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ХРОНИКА

Chronicle

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«ЛИМНОЛОГИЯ В РОССИИ»,

ПОСВЯЩЕННАЯ 80-ЛЕТИЮ ИНСТИТУТА ОЗЕРОВЕДЕНИЯ РАН

(Санкт-Петербург, 12–14 февраля 2024 г.)

Всероссийская научная конференция «Лим-

нология в России» проведена в рамках меро-

приятий, посвященных 300-летию Российской 

академии наук. Конференция также приуро-

чена к 80-летию Института озероведения РАН. 

Организаторы конференции – Институт озе-

роведения РАН, Отделение наук о Земле РАН 

и Русское географическое общество. В про-

граммный комитет конференции входили 

представители Отделения наук о Земле РАН 

(Москва), Русского географического общест-

ва (Санкт-Петербург), Института озероведе-

ния РАН – СПб ФИЦ РАН (Санкт-Петербург), 

НИЛ озероведения БГУ (Минск), ГНПО «НПЦ 

НАН Беларуси по биоресурсам» (Минск), Зоо-

логического института РАН (Санкт-Петербург), 

Института водных проблем РАН (Москва), 

Института географии РАН (Москва), МГУ 

им. М. В. Ломоносова (Москва), Лимнологиче-

ского института СО РАН (Иркутск), Института 

биологии внутренних вод им. И. Д. Папанина 

РАН (Борок), Института проблем экологии и эво-

люции им. А. Н. Северцова РАН (Москва), Ин-

ститута исследований континентальных водных 

объектов РГГМУ (Санкт-Петербург). Данное ме-

роприятие соответствует задачам «Десятилетия 

науки и технологий 2022–2031». Конференция 

проведена в очно-дистанционном формате.

Открыла конференцию д. г. н., член-корр. РАН, 

директор Института географии РАН О. Н. Со-

ломина. С приветственным словом к участни-

кам обратились к. г. н., заместитель академи-

ка-секретаря ОНЗ РАН по научно-организаци-

онной работе И. Н. Сократова; председатель 

Комитета по природопользованию, охране окру-

жающей среды и обеспечению экологической 

безопасности Санкт-Петербурга А. В. Герман; 

зам. министра природных ресурсов и эколо-

гии Республики Карелия П. М. Николаевский; 

д. г. н., проф., член-корр. РАН Н. Н. Филатов; 

д. г.-м. н., директор Лимнологического инсти-

тута СО РАН А. П. Федотов; д. г. н., директор 

Института исследований континентальных вод-

ных объектов РГГМУ Ш. Р. Поздняков; к. б. н., 

руководитель Санкт-Петербургского филиала 

ФГБНУ «ВНИРО» (ГосНИОРХ им. Л. С. Берга) 

М. М. Мельник; д. г.-м. н., и. о. директора 

НИЦЭБ РАН – СПб ФИЦ РАН А. А. Тронин; к. г. н., 

директор ГГИ С. А. Журавлев; д. т. н., проф. РАН, 

и. о. директора СПб ФИЦ РАН А. Л. Ронжин. 

Также приветствия участникам конференции 

и поздравления с юбилеем Института озе-

роведения прислали Институт океанологии 

им. П. П. Ширшова РАН, Департамент коорди-

нации деятельности научных организаций Ми-

нистерства науки и высшего образования Рос-

сийской Федерации, Комитет по науке и выс-

шей школе Правительства Санкт-Петербурга, 

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Современная тематика исследований Ин-

ститута озероведения РАН определила основ-

ные направления работы конференции. Были 

представлены 124 доклада, в том числе 91 оч-

ный, 9 дистанционных и 24 стендовых по не-

скольким актуальным направлениям, объеди-

ненным в следующие секции: 

• Общие проблемы лимнологии и приклад-

ные исследования; 

• Гидробиологические и ихтиологические 

исследования озер; 

• Химия воды и донных отложений озер; 

• Палеолимнологические исследования; 
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• Современные изменения климата и гид-

рологические процессы в крупных озерах; 

• Моделирование гидрологических и био-

геохимических процессов в озерах.

География участников конференции – Рос-

сийская Федерация и Республика Беларусь. 

