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Меромиктические водоемы (водоемы с устойчивой вертикальной стратификацией воды, которая
возникает из-за разницы в плотности ее слоев) представляют собой редкий и заслуживающий охра-
ны феномен. На территории России в границах на 2020 г. выявлено 53 меромиктических озера, в
том числе 30 прибрежных водоемов морского происхождения, 10 карстовых озер, 5 ледниковых озер
и 4 бессточных соленых меромиктических водоема в аридной зоне. Представлен обор основных
экологических особенностей континентальных меромиктических озер, а также оригинальных ме-
тодик, используемых для изучения стратифицированных водоемов.

Ключевые слова: Меромиктические водоемы, стратификация, хемоклин, аноксия, реликтовые
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ВВЕДЕНИЕ
Меромиктические водоемы обнаружены во

многих регионах России, о них опубликовано
множество работ, но до недавнего времени не бы-
ло обобщающей сводки. В обзоре Уолкера и Ли-
кенса в 1975 г., которые провели одну из первых
инвентаризаций меромиктических озер мира,
упомянуто 11 озер на территории СССР, 6 из ко-
торых находятся в России [64]. В “Энциклопедии
внутренних водоемов” в 2009 г. [63] к ним были
добавлены еще 2 озера. В последнем обзоре “Эн-
циклопедия озер и водохранилищ”, опублико-
ванном в 2012 г., указано 28 меромиктических
озер для всей Европы и 9 для Азии [55], что явно
меньше их реального числа, поскольку учтены
далеко не все российские водоемы.

В научной литературе обнаружены данные о
52-х меромиктических водоемах (вместе с Чер-
ным морем – самым большим меромиктическим
водоемом в мире – 53) и их основных особенно-
стях, связанных с устойчивой стратификацией.
Большой вклад в поиск и изучение таких водое-
мов внес Институт микробиологии им. Вино-
градского РАН [12, 14, 36, 51]. Комплексные ис-
следования меромиктических озер развернуты в
Хакасии на базе Института биофизики СО РАН

(г. Красноярск) на оз. Шира и еще двух озерах
[33, 44, 45, 62]. Инвентаризацию и исследования
меромиктических водоемов в Среднем Поволжье
проводит Институт экологии волжского бассейна
РАН [7, 8, 24, 48, 49]; в Архангельской области –
Институт экологических проблем Севера ФИЦКИА
УрО РАН [21, 22, 43, 61], в последние 10 лет ком-
плексные исследования прибрежных меромикти-
ческих водоемов развернуты на базе Беломорской
биологической станции МГУ им. М.В. Ломоно-
сова [23, 40]. Первая часть обзора посвящена при-
брежным меромиктическим водоемам. Данная
вторая часть – континентальным меромиктиче-
ским озерам (табл. 1).

В соответствии с общепринятым определени-
ем под меромиктическими автор статьи понимает
водоемы, в которых в период сезонной циркуля-
ции слои с разным химическим составом не пере-
мешиваются или перемешиваются не полностью.
Верхний слой именуется миксолимнионом;
нижний слой с более высокой плотностью,
не подверженный циркуляции, – монимолимни-
оном, между ними расположен пикноклин – зона
скачка плотности. Во многих водоемах зона,
не охваченная циркуляцией, делится на аэроб-
ную и анаэробную части, разделенные редокс-зо-
ной, или хемоклином. В большинстве случаев хе-
моклин совпадает с пикноклином, и тогда верти-
кальная структура водоема упрощается до двух

1 Работы выполнена при финансовой поддержке РФФИ
(проект 19-15-50136).
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слоев с переходной зоной между ними. Меромик-
тические водоемы делятся на эктогенные и эндо-
генные [64]. К первым относятся три типа: I – во-
доемы с поверхностным поступлением пресных
или минерализованных вод, включая континен-
тальный вариант Ia и прибрежный морской Ib;
II – с поверхностным притоком мутьевых вод;
III – креногенный – с поступлением подземных
минерализованных вод. Эндогенные водоемы де-
лят на два типа: IV − небольшие глубокие водое-
мы, где перемешиванию препятствуют форма
котловины озера и окружающий рельеф; V ‒ во-
доемы с аккумуляцией солей в придонном слое
вследствие внутренних процессов, в том числе за
счет вымораживания при ледоставе. В России
есть водоемы всех типов, за исключением II; в
большинстве случаев в формировании разницы
плотности воды участвует более одного механизма.

