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Существенная роль
водных ресурсов в развитии и
размещении производительных
сил, многообразие влияния
водного хозяйства на окру-
жающую среду вызывают не-
обходимость создания научных
основ рационального использо-
вания и охраны вод. В послед-
ние десятилетия этим вопросам
уделяется большое внимание.

Однако так сложилось
на практике, что по преимуще-
ству исследования посвящены
южным районам бывшего
СССР - районам с низкой водо-
обеспеченностью (Средняя
Азия, Казахстан, Поволжье,
Украина, Северный Кавказ и
т.д.).

Актуальность исследо-
ваний для этих территорий не
вызывает сомнений и определя-
ется:
з»ч противоречиями, сущест-
вующими между уровнем их
социально-экономического раз-
вития (высокая плотность на-
селения, широкое развитие
орошаемого земледелия, кон-
центрация водоемких промыш-
ленных производств);
$2 возможностями обеспече-
ния потребностей экономики в
воде (относительно небольшой
объем возобновляемых водных
ресурсов, количественное и ка-
чественное их истощение, эко-

логическое состояние водных
объектов).

На этом фоне число
работ, характеризующих север-
ные регионы с высокой водо-
обеспеченностью, значительно
меньше, хотя вопросы, связан-
ные с развитием водного хозяй-
ства и решением экологических
задач, здесь не менее актуальны
и серьезны. Они имеют свою
специфику:
$i отличия в структуре народ-
ного хозяйства
•S>2 особенности "гидрографии,
природного качества вод и спо-
собности водных объектов к
самоочищению.

Подчеркнем: именно
природные особенности гидро-
графической сети и водных ре-
сурсов в значительной степени
обуславливают направления и
уровень социально-
экономического развития, а
также наиболее характерные
экономические и экологические
проблемы.

В настоящей статье
предпринята попытка рассмот-
рения природных особенностей
водных ресурсов • Карелии
именно в этих 2-х взаимосвя-
занных аспектах.

В гидрографическом
отношении территория Каре-
лии относится к бассейнам Бе-
лого и Балтийского морей
(рис.1). На беломорскую часть

приходится 57 % территории
республики, на балтийскую - 43
% (без учета акваторий Ла-
дожского и Онежского озер).
Специфика гидрографии ре-
гиона обусловлена особенно-
стями всего комплекса природ-
ных условий района, в первую
очередь - геологического строе-
ния, рельефа и климата, а так-
же географическим положени-
ем республики.

В геологическом от-
ношении Карелия является
восточной окраиной Балтий-
ского (Фенноскандинавского)
кристаллического щита - облас-
ти распространения преимуще-
ственно древнейших кристал-
лических пород архейско-
протерозойского комплекса.
Они перекрыты тонким слоем
четвертичных отложений,
представленных сложным ком-
плексом ледниковых (в основ-
ном), межледниковых и после-
ледниковых отложений. Их
мощность колеблется от 0 до
НО...130 м (максимальные зна-
чения отмечаются в крайней
южной части).

Главные элементы
рельефа обусловлены сочета-
нием древних тектонических
процессов с денудацией и ак-
кумуляцией четвертичного пе-
риода, важнейшим событием
которого были мощные матери-
ковые оледенения.



А.В. Литвиненко, Н.Н. Филатов, П.А. Лозовик, В.А. Карпенко

Рис.1. Гидрографическая
карта Карелии:
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Белого моря
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Белого моря
6 - Лендерки-Вуокси
7 - Суны
8 - Шуи
9 - Заонежье
10 - Восточное поб.

Онежского озера
11 - Водлы
12 - Юго-Запад.поб.

Онежского озера
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14 - Свири
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Основное влияние на
формирование современного
рельефа оказало последнее из
них - Валдайское, закончив-
шееся только 10... 11 тысяч лет
назад. Двигавшийся со Скан-
динавии ледник принес и отло-
жил большие объемы несорти-
рованных обломков горных по-
род (морены). В результате
сформировался очень специфи-
ческий чрезвычайно расчле-
ненный грядово-холмистый ре-
льеф с абсолютными отметками
не превышающими 200 м. И
только на крайнем северо-
западе они достигают 600 м (г.
Нуорунен - 577 м).

Для южных районов
республики характерна северо-
западная ориентировка форм
рельефа, для северных - широт-
ная, реже северо-восточная или
северо-западная, что определи-
ло и ориентировку водных объ-
ектов.

Деятельность ледника и
ледниковых вод придала осо-
бый облик доледниковому
рельефу, не меняя его главных
черт. В частности, сохранились
результаты вертикальных тек-
тонических движений, сопро-
вождавшихся поднятиями и
опусканиями земной коры. В то
время образовались котлови-
ны Ладожского, Онежского и
других озер, Белого моря, в
трещинах и разломах заложи-
лись речные"долины.

