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Статья посвящена 80-летию Института озероведения РАН. Рассматривается его 

важная роль в становлении лимнологических исследований на примере терри-

тории Вологодской области. Кратко описана предыстория изучения вологодских 

озер начиная с фрагментарных данных XVIII века, историческая обусловленность 

гидрологических изысканий при развитии транспортных водных путей в XIX веке 

и приоритет рыбохозяйственных исследований озер в XX веке. Отмечена практи-

ческая направленность комплексного изучения крупных озер во второй половине 

XX столетия в рамках их техногенного преобразования. Подчеркивается значение 

экспедиций Института озероведения АН СССР (ИНОЗ) в 1970-е годы на крупные 

вологодские озера Кубенское, Белое, Воже как ключевого этапа для перехода 

к экосистемной стратегии их исследований. Поэтому целью работы стало рас-

смотрение роли ИНОЗ для повышения эффективности лимнологических иссле-

дований на примере территории Вологодской области. С этой позиции проана-

лизировано формирование ленинградской озероведческой школы, ее основных 

идей, которые способствовали становлению лимнологических исследований 

вологодских коллег на основе плодотворного сотрудничества. Обсуждается роль 

Л. А. Жакова, сотрудника ИНОЗ в 1950–1960-е годы, в организации экспедиций 

в период его работы в Вологодском пединституте, связанный с изучением малых 

озер области и оз. Воже. Приводятся материалы, посвященные памяти профес-

сора Л. А. Жакова в год 100-летнего юбилея, о его вкладе в развитие лимноло-

гии и подготовку научных кадров. Обосновывается многогранная роль Институ-

та озероведения в становлении лимнологических исследований в Вологодской 

области, связанная с разработкой методологии изучения озер, организацией 

экспедиций, научным руководством, преемственностью в подготовке кадров и 

совместной деятельности.
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The article is dedicated to the 80th anniversary of the Institute of Limnology of the Russian 

Academy of Sciences and examines its important role in the development of limnological 

research through the example of the Vologda Region. The background to the study of 

Vologda lakes, starting with fragmentary data from the 18th century, the historical condi-

tionality of hydrological surveys during the development of waterways in the 19th century, 

and the priority of fishery research on lakes in the 20th century are briefly described. It is 

noted that the comprehensive studies of large lakes in the second half of the 20th cen-

tury were ofapplied naturein view of their technogenic transformation. The importance 

of expeditions of the Institute of Limnology of the USSR Academy of Sciences (INOZ) in 

the 1970s to the large Vologda lakes Kubenskoye, Beloe, Vozhe is emphasized as a key 

step towards adoption of an ecosystem-centered strategy for their research. Therefore, 

the purpose of this review was to examine the role of INOZ in promoting the efficiency 

of limnological research with the Vologda Region as the example. The formation of the 

Leningrad “lake science school” and its main ideas, which contributed to the develop-

ment of limnological research by Vologda colleagues on the basis of fruitful coopera-

tion, are analyzed from this point of view. The role of L. A. Zhakov, who worked at INOZ 

in the 1950-1960s, in organizing expeditions during his work at the Vologda Pedagogical 

Institute in the 1970s, dealingwith the study of the region’s small lakes and Lake Vozhe, 

is discussed. Materials in commemoration of Professor L. A. Zhakov on the 100th anni-

versary of his birth, his contribution to the development of limnology and the training of 

scientific personnel are presented. It is argued that the Institute of Limnology has played 

a multifaceted role in the development of research in the Vologda Region, related to the 

development of the methodology for studying lakes, organization of expeditions, scien-

tific leadership, continuity in training and joint activities.
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Region

F o r  c i t a t i o n: Bolotova N. L. Limnological research in the Vologda region and the 

role of the Institute of Limnology RAS in its formation. Trudy Karel’skogo nauch-

nogo tsentra RAN = Transactions of the Karelian Research Centre RAS. 2024. No. 5. 

P. 143–154. doi: 10.17076/lim1914

Введение

Актуальность лимнологических исследо-

ваний в Вологодской области определяется 

значимостью в гидрографической сети озер 

разного типа. Их происхождение и развитие 

обусловлено сложным генезисом территории, 

подвергавшейся неоднократному оледене-

нию, а затем антропогенной трансформации. 

В пределах области расположены крупные 

озера: Белое, Кубенское и Воже, юго-восточ-

ная часть Онежского озера, в состав 5 тысяч 

разнотипных малых и средних озер входят 

уникальные карстовые экосистемы [П р иро-

да…, 2007]. 

Предыстория становления лимнологических 

исследований в Вологодской области связа-

на с ее географическим положением, истори-

ческими причинами развития территории, а 

также изменением административных границ. 

