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Лев Андреевич Жаков на кафедре зоологии Воло-
годского государственного педагогического инсти-
тута, 1970-е годы. 

Lev A. Zhakov at the Department of Zoology of the 
Vologda State Pedagogical Institute, 1970s. 

В середине весны 2023 г. исполнилось 
100 лет со дня рождения видного отечественно-
го ученого (специалиста в области популяци-
онной ихтиологии, водной экологии, лимноло-
гии), великолепного педагога, незаурядного 
поэта – профессора, доктора биологических 

наук, заслуженного работника высшей школы 
Российской Федерации Льва Андреевича Жа-
кова. После ухода из жизни в марте 2005 г., 
о нем вышла серия заметок [Болотова, Тихонов, 
2005 (Bolotova, Tikhonov, 2005); Тихонов, 2005 
(Tikhonov, 2005); Болотова и др., 2006 (Bolotova 
et al., 2006)] и воспоминаний [Меншуткин, 2012 
(Menshutkin, 2012)]. С тех пор прошло много 
лет, и в юбилейный год хочется отдать дань 
памяти нашему Учителю (и Учителю Учителя), 
рассказав о нем и его жизни, посвященной нау-
ке, семье, ученикам. 

Лев родился 15 апреля 1923 г. 
в г. Ташкенте (УзбССР, ныне Узбекистан). Отец 
Виктор Васильевич Богатырев был репрессиро-
ван, поэтому сначала Лев носил фамилию своей 
матери Аллы Александровны Ветберг (1897–?), 
а чуть позднее – отчима Андрея Константинови-
ча Спарионапте (1893–1937). Привычную наше-
му слуху фамилию Лев Андреевич принял при 
женитьбе в 1946 г. на Любови Вадимовне Жако-
вой (03.05.1923–08.08.2005). 

В 1932 г. семья переезжает в г. Ленин-
град, где проходят школьные годы. Большую 
роль в его становлении сыграл юннатский кру-
жок при Институте имени П.Ф. Лесгафта: здесь 
определился и с жизненным призванием биоло-
га, и познакомился с будущей женой. С боль-
шой теплотой Лев Андреевич вспоминал 
о кружке и его наставниках (Юрий Васильевич 
Серебрянский, Елена Витальевна Домбровская, 
Владимир Юльевич Фридолин). 

В 1941 г. после окончания средней шко-
лы планировал поступать на биологический 
факультет Ленинградского университета, но 
началась Великая Отечественная война. Лев 
не остался в стороне – с первых дней вступил 
добровольцем в ряды Ленинградского Народ-
ного ополчения. Под г. Лугой получил ранение 
средней тяжести и довольно быстро вернулся 
в строй, а под г. Волховом – ранение в голову и 
в итоге год лечения в тыловых госпиталях. 
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В 1942 г. получил предложение поступить 
в офицерское училище, но, узнав о его искрен-
нем желании стать биологом, отправили на Ка-
рельский фронт как “наиболее спокойный” (ра-
зумеется, спокойствие было весьма относи-
тельным). Здесь он становится наводчиком 76-
миллиметрового противотанкового артилле-
рийского орудия. Два с половиной года 
в должности старшего сержанта в составе 
441 истребительного артиллерийского полка 
защищал железную дорогу на г. Мурманск. 
В 1944 г. Финляндия вышла из войны, и его 
полк в составе 3-го Белорусского фронта участ-
вовал во взятии г. Кенигсберга. В 1945 г. 
На подступах к городу он получил третье ране-
ние. За проявленную доблесть в боях и за 
службу на благо Родины был награжден Орде-
ном Красной Звезды, Орденом Отечественной 
войны 1-й степени, медалями “За боевые заслу-
ги”, “За взятие Кенигсберга”, “За победу 
над Германией” и последующими юбилейными 
наградами. 

В 1945 г., не дожидаясь окончательной 
демобилизации, Лев Андреевич поступил, как и 
планировал до войны, на биологический фа-
культет Ленинградского университета (ЛГУ), 
правда, на заочное отделение. Учился на ка-
федре ихтиологии и гидробиологии. Закончил 
ЛГУ в 1951 г. по специальности “зоология”. 

