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«MARINE BENTHOS» –  
ИНТЕГРИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА  

НОВОГО ТИПА 
А.Ю. Зародов,1 А.Д. Наумов,2 О.Н. Савченко2 

1ООО «Аркусис», Петрозаводск, 2Беломорская биологическая станция ЗИН РАН 
e-mail: x-booster@mail.ru 

По инициативе ряда исследователей из МГУ, ИО им. Ширшова и ББС 
«Картеш» (ЗИН РАН) нами создается интегрированная информационная 
система «Marine benthos» (далее ИИС). Прототипом ИИС послужила база 
данных «Бентос Белого моря», реализованная А.Д. Наумовым в 1990 году в 
среде Clipper 5.0 под операционной системой MS DOS. 

ИИС «Marine benthos» реализуется на основе архитектуры «сервер-кли-
ент» с использованием технологий интернет. Серверная часть построена на 
комплексе программного обеспечения LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP). 
Клиентская часть реализована на основе современных W3C стандартов по-
строения web-интерфейсов (HTML, CSS) и языка программирования Java-
Script. 

Основная задача создания ИИС – интеграция усилий специалистов, рабо-
тающих в области бентологии. Предлагаемая ИИС может быть использована 
как инструмент для работы специалиста, позволяющий вносить данные, хра-
нить их в базе, с помощью запросов получать необходимые выборки, прово-
дить первичную аналитическую обработку. Кроме того, система позволяет 
получать доступ к первичным данным других специалистов с их согласия с 
сохранением авторских прав. 

Новизна предлагаемой ИИС заключается в том, что в отличие от других 
подобных систем, основной единицей хранения данных (информационным 
объектом) в ней является не отдельный таксон, а вся совокупность донных 
организмов в определенной точке (сообщество). 

Данные о сообществах имеют следующую многоуровневую структуру: 
Съемка – Сессия – Станция – Проба – Сообщество. 

Съемка – это уровень, который описывает исследование по какой-то науч-
но-исследовательской теме. Имеет ряд атрибутов, которые ее характеризуют, 
например, название, организация – владелец данных, дата ее начала, ответ-
ственное лицо, тип съемки и др. Съемка может быть многолетней. В этом слу-
чае вводится уровень сессии. 

Сессия – уровень, который описывает отдельную экспедицию (рейс), про-
водимую в рамках исследования (съемки). Атрибуты сессии могут меняться 
год от года, например, исследовательское судно, сборщики проб и разборщи-
ки материала.  

Станция – уровень описания конкретной точки взятия проб в рамках экс-
педиции (рейса). На этом уровне описываются условия обитания (глубина, 
характер грунта, гидрологические характеристики придонной воды), а также 
методика взятия проб. Станция имеет географическую привязку на уровне 
координат, а также описание места ее взятия (регион, область, конкретное 
место). 
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Проба – этот уровень описания сообщества необходим в том случае, если 
на одной станции было взято несколько отдельных повторностей и они обра-
батывались отдельно. 

Сообщество – это перечень видов или более старших таксономических ка-
тегорий, которые были определены во взятой пробе. В случае если съемка 
количественная, для каждого вида также указывается плотность и биомасса. 

ИИС будет также содержать единый для всех включенных в нее морей на-
бор средовых характеристик, привязанных к конкретным пробам. Это позво-
ляет при формировании запросов, группировке и проведении анализа опери-
ровать понятием «сообщество» и решать более общие экологические задачи, 
чем в случае использования традиционного подхода к конструированию по-
добных баз данных. Такая структура ИИС не исключает также и возможности 
традиционных таксон-ориентированных запросов, что позволяет использо-
вать ее не только как экологическую, но и как таксономическую. 

ИИС включает: базу данных, интерфейс ввода и редактирования данных, 
модуль запросов и аналитической обработки, таксономический модуль, а 
также систему администрирования. 

База данных имеет реляционную структуру и содержит основные таблицы 
с описанием всех уровней организации данных: съемка, сессия, станция, про-
ба (видовое сообщество). Имеется ряд справочников, то есть таблиц со спи-
сками атрибутов, описывающих различные уровни организации данных, на-
пример, организация, проводящая съемку, орудие сбора, характеристики 
грунтов и методов оценки средовых характеристик и т.д. Блок систематики 
содержит списки видов и таксономических групп. Таксономический блок 
представляет собой инструмент для работы специалистов по группе с воз-
можностью проведения операций по поддержанию списка видов в актуаль-
ном состоянии: сведение, разведение, переименование, а также сохранение 
истории изменений. Схема базы данных представлена на рис. 1. 