Исходно интерес к крупным озерам края был 

связан с их вхождением в древние волоковые 

пути. Они объединяли Северо-Запад в единое 

пространство, что при его освоении давало 

возможность получения знаний о разных вод-

ных объектах. Это обусловило становление в 

первую очередь гидрологических изысканий, 

стимулом которых было образование Санкт-

Петербурга в 1703 г. и последующее строитель-

ство Мариинской водной системы. Этим была 

заложена предпосылка для исторической связи 

гидрологических исследований территории, на 

которой в настоящее время располагается Ле-

нинградская и Вологодская область, и водные 

пути обеспечили доступность для исследова-

ний озер Северо-Запада.

Фрагментарные описания вологодских 

озер, включая немногочисленные данные о 

рыбах, публикуются с XV III века в путевых за-

метках представителей разных слоев общест-

ва (путешественников, купцов, военных, крае-

ведов и др.), а также в результатах экспедиций 
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Российской академии наук. Внимание привле-

кает использование рыбных богатств водое-

мов, что подтверждают архивные материалы в 

статье В. В. Яковлева «Зимние рыбные промы-

слы на Белом озере в XVII столетии», опубли-

кованной в «Вестнике рыбопромышленников» 

в1900 году.

XIX век характеризуется приоритетом гид-

рологических изысканий, чему способствова-

ло также строительство канала герцога Вир-

темберского и соединение Северо-Двинского 

пути с Мариинской системой [А р сеньев, 1879]. 

Н а данном этапе закладываются основы сис-

тематических наблюдений за уровневым ре-

жимом озер, входящих в магистральные транс-

портные пути. Началось обследование малых 

озер, среди которых особое внимание привле-

кали периодически исчезающие карстовые во-

доемы Мегорского ландшафта [Ку ликовский, 

1894]. Изучение рыболовства в этот период 

было связано с крупными озерами [М е  жаков, 

1855; Данилевский, 1862]. 

В  первой половине XX  в. главным направле-

нием исследований озер становится их рыбо-

хозяйственная оценка. Рыболовный промысел 

малых озер выборочно обследовался в 1902, 

1912, 1915, 1926 годах в западных районах 

края [Оз ерные…, 1981]. В 1932 году Всесоюз-

ным научно-исследовательским институтом 

озерного и речного рыбного хозяйства (ВНИ-

ОРХ) было выполнено крупномасштабное ка-

дастровое обследование 2745 озер Ленин-

градской области, в которую частично входила 

Вологодская область. Исследования носили 

комплексный характер с участием гидрологов, 

гидробиологов, ихтиологов и специалистов по 

рыболовству. Изучение рыболовства на круп-

ных озерах Белом, Кубенском и Воже п рово-

дили известные ученые: И.  В. Кучин (1902), 

Д. П. Жданов (1907), Л. А. Кучин (1926, 1929, 

1930), М. О. Васильев (1921), Е. С. Соллер-

тинский (1921), И. Н. Арнольд (1925, 1927), 

И. Ф. Правдин (1925), П.  А. Пушкарев (1927), 

П. А. Дрягин (1933), В. В. Петров (1947), 

П. А. Васильев (1955). На 1930-е годы прихо-

дятся попытки реконструкции рыбного насе-

ления за счет вселения си говых рыб в Белое 

озеро, а также был акклиматизирован судак в 

озере Кубенском. В 1941 г. вологодским иссле-

дователем А. Л. Дулькиным публикуются пер-

вые сведения о паразитофауне рыб Кубенского 

озера.  Развивается направление, связанное с 

экологической паразитологией, благодаря де-

ятельности на кафедре зоологии Вологодско-

го пединститута представителей ленинград-

ской школы зоологов (в том числе учеников 

чл.-корр. АН СССР В. А. Догеля). В 1950-е годы 

значительный вклад в изучение паразитофауны 

рыб Кубенского озера внесла Е. С. Кудрявцева.

В 1950–1951 гг. проведена комплексная 

экспедиция ВНИОРХ, по результатам которой 

вышел сборник «Рыболовство на Белом и Ку-

бенском озерах» [19 55], где обобщены дан-

ные по гидрологическому и гидрохимическому 

режиму, кормовой базе, рыбному населению, 

питанию рыб, способам рыбодобычи и про-

мысловому значению этих двух крупных озер 

области. Вологодским ихтиологом А. А. Ос-

т роумовым [19 50] и его ленинградским кол-

легой И.  С. Титенковым [1956] закладывается 

направление, связанное с изучением попу-

ляций ценных видов сиговых рыб Кубенско-

го озера. Во второй половине XX в. в связи со 

строительством Волго-Балтийского водного 

пути продолжилось комплексное исследование 

Белого озера. Изучалась гидрология и гидро-

химия озера, донные отложения, зоопланктон 

и бентос, уточнялось геологическое строение 

водосборного бассейна, его климат и хозяй-

ственное освоение [Гу саков, Дружинин, 1983]. 