Это более 200 человек из 18 городов и 48 на-

учных и образовательных учреждений, орга-

нов государственной власти Российской Фе-

дерации и субъектов Российской Федерации, 

в числе которых Отделение наук о Земле РАН, 

Санкт-Петербургское отделение РГО, Санкт-

Петербургский Федеральный исследователь-

ский центр РАН с подразделениями Институт 

озероведения РАН и Санкт-Петербургский 

научно-исследовательский центр экологи-

ческой безопасности РАН, Институт водных 

проблем РАН, Институт географии РАН, Ин-

ститут зоологии РАН, Институт биологии вну-

тренних вод РАН, Институт физики атмосферы 

им. А. М. Обухова РАН, Институт проблем эко-

логии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН, Бо-

танический институт им. В. Л. Комарова РАН, 

Главный ботанический сад им. Н. В. Цицина 

РАН, Институт океанологии им. П. П. Ширшова 

РАН, Лимнологический институт Сибирского 

отделения (СО) РАН, Тюменский научный центр 

СО РАН, Институт географии им. В. Б. Сочавы 

СО РАН, Институт биофизики СО РАН, Инсти-

тут геологии и минералогии им. В. С. Соболева 

СО РАН, Федеральный исследовательский 

центр комплексного изучения Арктики имени 

академика Н. П. Лаверова Уральского отделе-

ния РАН, Геологический институт Кольского 

научного центра РАН, Институт проблем про-

мышленной экологии Севера Кольского науч-

ного центра РАН, Санкт-Петербургский фили-

ал Института истории естествознания и тех-

ники им. С. И. Вавилова РАН, Институт водных 

проблем Севера ФИЦ «Карельский научный 

центр РАН», Национальный исследователь-

ский центр «Курчатовский институт», Институт 

агроинженерных и экологических проблем 

сельскохозяйственного производства – фили-

ал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Всероссийский научно-

исследовательский институт рыбного хозяйст-

ва и океанографии с филиалами, Всероссий-

ский научно-исследовательский геологический 

институт им. А. П. Карпинского, Белорусский 

государственный университет, Санкт-Петер-

бургский государственный университет, Мос-

ковский государственной университет имени 

М. В. Ломоносова, Ленинградский государст-

венный университет им. А. С. Пушкина, Рос-

сийский государственный педагогический 

университет им. А. И. Герцена, Российский 

государственный гидрометеорологический 

университет, Вологодский государственный 

университет, Удмуртский государственный 

университет, Тюменский государственный уни-

верситет, Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет 

им. Н. И. Лобачевского, Национальный иссле-

довательский университет «Высшая школа 

экономики», Волжско-Камский государствен-

ный заповедник, ФГБУ «ВНИИОкеангеология», 

Комитет по природопользованию, охране 

окружающей среды и обеспечению экологиче-

ской безопасности Правительства Санкт-Пе-

тербурга, Министерство природных ресурсов 

и экологии Республики Карелия.

Пленарное заседание проходило 12 фев-

раля в здании Санкт-Петербургского отделе-

ния Русского географического общества. На 

нем было заслушано и обсуждено 12 докладов. 

В докладах Н. Н. Филатова и С. А. Кондратье-

ва представлены основные этапы 80-летней 

истории Лаборатории, а затем Института озе-

роведения. Результаты многолетнего сотруд-

ничества ИНОЗ и лимнологов Белорусского 

и Вологодского университетов рассмотрены 

в докладах Б. П. Власова и Н. Л. Болотовой. 

Доклад О. Н. Соломиной посвящен изучению 

зависимости динамики ледников от климати-

ческих изменений за последние 2 тыс. лет, вы-

явленной на основе анализа озерных осадков. 

Обзор современного состояния лимнологиче-

ских исследований оз. Байкал и перспективы 

их новых направлений представлены в докладе 

А. П. Федотова. Палеолимнологические аспек-

ты исследований в нашей стране отражены в 

докладе В. Д. Страховенко. Результаты сов-

местных исследований ИАЭП и ИНОЗ в области 

моделирования внешней биогенной нагруз-

ки на водные объекты рассмотрены в докладе 

А. Ю. Брюханова. М. А. Науменко изложил во-

просы, связанные с прогрессом в области ис-

следований возможных изменений термиче-

ской структуры Ладожского озера под влиянием 

климатических воздействий. Перспективы вне-

дрения альгицидов нового поколения в прак-

тику реабилитации и защиты водоемов от циа-

нобактериального «цветения» представлены в 

докладе Е. А. Курашова. Аспекты дистанцион-

ной оценки характеристик неизученных озер 

Арктической зоны Российской Федерации 

освещены в докладе С. А. Кондратьева. В до-

кладе Ш. Р. Позднякова нашли отражение су-

ществующие проблемы, связанные с воздейст-

вием наносов на функционирование лимниче-

ских систем.

