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Многолетние регулярные мониторинговые исследования позволяют от-

слеживать и прогнозировать долговременную динамику донных сообществ и 
отдельных входящих в них видов. С этой целью в течение 30 лет, начиная с 
1987 года, в двух губах Кандалакшского залива ведутся наблюдения над двумя 
литоральными сообществами. 

Материал и методика 
Губа Сельдяная представляет собой илисто-песчаную литораль, губа Мед-

вежья – каменисто-песчаную. В каждой губе организовано по четыре станции 
в виде разрезов, от нижней литорали до верхней в губе Сельдяной и до сред-
ней литорали в губе Медвежьей. На каждой станции отбирается по три по-
вторности. Съемки проводятся четыре раза в год в одни и те же сроки и охва-
тывают все гидробиологические сезоны. Отбор материала проводится с по-
мощью трубчатых вложенных друг в друга пробоотборников площадью (1/262, 
1/131 и 1/254 м2). Всего за 30 лет проведено 119 съемок, что составляет в общей 
сложности 947 станций или 2841 пробу.  

В настоящей работе для анализа материала используются, в основном, два 
метода – метод компонентной фильтрации (Colebroock, 1978; Ibanez, Dauvin, 
1988; Наумов, 2006) и метод динамического фазового портрета (Айламазян, 
1989; Терещенко, 2009). Метод компонентной фильтрации (вариант сингу-
лярного спектрального анализа) заключается в разложении исходного ряда 
на составляющие компоненты. По характеру этих компонент, по их вкладу в 
суммарную дисперсию исходного ряда можно делать выводы о характере ди-
намики системы. Суть метода фазового портрета заключается в том, что со-
стояние сколь угодно сложной системы представляется точкой в фазовом 
пространстве или пространстве параметров, а эволюция этой системы – пе-
ремещением этой точки. В случае динамического фазового портрета по оси Х 
откладываются значения параметра, а по оси Y − скорость его изменения или 
первая производная. Существуют некоторые характерные паттерны или виды 
фазового портрета (Ризниченко, 2011). Наиболее часто встречаются устойчи-
вый и неустойчивый фокусы, а также предельный цикл. Фокус представляет 
собой спираль. Если траектория системы стремится к центральной точке − 
это устойчивый фокус, характерный для затухающих колебаний. Если же тра-
ектория системы стремится от центральной точки – состояние неустойчивое, 
амплитуда колебаний нарастает. В случае предельного цикла траектория сис-
темы вращается в окрестностях некоего воображаемого эллипса, на коротких 
временах то приближаясь к нему, то удаляясь от него, но не выходит за гра-
ницы области в окрестности этого эллипса. Режим предельного цикла это ус-
тойчивое состояние, характерное для режима автоколебаний, то есть колеба-
ний, параметры которых устанавливаются внутренними механизмами систе-
мы (Андронов и др., 1981). Еще одна характеристика, представляющая инте-
рес – объем фазового пространства. Для открытых неравновесных систем, а 
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мы имеем дело именно с такими системами, изменение фазового объема го-
ворит о смене качественного состояния системы (Николис, Пригожин, 2008). 

Многолетняя динамика некоторых массовых видов 
Губа Медвежья 

С начала 2000-х в губе Медвежьей наблюдается рост биомассы практически 
всех видов. Заметно увеличивается биомасса Zostera marina, Linnaeus 1753. 
Кроме того, если ранее этот вид фиксировался только на первой станции, с 
начала 2000-х он распространяется и на вторую станцию. На станции 1 ком-
понентная фильтрация выявляет главный тренд, имеющий характер длинно-
го цикла, с периодом, сопоставимым со временем исследования. Помимо это-
го, выделяется несколько циклических составляющих. Короткий цикл с пе-
риодом 3−4 года, и стохастическая составляющая в виде короткого 2-х летне-
го цикла. По нашим наблюдениям значимость стохастической составляющей 
растет с ростом нестабильности условий. Наиболее длинный цикл имеет пе-
риод около пяти лет. С увеличением биомассы его амплитуда резко уменьша-
ется. Фазовый портрет собственного цикла – это смена двух предельных цик-
лов, один устойчивый цикл резко сменяется другим меньшего объема. Фазо-
вый портрет суммы главного тренда и основного цикла показывает сдвиг фа-
зового портрета и изменение объема фазового пространства. На станции 2 
динамика биомассы зостеры менее стабильна. Вторая станция является гра-
ницей распространения зостеры на литорали в губе Медвежьей. Очевидно, 
условия для нее здесь не являются оптимальными и собственный автоколеба-
тельный цикл не может сформироваться в полной мере. 

