переходные и низмен-
ные болота, особенно ближе к ладожскому озеру.

достаточно разнообразен и богат животный 
мир, ихтиофауна и орнитофауна.

всеволожский район — одно из любимых мест 
отдыха жителей санкт-Петербурга. здесь распо-
ложены дома отдыха, детские оздоровительные уч-
реждения, в том числе и на побережье или вблизи 
него (п. морье, городской п. им. морозова и др.). 
значителен неорганизованный отдых и на песча-
ных пляжах ладожского озера.

Приозерский район ленинградской области 
(площадь 3,6 тыс. км2) расположен в северо-вос-

точной части карельского перешейка. вдоль побе-
режья ладожского озера он протянулся более чем 
на 150 км. Это один из самых популярных турист-
ско-рекреационных районов Приладожья. около 
63 % территории района занято сосновыми и сме-
шанными лесами, 3,5 % — болотами. вуокса-сухо-
дольская озерно-речная система, охватывающая 
практически всю территорию района (по разным 
оценкам от 12 до 20 % всей его площади), связа-
на внутренними водными путями с озерной систе-
мой юга Финляндии и выборгским районом ле-
нинградской области. в состав данной системы 
входит множество озер (вуокса, отрадное, бала-
хановское, судаковское, суходольское, красное, 
борисовское, мичуринское, островистое и др.) 
и речек (вуокса, бурная, смородинка и др.). Эти 
водоемы очень богаты рыбой. ихтиофауна района 
представлена 54 видами рыб, в том числе такими 
ценными для любительского и спортивного рыбо-
ловства, как сиг, форель, лосось, судак, омуль, лещ, 
налим и т.д. кроме того, на реках и озерах района 
наблюдается большое разнообразие птиц (кряк-
ва, чирик, гоголь, луток, средний крохоль и т.д.) — 
около 280 видов (это почти полный состав ор-
нитофауны ленинградской области). не менее 
уникален животный мир. кроме представителей 
среднетаежной фауны, здесь обитает канадский 
бобер, рысь, барсук. на территории района заре-
гистрировано множество баз рыболовов и охот-
ников. ежегодно на знаменитых лосевских поро-
гах, где скорость течения реки вуокса достигает 
40 км/ч (здесь вода не замерзает даже в самые лю-
тые морозы), проходит международный водный 
фестиваль «вуокса», который привлекает тыся-
чи поклонников водных видов спорта. любителям 
экстремальных видов спорта и туризма предостав-
ляются услуги по сплаву на рафтинге, катамара-
нах или байдарках [50].

Лахденпохский район республики карелии 
(площадь 2,2 тыс. км2, длина извилистой береговой 
линии 275 км) находится в наиболее благоприятной 
климатической зоне карелии. 

в XVIII веке большая часть лахденпохьи была 
в собственности валаамского монастыря. с на-
чала XIX века вплоть до окончания великой от-
ечественной войны край был в составе Финлян-
дии, что определило архитектурный облик постро-
ек в районе. 

к городу Сортавала республики карелии (пло-
щадь 2,1 тыс. км2, длина извилистой береговой ли-
нии 280 км) относится и знаменитый валаамский 
архипелаг, состоящий из 50 небольших островов. 
обширный островной архипелаг сортавала, про-
стирающийся от северного берега ладоги на юго-
восток, замыкает полуостров хунукка.

рельеф Питкярантского района республики 
карелии (площадь 2,3 тыс. км2, протяженность изви-
листой береговой линии около 295 км) чрезвычайно 
изрезан, изобилует грядами и каньонообразными 



146

понижениями, которые часто служат долинами по-
рожистых рек и ручьев, впадающих в ладожское 
озеро [53]. 

в г. Питкяранте (в переводе с финского «длин-
ный берег») живописные ландшафты ладожских 
шхер заканчиваются, берег поворачивает к югу, гра-
нитные утесы уступают место песчаным пляжам. 
южнее поселка салми на побережье встречаются 
сосновые боры и эоловые формы рельефа — дюны. 
вблизи этого крупного транспортного узла нахо-
дятся привлекательные с точки зрения рекреацион-
ного потенциала большие острова ладожского озе-
ра мантсинсаари и лункулансаари.

Олонецкий район республики карелии (пло-
щадь 4 тыс. км2) выходит к ладожскому озеру зна-
чительной протяженностью береговой линии (бо-
лее 100 км). в естественно-историческом плане 
район представляет собой довольно обширную рав-
нину с редкими возвышенностями. 

в олонецком районе лучше, чем в других местах 
сохранились традиции карельского народа, своео-
бразная архитектура жилищных и хозяйственных 
построек.

лодейнопольский район ленинградской обла-
сти (площадь 4,9 тыс. км2) примыкает к свирской 
губе на небольшом участке береговой линии ла-
дожского озера (около 30 км).

на территории лодейнопольского района рас-
положены такие памятники русской духовной жиз-
ни, как свято-троицкий александра свирского 
мужской монастырь, основанный в 1487 г. препо-
добным александром свирским, Покрово-терве-
нический женский монастырь — самый древний мо-
настырь на северо-западе — известный по упо-
минаниям с 1137 г., введено-оятский женский 
монастырь (XV в.), деревенские церкви, в том чис-
ле сохранившиеся до нашего времени деревянные. 
в городе лодейное Поле в 1702 году Петр I зало-
жил олонецкую судостроительную верфь, на кото-
рой за 130 лет ее существования было построено 450 
кораблей для балтийского флота.

Волховский район ленинградской области 
(площадь 5 тыс. км2) расположен в бассейне ниж-
него течения рек волхов, сясь, Паша, свирь и не-
больших речек, впадающих в ладожское озеро. 
его территория вытянута с запада на восток вдоль 
южного и юго-восточного берегов озера. длина бе-
реговой линии превышает 160 км. вдоль нее про-
должаются староладожский и новоладожский 
каналы. 

земли Кировского района ленинградской обла-
сти имеют древнюю и славную историю. здесь рас-
положены интересные объекты: музей Шлиссель-
бургская крепость «орешек», целый ряд памятников 

Ладожские шхеры
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истории и архитектуры. от истоков невы начина-
ются староладожский (Петровский) и новоладож-
ский (александровский) обводные каналы.

Шхеры, пляжные зоны, базы и лагеря отды-
ха, острова коневец, валаам и другие, омывае-
мые водами ладожского озера, вместе с прилегаю-
щей акваторией предоставляют особые возможно-
сти для развития рекреации и туризма, связанные 

с водными ресурсами. внимание отдыхающих 
притягивает не только величественная природа 
ладожских берегов, неповторимая красота шхер, 
но и яхтенно-катерный туризм, лодочные и бай-
дарочные походы, рыболовные и охотничьи туры, 
сбор грибов и ягод на островах. зимой можно по-
кататься на лыжах и снегоходах, организовать са-
фари.

ОСОБО ОхРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ (ООПТ)

исключительно высокий уровень разнообразия 
природы Приладожья до сего времени обеспе-

чивал ее равновесие и устойчивое развитие даже не-
смотря на близость многомиллионного города, ка-
ким является санкт-Петербург. однако происходя-
щее в последнее время интенсивное хозяйственное 
освоение региона, изъятие земель под промыш-
ленное, сельскохозяйственное и жилищное строи-
тельство, организация садоводств и огородничеств, 
а также усиление рекреационной нагрузки ведет 
к деградации заповедной природы Приладожья и по-
степенной гибели ценных природных экосистем. По-
этому сохранение необходимого минимума «дикой 
природы» становится главной задачей природоох-
ранной деятельности общества. 

основной метод сохранения биоразнообразия 
заключается в создании сети особо охраняемых 

природных территорий (ооПт). организация 
ооПт — всемирная задача и она решается в боль-
шинстве стран мира [68]. По своей форме ооПт 
могут быть разного типа. Это национальные пар-
ки, заповедники, заказники, памятники природы. 
они имеют разные режимы использования и охра-
ны природных комплексов и решают не только при-
родоохранные, но и другие задачи: становятся ме-
стами научных исследований, внедрения редких 
видов, их направленного разведения, а также ме-
стами рекреации и повышения экологической гра-
мотности населения. создание такой системы ох-
раняемых территорий имеет решающее значение 
не только для сохранения биологического разно-
образия и экологической стабильности в регионе, 
но и обеспечивает базу для развития туризма (осо-
бенно экологического) как приоритетной отрасли 

Карта-схема 2
1. заказник «олонецкий»
2. водно-болотное угодье 

свирская губа ладожского 
озера

3. заказник «болото 
сегежское»

4. заказник «андрусово»
5. заказник лекарственных 

растений — толокнянки 
обыкновенной

6. заказник «важозерский»
7. заказник «сортавальский»
8. заказник «северо-

Приладожский»
9. заказник «западный 

архипелаг»
10. заказник «исо-ийярви»
11. дендрологический парк 

«отрадное»
12. заказник «гряда 

вярямянселькя»
13. заказник «бухта 

Петрокрепость»
14. заказник «синявинские 

карьеры»
15.  нижнесвирский заповедник
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социально-экономического развития региона[64, 
65, 67, 71].

в настоящее время на территории Приладожья 
(карта–схема 2) насчитывается 17 ооПт, из них 
государственный природный заповедник — 1, при-
родный парк — 1, водно-болотное угодье — 1, ден-
дрологический парк — 1, заказников — 13, а также 
более 30 памятников природы (по литературным 
и интернет — источникам). Площадь ооПт, нахо-
дящихся на территории девяти административных 
районов, прилегающих к ладожскому озеру, состав-
ляет около 2 тыс. км2 (примерно 7 % от общей пло-
щади районов). такое количество охраняемых при-
родных территорий нельзя считать достаточным 
для обеспечения сохранения всего биоразнообра-
зия региона, так как считается, что для устойчиво-
го развития экономики и сохранения экологическо-
го равновесия требуется наличие не менее 15–20 % 
охраняемых территорий [62]. 

Заказник «Олонецкий» — природный госу-
дарственный заказник федерального подчинения, 
был основан 20 февраля 1986 г. Площадь заказника 
270 км². находится на восточном берегу ладожского 
озера в олонецком районе и прилегает к границе ре-
спублики карелия с ленинградской областью. гра-
ничит с нижнесвирским заповедником. вместе со-
ставляют охраняемые территории, охватывающей 
605 км² водно-болотных угодий свирской губы. 

олонецкий заказник — важная остановка от-
дыха мигрирующих водоплавающих птиц. к основ-
ным объектам охраны заказника относятся орлан-
белохвост, скопа, ладожская нерпа. 

Заказник «Болото Сегежское» находит-
ся в 11 км на юв от пос. обжа. в 1989 г. он вошел 
в границы олонецкого федерального зоологическо-
го заказника. болото — уникальный ягодник круп-
ноплодных форм клюквы.

комплексный заказник «Андрусово» распо-
ложен на восточном побережье ладожского озе-
ра, в 20 км к з от г. олонец, вблизи нежилой дерев-
ни андрусово. он включает андрусовскую бухту 
с 200-метровой полосой прибрежных лесов и лугов, 
а также острова большой яков, сало и несколько 
мелких островков. 

заказник (площадь 890 гектаров) создан в 1981 
году для охраны участка большей частью мелковод-
ного, богатого водно-болотной растительностью, 
с благоприятными условиями для водоплавающих 
и околоводных птиц. в водной флоре много видов 
растений, занесённых в красные книги карелии 
и россии. допускается организованный туризм.

Заказник лекарственных растений — толок-
нянки обыкновенной. создан в 1981г. для сохране-
ния ценного вида толокнянки, 1359 га, на побережье 
ладожского озера, у деревни видлица, в 18 км к сз 
от г. олонец.

Региональный ландшафтный заказник «Важо-
зерский» создан в 1994г. Площадь 9492 га, в 41 км 
к св от г. олонец.

Сортавальский ботанический заказник (100 
га) находится на северо-западном побережье ла-
дожского озера, на п-ове таруниеми, в 8 км к югу 
от г. сортавала. 

заказник был создан в целях сохранения и вос-
становления редких и исчезающих видов растений, 
а также поддержания экологического баланса эта-
лонного участка ладожских шхер.

уникальность ботанического заказника «сорта-
вальский» заключается в том, что на его территории 
зарегистрировано более 250 видов растений, произ-
растающих в естественном состоянии, в том числе 
вяз, липа мелколистная, клен остролистный, ель ев-
ропейская плетевидной формы. на территории за-
казника зарегистрировано более 329 видов сосуди-
стых растений. в том числе вяз, липа мелколистная, 
клен остролистный, старые экземпляры березы ка-
рельской; в составе травяного покрова много оби-
тателей южных дубравных лесов. в границы заказ-
ника входит также старый дендропарк (12 га), зало-
женный еще в начале XX века.

сокровищем ладоги является природный парк 
«Валаамский архипелаг», относящийся к г. сорта-
вала. Этот историко-архитектурный и природный 
музей-заповедник с ансамблем валаамского спа-
со-Преображенского монастыря основан в XIV в. 
за один год святыни этого памятника республикан-
ского значения посещают до 80–100 тыс. паломни-
ков и туристов.

в 35 км к юз от о-ва валаам находится ком-
плексный заказник «Западный Архипелаг», ко-
торый включает острова ладожского озера — рах-
мансаари, верккосаари, воссинансари, ялаянсаари, 
ситтулуото и более мелкие, с прилегающей аквато-
рией шириной 2 км.

заказник служит для охраны колоний чайковых 
птиц и лежек ладожской нерпы. в заказнике разре-
шено рыболовство, туризм, сбор грибов и ягод.

Региональный ландшафтный государственный 
заказник «Исо-Ийярви» площадью 5778 га, у гра-
ницы с Финляндией, создан в 1995 г., является эта-
лонным резерватом для северного Приладожья. 
находится в 17,5 км к сз от г.лахденпохья [71].

Заказник «Северо-Приладожский» распола-
гается на территории лахденпохского района и со-
ртавальского горсовета в 18 км к юго-западу от г. 
сортавала на северном берегу ладожского озера, 
между заливами якимваарским и рауталахти (оп-
польское и ладожское лесничества). 

заказник является эталонным для северно-
го Приладожья. имеет особое значение для охра-
ны водоплавающих птиц, выдр, лосей, приходящих 
сюда в зимний период. 

Дендрологический парк «Отрадное» создан 
в 1999 г. путем придания научно-опытной станции 
«отрадное» ботанического института российской 
академии наук имени акад. в. л. комарова стату-
са особо охраняемой природной территории регио-
нального значения [67]. 
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дендропарк «отрадное» расположен в Прио-
зерском районе на берегу озера отрадное, в 8 кило-
метрах к в от шоссе санкт-Петербург — Приозерск. 
дендропарк занимает земельный участок площа-
дью 68,87 га. вдоль северной границы дендропарка 
на землях государственного лесного фонда образо-
вана охранная зона шириной 200 метров. 

заказник Гряда Вярямянселькя располо-
жен в Приозерском районе вдоль южного побере-
жья озера вуокса (находится недалеко от поселков 
ягодное и Петровское). в 1996 году постановлени-
ем Правительства ленинградской области был пе-
реведен в категорию государственного природного 
заказника площадью 7279 гектаров, из них 556 гек-
таров составляет площадь озер. 

Этот участок моренного ландшафта является 
классическим наглядным пособием для изучения 
различных типов ледниковых, ледниково-водных 
и водно-ледниковых отложений, для расшифровки 
геологической истории региона в четвертичное вре-
мя. сложена гряда песчано-гравийным материалом 
с валунами гранитов и гнейсов. Поверхность гряды 
местами сплошь покрыта валунами размером в не-
сколько кубических метров. 

гряда вярямянселькя крупнейшая на севе-
ро-западе россии протяженностью почти 50 км 
и шириной 2,0–2,5 км представляет собой ка-
мово-озовый комплекс, сложенный песчаным 

и песчано-гравийным материалом, с бессточными 
котловинами глубиной до 35 м и диаметром до 400–
500 м. максимальные высоты достигают 80 м. в за-
казнике представлен практически весь спектр со-
сновых лесов, встречающихся в ленинградской об-
ласти. на территории заказника произрастает ряд 
редких для области видов растений: астрагал при-
полярный, остролодочник грязноватый, три вида 
прострелов — луговой, раскрытый и весенний, ка-
чим пучковатый, гвоздика песчаная, лобелия дор-
тманна, полушник озерный. 

животный мир заказника типичен для боров 
центральной части карельского перешейка. Поми-
мо широко распространенных лесных видов птиц, 
здесь гнездятся многие дневные хищники (осоед, 
ястреб-тетеревятник, чеглок, дербник), несколь-
ко видов сов (бородатая и длиннохвостая неясыти, 
ушастая сова, мохноногий сыч).

Заказник «Бухта Петрокрепость». государ-
ственный зоологический (охотничий) заказник ре-
гионального значения, площадью 6,5 га располо-
жен на территории кировского и всеволожского 
районов, предназначен для охраны водоплавающей 
дичи.

региональный зоологический заказник «Си-
нявинские карьеры» создан в 1989 г. расположен 
в кировском районе ленинградской области. Пло-
щадь 12000 га. 

Заказник «Западный Архипелаг»
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Водно-болотное угодье Свирская губа Ладож-
ского озера создано в 1994 г. расположено в вол-
ховском и лодейнопольском районах ленинград-
ской области в 60 км северо-восточнее г. волхо-
ва и 15 км западнее города лодейное Поле. угодье 
включает в себя территорию нижнесвирского го-
сударственного природного заповедника, а также 
часть территории государственного охотничьего за-
казника регионального значения «загубье» с егер-
ской службой охраны.

водно-болотное угодье — место массовой кон-
центрации водоплавающих птиц. на пролете и гнез-
довании здесь отмечены 44 вида птиц, занесенных 
в красные книги балтийского региона и россии. 
свирская губа ладожского озера имеет большое 
значение для лебедей, гусей и уток как жизненно 
важное место стоянки на весеннем пролете. 

Этот район ладожского озера служит местом 
нереста и нагула щуки, леща, язя, судака, налима, 
окуня, рипуса, молодой сырти, сига, плотвы и не-
которых других видов рыб. в свирской губе про-
ходят пути нерестовых миграций озерного лосося 
и форели.