Это дало возможность оценить последствия 

создания в середине 1960-х годов Черепо-

вецкого (Шекснинского) ВДХ и послужило на-

чалом мониторинга техногенных экосистем в 

области. В 1970-е годы изучение крупных озер 

Вологодской области также стимулировалось 

практическими потребностями в связи с круп-

номасштабным проектом переброски север-

ных рек, планируемой через эту территорию. 

В то же время данный период можно считать 

особо значимым как этап перехода к лимно-

логическим исследованиям на экосистемном 

уровне благодаря усилиям Института озерове-

дения АН СССР.

Целью работы является рассмотрение роли 

Института озероведения РАН как специализи-

рованного научного учреждения для повыше-

ния эффективности лимнологических иссле-

дований на примере территории Вологодской 

области.

Результаты и обсуждение

Материалы юбилейных изданий, посвящен-

ных истории развития лимнологии в Институ-

те озероведения Российской академии наук 

отражают значимость ленинградской озеро-

ведческой школы для формирования и рас-

пространения методологии экосистемного 

подхода к изучению озер [Три фонова, 2018; 

70 лет…, 2017; 80 лет…, 2023]. Ключевым ор-

ганизационным моментом явилось создание 

в 1944 г. Лаборатории озероведения АН СССР. 

С самого начала деятельности ее ведущих 
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ученых, разрабатывающих методологию лим-

нологии, в круг объектов исследований входи-

ли и крупные озера Вологодской области. Так, 

Николай Иванович Семенович, первый ученый 

секретарь Лаборатории озероведения, до пе-

рехода на эту должность был руководителем 

группы кадастра озер Северо-Запада Государ-

ственного гидрологического института (ГГИ) и 

занимался в том числе изучением озер Кубен-

ского и Воже [80 лет…, 2023]. Накопленный 

опыт комплексного подхода к исследованию 

озер он применил на Карельском перешейке, 

где на оз. Красном (Пуннус-Ярви) была осно-

вана в 1948 г. в качестве экспериментально-

методической базы Лимнологическая станция. 

Наряду с гидрохимией и донными отложениями 

большая роль отводилась гидробиологическим 

исследованиям. Таким образом начала форми-

роваться научная школа, и результаты иссле-

дований разных специалистов были обобще-

ны в сборнике «Озера различных ландшафтов 

Северо-Запада СССР» [19 68]. Алгоритм иссле-

дований включал типологические особенно-

сти малых озер, начиная от характера озерных 

котловин до структуры рыбного населения, 

связанных как часть целого с ландшафтами 

через свое происхождение и эволюцию [Оз е-

ра…, 1968].

Следует подчеркнуть, что становление лим-

нологических исследований в Вологодской 

области на методологической основе ленин-

градской озероведческой школы тесно связа-

но с научной судьбой Льв а Андреевича Жакова,  

100-летие со дня рождения которого отмеча-

лось в 2023 году [Фил иппов, Болотова, 2023]. 

Памяти известного лимнолога, ихтиолога и пе-

дагога Л. А. Жакова после его ухода из жизни в 

2005 году были посвящены IV (XXVII) Междуна-

родная конференция «Биологические ресурсы 

Белого моря и внутренних водоемов Европей-

ского Севера» (г. Вологда, 2005 г.) и несколько 

сборников научных трудов его учеников, воло-

годских и ярославских коллег [Бол отова, Тихо-

нов, 2005; Тихонов, 2005; Болотова и др., 2006].

Герой-фронтовик, окончивший после демо-

билизации биологический факультет Ленин-

градского госуниверситета по кафедре ихтио-

логии и гидробиологии, Лев Андреевич Жаков 

в 1951 г. стал научным сотрудником Лимноло-

гической станции на оз. Красном. Там произо-

шло переросшее в крепкую дружбу знакомство 

с гидрофизиком Владимиром Владимировичем 

Меншуткиным, что определило новую траекто-

рию его ихтиологических исследований и зало-

жило основу пионерского направления – моде-

лирования ихтиоценозов [Менш уткин, Жаков, 

1963; Жаков, Меншуткин, 1974]. Как отмечает 

в своих воспоминаниях В. В. Меншуткин, мо-

дель популяции окуня озер Пуннус-Ярви и Хе-

ря-Ярви стала основой кандидатских диссер-

таций обоих ученых, и в соавторстве ими было 

опубликовано 10 работ [Менш уткин, 2012]. 

Перспективность направления, связанного с 

моделированием озерных процессов, была 

своевременно поддержана такими известными 

учеными, как Г. Г. Винберг и П. В. Терентьев. Со-

зданные в этот период популяционные модели 

ихтиоценозов были одними из первых в мире. 

В дальнейшем опыт математического моде-

лирования использован В. В. Меншуткиным в 

рамках сотрудничества с ИНОЗ в 1980-х годах 

для создания модели экосистемы Ладожского 

озера.