Биомасса других массовых видов, например Cladofora sericea (Hudson) 
Kützing 1843, Hydrobia ulvae (Pennant, 1777), Macoma balthica (Linnaeus, 1758), 
также увеличивается с начала 2000-х годов. При этом сохраняется период 
колебаний, составляющий от 4 до 6 лет. Амплитуда непостоянна, с ростом 
биомассы в большинстве случаев она меняется или в сторону увеличения или 
в сторону уменьшения. Изменения проходят через периоды неустойчивых 
состояний, что на фазовых портретах проявляется в виде кратковременной 
смены предельного цикла фокусом. 

Губа Сельдяная 
В губе Сельдяной периодически происходят катастрофические выносы 

льда в весенний период. Если погодные условия складываются определен-
ным образом и это совпадает с определенной фазой приливного цикла, про-
исходит единовременный вынос льда из губы. Это приводит к перепахиванию 
верхнего слоя грунта и снижению биомассы практически всех видов. Годы 
выноса известны по визуальным наблюдениям. Это 1994, 1998, 2002, 2005, 
2006 (Naumov, 2013). С 2010 года происходило несколько выносов подряд 
(наши наблюдения). Определенную роль играют также вмерзания верхнего 
слоя грунта в зимний период. Исследования 2013 года показали, что большая 
часть вмерзших в лед животных гибнет. Структура сообщества восстанавли-
вается сравнительно быстро, к концу сезона. На восстановление биомассы 
нужно более длительное время. Следующие практически друг за другом вы-
носы и вмерзания не позволяют системе восстановиться в полной мере и в 
последние годы, когда выносы следуют подряд или с небольшим промежут-
ком, наблюдается снижение биомасс практически всех видов. При этом на-
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блюдается не только снижение биомассы, но и затухание собственных коле-
баний. В целом динамика всех видов менее стабильна, чем в губе Медвежьей. 
На фазовых портретах заметно существование двух областей – нарушенного и 
восстановленного состояний, между которыми происходят колебания систе-
мы. 

Динамика сообществ в целом 
В качестве показателя структуры сообщества можно рассматривать индекс 

олигомиксности (Наумов, 1991). Его изменение имеет квазициклический ха-
рактер. Наиболее равномерные регулярные колебания наблюдаются на пер-
вой, самой нижней станции. Например, в губе Медвежьей период колебаний 
составляет 4−6 лет, при этом амплитуда меняется незначительно. Характер 
колебаний сохраняется, несмотря на смену доминант, изменение биомасс от-
дельных видов и суммарной биомассы сообщества в целом, а также неболь-
шой рост индекса олигомиксности. Чем стабильнее условия, тем более регу-
лярный характер имеют колебания. Кроме того, например, на четвертой 
станции в губе Медвежьей, колебания становятся регулярными при достиже-
нии определенной биомассы сообщества. В губе Сельдяной в последнее время 
наблюдается уменьшение амплитуды колебаний, и нарушение их регулярно-
сти. По-видимому, это связано с уменьшением суммарной биомассы сообще-
ства. Кроме того, необходимо отметить, что автоколебания в обеих губах не 
синхронны. 

Устойчивость сообществ 
Вопросы устойчивости являются одними из наиболее важных в динамике 