Климат Карелии уме-
ренно континентальный с чер-
тами морского. Он характери-
зуется продолжительной мяг-
кой зимой и коротким про-
хладным летом, значительной
облачностью и неустойчивой
погодой в течение всего года.

Наиболее существенное
значение для формирования
гидрографической сети и гид-

рологического режима водных
объектов имеют атмосферные
осадки и испарение.Территория
республики относится к зоне
избыточного увлажнения, что
определяется сравнительно не-
большим приходом тепла и хо-
рошо развитой циклонической
деятельностью во все сезоны.
Количество осадков составляет
550...750 мм в год, возрастая с
севера на юг. В то же время,
вследствие невысоких летних
температур, большой облачно-
сти, повышенной влажности
воздуха, Карелия является зо-
ной относительно малого испа-
рения, составляющего от 310
мм на севере до 420 на юге.

Таким образом, испаря-
ется только 50...60 % осадков,
остальная часть идет на фор-
мирование речного стока.

Большое значение име-
ют также особенности гео-
графического положения рес-
публики, которые заключаются
в прохождении по ее террито-
рии Беломорско-Балтийского
водораздела и близости к нему
крупных базисов эрозии - Бело-
го моря, Ладожского и Онеж-
ского озер.

Таким образом, сумми-
руя вышесказанное, следует
выделить главные факторы,
определяющие специфику
гидрографической сети Каре-
лии:
#i геологическая молодость
сети',
Ф2 неглубокое залегание кри-
сталлических пород и малая
мощность рыхлых четвертич-
ных отложений;
Фз наличие множества запол-
ненных водой тектонических
нарушений;
#4 чрезвычайно расчлененный
рельеф ледникового происхож-
дения;

#5 сравнительное обилие ат-
мосферных осадков при низком
испарении;
Фб близость главного водораз-
дела к базисам эрозии.

В результате совмест-
ного воздействия перечислен-
ных факторов сформировалась
очень развитая гидрографиче-
ская сеть, сравнимая по своей
уникальности только с водны-
ми объектами сопредельной
Финляндии. Она представлена,
большей частью, либо неболь-
шими реками, либо короткими
протоками, которые соединяют
многочисленные озера, образуя
озерно-речные системы. Линей-
ная озерность ( отношение дли-
ны озерных участков к общей
длине системы) таких водных
объектов может достигать
50...60 % и более (р.р.Ковда,
Лендерка, Каменная - Ногеус-
йоки).

По современным дан-
ным общее число рек (вклю-
чая Карельский перешеек) со-
ставляет 26,7 тыс. Суммарная
их протяженность - 83.000 км.
Преобладают водотоки длиной
менее 10 км. Их количество
25,3 тыс. (95 %), общая про-
тяженность - 52.300 км (63 %)
[1]. Только 30 рек имеют длину
более 100 км и относятся к
классу средних. Густота речной
сети составляет 0,53 км/кв.км.
Площадь водосбора у подав-
ляющего числа рек также мала.
Только 366 водных систем име-
ют бассейны площадью более
100 км2, в том числе: 51 систе-
ма с водосбором, превышаю-
щим 1000; 5 систем - более
10000 км2 (р.р.Кемъ, Выг, Ков-
да, Водла, Шуя).

Молодостью карель-
ских рек и особенностями кри-
сталлического фундамента объ-
ясняется слабая врезанность их
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русел, неразвитость речных до-
лин, ступенчатый характер про-
дольного профиля, представ-
ляющего собой ряд порожи-
стых участков, чередующихся с
плесами. Часто роль плесовых
участков выполняют озеровид-
ные расширения или озера.

Близость к водоразде-
лам основных базисов эрозии
обусловили значительное паде-
ние рек. Большая часть его ве-
личины (80...90 %) приходится
на пороги и карешки (неболь-
шие порожки). Для малых рек
величина падения может дости-
гать 10 м/км (р.Неглинка), при
преимущественной 2...5 м/км.
Более крупные реки имеют
меньшее удельное падение, ред-
ко превышающее 1 м/км, но и
на них сосредоточенные паде-
ния на отдельных участках дос-
тигают значительных величин.

Характерной особенно-
стью карельской гидрографии
являются также узкие, невысо-
кие водоразделы и близость со-
седних водотоков, что создает
условия для переброски стока в
другие бассейны (р.Суна
оз.Палье, р.Поньгома - оз.Топ-
озеро). А сложный изрезанный
рельеф в условиях водораздель-
ного расположения озер часто
определяет сток из них по не-
скольким направлениям одно-
временно: оз.Энгозеро - реки
Калга и Воньга, оз.Сарияреи -
р.р.Лоймоланйоки (Тулемайоки)
и Пенсанйоки (Уксунйоки), оз.
Сегежское - р.р.Обжанка и
Сегежа (приток р. Свирь).