Подготовка и защита кандидатской дис-

сертации Л. А. Жакова [1966] проходила в 

период, когда в Лаборатории озероведения 

под руководством академика Станислава Ви-

кентьевича Калесника в 1960-е годы успешно 

разрабатывался ландшафтный подход вкупе с 

гидрологическими, гидрохимическими и гид-

робиологическими режимными исследовани-

ями [80 лет…, 2023]. Апробировалась методо-

логия изучения лимнологических циклов для 

понимания продукционных процессов Иваном 

Ивановичем Николаевым, который позже ис-

следовал зоопланктон озера Кубенского [Озе-

ро…, 1977]. Озероведческая школа, которую 

прошел Л. А. Жаков, была представлена силь-

ным научным коллективом, включающим ме-

теорологов, гидрологов, гидрохимиков и гид-

робиологов. В дальнейшем это определило 

методологическую преемственность в орга-

низации экспедиций по изучению малых озер 

Вологодской области, когда Лев Андреевич с 

1967 г. стал заведовать кафедрой зоологии Во-

логодского государственного педагогического 

института (ВГПИ). 

Исследования малых озер проводились в 

1969–1974 гг. по заданию областного управле-

ния рыбной промышленностью. В экспедиции 

участвовали преподаватели кафедр геогра-

фии и химии и более 60 студентов естествен-

но-географического факультета ВГПИ. Благо-

даря руководству Л. А. Жакова исследования 

не ограничились оценкой рыбохозяйственного 

значения водоемов. Во главу угла был постав-

лен ландшафтный подход, что потребовало 

выбора критериев типизации малых озер и их 

районирования. При обследовании 275 озер, 

находящихся в разных ландшафтных условиях, 

выявлены достаточно отчетливые типологиче-

ские характеристики. На ландшафтной основе 

установлены особенности зарастания, класси-

фицированы типы ихтиоценозов вологодских 
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озер и основные тенденции лимногенеза, 

что позволило внести изменения в схему райо-

нирования в границах Вологодского Поозерья. 

Важным выводом исследований была оценка 

значимости ландшафта, определяющего раз-

нообразие озерных сообществ, уровень раз-

вития кормовой базы и рыбопродуктивность. 

Результаты лимнологических исследований 

обобщены в сборнике «Озерные ресурсы Во-

логодской области» [1981]. Дальнейшему 

развитию ландшафтного подхода в исследо-

ваниях, в том числе крупного озера Воже, спо-

собствовало тесное сотрудничество с заведу-

ющим кафедрой географии ВГПИ Германом 

Алексеевичем Воробьевым, у которого так-

же была ленинградская школа и защита дис-

сертации по этому направлению [Вороб ьев, 

Жаков, 1975].

Озероведческая экспедиция стала хоро-

шей профессиональной школой, что навсегда 

определило для некоторых ее участников вы-

бор преподавательской и научной деятельнос-

ти. Например, доцент и кандидат химических 

наук Ольга Борисовна Кузнецова и в настоя-

щее время преподает на кафедре биологии и 

химии ВоГУ. Материалы исследований озер 

вошли в десятки дипломных работ, ряд науч-

ных сборников, в несколько кандидатских дис-

сертаций, а также в докторскую диссертацию 

Л. А. Жакова. 

Ключевым событием для формирования эко-

системного подхода к исследованию крупных 

вологодских озер стало участие ИНОЗ в состав-

лении прогноза экологических последствий 

предполагаемой переброски вод северных рек 

в бассейн р. Волги. На основе Ладожской экспе-

диции была создана Вологодско-Архангельская 

экспедиция, которая в 1972–1975 гг. проводила 

исследования озер Кубенское и Воже под руко-

водством Игоря Михайловича Распопова и Та-

мары Ивановны Малининой. Результаты экспе-

диций по Кубенскому озеру были опубликованы 

сначала в брошюре «Кубенс кое озеро» [1974], 

затем в трех частях коллективной монографии 

«Озеро Кубенское» [1977]. По озеру Воже так-

же сначала вышли предварительные материа-

лы «Озера Лача и Воже: Материалы комплекс-

ных исследований» [1975]. Позже была издана 

монография в 2-х частях: «Гидробиология озер 

Воже и Лача» [1978] и «Гидрология озер Воже и 

Лача» [1979 ].

 В этот период продолжалось активное со-

трудничество с вологодскими коллегами. Так, 

за ихтиологическую часть исследований Кубен-

ского озера отвечал преподаватель кафедры 

зоологии ВГПИ Валерий Геннадьевич Лебедев 

[1977],  и полученные материалы использованы 

в его кандидатской диссертации, защищенной 

в Ленинграде. Л. А. Жаков занимался исследо-

ванием рыбного населения озера Воже, и эти 

материалы вошли в его докторскую диссерта-

цию [Жаков,  1974, 1975, 1979]. Вологодскими 

ихтиологами был представлен развернутый 

прогноз негативных изменений в составе рыб-

ного населения озер Кубенского и Воже при 

реализации проекта переброски вод [Лебеде в, 

1977, 1985; Жаков, 1978].