КАРСТОВЫЕ И ЛЕДНИКОВЫЕ 
МЕРОМИКТИЧЕСКИЕ ОЗЕРА

Среди континентальных меромиктических
озер самый распространенный вариант – карсто-
вые, в предлагаемом списке их 10. Они представ-
ляют смешаный тип меромиксии III–IV. Боль-
шое число таких водоемов расположено в Сред-
нем Поволжье [7, 13, 37, 53]. Во Владимирской
области оз. Беловодь начали изучать до Октябрь-
ской революции [25], в 1950-е гг. оно служило мо-
дельным объектом микробиологических иссле-
дований [17, 20, 29], но с тех пор выпало из сферы
научного внимания. В Вологодской области
оз. Саково обследовано в 1972 г. [14]; меромикти-
ческий характер подмосковного оз. Бездонного
можно предполагать лишь по впечатлениям дай-
веров, так как научными исследованиями оно
еще не охвачено.

Третий по распространенности тип – озера
ледникового происхождения на северо-западе
России (5 водоемов) со смешанным типом меро-
миксии III–IV.

МЕРОМИКТИЧЕСКИЕ ОЗЕРА
С ФЕРРУГИНОЗНОЙ АНОКСИЕЙ

Среди карстовых и ледниковых меромиктиче-
ских водоемов особый интерес вызывают озера с
ферругинозной аноксией. В противоположность
водоемам с сульфидной анаэробной зоной (эвк-
синной), в их монимолимнионе мало сульфатов,
но высока концентрация двухвалентного железа,
а также марганца. Таких водоемов в мире немно-
го, а в России известно 7. Первым было карель-
ское оз. Урозеро (Узорное или Оха-Лампи), упо-
мянутое в сводке Уолкера и Ликенса [64] со
ссылкой на статью В.Ф. Пиотровского и
Б.П. фон Дитмара [31]. Это относительно неболь-
шое озеро глубиной 37 м с воронкообразным про-

филем. В 1964−1969 гг. Г.А. Дубинина и
З.П. Дерюгина исследовали микробиологические
процессы в этом водоеме и обнаружили в зоне
температурного скачка несколько видов железо-
бактерий, на долю которых приходилось 50–75%
бактериального сообщества [16]. Железобактерии
окисляют двухвалентное железо до трехвалентно-
го и переводят из растворимого состояния в не-
растворимое. Ожелезненные чехлы бактериаль-
ных клеток и свободный гидроксид железа оседа-
ют вниз в зону с восстановительными условиями
и кислой pH, где постепенно растворяются и сно-
ва становятся доступными для этих бактерий. Та-
кая циркуляция обеспечивает разницу минерали-
зации между слоями. Самое известное и наиболее
изученное озеро с “железной” меромиксией –
Кузнечиха в Звениговском районе Республики
Марий Эл. Впервые меромиктический характер
этого озера заметили сотрудники Института мик-
робиологии РАН [13, 53]. В 2000-х гг. группа ис-
следователей из Института экологии Волжского
бассейна (г. Тольятти) продолжила исследования
и подробно описала особенности этого водоема [7,
37]. Поскольку железо не токсично для живых ор-
ганизмов, в анаэробной зоне одновременно с
анаэробными бактериями может существовать и
вырабатывать кислород фитопланктон, из-за че-
го переход от окислительных условий к восстано-
вительным плавный и хемоклин очень широкий.
В нем формируется вертикальная последователь-
ность слоев с разными фототрофными эукарио-
тами и бактериями. Очень мелкие зеленые водо-
росли пикопланктонного размера, сконцентри-
рованные наверху, сменяются слоем пурпурных
серных бактерий – аноксигенных фототрофов,
которые используют для фотосинтеза сероводо-
род, ниже – слой с зелеными нитчатыми бактери-
ями Chloronema giganteum, характерными для озер
с железосодержащим монимолимнионом. Еще
ниже – слой с миксотрофными эукариотами
(способными переключаться с фотосинтеза на
потребление готовой органики), которые в
оз. Кузнечиха представлены эвгленовыми водо-
рослями, а в самом низу – нетребовательные к
освещенности зеленые серные бактерии. В отли-
чие от водоемов с сульфидной зоной, в ферруги-
нозных не бывает слоев с цветением цианобакте-
рий и криптофитовых водорослей, поскольку для
них нет отдельной ниши − микросульфидного
слоя, где не могут существовать другие оксиген-
ные фотосинтетики [37].