ладожская нерпа, совершая сезонные миграции 
по озеру, встречается иногда на реке свирь. в запо-
веднике водится бурый медведь, барсук, белка-ле-
тяга, выдра, бобр, рысь и другие звери.

Нижнесвирский заповедник образован в 1980 
году. на этой особо охраняемой природной терри-
тории высшего ранга охраняется и изучается все 
многообразие природных сообществ уникального 
водоема ладоги: экосистема, флора и фауна, места 
стоянок перелетных птиц на трассе беломоро-бал-
тийского пролетного пути. 

его флора включает 476 видов высших расте-
ний, из которых 140 приходится на лесные, 133 — 
на луговые, 52 — на болотные [65]. леса представле-
ны разными типами растений. 

на территории заповедника зарегистрировано 
256 видов птиц, из них 34 вида водных. на обшир-

ных просторах низовых болот обитают и гнездятся 
многие виды птиц — кряква, чирок-свистунок, выпь, 
кулик-травник и др. на верховых болотах селятся се-
рые журавли. достаточно высока в заповеднике чис-
ленность боровой дичи: глухаря, рябчика, тетерева, 
белой куропатки. есть в нем и редкие, занесенные 
в красную книгу, птицы: орлан-белохвост, рыбояд-
ный хищник — скопа, черный аист [64, 65, 66, 69].

Природные объекты
ценным природным объектом, подлежащим ох-

ране, является Лазаревское болото, расположен-
ное во всеволожском районе, между рекой морье 
и железной дорогой борисова грива — ладожское 
озеро.

Это типичный для юго-западного Приладожья 
верховой болотный массив с прилегающими к нему 
преимущественно сосновыми лесами. здесь нахо-
дится местообитание редких видов растений — сит-
ника стигийского, очеретника бурого, ятрышника 
траунштейнера. 

из птиц представляют ценность кроншнеп, бе-
лая куропатка, серый журавль, тетерев. 

к северу от реки морье располагается Гонтовое 
болото. к основным объектам охраны здесь отно-
сятся редкие природные комплексы аапа-болот, ме-
ста произрастания редких видов растений (очерет-
ник свинцово-зеленый, ситник стигийский, ятрыш-
ник траунштейнера), места обитания редких видов 
животных: гадюки, веретенницы ломкой, кобчика, 
пустельги, большого кроншнепа, дупеля, белой ку-
ропатки, серого сорокопуста, овсянки-ремеза), ме-
ста стоянок пролетных гусей и журавлей во время 
сезонных миграций.

большую ценность во всеволожском районе 
представляет Коккоревская бухта ладожского озе-
ра. Это место массового гнездования птиц, стоян-
ки перелетных птиц во время сезонных миграций, 
а также нерестовая акватория для промысловых ви-
дов рыб
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между поселками им. морозова и коккоре-
во предполагается создать коккоревский заказ-
ник, представляющий собой типичную лесоболот-
ную территорию, где сохранились крупные масси-
вы заболоченных хвойных и лиственных деревьев. 

коккоревское верховое болото является местом 
произрастания пухоноса альпийского, росянки, 
очеретника бурого. здесь находятся места гнездова-
ния редких видов птиц — кроншнеп, большой улит, 
белая куропатка, серый журавль, скопа. 

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ И ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ

гряда Вярямянселькя является также региональ-
ным памятником природы, уникальным геоло-

гическим (геоморфологическим) объектом — самой 
большой в россии грядой водно-ледникового про-
исхождения. она представляет собой один из ви-
дов краевых образований материковых ледниковых 

надвигов, сформированных на заключительных ста-
диях существования ледниковых покровов. 

Песчаные валы в устье реки Бурной — песча-
ные валы суббореального времени, долина прорыва 
реки бурной в 1818 г. уникальный геологический 
(геоморфологический) объект.

Ситник стигийский Очеретник бурый Ятрышник 
Траунштейнера

Пухонос альпийский Росянка

В районе устья реки Бурной
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около 4 тыс. лет назад уровень ладоги начал 
подниматься и 3,7 тыс. лет назад достиг максималь-
ной отметки 21–22 м над уровнем моря. во время 
этого повышения уровня, называемого ладожской 
трансгрессией, образовалась песчаная пересыпь, от-
делившая низину суванто (где располагался быв-
ший пролив) от ладоги. так возникло озеро суванто 
с отметками 16–17 м над уровнем моря, отделенное 
от ладоги песчаными береговыми валами, которые 
и сейчас хорошо видны южнее реки бурной.

Памятник природы «Озеро Красное» нахо-
дится в центральной части карельского перешейка, 

в Приозерском районе, между поселками красноо-
зерное и мичуринским в 58 км к юз от г. Приозерск. 
озеро красное примечательно наличием на его дне 
так называемых озерных железных руд. чаще все-
го эти руды залегают на большой глубине, но ино-
гда руду можно найти и вблизи берега. в озере много 
щук, лещей, налимов, ряпушки, бычков и пескарей. 
есть и снетки, не уступающие по размерам своим 
знаменитым собратьям — ильменским снеткам. в ру-
чьях, впадающих в озеро, водятся миноги и форель. 
здесь запрещено интенсивное рыболовство, проек-
тирование объектов, связанных с нарушением водно-
го режима в пределах водосборной площади озера.

на берегу озера в пос. красноозерное находится 
озерная станция института озероведения россий-
ской академии наук. 

Памятник природы «Озеро Ястребиное» на-
ходится в северной части республики карелия 
в Приозерском районе вблизи границы с лахден-
похским районом. ближайшая к озеру железнодо-
рожная станция — кузнечное — в 10 км к юв. озе-
ро располагается во впадине между крутыми гра-
нитными уступами оконечности балтийского щита 
высотою до 50 м и имеет сильно вытянутую фор-
му. длина его — около 2 км. окружающие ястреби-
ное сельговые гряды, камы, озы и разделяющие их 

Карта-схема 3

Озеро Красное
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ложбины создают контрастный и живописный ре-
льеф окрестностей озера. своеобразный рельеф бе-
регов и окрестностей ястребиного озера обусловил 
особый тип растительности, характерный для се-
верной части карельского перешейка.

озеро ястребиное широко известно благодаря 
находящимся в его окрестностях скалам, весьма по-
пулярным среди альпинистов и скалолазов, в тече-
ние многих лет проводящих здесь свои сборы и тре-
нировки.

озеро и его окрестности, включая расположен-
ное рядом озеро Пестово, являются охраняемым 
природным памятником ленинградской области. 
в районе озера водятся 10 видов редких животных, 
включенных в красную книгу.

Остров Коневец — уникальный геологиче-
ский объект расположен в западной части ладож-
ского озера в Приозерском районе, в 27 км к юв 
от г. Приозерск. от материка остров отделяет коне-
вецкий пролив. расстояние от владимирской бух-
ты (бывшая чертова бухта) до острова около 7 км. 
 у юго-восточного побережья острова есть несколь-
ко мелких островков из гранитных валунов. каме-
нистые отмели тянутся на сотни метров от берега.

самый крупный валун из серого гранита — конь-
камень — весом 750 тонн, высотой 7 м и длиной 

13 м. конь-камень, расположенный в западной ча-
сти острова, согласно легенде служил местом язы-
ческих жертвоприношений: жители побережья, ис-
пользовавшие остров как пастбище, на этом камне 
ежегодно приносили в жертву коня. в результате 
деяний основателя коневского монастыря арсения 
в 1393 г. конь-камень оказался оседлан часовней. 
Приглядевшись, можно различить на нем и петро-
глифы.

Озеро Ястребиное

Коневец. Конь-Камень с часовней
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Следы оледенения в районе г. Лахденпохья. 
в районе г. лахденпохья, районном центре респу-
блики карелия отмечается большое количество вы-
ходов на поверхность скальных пород различного 
состава, хорошо видны следы деятельности послед-
него оледенения. в целом рельеф сильно расчленен-
ный (грядово-ложбинный), его характерной чертой 
являются узкие длинные гряды (сельги), сложенные 
кристаллическими породами разного состава и раз-
деляющие их долинообразные понижения с морен-
ными или озерными отложениями, иногда заболо-
ченные, а также заливы, проливы, озера.

в лахденпохском районе много природных до-
стопримечательностей. Помимо живописной ча-
сти шхер, можно отметить наличие внутренних озер 
на островах с перепадом уровней до 70 м.

Горный парк «Рускеала», относящийся к горо-
ду сортавала, расположенный в 19 км к с от него, 
создан в 2005 году на базе уникального памятника 
индустриального наследия россии рускеальского 
мраморного карьера.

горный парк включает в себя рускеальский ка-
рьер (широко известный туристический геологи-
ческий пункт), метеоритный карьер оз. янисъярви 
и реку янисйоки — очень молодое образование с не-
выработанной речной долиной, сформировавшейся 
менее 10 500 лет назад. Представляют большой ин-
терес старые каменоломни — памятник истории гор-
ных разработок карелии. мрамор среднезернистый, 
кальцитовый и доломитовый, белый, серый и полос-
чатый. он применялся для облицовки исаакиев-
ского собора и мраморного дворца. месторождение 
сформировалось в раннем протерозое, представляет 

Северный берег острова Коневец с высокими береговыми 
обрывами

Следы оледенения в районе г. Лахденпохья
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собой крутопадающую линзу мощностью до 50 м. 
рускеальские мраморные каменоломни — это уни-
кальный памятник истории горного дела россии 
и популярнейший туристический комплекс. 

горный парк «рускеала» представляет собой 
в настоящее время блестящий пример грамотного 
и успешного развития эколого-географического, на-
учного и познавательного туризма

Подобного памятника, представляющего собой 
рукотворную «чашу» в сплошном массиве мрамо-
ра, прорезанного системой шахт, штолен и штреков, 
в европе больше нет. на территории горного парка 
сохранились памятники промышленной архитекту-
ры хIх века, старое административное здание, по-
строенное полностью из рускеальского мрамора.

неподалеку от горного парка «рускеала» (17 км 
от автодороги а-130, на шоссе сортавала — вярт-
силя) на реке Тохмайоки расположены водопа-
ды–пороги. Перепад уровней около 2 метров, дли-
на стока около 5–7 метров у моста через р. тох-
майоки в ее русле расположены скальные выходы 
в виде протяженных плоскостей с крутыми ступе-
нями, которые и формируют водопад. По ступеням 
вода спускается пенистыми потоками. между сту-
пенями расположены понижения, образующие ми-
ни-бассейны. в разные годы количество воды в по-
нижениях меняется. самый нижний бассейн наи-
более глубокий. Перед ним расположена смотровая 
площадка, которая в настоящее время оборудована 
для стоянки и отдыха.

Рускеальский мраморный карьер

Водопады–пороги на реке Тохмайоки
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около водопадов проложены пешеходные тро-
пы, оборудована парковка, построены беседки для 
отдыха, работает сувенирный киоск. 

обширный островной архипелаг сортава-
лы, простирающийся от северного берега ладо-
ги на юго-восток (в 19 км на юв от г. сортавала) 
замыкает полуостров хунукка, Питкярантский 
район, с южной оконечности которого в хорошую 

погоду виден валаам. здесь, в районе поселка им-
пилахти, расположенного в вершине узкого однои-
менного залива, пользуется известностью высокая 
нависающая гранитная стенка, на которой перио-
дически проводят соревнования скалолазы. Попу-
лярен также старый гранатовый карьер Мурсула, 
Питкярантский район, где добывали полудрагоцен-
ные камни. в 18 км от сортавалы бурением выве-
дены на поверхность радоновые минеральные воды. 
сортавала известна и как климатический курорт 
с санаториями, домами отдыха и турбазами.

уникальный геологический (геоморфологиче-
ский) объект в Питкярантском районе Уксинская 
озовая гряда — региональный геологический па-
мятник природы, классический пример развития 
ледникового ландшафта, пример деятельности та-
лых ледниковых вод во время деградации послед-
него ледникового покрова 15 тыс. лет назад. Пред-
ставляет собой систему озовых гряд, центральная 
часть которой сложена исключительно валунным 
материалом. серия параллельных двух-трех озо-
вых гряд высотой 10–20 м, которая прослеживает-
ся с небольшими перерывами от государственной 
границы с Финляндией до р. новзема, олонецкий 
район, на расстояние около 150 км. Это одна из наи-
более протяженных в карелии озовых систем. у р. 
новзема озовая система завершается флювиогля-
циальной дельтой в месте впадения системы в бал-
тийское ледниковое озеро. 

Погранкондуши — краевая моренная гряда не-
вской стадии оледенения, эрратический валун ва-
рашев камень. уникальный природный (геоморфо-
логический) объект, Питкярантский район.

в районе деревни Погранкондуши четко выра-
жены краевые морены невской стадии последнего 
оледенения, сформированные у края ледника, над-
вигавшегося в юго-восточном направлении со сто-
роны ладожской котловины и частично перемытые 
водами древнего ладожского озера. здесь можно 

Гранитная стенка Импилахти

Уксинская озовая гряда

Полуостров Хунукка
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видеть величественные «каменные сады» — ско-
пления валунов и глыб гранитов рапакиви, вымы-
тых из конечно-моренной гряды, аккумулятивные 
и эрозионные террасы, береговые валы и дюны.

в районе находятся карьеры гранитных и мра-
морных ломок, три красивейших водопада (один 
из них на р. коулисмайоки отстоит от трассы «го-
лубая дорога» на расстояние около 10 км).

для севера и северо-востока района (Приладож-
ская равнина) характерны низменные ландшафты 
(озерно-ледниковые и озерные), для юга-моренные 
и озерно-ледниковые глинистые. Приладожская 
низина состоит из плоских террас, поднимающихся 
от озера, уступами высотой 10–30 м. верхние озер-
но-ледниковые песчаные и супесчаные террасы об-
разуют котловины, заполненные озерами и болота-
ми. нижние озерные песчаные террасы отличают-
ся дюнами и береговыми валами, среди которых 

выделяются коровий вал — граница ладожского 
озера 4,5 тысячи лет назад. на северо-востоке в пре-
делах верхних террас хорошо выражены долины 
свири, ояти и Паши, которые ближе к озеру вместе 
образуют обширную сильно заболоченную дельту. 
здесь пойменные луга сочетаются с болотами и за-
рослями ивняка. При впадении в ладожское озеро 
свирь сильно разливается, превращаясь в загуб-
скую губу. река Паша у устья соединена коротким 
каналом с новоладожским, а со свирью — ново-
свирским каналами. 

Комплексный памятник природы региональ-
ного значения Староладожский. стены старола-
дожской крепости сложены из местного палеозой-
ского известняка. недалеко от крепости, по обоим 
берегам волхова, между деревней Плеханово и ста-
рой ладогой, эти светло-серые известняки обра-
зуют массивные утесы, обнажения палеозойских 

Варашев камень

Стены Староладожской крепости сложены из местного палеозойского известняка
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пород у пос. старая ладога являются классически-
ми. с начала хх в. ученые занимались их описани-
ем и собирали заключенную в них многочисленную 
окаменевшую фауну.

на территории памятника находятся три искус-
ственные пещеры — результат выработки пласта 
белых кварцевых песчаников, который добывался 
здесь в XIX в. выработка проводилась камерно-стол-
бовым методом, вследствие чего образовались так 
называемые колонники — обширные полости, своды 
которых поддерживаются целиками — колоннами.

Староладожская пещера — расположена в ле-
вобережном склоне р.волхов, напротив церкви ио-
анна Предтечи. ее длина составляет около 400 м, 
возможно, что она продолжается и за завалами. 
вход в пещеру находится в нижней части склона 

малышевой горы, в 64 м к юго-востоку от церкви. 
часть пещерных полостей уничтожена провалами, 
на что указывают крупные воронки, расположен-
ные на поверхности земли. староладожские пеще-
ры известны как одно из основных мест зимовок ле-
тучих мышей на северо-западе россии.

Ландшафты в районе г. Новая Ладога. бере-
говые валы, идущие параллельно береговой линии 
ладожского озера и запечатлевшие историю регрес-
сии этого водоема, формируют уникальные ланд-
шафты. наиболее развитый и высокий (8–12 м над 
уровнем окружающих болот) береговой вал, полу-
чивший название коровий хребет, тянется через 
всю территорию с запада на восток.

Каньон реки Лава (уникальный стратиграфи-
ческий объект). река лава, общая длина которой 
достигает 50 км, формирует каньон протяженно-
стью 7 км. начинается каньон около деревни тро-
ицкое, а заканчивается в Приладожской низменно-
сти. на участке от впадения притока — реки ков-
ра до деревни Подолье (в 5 км к ю от д. лаврово) 
река лава прорезает склон ордовикского уступа 
(глинта). долина здесь представляет собой каньон 
с V-образным поперечным профилем. известняки 

Староладожская пещера

Ландшафты в районе г. Новая Ладога Каньон р. Лава и найденные в нем окаменелости
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каньона сформировались в ордовикском периоде 
палеозойской эры (460–470 млн.лет назад). в них 
в большом количестве встречаются окаменевшие 
отпечатки и слепки древних морских беспозвоноч-
ных животных — трилобитов, головоногих моллю-
сков эндоцерасов, раковины брахиопод и гастропод.

Береговые валы. возле деревни троицкое 
на обоих берега реки лава обнажаются палеозой-
ские породы. внизу у самой воды выходят оболо-
вые песчаники, окрашенные в светло-серый цвет, 
над ними лежит тонкий слой почти черных дикти-
онемовых сланцев, а еще выше — известняки. ниж-
няя часть известняков носит название глауконито-
вых. Это прочные, массивные породы, представля-
ющие собой превосходный строительный материал. 
известняки, получившие название дикарей, широ-
ко используются еще с основания Петербурга для 
кладки фундаментов, изготовления ступеней, цо-
кольных плит, в качестве облицовочного камня, на-
полнителя бетона и т.д.