В 1973–1977 годах экспедициями ИНОЗ 

проводилось детальное исследование экоси-

стемы Белого озера, и результаты в 1981 году 

опубликованы в двух частях монографии «Ан-

тропогенное влияние на крупные озера Се-

веро-Запада СССР» [1981]. В первой части, 

«Гидрология и гидрохимия», описа ны природ-

ные условия на водосборе, этапы освоения 

озера, водный и тепловой балансы, динамика 

водных масс, гидрофизические свойства воды, 

гидрохимия, сделана оценка изменений в ре-

жиме озера, превращенного в водохранилище 

в результате строительства Череповецкой ГЭС. 

Во второй части монографии, «Гидробиология 

и донные отложения озера Белого», обобщены 

материалы исследований по составу и продук-

ции бактерио-, фито- и зоопланктонных сооб-

ществ, а также материалы по ихтиофауне и кор-

мовой базе рыб оз. Белого. Проанализированы 

результаты изучения донных отложений озе-

ра и связанных с ними бентосных сообществ 

(бактериобентос, перифитон, макрофиты, зоо-

бентос). Большое внимание уделено послед-

ствиям хозяйственного влияния на экосистему 

озера и проблеме разграничения степени и 

характера воздействия природных и антро-

погенных факторов на озерные сообщества. 

Две части монографии были дополнены на-

учно-популярным изданием «Белое озеро: 

прошлое, настоящее и будущее» [Гусако в, Дру-

жинин, 1983]. В этой книге приводятся сведе-

ния об истории Белозерского края, водосборе 

Белого озера, рыбном промысле и способах 

лова, использовании озера в качестве звена 

Волго-Балтийского пути. Особое внимание 

уделено итогам изучения звеньев озерной эко-

системы, включая характеристику рыбного на-

селения, прогнозу последствий преобразова-

ния озера в водохранилище и при реализации 

проекта переброски стока северных рек на юг 

[Гусаков, Дружинин, 1983]. В дальнейшем ре-

зультаты исследований крупных озер Воло-

годской области также вошли в монографию 

И. М. Р аспопова «Высшая водная раститель-

ность больших озер Северо-Запада СССР», из-

данную в 1985 г., и в докторскую диссертацию 

Т. Д. Слепухиной «Экология макробентоса 
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больших озер Северо-Запада СССР», защи-

щенную в 1991 г. 

К важным теоретическим разработкам 

ИНОЗ в 1970-е годы относится проблема про-

исхождения крупных озер, проанализирован-

ная Дмитрием Дмитриевичем Квасовым в кни-

ге «Позднечетвертичная история крупных озер 

и внутренних морей Восточной Европы» [1975].  

Проведенные исследования охватывали и озе-

ра-разливы на территории Вологодской об-

ласти (Белое, Кубенское, Воже), являющиеся 

реликтами крупного приледникового озера. 

Олег Александрович Алекин, став в 1978 г. ди-

ректором ИНОЗ, обратил особое внимание на 

гидрохимические исследования в рамках про-

блемы эвтрофирования озер и определения 

биогенных нагрузок [80 ле т…, 2023]. Это наибо-

лее актуальный вопрос для мелководных озер 

Вологодской области и на современном этапе.

Значимым вкладом Института озероведе-

ния в продолжение дальнейших исследований 

вологодских озер явилась подготовка научных 

кадров гидробиологов, которые в будущем ста-

ли преподавателями естественно-географиче-

ского факультета ВГПИ и передавали свои зна-

ния студентам. Так, Инна Николаевна Андро-

никова руководила подготовкой кандидатской 

диссертации Татьяны Святославовны Пихтовой 

«Количественная оценка трофических связей 

между зоопланктоном и рыбами-планктофа-

гами больших мелководных водоемов Севе-

ро-Запада СССР: на примере озера Белого», 

защищенной в 1983 г. Зообентос Белого озе-

ра изучался Ольгой Владимировной Выголо-

вой в сотрудничестве с Тамарой Дмитриевной 

Слепухиной.

