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Владислав Вильгельмович Хлебович – совет-
ский и российский биолог, естествоиспытатель, 
автор концепции критической солености биоло-
гических процессов, создатель научной школы, 
изучающей закономерности соленостных адапта-
ций и осморегуляции водных организмов, специ-
алист по биологии и систематике многощетинко-
вых червей, эволюционист, популяризатор науки. 
В. В. Хлебович внес весомый вклад в разработку 
вопросов о значении фенотипических адаптаций 
и эпигенетической наследственности.

Владислав Вильгельмович Хлебович (рис. 1) ро-
дился 27 февраля в 1932 г. в городе Воронеже в се-
мье заместителя директора Воронежского запо-
ведника Вильгельма Казимировича Хлебовича 
и наблюдателя метеостанции Веры Михайловны 
Хлебович (ур. Лопыревой). В 1939 г. его отец пе-
решел на преподавательскую работу доцентом 
в Воронежский государственный университет, 
и Владислав Вильгельмович стал учиться в 5-й Во-
ронежской школе. В 1942 г. семья, кроме ушедше-
го в ополчение отца, в последний момент перед 
приходом немецких вой ск эвакуировалась в ока-
завшийся в прифронтовой полосе Воронежский 
заповедник. В 1945 г. семья Хлебовичей переехала 

в город Браслав Полоцкой (ныне Витебской) обла-
сти Белоруссии. В 1949 г. Владислав Вильгельмович 
окончил здесь школу с серебряной медалью и ле-
том этого же года поступил на биолого- почвенный 
факультет Ленинградского университета, где 
специализировался на кафедре зоологии беспо-
звоночных. По предложению заведующего кафе-
дрой В. А. Догеля Владислав Вильгельмович стал 
изучать фауну полихет Дальнего Востока под ру-
ководством П. В. Ушакова – ведущего специали-
ста в стране по этой группе животных. В 1954  г. 
им была защищена дипломная работа по фауне 
полихет острова Парамушир. Еще летом 1952 г., 
после третьего курса, В. В. Хлебович временно ра-
ботал в Зоологическом институте АН СССР (ЗИН) 
лаборантом, а сразу после окончания университе-
та он поступил в аспирантуру Зоологического ин-
ститута. Под руководством П. В. Ушакова Хлебович 
занимался изучением полихет литорали Куриль-
ской гряды. В 1959  г. Владислав Вильгельмович 
защитил кандидатскую диссертацию “Многоще-
тинковые черви (Polychaeta) литорали Курильских 
островов”. По словам Владислава Вильгельмови-
ча, работа над диссертацией позволила ему для 
дальнейшего исследования выбрать группу нере-
ид (Nereididae). Она привлекла его разнообразием 
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форм размножения и личиночного развития, а так-
же разнообразными отношениями ее представи-
телей к солености водной среды, в которой они 
обитают. Еще в аспирантуре у Владислава Виль-
гельмовича проявился интерес к изучению влия-
ния солености на гидробионтов. Первые опыты 
в этом направлении были сделаны им на биостан-
ции ЗИН АН СССР в поселке Рыбачий на Кур-
шской косе (Калининградская область). Объек-
тами его исследований были не только многоще-
тинковые черви, но также инфузории, копеподы, 
олигохеты и моллюски. Чтобы сосредоточиться 
на “соленостной” теме, В. В. Хлебович в 1962 г. пе-
решел из ЗИНа на работу в Биологический научно- 
исследовательский институт ЛГУ, где он руководил 
лабораторией экспериментальной гидробиологии. 
Однако уже в 1965  г. Владислав Вильгельмович 
вернулся на работу в ЗИН и возглавил передан-
ную институту из Карельского филиала АН СССР 
Беломорскую биологическую станцию на мысе 
Картеш с полномочиями формировать научные 
направления. С 1965 по 1978 г. В. В. Хлебович ру-
ководил Беломорской биостанцией ЗИН на мысе 
Картеш (ББС). По мнению многих гидробиоло-
гов, в то время она была лучшей морской биостан-
цией страны, не в последнюю очередь, по причи-
не наличия аквариальных комнат с регулируемой 
температурой, которые позволяли круглогодично 
содержать морские организмы в комфортных для 
них условиях и проводить исследования при стан-
дартных параметрах.