В 1946 г. женился на Любови Вадимовне 
Жаковой. Его избранница в самом конце войны 
заболела острой формой туберкулеза, перене-
сла тяжелую операцию и на всю жизнь стала 
инвалидом первой группы. Ей было настоя-
тельно рекомендовано не жить в городских ус-
ловиях, поэтому неудивительно, что Лев Анд-
реевич, любивший и боготворивший жену, на-
шел себе работу вдали от города. Любовь Ва-
димовна прожила с ним всю жизнь, у них ро-
дилось четверо детей: Арсений (1950), Михаил 
(1952), Захар (1955), Евдокия (1959). 

После демобилизации в марте 1947 г. на-
чалась трудовая деятельность Л.А. Жакова. Пер-
вые несколько лет он проработал старшим ры-
боводом в системе Минрыбхоза СССР – на При-
озерском рыбоводном заводе Севзапрыбвода 
(пос. Моторное на берегу Ладожского озера). 

После окончания университета он стал 
младшим научным сотрудником в Лаборатории 
озероведения АН СССР (в настоящее время 
Институт озероведения РАН). Его место рабо-
ты в течении последующих 16 лет находилось 
на Лимнологической станции Пуннус-ярви 
(“на оз. Красном”; некоторое время станция 
находилась в подчинении ЛГУ). Здесь молодой 
специалист изучал рыбное население озер Ка-
рельского перешейка и вел самостоятельные 

рыбохозяйственные исследования по акклима-
тизации ценных видов рыб. Начав с экспери-
ментальных исследований, Л.А. Жаков прихо-
дит к широким теоретическим обобщениям, 
установлению общих закономерностей аккли-
матизации рыб. Итог этих работ был подведен 
в его кандидатской диссертации “Численность 
и структура популяций хищных рыб-
аборигенов как условие, лимитирующее эффект 
интродукции рыб”, которая была успешно за-
щищена в октябре 1966 г. в Совете биолого-
почвенного факультета ЛГУ. 

 
Л.А. Жаков на озере Пуннус-ярви, 1950-е годы. 

Lev A. Zhakov in Punnus-jarvi Lake, 1950s. 

В самом начале работы на Лимнологиче-
ской станции Лев Андреевич познакомился 
с Владимиром Васильевичем Меншуткиным – 
студентом Ленинградского кораблестроитель-
ного института, в будущем ставшим ведущим и 
признанным специалистом математического 
моделирования биологических явлений, докто-
ром наук, профессором [Филатов, Тержевик, 
2020 (Filatov, Terzhevik, 2020)]. Их дружба и 
плодотворное сотрудничество продолжались 
на протяжении всей жизни Льва Андреевича 
[Меншуткин, 2012 (Menshutkin, 2012)]. 

Владимир Васильевич участвовал в це-
лом ряде экспериментов Л.А. Жакова, которые 
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помогли приблизиться к пониманию сути про-
цессов функционирования озерной экосистемы, 
путей и механизмов формирования популяций. 
На небольших лесных озерах Карельского пе-
решейка были получены детальные материалы 
по динамике численности разных популяций 
окуня в зависимости от типа водоема, состава 
рыбного населения и экологических условий. 
Эти исследования привели к осознанию, что 
при моделировании озерных экосистем исполь-
зование популярных среди модельеров, но 
не очень продуктивных подходов (например, 
“хищник-жертва”), не всегда работает на ре-
альных водных объектах. 

 
Л.А. Жаков c верным другом и соратником 
В.В. Меншуткиным, 1960-е годы. 

Lev A. Zhakov with a true friend and colleague Vladi-
mir V. Menshutkin, 1960s. 