Секционные заседания в очно-дистанцион-

ном формате проходили 13–14 февраля в зда-

нии Института озероведения РАН.
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На секции «Общие проблемы лимнологии. 

Прикладные исследования» (пр едседатели 

к. б. н. О. Я. Глибко, к. б. н. Д. С. Дудакова) пред-

ставлено и обсуждено 18 докладов, в том числе 

три дистанционных и пять стендовых. Тематика 

докладов охватывала целый спектр вопросов, в 

частности:

• проблемы изучения соленых озер и прак-

тики применения их ресурсов в хозяйствен-

ной и рекреационной деятельности (доклады 

Е. С. Задереева и др., Институт биофизики 

СО РАН – ФИЦ КНЦ СО РАН; А. Н. Егорова, 

ИНОЗ РАН – СПб ФИЦ РАН; С. И. Шапоренко, 

ИГ РАН);

• проблемы теории эволюции гидроэкоси-

стем (доклад П. С. Лопуха, БГУ);

• оценку экологического состояния водо-

емов с использованием различных подходов, 

в том числе дистанционных методов (доклады 

А. Л. Рижинашвили, СПб ИИЕТ; О. Н. Ериной, 

МГУ им. М. В. Ломоносова, и др.; С. И. Во-

куевой, ИППЭС КНЦ РАН, Ю. М. Банниковой, 

ИППЭС КНЦ РАН; Е. Ю. Казаковой и А. С. Се-

меновой, АтлантНИРО; Д. С. Дудаковой, ИНОЗ 

РАН – СПб ФИЦ РАН);

• экологические проблемы, связанные с 

загрязнением озер (доклады Д. А. Тихоновой, 

ИНОЗ РАН – СПб ФИЦ РАН, и др.; К. М. Зари-

повой и Д. А. Тихоновой, ИНОЗ РАН – СПб ФИЦ 

РАН, А. Е. Лапенкова и др., ИНОЗ РАН – СПб 

ФИЦ РАН);

• правовые и организационно-технические 

вопросы сохранения и восстановления водных 

экосистем и популяций гидробионтов (докла-

ды О. Я. Глибко, ИНОЗ РАН – СПб ФИЦ РАН; 

А. Н и О. Ю. Глызиных, Лимнологический инсти-

тут СО РАН); 

• использование озерных ресурсов, в част-

ности сапропеля, для нужд сельского хозяйст-

ва и медицины (доклад А. С. Митюкова, ИНОЗ 

РАН – СПб ФИЦ РАН).

Все заслушанные доклады представляли 

исследования, выполненные на высоком на-

учном уровне. В ходе дискуссии обсуждал-

ся теоретический вопрос нижней границы со-

лености соленых озер. В целом участниками 

секции отмечена широкая тематика подни-

маемых вопросов, которые позволяют все-

сторонне охватить практически все встаю-

щие перед учеными-лимнологами проблемы. 

Также отмечена необходимость более актив-

ного внедрения результатов научных иссле-

дований для развития народного хозяйства 

и применения природных ресурсов, учиты-

вая необходимость сохранения природной 

среды и создания активно и адекватно функ-

ционирующей законодательной и норматив-

ной базы с учетом всех имеющихся научных 

рекомендаций.

На секции «Гидробиологические и ихтиоло-

гические исследования озер» (председатели 

д. б. н., проф. Е. А. Курашов, к. б. н., доц. 

В. П. Беляков) представлено и обсуждено 

29 докладов, связанных с разноплановыми 

гидробиологическими и ихтиологическими ис-

следованиями озерных и озерно-речных эко-

систем. Затронуты разнообразные аспекты 

изучения гидробиоценозов, от систематики 

и фаунистики водных организмов до исполь-

зования различных методов математического 

и статистического анализа для обработки по-

лученных данных. Все заслушанные доклады 

представляли исследования, выполненные на 

высоком научном уровне. Вместе с тем при об-

суждении участники секции отметили, что на 

развитии отечественных гидробиологических 

исследований внутренних водоемов крайне 

негативно сказывается недостаточность их 

финансирования и отсутствие соответствую-

щего научного оборудования, необходимого 

для выполнения исследований, отвечающих 

самым современным мировым стандартам 

гидробиологической науки. Также говорилось 

о том, что значительно сократилось число 

экспериментальных работ и работ, связанных 

с исследованиями функциональных и популя-

ционных аспектов жизни гидробионтов. Прак-

тически перестали выполняться важнейшие 

балансовые и продукционные исследования, 

что связано прежде всего с потерей ком-

плексности исследований и их недостаточной 

финансовой и материально-приборной обес-

печенностью. Кроме того, негативно сказы-

вается недостаток специалистов по изучению 

отдельных сообществ и групп гидробионтов. 