Основными струк-
турными элементами гидро-
графической сети Карелии яв-
ляются водоемы (озера и во-
дохранилища), во многом оп-
ределяющие специфику водных
систем республики. На терри-
тории республики насчитыва-

ется 61.100 озер суммарной
площадью около 18.000 км2 [2].
Кроме того, в пределах респуб-
лики находится около 50 %
акватории Ладожского и 80 %
- Онежского озер, являющихся
крупнейшими водоемами Ев-
ропы. Озерность территории
составляет 12 %, а с учетом ка-
рельских частей Онего и Ладо-
ги достигает 21%, являясь од-
ной из самых высоких в мире
(принимая площадь Карелии
равной 172.400 км2 с включе-
нием онежской и ладожской
акваторий и 155.900 км2 - без
них).

Основное число со-
ставляют озера с площадью ме-
нее 1 км2. Более значительные
размеры имеют только 1389 во-
доемов (чуть более 2 % от об-
щего числа), из них лишь 20
превышают 100 км2. В группе
малых водоемов преобладают
озера, не имеющие видимого
стока («бессточные»), которые
представлены в основном лес-
ными и болотными озерцами
(ламбами).

В Карелии выделяются
2 основных типа озерных кот-
ловин по происхождению:
тектонические и ледниковые
(моренные).

Почти все крупные и
средние водоемы имеют текто-
нический генезис. Их котлови-
ны развиты в трещинах и сбро-
сах с ярко выраженными сле-
дами эрозионной деятельности
ледников. Они имеют, как пра-
вило, сложные очертания бере-
гов и пересеченный рельеф дна,
большие глубины.

Озера ледникового типа
расположены в понижениях
между моренными грядами и
холмами или в подпруженных
речных долинах. Они неболь-
ших размеров, имеют менее из-

резанную, часто округлую
форму, плоское дно без резких
перепадов глубин, которые не
превышают, как правило, 5... 10
м. Также встречаются узкие,
длинные озера, через которые
протекают реки. Кроме того,
существует много мелких озер
болотного происхождения.

Одной из форм хозяй-
ственного использования вод-
ных ресурсов является регули-
рование речного стока путем
создания водохранилищ. Как
уже отмечалось выше, молодые
в геологическом отношении ре-
ки Карелии имеют неглубокие.
слабо врезанные долины. По-
этому долинные водохранили-
ща, ложем которых служит
часть речной долины, даже це-
ной больших затоплений, име-
ют незначительные объемы.
Основным типом водохрани-
лищ являются котловинные
(озерные), созданные почти на
всех крупных озерах. Преобла-
дание котловинных водохрани-
лищ является региональной
особенностью республики, так
как большинство водохрани-
лищ в бывшем СССР и во всем
мире долинные. Этот факт еще
раз подчеркивает специфику
гидрографической сети Каре-
лии.

Объем воды, аккуму-
лированный в водохранили-
щах, равен 80,2 км3. Из них
общая полезная емкость со-
ставляет 18,6 км3, что позволяет
регулировать 47 % годового
объема речного стока. Еще 65,0
км3 воды сосредоточено в озе-
рах, остающихся в естествен-
ном состоянии. Кроме того, к
этим запасам следует добавить
большие части объемов Онеж-
ского (Верхне-Свирское водо-
хранилище) и Ладожского озер.
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Вековые водные ресурсы Карелии, распределенные по бассейнам Таблица 1

Бассейны
(моря, водной системы)

Озфра.-У

Куб. КМ ; :%

Водохранилищ
а

;.;кубжм % •

"' ' • • • ' • : • : ' • РеСУрСЫ :-: : "'•:;;

'• куб. КМГ %
Бассейн Белого моря

КоВДа • ' ; ' . ' " • ' •;" • ' ;?• : • ; : " : ' ••" • ' • ' • ' . .. "'• ' . \

Кемь • . . - . : . . ,. .
Выг ..;.;• . " . .. ;. v- : . ' ' ' :

Побережье Белого моря Л
•Суммарно п о 'бассейну Белого *шря,::; . • . . - . . ;