На ББС Владислав Вильгельмович смог сосре-
доточиться на изучении влияния солености на ги-
дробионтов. Настоящую славу ему принесла раз-
работка в 1960–1970-х гг. концепции “критической 
солености” в биологии. Ранее благодаря исследо-
ваниям Адольфа Ремане (Adolf Remane) была уста-
новлена особая значимость солености примерно 
5–8‰ для поддержания состава фауны и обеспе-
чения выживаемости отдельных видов гидробион-
тов. Ремане показал, что при более низкой солено-
сти преобладают пресноводные виды, а при более 
высокой – морские. Впоследствии Л. А. Зенкеви-
чем были получены сходные данные для донных 
фаун Азовского и Каспийского морей. Кроме того, 
в ряде публикаций были сделаны частные заклю-
чения о соленостных границах выживания и личи-
ночного развития, вместе указывающие на особую 
роль этого барьера.

Владислав Вильгельмович был одним из пер-
вых исследователей, кто занялся изучением за-
висимости осмотического давления внутренней 
среды водных организмов от солености, т. е. внеш-
ней среды. Осмотическое давление прямо связа-
но с температурой замерзания жидкости, т. е. чем 
выше давление, тем ниже температура замерзания. 

Исследователи обычно строили графики зависи-
мости температуры замерзания полостной жид-
кости организмов от солености среды. Хлебович 
заметил, что если осмотическое давление внутрен-
ней среды организмов выразить в тех же единицах 
измерения солености внешней среды (промилле), 
то переломы кривых на графиках осморегуляции 
и выживаемости организмов при изменении со-
лености среды совпадут. Переломы кривых при-
ходятся на соленость 5–8‰. Проведенные им 
эксперименты и анализ литературных данных по-
казали, что, с некоторыми оговорками, это пред-
положение соответствует действительности. Сде-
ланное В. В. Хлебовичем открытие позволило ему 
обобщить известные на тот момент данные о все-
лении морских групп в пресные воды и проследить 
происхождение пресноводной фауны.

В концепции “критической солености” также 
была отмечена связь гидрохимических показате-
лей воды с биологическими процессами. Задол-
го до А. П. Лисицина, предложившего концепцию 
“маргинального фильтра океанов”, Владислав 
Вильгельмович писал, что в водоемах по разные 
стороны от зоны, соответствующей солености 
5–8‰, характер органического осадкообразова-
ния может быть совершенно различным. Позднее 
в 1980–1990-х гг. В. В. Хлебовичем был опублико-
ван ряд статей, в которых рассматривалась нели-
нейность физико- химических и биологических 
процессов в эстуариях рек. Концепция “крити-
ческой солености” была изложена в монографии 
В. В. Хлебовича “Критическая соленость биологи-
ческих процессов”, изданной в 1974 г.

Изучение солености закономерно привело 
Владислава Вильгельмовича к изучению явления 
акклимации животных к изменению солености, 
а затем и к другим факторам среды. Первоначаль-
но, как справедливо указал В. В. Хлебович, под 
акклимацией понимали процедуру предваритель-
ного выдерживания организмов, сравниваемых 
по физиологическим показателям, в лаборатор-
ных условиях при стандартных значениях факто-
ров внешней среды. Однако при этом сроки и дозы 
фактора подбирали интуитивно. Осознание аккли-
мации как биологического явления побудило Вла-
дислава Вильгельмовича и его учеников на ББС 
начать ее изучение. В результате были описаны 
характерные черты этого биологического явления 
и сделан вывод о том, что срок акклимации коне-
чен и занимает, как правило 10–15 суток. Полу-
ченный результат сразу помог решить методиче-
скую проблему со сроками и дозами фактора при 
акклимации. Владиславом Вильгельмовичем и его 
учеником А. П. Кондратенковым был предложен 
метод ступенчатой акклимации. Другим значи-
тельным достижением стало экспериментальное 
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подтверждение генорегуляторной природы ак-
климации. Результаты изучения различных аспек-
тов акклимации были изложены в монографии 
В. В. Хлебовича “Акклимация животных организ-
мов”, вышедшей в свет в 1981 г.

В 1976 г. вышла совместная статья Ю. А. Лабаса 
и В. В. Хлебовича “Фенотипическое окно” гено-
ма и прогрессивная эволюция”. Анализируя такие 
проблемы, как акклимация организмов, ответ ор-
ганизма на стресс, морфогенетическая дискрет-
ность онтогенеза, авторы связали их с регуляцией 
генной активности и пришли к выводу, что “геном 
как единое целое представляет собой (на уровне под-
вергающейся ассоциирующему естественному отбору 
популяции) обучающуюся систему, способную решать 
логические задачи, основанные на дихотомирующих 
выборах – “да” – “нет”.

В 1978 г. Владислав Вильгельмович оставляет 
руководство станцией и переходит на должность 
старшего научного сотрудника в отделение высших 
червей и мшанок лаборатории морских исследова-
ний ЗИН, в котором начинался его путь в науке.