Жихаревская карстовая пещера. вход в жи-
харевскую пещеру находится на обрывистом бере-
гу реки лава, на высоте 15 м от уровня воды, при-
мерно в центре деревни городище (в 40 км к з от г. 
волхова). Пещера имеет форму ниши глубиной 

около 2 м, переходящей в узкую щель. вход в пе-
щеру расположен среди мощной толщи ордовик-
ских известняков. они разбиты системой трещин, 
что подтверждает предположение о карстовом про-
исхождении пещеры. ниже входа в пещеру лежит 
песчаная толща. 

за деревней городище среди поля находится не-
сколько карстовых воронок, имеющих правильную 
округлую форму. не исключено, что они соединя-
ются подземными каналами с пещерой.

АРхЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ ПРИЛАДОЖЬЯ
на карте-схеме 4 обозначены цифрами:

всеволожский район  
ленинградской области

42. п. Васкелово — в 42 км к с от г.всеволожск: 
стоянка лемболовское-5, местонахождения лембо-
ловское-4 и васкелово (васкелово-1).

43. местонахождения Лемболовское-1, 2, 3 — 
в 4 км к сз от г.всеволожск;

44. п. Токсово — в 15 км от г.всеволожск. сто-
янки: токсово, курголово-1; местонахождения: хе-
поярви, кавголово.

45. стоянка хепоярви (в районе п.токсово).
46. п. Морье: селище морье — в 25 км к св от г.

всеволожск.
47. район п. щеглово местонахождение брон-

зовых предметов (разрушенный могильник) — 
в 3 км к св от г.всеволожск. 

48. г. Всеволожск.

Приозерский район  
ленинградской области

1. д. Березово. могильник с поселением бере-
зово — в 19 км к сз от г.Приозерск. 

2. п. Кузнечное — в 15 км к сз от г.Приозерск. 
стоянки: Проточное-1, 2, 3, 4, 5; грунтовые могиль-
ники: кулхамяки, кекомяки; местонахождения: 
кузнечное-1, 2, 3, 4, богатыри-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, бога-
тырское-1, 2, 3, Подосиновское-1, 2, 3, 4, 5. 

3. г. Приозерск. комплекс крепостных соо-
ружений: крепость «корела», культурный слой 

и основание каменной башни посадника якова, но-
вая крепость и культурный слой посада; культур-
ный слой древнего кексгольма; каменные круги 
(одиночные и группы). 

важная достопримечательность и культурно — 
исторический памятник Приладожья Крепость Ко-
рела одновременно является и важным археологи-
ческим памятником. впервые крепость упоминает-
ся в летописи в 1143 г. основали крепость карелы, 
давшие ей название — кякисалми. в новгородских 
летописях город упоминается под названием коре-
ла. в 1295 г. была захвачена шведами, затем вновь 
отбита новгородскими войсками. 

в 1364 г. в корельском городке возвели первое 
каменное сооружение — каменную башню, которая 
значительно укрепила существовавшие тогда дере-
воземляные сооружения.

через корелу осуществлялась торговля карель-
ских земель с новгородом. в 1479 г. корела при-
соединена к московскому государству. в середине 
XVI в. с началом ливонской войны была захваче-
на шведами. После заключенного в 1617 г. столбов-
ского мира часть принадлежавших россии земель, 
прилегающих к Финскому заливу, была потеряна 
для россии. корела с уездом была в течение почти 
ста лет под властью Швеции. вновь была отвоёвана 
Петром I в ходе северной войны. в настоящее вре-
мя в крепости размещён краеведческий музей.

4. т/б «Яркое» (в 6 км к з от г.Приозерск). 
грунтовый могильник суотниеми (яркое-1); куль-
товые камни: № 1 (яркое-2), № 2 (яркое-3).

Каньон р. Лава
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5. п. Севастьяново (в 17,5 км к з от г.Прио-
зерск), д. Степанянское. стоянки: узловое-1, сте-
панянское-1, 2, риукъярви-1, 2 (канканмяки-1, 2), 
риукъярви-8, 9, невское-3, 6, 7, 16, нокопельто, 
киосталанхарью-1; местонахождения: степанян-
ское, риукъярви-3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12.

6. п. Заветное (в 24,5 км к з от г.Приозерск). 
стоянки: заветное-3, 4, большое заветное-1, 2, 3, 4, 
4а, любимовское-1, 2, 4, 5, лейпалахти-2, 3, 4, Пит-
каярви; местонахождения: заветное, заветное-1, 2, 
любимовское-3.

7. п. Горы (в 15 км к юз от г.Приозерск). стоян-
ка Подгрядовое (селкосенярви); селище и каменный 
курган горы I; селища горы Iх, мельниково-6; камен-
ный курган и случайные находки — орудия горы х. 

8. п. Мельниково (в 22,5км к юз от г.Прио-
зерск). стоянки: мельниково-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, Папинкангас, студеное-1; грунтовые 
могильники: ивасканмяки, калмистомяки; селище 
мельниково-4; три местонахождения культурного 
слоя (мельниково-5); местонахождения: мельни-
ково-3, синее-1, 2, 3, студеное-2, рудаковское-1. 

9. Урочище щебнево (в 16,5 км к юз от г.При-
озерск). местонахождение Щебнево-1.

10. п. Кротово (в 14,5км к юз от г.Приозерск), 
п-ов Героев (ховинсаари). грунтовый могильник 
тонтинмяки (ховинсаари-1); селище ховинсаа-
ри-2; культовые камни: № 1 (ховинсаари-3), № 2 
(ховинсаари-4), № 3 (ховинсаари-5), № 4 (ховин-
саари-6); каменные кучи ховинсаари-7. 

Карта-схема 4
условные 
обозначения:

 районные центры
 стоянки, селища, 
городища, 
поселения, 
культурные слои

 руины 
и основания 
сооружений

 сопки, курганы, 
могильники
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11. д. Плодовое (в 23 км к ю от г.Приозерск). 
местонахождения отрадное-1, 2. 

12. п. Солнечное (в 20 км к ю от г.Приозерск). 
грунтовый могильник солнечное-1; поселение 
солнечное-2.

13. д. Борисово у оз. Отрадное (в 25 км на юв 
от г.Приозерск). местонахождение отрадное-3 

14. п. Приладожское (в 30км к юв от г.Прио-
зерск). каменные кучи Приладожское (могильник 
гусиное-1); местонахождение отрадное-4. 

15. оз. Гусиное, Ю дер. (урочища) Смородин-
ное (в 33,5км к юв от г.Приозерск). Поселения: гу-
синое-2, 3; местонахождение гусиное-4. 

16. о. Коневец (в 33,5 км к юв от г.Прио-
зерск). основание каменной церкви.

17. Местонахождение Гусиное-5 (в 36,5 км 
к юв от г.Приозерск)

18. Поселение Гусиное-6 (там же)
19. оз. Нарядное. Поселение нарядное-1 (в 

35 км к юв от г.Приозерск). 
20. д. Яблоновка. местонахождение отрад-

ное-5 (в 35 км к ю от г.Приозерск).
21. д. Краснополье. местонахождение отрад-

ное-6 (в 31,5 км к ю от г.Приозерск). 
22. Поселение Комсомольское-4. Поселения: 

комсомольское-4, 5, 9, 10; местонахождения: ком-
сомольское-6, 7, 8, 11 (в 27,5 км к юз от г.Прио-
зерск). 

23. д. Мельничные Ручьи. местонахождение 
мельничные ручьи (в 26 км к ю от г.Приозерск)

24. Многослойное поселение Комсомоль-
ское-3 (в 26,5 км к юз от г.Приозерск)

25. п. Торфяное. Поселение комсомольское-1; 
местонахождения: комсомольское-2, торфяное, 
торфяное-1 (в 23,8 км к юз от г.Приозерск). 

26. п. Васильево. «тиверский городок»; стоян-
ки: васильево-1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, тиуримяки, тепери-
нахо, новоселки-5, 7; местонахождение культурно-
го слоя васильево; местонахождения: новоселки-1, 
2, 3, 4, 6 (в 23,5 км к юз от г.Приозерск). 

27. Местонахождение Стрельцово1 (в 66,5 км 
к юз от г.Приозерск)

28. п. Ромашки. стоянка ромашки; укрепление 
«русский остров» (в 39 км к юз от г.Приозерск).

29. д. Колокольцево. грунтовый могильник 
уосуккала (в 47 км к юз от г.Приозерск).

30. ст. Лосево. стоянка лосево (в 39 км к ю 
от г.Приозерск).

31. д. Овраги (б.Рейуюле), терраса южно-
го берега оз. Суходольское. курганный могиль-
ник овраги-1; грунтовый могильник овраги-2 (в 
39,5 км к ю от г.Приозерск).

Кивиниемский шанец и курганный могильник 
Овраги. в окладных книгах водской Пятины упо-
минается большое количество мелких деревень, рас-
положившихся на «каменке». кивиниеми (ныне ло-
сево) в переводе с финского означает каменный мыс. 
в 1565 году здесь уже существуют деревни киселево 
на каменке у озера у сванского [суванто, ныне су-
ходольское], дер. каменка у сванского озера под по-
рогом, деревня на каменном, у реки у вуоксы.

в начале XVIII в. на южном берегу прото-
ки для укрепления российско-шведской грани-
цы было построено укрепление — кивиниемский 

Крепость Корела
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шанец — сохранившееся до наших дней. объект рас-
положен на южном берегу оз. суходольское, с вос-
точной стороны от шоссейной дороги Петербург — 
Приозерск в черте современного пос. лосево.

Овраги-1. курганный могильник в 1,3 км к севе-
ро-западу от д.овраги (бывш. д. рейкюля), на пер-
вой террасе южного берега оз.суходольское, в сосно-
вом бору. общая протяженность могильника вдоль 
берега озера 0,5 км, учтено 103 курганных насыпи.

32. п. Портовое. грунтовое погребение Пор-
товое- 1; поселение Портовое-2; местонахождение 
Портовое (в 44 км к ю от г.Приозерск).

33. п. Соловьево (Рыбацкое). селище рыбац-
кое (в 50 км к юв от г.Приозерск).

34. п. Пятиречье. стоянки вьюн-1, 2 (в 60 км 
к юв от г.Приозерск).

35. п. Запорожское. могильник луговое-1; 
грунтовые могильники: ласимяки (коукунние-
ми-1), коукунниеми-2, 3; каменные кучи коукун-
ниеми-4 (в 57 км к юв от г.Приозерск). 

36. Ульяново (Удальцово). селище ульяново; 
грунтовый могильник светлана (в 53 км к юв от г.
Приозерск).

37. д.Ольховка. селища ольховка-2, 3, 4; мо-
гила хеннмяки-1 (ольховка-8), могильник хенн-
мяки-2 (ольховка-9); грунтовые могильники: оль-
ховка-1, Паямяки-1, 2 (ольховка-6), ольховка-7, 
хенномяки-3 (ольховка-10), Патья (ольховка-12); 
курганная насыпь ольховка-11; каменные кучи 
ольховка-14, 15; культовые камни: ольховка-16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 (в 45км к ю от г.Приозерск).

38. п. Борисово, 30 м от северного берега оз. 
Борисовское. местонахождение культурного слоя 
борисово (в 48 км к ю от г.Приозерск). 

39. оз. Морозовское, Мичуринское СП. сто-
янка озеро морозовское (в 52 км к ю от г.Прио-
зерск).

40. Силино, СВ берег оз. Правдинское. стоян-
ка силино-2; месторождение культурного слоя си-
лино-1 (в 61,5 км к юз от г.Приозерск). 

41. д. Бережок. стоянка вылкярви (в 57 км 
к ю от г.Приозерск).

лаХденПоХский район  
ресПублики карелиЯ

112. Микли. городище-убежище суур-микли 
(в 8,6 км к в от г. лахденпохья).

113. г. Лахденпохья 
114. харвиа. стоянка лумиваара (в 9 км к ю 

от г. лахденпохья).
115. оз. Тервоярви. стоянки: тервоярви-1, 2, 3 

(в 12,8 км к ю от г. лахденпохья).
116. Терву. стоянки: терву-1, 2, ихоярви-1 (в 

24 км к ю от г. лахденпохья).
117. п. Вятиккя. стоянки: вятиккя-1, 2, 3, 4, 5 

(в 25,5 км к юз от г.лахденпохья).
Поселения каменного века Куркиёки Вятик-

кя. расположены вблизи деревни вятиккя на бере-
гу древнего залива ладожского озера, и разделены 

мысом. оба расположены на террасе 25 м над уров-
нем моря. на обоих памятниках в основании куль-
турных слоёв выявлены материалы, относящиеся 
к позднему мезолиту. терраса была обитаема и на 
протяжении раннего неолита (в материалах выяв-
лена керамика типа сперрингс). на поверхности 
поселений отчётливо видны остатки древних жи-
лищ и хозяйственных сооружений — «жилищных 
западин» и «ловчих ям». ловчие ямы — подокру-
глые углубления, имеющие на поверхности диа-
метр около 4 м и глубину 0,5–0,8 м. Эти структуры 
традиционно связывают с известными по этногра-
фическим данным ямами-ловушками схожих раз-
меров для загонной охоты на оленя или лося.

118. п. Куркиёки. городища: куркийоки-
лопотти, хямеэнлахти, могильник кууппала (в 
28,5 км к юз от г.лахденпохья).

Городище Куркиёки Линнамяки Лопотти. рас-
положено в черте современного посёлка куркиёки 
лахденпохского района, напротив куркиёкского 
краеведческого центра. здесь были выявлены архе-
ологические материалы XIII–XIVв., относящиеся 
к древнекарельской культуре. у подножья городи-
ща при строительстве дороги в начале XX в. были 
обнаружены погребения с оружием (копья, мечи) 
эпохи викингов. с городища открывается прекрас-
ный вид на посёлок куркиёки, в том числе на па-
мятник архитектуры в стиле северный модерн — 
усадьбу брата знаменитого финского архитектора 
ларса сонка, построенную под его руководством. 

119. Ласанен. селище руйссаари (в 33,8 км 
к юз от г.лахденпохья).

120. Тиурула. стоянки: тиурула-1, 2 (в 39 км 
к юз от г.лахденпохья).

Комплекс археологических памятников Кюл-
лялахти Калмистомяки. могильник XIV–XV вв., 
погребальные комплексы эпохи викингов (XI в.), 
средневековое селище (XVI–XVII вв.). упоминает-
ся в новгородских летописях с конца XIV в. 

расположен на западном берегу залива лехма-
лахти ладожского озера напротив д. тиурула. в на-
стоящее время могильник полностью исследован 
археологическими раскопками. место расположе-
ния комплекса чрезвычайно живописно — на скали-
стой возвышенности непосредственно на берегу ла-
дожской шхеры. Посещение объекта позволяет по-
лучить представление об исторических ландшафтах 
северного Приладожья.

город сортавала  
ресПублики карелиЯ

106. д. Каннас на о-ве Тулолансаари. городи-
ще-убежище анттиланиеми (в 12 км к юв от г. со-
ртавала).

107. п. Ламбер. городища-убежища: линнасаа-
ри, линнавуори (в 5,4 км к юв от г.сортавала).

108. г. Сортавала. городище Паасо.
Городище Паасо. расположено на горе Паа-

сонвуори (83,2 м над уровнем ладожского озера) 
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неподалеку от слияния рек тохмайоки и хелюляй-
оки, вблизи п. хелюля (в 5,5 км к с от г.сортавала). 

Поселение существовало в XII–XIII веках, его 
площадь составляла около 1 тыс. кв. м. в 1978–1980 
и в 2006 гг. на городище проводились раскопки, 
в результате которых получили очень интересные 
материалы. находки представлены предметами же-
лезоделательного производства, сельского хозяй-
ства, промыслов, гончарного и ювелирного ремесел. 
в XIII в. городище внезапно погибло (предполага-
ется, что оно было разрушено шведами).

109. о. Валаам. селище куканлахти (в 38 км 
к ю от г.сортавала).

110. Мейери. стоянки: мейери-1, 2, 3.
Группа стоянок каменного века Мейери. рас-

положена в 10 км к юго-западу от г. сортавала, 
в 1,8 км к западу от ладожского озера, между озёра-
ми лавиярви и мейери. в ходе археологических ра-
бот, ведущихся с 1980 г. по настоящее время, здесь 
выявлены материалы разных периодов каменного 
века — от позднего мезолита (VII тыс. до н.э.) и до 
эпохи раннего металла (III тыс. до н.э.).

111. Реускула. стоянки: реускула-1, 2.
Киркколахти 1 (г. Сортавала). Поселение эпо-

хи раннего мезолита. располагается в 0,5 км от за-
падного берега залива киркколахти оз. большое 
янисъярви — крупнейшего водоёма бассейна ла-
дожского озера (в 35 км к северо-востоку от г. со-
ртавала). 

Площадь распространения культурных от-
ложений была определена в 6 тыс. кв.м. Поселе-
ние киркколахти I сегодня является одним из са-
мых ранних археологических объектов карелии 
и Финляндии. на основании радиоуглеродного 
анализа оно датировано серединой IX тыс. до н.э. 
По наличию в коллекции редких находок отхо-
дов производства и изделий из лидита, кремня 
и «онежского» сланца можно предполагать су-
ществование контактов с территориями, находя-
щимися восточнее и юго-восточнее оз. янисъяр-
ви (западное обонежье, юго-восточное Прила-
дожье). 

ПиткЯрантский район  
ресПублики карелиЯ

100 — д. Погранкондуши. следовик-камень у д. 
Погранкондуши (в 52,5 км к юв от г. Питкяранта).

101 — о-в Мантсинсаари (в 24,5 км к юв от г. 
Питкяранта). могильник мантсинсаари, селища: 
мантсинсаари-1, 2. 

102 — д. Ууксу (в 11 км к юв от г. Питкяран-
та). стоянки: укса-1, 3, 4, 5, 6, 7, саранкоски-1; се-
лище укса. 

103 — г. Питкяранта 
104 — Cтоянка Кителя-1 (в 12 км к сз от г. Пит-

кяранта)
105 — о-в. Мякисало. городища-убежища: мя-

кисало (первое), мякисало (второе) (в 12 км к в 
от г. сортавала).

олонеЦкий район  
ресПублики карелиЯ

89. Пустынь «Андрусова». Пустынь «андру-
сова», следовик-камень у андрусовой Пустыни (в 
7км к юз от п. ильинский).