6,42
14,10
10,20
12,10

10,0
21,7
15,7
18.6

34,40
6,33

29,80
0,38

42,8
7,9

37,2
0,5

40,80
20.40

40,00
12,50

28,1
14,0
27,6

8,6

Бассейн Балтийского моря
а) Бассейн Онежского озера

ВОДЛа ' : • ; / : ' " ^ _ •:. . . ' 1

Суна •; ; ' : " v - : : ' : • . . ; : : • . ,. : J

jUiH____ . _ .. • _ ; " . : / I

Побережье Ойешжого озера |
Суммарно по бассейну Онежского озера

10,10
2,45
5,22
4,29

12,97

1,6
3,8
8,1
6,6

20,1

1,03
4,42
0,65

6,10

1,3
5,5
0,8

7,6

2,04
6,87
5,87
4,29

19,10

1,4
4,7
4,0
3,0

13.1
б) Бассейн Ладожского озера

ByoKcaf Оулу ' ' : У ^
Побережье Ладожского озера и р, Свйр_ъ

Суммарно по бассейну Ладожского озера

Суммар-н0:"по "бассейну Балтийского моря"
Суммарно но республике Карелия

6,65
2,55
9,20

22,20
65,00

10,0
13,9
13,9
34,0

100,0

3,23
3,23
9,33

80,20

4,0
4,0

11,6
100,0

6,65
5,78

12,40
31,50

145,20

4,6
4,0
8,6

21,7
100,0

Основная часть вод, со-
держащихся в водоемах (78 %),
находится в бассейне Белого
моря, где они представлены,
главным образом, водами водо-
хранилищ (табл.1). Здесь рас-
положено около 90 % общей
полезной емкости водохрани-
лищ, регулируется 63 % объе-
ма речного стока.

В балтийском бассей-
не воды сосредоточены пре-
имущественно в озерах, сток
менее зарегулирован и реки ме-
нее водоносны.

Пресные вод, накапли-
ваемые в озерах и водохрани-
лищах, относятся к стационар-
ным запасам или вековым вод-
ным ресурсам с очень низкой
скоростью возобновления. При
современном водохозяйствен-
ном планировании их интен-
сивное использование обычно
не предусматривается из-за

возможных отрицательных
экологических последствий. В
качестве водных ресурсов эти
объекты можно рассматривать
лишь с точки зрения способов
использования (водный транс-
порт, рекреация, рыбное хозяй-
ство).

Для водопотребляющих
отраслей экономики наиболь-
ший интерес представляют ди-
намические запасы, непрерыв-
но возобновляющиеся в про-
цессе круговорота воды, то есть
речной сток.

В средний по водности
год сток рек Карелии составля-
ет 57 км3. Непосредственно на
ее территории формируется
49,7 км3 (называемый «местыМ
стоком»). Остальные воды (13

%) поступают из сопредельных
регионов (в основном из Фин-
ляндии и Архангельской облас-
ти). Около 55 % речного стока

с территории республики по-
ступает в Белое море, 25 % - в
Онежское и 20 % - в Ладож-
ское озера (табл.2). Учитывая
многолетние колебания речного
стока и исходя из условий наи-
более полного удовлетворения в
воде всех отраслей экономики,
в водохозяйственной практике
ориентируются на сток мало-
водного года, как правило, 95
% обеспеченности (повторяе-
мость в среднем один раз в 20
лет). В таких условиях местный
сток составляет 63 % от сред-
немноголетнего или 31,8 км3

(табл.2).
Абсолютные показате-

ли не дают полного представ-
ления об обеспеченности вод-
ными ресурсами. Более показа-
тельны удельные характеристи-
ки: объем речного стока, при-
ходящийся на единицу площа-
ди или одного жителя.
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Ресурсы речного стока Таблица 2

....Бассейны /|к!|||||||

р. Кеми
р, Нижнего Вига
Белого моря

Площадь,

тыс. км2

27,70
27,10

100,00

Средний
годовой стек

км
8,37
8,33

31,20

Годовой сток
различной обеспеченности
25
9,66
9,34

34,20

50
8,48
8,24

31.50

75

7,19
7,22

27,20

95
5,16
5,89

20.50

_Р- ШУИ

р. Суны
р. Водлы
Онежского озера

10,30
7,67

13,70
43,90

3,09
2,36
4,43

14,10

3,56
2,71
5,20

16,30

2,99
2.22
4,43

13,90

2,51
1,85
3,66

11,60

1,95
1,54
2,54
8,74

Ладожского озера 32,60 11,70 13,50 11,70 9,89 7,29

Республики Карелия, в т. числе;
местный сток
приток

176,50
155,90
20,60

57,05
49,70

7,35

65,43
57,00

8,43

57,06
49,70

7,36

48,67
42,40

6,27

36,50
31,80

4,70

Такие удельные цифры
превышают средние значения
для Российской Федерации в
1,3 и 2,3 раза соответственно,
хотя и несколько уступают ана-
логичным показателям Север-
ного экономического района и
большинства областей, входя-
щих в его состав [3,4].