Работа в ИИС организована на основе системы разделения прав авторизо-
ванного доступа. Каждому пользователю предоставляется определенный на-
бор функций доступа в зависимости от назначенной ему роли. 

Для ввода и редактирования данных создан унифицированный интерфейс 
с широкими возможностями оптимизации работы по заполнению базы. Пре-
дусмотрена возможность поиска и предотвращения ошибок ввода. Имеется 
модуль, позволяющий вносить и обрабатывать данные по размерной структу-
ре видов. Взаимодействие форм пользовательского интерфейса представлено 
на рис. 2. Для литорального мониторинга ББС ЗИН РАН, создан специальный 
интерфейс, поддерживающий традиционную структуру сбора этих данных. 

Блок запросов и аналитической обработки содержит фильтры, позволяю-
щие создавать запросы по различным критериям. Ниже перечислены неко-
торые из запросов: 1) встречаемость на станциях отдельного вида или таксо-
номической группы, с выводом полного списка видов этой группы с усред-
ненным значением биомассы и плотности на квадратный метр для каждого 
вида; 2) отбор станций по их региональной принадлежности с возможностью 
построения матриц биомассы и плотности для определенных на этих станциях 
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Рис. 1. Схема базы данных Marine Benthos. 

 
Рис. 2. Схема взаимодействия форм интерфейса ввода и редактирования  

в интегрированной информационной системе Marine Benthos. 

видов; 3) выбор данных по конкретной съемке и/или параметрам станций − 
запрос выводит сводную информацию о каждой станции из отобранного спи-
ска и информацию о сообществе; 4)расчет индексов Шеннона, Пиелу и оли-
гомиксности для биомассы и плотности поселения видов в сообществе; 5) вы-
вод размерной структуры вида с настраиваемым шагом. Реализована воз-
можность экспорта сводной информации в формате html или матрицы в MS 
Excel. Список запросов и расчетных характеристик постоянно пополняется. 

В настоящее время база данных включает в общей сложности 15 съемок, 
214 сессий, 1775 станций, 3600 проб, более 27 000 записей индивидуальных 
размеров особей двух видов. Список видов включает 751 таксономическую 
единицу. 

Работа поддержана грантом РФФИ № 15-29-02507-офи_м. 


	ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОВЕДЕНИЯ БЕЛУХИ (DELPHINAPTERUS LEUCAS) В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД У ЗИМНЕГО БЕРЕГА БЕЛОГО МОРЯ
	В.В. Андрианов, Л.Р. Лукин, А.А. Лебедев

	ДОЛГОВРЕМЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ РАЗМЕРНОЙ СТРУКТУРЫ ЛИТОРАЛЬНЫХ ПОСЕЛЕНИЙ MACOMA BALTHICA LINNAEUS В ОКРЕСТНОСТЯХ ББС ЗИН РАН (МЫС КАРТЕШ)
	Д.А. Аристов, Е.А. Генельт-Яновский, С.А. Назарова 

	К ОЦЕНКЕ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ЗООБЕНТОСНЫХ СООБЩЕСТВ ОНЕЖСКОГО ЗАЛИВА БЕЛОГО МОРЯ (ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ 2015−2016 гг.)
	С.Н. Артемьев

	КОРМОВАЯ БАЗА ЛОСОСЕВЫХ РЫБ В РЕКАХ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ И МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ОТНОСЯЩИХСЯ К БАССЕЙНУ БЕЛОГО МОРЯ
	И.А. Барышев

	РОЛЬ ТРЕХИГЛОЙ КОЛЮШКИ (GASTEROSTEUS ACULEATUS L.) В ПИТАНИИ РЫБ БЕЛОГО МОРЯ В ТЕЧЕНИЕ ЛЕТНЕ-ОСЕННЕГО СЕЗОНА
	А.Е. Бахвалова, М.В. Иванов, Т.С. Иванова, Д.Л. Лайус

	ПРОСТРАНСТВЕННАЯ НЕОДНОРОДНОСТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБИЛИЯ ПИКОФИТОПЛАНКТОНА В БЕЛОМ МОРЕ В НАЧАЛЕ ЛЕТА
	Т.А. Белевич, Л.В. Ильяш