В 1963 г. Л.А. Жаковым и В.В. Меншут-
киным была разработана компьютерная модель 
популяции окуня (Perca fluviatilis L.). Это была 
одна из первых работ такого рода. Американ-
ская модель Ларкина и Хоурстона [Larkin, 
Hourston, 1964] была опубликована в том же 
году, но, конечно, эти работы были сделаны 
независимо друг от друга. Результаты модели-

рования динамики численности окуня были 
с успехом доложены на конференции по биоло-
гии водоемов Прибалтики в г. Минске. В за-
ключительном слове Г.Г. Винберг сказал: 
“Прошу заметить, что это был не просто 
доклад молодых ученых, а событие в нашей 
науке. Поскольку произошло первое применение 
электронной вычислительной машины в гидро-
биологии и ихтиологии” [Меншуткин, 2012, 
с. 33 (Menshutkin, 2012)]. 

Создание и совершенствование моделей 
возрастающей сложности продолжилось ими и 
в последующие годы. Это касалось моделей 
изолированно живущих популяций окуня и 
обобщенного ихтиоценоза из семи популяций. 
Предложенный Л.А. Жаковым и В.В. Меншут-
киным новый в ихтиологической науке метод 
имитационного моделирования динамики чис-
ленности популяций рыб получил широкое 
признание специалистов. 

С 1967 г. Л.А. Жаков начинает совмещать 
научную деятельность с педагогической. Буду-
чи заведующим кафедрой зоологии в Вологод-
ском государственном педагогическом инсти-
туте (ныне Вологодский государственный уни-
верситет), он проявил себя как талантливый 
ученый и педагог, повлиявший на нравственное 
и профессиональное становление сотен учите-
лей биологии, химии, географии. В 1970 г. ут-
вержден в ученом звании доцента по кафедре 
“зоология”. 

 
Образец почерка Л.А. Жакова, 1968 г. 

Handwriting sample of Lev A. Zhakov, 1968. 

Заслугой Л.А. Жакова является организа-
ция в конце 1960-х годах студенческо-
преподавательской озероведческой экспедиции, 
которой он руководил в течение 5 лет. Работы 
проводились по поручению Облрыбпрома 
с целью оценки рыбохозяйственных возможно-
стей малых озер Вологодской области. Всего 
было изучено 276 малых озер по единой иссле-
довательской программе, включающей 43 пока-
зателя для описания каждого водоема. В итоге 
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был собран объемный и полный комплексный 
материал по разнотипным малым озерам ре-
гиона и их рыбохозяйственной ценности. 
Теоретическая значимость исследований связа-
на также с тем, что они включали материалы 
по озерным ихтиоценозам окраин валдайского 
оледенения в послеледниковое время. Состав-
ленная к 1977 г. компьютерная (!) база данных 
по озерам Вологодской области была первой 
в своем роде и не имела на тот момент аналогов 
в СССР. Озероведческая экспедиция стала хо-
рошей школой учительских и научных кадров. 
На ее материалах было выполнено 10 канди-
датских диссертаций, защищено 70 дипломных 
работ, издан ряд научных сборников (в частно-
сти “Озерные ресурсы Вологодской области”, 
Вологда, 1981). Материалы экспедиции востре-
бованы и в настоящее время как основа мони-
торинга состояния и прогнозирования развития 
водоемов области. 

Помимо малых озер, Львом Андреевичем 
в течение 10 лет изучалось оз. Воже – одно 
из крупнейших не только Вологодской области, 
но и северо-запада европейской части страны. 
Фактически, модель сообщества рыб оз. Воже 
стала ключевым моментом во всей работе 
Л.А. Жакова по теории озерных ихтиоценозов 
на основе экологического подхода. В данной 
модели каждой возрастной группе определен-
ного вида рыб соответствовала экологическая 
ниша, которая могла меняться с возрастом. Так, 
например, молодь почти всех рыб занимает 
экологическую нишу мелких планктофагов, 
старшие возрастные группы щуки или налима 
занимают экологические ниши крупных хищ-
ников и т. д. Создание модели конкретного их-
тиоценоза оз. Воже было выполнено совместно 
с В.В. Меншуткиным. 

