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4–7 октября 2022 г. в Зоологическом инсти-
туте РАН (г. Санкт-Петербург) состоялась оче-
редная, XIV Всероссийская конференция с меж-
дународным участием «Проблемы изучения, 
рационального использования и охраны при-
родных ресурсов Белого моря» (wsconference.
org). Научные конференции под таким названи-
ем были инициированы и связаны с проектом 
«Белое море» Государственного комитета по на-
уке и технике СССР, созданного в 1981 г. (Али-
мов и Алексеев [Alimov and Alexeyev] 2010). Про-
ект имел целью исследования, направленные на 
рационализацию использования основных про-
мысловых объектов в Белом море – рыб, водоро-
слей, морских млекопитающих, а также созда-
ние и внедрение в хозяйственную деятельность 
различных видов марикультуры. Проект «Белое 
море» объединял 37 институтов и функциони-
ровал 20 лет; регулярные «Беломорские кон-
ференции» продолжаются и сейчас, поскольку 
они оказались важнейшей площадкой для об-
щения ученых, студентов, аспирантов, ведущих 
исследования в беломорском регионе. Головной 
организацией проекта был Зоологический ин-
ститут АН СССР (а потом – РАН), располагав-
ший на Белом море биологической станцией, 

исследовательским флотом и опытом в выпол-
нении экосистемных и биоресурсных исследо-
ваний, включая марикультуру. И в период функ-
ционирования проекта «Белое море», и после 
его завершения ведущую роль в исследованиях 
биоресурсов Белого моря, сезонных и много-
летних изменений в беломорских экосистемах 
играла Беломорская биологическая станция 
«Мыс Картеш» Зоологического института РАН 
(ББС ЗИН РАН). В течение 26 лет, с 1982 по 
2008 гг., биостанцией руководил морской гид-
робиолог, доктор биологических наук, профес-
сор, заслуженный деятель науки РФ Виктор 
Яковлевич Бергер (1943–2020) (Рис. 1). Жизнь, 
карьера, научная работа В.Я. Бергера (В.Я.) тес-
но связаны с ББС ЗИН РАН, с Белым морем. Он 
поступил учиться на биофак ЛГУ им А.А. Жда-
нова в 1961 г. и специализировался по гидробио-
логии. Кафедру ихтиологии и гидробиологии 
в то время возглавлял Николай Львович Гер-
бильский (1900–1967) – выдающийся советский 
ученый-ихтиолог (Баранникова [Barannikova] 
1990; Краюшкина и Фёдоров [Krayushkina and 
Fedorov] 2019; Михалкина и др. [Mikhalkina et 
al.] 2021). Он проводил активную научную де-
ятельность, был знаменит увлекательными 
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лекциями, которые читал студентам, и оказался 
первым учителем Виктора Бергера. Очевидно, 
профессор Гербильский заложил основы чест-
ного и творческого отношения В.Я. к научным 
исследованиям, требовательность к постановке 
эксперимента, интерпретации данных, доско-
нальному знанию литературы. 

На первых же курсах обучения в ЛГУ Вик-
тора Бергера заметил другой ученый, который 
во многом определил его дальнейшую науч-
ную специализацию и беломорскую доминанту. 
Это – Владислав Вильгельмович Хлебович, тог-
да 30-летний зоолог, кандидат наук, научный со-
трудник Зоологического института АН СССР, 
в 1965 г. возглавивший Беломорскую биостан-
цию Зоологического института. В.В. Хлебович 
привлек студента к своим исследованиям фи-
зиологических адаптаций морских организмов 
к факторам среды, в частности, к изучению ос-
мотической регуляции и водно-солевого обме-
на у моллюсков при изменении солености. На 
ББС Виктор Бергер попал на третьем курсе, 
в 1964 г., где проходил полевую практику и под 
руководством В.В. Хлебовича собирал матери-
ал для курсовой работы. Будучи еще на 4 курсе, 
В.Я. Бергер выпустил первую статью (Хлебович 
и Бергер [Khlebovich and Berger] 1965), в которой 
описывалось применение метода электрокон-
дуктометрии для измерения скорости потери 
солей организмов в пресной воде. В 1966 г. В.Я. 
защитил дипломную работу об особенностях 
водно-солевого обмена эври- и стеногалинных 
животных в гипотонических условиях. После 
окончания ЛГУ Виктор Бергер был принят на 
работу на Беломорскую биостанцию ЗИН АН 
СССР сначала лаборантом, стажером-исследо-
вателем, а с 1968 г. – младшим научным сотруд-
ником. Основной областью интересов В.Я. ста-
ли процессы и механизмы адаптаций морских 
животных, преимущественно моллюсков, к из-
менениям солености среды обитания. В.Я. Бер-
гера отличала широта охвата научной пробле-
мы, он стремился исследовать адаптации на 
разных уровнях биологической организации – 
организменном, клеточном, молекулярном. 
При этом требовалось освоение новых методов 
и подходов, что В.Я. делал с увлечением, при-
влекая к своим исследованиям коллег разных 
биологических специальностей – цитологов, 
биохимиков, паразитологов и других. В 1971 г. 