Подчеркнуто, что до сих пор в вузах не ведет-

ся подготовка исследователей лимнологиче-

ского профиля, несмотря на то, что озерные 

экосистемы представляют собой важнейший 

природный ресурс, а их изучение в целях ра-

ционального природопользования является 

важнейшей государственной задачей. 

Н а секции «Химия воды и донных отложе-

ний озер» (председатели д. г. н. Н. А. Белкина, 

к. г. н. Н. В. Игнатьева) к обсуждению было 

представлено 13 устных и 4 стендовых доклада 

о результатах исследования гидрохимических 

и геохимических аспектов разномасштабных 

пресноводных экосистем. Несколько докла-

дов посвящались изучению двух крупнейших 

озер Европы – Ладожского (Т. Н. Петрова и 

др., ИНОЗ РАН – СПб ФИЦ РАН; М. А. Гусева 

и др., ГосНИОРХ им. Л. С. Берга) и Онежского 

(Г. С. Бородулина и др., ИВПС КарНЦ РАН). 
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В дискуссии говорилось о необходимости бо-

лее широкого привлечения гидробиологиче-

ских данных относительно фито- и бактерио-

планктона, а также водных грибов для поиска 

причин выявленных изменений гидрохими-

ческого режима Ладожского озера. Большой 

интерес вызвали два доклада о гидрохимии 

меромиктических озер (А. А. Чупакова и др. 

и Н. М. Кокрятская и др., ФБГУН ФИЦКИА УрО 

РАН). Данный тип озер еще недостаточно из-

учен, поэтому было высказано пожелание 

более глубокого и всестороннего их рассмо-

трения, включая гидрологические и гидробио-

логические аспекты. Ряд докладов касались 

изучения отдельных аспектов гидрохимическо-

го режима озер Волжско-Камского заповед-

ника (Е. Н. Унковская и др., «Волжско-Камский 

государственный заповедник»), Можайско-

го водохранилища (Д. И. Соколов и др., МГУ 

им. М. В. Ломоносова), озер Московского реги-

она (С. И. Полухин и др., МГУ им. М. В. Ломо-

носова). Презентация Н. В. Игнатьевой (ИНОЗ 

РАН – СПб ФИЦ РАН) посвящалась закономер-

ностям и особенностям гидрохимического ре-

жима озерно-речных систем Западного При-

ладожья, выявленным с применением ланд-

шафтного подхода. Определенный интерес 

вызвала презентация Н. В. Кулик и др. (ИВПС 

КарНЦ РАН) о гидрохимии снежного покро-

ва бассейна Онежского озера. Исследование, 

выполненное К. В. Титовой и др. (ФИЦКИА 

УрО РАН), имело чисто практическую направ-

ленность – в нем дана оценка пригодности 

оз. Святого для выращивания форели. Шесть 

докладов были посвящены геохимическим ис-

следованиям донных отложений озер. Важную 

теоретическую значимость для понимания про-

цессов раннего диагенеза имеют результаты 

относительно формирования донных отложе-

ний озер Карелии, представленные в докладе 

Н. А. Белкиной (ИВПС КарНЦ РАН). Большой 

интерес вызвали доклады А. В. Гузевой (ИНОЗ 

РАН – СПб ФИЦ РАН) и З. И. Слуковского и др. 

(Институт проблем промышленной экологии 

Севера КНЦ РАН) о гуминовом веществе дон-

ных отложений полярных регионов и геохи-

мических особенностях озер Антарктиды. Два 

доклада были посвящены проблемам загряз-

нения – это доклады Е. С. Колпаковой и др. 

(ФИЦКИА УрО РАН) о хлорорганических соеди-

нениях в озерных экосистемах на разных ста-

диях отделения от Белого моря и Г. И. Кухаре-

вой (НИЦЭБ РАН – СПб ФИЦ РАН) об оловоор-

ганических соединениях в донных отложениях 

Ладожского озера. 