сообществ. Понятие устойчивости является многоуровневым. В теории дина-
мических систем существует несколько типов устойчивости (Никаноров и др., 
2012). Один из основных – устойчивость по Ляпунову. Этот тип устойчивости 
характеризует поведение соседних траекторий. Если траектории сходятся – 
система устойчива, если траектории расходятся – система неустойчива. В 
норме на коротких временах происходит смена этих направлений. Такой тип 
устойчивости принято называть локальной устойчивостью, она может быть 
выражена численно с помощью показателя Ляпунова. Другой тип устойчиво-
сти – устойчивость по Лагранжу. В этом случае система устойчива, если ее 
траектория не выходит за границы некоей области, то есть динамической ре-
шение ограничено сверху и снизу. Проблема заключается в определении этой 
области. Для эмпирических данных, это возможно только на основе доста-
точно длительных наблюдений. С этой точки зрения, для отдельных видов в 
губе Медвежьей наблюдается выход за границы устойчивого состояния с 
формированием новой устойчивой области. На уровне всего сообщества сис-
тема устойчива. В губе Сельдяной, даже с учетом нарушений, вызванных вы-
носом льда, динамика отдельных видов также в целом устойчива. В последнее 
время, несмотря на происходящее снижение биомасс и уменьшение амплиту-
ды колебаний, формально система тоже не выходит за пределы устойчивости 
по Лагранжу. Но, поскольку, основной режим биологической системы – это 
режим автоколебаний, представляющий собой предельный цикл, устойчивое 
динамическое решение или норма функционирования представляет собой 
решение ограниченное не только внешним, но и внутренним радиусом. И вы-
ход за пределы и внешнего и внутреннего радиуса означает выход за пределы 
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нормы функционирования. Также как удаление от предельного цикла,− это 
нарушение устойчивости режима автоколебаний. Исходя из вышесказанного, 
сообщество в губе Сельдяной, вероятно, близко к потере устойчивости. 

Выводы 
Многолетние изменения биомасс отдельных видов и интегральных пока-

зателей сообщества имеют квазициклический характер. 
Период квазициклов для большинства видов и интегральных характери-

стик составляет 5−7 лет. 
Наиболее стабильна циклическая динамика в наиболее стабильных усло-

виях (на первой станции в обеих губах). С увеличением высоты на литорали в 
большинстве случаев возрастает вклад стохастической компоненты. 

Изменения на уровне отдельных видов и увеличение суммарной биомас-
сы сообщества в губе Медвежьей не приводят к нарушению глобальной ус-
тойчивости структуры системы. 

Для восстановления сообщества в губе Сельдяной после выносов льда не-
обходимо определенное время (Naumov, 2013). Следующие подряд или с ко-
ротким интервалом выносы льда приводят к нарушению глобальной устойчи-
вости сообщества. 

Авторы благодарят всех коллег, участвоваших в сборе материала: В.В. Федкова, 
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СПбГУ 

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ грант № 15-29-02507 офи_м. 
Список литературы 

Айламазян А.К 1989. Информатика и теория развития. // А.К. Айламазян, 
Е.В. Стась. – М.: 174. 

Андронов А.А., Витт А.А., Хайкин С.Э. 1981. Теория колебаний. 2-е изд., перераб. и 
испр. − М.: 918. 

Наумов А.Д. 1991. К вопросу об изучении биоценозов макробентоса Белого моря. // 
А.Д. Наумов, В.В. Федяков (ред.). Тр. Зоол. ин-та РАН. Т. 233. Бентос Белого моря. По-
пуляции, биоценозы, фауна. – Л.: 127–147. 

Наумов А.Д. 2006. Двустворчатые моллюски Белого моря. Опыт эколого-фаунис-
тического анализа. // Исследования фауны морей. Т. 59 (67) – СПб: 1−367. 

Николис Г., Пригожин И. 2008. Познание сложного. – М.: 1–352. 
Никаноров А.М., Трофимчук М.М., Сухоруков Б.Л. 2012. Методы эксперименталь-

ной гидроэкологии: монография. – Ростов/Д: 1−309. 
Резниченко Г.Ю. 2011. Лекции по математическим моделям в биологии. М.–

Ижевск: 1−560. 
Терещенко В. Г. 2009. Изменение видового разнообразия сообществ гидробионтов 

как динамический процесс. // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. 
Екологія. Вип. 17. Т. 1: 217–225. 

Colebrook J. M. 1978. Continuous plankton records: zooplankton and environment, 
North-East Atlantic and North Sea 1948–1975. // Oceanologia acta. № 1: 9−23. 

Ibanez F., Dauvin J.-C. 1988. Long-term changes (1977–1987) in a muddy fine sand 
Abra alba – Melinna palmata community from Western English Channel: multivariate 
time-series analysis. // Mar. ecol. Prog. Ser. Vol. 49: 65−81. 

Naumov A. D. 2013. Long-term fluctuations of soft-bottom intertidal community struc-
ture affected by ice cover at two small sea bights in the Chupa Inlet (Kandalaksha Bay) of the 
White Sea. // Hydrobiologia. Vol. 706: 159−173. 

 


	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