Таким образом, обес-
печенность Карелии поверхно-
стными водными ресурсами
достаточно высока и количест-
венные параметры не являются
фактором, лимитирующим раз-
витие экономики республики
(даже учитывая внутригодовую
неравномерность речного сто-
ка). Существующие проблемы с
водоснабжением населения и
отдельных хозяйственных объ-
ектов имеют либо организаци-
онно-технический характер,
либо связаны с несоответстви-
ем качества воды природных
источников предъявляемым
требованиям.

Химический состав
поверхностных вод Карелии
формируется в условиях труд-

норастворимых коренных по-
род Балтийского кристалличе-
ского щита, хорошо промытых
четвертичных.отложений и вы-
сокой заболоченности, отсюда,
как правило, воды маломине-
рализованные, высокоцветные,
с большим содержанием желе-
за.

Гидрохимическое
картирование территорий
Карелии выполнено по отдель-
ным показателям на основе
данных по химическому соста-
ву воды более 500 озер и рек.

В качестве приоритет-
ных показателей отражающих
специфику региона, приняты:
минерализация воды, содержа-
ние органических, веществ, же-
леза и рН [5].

Поверхностные воды
Карелии относятся к катего-
рии очень маломинерализован-
ных и очень мягких. На боль-
шей части территории они
имеют минерализацию воды
(Ей) до 25 мг/л и жесткость
0,2...0,4 мг-экв/л. Небольшую

площадь занимают озера и реки
с Ей = 40...100 мг/л.

Водоемов с Ей свыше
100 мг/л известно не более 10.

Для значительной час-
ти территории (до 35 %) харак-
терны воды со средним для ус-
ловий Карелии содержанием
органических веществ (ОВ) -
мезогумозные (цветность
35...80 град.; перманганатная
окисляемость - 8... 15 мгО/л).

На 20 % территории
распространены воды с высо-
ким содержанием ОВ (цвет-
ность - 80...160 град, и более,
перманганатная окисляемость
-15...30 мгО/л и более).

Приблизительно такое
же распространение имеют во-
ды с низкой гумозностью (оли-
гогумозные, цветность - менее
35 град., перманганатная окис-
ляемость - менее 8 мгО/л).

По величине рН боль-
шую часть поверхностных вод
Карелии можно отнести к сла-
бокислым (рН = 5,5...6,5) и
нейтральным (рН = 6,5...7,5).
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Ресурсы речного стока Таблица 2

Бассейны

р. Кеми
р. Нижнего Выга
Белого моря

Площадь,

тыс. км2

27,70
27,10

100,00

"••;•. Средний
ГОДОВОЙ СТОК

км3

8,37
8,33

31,20

Годовой сток
различной обеспеченности
25
9,66
9,34

34,20
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8,48
8,24

31.50

75
7,19
7,22

27,20

95
5,16
5,89

20.50

_р. Шуи
р, Суны
р. Водды
Онежского озера

10,30
7,67

13,70
43,90

3,09
2,36
4,43

14,10

3,56
2,71
5,20

16,30

2,99
2.22
4,43

13,90

2,51
1,85
3,66

11,60

1,95
1,54
2,54
8,74

Ладожского озера 32,60 11,70 13,50 11,70 9,89 7,29

Республики Карелия, в т числе:
местный сток
приток

176,50
155,90
20,60

57,05
49,70

7,35

65,43
57,00

8,43

57,06
49,70

7,36

48,67
42,40

6,27

36,50
31,80

4,70

Такие удельные цифры
превышают средние значения
для Российской Федерации в
1,3 и 2,3 раза соответственно,
хотя и несколько уступают ана-
логичным показателям Север-
ного экономического района и
большинства областей, входя-
щих в его состав [3,4].

Таким образом, обес-
печенность Карелии поверхно-
стными водными ресурсами
достаточно высока и количест-
венные параметры не являются
фактором, лимитирующим раз-
витие экономики республики
(даже учитывая внутригодовую
неравномерность речного сто-
ка). Существующие проблемы с
водоснабжением населения и
отдельных хозяйственных объ-
ектов имеют либо организаци-
онно-технический характер,
либо связаны с несоответстви-
ем качества воды природных
источников предъявляемым
требованиям.

Химический состав
поверхностных вод Карелии
формируется в условиях труд-

норастворимых коренных по-
род Балтийского кристалличе-
ского щита, хорошо промытых
четвертичных.отложений и вы-
сокой заболоченности, отсюда,
как правило, воды маломине-
рализованные, высокоцветные,
с большим содержанием желе-
за.

Гидрохимическое
картирование территорий
Карелии выполнено по отдель-
ным показателям на основе
данных по химическому соста-
ву воды более 500 озер и рек.

В качестве приоритет-
ных показателей отражающих
специфику региона, приняты:
минерализация воды, содержа-
ние органических веществ, же-
леза ирН [5].