Участники секции высоко оценили уровень 

ее работы. При обсуждении докладов неодно-

кратно звучали призывы к объединению спе-

циалистов различных организаций для прове-

дения совместных комплексных исследований 

ряда озер с целью разрешения той или иной 

проблемы. 

На секции «Палеолимнологические иссле-

дования» (председатели к. г. н. Т. В. Сапелко, 

д. г. н. Д. А. Субетто) в 20 устных очных докладах, 

2 дистанционных и 4 стендовых были затрону-

ты актуальные проблемы палеолимнологии. 

С обзором современных комплексных палео-

лимнологических исследований с историче-

ским аспектом выступили Т. В. Сапелко (ИНОЗ 

РАН), Д. В. Севастьянов (ЛГУ им. А. С. Пуш-

кина), А. Е. Рыбалко (ВНИИОкеангеология), 

А. В. Панин (ИГ РАН). Доклады секции были 

посвящены исследованиям как больших (Ла-

дожское, Онежское, Арал, Ханка, Каспийское 

море), так и малых озер (озера Северо-За-

пада и Центральной России, Кольского полу-

острова, Таймыра, Сибири). Новые интересные 

результаты по истории оз. Неро за последние 

15 тысяч лет представлены Е. А. Константино-

вым (ИГ РАН). Заслушан доклад А. И. Рудин-

ской (ИГ РАН) об изучении палеоводоемов 

позднеледниковья на Самбийском полуостро-

ве. Палеоэкологии озер степей Центральной 

Азии в голоцене посвящен дистанционный 

доклад О. И. Баженовой (Институт географии 

им. В. Б. Сочавы СО РАН). О вертикальных дви-

жениях северо-восточной части Фенноскан-

дии в голоцене рассказывал Д. С. Толстобров 

(ГИ КНЦ РАН). Оригинальное исследование 

озер, затопленных водохранилищ представил 

Л. В. Разумовский (ИВП РАН). Исследованиям 

распределения 210Pb и 137Cs, а также других ра-

дионуклидов в донных отложениях озер посвя-

щены доклады В. Д. Страховенко (ИГМ СО РАН) 

и Н. В. Кузьменковой (МГУ им. М. В. Ломоно-

сова); изучению донных отложений озер с по-

мощью палинологического метода – доклады 

О. К. Борисовой и Е. Ю. Новенко (ИГ РАН), 

М. Б. Носовой (ГБС РАН), А. П. Фоменко 

(«ВСЕГЕИ», БИН РАН); диатомовому анализу 

донных отложений озер – доклады А. Н. Толсто-

бровой (ГИ КНЦ РАН), А. Л. Косовой (ИППЭС КНЦ 

РАН), А. В. Лудиковой (ИНОЗ РАН). Об изучении 

в озерных отложениях остракод и кладоцер рас-

сказали соответственно молодые специалисты 

А. А. Ткач и Ю. А. Пастухова (МГУ им. М. В. Ломо-

носова). Д. Д. Кузнецов (ИНОЗ РАН) представил 

доклад по литологическим проблемам изучения 

озер, а А. В. Пивовар (РГПУ им. А. И. Герцена) – 

по георадарным исследованиям озер. На стен-

довой сессии большой интерес вызвали палео-

лимнологические доклады молодых ученых 

Т. Ю. Газизовой (ИНОЗ РАН), Л. В. Шашерина 
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и К. Г. Филипповой (ИГ РАН) и М. И. Нестерова 

(ТюмНЦ СО РАН).

Участники секции отметили появление но-

вых перспективных направлений работы в об-

ласти палеолимнологии, появление многочи-

сленных новых результатов исследований озер 

России, требующих обобщений. В связи с этим 

предложено продолжить серийное издание 

монографии «История озер». Одобрены мно-

гочисленные доклады молодых специалистов, 

выполненные на высоком научном уровне. Ос-

новной отмечаемой проблемой палеолимно-

логических исследований в настоящее время 

является труднодоступность радиоуглеродного 

датирования изучаемых отложений. 

На cекции «Современные изменения кли-

мата и гидрологические процессы в крупных 

озерах» (председат ели д. г. н., проф. М. А. На-

уменко, к. г. н. Г. Э. Здоровеннова) заслушано и 

обсуждено восемь докладов, в том числе один 

дистанционный и один стендовый. Представ-

лены результаты исследований озер Карелии, 

Бурейского водохранилища, Кроноцкого озе-

ра, а также искусственных водоемов западного 

побережья Калининградской области. 