90. д. Еройла. селище «ильинский погост» (в 
23 км к юв от п. ильинский).

91. д. Тукса. стоянка «рышкола-1» (в 6 км 
к сз от г. олонец).

92. г. Олонец. место, где находилась олонец-
кая крепость; селища олонец-1, 2. 

93. Симоннаволок. могильник «симоннаво-
лок».

94. Гиттойла. стоянка "гиттойла-1.
95. Торосозеро. стоянки: торосозеро-1, 2, 3 (в 

25 км к св от г. олонец).
96. д. Утозеро. стоянки: утозеро-1, 3, 4 (в 

40,5 км к ссв от г. олонец).
97. д. Сяндеба. Пустынь «сяндебская» (в 

22 км к сз от г. олонец).
98. Кукшегоры. стоянки: Пейзиярви-1, 2 (в 

28 км к сз от г. олонец).
99. Большие горы. стоянки: новземское-1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, селище новземское (в 54 км к сз от г. 
олонец).

лодейноПолЬский район 
ленинградской области

84. д. Доможирово. стоянка (местонахож-
дение) доможирово; курган кузнецы-чалых-2 
(в 40 км к юз от г. лодейное Поле). 

85. Карлуха. курганные группы: каменка, 
карлуха-9, 12; курганы: карлуха-5, 6, 7, 8, 10, 13 
(в 8,5 км к в от д. доможирово). 

86. д. Новинка. курганные группы: новинка-1, 
4, 5, 6 (в 7 км к св от д. доможирово).

87. г. Лодейное Поле. стоянка каномка-1.
88. п. Старая Слобода. культурный слой алек-

сандро-свирского монастыря (в 12 км к сз от г. ло-
дейное Поле).

Раскопки в районе городища Паасо
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Курганы на р. Свирь (вблизи г. лодейное 
Поле). древнерусские курганы XII–XIII в. на обры-
вистом левом берегу берегу р. свирь. курганы нахо-
дятся непосредственно на площади неолитических 
поселений IV тыс. до н.э. с гребенчато-ямочной ке-
рамикой.

волХовский район  
ленинградской области

56. Вындин остров. сопка и два поселения 
в районе д. вындин остров (в 12,5 км к ю от г.вол-
хов).

57. д. Гостинополье. руины каменной николь-
ской церкви в районе д. гостинополье (в 11,5 км 
к ю от г.волхов).

58. д. Вельца. городище в районе д. вельца (в 
10 км к ю от г.волхов).

59. д. Пороги. селище Пороги-1, многослой-
ное поселение Пороги-2 (в 3,6 км к ю от г.волхов).

60. г. Волхов. стоянка у д. Шкурина горка; се-
лища: на правом берегу р. волхов, бережки-2, 3; 4 
поселения, многослойное поселение; 7 сопок, 3 ос-
нования сопок; жальничный могильник бережки-1. 

шкурина Горка. расположена на южной 
окраине г. волхова, на левом берегу р. волхов. 
относится к эпохе раннего металла, волхов-
ской культуре (рубеж II–I тыс. до н.э.). являет-
ся одним из самых ранних свидетельств освоения 

производящего хозяйства на территории Прила-
дожья. среди находок — кости мелкого рогатого 
скота, свидетельства раннего металлургического 
производства. По археологическим материалам 
прослеживаются контакты с культурами север-
ного Приладожья.

61. д. Извоз. селище у д. извоз (в 7 км к с от г.
волхов).

62. п. Старая Ладога (в 10 км к с от г.волхов). 
2 стоянки и 5 селищ в районе с. старая ладога; го-
родище и селище «старая ладога»; крепость «ста-
рая ладога», культурный слой в крепости и основа-
ние каменной крепостной стены; культурные слои: 
ладожского посада, монастыря «рождество иоан-
на Предтечи», богородицкого конца, никольско-
го конца; основания каменных церквей: климен-
та, спаса всемилостивого, воскресенья христова, 
успенской; 6 грунтовых и 2 курганных могильника 
в районе с. старая ладога; сопка «олегова могила», 
сопка в парке б. усадьбы томилова, группы из 4 и 6 
сопок, княщинская группа сопок в районе с. старая 
ладога.

Комплекс археологических памятников рас-
положен на территории и вблизи пос. старая ла-
дога. один из самых известных археологических 
комплексов северо-запада россии. впервые по-
минается 862 годом в летописи по поводу при-
звания на русь трех варяжских братьев рюри-
ков. Поселение здесь существовало и до 862 года. 
По результатам исследований и археологиче-
ских раскопок называют время основания горо-
да — не позднее 753 года. в конце IX в. возведены 
первые каменные стены. сложенные из местно-
го известнякового плитняка, они имели толщину 
1,5–2 м. внутри обвода стен стояла каменная до-
зорная башня. в 1114 г. была построена новая ка-
менная крепость. в 1584–85 гг. к южной наполь-
ной стороне пристроены дерево-земляные укре-
пления (земляной город).

в крепости расположен музей, в котором экс-
понируются находки каменного века, собранные 
в конце XIX в. проф. а. а. иностранцевым при стро-
ительстве новоладожского канала.

вблизи посёлка расположен ряд археологиче-
ских объектов: многочисленные сопки (древние по-
гребальные насыпи), стоянки селища, древнерус-
ские погребения, древнерусские поселения, древне-
русские могильники и т.п. 

63. д. Чернавино (на правом берегу р. вол-
хов, напротив старой ладоги). селища: в устье 
р. любша, у д. лопино, в урочище «захолмье» 
(«наволок»); культурный слой васильевского 
погоста; 2 курганных могильника; группа сопок 
в урочище «захолмье» («наволок») на берегу р. 
волхов, группа сопок над урочищем, одиночные 
сопки в урочище «захолмье» («наволок») и над 
берегом р.волхов, сопкообразное сооружение у д.
чернавино; группа каменных насыпей на берегу р. 
любша. 

Курганы на р. Свирь

Шкурина Горка
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64. д. Горчаковщина, Сельцо-горка (в 6 км к с 
от г.волхов, на правом берегу р. волхов). городи-
ще и селище в устье р. любша, многослойное посе-
ление, селище у д. горчаковщина; группа сопок у д. 
горчаковщина. 

65. д. Подол. селище и группа сопок у д. Подол 
(в 8,5 км к с от г.волхов, на левом берегу р. волхов.

66. д. Иссад. стоянка иссад-2, многослойное 
поселение, селище близ д. юшково, поселение юш-
ково-2; деревянные барки: типа «мариинка», типа 
«тихвинка», типа «берлина» (в 12,5 км к с от г.вол-
хов, на правом берегу р. волхов).

67. г. Новая Ладога. стоянки: нов. ладога-1, 2, 
березье; селище нов. ладога, валы земляной крепо-
сти (в 16,5 км к с от г.волхов).

68. Приладожские стоянки.
69. с. Рогожа. стоянка у д. рогожа (в 3 км 

от устья р. сясь, на левом берегу).
70. г. Сясьстрой. стоянка валгома (в 27,5 км 

к св от г.волхов).
71. д. Пульница. селище у д. Пульница (в 

5,5 км к юв от г.сясьстрой).
72. д. Великое Село. сопкообразная насыпь 

великое село-1, курганная группа (группа сопок) 
великое село-2 (2 насыпи) — в 15,5 км к св от г.
волхов).

73. д. Морозово. сопка у д. морозово (в 19км 
к св от г.волхов, на левом берегу р. сясь).

74. д. Кулаково. курганы кулаково-1, 2 (в 
22,5 км к св от г.волхов, на правом берегу р. сясь).

75. д. Льзи. жальничный могильник льзи (в 
21,5 км к в от г.волхов).

76. Заднево. грунтовый могильник заднево (в 
13 км к в от г.волхов).

77. Столбово. жальничный могильник стол-
бово (в 30 км к в от г.волхов, на правом берегу р. 
сясь).

78. шахново. селище Шахново-2, курганная 
группа (25 насыпей), погребальное сооружение 
Шахново-3 (в 43,5 км к св от г.волхов).

79. Связнега. курган сязнега-2, курганные 
группы сязнега-3, 6 (в 65 км к св от г.волхов).

80. Николаевщина. стоянка новая-5, селища: 
новая-6, николаевщина-1, 2, балдино-2, сязнега-1, 
2, местонахождение кремневых орудий балдино-3; 
курганные группы: сязнега-б, з, к, в, новая-1, 2, 3, 
4; курган сязнега-л (в 64 км к св от г.волхов, на р. 
Паша). 

81. Рыбежно. стоянки: усть-рыбежно-2, 3; 
многослойное поселение; группа сопок «волхов-
ского типа»; две курганных группы; погребальная 
насыпь усть-рыбежно-2 (в 64 км к св от г. волхов).

Неолитические поселения Усть-Рыбежно 
1 и 2. Памятник усть-рыбежно 1, расположен-
ный близ д. усть-рыбежно, у впадения р. рыбеж-
ки в р. Пашу, имеет высотную отметку около 10 м 

над уровнем моря. археологическая коллекция, по-
лученная в результате исследования стоянки усть-
рыбежно 1, насчитывает несколько тысяч артефак-
тов и является одной из самых представительных 
для всего северо-запада россии. культурный слой, 
содержащий материалы раннего (культура спер-
рингс) и среднего (культура Прибалтийской гре-
бенчато-ямочной керамики) неолита, заторфован 
и погребён аллювиальными отложениями мощно-
стью около 1 м, соотносимыми со временем ладож-
ской трансгрессии. По углю из очага была получена 
радиоуглеродная дата 5560–5060 лет до н.э., хорошо 
соответствующая хронологии керамики сперрингс. 
Перекрывающий слой торфа был датирован 3346–
3046 лет до н.э.

усть-рыбежно II расположена на более высо-
кой террасе, около 15 м над ур. м., соответствую-
щей уровню максимума ладожской трансгрессии. 
археологические материалы, относящиеся к эпо-
хе раннего металла (II тыс. до н.э.), залегают непо-
средственно под дёрном, следов перемывания слоя 
не выявлено.

82. Октябрьская слобода. селище, курганная 
группа октябрьская слобода-1 (3 насыпи).

83. Якшино. курганная группа (11 насыпей).

кировский район  
ленинградской области

49. г. шлиссельбург. ансамбль крепости «оре-
шек» (Шлиссельбургская крепость-тюрьма); куль-
турный слой г. Шлиссельбурга (орешка) и предше-
ствующих поселений. 

50. г. Кировск 
51. д. Кирсино. курганы (погребальные насы-

пи): кирсино-2, 4, 5; могильник кирсино, грунто-
вый могильник (жальник) кирсино-3. 

52. Земляная крепость «Апраксин городок»
53. Селища Назия-1, 2
54. д. Подолье. стоянка в районе д. Подолье.
Стоянка Подолье — многослойный археологи-

ческий памятник, содержащий материалы поздне-
го неолита — эпохи раннего металла (IV–III тыс. 
до н.э.). топографическое положение памятника 
соответствует максимуму ладожской трансгрес-
сии, культурный слой частично перекрыт ладож-
скими наносами. на памятнике выявлены погребе-
ния с янтарём, в слое торфа сохранились деревян-
ные конструкции.

55. д. Городище. городище, селище в районе д. 
городище.

При составлении раздела археологические па-
мятники Приладожья использовалась литература, 
указанная в [73–93]. (информация представлена 
музеем антропологии и Этнографии им. Петра ве-
ликого (кунсткамера) ран).
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ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ И КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ПАМЯТНИКИ 

всеволожский район  
ленинградской области

на территории всеволожского района находят-
ся более 60 памятников садово-паркового ис-

кусства и архитектуры, более 100 памятников воен-
ной истории и большое количество храмов (их ме-
стоположение отмечено на карте-схеме 5 цифрами).

значительная часть культурно-историческо-
го наследия района сосредоточена во Всеволожске 
и его окрестностях (19). на территории современ-
ного города в районе румболовских высот в XVIII–
XIX вв. находилась мыза Рябово (в сев. части всево-
ложска). в 1818 г. её приобрел один из богатейших 
людей того времени в россии в. а. всеволожский, 

Карта-схема 5
условные 
обозначения:

 районные 
центры

 военно-
исторические 
памятники

 культовые 
сооружения

 другие 
памятники 
архитектуры
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создавший здесь большое садово-парковое хозяй-
ство. в рябово бывали композиторы м. и. глинка 
и а. а. алябьев, скульптор Ф. П. толстой.

во всеволожске объектами туристского интере-
са являются церковь Спаса Нерукотворного обра-
за, Свято-Троицкая церковь, историко-краевед-
ческий музей, национальный автомобильный му-
зей.

в юз части всеволожска, в усадьбе Приюти-
но, принадлежавшей в начале XIX века первому 
директору Петербургской публичной библиотеки 
и президенту академии художеств а.н оленину, 
сейчас открыт литературно-художественный му-
зей. в усадьбе оленина бывали многие известные 
деятели русской культуры первой половины XIX 

века: поэты и писатели а. с. Пушкин, а. с. грибо-
едов, и. а. крылов, к. н. батюшков, П. а. вязем-
ский, в. а. жуковский, историк н. м. карамзин, ху-
дожники к. П. брюллов, а. г. венецианов, о. а. ки-
пренский, с. Ф. Щедрин, композитор а. а. алябьев 
и многие другие. здесь гостил известный польский 
поэт адам мицкевич. 

на территории всеволожского района распола-
гаются памятники Зеленого пояса Славы, мемори-
алы и обелиски «Дороги жизни», комплекс Оси-
новецкого маяка (1910–1011 гг.) (11), включая мыс 
Осиновец (в 25,5 км к св от г. всеволожска), где 
во время великой отечественной войны был создан 
порт, через который осуществлялась связь ленин-
града со страной. здесь же, на ст. Ладожское озеро 
находится музей «Дорога Жизни».

«Безымя́нная высота́» («холм славы») (25) — 
памятник на правом берегу невы у ивановских по-
рогов, напротив устья реки тосны. мемориал вхо-
дит в состав «зелёного пояса славы». сооружён 
в 1965–1968 гг. Это один из наиболее величествен-
ных памятников «зеленого пояса славы». склоны 
20-метрового насыпного холма, похожего на пира-
миду, покрыты дёрном; есть смотровые площадки, 
выполненные в виде остроугольных выступов, к ко-
торым ведут лестницы. на верхней площадке нахо-
дятся бронзовые скульптуры, на выступах площа-
док помещены мемориальные надписи.

Усадьба «Приютино»

Памятник основателю города, князю В. А. Всеволожскому
Пос. Коккорево. Мемориал в память обороны города 

в 1941–1944 гг. «Разорванное кольцо» (12)

Церковь Спаса Нерукотворного Образа
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несомненный интерес вызывают:
26. Руины замка князя Г. А. Потемкина 

(XVIII в.) в д. островки (правый берег невы к сев. 
от п. отрадное);

10. Мемориальный музей академика Павлова 
в пос. морье (в 5 км к сев. от ж.д. станции ладож-
ское озеро).

на территории района имеется большое коли-
чество храмов, представляющих культурно-истори-
ческую ценность: 

10. пос. морье. Церковь святого Петра Афон-
ского и святой княгини Ольги (1905 г.).

17. пос. токсово. Церковь святого Архистрати-
га Божия Михаила (в 11 км к сев. от ст. метро де-
вяткино).

18. пос. кузьмоловский. Церковь иконы Божи-
ей Матери «Скоропослушница». 

23- невский лесопарк. Покровская церковь.
27. пос. невская дубровка. Церковь иконы Бо-

жией Матери «Взыскание погибших» (правый бе-
рег невы, напротив невского пятачка). 

22- деревня озерки. Церковь святого Николая 
Чудотворца.

29. пос. им. морозова, Церковь святых апосто-
лов Петра и Павла.

20. пос. ковалево. Церковь святых Геннадия 
и Евфимия, архиепископов Новгородских.

21. пос. колтуши. Церковь святого Иоанна 
Кронштадтского. 

13. пос. борисова грива. Часовня иконы Божи-
ей Матери «Умиление».

14. пос. рахья. Церковь святой Варвары. 
24. пос. свердлова. Церковь святого Николая 

архиепископа Мир Ликийских Чудотворца.

Приозерский район  
ленинградской области

на территории Приозерского района насчиты-
вается более 160 памятников истории и культуры 
федерального, регионального и местного значения. 
большая часть культурно-исторического насле-
дия района сконцентрирована в Приозерске, одном 
из древнейших поселений россии.

Мемориал в память обороны города в 1941–1944 гг. 
«Безымянная высота»

Мемориал в память обороны города в 1941–1944 гг. 
«Переправа» в пос. им. Морозова (28)

Мемориал в память обороны города в 1941–1944 гг. 
«Стальной путь» на ст. Петрокрепость (30)

Ст. Ладожское озеро. Осиновецкий маяк
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Достопримечательности и культурно — исто-
рические памятники в г. Приозерске 

Приозерск — это один из древнейших городов 
россии, впервые упоминающийся в летописи под 
1143 годом как город корела.

город сохранил в своем облике следы разных 
исторических эпох, национальных культур и рели-
гий. он был важным торгово-военным и религиоз-
но-культурным центром на территории, где обитало 
летописное племя корела, на карельском перешей-
ке, в месте впадения северного рукава реки вуоксы 
в ладожское озеро. 

некоторые исследователи отыскивают начало 
города в хI, хII и хIII веках, другие доверяют лето-
писному свидетельству, согласно которому именно 
здесь, в карельском поселении, именуемом карелами 
кякисалми (кукушкин пролив), а новгородцами — 
корелой, в 879 году был похоронен князь рюрик, 
родоначальник царской династии рюриковичей. 
на рубеже хIII- хIV веков для защиты северо-за-
падных земель республики от шведов здесь была за-
ложена новгородцами крепость корела. в дальней-
шем поселение входило в состав различных госу-
дарств под разными названиями: корела (в составе 
новгородской республики и московского царства), 
кексгольм (в составе шведского королевства, рос-
сийской империи и великого княжества Финлянд-
ского), кякисалми (в составе Финляндии).