Подготовка научных кадров лимнологов 

была продолжена Л.  А. Жаковым в 1980-х го-

дах в открытой им аспирантуре после перехо-

да на работу в Ярославский госуниверситет и 

защиты в Ленинграде докторской диссертации 

[Жаков,  1979]. Автор настоящей статьи стала 

первой аспиранткой Л. А. Жакова, защитившей 

кандидатскую диссертацию по материалам 

трофологических исследований малых озер 

Вологодской области по теме «Взаимоотноше-

ния рыб с кормовой базой малых озер, заселя-

емых сигами» [Болотова, 1986]. Выполненная 

работа отражала преемственность направле-

ния, связанного с научным обоснованием вы-

ращивания сиговых рыб и сложившегося еще 

на озерах Карельского перешейка в период 

работы Льва Андреевича на Лимнологической 

станции ИНОЗ. Так, в 1957–1963 гг. им были 

опубликованы шесть работ, которые обобщали 

опыт выращивания сигов и нельмы, а в канди-

датской диссертации впервые анализировался 

вопрос о выживании вселенных рыб в зависи-

мости от численности аборигенных хищников 

[Жаков,  1966]. По сути, это была первая мо-

дель интродукции нового вида в устоявшееся 

сообщество, и значимость такой постановки 

задачи стала понятна только в настоящее вре-

мя в рамках глобальной проблемы биоинва-

зий [Меншуткин, 2012]. Необходимость учета 

регулирующей роли хищников подтвердилась 

безрезультатными попытками выращивания 

сиговых в вологодских озерах в 1980-е годы, 

а трофологические исследования позволили 

обосновать определяющее значение взаимо-

действия трофических ниш для формирования 

сообщества, в том числе и при его реконструк-

ции [Болотова, 1986; Болотова, Жаков, 1989].

Вышедшая в 1984 году монография Л. А. Жа-

кова «Формирование и структура рыбного на-

селения озер Северо-Запада СССР» является 

фундаментальным итогом его научной дея-

тельности. Разработанная концепция озерных 

ихтиоценозов основывалась на исследованиях 

1240 ихтиоценозов озер Карельского пере-

шейка (1957–1967 гг.) и Вологодской области 

(1967–1977 гг.), а также включала анализ ли-

тературных данных о более чем 800 озерах 

Псковской, Архангельской, Ярославской обла-

стей, Эстонии и Швеции [Жаков, 19 84]. Рас-

смотрен а направленность биогеографических 

процессов формирования ихтиофауны Северо-

Запада, определяемая изменениями климата и 

гидрографии. Показано, что состав ихтиофау-

ны определен экологическими условиями в зо-

нах контактов между бассейнами и биологиче-

скими особенностями видов, так и процессами 

видообразования, приводящими к нарастанию 

эндемизма фауны изолированных водоемов 

[Жаков, 1979, 1984]. Обоснование положения 

об определяющем значении ландшафта для 

направления и скорости сукцессий озер, наря-

ду с установленными закономерностями изме-

нения ихтиоценозов под влиянием природных 

факторов хозяйственного воздействия, явля-

ется теоретическим вкладом в экологию вод-

ных экосистем. В сотрудничестве с В. В. Мен-

шуткиным впервые в компьютерном варианте, 

а не на бумажных карточках была создана база 

данных по вологодским озерам, включавшая по 

43 показателя для каждого из 275 озер [Мен-

шуткин, 2012]. Принципы модельного подхода 

к исследованию малых озер, сформировавши-

еся еще в период работы на Лимнологической 

станции ИНОЗ, были применены Л. А. Жаковым 

к крупному озеру Воже. Разработанная им мо-

дель сообщества рыб озера Воже в рамках тео-

рии функционирования озерных ихтиоценозов 

положила начало созданию серии моделей, 
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включая разработки для Ладожского и Онеж-

ского озер [Меншуткин, 2012].

В 1980-е годы другие крупные озера Воло-

годской области – Белое и Кубенское – так-

же входили в круг комплексных экспедиций 

на озера различных географических зон, ор-

ганизацию которых инициировал академик 

Алексей Федорович Трешников, будучи в тот 

период директором Института озероведения 

[80 лет…, 2023]. Исследования, направленные 

на обобщение накопленной многоплановой ин-

формации по озерам России, продолжились 

под руководством академика РАН Владислава 

Александровича Румянцева, директора ИНОЗ с 

1988 г. [80 лет…, 2023]. Результатом стало из-

дание серии «История озер», и данные по ис-

следованиям озер Вологодской области вошли 

в том «Озера Европ ейской части России» [Ру-

мянцев и др., 2015].

Важно подчеркнуть, что с 1991 года в Ин-

ституте озероведения под председательством 

В. А. Румянцева начал функционировать Спе-

циализированный совет по защите кандидат-

ских и докторских диссертаций. Автор данной 

статьи защищала в 1999 году свою докторскую 

диссертацию именно в этом совете, членами 

которого были участники комплексных экспе-

диций на крупных озерах Вологодской области 

в 1970-е годы. Тем более чт о в рамках тематики 

диссертации «Изменения экосистем мелковод-

ных северных озер в антропогенных условиях 

(на примере водоемов Вологодской области)» 

предыдущие исследования ИНОЗ крупных озер 

послужили фоновыми материалами. Это дало 

возможность сравнительного анализа изме-

нений экосистем озер Белого, Кубенского и 

Воже за 25-летний период, что легло в основу 

развития представлений о закономерностях 

их антропогенных сукцессий [Болотова, 1999]. 

