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снижение антропогенного воздействия на водный объект, принятие эффективных и техни-
чески обоснованных управленческих решений, осуществления мероприятий по охране во-
дотока. 

В целях сохранения окружающей среды и улучшения качества вод р. Вологда в г. Во-
логда необходимы: 

1. Сокращение объема сброса сточных вод водопользователем в период летней и 
зимней межени, когда уровни воды достигают минимальных значений, для нормализации 
гидрохимического состояния водных объектов и предотвращения заморных ситуаций. 

2. Проведение капитального ремонта и реконструкции действующих, а также строи-
тельство новых очистных сооружений сточных вод на промышленных, коммунальных объ-
ектах. 

3. Информирование водопользователем уполномоченных органов государственной 
власти и органов местного самоуправления об аварийных и залповых сбросах, чрезвычай-
ных ситуациях на водных объектах. 

4. Подготовка квалифицированных кадров для эксплуатации водохозяйственных сис-
тем и сооружений. 

5. Разработка программы по восстановлению водных объектов. Усиление государст-
венного контроля. 
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В работе представлено пространственно-временное распределение значений пер-

вичной продукции фитопланктона, исследованной когда-либо в озерах Карельского пере-
шейка. Определен трофический статус рассмотренных озер. Приведены некоторые 
обоснования использования такого параметра, как первичная продукция в геоэкологиче-
ском мониторинге поверхностных вод. 
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The Primary Production as an Important Parameter of Surface Water Monitoring: 

The Case of The Leningrad Region Lakes 
 

The time-space distribution of primary production values investigated in the lakes of the 

north part of the Leningrad Region is presented. The trophic status of the lakes is defined. Some 

justifications of using such a parameter as primary production in surface water monitoring are 

given. 
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Официально мониторинг поверхностных вод суши в нашей стране проводится Феде-

ральным агентством водных ресурсов и Федеральной службой по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды. Активное участие в нем принимают научные организа-

ции субъектов РФ. 

Следует различать экологический и геоэкологический мониторинги. В данной работе 

автор придерживается следующих определений: экологический мониторинг водных объек-

тов есть система наблюдений, оценки и прогноза состояния водных экосистем; геоэколо-

гический мониторинг — информационная система наблюдений, оценки и прогноза изме-

нений в состоянии окружающей среды, созданная с целью выделения антропогенной со-

ставляющей при этих изменениях на фоне природных процессов. 

Наблюдения за скоростью новообразования органического вещества (первичная про-

дукция) традиционно проводят в рамках экологического мониторинга. Отсутствие его в 

перечне параметров геоэкологического мониторинга, который, в свою очередь, подразделя-

ется на физико-химическое (геофизическое) и гидробиологическое (биологическое) на-

правления, говорит нам о том, что систематически данный параметр не рассматривают как 

«маркер» антропогенного воздействия. 

Между тем такое свойство, как продуктивность экосистемы, а именно отношение 

скорости новообразования органического вещества к скорости его разложения (Р/D отно-

шение) трудно переоценить, особенно в контексте антропогенного воздействия. Ведь фи-

топланктон является первейшим чувствительным водным элементом экосистем, способ-

ным быстро реагировать на изменившуюся «биогенную обстановку» в водоеме, которая 

так часто меняется с проявлением человеческой деятельности на водосборе. 

Обычно такой параметр, как первичная продукция (ПП), используется для определе-

ния трофического статуса водоема. В последнее же время для определения кормности 

(трофности) водоемов предложено большое количество косвенных показателей [6], однако 

параллельное их использование дает весьма противоречивые результаты. 

При всей очевидной важности и в некоторых случаях, по необходимости, мониторинг 

первичной продукции совершенно не налажен. Возможно, это связано с трудоемкостью 

метода или с необходимостью затраты времени на экспозицию проб (обычно одни сутки). 

Исключения связаны лишь с личным энтузиазмом научных работников. 