Такой же тип меромиксии выявлен в располо-
женном в 40 км к ЮВ оз. Зелёном. В качестве ме-
ромиктических с высоким содержанием железа
прежде упоминали озера Кононъер и Большой
Мушан-Ер [50, 52], но, по данным недавних ис-
следований, они стали нерегулярно перемешива-
емыми [49].
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Железомарганцевый тип меромиксии обнару-
жен и в некоторых озерах ледникового происхож-
дения. В Холмогорском районе Архангельской
области в истоках р. Светлой есть цепь из пяти во-
доемов, которые изучает Институт экологиче-
ских проблем Севера ФИЦКИА РАН (г. Архан-
гельск) [22]. Одно из них (оз. Светлое-1) исследо-
вано лучше других и признано меромиктическим
[38]. Еще в двух выявлена плотностная стратифи-
кация, но для оценки ее стабильности требуются
дополнительные наблюдения.

Озеро Светлое-1 настолько прозрачное, что в
его хемоклине – между 20 и 24 м – обитают фото-
синтезирующие организмы – цианобактерии
Synechococcus sp., устойчивые к сероводороду [18].
Они содержат красный пигмент фикоэритрин и
придают воде слабо-розовую окраску. В том же
горизонте присутствует некоторое количество
пурпурных серных бактерий. Зимой, когда озеро
покрыто льдом, количество цианобактерий боль-
ше, чем летом, однако скорость осуществляемого
ими фотосинтеза в два раза меньше, чем у анок-
сигенных бактерий [61].

В 70 км от этой группы озер расположено еще
одно озеро такого типа – Тёмное, в котором, в от-
личие от прозрачных Светлых озер, вода темная
от гуминовых веществ. Хемоклин на глубине 22–
25 м глубоко погружен в афотическую зону [39,
43]. Разница минерализации между миксолимни-
оном и придонной водой <20 мкСм/см, тем не
менее она достаточна для меромиксии [30]. Вод-
ные массы существенно различаются по химиче-
скому составу, а температура у дна всегда посто-
янна (3.9°С).

Список немногочисленных озер с сидеро-
трофной аноксией недавно пополнился еще дву-
мя на о. Валаам: Игуменским и Чёрным. Их меро-
миктический характер определен в ходе исследо-
ваний на учебно-научной станции “Валаам” РГГУ
(г. Санкт-Петербург) [5]. Это небольшие по пло-
щади глубокие озера, защищенные от ветра ле-
сом. Повышенная минерализация придонных
вод связана с геологическими особенностями
подстилающих пород, представленными ферро-
габбро-диабазом с высоким содержанием железа.