Поверхностные воды
Карелии относятся к катего-
рии очень маломинерализован-
ных и очень мягких. На боль-
шей части территории они
имеют минерализацию воды
(Ей) до 25 мг/л и жесткость
0,2...0,4 мг-экв/л. Небольшую

площадь занимают озера и реки
с Ей = 40...100 мг/л.

Водоемов с Ей свыше
100 мг/л известно не более 10.

Для значительной час-
ти территории (до 35 %) харак-
терны воды со средним для ус-
ловий Карелии содержанием
органических веществ (ОВ) -
мезогумозные (цветность
35...80 град.; перманганатная
окисляемостъ - 8... 15 мгО/л).

На 20 % территории
распространены воды с высо-
ким содержанием ОВ (цвет-
ность - 80... 160 град, и более,
перманганатная окисляемостъ
-15...30 мгО/л и более).

Приблизительно такое
же распространение имеют во-
ды с низкой гумозностью (оли-
гогумозные, цветность - менее
35 град., перманганатная окис-
ляемость - менее 8 мгО/л).

По величине рН боль-
шую часть поверхностных вод
Карелии можно отнести к сла-
бокислым (рН = 5,5...6,5) и
нейтральным (рН = 6,5...7,5).
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Наиболее низкие вели-
чины рН ( < 5,5) имеют воды
сильно заболоченных террито-
рий и небольших озер, имею-
щих атмосферное питание.
Аналогичная картина, как и в
распределении содержания ОВ,
отмечается и для железа, что
подтверждается высокой степе-
нью корреляции между содер-
жанием ОВ и концентрацией
Fe(r = 0,8)[6].

Водные объекты Каре-
лии по совокупности химиче-
ских параметров (в первую
очередь, по их кислотности)
могут быть отнесены к 3-м ос-
новным группам [7], в
которых выделяют 10 типов.

Первая группа (ацид-
ные, рН < 5,5; 2 типа) пред-
ставлена малыми озерами с
площадью до 1 км2 с неболь-
шим водосбором, а также высо-
копроточными озерами и ре-
ками, расположенными в силь-
но заболоченной местности.
Формирование их качества
происходит, главным образом,
за счет осадков. Поэтому
ионный состав их вод близок к
атмосферным. В случае светло-
водных озер кислый характер
вод обусловлен кислотными
выпадениями, в случае высо-
коцветных - поступлением гу-
миновых веществ с водосбора.

Ко второй группе
(слабокислые, рН = 5,5...6,5; 5
типов) относятся озера с раз-
личным геолого-геоморфологи-
ческим строением и заболочен-
ностью водосборов, причем
вклад различных компонентов
ландшафта в формирование ка-
чества вод неодинаков.

Водные объекты треть-
ей группы (нейтральные, рН >
6,5; 3 типа) приуроченны к
слабозаболоченным местнос-
тям, сложенным породами, в

состав которых входят доломи-
ты и известняки, и характери-
зуютс i слабым водообменом.

По уровню трофии
озера (из числа обследованных)
распределяются следующим
образом:
• олиготрофные - 25 %,
Ф мезотрофные - 55 %,
Ф эвтрофные - 20 %.

Между содержанием
хлорофилла "а" (СЫ "А") и
концентрацией общего фосфо-
ра (Робщ) в большинстве случаев
существует положительная кор-
реляция (г = 0,63... 0,92).

Для оценки современ-
ного качества поверхностных
вод Карелии и его изменения в
результате антропогенного вли-
яния проведено картирование
водных объектов [7] по сово-
купности химических парамет-
ров ( рН, ОВ, железа, Робщ,
СМ"А" и кислорода).

Природное качество вод
определено для водных объек-
тов, находящихся в естествен-
ном состоянии, а также для за-
регулированных и в бассейне
которых проведена лесохозяй-
ственная мелиорация (рис.2).

На рисунке выделены
различные картографические
оттенки качества поверхности-
ных вод республики.

К высокому качеству
вод отнесены водные объекты:
* все олигогумозные (цвет-
ность - до 40 град.);
•J* олиготрофные ( Р06Щ. - до 12
мкг/л, СЫ "А" < 1 мкг/л) с со-
держанием Fe до 0,2 мг/л, сум-
мой ионов (Ей) - 20... 100 мг/л,
рН = 6,5...8,0 и насыщением
воды кислородом 80... 105 %.

К хорошему качеству
вод мы относим:
*J* мезогумозные и мезополигу-
мозные (цветность - 30...120
град.);

»J» олиго- и мезотрофные (Р0бщ
= 8... 25 мг/л; СЫ "А" - до 10
мкг/л) с величиной рН не менее
6,2 и не более 8,5; содержанием
Fe = 0,1... 0,5 мг/л (возможно до
0,75 при условии низкого со-
держания Р0бщ и величины
цветности менее 120 град.),
суммой ионов - 15... 50 мг/л, на-
сыщением воды кислородом -
60.. .120 %.