Целью настоящего исследования было обобщить данные по первичной продукции 

озер, собранные на территории Карельского перешейка. В частности, рассмотреть времен-
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ной и пространственный аспекты изменения данного параметра и объяснить полученные 

закономерности. 

В работе были использованы как литературные данные [1; 5; 7; 8; 9; 10; 11], так и 

данные натурных наблюдений. 

Автором была сделана попытка наладить мониторинговые наблюдения на трех раз-

личных озерах на севере Карельского перешейка. Первичная продукция изучалась ежеме-

сячно в озерах Малое Ровенское, Малое Бородинское и Холмово в период с мая по сен-

тябрь 2010−2011 гг. и в озере Суури один раз в год (июль/август) с 2009 по 2012 гг. с помо-

щью скляночного метода в кислородной модификации [3]. 

При обработке данных по всем озерам использовались значения скорости фотосинте-

за при оптимальных условиях (Аопт), которая измеряется в мгО2/л·сут. В большинстве слу-

чаев Аопт была зафиксирована в поверхностном горизонте озер, реже — на горизонтах, рав-

ных 0,5 и 1 прозрачности. Всего — 39 озер. Были рассмотрены данные за 54 года, с 1958 по 

2012 годы. Самый большой период, за который нет информации по первичной продукции 

Карельского перешейка, — 16 лет: с 1990 по 2006 гг. 

Озера, данные по которым были включены в анализ, достаточно сильно отличаются 

между собой по целому ряду лимнологических параметров. Например, по морфологиче-

ским признакам: площадь исследованных озер варьировалась от 0,01 до 70 км
2
, макси-

мальная глубина — от 1 до 27 м, а средняя глубина — от 0,87 до 11 м. Прозрачность воды в 

озерах изменялась от 0,5 до 8,5 м. Нетрудно представить, что и по остальным гидрофизи-

ческим и гидрохимическим параметрам есть достаточные различия. 

Обобщив данные, получили, что за рассмотренный период времени скорость новооб-

разования органического вещества в озерах Карельского перешейка изменялась в следую-

щих пределах: минимальное значение было зафиксировано в озере Охотничье в 1977 году 

и составило 0,09 мгО2/л·сут, а максимальное — в озере Вишневское в 1972 году и состави-

ло 4,95 мгО2/л·сут. Оба озера располагаются в центральной части Карельского перешейка 

на расстоянии ≈15 км друг от друга. Необходимо отметить, что максимальное значение 

достаточно резко выделяется из общего ряда. Трехсреднее значение, используемое при 

анализе малых выборок, оказалось равным 0,68 мгО2/л·сут. 

Анализ пространственной изменчивости данного параметра в таком небольшом гео-

графическом масштабе подтвердил теорию об увеличении продуктивности экосистем от 

высоких к низким широтам [2]. Это связано как с увеличением количества света и тепла в 

более южных районах, так и с увеличением плотности населения при продвижении на юг.  

Анализ временной изменчивости показал небольшую тенденцию на увеличение ско-

рости фотосинтеза в озерах с 1958 до 2012 года. 

Необходимо отметить, что «пространственный» тренд значений — более крутой, чем 

«временной». Так, с 1958 по 2012 гг. в среднем значения увеличились на 6%, а с севера на 

юг полученное увеличение — 16%. Это представляется вполне закономерным. Более бла-

гоприятные условия для развития фитопланктона (больше света, теплее) в южной части 

любой рассматриваемой территории были всегда, тогда как антропогенный фактор, выра-

жающийся в увеличении ПП со временем, — гораздо «моложе». 