Показано, что процесс эвтрофирования мелко-

водных озер является приоритетной составля-

ющей антропогенных сукцессий, наряду с трен-

дами токсификации и закисления.

Диссертация посвящалась профессору Льву 

Андреевичу Жакову, «чей пример беззаветно-

го служения науке вдохновил на выполнение 

данной работы», а ее содержание также отра-

жало преемственность ленинградской озеро-

ведческой школы моего Учителя. Так, деталь-

ная разработка им теоретического положения 

о проявлении ландшафтных особенностей 

водосборных бассейнов в лимнологических 

характеристиках малых озер Вологодской об-

ласти, включая зарастание, стала основанием 

для анализа параметра мелководности как ат-

трактора озерных процессов в рамках синер-

гетического подхода [Болотова, 1999]. Работы 

Л. А. Жакова [1974, 1984] создавали основу для 

проникновения в ихтиологию синергетических 

идей, хотя они и не декларировались. Однако 

по своей сути рассмотрение формирования 

ихтиоценозов малых северных озер во взаимо-

связи с этапами лимногенеза, ландшафтной 

обусловленностью, изменениями климата слу-

жит анализом процессов самоорганизации и 

саморазвития экосистем. 

Другое выдвинутое Л. А. Жаковым [1974, 

1984]  положение об истории формирования 

ихтиофауны северных озер при изменении ус-

ловий через внедрение представителей низко-

широтных фаунистических комплексов также 

нашло развитие в наших исследованиях. Ди-

намика фаунистических комплексов была рас-

смотрена с позиции их иерархической значи-

мости как функциональных подструктур рыбной 

части сообщества, поддерживающих устойчи-

вость озерных экосистем, особенно при антро-

погенной нагрузке [Болотова,  1999]. Актуаль-

ность этого подхода для анализа перестроек 

рыбного населения возрастает на современ-

ном этапе потепления климата и биоинвазий.

Ранее созданная модель ихтиоценоза 

оз. Воже [Жаков, 1984 ] оказалась эффектив-

ным инструментом для осмысления перестро-

ек рыбного населения других крупных озер 

Белого и Кубенского через взаимодействие 

пищевых ниш в сообществах [Болотова, 1 999]. 

Заключение о том, что «сукцессии выражаются 

не только в смене структуры биоценозов, но и 

в смене типов круговорота вещества и путей 

потока энергии» [Жаков, 1984], подтвердилось 

в рамках применения энергетического подхо-

да к анализу изменения озерных экосистем в 

последующи е десятилетия [Болотова, 1999]. 

Следует подчеркнуть, что преемственность 

исследований, связанных с оценкой влияния 

водосбора на озеро как подсистему и нака-

пливающий элемент ландшафта, изучение за-

кономерностей функционирования системы 

«водосбор – водоем» служат эффективным ие-

рархическим подходом для разработки дискус-

сионного понятия устойчивости экосистем. 

С открытием в 2000 г. профессором Н. Л. Бо-

лотовой аспирантуры в Вологодском государ-

ственном педагогическом институте (сейчас 

Вологодский государственный университет) 

продолжается подготовка кадров лимноло-

гов, защищена серия кандидатских диссер-

таций. В основе исследований крупных и раз-

нотипных малых озер Вологодской области 

лежит ландшафтный и экосистемный подход, 

методологические приемы оценки состояния 

трофических уровней сообществ, разрабо-

танные и апробированные в течение многих 
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десятилетий специалистами ИНОЗ. Особое 

внимание уделяется процессам антропоген-

ного эвтрофирования, учитывая их быструю 

продвинутость в преобладающих на терри-

тории области мелководных озерах с транс-

формированными водосборами. В последнее 

десятилетие актуальными направлениями из-

учения озер стали проблема их токсификации, 

включая ртутное загрязнение, применение па-

толого-морфологического и гистологического 

анализа для оценки качества рыбных ресур-

сов. Изучается региональный сценарий вли-

яния климатических факторов на изменение 

структуры озерных сообществ. Разнообразие 

ландшафтной структуры территории Вологод-

ской области дает возможность выявлять спе-

цифику антропогенных трансформаций озер в 

условиях различных геохимических ландшаф-

тов, что относится к одной из важных задач 

развития лимнологии. Прохождение по терри-

тории Вологодской области водораздела бас-

сейнов стока трех морей (Белого, Балтийско-

го, Каспийского) и их соединение магистраль-

ными водными путями усугубляет проблему 

распространения чужеродных видов. Поэтому 

особое внимание уделяется оценке угроз био-

инвазий как для региона, так и для соседних 

территорий. Немаловажное значение имеют 

проводимые исследования последствий ин-

тродукции рыб и развития аквакультуры. Исто-

ки теоретического осмысления последнего на-

правления можно найти в идее регуляции их-

тиоценозов Л. А. Жакова, зародившейся еще в 

период его исследований в 1950–1960-х годах 

на Лимнологической станции ИНОЗ и ставшей 

основой защищаемых положений его канди-

датской диссертации [Жаков, 1966]. Наблю-

даемая деградация озер, ухудшение качества 

воды, снижение биоразнообразия и рыбных 

ресурсов стимулировали природоохранное 

направление лимнологических исследований. 

