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Юго-восточное побережье Ладожского озера в нижнем течении р. Свирь представляет
собой низменную аккумулятивную равнину. Ее современный рельеф образовался в позд-
нем голоцене в условиях трансгрессивно-регрессивного перемещения береговой линии и
формирования соответствующих осадочных секвенций в ходе развития так называемой
ладожской трансгрессии - начавшегося около 5,0 тыс. 14С л.н. подъема уровня воды, ко-
торый около 3,0-2,8 тыс. 14С л.н. достиг высоты 14-15 м абс. (на 9-10 м выше современ-
ного) и снизился до отметок ниже 10 м абс. высоты около 2,0 тыс. 14С л.н. [2]. Одним
из самых масштабных свидетельств максимального распространения позднеголоценового
ладожского палеобассейна является главный береговой вал/бар высотой до 18 м абс., по-
чти непрерывно прослеживающийся более чем на 100 км от ур. Калач на правом берегу
р. Свирь к северо-западу до г. Салми. С развитием этой крупной аккумулятивной формы
около 3,1-2,75 тыс. 14С-л.н. связано заполнение и смещение палеорусла р. Свирь в юго-
восточном направлении и образование Лахтинского залива [1]. Полевыми работами 2018
г. в ур. Калач в непрерывных расчистках на протяжении 6 км автором были выявлены
и прослежены погребенные (реликтовые) формы рельефа позднеголоценовой береговой
зоны - береговые бары и сопряженные с ними лагуны, образующие трансгрессивную по-
следовательность и связанные с развитием крупных аккумулятивных форм в начальный
период ладожской трансгрессии. По бассейновым и субаэральным отложениям в Лабо-
ратории геоморфологических и палеогеографических исследований полярных регионов и
мирового океана им. В. Кёппена СПбГУ были получены 9 радиоуглеродных датировок. В
результате установлено, что лагунно-баровая система в низовьях Свири сформировалась
уже 4,75 тыс. 14С-л.н., а в период 3,66-3,33 тыс. 14С-л.н. произошло ее быстрое смеще-
ние в сторону суши, причем образование главного берегового бара заняло всего несколько
сотен лет. В условиях сложного сочетания волнового воздействия, сгонно-нагонных явле-
ний и аллювиальных процессов на фоне развития трансгрессии с изменением направления
перемещения наносов по отношению к древней береговой линии в различных седимента-
ционных зонах происходило одновременное формирование под- и надводных береговых
валов, кос и лагунно-баровых систем.

Полевые работы были проведены в ходе научно-исследовательской практики по чет-
вертичной геологии ИНОЗ СПбГУ на УНБ «Свирская».
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