с историей города связаны имена выдающих-
ся государственных деятелей, военачальников, 

представителей культуры, искусства: царей бо-
риса годунова и василия Шуйского, импе-
раторов Петра I и александра I, полководцев 
а. в. суворова и м. и. кутузова, поэтов в. а. жу-
ковского и а. П. барятинского, писателей н. с. ле-
скова и александра дюма-отца, архитекторов 
якоба аренберга и армаса линдгрена, компози-
тора Эркки мелартина и скульптора албина ка-
асинена.

основные памятники истории и культуры 
в г. Приозерске: Старая крепость Корела (XIV–
XV в.в.), Новая крепость (XVI–XVIII в.в.), Со-
бор Рождества Пресвятой Богородицы (1847г.), 
храм всех святых (Андреевская церковь) 
(1892 г.), кирха (Евангелическо-лютеранская 
церковь) (1930 г.), Банковский комплекс (кон. 
XIX — нач. XX в.), здание железнодорожного 
вокзала (нач. XX в.).

старая крепость — выдающийся памятник 
древнерусского военно-оборонительного искусства. 
ныне здесь действует удивительный музей — един-
ственная земляная крепость, сохранившаяся с XIV 
века и до наших дней. здесь проводятся интересней-
шие исторические, краеведческие экскурсии, пове-
ствующие о жизни крепости с древнейших времен 
и до наших дней, о Петровском времени ее суще-
ствования, о страшном тюремном периоде. туристы 
могут получить истинное удовольствие от уникаль-
ной природы карельского перешейка, наслаждаясь 
красотами памятников военной архитектуры.

Старая крепость Корела
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Собор Рождества Пресвятой Богородицы

Евангелическо-лютеранская церковь
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центр духовной жизни Приозерского района — 
Коневский Рождество-Богородичный православ-
ный мужской монастырь, основанный в хIV веке. 
коне́вский рождество́-богоро́дичный монастырь рас-
положен на острове Коневец в западной части ла-
дожского озера. основан преподобным арсением ко-
невским. часто рассматривается как двойник валаам-
ского монастыря, так же расположенного на острове 
в ладожском озере. в разное время в монастыре бы-
вали император александр II, писатели н. с. лесков, 
в. и. немирович-данченко и а. дюма, поэт Ф. и. тют-
чев, трудился архитектор а. м. горностаев. неодно-
кратно здесь молился архимандрит игнатий (брянча-
нинов, 1807–1867 гг.), известный духовный писатель 
и подвижник, канонизированный в 1988 году.

Эти и другие достопримечательности и куль-
турно — исторические памятники отмечены на кар-
те-схеме 5 и обозначены цифрами:

1. г. Приозерск.
2. пос. Бригадное: комплекс редутов XVIII в. 

(сев. окраины Приозерска).

Железнодорожный вокзал

Собор Рождества Пресвятой Богородицы

Коневский Рождество-Богородичный мужской монастырь
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3. пос. Севастьяново: кирха начала XX в. (в 
7 км к юз от ж.д.ст. кузнечное). 

4. пос. Мельниково: кирха начала XX в. (в 
18 км к зап. от ж.д.ст. марьино). 

5. пос. Васильево: церковь андрея Первозван-
ного на вуоксе (в 17 км к юз от ж.д.ст. марьино). 

6. о. Коневец: коневский рождество-бого-
родичный мужской монастырь (в 25 км к вост. 
от ж.д.ст. отрадное). 

7. пос. Саперное: церковь коневской иконы 
божией матери (в 6 км к зап. от ж.д.ст. громово). 

8. пос. Красноозерное: церковь рождества 
христова (в 31 км к зап. от ж.д.ст. сосново).

9. пос. Сосново: церковь всех русских святых. 

лаХденПоХский район  
ресПублики карелиЯ

в районе расположено более 50 культурно-исто-
рических памятников. в XVIII веке большая часть 
г. лахденпохья была в собственности валаамского 
монастыря. с начала XIX века вплоть до окончания 
великой отечественной войны край был в составе 
Финляндии, что определило архитектурный облик 
построек в районе. в городе лахденпохья сохрани-
лись жилые и административные здания, магазины, 
школы, кирхи, двухэтажная загородная усадьба ра-
ухала (1911 г.) с типичной для северного приладо-
жья архитектурой югендстиля (немецкого модер-
на).

в районе сохранились лютеранские кирхи: в лу-
миваара, ильме и яккима 

на острове Путсаари в своё время распола-
гался сергиевский скит валаамского монастыря, 
от которого сегодня осталось здание церкви в па-
мять святым сергию и герману. сохранился семи-
метровый гранитный поклонный крест, служив-
ший одновременно маяком для судов. на острове 
также находятся останки финских маяков и обо-
ронительных сооружений времён второй мировой 
войны.

Достопримечательности и культурно-истори-
ческие памятники (отмечены цифрами на карте — 
схеме 5):

111. г. лахденпохья. Жилые и административ-
ные здания (нач. хх в.), загородная усадьба Рау-
хала (кон. XIX в.), загородная усадьба Койвумяки 
(нач. XX в.), церковь пророка Илии. 

109. о. Путсаари () (в 20км к вост. от г. лах-
денпохья). Сергиевский скит Валаамского мона-
стыря, церковь в память святым Сергию и Герма-
ну (1899 г.), гранитный поклонный крест, останки 
финских маяков и финских оборонительных соо-
ружений времён Второй мировой войны.

пос. яккима. Лютеранская кирха (1850 г.), же-
лезнодорожный вокзал (в 1,8 км к зап. от ж.д. ст. 
лахденпохья) ;

пос. ильма. Лютеранская кирха св. Анны 
(1777 г.);

110. пос. хуухканмяки: военный городок (в 
5 км к сев. от ж.д. ст. лахденпохья). 

112. пос. лумиваара: лютеранская кирха. 
(1935 г.) (в 8 км к ю от г. лахденпохья);

113. пос. вятиккя: часовня во имя преподоб-
ных Сергия и Германа Вааламских.

114. пос. куркиёки: храм Рождества Богоро-
дицы. Краеведческий центр Лахденпохского рай-
она, финская маслобойня.

115. пос. хийтола: Тиурульская церковь, храм 
преподобного Серафима Саровского, сельская 
усадьба. 

Успенская часовня

Часовня Георгия Победоносца
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О. Путсаари. Церковь Сергия Валаамского

Загородная усадьба Раухала

Крест на о. Путсаари, установленный в честь передачи 
острова Александром II Валаамскому монастырю
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Железнодорожный вокзал в пос. Якимаа

Здание Краеведческого центра

территориЯ г. сортавала  
ресПублики карелиЯ

всего на территории зарегистрировано 245 па-
мятников истории и культуры. 

105. г. Сортавала, известный как погост уже 
в XII веке, обладает самобытным архитектурным 
обликом. около 90 зданий города имеют истори-
ко-культурную ценность, среди которых — церкви 
николая чудотворца (1873 г.) и иоанна богосло-
ва (1932 г.), здание деревянной ратуши (1885 г.), 
железнодорожный вокзал (1895 г.), жилые и ад-
министративные здания хIх — начала XX в., кра-
еведческий музей северного Приладожья, му-
зей резьбы по дереву. здесь можно познакомить-
ся с архитектурными стилями разных периодов: 

западноевропейского модерна, классицизма и нео-
классицизма, национального романтизма, псевдого-
тики и народного деревянного зодчества. 

сейчас в доме доктора винтера расположен 
краеведческий музей северного Приладожья.

значительный интерес представляет дача док-
тора Винтера в Таруниеми (в 4,5 км к юз ж.д. 
вокзала г. сортавала), построенная в 1909году 
знаменитым финским архитектором Элиэлем са-
ариненом в финском национально- романтиче-
ском стиле, а также разбитый вокруг нее дендро-
парк. Этот дом в 1916–1919 гг. любила посещать 
семья рерихов.

самые знаменитые достопримечательно-
сти окрестностей сортавала располагаются 



175

Церковь Иоанна Богослова

В выставочном зале музея

Здание ратуши

Церковь Николая Чудотворца
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Здание женской гимназииБывшее издательство духовной 
литературы

Здание банка

на острове Валаам (108), где находится Вала-
амский Спасо-Преображенский монастырь. со-
временные историки пришли к выводу, что осно-
вание монастыря произошло примерно в 1388–
1393 гг. наивысшего расцвета монастырь достиг 

при игумене дамаскине (1839–1881 г.г). остров 
неоднократно посещали императоры александр I 
и александр II, другие члены императорской фа-
милии, художники: и. и.Шишкин, Ф.а.васильев, 
а. и. куинджи, н.к.рерих, поэт Ф.и.тютчев, 
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писатель н. с. лесков и многие другие извест-
ные люди. среди памятников архитектуры на ва-
лаамском архипелаге есть немало объектов куль-
турного наследия федерального значения, таких 
как Спасо-Преображенский собор 1887–1896 гг., 
корпуса внутреннего каре монастыря с церквя-
ми Успения Богоматери и Hиколая Чудотворца 
1785–1801 г.г., корпуса внешнего каре монастыря 
с церквями Петра и Павла и Живоносного источ-
ника и Живоначальной Троицы 1801–1837 г.г., 
и т.д.

Поклонный крест на перекрёстке у главной мо-
настырской дороги.

валаам — самый крупный остров в составе ва-
лаамско — саяминской островной дуги. её про-
тяжённость около 120 км и ширина — 30 км. в со-
став этой группы входят до 90 островов различных 
по площади. Площадь о-ва валаам — 27,8 кв. км.

Карта- схема острова Валаам

Валаамский Спасо-Преображенский монастырь

Церковь Николая Чудотворца и крест на островке в Монастырской бухте. Изготовлен на Соловецких островах 
в память пребывания на Валааме преподобного Савватия — основателя Соловецкого монастыря
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Другие достопримечательности окрестностей 
г. Сортавала:

102. дача аптекаря Яскеляйнена (1935 г.) 
в пос. кирьявалахти (в 12 км к св от ж.д. вокзала 
г. сортавала);

103. железнодорожный вокзал (кон. XIX в.) 
на ст. вяртсиля (в 53 км к сев от г. сортавала, на гра-
нице с Финляндией);

104. пристанционный склад-пакгауз (нач. 
XX в.) в пос. кааламо (в 26 км к сев от г. сортавала);

107. церковь Николая Чудотворца ( XIX в.в.) 
на о. риеккалансаари (в 3 км к вост. от г. сортава-
ла);

101. каменные фундаменты шведских, фин-
ских и русских домов, хозяйственные постройки, 
оборонные сооружения времен Второй мировой 
войны, кварцевые каменоломни, заброшенный 
финский хутор на о. Пеллотсаари (в 20 км к юв 
от г. сортавала).

106. п. таруниеми. Дача доктора Винтера.

ПиткЯрантский район  
ресПублики карелиЯ

территория Питкярантского района, как и дру-
гие районы Приладожья, за свою многолетнюю 
историю входила в состав новгородской респу-
блики, московского царства, Швеции, Финляндии 
и лишь в 1945 году окончательно отошла к россии.

свидетельством этих событий являются два по-
граничных камня близ деревни Погранкондуши. 

Дача Винтера

Дача Винтера. Памятник дереву
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варашев камень, установленный в 1618 году, обозна-
чал начало границы между россией и Швецией от бе-
рега ладожского озера на север в период с 1618 г. 
до заключения ништадского мира после окончания 
северной войны в 1721 г. еще один пограничный ка-
мень, являющийся редким экземпляром погранич-
ного знака, обозначал старую государственную гра-
ницу между ссср и Финляндией 1917–1940 гг.

в Питкярантском районе много историче-
ских объектов, связанных с военными событиями 

XX века. неподалеку от Питкяранты расположе-
ны два мемориально-исторических комплекса. «до-
лина героев» — местность, где во время советско-
финляндской войны 1939–1940 гг. шли наиболее 
ожесточенные бои. «ниетъярви» — участок «ли-
нии маннергейма», где шли упорнейшие бои уже 
во время великой отечественной войны.

Культурно — исторические памятники и объ-
екты культурно-исторического наследия (отмече-
ны на карте-схеме 5):

95. г. Питкяранта. Воскресенская церковь, 
Питкярантский краеведческий музей. 

90. д. Погранкондуши. Бетонные оборонитель-
ные сооружения (конца 1930-х гг.), Пограничный 
камень (1917–1940 гг.).

Воскресенская церковь

Пограничный камень — пограничный знак, обозначавший 
государственную границу между СССР и Финляндией 

1917–1940 годов

Здание бумагоделательной фабрики Ляскеля — Харлу
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91. Варашев камень (1618г) — также бывшая 
пограничная отметка.

96. Историко-мемориальный комплекс «Ни-
етъярви» (в 5 км к св от г. Питкяранта) в июле 
1944г. здесь героически сражался 763 полк совет-
ской армии. 

97. Мемориальная военно-историческая 
зона «Долина Героев» (в 9 км к сев. от г. Питкя-
ранта) другое название «долина смерти». здесь 
с 28,12,1939 г. по 28,02,1940 г. шли ожесточённые 
бои (погибло более 13000 чел.). на этом месте по-
ставлен памятник «крест скорби».

93. пос. орусъярви. Скорбященская церковь 
(1910 г.) -в 33 км к юв от г. 

92. пос. салми. Церковь Николая Чудотворца 
(1826 г.) в 31 км к юв от г. Питкяранта).

99. пос. ляскеля. Здание бумагоделательной 
фабрики (1899 г.) в 32 км к сз от г. Питкяранта.

100. пос. харлу. Дом священника (кон. XIX — 
нач. XX в.в.) — в 37,5 км к сз от г. Питкяранта;

98. пос. импилахти. Банк, дом священни-
ка и его летняя резиденция, исторические жилые 
дома (в 18 км к сз от г. Питкяранта;

94. д. ууксу. Памятник в честь столетия по-
следней войны между швецией и Россией (в 11 км 
к юв от г. Питкяранта).

олонеЦкий район  
ресПублики карелиЯ.

в олонецком районе лучше, чем в других ме-
стах сохранились традиции карельского наро-
да, своеобразная архитектура жилищных и хо-
зяйственных построек. олонец, старейший город 

карелии, расположен на реке олонка, впервые 
упоминается в документах 1137 года. город со-
хранил планировку XVIII века, в нем имеются по-
стройки XIX — нач.XX вв.: бывшие купеческие 
дома, здания общественного и административно-
го назначения, церкви. Cохранился целый ряд де-
ревянных мостов: висячие и ряжевые, рубленные 
из брёвен. 

к историческим местам района также относит-
ся сяндебская пустынь (XVI–XIX вв.) у деревни 
сяндеба, действующая и в настоящее время. живо-
писны и богаты достопримечательностями деревни 
олонецкого района, где сохранились церкви и дере-
вянные часовни. церковь Флора и лавра (1613 г.) 
в деревне мегрега — старейшая деревянная цер-
ковь карелии. большая сельга — пример традици-
онной карельской деревни, её застройку составляют 
крупномасштабные дома — комплексы периода XIX-
начала XX вв., характерные для олонецких карел. 
некоторые из них, как, например, дом дубровина яв-
ляются памятниками народной архитектуры XX в. 

Достопримечательности и культурно — исто-
рические памятники Олонецкого района (отмече-
ны на карте — схеме 5):

77. г. олонец. Собор Смоленской иконы Бо-
жьей Матери (1824–1830 гг.) — на островке у лево-
го берега олонки, Олонецкий национальный музей 
карелов-ливвиков — в доме купца кутгуева (этно-
графический музей под открытым небом), Успен-
ская церковь, придорожный поклонный крест.

д. татчелица. Деревянный придорожный по-
клонный крест (нач. XIX в.) (в 1,7 км к сз от смо-
ленского собора, правый берег олонки);

Собор Смоленской иконы Божьей Матери
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д. кунелица. Успенская церковь (XVIII в.) с со-
хранившимся иконостасом XVIII в. (в 2,5 км к юз 
от смоленского собора, левый берег олонки, на ста-
ром кладбище);

Важеозерский Спасо-Преображенский муж-
ской монастырь (1520 г.) — в 47 км к св от г. олонец; 

75. Пустынь «Андрусова» (следовик-камень 
у Андрусовой Пустыни) (в 7 км к юз от п. ильин-
ского). 

76. д. еройла. Церковь Спаса Нерукотворного 
образа (1750 г.) — в 11 км к зап. от г. олонец;.

78. д. мегрега. деревянная Церковь Флора 
и Лавра (1613 г.), самый старый храм олонецкой 
земли, стоит в лесу на кладбище, в 8 км от г. олонец.

79. д. Большая Сельга — в 12,5 км к св от г. 
олонец.

80. д. новинка. Деревянная часовня (1800 г.) — 
в 17 км к с от г. олонец;.

81. д. Пертисельга. Георгиевская часовня 
(XVIII в.). 

82. д. нурмолицы. Памятники деревянного 
зодчества карелов-ливвиков, — в 12 км к сз от г. 
олонец.

83. д. сяндеба. Сяндебская пустынь (XVI–
XIX вв.), в 25 км к сз от г. олонец.

д. верхняя видлица. Деревянная часовня 
(XIX в.), в 38 км к сз от г. олонец.

84. д. утозеро. Деревянная часовня (XVIII в.), 
в 39 км к с от г. олонец.

85. д. лисья сельга. Памятники деревянного 
зодчества карелов-ливвиков.

86. дер. сяппяваара: памятники деревянного 
зодчества карелов-ливвиков, в 43км к с от г. олонец.

Успенская церковь

Деревянная Церковь Флора и Лавра
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Традиционная карельская деревня

Большая Сельга. Пример деревянного зодчества  
карелов-ливвиков

Новинка. Часовня Михаила Архангела, Петра и Павла

87. дер. Матчезеро: памятники деревянного зод-
чества карелов-ливвиков, в 49 км к с от г. олонец. 

88. д. гавриловка. Деревянная часовня Возне-
сения Господня (1750–1800 гг.)

89. д. видлица. Церковь Святого Креста, 
в 41 км к сз от г. олонец.