Удовлетворительное
качеству вод имеют водные
объекты:
*t* со слабокислой реакцией сре-
ды (рН = 5,5... 6,2);
*** эвтрофные ( 30<Робщ.<50
мкг/л, 10<СЫ "А"<30 мкг/л),
независимо от остальных пока-
зателей;
*t* полигумозные с рН > 6,5; со-
держанием Fe от 0,5 до 1,5 мг/л
и цветностью до 200 град.

К низкому качеству
вод отнесены водные объекты:
*> все с кислой реакцией среды
(рН<5,5), независимо от других
показателей;
»** полигумозные (цветность >
160 град., рН < 6,2) с содержа-
нием Fe более 0,7 мг/л;

»t« высокоэвтрофные для
условий Карелии озера (Р06Щ. >
40, СЫ "А" > 30 мкг/л, насы-
щение воды кислородом

К загрязненным отне-
сены все водные объекты - при-
емниками сточных вод (СВ), а
также находящиеся в зоне влия-
ния аэрогенных выбросов или
сельскохозяйственных объек-
тов. Для них характерно пре-
вышение в 1,25... 1,5 раза фоно-
вых показателей (Р06Щ., БПК5,
содержания ОВ, нефтепродук-
тов и др.), а нормируемых К,
Li, тяжелых металлов
(в!0...100 раз меньше их ПДК)
- более 0,1 ПДК

23ак 1002
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Рис. 2. Карта качества поверхностных вод Карелии
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Высокое качество име-
ют воды:
D крупных глубоких озер
(большая часть Онежского озе-
ра, Сегозеро, Маслозеро, Елмо-
зеро);
D малых озер с замедленным
водообменом (Кончезерская
группа озер, Лижмозеро, Кед-
розеро и др.).

Воды с хорошим ка-
чеством характерны:
D для большей части бассейнов
рек Сумы, Янисъйоки, Тулемай-
оки, Лендерки, Свирщ
D Ладожского озера, Сямозе-
ра, Ондозера, Лексозера, Туло-
са, Янисъярви и др.

К водам с удовлетво-
рительным качеством отно-
сятся:
D большинство водных объек-
тов с заболоченным водосбором
(рек Шуи Онежской, Видлицы);
D центральной и южной части
Выгозерского водохранилища и

др;
П малые озера с атмосферным
питанием (Лижменское, Кас-
кеснаволок, Лангозеро и др.);
П эвтрофные для условий Ка-
релии озера (Ведлозеро, Крош-
нозеро, Святозеро, Пряжин-
ское и др.).

Низким качеством во-
ды характеризуются:
П все водные объекты сильно
заболоченных территорий
(верховья р. Шуи, бассейнов рек
Верхнего Выга, Койтайоки,
Олонки, Тулоксы, Эняйоки и
др}'
П небольшие озера, находя-
щиеся на водоразделах рек и
закисленные антропогенным
путем (Чучъяреи, Кивиярви и
др;
П высокоэвтрофные озера
(Коткозеро, Пялозеро, Шанъ-
гима и др.).

Заключение

Рассмотренные выше природные осо-
бенности гидрографии и водных ресурсов Ка-
релии в совокупности с обусловливающими их
климатическими и геолого-геоморфологичес-
кими условиями оказывают заметное влияние
на характер развития водного хозяйства рес-
публики и наиболее характерные водно-
экологические проблемы.

Основные результаты этого влияния
следующие:
Ф Малая водоносность рек обусловливает тяго-
тение наиболее крупных водоемких производств
и населенных пунктов к большим водоемам, об-
ладающим значительными запасами водных ре-
сурсов для промышленного и коммунально-
бытового водоснабжения, или устьям крупных
рек.

Соответственно, основные объемы за-
грязняющих веществ от точечных источников
поступает именно в такие водные объекты.
Поэтому наиболее загрязнены крупные аквато-
рии, непосредственно примыкающие к основным
промышленным центрам - Кондопожская, Пет-
розаводская и Большая губы Онежского озера,
Выгозеро и Беломорско-Балтийский канал, се-
верная часть Ладоги, оз. Суоярви.

Во многих из этих районов проявляются
и признаки антропогенного эвтрофирования, че-
му способствует и функционирование здесь био-
логических очистных сооружений.