	МЫШЕЧНАЯ СИСТЕМА КОЛОНИАЛЬНЫХ КАМПТОЗОЕВ (KAMPTOZOA: COLONIALES)
	Е.В. Беликова, Н.Н. Шунатова

	УЧАСТИЕ ЛИЗОСОМАЛЬНЫХ ГЛИКОЗИДАЗ В АДАПТИВНЫХ РЕАКЦИЯХ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ БЕЛОГО МОРЯ
	Р.У. Высоцкая,1 Е.А. Буэй,1 Г.А. Шкляревич2

	СТАБИЛЬНОСТЬ И ИЗМЕНЧИВОСТЬ ПОПУЛЯЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК MACOMA BALTHICA L. В БЕЛОМ МОРЕ
	А.В. Герасимова, Н.А. Филиппова, Н.В. Максимович

	БЕНТОСНЫЕ ДИАТОМОВЫЕ БЕЛОГО И БАЛТИЙСКОГО МОРЕЙ
	Р.М. Гогорев, В.А. Степанова

	СЕЛЕКТИВНАЯ СМЕРТНОСТЬ БЕЛОМОРСКОЙ ТРЕХИГЛОЙ КОЛЮШКИ GASTEROSTEUS ACULEATUS L. В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОЕДАНИЯ ХИЩНЫМИ РЫБАМИ
	П.В. Головин, М.В. Иванов, Т.С. Иванова, Д.Л. Лайус

	БЕЛОМОРСКАЯ ГОРБУША: АДАПТАЦИЯ, ГЕНЕТИКА, ДЕМОГРАФИЯ
	Н.В.Гордеева

	РЕПРОДУКТИВНАЯ ЭКОЛОГИЯ ДВУСТВОРЧАТЫХ МОЛЛЮСКОВ ARCTICA ISLANDICA LINNAEUS В БЕЛОМ МОРЕ
	А.С. Григорьева,1 А.В. Герасимова,1 Л.П. Флячинская,2 А.А. Диамант,1 Н.В. Максимович1

	ПЕРИФИТОН ОЗЕРА КРИВОЕ (ББС, М. КАРТЕШ)
	Ю.И. Губелит

	О ПРОИСХОЖДЕНИИ ГЕНА БЕЛКА Р26 ИЗ МОРУЛЯРНЫХ КЛЕТОК КРОВИ АСЦИДИИ STYELA RUSTICA
	М.А. Даугавет,1 С.В. Шабельников,1 Т.Г. Шапошникова,2 Л.С. Адонин,1 О.И. Подгорная1

	ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОРФОЛОГИЯ СТОЛОНОВ У КОЛОНИАЛЬНОГО ГИДРОИДА GONOTHYRAEA LOVENI (ALLMAN, 1859): РОСТ, ПУЛЬСАЦИИ И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГИДРОПЛАЗМЫ
	В.С. Дементьев, Н.Н. Марфенин

	ПИТАНИЕ МОЛОДИ ТРЕХИГЛОЙ КОЛЮШКИ (GASTEROSTEUS ACULEATUS L.) В ТЕЧЕНИЕ ПРИЛИВНО-ОТЛИВНОГО ЦИКЛА
	А.С.Демчук,1, 2 Н.В.Полякова,1 М.В.Иванов,1 Т.С.Иванова,1 Д.Л.Лайус1

	СТРУКТУРА ФАУНЫ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБЛИТОРАЛЬНОГО МАКРОЗООБЕНТОСА В ГУБЕ ЧУПА (КАНДАЛАКШСКИЙ ЗАЛИВ, БЕЛОЕ МОРЕ)
	Н.В. Денисенко, С.Г. Денисенко, А.Д. Наумов,Д.А. Аристов, К.Л. Биягов, О.Н. Савченко

	Naumov A.D. 2013. Long-term fluctuations of soft-bottom intertidal community structure affected by ice cover at two small sea bights in the Chupa Inlet (Kandalaksha Bay) of the White Sea. // Hydrobiologia. V. 706, № 1: 159–173.
	К ТЕОРИИ ДИВЕРГЕНЦИИ РЕКРУТОВ В РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМ АСПЕКТЕ
	Д.К. Дирин

	ОБИЛИЕ И СТРУКТУРА ПОЗДНЕЛЕТНЕГО ФИТОПЛАНКТОНА БЕЛОГО МОРЯ (ПО ДАННЫМ 2013 г.)
	Л.С. Житина,1 Т.А. Белевич,1 Н.В. Политова2

	УЛЬТРАСТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СПЕРМИОГЕНЕЗА БЕСКИШЕЧНЫХ ТУРБЕЛЛЯРИЙ (ACOELA) БЕЛОГО МОРЯ
	Я.И. Заботин

	«MARINE BENTHOS» – ИНТЕГРИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА НОВОГО ТИПА
	А.Ю. Зародов,1 А.Д. Наумов,2 О.Н. Савченко2

	ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ДАМПИНГА ГРУНТА НА ДОННЫЕ БИОЦЕНОЗЫ ЮГО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ДВИНСКОГО ЗАЛИВА БЕЛОГО МОРЯ
	В.М.Зеленков,1 И.В. Мискевич2

	ИССЛЕДОВАНИЕ ФИТОПЛАНКТОНА НА БАЗЕ БИОСТАНЦИИ КАРТЕШ: ИСТОРИЯ, ВАЖНЕЙШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ
	Л.В. Ильяш

	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА И УЛЬТРАСТРУКТУРА ОСФРАДИЯ CLIONE LIMACINA
	Н.Н.Камардин

	ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВКА СТОЛОНА У КОЛОНИАЛЬНОГО ГИДРОИДА GONOTHYRAEA LOVENI (ALLMAN, 1859)
	В. В. Кожара, Н.Н. Марфенин 

	ПРОДОЖИТЕЛЬНОСТЬ АККЛИМАЦИИ БЕЛОМОРСКОЙ МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ ASTERIAS RUBENS LINNAEUS, 1758 К ИЗМЕНЕНИЮ СОЛЕНОСТИ СРЕДЫ
	А.Ю. Комендантов, А.О. Смуров

	MAINTENANCE OF A SHELL COLOR POLYMORPHISM IN NATURAL POPULATIONS OF LITTORINA FABALIS FROM THE WHITE SEA
	E.V. Kozminsky1, E. Rolán-Alvarez2
	ВНУТРИВИДОВАЯ КОНКУРЕНЦИЯ КАК ПРИЧИНА ИЗМЕНЕНИЙ ЧИСЛЕННОСТИ ПОПУЛЯЦИИ У БЕЛОМОРСКИХ МОЛЛЮСКОВ LITTORINA OBTUSATA (GASTROPODA: LITTORINIDAE)
	Е.В. Козминский

	ВОДОЕМЫ, ОТДЕЛЯЮЩИЕСЯ ОТ БЕЛОГО МОРЯ: РАЗНООБРАЗИЕ И ТИПОВАЯ СТРУКТУРА
	Е.Д. Краснова
	ИНТРОГРЕССИВНАЯ ГИБРИДИЗАЦИЯ МЕЖДУТИХООКЕАНСКОЙ СЕЛЬДЬЮ И АТЛАНТИЧЕСКОЙ СЕЛЬДЬЮИ ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ПОНИМАНИЯ ПОПУЛЯЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЛОМОРСКОЙ СЕЛЬДИ
	Д.Л. Лайус,1 Х. Лаакконен,2 П.П. Стрелков,1 М.А. Киреева, Р. Вайнола2

	ДЕМЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ MACOMA CALCAREA (GMELIN) В БЕЛОМ МОРЕ
	К. Н. Лисицына, А.В. Герасимова, Н.В. Максимович

	ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СООБЩЕСТВ МАКРОБЕНТОСА ИЛИСТО-ПЕСЧАНЫХ ЛИТОРАЛЬНЫХ ПЛЯЖЕЙ БЕЛОГО МОРЯ
	Н.В. Максимович, А.В.Герасимова, Н.А. Филиппова
	Н.Н. Марфенин

	БИОЦЕНОЗЫ ПОЯСА КРАСНЫХ ВОДОРОСЛЕЙВ ГУБАХ ЧУПА И КОЛВИЦА (КАНДАЛАКШСКИЙ ЗАЛИВ)
	Т.А. Михайлова,1 А.Д. Наумов,2 О.Н. Савченко,2 Д.А. Аристов,2 К.Л. Биягов2
	НАЧАЛО 40-х – НАЧАЛО 70-х гг.: ЗАБЫТЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ БЕЛОМОРСКОЙ БИОСТАНЦИИ ЗИН РАН
	А.Д. Наумов 

	НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВОДООБМЕНА БЕЛОГО И БАРЕНЦЕВА МОРЕЙ
	А.Д. Наумов
	ПРОИСХОЖДЕНИЕ УГЛЕВОДОРОДОВ В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ БЕЛОГО МОРЯ
	И.А. Немировская, З.Ю. Реджепова, А.М. Титова, А.В.Медведева

	ОБИЛИЕ ПЛАНКТОННЫХ ЖГУТИКОВЫХ ПРОТИСТОВ В БЕЛОМ МОРЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД
	Е.Р. Никишова, Л.В. Ильяш, И.Г. Радченко

	МНОГОЛЕТНЯЯ ДИНАМИКА ПЛОТНОСТИ И БИОМАССЫ МЕЙОБЕНТОСА ОЗЕРА КРИВОЕ
	В.А. Петухов, Н.В. Аладин, И.С. Плотников, А.О. Смуров

	К ИЗУЧЕНИЮ ХЕМОРЕАКЦИЙ ЦЕРКАРИЙ ЛИТОРАЛЬНЫХ ТРЕМАТОД
	В.В. Прокофьев 

	ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РАЗРАБОТКИ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫХ ПРОТИВООБРАСТАЮЩИХ ПОКРЫТИЙ И ИХ ИСПЫТАНИЯ НА БЕЛОМ МОРЕ
	А.И. Раилкин,1 Ж.А. Отвалко,2 С.И. Коротков,2 С.Е. Фомин,2 С.З. Чикадзе,3 Н.В. Кулева3

	ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ МЕРОМИКТИЧЕСКИХ ВОДОЕМОВ ПОБЕРЕЖЬЯ КАНДАЛАКШСКОГО ЗАЛИВА БЕЛОГО МОРЯ
	Т.Ю. Репкина, А.Р. Аляутдинов, Н.Н. Луговой, Ф.А. Романенко, А.Л. Энтин

	СОВРЕМЕННЫЙ КЛИМАТ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО БЕЛОМОРЬЯ И ОСТРОВА ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ
	Ф.А. Романенко, О.А. Шиловцева, Т.Ю. Репкина, Н.Н. Луговой

	МНОГОЛЕТНЯЯ ДИНАМИКА ЛИТОРАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ (ГУБА ЧУПА, КАНДАЛАКШСКИЙ ЗАЛИВ, БЕЛОЕ МОРЕ)
	О.Н. Савченко, А.Д. Наумов

	СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОМЫСЛА ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ НА БЕЛОМ МОРЕ
	А.В. Семушин, С.Б. Фролов 

	ХАРАКТЕРИСТИКА МЕСТООБИТАНИЙ И СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИЙ PLANTAGO MARITIMA L. И TRIGLOCHIN MARITIMA L. НА ЗАПАДНОМ ПОБЕРЕЖЬЕ БЕЛОГО МОРЯ
	Л.А. Сергиенко, Т.Ю. Дьячкова, В.И Андросова

	ЗЕЛЕНЫЕ ВОДОРОСЛИ (C. F. COCCOMYXA) МИДИЙ БЕЛОГО МОРЯ
	У.В. Симакова,1 Г.А. Колючкина,1 Н.Н. Римская-Корсакова,2 С.А. Голышев,3 Д.А Сутормин2

	АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ГИБРИДНОЙ ЗОНЫ МЕЖДУ MYTILUS EDULIS И M. TROSSULUS В БЕЛОМ МОРЕ НА ПРИМЕРЕ ПОСЕЛЕНИЯ ГОРЕЛОГО ПИРСА (ГУБА ЧУПА)
	М.А. Сказина,1 А.В. Гагарина,2 П.П. Стрелков1

	АЭРОЗОЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НА БЕЛОМОРСКОЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ МГУИМ. Н.А. ПЕРЦОВА 
	Д. П. Стародымова, В. П. Шевченко

	ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ИОНОВ НИКЕЛЯ НА НЕКОТОРЫЕ КОМПОНЕНТЫ АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМЫ МИДИЙ
	И.В. Суховская,1 Л.П. Смирнов,1 С.А. Бобров,2 А.А. Кочнева,2 Е.В. Борвинская,1 И.Н. Бахмет1

	ОЦЕНКА ПРОДУКЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПЕЛАГИАЛИ КАНДАЛАКШСКОГО ЗАЛИВА БЕЛОГО МОРЯ
	В.А. Трошков, С.Б. Фролов, И.Ю. Македонская

	БЕНТОСНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ БЕЛОМОРСКОЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ ЗИН РАН
	В.В.Федяков, А.Д. Наумов

	РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНЫХ СИСТЕМНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ БЕЛОГО МОРЯ И ЕГО ВОДОСБОРА: ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЕ; СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ.
	Н.Н. Филатов

	О СОПРЯЖЕННОСТИ В РАСПРЕДЕЛЕНИИ ОРГАНИЗМОВ МАКРОБЕНТОСА В УСЛОВИЯХ МЯГКИХ ГРУНТОВ ОСУШНОЙ ЗОНЫ БЕЛОГО МОРЯ
	Н.А. Филиппова, В.В. Козин, Н.В. Максимович

	ВОЗДЕЙСТВИЕ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ НА ЛИПИДНЫЙ СПЕКТР МИДИЙ MYTILUS EDULIS
	Н.Н. Фокина, И.Н. Бахмет, Н.Н. Немова 

	КРАТКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТОЛИТОМЕТРИИ ПОЛЯРНОЙ КАМБАЛЫ БЕЛОГО МОРЯ
	Г.В. Фукс

	ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СОВМЕСТНЫХ ПОСЕЛЕНИЙ MYTILUS EDULIS LINNAEUS И M. TROSSULUS GOULDВ КАНДАЛАКШСКОМ ЗАЛИВЕ БЕЛОГО МОРЯ
	В.М. Хайтов,1,2 А.А. Зайчикова,3 M.В. Иванов,1 M.В. Католикова,1 Т.В. Короткова,4 Е.П. Кудрявцева,5 А.В. Полоскин,1 К.А. Уваров,1 П.П. Стрелков1

	ВСЕГДА АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МОРСКИХ БИОЛОГИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ
	В.В. Хлебович

	ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕНОСА ПАССИВНОЙ ПРИМЕСИ В БЕЛОМ МОРЕ: ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
	И.А. Чернов1, А.В. Толстиков2

	ОСОБЕННОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБМЕНА У ПРЕДСТАВИТЕЛЯ БЕЛОМОРСКОЙ ИХТИОФАУНЫ LUMPENUS FABRICII ИЗ РАЗНЫХ ЗАЛИВОВ
	М.В. Чурова, О.В. Мещерякова, С.А. Мурзина, С.Н. Пеккоева, Н.Н. Немова 

	ВЛИЯНИЕ БЕЛОМОРСКОЙ ГУБКИ HALICHONDRIA PANICEA НА ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ МИДИЙ MYTILUS EDULIS
	А.Н. Шаров,1 С.В. Холодкевич,1, 2 В.В. Халаман3

	УЛЬТРАСТРУКТУРА СПЕРМАТОЗОИДОВ ТУРБЕЛЛЯРИИ PROVORTEX KARLINGI (NEORHABDOCOELA: DALYELLIOIDA) БЕЛОГО МОРЯ
	Е.Е. Шафигуллина, Я.И. Заботин

	ИССЛЕДОВАНИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ВЕЩЕСТВА ИЗ АТМОСФЕРЫ В ПРИРОДНЫЕ АРХИВЫ ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЫ БЕЛОГО МОРЯ В ОКРЕСТНОСТЯХ БЕЛОМОРСКОЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ ИМ. Н.А. ПЕРЦОВА МГУ
	В.П. Шевченко, Д.П. Стародымова

	ДИНАМИКА ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ НА КАРЕЛЬСКОМ БЕРЕГУ БЕЛОГО МОРЯ (ПО МИКРОПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИМ ДАННЫМ)
	Т.С. Шелехова, Н.Б. Лаврова

	ДИАТОМОВЫЕ ВОДОРОСЛИ В ДОННЫХ ОСАДКАХ ОТДЕЛЯЮЩИХСЯ ОТ МОРЯ ВОДОЕМОВ ПОБЕРЕЖЬЯ КАНДАЛАКШСКОГО ЗАЛИВА БЕЛОГО МОРЯ
	О.С. Шилова, Т.Ю. Репкина

	ОСОБЕННОСТИ РАСТИТЕЛЬНОСТИКИСЛО-СЛАДКОГО ОЗЕРА −ОТДЕЛЯЮЩЕГОСЯ ОТ МОРЯ ОЗЕРАНА ПОБЕРЕЖЬЕ БЕЛОГО МОРЯ
	О.В. Яценко,1 И.О. Яценко,1 О.А. Грум-Гжимайло2