Фундаментальным итогом вологодского 
периода научной деятельности Л.А. Жакова ста-
ла разработка концепции озерных ихтиоценозов. 
В ее основу легло обобщение 1240 сообществ 
рыб из различных водоемов, включая ориги-
нальные материалы по ихтиоценозам озер Ка-
рельского перешейка (1957–1967 гг.) и Вологод-
ской области (1967–1977 гг.), а также анализ ли-
тературных данных о более чем 800 озерах 
Псковской, Архангельской, Ярославской облас-
тей, Эстонии и Швеции. В работу были включе-
ны также и изученные Львом Андреевичем их-
тиоценозы 90 озер, обработанных ихтиоцидами. 

В апреле 1979 г. Л.А. Жаков успешно за-
щитил докторскую диссертацию “Озерные их-
тиоценозы Северо-Запада СССР (формирова-
ние, структура, моделирование)” в диссертаци-
онном совете ЛГУ по специальности “ихтиоло-
гия”. В 1984 г. по материалам диссертации вы-

шла в свет монография “Формирование и 
структура рыбного населения озер Северо-
Запада СССР”. Эта работа явилась новым на-
правлением ихтиологических и рыбохозяйст-
венных исследований. 

Л.А. Жаков был одним из первых, кто 
приступил к анализу изменений в рыбном на-
селении озер, впервые обосновал положение, 
что единицей, дающей рыбопродукцию 
на внутренних водоемах, выступает не популя-
ция или сумма нескольких популяций, а сооб-
щество рыб – ихтиоценоз. На примере озер Се-
веро-Запада России и северных озер Европы он 
впервые показал возможные пути эволюции и 
пути взаимного перехода одного сообщества 
в другое. Им раскрыта экологическая структура 
ихтиоценозов, выявлена взаимозависимость 
отдельных видов, а также показано и влияние 
на ихтиоценоз региональных и ландшафтных 
особенностей. Определение путей и методов 
прогнозирования сукцессий, которые претерпе-
вают сообщества рыб в результате естествен-
ных процессов, промыслового и иного хозяйст-
венного воздействия, следует считать теорети-
ческим вкладом в экологию водных экосистем. 
В этих исследованиях удачно использован как 
исторический подход, так и метод математиче-
ского моделирования озерных сукцессий. 

В своей работе Лев Андреевич удачно 
применил переплетающиеся между собой ана-
литический и системно-синтетический подхо-
ды. Структуру ихтиоценозов, взаимодействие 
в них популяций и закономерности сукцессий 
он пытался понять через формирование фауны, 
через характерные особенности ландшафтов, 
иными словами, через особенности систем 
высшего ранга, в которых ихтиоценозы входят 
в качестве подсистем. Возникающие в процессе 
анализа предположения проверялись методом 
моделирования. В процессе создания модели 
все накопленные представления объединялись 
в единую систему и тем самым переоценива-
лись. Исследование самих моделей позволяло 
получать совершенно новую информацию. 

Накануне защиты докторской диссертации 
Лев Андреевич переехал в г. Ярославль и начал 
работать в Ярославском государственном уни-
верситете (ЯрГУ). С 1978 по 1988 гг. заведовал 
кафедрой зоологии и цитологии ЯрГУ, а после 
(до 1998 г.) продолжает трудиться на кафедре 
в должности профессора. Ученое звание “про-
фессор” он получил в 1980 г. В 1997 г. за заслуги 
в научной деятельности ему присваивают по-
четное звание “Заслуженный работник высшей 
школы Российской Федерации”. 

В ЯрГУ Лев Андреевич продолжает на-
чатую в Вологде деятельность по организации 
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научных студенческих исследований по изуче-
нию малых водоемов и водотоков. Он многое 
сделал для формирования методологии и про-
граммы проведения полевой практики по зоо-
логии позвоночных и развития биостанции 
“Улейма”. Здесь с учениками и аспирантами 
начинает развивать новое научное направление 
в исследовании экологии рыб: от изучения 
озерных рыбных сообществ переходит к изуче-
нию речных ихтиоценозов. 

 
Л.А. Жаков со студентами на полевой практике на 
Костромском заливе Горьковского водохранилища, 
1988 г. 