ВОДОЕМЫ СО ВРЕМЕННÓЙ 
МЕРОМИКСИЕЙ

Кроме озер с отчетливой меромиксией, в
Среднем Поволжье есть множество водоемов, во
многом на них похожих, с аналогичной страти-
фикацией, которая устанавливается на один се-
зон, но может сохраняться и дольше. Автор тер-
мина “меромиктический” [46] считал таковыми
водоемы, которые перемешиваются реже, чем
один раз в год. При таком толковании озера, ко-
торые пропускают хотя бы один годовой цикл

циркуляции, подходят под это определение. Ме-
ромиктическими в расширенном понимании их
считает и финская исследовательница А. Хакала,
что отражено в ее классификации меромиктиче-
ских водоемов [54]. Как правило, это небольшие
эвтрофные и мезотрофные озера, в том числе кар-
стовые (например, Бездонное, Малое Карстовое,
Серебрянка на территории национального парка
“Самарская Лука”, Голубое в долине р. Сок, Тах-
тарка в окрестностях г. Павловска Воронежской
области), пойменные (Большое Шелехметское в
том же национальном парке, Зерекликуль и Но-
вый Каразерик в среднем течении р. Ик в Татар-
стане), пруды искусственного происхождения (в
том числе озера Подгорское и Гудронное в наци-
ональном парке “Самарская Лука”), от ультра-
пресных до солоноватых (1.5 г/л), в большинстве –
карбонатного, некоторые ‒ сульфатного типа [7–
9, 24, 48]. Эти водоемы характеризуются четким
вертикальным градиентом минерализации, нали-
чием анаэробной зоны и слоя аноксигенных фо-
тотрофных бактерий в хемоклине. Не исключено,
что в этом регионе есть и по-настоящему меро-
миктические, но пока недостаточно изученные
озера.

БЕССТОЧНЫЕ МЕРОМИКТИЧЕСКИЕ 
ОЗЕРА АРИДНОЙ ЗОНЫ

Еще одна группа меромиктических водоемов –
бессточные соленые озера аридной зоны, где ис-
парение преобладает над осадками. Опреснен-
ный слой в них формируется главным образом за
счет притока пресных вод с водосбора (тип Iа) и
“отжима” солей при ледоставе (тип V). Три таких
озера находятся в Минусинской котловине в Рес-
публике Хакассии (Шира, Шунет и Учум) и одно
в Забайкальском крае (Доронинское). Не исклю-
чено, что могут быть найдены и новые.

Озеро Шира всемирно известно, ему посвяще-
но огромное количество публикаций [32, 33, 35,
44, 45, 67]. Исследованиями охвачены все компо-
ненты экосистемы, что позволило создать модель
водоема, которая хорошо описывает вертикаль-
ную термохалинную структуру, позволяет пред-
сказывать положение термо- и галоклина, а также
слоев концентрации зоо- и фитопланктона [42,
44, 47]. Одна из модификаций модели позволи-
ла рассчитать последствия изменений уровня во-
ды в этом озере в 1910–1930 гг., когда он пони-
жался на 7 м [33]. Расчеты подтвердили, что в
зимнее время соленость могла выравниваться и
озеро могло утрачивать меромиксию. Разрабо-
танные модели применимы и к другим меромик-
тическим водоемам [41, 56].

О втором хорошо изученном озере – Шунет –
важно упомянуть как о самом соленом из озер ха-
касской группы c минерализацией возле дна 90–
100 г/л. Ее объясняют соляной коркой, которая
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существовала на дне в начале XX в., когда озеро
было мелким, и не успела полностью растворить-
ся. В оз. Шунет – самый большой плотностной
градиент (соленость в миксолимнионе 17–20 г/л),
рекордная среди этих озер концентрация серово-
дорода (до 300 мг/л), крайне высокая числен-
ность бактерий в хемоклине − до 108 кл/мл [60].
Такая же численность зарегистрирована в канад-
ском оз. Махони [58] и беломорском прибрежном
меромиктическом оз. Трехцветном [28]. Микроб-
ный слой в оз. Шунет иногда состоит из двух про-
слоек: сверху – красной с пурпурными серными
бактериями и криптофитовыми фитофлагеллята-
ми, снизу – зеленой с зелеными серными бакте-
риями [34].