В 1980-е гг. Хлебович вместе с учениками про-
водил полевые исследования на морях Дальне-
го Востока СССР и лабораторные эксперименты 
на биостанции ЗИН в поселке Рыбачий на Курш-
ской косе. За это время им и его учениками были 
сделаны два значительных открытия.

Изучение фауны эстуариев Южного приморья 
дало возможность выявить в них группу физиоло-
гически пресноводных видов морского происхож-
дения. Во взрослом состоянии они способны дли-
тельно выживать в практически пресной воде благо-
даря способности к гиперосмотической регуляции, 
но размножение таких видов происходит только 
во время нагонов морской воды в эстуарии, в ре-
зультате чего соленость воды становится выше 5‰.

Кроме того, были выполнены лабораторные ис-
следования по внекишечному поглощению раство-
ренных органических веществ морскими организ-
мами. В результате выяснилось, что этот процесс 
зависит от солености воды. У различных морских 
организмов он является наиболее интенсивным при 
соленостях выше 10–20‰ и прекращается при со-
лености ниже 5‰. Иными словами, было показано, 
что поглощение растворенных органических веществ 
свой ственно именно морским организмам, а у прес-
новодных животных оно практически отсутствует.

Во второй половине 1980-х гг. Владислав Виль-
гельмович активно работал по комплексной про-
грамме ликвидации последствий аварии на Чер-
нобыльской атомной электростанции. Эти работы 
были отмечены сначала советским, а затем и рос-
сийским правительствами: в 1987 г. он награжден 

почетной грамотой, а в 1997 г. – медалью “За спа-
сение погибавших”.

В трудные для науки 1993 и 1994 гг. В. В. Хлебо-
вич возглавлял международные арктические экс-
педиции. По результатам этих экспедиций в соав-
торстве с отечественными и зарубежными исследо-
вателями был опубликован ряд статей, в которых 
впервые были подробно описаны гидрохимические 
и биологические особенности существования фау-
ны арктических эстуариев.

Владислав Вильгельмович никогда не прекра-
щал исследования по систематике многощетинко-
вых червей. Особое внимание он уделял любимым 
со студенческих лет нереидам. В 1996  г. в серии 
“Фауна России и сопредельных стран” вышла его 
монография “Многощетинковые черви Nereididae 
России и сопредельных вод”. На протяжении сво-
ей долгой жизни он руководил несколькими аспи-
рантами, которые изучали многощетинковых чер-
вей, в том числе и из Китая.

Во второй половине 1990-х гг. В. В. Хлебо-
вич стал активно заниматься изучением дис-
кретных адаптивных норм (термин Б. Н. Медни-
кова) – адаптивных модификаций в животном 
и растительном мире, которые, в отличие от граду-
альных адаптивных норм, реализуются при дости-
жении пороговых значений фактора четко и рез-
ко, без переходов, и различаются по принципу “да 
или нет”, т. е. каждое изменение четко адаптирова-
но к определенному воздействию. Это один из ви-
дов модификационной изменчивости. Его инте-
ресовали как механизмы проявления дискретных 
адаптивных норм, так и их эволюционное значе-
ние. Он, совместно со своими учениками и аспи-
рантами, провел ряд опытов, с помощью которых 
было доказано, что в основе явления дискретных 
адаптивных норм лежат относительно независимые 
генетические программы. В результате В. В. Хле-
бович пришел к тому же выводу, что и известный 
эволюционист Г. Ф. Гаузе: “Адаптивная модифи-
кация …уже в силу своей адаптивности указыва-
ет на то, что случайно возникшая похожая на нее 
мутация будет подхвачена отбором и будет эволю-
ционно закреплена”. Владислав Вильгельмович 
с 1970-х гг. был сторонником гипотезы о том, что 
источником происхождения как акклимации, так 
и дискретных адаптивных норм, являются дупли-
кации генов. Результаты исследований и воззрения 
на появление и эволюцию дискретных адаптивных 
норм изложены в серии работ В. В. Хлебовича, вы-
шедших с конца 1990-х гг. и до 2010 г.

В год перед своим 80-летием Владислав Виль-
гельмович решил обобщить свои взгляды на неко-
торые вопросы адаптации животных, к которым он 
пришел за долгую научную жизнь, и написал книгу 
“Очерки экологии особи (очерки фенотипических 
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адаптаций животных)”, которая была издана 
в 2012 г. после его юбилея. Основу книги состави-
ли материалы лекций, которые он читал студентам 
магистратуры на Биолого- почвенном факультете 
Санкт- Петербургского университета. Книга вклю-
чает изложение его собственных, более чем полу-
вековых, исследований по отношению организмов 
к солености среды, концепции критической солено-
сти, исследований явления акклимации, принципов 
гомеостаза и модификационной изменчивости.