Следует еще раз отметить, что в целом
водообеспеченность Карелии высокая, превосхо-
дит среднероссийские показатели и водный фак-
тор не является лимитирующим для развития
экономики.
© Значительное сосредоточенное падения рек на
ограниченных участках создают предпосылки
для их энергетического использования, а узкие
невысокие водоразделы - для привлечения в этих
целях стока из соседних бассейнов. Наличие
большого числа озер, входящих в озерно-речные
системы, позволяет зарегулировать водотоки с
меньшими затратами (путем создания озер-
водохранилищ). Но в силу низкой водности рек
мощность ГЭС невелика (до 230 МВт) и одна
гидроэнергетика не может полностью покрыть
энергетические потребности Карелии.
® Ступенчатость продольного профиля, неболь-
шая протяженность и сильная порожистость рек
сводит к минимуму возможности их использова-
ния для судоходства. По этим же причинам
большинство крупных глубоководных озер отре-
заны от основного для республики Беломорско-
Балтийского водного пути и здесь существуют
лишь некоторые условия для организации мест-
ного каботажного судоходства. В силу этого,
эпизодические загрязнения нефтепродуктами ха-
рактерны только для водных объектов, входящих
в состав названного выше водного пути
(Ладожское и Онежское озера, Беломорско-
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Балтийский канал, Белое море). Для внутренних
водоемов существует только риск, связанный с
развитием там маломерного флота.
® Высокая увлажненность, широкое распростра-
нение болот и заболоченных земель (около 30 %
территории) в сочетании с небольшими площа-
дями и фрагментарностью естественных сель-
скохозяйственных угодий и интенсивной выруб-
кой в прошлые годы лесов в наиболее обжитых
районах обусловили широкое развитие лесной и
сельскохозяйственной осушительной мелиора-
ции, рассматриваемой нами как отрасль водного
хозяйства, при полном отсутствии ирригации.
Сброс больших объемов дренажных вод оказы-
вает в ряде случаев негативное влияние на вод-
ные объекты, проявляющееся в повышении
цветности воды, содержания железа, заилении
нерестилищ.
© Широкое развитие лесного комплекса и воз-
можности зарегулирования рек с помощью пло-
тин в их истоках из озер создают условия для
использования водотоков в качестве лесосплав-
ных путей. Но сложный характер продольных
профилей и плановых очертаний требуют значи-
тельных затрат на гидротехническое обустройст-
во русел. Это, а также серьезный ущерб, наноси-
мый лесосплавом водным объектам, и ряд эко-
номических причин привело в последние 5 лет к
полному его прекращению. Однако экологиче-
ские последствия этого вида водопользования
проявляются до сих пор на многих озерно-
речных системах.
© Большие удельные падения, порожистость, не-
значительный твердый сток, сравнительно ус-
тойчивый (зарегулированный озерами) водный
режим карельских рек определяют их нересто-
вую ценность для проходных лососевых рыб.
© Большой озерный фонд, значительная протя-
женность нерестовых рек, богатство ихтиофауны
создают широкие возможности для развития в
регионе рыбного хозяйства (промысел, товарное
рыбоводство, акклиматизационные работы).
Широкое развитие в настоящее время садкового
рыбоводства привело к появлению проблемы ло-
кального антропогенного эвтрофрования и за-
грязнения.

Огромное разнообразие чрезвычайно жи-
вописных и экзотичных водных объектов предо-
пределяют интерес к ним со стороны рекреации,
особенно водного туризма и спортивного и
любительского рыболовства. Это обусловлива-
ет необходимость разработки уже сейчас ком-
плекса природоохранных мероприятий для этого
рода деятельности.
® Большие запасы поверхностных водных ре-
сурсов при относительно небольших объемов
подземных вод обусловливают незначительное
использование последних, хотя в настоящее вре-
мя они привлекают все большее значение в свя-
зи, главным образом, с неудовлетворительными
качеством поверхностных вод.
® Химический состав поверхностных вод имеет
определенную специфику, обусловленную кли-
матическими и геологическими особенностями
региона. Большей частью они ультрапресные, с
низкой жесткостью, повышенным содержанием
органических веществ и железа. Вследствие это-
го они характеризуются незначительной само-
очистительной способностью и буферной емко-
стью и весьма чувствительны к антропогенному
воздействию, в том числе к зачислению.
® Высокое содержание в поверхностных водах
органических веществ и железа и низкое - мине-
ральных солей и фтора затрудняют организацию
питьевого водоснабжения. Это связанно как со
слабым развитием систем водоподготовки и во-
доподачи, так и с низкой эффективностью про-
цесса коагуляции (основного метода обесцвечи-
вания), обусловленной спецификой вод карель-
ского гидрографического региона - ультрапре-
сных, маломутных с низкими температурами в
течение большей части года.

В настоящее время наиболее рациональ-
ным представляется постепенный переход на
подземные водоисточники, имеющие, как прави-
ло, более высокие питьевые кондиции и более
надежную степень защиты от негативного ан-
тропогенного воздействия.

Альтернативным вариантом решения
проблемы питьевого водоснабжения является
разработка и внедрение более совершенных ме-
тодов водоподготовки.
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