В докладах по карельским озерам проде-

монстрированы статистически значимые по-

ложительные тренды температуры воздуха и 

поверхности воды на озерах этого региона, об-

суждались проблемы оценки эффективности 

перемешивания мелководного озера. Измене-

ний устойчивости малого карельского озера на 

современном этапе (15 лет наблюдений) не вы-

явлено, сделан вывод о необходимости продол-

жения измерений. Установлены достоверные 

тренды сокращения продолжительности пери-

ода ледостава на карельских озерах за 70-лет-

ний период, сокращение толщины и изменение 

структуры льда озер Карелии (увеличение доли 

белого льда) за 25-летний период. Отмечены 

перспективы практического использования ре-

зультатов работы В. В. Гузиватого и М. А. На-

уменко по оценке течений на поверхности круп-

ных озер по последовательным инфракрасным 

космическим снимкам, предоставляющим воз-

можность охвата больших акваторий. Несом-

ненный интерес представляют доклады по тем-

пературному режиму Бурейского водохрани-

лища и Кроноцкого озера с особым вниманием 

на процессы в гиполимнионе. Чрезвычайно по-

лезным было обсуждение представленных пре-

зентаций, демонстрирующее взаимное желание 

конкретизировать и совершенствовать методи-

ку лимниологических измерений и их анализа. 

В ходе обсуждения секционных докладов от-

мечалось, что для исследования реакции озер-

ных экосистем на наблюдаемую климатическую 

изменчивость необходимы длительные ряды 

измерений гидрофизических и химико-биоло-

гических параметров на озерах с применением 

автономных станций. Препятствием является 

санкционное давление и значительное повы-

шение цен на гидрологическое оборудование.

На секции «Моделирование гидрологиче-

ских и биогеохимических процессов в озерах» 

(председатель д. ф.-м. н.  С. А. Кондратьев) 

представлено и обсуждено 7 докладов, связан-

ных с детерминированным моделированием 

процессов тепло- и массопереноса в системе 

«водосбор – водоем». Вопросы моделирова-

ния внешней биогенной нагрузки на Чебоксар-

ское водохранилище рассмотрены в докладе 

С. В. Ясинского и др. (ИГ РАН). Большинство 

докладов посвящены математическому описа-

нию абиотических внутриводоемных процес-

сов Рыбинского водохранилища, Ладожско-

го озера, озер и водохранилищ Московской 

области. Это доклады К. А. Подгорного и др. 

(АтлантНИРО), С. Д. Голосова (ИНОЗ РАН – 

СПб ФИЦ РАН), И. С. Зверева (ИНОЗ РАН – 

СПб ФИЦ РАН) и М. А. Терешиной и др. (МГУ 

им. М. В. Ломоносова). Во втором докладе 

К. А. Подгорного и др. и в докладе Ю. С. До-

ценко (МГУ им. М. В. Ломоносова) представ-

лен опыт экосистемного моделирования для 

Вислинского залива, Невской губы и Можай-

ского водохранилища. Все работы выполне-

ны на высоком научном уровне и заслуживают 

положительной оценки. Несомненный интерес 

представляют результаты оценок возможных 

изменений термического режима озер в ходе 

предполагаемой реализации RCP-сценариев 

изменения климата, представленные в докла-

де М. А. Терешиной. Дополнительного осмы-

сления требует факт значительного увеличения 

числа параметров (более 300), определяемых 

в результате калибровки достаточно сложной 

экосистемной модели Вислинского залива. Об-

щим недостатком представленных докладов 

является невнимание к разработанным ранее 

моделям и отсутствие сравнительного анализа.

При обсуждении докладов участники сек-

ции отмечают, что на развитии отечественных 

методов математического моделирования 

природных процессов и систем крайне нега-

тивно сказывается отсутствие необходимого 

информационного обеспечения. Система го-

сударственного мониторинга водных объектов 

в настоящее время фактически работает сама 

на себя и позволяет давать оценки типа «хо-

рошо – плохо» лишь в небольшом количестве 

пунктов измерений, сохранившихся от преж-

ней системы мониторинга. Даже скудные дан-

ные выполненных измерений не публикуются, 
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продаются за баснословные суммы и недо-

ступны широкому кругу ученых и специалистов. 