под руководством В.В. Хлебовича В.Я. Бергер 
защитил в Зоологическом институте кандидат-
скую диссертацию на тему «Исследование адап-
таций некоторых литоральных беломорских 
моллюсков к изменениям солености среды».

В течение последующих 10 лет В.Я. интен-
сивно развивал тему адаптаций морских орга-
низмов к различным факторам внешней среды. 
Его работы были выполнены на Белом, Бал-
тийском, Баренцевом, Беринговом, Охотском, 
Японском, Средиземном, Норвежском и Чер-
ном морях. В.Я. включил в анализ более 30 ви-
дов моллюсков разных таксономических групп, 
различающихся по биологическим циклам 
и образу жизни. На основе этих многолетних 
исследований им была сформулирована ори-
гинальная концепция о существовании двух 
относительно независимых систем адаптации 
организмов к умеренным и экстремальным воз-
действиям. Он показал, что эти адаптивные си-
стемы имеют разные механизмы, реализуются 
на разных уровнях интеграции биологических 
систем и имеют разные пути эволюции. Отли-
чительной особенностью исследований, выпол-
ненных В.Я. Бергером, явился комплексный 
подход к анализу адаптивных явлений. В его 
работах широко использованы методические 
приемы таких биологических дисциплин, как 
зоология, паразитология, экология, физиоло-
гия, биохимия и цитология. Это позволило про-
вести всестороннее изучение молекулярных, 
клеточных, организменных и популяционных 
механизмов адаптации. Были исследованы про-
цессы синтеза белка и РНК, изозимный состав 
ряда ферментов, проанализированы особенно-
сти ионной и объемной регуляции клеток, ди-
намика процессов адаптации на организменном 
уровне, внутрипопуляционный полиморфизм 
и его адаптивная роль, исследованы механизмы 
воздействия паразитов на адаптивные потен-
ции хозяев, выявлены закономерности эволю-
ции механизмов адаптации и осмыслена роль 
выделенных адаптивных систем в процессах 
формирования фауны в водоемах различных 
типов. Полученные оригинальные материалы 
и сформулированная на их основе концепция 
представляют существенный вклад в создание 
и развитие общей теории адаптации биологиче-
ских систем. Они нашли свое отражение в мно-
гочисленных статьях, в докторской диссерта-
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ции В.Я. Бергера «Эвригалинность морских 
моллюсков: эко логические, морфо-функцио-
нальные и эволюционные аспекты», защищен-
ной в Зоологическом институте в 1981 г., в моно-
графиях (Бергер и др. [Berger et al.] 1984; Бергер 
[Berger] 1986) и обзорах (Berger and Kharazova 
1997; Бергер [Berger] 2005). Тему соленостных 
адаптаций морских животных В.Я. развивал 
и в дальнейшие годы. Так, в 2010-е гг. были ис-
следованы функциональные ответы на изме-
нение солености среды как на организменном 
уровне (Бахмет и др. [Bakhmet et al.] 2013), так 
и на биохимическом – продукция стресс- белков 
в тканях животных (Бергер и Подлипаева [Ber
ger and Podlipaeva] 2013; Подлипаева и др. [Podli
paeva et al.] 2016).

С 1980-х гг. В.Я. начал активно развивать ис-
следования, посвященные экологическим осо-
бенностям беломорских организмов и анали-
зу структуры и функционирования экосистем 
Белого моря. Вместе с российскими и зарубеж-
ными коллегами выполнена серия работ по эко-
логии различных литоральных животных, ги-
дробиологической характеристике эстуариев, 
проблемам мониторинга экосистем пелагиали 
и бентали Белого моря, анализу состояния его 
биологических ресурсов и проблемам их рацио-
нального использования и другим аспектам из-
учения этого водоема. Эти работы опубликова-
ны в многочисленных статьях и монографиях, 
некоторые из которых изданы за рубежом (Бер-
гер [Berger] 1995; Berger et al. 2001; Berger and 
Naumov 2002; Sukhotin and Berger 2013).

В 2000-е гг., во многом под влиянием акаде-
мика А.Ф. Алимова – яркого представителя от-
ечественной школы продукционной гидробио-
логии, В.Я. Бергер сосредоточил свои усилия 
на изучении продукционных процессов в эко-
системах Белого моря. Он показал, что экоси-
стемы пелагиали и бентали Белого моря доста-
точно продуктивны и могут обеспечить запасы 
рыб, примерно на порядок превосходящих ны-
нешние. Длительная промысловая депрессия 
обусловлена не исходной бедностью биоресур-
сов Белого моря и низкой продуктивностью его 
экосистем, а нерациональным промыслом и на-
рушениями воспроизводства ряда промысло-
вых объектов (сельди, семги и др.). Оптималь-
ным выходом из сложившейся ситуации может 
быть развитие марикультуры и восстановление 