В 70 км к С от этой озерной группы есть еще
одно озеро – Учум, меромиктический статус ко-
торого установлен в 2015−2016 гг. [33]. Оно зани-
мает промежуточное положение между оз. Шира с
его плавным и неустойчивым хемоклином и
сильно стратифицированным оз. Шунет.

Во многих отношениях уникально оз. Доро-
нинское в Забайкалье. Во-первых, это единствен-
ный в России содовый меромиктический водоем
[12] с рН 9.6−10.5 [3]; повышенной щелочности
способствуют бактерии-сульфатредукторы, кото-
рые используют сульфаты и смещают равновесие
ионов в сторону карбонатов. Во-вторых, в фор-
мировании меромиксии, кроме опреснения за
счет пресных источников, расположенных пре-
имущественно в береговой зоне, и “отжима” со-
лей при замерзании соленой воды, задействован
еще один механизм − гидрогенное минералооб-
разование [2]. Он обусловлен образованием кри-
сталлов кальцита СaCO3 в зимнее время при
охлаждении миксолимниона до отрицательной
температуры с последующим оседанием в мони-
молимнион. В-третьих, сероводород, образуемый
сульфатредуцирующими бактериями, который в
этом водоеме существует в основном в форме
гидросульфида HS−, регистрируется по всей тол-
ще водоема, в том числе в кислородной зоне, а
возле поверхности озера есть локальный пик его
концентрации [66]. В-четвертых, в высокоплот-
ном микробном сообществе хемоклина домини-
руют несерные пурпурные бактерии, которые мо-
гут переключаться с фотосинтеза на хемотроф-
ный тип метаболизма [57].

МЕРОМИКТИЧЕСКИЕ ВОДОЕМЫ 
ИСКУССТВЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

В научной литературе не обнаружено упоми-
наний о меромиктических водоемах искусствен-
ного происхождения по территории России, ко-
торые образуются в затопленных шахтах, таких
как озера Куэва Де Ла Мора (“Cueva de la Mora”)
в Испании и Гойтше (“Goitsche”) в Германии

[45], затопленные карьеры во Львовской области
на Украине [6], включая изученное микробиоло-
гами в 1970-х гг. оз. Помярецкое [15], или
оз. Атомное на Семимпалатинском полигоне,
возникшее в результате ядерного взрыва [1].

Единственный известный автору искусствен-
ный континентальный меромиктический водоем –
Нижний пруд в Ботаническом саду Самарского
государственного университета. Комплексные
систематические исследования этого водоема с
2004 г. проводятся Институтом экологии Волж-
ского бассейна РАН [11]. Водоем образован за-
прудой, а разница плотности его слоев имеет
двойное происхождение. Отчасти оно биогенное
из-за осаждения карбоната кальция в период ин-
тенсивного фотосинтеза с последующим раство-
рением в придонном слое; частично ‒ креноген-
ное за счет минерализованных родников. Кроме
того, важную роль играет ледовый покров. После
таяния льда минерализация в поверхностном
слое уменьшается и возникающая разница плот-
ности достаточна для предотвращения полной
весенней циркуляции. Монимолимнион содер-
жит сероводород в концентрации до 180 мг/л. Как
и во многих других меромиктических водоемах,
здесь в пределах хемоклина верхний этаж занима-
ют цианобактерии, ниже их сменяют пурпурные
серные бактерии, а еще ниже – зеленые серные
бактерии [10]. Бактерии не создают плотной по-
пуляции с интенсивной окраской, что может
быть связано с выеданием их инфузориями, зона
максимальной численности которых совпадает
со слоем аноксигенных фототрофов. Нижний
пруд Самарского ботанического сада – один из
немногих российских меромиктических водое-
мов, где хорошо изучены инфузории, максималь-
ное разнообразие которых приходится на хемо-
клин [4]. Внутри него друг друга сменяют три со-
общества: верхний этаж занимает сообщество с
аэробными бентосными мигрантами; средний ‒
миксотрофы, хорошо приспособленные к жизни
в условиях дефицита кислорода, поскольку ис-
пользуют кислород, выделяемый их симбионта-
ми; нижний ‒ сапропелевые инфузории, которые
питаются бактериями в анаэробной части хемо-
клина.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ МЕТОДИКИ
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ

МЕРОМИКТИЧЕСКИХ ВОДОЕМОВ
Изучение меромиктических водоемов с их

контрастными слоями и градиентными зонами
требует особого инструментария и методов, от-
личных от тех, которые традиционно применяют
при изучении континентальных водоемов и мо-
рей. Главную трудность представляет зона с боль-
шими вертикальными градиентами, где результа-
ты измерений зависят от точности позициониро-
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вания зонда или пробоотборника. Отбирать
пробы воды с интервалом в несколько сантимет-
ров по вертикали позволяют многошприцевые
пробоотборники. В Институте биофизики СО РАН
запатентовали пробоотборник с расстоянием
между шприцами 5 см [59]. На Беломорской био-
логической станции МГУ сконструирован анало-
гичный пробоотборник с иным принципом от-
крывания, дискретностью ≤2.5 см, из которого
можно вынимать шприц, не открывая. Во избе-
жание контакта пробы с кислородом шприцы
можно транспортировать в емкости, предвари-
тельно заполненной аргоном. В Институте при-
родных ресурсов, экологии и криологии СО РАН
(Чита) при работе на оз. Доронинском использо-
вали вакуумный отборник проб воды с заборной
трубкой, закрепленной на вертикальной мачте [26].

Для изучения вертикального распределения
рачков-бокоплавов в озерах Шира и Шунет ис-
пользовали видеокамеру высокого разрешения в
герметичном боксе [65]. С помощью развернуто-
го лазерного луча перед камерой была создана
освещенная плоскость, при пересечении которой
частицы “вспыхивают”. Для фиксации площади
учета перед объективом была прикреплена рамка.

Пласты с разными физико-химическими свой-
ствами не всегда залегают горизонтально, для их
картирования нужно выполнять большое число
профилей в разных частях водоема по множеству
параметров. В Специальном конструкторском
бюро средств автоматизации морских исследова-
ний ДВО РАН (г. Южно-Сахалинск) для исследо-
вания оз. Тунайча разработана автономная зон-
дирующая измерительная система “ЭКОЗОНД”,
которая перемещает зонд по вертикали, выпол-
няет измерения на заданных глубинах и в автома-
тическом режиме передает данные по радио или
спутниковому каналу на компьютер, располо-
женный на берегу или на судне [19].

В стратифицированных водоемах с мутными
прослойками нужны особые приборы и для изме-
рения количества световой энергии, которая до-
ходит до разной глубины. Зонды для определения
фотосинтетически активной радиации (ФАР) об-
ладают чувствительностью в части светового
спектра, возбуждающей хлорофилл “а”, тогда как
фотосинтетики с другими пигментами, например
аноксигенные фототрофные бактерии, чувстви-
тельны к другим частям спектра. В Институте
экологии Волжского бассейна РАН (г. Тольятти)
сконструирован датчик из кремниевого фотодио-
да и комбинации стеклянных светофильтров для
поглощения света УФ- и ИК-областей и реги-
страции потока фотонов в видимой области спек-
тра [37]. На Беломорской биостанции МГУ ана-
логичным образом используется модифициро-
ванный бытовой люксметр с герметизированной
погружаемой чувствительной головкой. Он поз-

воляет измерять освещенность в сине-зеленой
части спектра, к которой чувствителен глаз чело-
века и которая проникает глубоко под воду. Са-
модельный измеритель освещенности в разных
диапазонах с соответствующими светофильтрами
применяют также для изучения теплообмена в
оз. Доронинском [56].