Lev A. Zhakov with students in field practice on the 
Kostroma Bay of the Gor’kovsky Reservoir, 1988. 

Важнейшим достижением этого этапа на-
учного пути было создание “пространственной 
имитационной модели ихтиоценоза малой реки”. 
Ее идея полностью принадлежала Льву Андрее-
вичу (была реализована совместно с В.В. Мен-
шуткиным) и основывалась на осмысление ма-
териала, собранного студентами его кафедры 
во время летних полевых практик на р. Улейма. 
В постановке задачи о моделировании рыбного 
населения небольшого водотока он отошел 
от уже начинающей складываться традиции мо-
делирования ихтиоценозов, как детерминиро-
ванных сложных систем. В отличие от привыч-
ных моделей с временным шагом в год, он ре-
шил, что его необходимо было сократить хотя 
бы до сезона, а лучше – до суток (ведь студенты 
наблюдали за состоянием рыбного населения 
конкретной реки каждую неделю). Также было 
решено, что элементом модели должна была 
стать не возрастная группа, а каждая особь. 
Данная имитационная модель речного рыбного 
сообщества не имела аналогов. 

Во многом Лев Андреевич шел в ногу 
со временем, но где-то его и опережал. Факти-
чески, совершенно самостоятельно Лев Анд-

реевич открыл то, что называется “individual-
based modelling”. Сам того не подозревая, он 
подошел к описанию того, что Л. Заде [1976 
(Zadeh, 1976)] называл “нечеткими множества-
ми” и “функциями принадлежности” [Меншут-
кин, 2012 (Menshutkin, 2012)]. В своих построе-
ниях Л.А. Жаков всегда исходил исключитель-
но из биологических соображений, поэтому 
неудивительно, что понятие “разнокачествен-
ности” особей он догадался ввести как одно 
из свойств в состав модели. 

Под руководством Льва Андреевича уче-
ники и аспиранты осуществляли изучение раз-
нотипных водных экосистем Ярославской об-
ласти, Забайкалья и самого Байкала. Проводил-
ся системный анализ ихтиоценозов больших 
озер Северо-Запада (Ладожское и Белое). 
Его идеи и теоретические положения нашли 
продолжение в докторской диссертации 
Н.Л. Болотовой “Изменения экосистем мелко-
водных северных озер в антропогенных усло-
виях (на примере водоемов Вологодской облас-
ти)” (защищена в 1999 г.). 

Все годы своей научной и педагогиче-
ской деятельности Л.А. Жаков проявлял дейст-
венный интерес к вопросам охраны природы. 
Он являлся членом президиума Всесоюзного 
общества охраны природы Вологодской облас-
ти (1970–1979 гг.), председателем Ярославского 
отделения Гидробиологического общества, а 
также вице-президентом Верхне-Волжского 
отделения Российской экологической акаде-
мии, государственным экспертом правительст-
венной комиссии и членом координационного 
совета по спасению Волги. 

Помимо науки и преподавания в жизни 
Льва Андреевича всегда была поэзия. Он писал 
и в солдатских окопах, и в мирной жизни, и 
в моменты отчаяния и грусти, и в мгновения 
радости и счастья. Поэзия Льва Андреевича 
была неотделима от его сущности как человека 
и ученого. Несмотря на незаурядный талант 
поэта, его стихи были опубликованы лишь на 
закате его жизни и, к сожалению, очень огра-
ниченным тиражом: “Стихи и письма из окопов 
1943 года” (Вологда, 1997) и “Стихи прожитой 
жизни” (Ярославль, 2000). 