процессов воспроизводства ряда беломорских 
гидробионтов. Результаты этих исследований 
были сведены в монографиях (Бергер [Berger] 
2007, 2012). Помимо детального анализа обшир-
ного литературного материала, В.Я. проводил 
собственные эксперименты, восполняя про-
белы в разработке данной темы. Так, в течение 
нескольких сезонов были измерены скорость 
фотосинтеза и дыхания массовых видов бело-
морских водорослей в зависимости от темпера-
туры и освещения, оценена сезонная динамика 
продукции макрофитов в Белом море (Бергер 
и Примаков [Berger and Primakov] 2007; Бергер 
[Berger] 2009, 2010, 2011). Количественные дан-
ные о структуре беломорских экосистем, о свя-
зях между трофическими уровнями, о влиянии 
абиотических факторов на функционирование 
морских сообществ легли в основу масс-балан-
совой модели Белого моря (Бульон и Бергер 
[Boulion and Berger] 2020). 

Результаты многолетней и многогранной 
научной деятельности В.Я. Бергера отраже-
ны в более чем 240 публикациях, в том числе, 

Рис. 1. Виктор Яковлевич Бергер, 2012 год. Из архива 
Е.Л. Мархасевой 

Fig. 1. Victor Berger, 2012. From the personal archive of 
E.L. Markhaseva.
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19 монографиях и сборниках статей, а также 
в диссертациях и работах его учеников.

Виктора Яковлевича Бергера не стало 7 апре-
ля 2020 г. Его памяти посвящена XIV Всероссий-
ская конференция с международным участием 
«Проблемы изучения, рационального исполь-
зования и охраны природных ресурсов Белого 
моря», прошедшая в Зоологическом институте 
РАН в 2022 г. В конференции приняли участие 
76 научных сотрудников, аспирантов и студен-
тов. Было заслушано и обсуждено 4 пленарных, 
44 устных докладов и 17 стендовых сообщений. 
К конференции было приурочено открытие 
в Зоологическом музее выставки фотохудожни-
ка А.Л. Ланге (Москва) «Белый квадрат».

Часть настоящего выпуска «Трудов Зооло-
гического института РАН» представлена ста-
тьями участников Беломорской конференции 
и отражает многообразие современных науч-
ных направлений, связанных с исследовани-
ями беломорских экосистем. Так, тема фауни-
стики и биоразнообразия представлена рядом 
статей, среди которых публикация Е.М. Чабан 
и соавторов посвящена детальному обзору фа-
уны немертин Белого моря, с исторической ре-
троспективой и определителем наиболее ча-
сто встречающихся видов. Морфологическое 
и молекулярно-генетическое исследование 
Н.М. Сухих и Е.Б. Фефиловой подтвердило ге-
нетическое сходство популяций эвригалинных 
планктонных рачков Eurytemora gracilicauda на 
протяжении всей российской Арктики от Бело-
го моря до дельты реки Лена и острова Вранге-
ля. Анализ митохондриального генома позво-
лили уточнить время образования этого вида. 
Исследование Н.В. Черновой проводит связь 
между климатическими изменениями в Аркти-
ке и появлением новых для региона видов. Ав-
тор описывает недавние находки относительно 
тепловодного вида рыб – мерланга (Merlangius 
merlangus) в Белом море, где он ранее не встре-
чался. Многолетним изменениям структуры 
популяций двустворчатых моллюсков в Белом 
море посвящена статья А.В. Герасимовой с соав-
торами. В статье анализируются 35-летние наб-
людения за размерно-возрастной структурой 
поселений девяти видов Bivalvia. Авторы при-
ходят к выводу о том, что постоянство возраст-
ного состава не характерно для поселений дву-
створчатых моллюсков в Белом море даже при 

относительно неизменных условиях окружаю-
щей среды. Изменения возрастной структуры 
определяются динамикой пополнения и выжи-
вания молоди. Другой фактор, который влия-
ет на обилие и состав популяций беломорских 
моллюсков – воздействие хищников, изучен в 
экспериментальном исследовании В.М. Хайто-
ва и соавторов. Показано, что морские звезды 
Asterias rubens могут преимущественно выедать 
один из двух криптических видов мидий в сме-
шанных поселениях в Белом море, тем самым 
участвуя в регулировании состава этих посе-
лений. Методическая статья Г.В. Фукса демон-
стрирует возможность использования массы 
отолита для экспресс- оценки возраста камбалы 
Limanda limanda.

Тематическое разнообразие и высокий на-
учный уровень докладов, представленных на 
Беломорской конференции (Санкт-Петербург, 
2022 г.), и статей, опубликованных в данном 
выпуске Трудов ЗИН РАН, свидетельствует 
о большой значимости Белого моря и его экоси-
стем как объекта фундаментальных и приклад-
ных исследований, а также о востребованности 
регулярных Беломорских конференций для об-
суждения результатов этих научных работ.
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