лодейноПолЬский район 
ленинградской области

на территории лодейнопольского района рас-
положены такие памятники русской духовной жиз-
ни, как свято-троицкий александра свирского 
мужской монастырь, основанный в 1487 г. Препо-
добным александром свирским, Покрово-тервени-
ческий женский монастырь — самый древний мона-
стырь на северо-западе — известный по упомина-
ниям с 1137г., введено-оятский женский монастырь 
(XV в.), деревенские церкви, в том числе сохранив-
шиеся до нашего времени деревянные. 

с лодейнопольским районом связано имя из-
вестного русского художника в. д. Поленова. 
в усадьбу имоченицы, в 27 км на юз от г. ло-
дейное Поле, где художник жил и работал с 1855 
по 1881г. приезжали и. е. репин, и. и. Шишкин, 
н. к. рерих.

Культурно-исторические памятники и досто-
примечательности района (отмечены на карте-схе-
ме 5):

73. г. лодейное поле. Памятный знак на месте 
домика Петра Великого (1832), памятник на месте 
спуска судна «штандарт», историко-краеведче-
ский музей;

74. пос. старая слобода. Свято-Троиц-
кий Александра Свирского мужской монастырь 
(XV в.), в 14 км на сз от г. лодейное Поле.

71- ст. оять. Введено-Оятский женский мона-
стырь (XV в.), в 37,5 км к юз от г. лодейное Поле, 
около пос. оять. 
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пос. тервеничи. Покрово-Тервенический жен-
ский монастырь (XII в.), в 55 км к юв от г. лодей-
ное Поле

72. д. турыгино. Церковь Иконы Божией Ма-
тери «Знамение» (1839 г.), в 37,5 км к юз от г. ло-
дейное Поле, правый берег р. оять. 

70. д. доможирово. Деревянная Никольская 
церковь (1799 г.), в 38,5 км к юз от г. лодейное 
Поле, левый берег р. оять. 

с. алёховщина. Церковь Михаила Архангела 
(XVII в.), музей керамики и современного гончар-
ного производства, в 38,5 км к юв от г. лодейное 
Поле, правый берег р. оять.

д. имоченицы (акулова гора). Церковь Свт. 
Василия Великого, в 26,5 км к ю от г. лодейное 
Поле, правый берег р. оять. 

д. хмелезеро. Деревянная церковь Свв. Апп. Пе-
тра и Павла (1899г.), в 68 км к юв от г. лодейное Поле.

Г. Лодейное Поле.  
Памятный знак на месте домика Петра Великого

Г. Лодейное Поле. Место спуска судна «Штандарт»

Свято-Троицкий Александра Свирского мужской монастырь
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69. д. Яровщина. Церковь Николая Чудотвор-
ца, в 27,5 км к Ю от г. Лодейное Поле, правый бе-
рег р. Оять.

ВолхоВский район  
ленинградской области

Жемчужиной Волховского района являет-
ся Старая Ладога — один из древнейших населен-
ных пунктов на Северо-Западе России. Поселение 
было основано в VIII веке и входило в состав Киев-
ской Руси. Согласно Ипатьевскому списку Повести 
Временных Лет, именно сюда, а не в Новгород в 862 
году прибыл варяжский князь Рюрик. Здесь он кня-
жил 2 года, в связи с этим многие историки счита-
ют Старую Ладогу первой столицей Руси. По пре-
данию, здесь умер от укуса змеи и похоронен «ве-
щий» Олег. В X–XII вв. Ладога была известна как 
крупный торгово-ремесленный центр и укреплен-
ное поселение на древнем торговом пути «из ва-
ряг в греки». В это время здесь была построена пер-
вая в Древней Руси каменная крепость. Из Ладоги 
в 1240 году Александр Невский повел своих дру-
жинников на шведов, сюда же, по преданию, вернул-
ся с победой. За стенами Староладожской крепости 
находятся выдающиеся памятники древнерусско-
го зодчества: храм Святого Георгия XII века с уни-
кальными фресками, Успенская церковь XII века 
и деревянная церковь Дмитрия Солунского XVIII 
века.

В устье Волхова расположен город Новая Ла-
дога. Он основан Петром I в 1704 г. вблизи суще-
ствовавшего еще с XV в. Никольско-Медведско-
го мужского монастыря. Развитие города в XVIII–
XIX вв. было связано с судостроительной верфью 
и с прокладкой Ладожских обводных каналов. 
Здесь находится целый ряд памятников истории, 
сохранились места, связанные с деятельностью 
А. В. Суворова. 

К другим культурно-историческим памятникам 
Волховского района относятся широко известный 

Троицко-Зеленецкий монастырь XVI века (пос. Зе-
ленец), ГЭС на р. Волхов — 1-я ГЭС в России (1918–
1927гг.) — исторический памятник науки и тех-
ники, действующий Стороженский маяк построй-
ки начала XX века, один из самых высоких маяков 
в Европе (71 м), седьмой в мире и второй в России, 
а также большое количество сохранившихся церк-
вей и часовен.

Достопримечательности и культурно — истори-
ческие памятники (отмечены на карте — схеме 5):

59. пос. Старая Ладога. (XII–XV в.в.), Храм 
Святого вмч. Георгия Победоносца (XII в.), де-
ревянная церковь Св. вмч. Дмитрия Солунского 
(1731), Успенский (XIX в.) и Никольский (XV–
XVII вв.) монастыри, Успенская церковь (XII в.), 
церкви Рождества Иоанна Предтечи (1695), Алек-
сия человека Божия (1833), Василия Кесарийско-
го (1686 ), часовня на Варяжской улице (1913), 
усадьба «Успенское» (1780-е гг.), дома купца Ка-
лязина (XIX в.).

 57. г. Новая Ладога, в 22,5 км к С от г. Волхо-
ва. Никольский собор (XV в.), Собор Рождества 
Пресвятой Богородицы (XVIII–XIX вв.), Нико-
ло-Медведский монастырь, церкви: Климентов-
ская (1743), Спаса Нерукотворного (1758), Ге-
оргиевская («Суворовская») (1863), здание Го-
стиного двора (1831), шлюзы Петровского устья 
старого канала (1730), казармы Суздальского 
полка (XVIII в.), деревянный дом бывшего офи-
церского собрания, историко-краеведческий 
музей.

60. г. Волхов. Здание железнодорожного вок-
зала, церковь Архангела Михаила (1820 г.), цер-
ковь святого пророка Илии (1847 г.), ГЭС на р. 
Волхов (1918–1927г.г.);

Другие достопримечательности и культурно-
исторические памятники:

68. д. Надкопанье. Церковь Рождества Хри-
стова (1828), в 6,6 км к СВ от г. Волхов, левый бе-
рег реки Паша. 

Введенско-Оятский женский монастырь
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65. д. Сторожно (в 68,5 км к СВ от г. Волхов, 
ЮЗ мыс Свирской губы) Никольская церковь 
(XVI в.), Стороженский маяк (нач. XX в.).

61. пос. Зеленец. Троицко-Зеленецкий муж-
ской монастырь (1564), в 28 км к ЮВ от г. Волхов.

д. Хотово (в 25 км к ЮЗ от г. Волхов). Церковь 
введения во храм Пресвятой Богородицы (1863–
1867 гг.).

д. Плеханово. Ильинская церковь (1847) — 
в 3,6 км к С от г. Волхов.

д. Поддубье. Деревянная церковь Спаса Пре-
ображения (1897) — в 34 км к В от г. Волхов.

д. Кисельня. Церковь Федора Стратилата 
(1906) — в 8 км к З от пос. Старая Ладога.

д. Немятово. Деревянная церковь Николая Чу-
дотворца (1849) — в пос. Новая Ладога, правый бе-
рег р. Волхов, за Новосяським каналом.

56. д. Креницы. Церковь Петра и Павла (1758) — 
на С г. Новая Ладога, левый берег р. Волхов.

58. д. Иссад. Церковь Святой Живоначальной 
Троицы (1866 г.) — в 16 км к С от г. Волхов, правый 
берег р. Волхов. 

62. дер. Горка Хваловская. Свято-Троицкая 
церковь (1826) — в 21 км к В от г. Волхов. 

63. с. Рогожа. Церковь в честь Собора Пресвя-
той Богородицы (1838) — г. Сясьстрой, у моста че-
рез р. Сясь, левый берег.

64. г. Сясьстрой. Церковь Успения Пресвятой 
Богородицы (1751).

66. пос. Свирица. Памятник Александру II, ча-
совня святого Луки — в 68 км к СВ от г. Волхов. 

Староладожская крепость

Пос. Старая Ладога. Храм Святого Георгия

Пос. Старая Ладога. Святые врата Успенского Староладожского девичьего монастыря
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67. д. Карпино. Троицкая церковь (кон. 
XVIII в.) — в 7 км к ЮВ от пос. Свирица. 

с. Чернавино. Церковь Спаса Преображения 
(1869–1871 гг.), церковь Свт. Василия Кесарий-
ского (1686г.).

д. Бабино. Церковь Покрова Пресвятой Бого-
родицы (1739) — в 5 км к СВ от пос. Старая Ладога, 
на правом берегу р.Волхов. 

кироВский район  
ленинградской области

Земли Кировского района имеют древнюю 
и славную историю. Шлиссельбург, который 
на протяжении своей истории входил в состав раз-
ных государств и назывался Орешком, Нотебур-
гом, Петрокрепостью. Здесь расположены интерес-
ные объекты: музей Шлиссельбургская крепость 
«Орешек», целый ряд памятников истории и архи-
тектуры. 

Крепость «Орешек» была заложена князем 
Юрием Даниловичем, внуком Александра Невско-
го, в 1323 году на острове Ореховый. В XVII веке 
крепость почти на 100 лет отошла во владение 
Швеции, была возвращена России Петром Пер-
вым и с начала XVIII века стала использоваться 
как политическая тюрьма. Знаменитыми узниками 
крепости были: сестра Петра I М. А. Романова, его 
первая жена Е. Ф. Лопухина, князь Д. М. Голицын, 
князь В. В. Долгоруков, граф Э. И. Бирон, импера-
тор Иоанн (Иван VI), декабристы И. И. Пущин, 
и В. К. Кюхельбекер, М. А. Бакунин, А. И. Ульянов 
и другие.

От истоков Невы начинаются Староладожский 
(Петровский) и Новоладожский (Александров-
ский) обводные каналы, которые предназначались 
для движения судов в обход Ладожского озера. 

Неизгладимый след на территории района 
оставила Великая Отечественная война. Рядом 
с городом Кировск в 1991 году был создан Музей-
заповедник «Прорыв блокады Ленинграда», объе-
динивший музей-диораму «Прорыв блокады Ле-
нинграда» в деревне Марьино, 39 братских захо-
ронений, памятные знаки и монументы на местах 
боев, а также мемориальные зоны «Синявинские 
высоты», «Невский пятачок», «Место встречи двух 
фронтов». 

Пос. Старая Ладога. Деревянная церковь Дмитрия 
Солунского

Пос. Старая Ладога. Никольский монастырь.

Г. Новая Ладога. Собор Рождества Пресвятой 
Богородицы

Памятник А. В. Суворову Стороженский маяк
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Достопримечательности и культурно-истори-
ческие памятники (отмечены цифрами на карте — 
схеме 5): 

31. г. Шлиссельбург. Музей Шлиссельбург-
ская крепость «Орешек» (1323), Благовещенский 
собор (1764), Никольская церковь (1770), часов-
ня Казанской Божьей Матери (1864), руины Со-
бора Рождества Иоанна Предтечи (1831), Гости-
ный двор (сер. 1890-х гг.).

Крепость Оре́шек (в русских летописях го-
род Оре́хов; швед. Nöteborg — Нотебург) — древ-
няя русская крепость на Ореховом острове в исто-
ке реки Невы, напротив города Шлиссельбург в Ле-
нинградской области. Основана в 1323 году, с 1612 
по 1702г. принадлежала шведам. Ранее крепость 
была соединена со Шлиссельбургом паромной пе-
реправой

Новоладожский (Александровский) обвод-
ный канал. Первый Староладожский канал был от-
крыт в 1731 году, но в связи с появлением парово-
го флота он оказался непригодным, и параллельно 
ему, ближе к южному берегу, был прорыт Новола-
дожский канал (1866–1883 гг.), который использо-
вался до реконструкции Волго-Балтийского водно-
го пути в 1960-х гг.

32. д. Марьино. Музей-диорама «Прорыв бло-
кады Ленинграда» (1985) — левый берег Невы, СВ 
окраина г. Кировска.

Мемориальные зоны — «Синявинские высо-
ты» (38) в 4 км к В от г. Кировска, «Невский пята-
чок», «Место встречи двух фронтов» (33).

40. Невский пятачок — условное обозна-
чение плацдарма на левом (восточном) берегу 
Невы напротив Невской Дубровки, захваченного 

Мемориал в Новой Ладоге, посвящённый морякам Краснознамённой Ладожской военной флотилии  
и Северо-западного речного пароходства

Г. Волхов. ГЭС на р. Волхов
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и удерживаемого советскими войсками Ленинград-
ского фронта в ходе битвы за Ленинград. 

54. д. Кобона в 4 км к В от г. Кировска. Памят-
ник «Легендарная полуторка», церковь Николая 
Чудотворца (1821 г.).

За рекой Сарьей виднеется монумент: белый 
грузовик, вылетающий из белых же треугольников. 
Установлен он в 1970-х в память о военных автомо-
билистах Дороги жизни. 

Другие достопримечательности.
Непосредственно в районном центре г. Киров-

ске наибольший интерес представляет живопис-
ная церковь Усекновения главы Иоанна Предтечи 
с деревянной колокольней. 

Немало церквей находится и в других населен-
ных пунктах района: церковь Тихвинской иконы 
Божией Матери в пос. Назия, в 33 км к В от г. Ки-
ровск (51), церковь Святого Николая Чудотвор-
ца (ныне руины) в д. Верола, в 8 км к В от д. Кобо-
на (55), церковь Николая Чудотворца в д. Кобона, 
в 35 км к СВ от г. Кировск (54), церковь Тихвин-
ской иконы Божьей Матери в д. Путилово, в 25 км 
к В от г. Кировск (49), церковь Успения Божией 
Матери в с. Лезье, в 25 км к Ю от г. Кировск (47), 

церковь Святых Царственных Страстотерпцев 
на ст. Сологубовка, в 22 км к Ю от г. Кировск (48), 
церковь Святой блаженной Ксении Петербургской 
в пос. Приладожский, в 17 км к В от г. Кировск (37), 
Единоверческий приход часовни Тихвинской ико-
ны Божией Матери в пос. Павлово-на-Неве, в 10 км 
к ЮЗ от г. Кировск (42), церковь Покрова Пресвя-
той Богородицы в пос. Шум, в 43 км к В от г. Ки-
ровск (52), церковь Святого Николая Чудотвор-
ца в пос. Мга, в 15 км к Ю от г. Кировск (46), Свя-
то-Троицкая церковь в д. Лаврово, в 32 км к В от г. 
Кировск (53), церковь святителя Иоанна Милости-
вого в пос. Ивановское, в 20 км к ЮЗ от г. Кировск 
(45), Успенская церковь в д. Лукинское, в 6 км к В 
от д. Путилово (50), а также придорожные часовни.

55. д. Верола. Церковь Святого Николая Чудот-
ворца (1838 г.).

47. с. Лезье. Церковь Успения Божией Мате-
ри (1851 г.). Храм Успения Божией Матери, оказав-
шийся в годы войны в прифронтовой полосе осаж-
денного Ленинграда, отныне храм-памятник при-
мирения русских и немцев. 

34. Новоладожский (Александровский) об-
водный канал.

Крепость Оре́шек

Шлиссельбург. Никольская церковь и Благовещенский собор
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Шлиссельбург. Часовня Казанской Божьей Матери

Четырехкамерный шлюз Староладожского канала в Шлиссельбурге
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35. Староладожский (Петровский) обводный 
канал.

36. м. Бугры, в 13 км к СВ от г. Кировск . Ан-
самбль Бугровского маяка. Маяк был уничтожен 
во время войны.

41. мемориал «Рубежный камень». В районе 
«Невского пятачка» — на левом берегу Невы воз-
ле г. Кировска — отметка южной границы Невско-
го плацдарма.

43. пос. Отрадное, в 18 км к ЮЗ от г. Кировск, 
на левом берегу Невы. Здание конюшен почтовой 
станции Пелла XVIII в.

44. мемориал «Невский порог» — в 3 км к З 
от пос. Отрадное, на левом берегу Невы в районе 
Ивановских порогов.

Площадка перед музеем-диорамой «Прорыв блокады Ленинграда»

Диорама «Прорыв блокады Ленинграда» Памятник «Легендарная полуторка»

Обелиск «Место встречи двух фронтов» на месте 
встречи войск Ленинградского и Волховского фронтов

Мемориальный комплекс «Невский пятачок»
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СПИСОК ТЕРМИНОВ И СОКРАщЕНИЙ
Аллохтонное — органическое вещество, посту-

пающее в водоем извне.
Альбедо — отношение потока радиации, отра-

жаемой поверхностью, к потоку
падающей радиации (в %).
Амфиподы — высшие ракообразные.
Анаэробный — протекающий (о процессе) при 

недостатке или отсутствии кислорода.
Антропогенный — созданный или значительно 

измененный в результате хозяйственной деятель-
ности человека.

Бактериопланктон — совокупность бактерий, 
населяющих толщу воды.

Бентос — совокупность беспозвоночных орга-
низмов, обитающих на дне и в донных отложениях.

Биогенный — состоящий из продуктов жизнеде-
ятельности животных и растений или их остатков.

Биологическое лето (для водоема) — период 
со значениями температуры поверхности воды бо-
лее 10 .

Биомасса — общая масса живого вещества орга-
низмов, приходящаяся на единицу объема или пло-
щади местообитания.

Биота — совокупность животных и раститель-
ных организмов, обитающих в данном водоеме.

Биотоп — жизненное пространство совокупно-
сти популяций различных видов растений, живот-
ных и микроорганизмов.

БПК — биологическое потребление кислорода.
В — восток.
Взвешенный органический углерод — содержа-

ние органического углерода, находящегося во взве-
сях.

г. — город.
Гидробионты — все живые организмы (живот-

ные, растения и микроорганизмы), обитающие в во-
дной массе и донных отложениях.