Лев Андреевич очень любил “землю”. 
Огород или сад у него, в том или ином виде, 
был и в Ленинграде, и в Вологде, и в Ярослав-
ле. На пенсии он хотел выращивать цветы, “си-
деть на крылечке”, размышлять… 

Однако последние годы жизни он очень 
тяжело болел, был парализован и не мог хо-
дить, очевидно, сказались старые фронтовые 
ранения. 17 марта 2005 г. на 82-м году он ушел 
из жизни. Был похоронен в Угличском районе 
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Ярославской области. Менее чем через полгода 
умерла его супруга, она похоронена рядом 
с ним. История и суть их взаимоотношений на-
глядно отражена в документальном фильме 
“Во имя жизни и любви”1 (Лентелефильм, 
1984, режиссер Александр Каневский). В мае 
2017 г. более 100 писем и фрагментов фронто-
вой и послевоенной переписки Жаковых были 
переданы в фонды Вологодского государствен-
ного музея-заповедника. 

 
Л.А. Жаков в саду в Ярославской области 
(© https://www.uniyar.ac.ru). 

Lev A. Zhakov in the garden in the Yaroslavl region 
(© https://www.uniyar.ac.ru). 

Памяти Л.А. Жакова были посвящены 
IV (XXVII) Международная конференция 
“Биологические ресурсы Белого моря и внут-
ренних водоемов Европейского Севера” 
(г. Вологда, 5–10 декабря 2005 г.) и несколько 
сборников научных трудов, выпущенных, пре-
жде всего, вологодскими и ярославскими кол-
легами и учениками Льва Андреевича. 

Лев Андреевич был ярким воплощением 
искреннего, честного, интеллигентного, мудро-
го, вдумчивого, эрудированного, внимательно-
го и терпеливого человека, образцом настояще-

                                                           
1 https://www.youtube.com/watch?v=So7wRrUO9-Q 

го семьянина, признанным эталоном ученого и 
педагога. Он не только оставил глубокий след 
в сердцах друзей, коллег, единомышленников, 
студентов и учеников, но и внес весомый вклад 
в развитие рыбохозяйственной науки и теоре-
тической экологии. Им опубликовано около 
50 работ. Все его научные работы являются 
развитием единой системы экологических 
взглядов и оригинальны по методике. В этом и 
научная новизна, и одновременно и практиче-
ское значение работ, поскольку выявление 
главных свойств рыбного населения и выделе-
ние “ядра ихтиоценозов” служит основой для 
построения теории рыболовства на внутренних 
водоемах. Ниже приводится относительно пол-
ный перечень научных трудов Л.А. Жакова. 

В заключение приведем стихотворение 
Льва Андреевича “Мысли о восприятии мира”. 

Чем больше и полней я узнаю 
Природы сокровеннейшие тайны 
И приучаю голову свою 
Взаимосвязь угадывать случайно 
Чем более сознанью моему 
Явлений открываются истоки 
Тем более склоняюсь я к тому, 
Что все мои понятья однобоки. 
Наука может верно воссоздать 
Погибшей жизни яркие картины, 
Но даже не пытается понять, 
Чем связано живое воедино. 
Посильно нам исчислить сколько сил 
Таит в себе урана каждый атом, 
Но ни добра, ни зла не находил 
У человека ни один анатом. 
Умом воспринимается лишь то, 
Что черпает с поверхности наш опыт. 
О том же, что проходит в решето, 
Не судим мы, боясь излишних хлопот. 
Как логика не силится моя 
Про все на свете мудрствовать лукаво, 
Ей не понять ни счастья соловья, 
Ни бремени, склоняющего травы. 
Ни горя у разрушенной норы, 
Ни страсти рокового поединка, 
Ни озорства мохнатой детворы, 
Ни страха оторвавшейся пушинки. 
Подумав, начинаешь ощущать, 
Что человек лишь капля биосферы. 
И видишь, что никак не избежать 
Того, что люди называют верой. 
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The biobibliographic essay is dedicated to Lev Andreevich Zhakov (April 15, 1923 – March 17, 2005), Doc-
tor of Biological Sciences and Professor, who during his career worked in the Laboratory of Lake Science of the 
USSR Academy of Sciences, Vologda State Pedagogical Institute, and Yaroslavl State University. The article 
presents Lev A. Zhakov's life milestones, scientific areas he devoted himself to, and contributions he made to 
ichthyology, fisheries, aquatic ecology, and limnology, as well as a list of scientific papers including 49 titles. 
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