К значимым результатам можно отнести вне-

сение целого комплекса видов водных расте-

ний и животных в Красную книгу Вологодской 

области (2004 и 2010 гг.) и разработку обосно-

ваний включения ряда озерных экосистем в 

региональную сеть ООПТ. Начало было поло-

жено созданием гидрологических заказников 

в группе карстовых озер Прионежья, уникаль-

ность которых подтверждена их многолетним 

изучением. Новыми объект ами исследования 

биоценозов вологодских озер в последнее 

де сятилетие стали перифитонные цилиосо-

общества и мшанки. Разрабатывается совре-

менный подход к природопользованию в усло-

виях хронического и многофакторного влия-

ния хозяйственной деятельности, в том числе 

застройки водоохранных зон, основанный на 

применении концепции экосистемных услуг к 

озерным экосистемам [Болотова, 2017 ].

Новым направле нием сотрудничества в те-

чение последних 10 лет стали совместные с 

коллегами из ИНОЗ ежегодные экспедиции по 

исследованию шхерных районов Ладожского 

озера, которые инициировали Иван Андрее-

вич Мухин (ВоГУ) и Дина Сергеевна Дудакова 

(ИНОЗ РАН – СПб ФИЦ РАН). Ежегодно на базе 

кафедры биологии и химии ВоГУ проводится 

научно-практический «Ладожский семинар», 

на котором обсуждаются различные аспекты 

природопользования, связанные с озером. 

Результаты исследований биотопов литораль-

ной зоны Ладожского озера докладываются 

на различных конференциях и вышло более 

30 публикаций. Наряду с основной целью ис-

следований – выявлением роли ландшафтных 

факторов в формировании пресноводных со-

обществ – реализуются образовательные и 

методические задачи. В экспедициях и работе 

семинара участвуют студенты и школьники из 

разных регионов, расширяется спектр иссле-

дователей из других вузов и научных учрежде-

ний. Ладожское озеро стало ключевым объек-

том и для других форм сотрудничества. Так, в 

рамках гранта ВОО «Русское географическое 

общество» «Вместе по Русскому Северу-2019: 

Онежско-Балтийский водный путь» проводи-

лись исследования Ладожского озера, связан-

ные с биоиндикацией качества воды. Кроме 

того, вологодские исследователи опублико-

вали статью по оценке экосистемных услуг 

Ладожского озера [Болотова и др., 2 022]. 

Традиционным остается совместное учас-

тие в конференциях, проводимых в Вологде и 

Санкт-Петербурге, в том числе и юбилейной, 

посвященной 80-летию Института озероведе-

ния РАН [80 лет…, 2023]

Заключение

Территория Вологодской области относит-

ся к Северо-Западной ландшафтной области, 

где в краевой зоне последнего оледенения, 

примыкающей к Прионежской низменности, 

находится основное количество озер. Как и 

озера Ленинградской области, они являются 

озерами северо-западной части Русской пли-

ты, сформировавшимися в зоне избыточного 

увлажнения. Соответственно, общие зональ-

ные закономерности развития озер и пробле-

мы антропогенной трансформации их экоси-

стем предполагают сотрудничество соседних 

областей в лимнологических исследовани-

ях. Географическое положение территорий, 
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на которых расположены в настоящее время 

Вологодская и Ленинградская область, исто-

рически обусловило важную роль Института 

озероведения в становлении лимнологических 

исследований в Вологодской области за счет 

вклада в изучение озер, научного руководства, 

консультирования, преемственности в подго-

товке кадров и совместной деятельности. Бла-

годаря разраб отке Инстит утом озероведения 

методологических основ лимнологических ис-

следований, а также сотрудничеству в экспе-

дициях с вологодскими коллегами, внесшими 

собственный вклад в исследования озер, реа-

лизован системный подход к изучению особен-

ностей лимнологических процессов на терри-

тории Вологодской области. 

В результате состояние и изменение озер 

рассматривается с позиций их эволюциони-

рования в палеолимнологическом аспекте, в 

рамках ландшафтной обусловленности, вза-

имодействия «водосбор – озеро», экосис-

темного подхода при изучении абиотических 

факторов, структурно-функциональных харак-

теристик всех трофических уровней и законо-

мерностей эвтрофирования. К перспективам 

дальнейшего сотрудничества следует отнести 

исследования современного состояния озер-

ных экосистем и изменений лимнологических 

процессов под влиянием климатических и ан-

тропогенных факторов, последствий проник-

новения чужеродных видов, а также решение 

проблемы управления озерами и их сохране-

ния на основе внедрения концепции экосис-

темных услуг.
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