Гиполимнион — толща воды ниже слоя темпера-
турного скачка.

Гомотермия — явление постоянства температу-
ры по всей толще водоема.

д. — деревня.
Диатомеи — водоросли с кремневыми створками.
Диоксины — особо токсичные вещества, образу-

ющиеся при сжигании хлороорганических продук-
тов производства.

Диск Секки — белый диск, опускаемый в воду, 
для определения ее прозрачности и цвета.

З — запад.
Зообентос — донная фауна; совокупность жи-

вотных организмов, обитающих на дне и в донных 
отложениях.

Зоопланктон — совокупность мелких безпозво-
ночных животных, населяющих толщу воды.

ИЗВ — индекс загрязненности вод.
Изотермия — явление постоянства температу-

ры по глубине водоема.
Ихтиофауна — рыбное население водоемов.
Кларк — среднее содержание химического эле-

мента в различных природных средах
Ксенобиотики — чужеродные для организмов, 

чаще ядовитые, вещества (пестициды, препараты 
бытовой химии, тяжелые металлы и др.).

Лигносульфонаты — вещества, образующиеся 
как побочный продукт целлюлозно-бумажного про-
изводства.

Лимнический — относящийся к озерным экоси-
стемам.

Литораль (в озерах) — зона, занятая водной рас-
тительностью.

Макробентос — донные беспозвоночные круп-
ных размеров (более 3 мм).

Макрофиты — высшая водная растительность.
Микроэлементы — химические элементы, при-

сутствующие в веществе в низких концентрациях: 
Cu, Co, Mn, Ni и др.

Мезотрофное озеро — занимающее промежу-
точное положение между олиготрофным и эвтроф-
ным.

Мейобентос — донные безпозвоночные разме-
ром от 0,3 до 3 мм.

Микофлора — водные грибы.
Нематоды — круглые черви.
НУВ — нефтяные углеводороды.
о. — остров.
Общий органический углерод — суммарное со-

держание органического углерода, находящегося 
в растворенном виде и во взвесях.

оз. — озеро.
Олиготрофное озеро — озеро, бедное питатель-

ными веществами и фитопланктоном.
Олигохеты — малощетинковые черви.
ООПТ — особо охраняемые природные терри-

тории.
п. — посёлок.
ПАУ — полициклические ароматические угле-

водороды.
ПДК — предельно допустимая концентрация 

вещества.
Пелагиаль — масса воды, заполняющая котло-

вину водоема.
Перифитон — водоросли, прикрепленные к суб-

страту (растения, камни и др.).
п — ов. — полуостров.
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Полисапробный — обитающий в водах, сильно 
загрязненных органическими веществами.

Популяция — организмы, принадлежащие к од-
ному виду.

Профундаль — глубокая часть озера, куда 
не проникает солнечный свет, волновые движения 
и ветровое перемешивание.

р. — река.
Рекреационный — связанный с организацией 

курортно-оздоровительной, спортивной и экскур-
сионно-туристской деятельностью.

РОС — взвешенный органический углерод.
РПА: 10 — рыбо-пептонный агар, разбавленный 

в 10 раз.
С — север.
Сапробный — обитающий в водах, загрязнен-

ных органическими веществами.
СВ — северо — восток.
СЗ — северо — запад.
Сообщество — совокупность видов живот-

ных и растений, длительное время существующих 
в определенном пространстве и образующих эколо-
гическое единство.

Темновая ассимиляция — поглощение бактери-
ями радиоактивного углерода в темноте, определяе-
мое для оценки бактериальной продукции.

ТОС — общий органический углерод.
Термобар — граница раздела водной толщи, 

определяемая температурой наибольшей плотно-
сти пресной воды (+ 4°с).

Техногенный — созданный или значительно из-
мененный в результате технической деятельности 
человека.

Трофический уровень — совокупность организ-
мов, занимающих определенное положение в пище-
вой цепи; наличие биогенных веществ и других эко-
логических параметров, необходимых для первич-
ной продукции в озере.

Трофогенный — продуктивный слой в водоеме.
Тяжелые металлы — Cu, Fe, Ni, Co, Pb, Sn, Cd, 

Bi, Sb, Hg, Zn.
Ультрапрофундаль — глубокая часть озера 

с глубинами от 90 м и выше.
Фенолы — токсические вещества, органические 

соединения ароматического ряда.
Фитопланктон — совокупность свободно плава-

ющих микроскопических водорослей, населяющих 
толщу воды.

хирономиды — личиночные стадии двукрылых 
насекомых (комаров).

хлорофилл "а" — наиболее распространенный 
растительный пигмент.

Эвтрофирование — процесс обогащения водое-
мов питательными веществами.

Эвтрофное озеро — озеро с большим содержа-
нием питательных веществ и высокой

биологической продуктивностью.
Экосистема — природный комплекс, представ-

ляющий совокупность живых организмов и окру-
жающей их среды, взаимосвязанных обменом ве-
ществ и энергией.

Эпилимнион — верхний слой воды, располо-
женный выше слоя температурного скачка.

Ю — юг.
ЮВ — юго — восток.
ЮЗ — юго — запад



193

ЛИТЕРАТУРА 
1. Hutchinson G. E., Löffler The thrmal classification of 

lakes. Proc. Nat. Acad. Sci.1956. 42: 84–86. 
2. черняева Ф.а морфометрическая характеристи-

ка ладожского озера // гидрологический режим 
и водный баланс ладожского озера. л.: изд-во 
лгу, 1966. с.58–80. 

3. молчанов и. в. ладожское озеро. м.; л.,1945. 557с. 
4. семенович н. и. донные отложения ладожского 

озера, м.; л., 1966. 124 с. 
5. тарновский а. а. геохимия донных отложений со-

временных озер (карельский перешеек). л., 1981. 
177с. 

6. куликов и. в., яковлева т. в., михалюк т. ю. 
Площадное распространение основных техноген-
ных компонентов в ладожском озере // Эволю-
ция природных обстановок и современное состо-
яние геосистемы ладожского озера. Под ред. да-
выдовой н. н., кошечкина б. и. сПб.; изд-во 
рго,1993. с.36–48. 

7. гидрологический режим и водный баланс ладож-
ского озера. л.: изд — во лгу, 1966. 323 с.

8. Шнитников а. в. внутривековая изменчивость об-
щей увлажненности бассейна ладожского озера // 
гидрологический режим и водный баланс ладож-
ского озера. л.; наука, 1966 C.5–57. 

9. андреев а. П. ладожское озеро. ч.1–2. сПб.1875 
10. Witting Rolf. Beobachtungen in Ladogasee in den 

Jahren 1898–1903. Inst. Meeresforschung, Sch. Nr. 
60, Helsinki, 1929. 

11. охлопкова а. н. течения ладожского озера // ги-
дрологический режим и водный баланс ладожско-
го озера. — л.: изд — во лгу, 1966. с.247–265.

12. Филатов н. н. динамика озер. л.: гидрометеоиз-
дат, 1983. 166 с. 

13. тихомиров а. и. термика крупных озер. л., 
1982. — 232 с.

14. науменко, м. а., каретников с. г. о скорости дви-
жения весенней термической фронтальной зоны 
в ладожском озере//метеорология и гидрология. 
1998. с.107–115.

15. луховицкий о.л, титов в. с., Филатов н. н. из-
менчивость циркуляции вод ладожского озера // 
изменчивость гидрофизических полей в озерах. л. 
наука. 1978. с. 147–162. 

16. квон в. и., ротатова т. в., Филатова т. н. чис-
ленное моделирование баротропных течений ла-
дожского озера // гидрофизика и гидрология озер 
и водохранилищ/ Под. ред. м. н. Шимараева. но-
восибирск. наука 1991. с.80–89.

17. Beletsky D. Modeling wind-driven circulation in 
Lake Ladoga // Journal of Boreal Env. Research 2001. 
N.6 pp. 307–316.

18. мюрти с. р., Филатов н. н. изменчивость течений 
и коэффициенты горизонтального турбулентного 

обмена в озерах гурон, онтарио и ладожском// 
океанология, 1981. №3. — с.45–51. 

19. Эволюция природных обстановок и современное 
состояние геосистемы ладожского озера / Под. 
ред. н. н.давыдова, б. и.кошечкина. сПб.: рго, 
1993. 118 с.

20. в. а.иванов, г. н.утин . атласладожское озеро, 
2002 

21. богословский б. б. схема гидрологической клас-
сификации озер и районирование озер ссср // 
вестн. мгу. сер. география, 1960, № 2. с. 17–24.

22. смирнова н. П. радиационный баланс ладожско-
го озера // тепловой режим ладожского озера. л., 
1968. с.5–72.

23. изотова а. Ф. турбулентный тепло- и влагообмен 
больших озер. л.: наука, 1982. 144 с.

24. медрес П. л. ледовый режим ладожского озера 
по материалам авиаразведок // труды гги, вып. 
66, л.: гидрометеоиздат, 1957.

25. тихомиров а. и. основные черты термического 
режима ладожского озера // изв.вго. №5. т.96, 
1964.

26. чижов а. н., в. в.бородулин. о номенклатуре ле-
довых образований для ледовых авиаразведок 
на крупных озерах // труды гги. 1982. вып. 299. 
с. 25–60.

27. алекин о. а. основы гидрохимии . л.: гидромете-
оиздат, 1970. 444 с.

28. гидрохимия и гидрооптика ладожского озера. л.: 
наука, 1967. 216 с.

29. антропогенное эвтрофирование ладожского 
озера. / отв. ред. н. а.Петрова. л.: наука, 1982. 
304 с. 

30. ладожское озеро. критерии состояния экосисте-
мы / отв. ред. н. а.Петрова, а. ю.тержевик. сПб.: 
наука, 1992. 325 с. 

31. ладожское озеро. атлас / ред. в. а.румянцева. 
сПб.,2002. 129 с.

32. Проблемы геоэкологии акваторий и побережий. 
сПб. нПо «севморгеология.». 1991.

33. растительные ресурсы ладожского озера. сПб.: 
изд-во лгу, 1968. 231 с.

34. биологические ресурсы ладожского озера (зооло-
гия). л.: изд-во лгу, 1968. 227 с.

35. расплетина г. Ф., сусарева о. м. биогенные эле-
менты // ладожское озеро — прошлое, настоящее, 
будущее. сПб.: наука, 2002. с. 77–85.

36. Viljanen M., Holopainen A.-L., Silvennoinen R. Flu-
orometer measurements and transmission of light in 
different parts of Lake Ladoga // Boreal. Env. Res. 
1999. N 4. P. 239–244.

37. Letanskaya G. I. Phytoplankton monitoring of Lake 
Ladoga // Proceedings of the Third Intern. Lake 
Ladoga Symposium 1999. Joensuu, 2000. P. 114–121. 



194

38. Gray C. B., Neilson M., Johannsson O., Fitzsimmons 
J., Millard S., Dermott R. Lake Ontario // The book 
of Canadian Lakes / Canadian Association on Water 
quality // Monograph. series. 1994. N 3. P. 14–36.

39. Stewart A. J. Wetzel R. G. Cryptophytes and other 
microflagellates as couplers of planktonic communi-
ty dinamics // Arch. Hydrobiol. 1986. N 106. P. 1–19.

40. Proceedings of the Third International Lake Ladoga 
Symposium 1999. Joensuu: Univ. Joensuu, 2000. 507 
p.

41. Proceed of the Second International Lake Ladoga 
Symposium 1996. Heikki Simola. Markku Viljanen & 
Tatyana Slepukhina (eds). Joensuu. 1997. 445 p.

42. Proceed of the First International Lake Ladoga Sym-
posium: Ecological Problems of Lake Ladoga. St. 
Petersburg, Russia, 22–26 November 1993. Ed. by 
Tatyana Slepukhina & Raj Murthy, Hydrobiologia, 
vol.322. Dordrecht/Boston/London. Kluwer Aca-
demic Publisher, 1996. 328 p. 

43. Proceed of the Second International Lake Ladoga 
Symposium 1996. Heikki Simola. Markku Viljanen & 
Tatyana Slepukhina (eds). Joensuu. 1997. 445 p.

44. курашов е. а. мейобентос озерных экосистем: 
экология и реакция на антропогенные воздей-
ствия. автореф. дис. ... д-ра биол. наук. сПб. 1997., 
52 с.

45. Попченко в. и. водные малощетинковые черви 
(Oligochaeta limicola) севера европы. л.: наука, 
1988. 287 с.

46. Панов в. е. байкальская эндемичная амфипода 
Gmelinoides fasciatus Stebb. в ладожском озере // 
дан россии, 1994, т. 336 (2). с. 279–282. 

47. литоральная зона ладожского озера / Под ред. 
курашова е. а. сПб, нестор-история, 2011, с. 416.

48. барбашова м. а., малявин с. а., курашов е. а. 
находка байкальской амфиподы Micruropus pos-
solskii Sowinsky, 1915 (Amphipoda, Crustacea) в ла-
дожском озере // российский журнал биологиче-
ских инвазий. 2013, № 3. с. 16–23.

49. алхименко а. П. состояние и перспективы ста-
новления и развития рекреационной и туристской 
деятельности на побережье и акватории ладож-
ского озера // Проблемы биологии, экологии, ге-
ографии, образования: история и современность. 
м — лы 2 междунар. науч. — практ. конф. сПб.: 
лгу им. а. с. Пушкина, 2008. с. 312–331.

50. бондырева с. в. Перспективы развития водных 
видов туризма на территории муниципального об-
разования «Приозерский район» ленинградской 
области// Проблемы развития водного туриз-
ма: м — лы междунар. науч. — практ. конф. сПб.: 
балтийский институт туризма, 2005. с.123–126.

51. власова т. и., байков е. а., брускене т. в. реги-
ональный туристско-рекреационный комплекс: 
проблемы и пути совершенствования. сПб.: 
д. а.р.к., 2004. 164 с.

52. горелова Э. м., кириллова в. а., распопов и. м. 
ладога. л.: лениздат, 1974. 140 с.

53. грибушин а. и. карелия: загадочная красота рус-
ского севера // туристский справочник. Петроза-
водск, 2002. 198 с.

54. даринский а. в. ленинградская область. л.: ле-
низдат, 1975. 384с.

55. даринский а. в. невский край. сПб.: глагол, 2000. 
256 с.

56. медведев П. П., реут о. ч. архитектурно-природ-
ная среда и рекреационные ресурсы северного 
Приладожья// региональная экология. 1996, №3–
4. с.47–52.

57. Панов н. и., чибинёв а. м. Проблемы развития 
туристского потенциала ленинградской обла-
сти: методология, экономика, инвестиции. сПб.: 
сПбгу, 2004. 128с.

58. Природные парки в территориальной организации 
южной карелии // сб. науч. тр. сПб.: рго, 1995. 
147 с.

59. реестр туристских ресурсов ленинградской обла-
сти. сПб.: невский Фонд, 2001. 20 с.

60. сорокин П. е., козырев а. и. Подводные исследо-
вания в акваториях валаама // изучение памят-
ников морской археологии. сПб.: 2000, № 4. с. 
183–194.

61. Шорохов е. а., кучко а. а. туристский потенциал 
городов и районов республики карелия. Петроза-
водск, 2001. 72 с.

62. алхименко а. П., цветков в. ю. рекреационные 
ресурсы ладожского озера // сб. науч. тр. «геоэ-
кологические проблемы ладожского озера». сПб.: 
иПк «Прикладная экология», 2010. с. 15–45.

63. геологические памятники природы россии. м.: 
лориен, 1998. 200 с.

64. заповедная природа карельского перешейка. 
сПб.: ано нПо «Профессионал», 2004. 312 с.

65. заповедники ссср. заповедники европейской 
части рсФср. ч.1. м.: мысль, 1988. 287 с.

66. красная книга природы ленинградской области. 
т. I. особо охраняемые природные территории. 
сПб.: акционер и ко, 1999. 352 с.

67. Природные парки в территориальной организации 
южной карелии // сб. науч. тр. сПб.: рго, 1995. 
147 с.

68. реймерс н. Ф., Штильмарк Ф. р. особо охраня-
емые природные территории. м.: мысль, 1978. 
168 с.

69. свидерская м. д., храбрый в. м. сохраним для 
потомков: особо охраняемые природные терри-
тории ленинградской области. л.: лениздат, 1985. 
141 с.

70. хазанович к. к. геологические памятники ленин-
градской области. л.: лениздат, 1982. 77 с.

71. хохлова т. ю., токарев П. м., антипин в. к.. осо-
бо охраняемые природные территории карелии. 
Петрозаводск: карнц ран, 2000. 312 с.

72. антропогенное эвтрофирование ладожского озе-
ра. / отв. ред. н. а. Петрова. — л.: наука, 1982. 
304 с.

73. бельский с. в., лааксо в.. археологическое изуче-
ние могильника кюлялахти калмистомяки в се-
веро-западном Приладожье (погребальные ком-
плексы центральной части могильника) // свод 
археологических источников кунсткамеры. вып 
2. сПб.: наука, 2009.



195

74. бранденбург н. е. старая ладога. сПб., 1896.
75. герасимов д. в., лисицын с. н., тимофеев в. и. 

материалы к археологической карте карельского 
перешейка (ленинградская область). Памятники 
каменного века и периода раннего металла. сПб., 
2003.

76. гурина н. н. древняя история северо-запада ев-
ропейской части ссср. — материалы и исследо-
вания по археологии ссср. м.-л., 1961. с. 450–
453.

77. исаченко г. а. вуоксинская эпопея // вуокса 
(Приозерский краеведческий альманах). вып. 2. 
т.1, сПб., 2001. с.7–33.

78. кочкуркина с. и. археологические памятники ко-
релы (V–XV вв.). л.,1981.

79. кочкуркина с. и. древние карелы. Петрозаводск, 
1987.

80. кочкуркина с. и. древняя корела, л.: наука, 1982.
81. кочкуркина с. и. корела и русь. л.: наука, 1986.
82. кочкуркина с. и. Письменные известия о карелах 

(X–XVI вв). Петрозаводск, 1996.
83. кочкуркина с. и., спиридонов а. м., джаксон т. 

н. Письменные известия о карелах (X–XVI вв). 
Петрозаводск, 1996.