После 2012 г. Хлебович выпустил серию статей, 
в которой критично пересмотрел свои некоторые 
взгляды с учетом вновь появившихся новых био-
логических данных и гипотез. В частности, он, 
с учетом гипотезы Ю. В. Наточина о роли ионов 
калия на ранних этапах эволюции жизни на Зем-
ле, уточнил концепцию критической солености. 
Еще в 1974 г. В. В. Хлебович отметил, что актив-
ность K+–Na+–АТФазы исчезает при уменьшении 
окружающей клетку солености ниже 5‰. Отсюда 
и возникает необходимость пресноводным и на-
земным животным иметь внутреннюю соленость 
не менее 5‰ (правило Бидла). В настоящее время 
известно, что нуклеиновые кислоты могут оста-
ваться в нативном состоянии только в калиевой 
среде. Ю. В. Наточин предположил, что становле-
ние жизни происходило во внешней среде с доми-
нированием этого иона. В. В. Хлебович отметил, 
что по мере нарастания во внешней среде ионов 
натрия возникала опасность вытеснения ими ио-
нов калия из окружения нуклеиновых кислот. Про-
блему, по-видимому, решило образование на мем-
бране выкачивающего из клетки натриевого насоса 
в виде K+–Na+–АТФазы. В дальнейшем, на основе 
этого фермента выработались другие механизмы 
трансмембранного транспорта, и, как следствие, 
они в своем большинстве оказываются натрий- 
зависимыми. Таким образом, натрий превратился 
в обязательный ион вокруг клетки, которого долж-
но быть не меньше, чем в морской воде с концен-
трацией 5‰.

Последнее десятилетие своей жизни Владислав 
Вильгельмович боролся с прогрессирующей слепо-
той. Тем не менее он писал статьи до того момента, 
пока мог хоть  как-то видеть. Последняя его научная 
работа была написана и опубликована в 2019 г. Од-
нако и после потери зрения он участвовал в научной 
жизни: диктовал рецензии и делал онлайн- доклады 
на конференциях. Оценкой научных достижений 
Владислава Вильгельмовича может служить то, что 
в 2008 г. Президиум РАН присудил В. В. Хлебовичу 
вместе с его учеником Н. В. Аладиным за их работы 
по проблеме “Фактор солености в зоологии” пре-
мию им. академика Е. Н. Павловского.

Владислав Вильгельмович занимался просвети-
тельской деятельностью. В 1987 г. вышла его книга 

“Пока еще не домашние”. В ней он рассказал о но-
вых подходах к одомашниванию диких животных 
и высказал собственные оригинальные взгляды 
на описываемую проблему. Книга получила высо-
кую оценку: автору предложили возглавить в АН 
СССР отдел по одомашниванию животных. В кни-
ге “Агрозоология”, изданной в 1991 г., В. В. Хлебо-
вич доступно описал, чем полезны, а чем вредны 
для человека животные от простейших до млеко-
питающих и птиц, и как использовать полезные 
свой ства животных для эффективного развития 
сельского хозяйства.

В. В. Хлебович писал не только научные 
и научно- популярные тексты. В последние два де-
сятилетия своей жизни он опубликовал интерес-
ные биографические материалы. В 2007 г. вышла 
книга “Картеш и около”, в которой он рассказал 
о работавших в Зоологическом институте и на Бе-
ломорской биологической станции на мысе Кар-
теш людях. В 2010  г. Владислав Вильгельмович 
опубликовал книгу “Кадры жизни одного зооло-
га”, которая широко описывает реалии советского 
времени, свидетелем которых был автор. Ее второе 
дополненное издание вышло в 2017 г. Последние, 
написанные им воспоминания “В науке и около”, 
увидели свет в 2018 г.

Тонкий наблюдатель природы, Владислав Виль-
гельмович опубликовал свои наблюдения о живот-
ных в небольшой книге “Животные и мы”, кото-
рую с удовольствуем читают и взрослые, и дети.

Среди личных качеств Владислава Вильгельмо-
вича необходимо отметить его постоянный интерес 
к происходящему не только в науке, но и в окружаю-
щем мире и социуме и целеустремленность в реше-
нии поставленных задач. Он обладал обостренным 
чувством справедливости, тяжело переживал неправ-
ду и ложь. Владислав Вильгельмович воспитал боль-
шое количество учеников и радовался их успехам. Он 
старался помогать людям и способствовал публика-
ции работ своих коллег. Особенно хочется отметить 
его теплое отношение и благодарность к техническо-
му персоналу, без которого никакое проведение на-
учных работ было бы невозможным.

Увы, больше не удастся услышать его приветли-
вое “Здравствуй, как я рад тебя слышать. Расскажи 
поподробнее, над чем ты сейчас работаешь…”.
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