При этом качество получаемой информации 

не контролируется извне и оставляет желать 

лучшего. Отсутствуют общедоступные базы 

данных, содержащие результаты государст-

венного мониторинга. Поэтому неудивитель-

но, что до сих пор калибровка и верификация 

разработанных отечественных моделей часто 

проводятся по данным натурных наблюдений 

1970–80-х годов.

Поступившие на конференцию материалы 

опубликованы в сборнике тезисов https://limno.

ru/developments/papers/abstracts-limnology-

in-russia/ (Тезисы докладов Всероссийской на-

учной конференции «Лимнология в России», 

посвященной 80-летию Института озероведе-

ния Российской академии наук. Санкт-Петер-

бург, 12–14 февраля 2024 г. / Коллектив авто-

ров, РАН. – СПб.: РАН, 2024. – 182 с. https://

doi.org/10.12731/978-5-907645-54-7).

В целом участники конференции высоко 

оценили ее уровень и порекомендовали сде-

лать проведение конференции «Лимнология в 

России» регулярным. 

По итогам пленарных и секционных заседа-

ний, а также дискуссий участники конференции 

постановили: 

• Одобрить в целом результаты конферен-

ции, отметить ее актуальность и научно-прак-

тическую направленность.

• Рекомендовать результаты научных ис-

следований, представленные в 23 докладах, к 

публикации в научных журналах «Труды Карель-

ского научного центра РАН» (серия «Лимнология 

и океанология»), «Гидрометеорология и эколо-

гия», а также «Limnology and Freshwater Biology».

• Активизировать на разных уровнях про-

ведение научных исследований по вопросам 

комплексного изучения водных объектов и их 

водосборов с целью совершенствования под-

ходов к охране и научно обоснованному ра-

циональному использованию водных ресур-

сов, в том числе исследовать гидрологические 

аспекты трансформации вещества и энергии 

в разнотипных водных объектах в условиях из-

меняющегося климата; разработать теорию 

эволюции, функционирования, устойчивости 

и восстановления озер в различных географи-

ческих зонах; провести оценку природно-ре-

сурсного потенциала озерного фонда России с 

прогнозом тенденций его изменения с учетом 

социально-экономического развития регионов; 

продолжить развитие палеолимнологических 

исследований, по результатам которых вос-

становить выпуск серии монографий «История 

озер», продолжить разработку рекомендаций 

по принятию мер, направленных на сохранение 

Онежского и Ладожского озер как уникальных 

природных объектов и крупнейших пресновод-

ных озер в Европе.

• Обратить внимание на необходимость 

совершенствования подготовки специалистов 

по направлениям «лимнология», «гидрофизи-

ка», «гидрохимия», «гидробиология» с учетом 

современных тенденций развития цифровой 

экономики. 

• Признать необходимым более активное 

вовлечение в научно-исследовательскую де-

ятельность молодых исследователей (студен-

тов, магистрантов, аспирантов, начинающих 

педагогов).

• Руководителям институтов лимнологиче-

ского профиля (ИНОЗ РАН, ИВПС КарНЦ РАН, 

ЛИН СО РАН, ИБВВ РАН, ИГ РАН и др.) подгото-

вить обращение в ВАК РФ и Минобрнауки с це-

лью определения специальности «лимнология» 

для защиты диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата (доктора) географических 

наук, а также формирования соответствую-

щих кафедр и специальностей в университетах 

и вузах России.

• Разместить на официальном сайте ИНОЗ 

РАН – СПб ФИЦ РАН информацию о результа-

тах работы конференции.

Кроме того, конференция обращается с 

предложением к Академии наук Республи-

ки Татарстан (Институт проблем экологии и 

недропользования Академии наук Республи-

ки Татарстан) провести в 2025 году в Казани 

III Конференцию «Озера Евразии» с участи-

ем представителей стран СНГ (Таджикистана, 

Узбекистана, Азербайджана, Армении, Бела-

руси, Казахстана, Кыргызстана), а также парт-

неров по научному сотрудничеству из стран 

БРИКС Китая и Индии. Полагаем, что проведе-

ние специализированной международной кон-

ференции с участием ведущих специалистов 

России и зарубежных стран послужит мощным 

дополнительным стимулом для более широко-

го развития научных исследований водных объ-

ектов Евразии.

С. А. Кондратьев