84. лапшин в. а. археологическая карта ленинград-
ской области. ч.2. восточные и северные районы. 
сПб., 1995,232 с.

85. лебедев г. с. археологические памятники ленин-
градской области. л., 1977, с. 181–183.

86. назаренко в. а. о работах волховского отряда. 
археологические открытия 1970 г. м., 1971. с. 4.

87. назаренко к. б., смирнов в. и. Полевые укрепле-
ния первой половины XVIII в. на карельском пе-
решейке // цитадель. 1998. №1(6). 

88. Петренко в. П. Погребальный обряд населения 
северной руси VIII–X вв. сопки северного По-
волховья. сПб., 1994

89. седов в. в. новгородские сопки. свод археологи-
ческих источников е1–8, м., 1970.

90. Forsberg, O. 2006. Jänisjoen reitin varhaisin asutus — 
inventointituloksia Laatokan pohjaispuolelta. — 
Muinastutkija, 1, 2–15.

91. Saksa A. Rautakautinen Karjala. Joensuu, 1998.
92. Uino P. Ancient Karelia. Archaeological studies. Hel-

sinki, 1997.
93. Uino P. Ancient Karelia. Jyvaskula, 1988



196

СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

ВВОДНЫЙ РАЗДЕЛ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
история исследований . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ладога — «дорога жизни» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
распределение озер по площади, объему воды и средней глубине . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
соотношение площадей воды и суши на поверхности земли  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
запасы воды на земле . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
источники пресной воды на земле . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
ладожское озеро среди крупнейших пресноводных озер мира . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

крупнейшие озера бассейна ладожского озера . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
соотношение площади и объема воды ладожского озера . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

ОБщАЯ хАРАКТЕРИСТИКА ОЗЕРА  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Продольный разрез озера  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
схема районов ладожского озера . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
морфометрические характеристики озера . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
гипсометрическая и объемная кривые . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
лимнические зоны (районирование озера по глубинам) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
климатическая характеристика  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

среднее многолетнее распределение температуры воздуха над поверхностью озера . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
среднее многолетнее распределение влажности воздуха над поверхностью озера  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

водосборный бассейн ладожского озера . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Политико-административное деление водосборного бассейна ладожского озера . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
рельеф общего водосбора ладожского озера . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
статистические характеристики общего и частных водосборов ладожского озера . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Этапы развития ладожского озера в поздне- и послеледниковый периоды . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

КОТЛОВИНА ОЗЕРА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
геология и геоморфология озерной котловины  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

трехмерное изображение рельефа дна ладожского озера . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
рельеф дна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
тектоническая схема района ладожского озера . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
геологическая карта  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
четвертичные отложения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
структурно—геоморфологическое районирование котловины ладожского озера . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
донные отложения  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

распределение донных отложений  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Пелитовая фракция . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
органическое вещество . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Процентное содержание мелкофракционных частиц донных отложений ладожского озера 

(расширенный диапазон частиц, включающий микро- и нанофракции) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
микроэлементы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

ВОДНАЯ МАССА  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
гидрология и гидрофизика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

водный баланс  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
водный баланс для различных циклов и фаз водности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
изменчивость годовых величин элементов водного баланса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
распределение суммарного притока . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

многолетние колебания уровня ладожского озера . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
гистограмма годовой амплитуды уровня  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
статистические характеристики изменений уровня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

течения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Повторяемость течений по скорости и направлению . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
спектры течений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Прогрессивно-векторные диаграммы течений  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
схема интегральной циркуляции вод для различных сезонов года (по данным многолетних наблюдений  

со спутников,  самолета и моделирования на диагностической модели)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
зависимость скорости поверхностных течений от скорости ветра для районов с различными глубинами . . . . 56
интерпретация космической информации для распознавания явлений на поверхности озера  . . . . . . . . . . . . . . 57



197

волнение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
распределение наибольших высот волн при скорости ветра 12–14 м/с различных направлений . . . . . . . . . . . . 58
наибольшие высоты волн в различных районах озера при средних месячных значениях скорости ветра  

в различные периоды навигации  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
наибольшие высоты и длины волн за период навигации в различных районах озера  

при различных скоростях ветра . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Параметры волн . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Элементы теплового баланса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
суммарная радиация  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
альбедо водной поверхности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
радиационный баланс  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
затраты тепла на испарение с поверхности воды . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Эффективное излучение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
затраты тепла на турбулентный теплообмен . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

 термический режим озера . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
характеристика термической информации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
среднее многолетнее положение весеннего фронтальноео раздела (термобара) изотермы 4 °с  

на поверхности озера  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
среднее многолетнее пространственное распределение  

температуры поверхности воды озера  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
максимальные температуры поверхности воды . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
даты наступления максимальных температур поверхности воды . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
даты начала «биологического лета» 

 на  поверхности воды  ладожского озера . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Продолжительность «биологического лета» (в сутках) на поверхности  воды ладожского озера . . . . . . . . . . . . 69
годовой ход температуры воды для шести лимнических районов ладожского озера . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
годовой ход дисперсии температуры поверхности воды  

для шести лимнических районов ладожского озера . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
вертикальное распределение среднемесячной температуры воды для периода нагревания  

и охлаждения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
вертикальное распределение среднемесячной дисперсии температуры воды для периода нагревания и 

охлаждения  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
статистические характеристики пространственного распределения температуры воздуха,  

температуры воды на горизонтах 0, 20, 50 м в ладожском озере . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
температура поверхности воды по спутниковым данным . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

ледовый режим . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
изображения ледяного покрова со спутника Modis  

с пространственным разрешением 250 м (видимый диапазон) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
статистические характеристики сроков наступления основных фаз ледового режима  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
статистические характеристики продолжительности фаз ледового режима . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
характерные сроки наступления ледостава . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
ледовитость озера в зависимости от сумм отрицательных температур воздуха в период замерзания  . . . . . . . . 76
ледовитость озера в различные по суровости зимы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
статистические характеристики покрытости озера льдом по многолетним данным . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
районирование озера по ледовой обстановке и толщине ледяного покрова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
толщина и заснеженность льда . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
характерные сроки вскрытия озера  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
многолетние изменения сроков и продолжительности ледовых явлений  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
освобождение озера от льда в зависимости от сумм положительных средних суточных температур воздуха  

и характера весны  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
многолетние изменения ледовитости озера . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

взвеси . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
среднее распределение суммарной взвеси в поверхностном слое воды . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
среднее распределение органической взвеси в поверхностном слое воды . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
концентрация взвесей за период открытой воды . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
распределение суммарной взвеси в поверхностном слое воды весной и летом в 2003 и 2007 г.  . . . . . . . . . . . . . . 81
распределение органической взвеси в поверхностном слое воды весной и летом в 2003 и 2007 г. . . . . . . . . . . . . 82
среднемесячное распределение прозрачности воды ладожского озера 

(глубина исчезновения белого диска, м) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
удельная электрическая проводимость воды ладожского озера  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Электропроводность ареалов распространения речных водных масс в озере. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
изменение средних годовых значений электропроводности основной (озёрной) водной массы,  

за период с 1968 по 2011 г. (рассчитаны по результатам наблюдений на продольном разрезе озера) . . . . . 84
внутригодовое распределение электропроводности воды в истоке реки невы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

гидрохимия  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
минерализация и ионный состав основной водной массы ладожского озера . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

среднее содержание основных ионов (период 1981–2013 гг.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
общая минерализация (средняя за период открытой воды)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
концентрации основных ионов в воде . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87



198

Фосфор  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Поступление общего фосфора с речным стоком . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
среднегодовой уровень озера и внешняя фосфорная нагрузка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
средняя за период открытой воды концентрация общего фосфора в воде озера  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
распределение общего фосфора в толще воды (среднее за 2003–2013 гг.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

азот . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
среднее распределение общего азота в толще воды. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Поступление общего азота с речным стоком  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
средняя за период открытой воды концентрация общего азота в воде ладожского озера  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

органический углерод . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
общий органический углерод (среднее за 2003–2013 гг.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
сезонные изменения средневзвешенных концентраций общего органического углерода в пелагиали озера . . 94
средние за период открытой воды концентрации общего органического углерода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
средние за период открытой воды концентрации лабильного углерода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

кислородный режим . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
относительное содержание растворенного кислорода (среднее значения в 2003–2013 гг.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

распределение pH в поверхностном слое  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
распределение металлов в поверхностном слое воды . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Поступление в озеро металлов с речным стоком  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

металлы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
распределение металлов в придонном слое воды . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
распределение металлов во взвешенном веществе придонного слоя воды . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

ГИДРОБИОЛОГИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100
высшие водные растения  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102

геоботаническое районирование и соотношение продукции высших водных растений  
по геоботаническим районам . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102

количество ассоциаций, площадь зарослей, продукция высших растений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102
максимальные значения фотосинтеза группировок обрастаний . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103

Перифитон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103
Фитопланктон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104

Поступление в озеро фосфора и изменение средней численности фитопланктона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104
систематический состав фитопланктона (%)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104
Пространственное распределение фитопланктона  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104
основные сезонные комплексы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105
активность флюоресценции хлорофилла и митохондриальных пигментов  

при интоксикации фитопланктона солями металлов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106
изменения соотношения ассимиляции углерода и фосфора на разных стадиях развития сезонных 

комплексов водорослей планктона ладожского озера . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106
суточная продукция . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107
толерантность массовых видов водорослей и водных грибов ладожского озера к интоксикации ионами 

металлов и вероятность смены доминантов в процессе эволюции озерной экосистемы  . . . . . . . . . . . . . . . .107
хлорофилл . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107
Фитопланктон 1992–2003 гг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108
сезонные вариации концентрации хлорофилла (схл) и растворенного органического вещества (сров) 

на поверхности ладожского озера (среднее за 1998–2004 гг., спутник Seawifs) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110
водная микофлора . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111

распределение в поверхностном слое воды водных грибов (максимальные величины)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111
изменение численности водных грибов в процессе эволюции экосистемы ладожского озера . . . . . . . . . . . . . .111

бактериопланктон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112
среднее многолетнее распределение бактериопланктона в поверхностном слое воды . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113
распределение бактерий, растущих на рыбопептонном агаре (рПа:10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113
среднее многолетнее вертикальное распределение общей численности бактерий и бактерий,  

растущих на рПа:10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114
динамика общей численности бактериопланктона (среднелетние величины)  

в эпи- и гиполимнионе ладожского озера . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114
зоопланктон. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115

общая численность и биомасса зоопланктона  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115
многолетняя динамика биомассы зоопланктона центральной части ладожского озера (0 — дно) . . . . . . . . . .116
общее соотношение основных таксономических групп  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116
сезонные изменения общей численности и биомассы зоопланктона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116
многолетняя динамика биомассы зоопланктона центральной части ладожского озера (слой 0–10 м) . . . . . .116
численность и биомасса зоопланктона в волховской губе и прилегающей акватории  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117
вертикальное распределение зоопланктона и соотношение доминирующих групп в пелагиали . . . . . . . . . . . .117
Щучий залив . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118
суточные миграции доминирующих видов зоопланктона севернее острова валаам . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118

мейобентос  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119
распределение биомассы мейобентоса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120
зоны минимальной значимости мейобентоса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120



199

распределение биомассы нематод . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120
распределение биомассы гарпактицид . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120
зоны различной интенсивности выделения фосфора мейобентосом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120

макробентос  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121
распределение  макробентоса и его основных групп (усредненные данные за 1994–2008 гг.) . . . . . . . . . . . . . . .122
многолетнее изменение количественных характеристик макробентоса в открытых районах озера . . . . . . . . .123
чужеродные виды амфипод в ладожском озере и развитие литорального макробентоса . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124

распределение и биомасса рыб (среднесезонные данные за период открытой воды) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126
основные рыбопромысловые районы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128
динамика улова основных промысловых рыб . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129

ладожская нерпа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130
места обитания  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130
район массового залегания ладожской нерпы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131
максимальное число ладожских кольчатых нерп, отмеченных на островах валаамского архипелага . . . . . . .131

схема районов повышенного загрязнения водных масс ладожского озера  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132
Факторы возможного негативного  внешнего воздействия на качество воды ладожского озера . . . . . . . . . . . . . . . .132
модули природного выноса органического вещества и биологических элементов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133
качество поверхностных вод водосборного бассейна ладожского озера . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134

индекс превышения значений пдк по основным загрязняющим веществам в речных водах  
для различных административных районов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134

характеристика качества поверхностных вод бассейна озера . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135
загрязняющие вещества в донных отложениях  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136

хлорорганические соединения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136
нефтяные углеводороды . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136
Фенолы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136
распределение концентрации 3,4-бензпирена в донных отложениях . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136

загрязняющие вещества в воде ладожского озера . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137
хлорорганические соединения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137
синтетические поверхностно-активные вещества . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137
нефтяные углеводороды (нув) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .138
Фенолы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139

районы озера с повышенным содержанием микроэлементов в моллюсках  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140
зоны сапробности по макробентосу в шхерных районах озера . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140
зоны загрязнения озера по суммарным индексам сапробности комплексов диатомовых водорослей  

в донных отложениях . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141
распространение в донных отложениях diatoma tenuis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ПРИЛАДОЖЬЯ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .143
общие сведения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .143
особо охраняемые природные территории (ооПт)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .147

Природные объекты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150
геологические памятники и памятники природы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .151
археологические памятники Приладожья . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .159

всеволожский район ленинградской области . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .159
Приозерский район ленинградской области . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .159
лахденпохский район республики карелия  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .162
город сортавала республики карелия. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .162
Питкярантский район республики карелия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .163
олонецкий район республики карелия  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .163
лодейнопольский район ленинградской области . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .163
волховский район ленинградской области . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .164
кировский район ленинградской области . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .165

достопримечательности и культурно-исторические памятники  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166
всеволожский район ленинградской области . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166
Приозерский район ленинградской области . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .168
лахденпохский район республики карелия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .172
территория г. сортавала республики карелия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .174
Питкярантский район республики карелия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .178
олонецкий район республики карелия. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .180
лодейнопольский район ленинградской области . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .182
волховский район ленинградской области . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .184
кировский район ленинградской области . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .186

СПИСОК ТЕРМИНОВ И СОКРАщЕНИЙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .191

ЛИТЕРАТУРА  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .193



Специальное содержание карт и текстов к ним разработали:
в. а. авинский (114–115), е. в. агафонова (126–127), а. П. алхименко (39), г. а. алябина (129), а. в. амонтов (44–
45, 46), и. н. андронникова (114–115), м. а. барбашова (118–121), д. в. богданов (122–125), с. а. бондаренко (97), 
ю. к. бордуков (97), м. в. веревкин (126–127), Ф. Ф. воронцов (60–61), г. а. головкова (122–125), в. в. гузиватый 
(16, 38, 66–75, 99), в. и. гуревич (97), м. а. гусева (94–95), н. н. давыдова (136–137), в. г. драбкова (128), л. в. ефре-
мова (130–131), в. а. иванов (42–43), и. в. иофина (109), л. л. капустина (110–111), с. г. каретников (28–31, 34–35, 
66–79), с. а. кондратьев (128–131), а. а. коросов (108), б. и. кошечкин (36–37, 48–49), н. л. крыленкова (132, 135), 
а. м. крючков (84–85), л. а. кудерский (122–125), в. и. куликов (97–98), и. в. куликов (97, 132–133), т. П. кулиш 
(92–93), е. а. курашов (116–117, 120–121), м. с. лаврова (120–121), а. г. леонов (122–125), г. и. летанская (106–107), 
с. а. малявин (120–121), е. г. маркова (129), т. ю. михалюк (97–98, 132–133), м. а. науменко (22–24, 28–31, 34–35, 
40–41, 55–57, 66–79, 83), н. а. нестеров (141–190), н. а. Петрова (103–105, 108), т. н. Петрова (81–82, 88–93, 136), 
а. с. Печников (122–125), д. в. Поздняков (108), Ш. р. Поздняков (52), е. в. Протопопова (106–107), г. Ф. расплети-
на (86), и. м.  распопов (101), н. в. родионова (114–115), м. а. рычкова (102), т. в. сапелко (136–137), л. в. сергеева 
(51, 53), т. сипила (126–127), т. д. слепухина (137), н. П. смирнова (62–65), м. в. соколовская (126–127), м. солда-
тенков (126–127), а. и. сорокин (14–15), и. н. сорокин (129), д. а. субетто (47, 51, 132, 136–137), о. м. сусарева (87), 
а. я. тесля (122–125), г. н. утин (42–43), н. н. Филатов (58–59), о. а. черных (96–97), в. ю. Шахназарова (126–127), 
в. Ф. Шувалов (46), в. а. Щенрбак (134), е. а. юдин (80–82), а. с. яковлев (122–125), т. в. яковлева (97–98, 132–133)

Текст составили:
«история исследований» — б. г. Попов, л. в. сергеева, а. П. алхименко, н. а. нестеров;

«ладога — «дорога жизни» — б. г. Попов;
«общая характеристика» — а. П. алхименко, м. а. науменко, г. Ф. расплетина, н. а. нестеров; 

«достопримечательности приладожья» — н. а. нестеров (стр. 139–245),  
а. н. егоров (148–159), в. б. игнатенко (стр. 194–245)

Разработка картографической основы тематических карт:
а.и сорокин, в. а. иванов

Редактор:
р. н. беркутов

Оформление:
в. в. гузиватый

Фотографии представлены:
в. в. гузиватый, н. в. румянцева

ладожское озеро  
и достоПримечательности его Побережья

атлас

текст настоящего издания приводится в авторской редакции

оригинал-макет Л. Е. Голод
дизайн обложки И. А. Тимофеев

Подписано в печать 00.00.2015. Формат 70×100 1/86
бумага офсетная. Печать офсетная

усл.-печ. л. 32,25
тираж 000 экз. заказ № 0000

издательство «нестор-история»
197110 сПб., Петрозаводская ул., д. 7

тел. (812)235-15-86
e-mail: nestor_historia@list.ru

www.nestorbook.ru

отпечатано в типографии издательства «нестор-история»
197110 сПб., Петрозаводская ул., д. 7

тел. (812)622-01-23