Для оценки таксономического состава фото-
трофных микроорганизмов на физическом фа-
культете МГУ им. М.В. Ломоносова разработали
несколько методов определения доминирующей
группы аноксигенных фототрофов, количествен-
ной оценки вклада разных таксонов в общий бак-
териальный пул по спектрам флуоресценции и по
спектрам поглощения света, определения кон-
центраций бактериохлорофиллов “d” и “e” по
площади длинноволновой полосы поглощения
без экстрагирования пигментов. Предложенные
авторами формулы расчета концентраций бакте-
риохлорофиллов [27] могут быть использованы в
том числе в автоматизированных системах мони-
торинга, которые могут быть разработаны в бу-
дущем.

При изучении микробного сообщества очень
перспективны молекулярно-генетические мето-
ды. В Институте биофизики СО РАН для оценки
численности зеленых серных бактерий в хемо-
клине оз. Шунет успешно использован метод
флуоресцентной in-situ гибридизации (FISH) с
зондами, специфичными к сульфатредуцирую-
щим, зеленым серным и пурпурным серным бак-
териям [33]. Метод позволяет обходиться без
культивирования микроорганизмов, подсчета на
фильтрах и избежать ошибок в их определении.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате анализа научной литературы на

территории России в границах на 2020 г. выявле-
но 20 континентальных меромиктических водое-
мов, в том числе 10 карстовых, 5 ледниковых,
4 бессточных соленых озера в аридной зоне, один
пруд искусственного происхождения, а также два
карстовых водоема, которые в последние годы
утратили долго существовавшую меромиксию.
Их количество существенно превосходит указан-
ное в опубликованных прежде сводках. По мне-
нию специалистов, участвующих в инвентариза-
ции озер этого типа в разных регионах, при целе-
направленном поиске наверняка будут найдены
новые. Это касается в первую очередь карстовых
озер, среди которых уже есть три кандидата на
внесение в список, требуется только удостове-
риться в сохранении стратификации в течение
всего года. Новые объекты имеет смысл также ис-
кать среди соленых озер аридной зоны. Среди
озер ледникового происхождения кандидатами в
список меромиктических являются еще два озера
из системы озер р. Светлой в Архангельской обла-
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сти. Огромное множество озер на предмет воз-
можной меромиксии вообще не обследованы.
Все известные меромиктические водоемы скон-
центрированы в девяти регионах, где есть специ-
ализирующиеся на их изучении научные группы,
но большая часть огромной российской террито-
рии пока остается белым пятном.

По сравнению с меромиктическими водоема-
ми морского происхождения континентальные
разнообразнее и по происхождению (карстовые,
ледниковые, бессточные соленые), и по солевому
составу, и по механизму возникновения аноксии
(эвксинной или железо-марганцевой). Тем не ме-
нее между ними много общего, особенно –
в функциональной организации хемоклина и
анаэробной зоны, где формируются сообщества
из микроорганизмов, осуществляющих одни и те
же геохимические функции. К сожалению, меро-
миктические водоемы очень неравномерно изу-
чены, и поэтому не по всем параметрам их можно
сравнивать. В каждой группе озер есть охвачен-
ные комплексными многолетними исследовани-
ями, но большинство изер обследовано неполно,
а для некоторых в научных публикациях не опи-
сана даже годовая гидрологическая цикличность.
Хотелось бы, чтобы этот обзор послужил стиму-
лом к поиску новых и к более детальному изуче-
нию уже известных меромиктических водоемов.

Хотя число меромиктических водоемов оказа-
лось больше ожидаемого, они все же довольно
редки и должны быть взяты под территориальную
охрану в качестве уникальных гидрологических
объектов. По сравнению с прибрежными мор-
скими меромиктическими водоемами, из кото-
рых территориальными мерами охраны охвачено
менее половины, с континентальными дело об-
стоит лучше. Из 22 водных объектов, вошедших в
представленный список, под охраной находится
15 и еще два входят в состав проектируемых
ООПТ. Тем не менее важно обеспечить такими
же мерами все меромиктические водоемы вместе
с окружающими их ландшафтами.
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