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ХРОНИКА 

VII АКАРОЛОГИЧЕСКОЕ СОВЕЩАНИЕ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1999 г. 

28—30 сентября 1999 г. в Санкт-Петербурге состоялось VII Акарологическое 
совещание, которое возобновило прервавшиеся на 9 лет традиционные встречи 
акарологов СССР, а теперь России и сопредельных стран. Секция акарологии 
Русского энтомологического общества и лаборатория паразитологии Зоологического 
института РАН взяли на себя ответственность за созыв совещания в Санкт-Петербурге 
и при финансовой поддержке РФФИ провели всю подготовительную работу, включая 
публикацию тезисов докладов. В состав Оргкомитета VII Акарологического совеща-
ния вошли чл.-кор. РАН Ю. С. Балашов, д. б. н. Н. А. Филиппова, д. б. н. В. Н. Бел-
озеров, д. б. н. А. Б. Шатров, д. б. н. С. В. Миронов, к. б. н. М. К. Станюкович 
(Санкт-Петербург), а также проф. Э. И. Коренберг, чл.-кор. РАН Д. А. Криволуцкий 
и к. б. н. О. JI. Макарова (Москва). 

Участвовать в совещании изъявили желание 97 акарологов, которыми было 
заявлено 80 докладов. Тезисы всех докладов были опубликованы к началу работы 
совещания. К сожалению, в связи с финансовыми сложностями, смогли приехать 
(особенно из отдаленных регионов) и непосредственно принять участие в работе 
совещания меньше специалистов, чем предполагалось, не говоря о том, что и общее 
число потенциальных участников совещания существенно снизилось по сравнению с 
прошлыми подобными форумами. Так, на последнем, VI Всесоюзном акарологичес-
ком совещании в Туркмении (Ашхабад, 1990) было представлено 189 докладов. 
«География» заявленных докладов нынешнего, VII Акарологического совещания 
выглядит следующим образом — 21 доклад из Москвы, 19 — из Петербурга, 11 — 
из городов европейской части России, 9 — из Сибири и 3 — с Дальнего Востока. 
Отрадным фактом является получение 10 тезисов с Украины, 3 — из Белоруссии, 
2 — из Киргизии и по 1 — из Латвии и Монголии. Кроме того, на совещании было 
сделано 6 совместных докладов, объединяющих исследователей не только из разных 
городов России, но и из разных стран (Латвия, США, Франция), что свидетельствует 
об интеграции ряда направлений исследований и о сохраняющихся научных связях 
между акарологами различных стран, в том числе в пределах СНГ. Хотелось бы 
надеяться, что возобновление работы Акарологических совещаний будет способство-
вать упрочению и расширению этих традиционных научных контактов. Следует 
отметить, что, несмотря на значительные, главным образом финансовые трудности, 
ряд российских акарологов смог тем не менее принять участие в проходивших в 
последнее время международных акарологических конгрессах и симпозиумах. 

Из заявленных на совещании докладов 34 выполнены в учреждениях Российской 
и национальных академий наук, 24 — в вузах и 22 — в других системах. В России 
основная масса исследований осуществляется за счет бюджетного финансирования, 
а также при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследо-
ваний, в меньшей степени — по программе «Интеграция» науки вузов и Академии и 
незначительная часть — по хозяйственным договорам. Среди участников совещания 
преобладали специалисты среднего возраста, хотя были представлены также и 
молодые исследователи до 33 лет. 

Научная проблематика заявленных на совещании докладов выглядела следующим 
образом. Наиболее широко была представлена тематика по паразитическим кле-
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щам — 52 доклада, из них 33 — по иксодовым клещам. Растениеобитающим клещам 
было посвящено 11 докладов, что значительно меньше, чем на прошлых совещаниях. 
12 докладов были посвящены почвообитающим клещам. Необходимо отметить вместе 
с тем, что прикладные и частные вопросы акарологии, как и на предшествующих 
совещаниях, преобладали над фундаментальными проблемами. Последние, в частнос-
ти, затрагивались в работах по экологии (11 докладов), морфологии (9), а также 
систематики и филогении (7) различных групп клещей. Из прикладных докладов 
достаточно полно была представлена медицинская тематика и в незначительной 
степени — сельскохозяйственная и лесная акарология. К сожалению, очень неболь-
шое число работ касалось вопросов использования клещей для биологической борьбы 
с вредителями. 

В целом, несмотря на совершенно недостаточное финансирование как фундамен-
тальной, так и прикладной науки, следует констатировать, что в России удалось 
сохранить основные лаборатории и школы (например, школу Е. Н. Павловского), в 
той или иной степени занятые акарологической проблематикой и соответственно — 
преемственность важнейших научных направлений. VII Акарологическое совещание 
и его Оргкомитет посчитали возможным и в дальнейшем проводить один раз в 4 года 
Акарологические совещания в целях сохранения научный преемственности акароло-
гических исследований в России и поддержания их высокого научного уровня. В связи 
с тем что в Санкт-Петербурге сконцентрирован наибольший научный потенциал, 
принято решение: очередное совещание провести также в Санкт-Петербурге в 2003 г. 
на базе Зоологического института РАН, для чего был избран Оргкомитет VIII Ака-
рологического совещания. 

© А. Б. Шатров, М. К. Станюкович 

ЗИН РАН, Санкт-Петербург, 199034 Поступила 10.10.1999 