Все рассмотренные озера были поделены на четыре группы по месторасположению 

на рассматриваемой территории. Диапазоны значений и средние величины ПП представле-

ны в таблице, а местоположение озер согласно выделенным группам обозначено на рисунке. 
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Диапазоны и средние значения ПП в мгО2/л·сут 
для выделенных групп озер Карельского перешейка 

 

«Север» «Приладожье» «Центр» «Юг» 

Диапазоны 0,27−1,30 0,15−0,72 0,09−4,95 0,26−1,38 

среднее 0,78 0,36 1,03 0,63 

n 19 4 34 4 

кол-во озер 12 5 19 4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Пространственное распределение усредненных значений первичной продукции 

для выделенных групп озер Карельского перешейка 

 

По усредненным данным, наиболее продуктивной оказалась группа озер «Центр», 

что, возможно, связано с наилучшей изученностью этого района, которая выражается в 

большом количестве исследованных озер и продолжительности исследования. Ведь, как 

известно, ПП — высоко варьирующий показатель: так, одно и то же озеро в различные го-

ды может быть отнесено к различным классам трофности. Группа озер «Приладожье» ока-

залась наименее продуктивной, что, скорее всего, связано с характером водосбора приле-

гающей местности. Как ни странно, но группы озер «Юг» и «Север» оказались примерно в 

одном диапазоне значений ПП и заняли промежуточное положение. 
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Среди всех рассмотренных выше озер только одно можно отнести к эвтрофному 
классу — оз. Вишневское, расположенное в центральной части. Подавляющее большинст-
во исследованных озер относится к мезотрофному (вторично-олиготрофному) классу [4]. И 
только пять озер относятся к классу малопродуктивных (первично-олиготрофных) водо-
емов — оз. Снетковское, оз. Воробьево, оз. Тюленье-зап., оз. Тюленье-вост. и оз. Охотни-
чье, два из группы «Приладожье» и три из группы «Центр». 

Такой параметр, как первичная продукция фитопланктона, является высоковарьи-
рующим вследствие своей высокой чувствительности. Даже продолжительные исследова-
ния на одном озере зачастую не дают возможности для получения удовлетворительных 
обобщений, которые можно было бы использовать для прогноза изменений уровня троф-
ности в других озерах. Выше было наглядно продемонстрировано, что чем большие усред-
нения совершаем, тем более грубые выводы получаем. 

Тем не менее данный показатель является очень важным, особенно при проведении 
геоэкологического мониторинга. Мониторинговые наблюдения не только статических по-
казателей, но и динамических характеристик систем — следующий шаг в развитии эколо-
гического подхода. Получение систематической информации о скоростях различных про-
цессов даст возможность для создания новых, более точных моделей экосистем. 

Автор благодарит аспиранта факультета географии РГПУ им. А. И. Герцена 
А. Н. Петрову за помощь в отборе проб в 2010 и 2011 гг. 
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ПРИРОДООХРАННЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЧИНОВНИКОВ, ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦЕВ 
(Полтавская губерния нач. XIX в.) 

 
Статья информирует о зарождении основных направлений охраны природы в XIX 

веке. Рассмотрены природоохранные аспекты деятельности первых малороссийских ге-

нерал-губернаторов; в практическом земледелии; в формировании садово-парковых ан-

самблей. 

 

Ключевые слова: ботанический сад, лесонасаждения, ландшафтный парк, при-

родные ресурсы. 

 

T. Harmash 

 

Nature Protection Aspects of Activities of State Officials, Prominent Landowners 
(Poltava province of the beginning the 20th century) 

 

The article informs about the origin of basic trends of nature protection in the 20
th

 cen-

tury. The aspects of nature protection activities of the first Malorussian Governor Generals in 

the sphere of practical agriculture, in the development of garden-park ensembles are described. 

 

Keywords: botanical garden, forestations, landscape park. 

 

Институт генерал-губернаторства в России создан как форма управления окраинами 

империи, наделенная существенными правами административной автономии [23]. Полно-

мочия генерал-губернаторов имели устойчивую тенденцию к расширению. Общая инст-

рукция 1853 г. определяла: всё, касающееся благоустройства вверенных территорий, про-

водится согласно соображениям и заключений генерал-губернатора [3], что стало ключе-




