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Морская звезда Asterias rubens является одним из наиболее массовых ли-
торальных и сублиторальных видов Белого моря. В 1980-х годах проводились 
исследования влияния адаптивных реакций этого вида на изменение солено-
сти и температуры (Саранчова, 1985а, Саранчова, 1985б, Саранчева, 1988). В 
первую очередь они были инициированы работами по марикультуре беломор-
ской мидии на ББС ЗИН РАН. Однако, ряд вопросов, посвященных соленост-
ным реакциям A. rubens остался без ответа. Целью настоящей работы было 
проанализировать, как меняется время адаптации A. rubens к изменению со-
лености среды в пределах диапазона соленостной потенциальной толерантно-
сти. Для этого нам было необходимо построить соленостный толерантный по-
лигон этого вида, выбрать функцию для тестирования продолжительности 
акклимации и оценить продолжительность акклимации в пределах толерант-
ного полигона. 

Материал и методы 
Работа была выполнена на Беломорской биологической станции Зоологи-

ческого института РАН. Морские звезды A. rubens, стандартизованные по раз-
меру, были собраны в бухте Круглой Чупинской губы Кандалакшского залива 
Белого моря на илисто-песчаной литорали. Сразу после сбора животные были 
помещены в аквариумы с аэрируемой морской водой соленостью 25‰, кото-
рые располагались в изотермической комнате при температуре 10±1ºС. Вода 
сменялась ежесуточно. Звезды были использованы в работе через две недели 
после сборов и адаптации к аквариальным условиям. Солености определялись 
с помощью рефрактометра-солемера Atago S/Mill. Экспериментальные среды 
приготовлялись разведением морской воды пресной или выпариванием. 

Животные, акклимированные к соленостям вне первоначального толе-
рантного диапазона, были получены с помощью сдвига толерантных границ в 
результате акклимации. После окончания акклимации, длившейся три неде-
ли, для всех величин солености акклимации были определены толерантные 
границы. 

Оценка значений соленостных толерантных границ проводилась разрабо-
танным нами оригинальным методом. Организмы в количестве 5 экз. поме-
щались в пластиковые контейнеры объемом 2 л с различными тестовыми со-
леностями. Тестовые солености приготовлялись с интервалом 2.5‰. Ежеднев-
но в течение двух недель определялось количество живых звезд в каждом 
микроаквариуме. Критерием смерти животных служило отсутствие реакции 
на укол иглой. 

Соленость, в которой выживало 100% исследуемых организмов в течение 14 
дней, считалась принадлежащей толерантному диапазону. Соответственно, за 
оценку толерантной границы, принимали середину интервала между макси-
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мальной (в случае определения верхней границы толерантного диапазона) 
соленостью, при которой выживало 100% организмов, и следующей за ней 
минимальной летальной соленостью, при которой гибли все особи. В случае 
определения нижней границы поступали аналогичным образом. Для оценки 
значений толерантных границ были использованы животные, акклимирован-
ные к 12.5, 15, 20, 22.5, 25, 27.5, 30, 35 и 40‰. Полученные данные позволили 
оценить потенциальный соленостный толерантный диапазон и построить со-
леностный толерантный полигон. 

На основании полученных оценок толерантных границ был построен соле-
ностный толерантный полигон A. rubens. Оценку достоверности коэффициен-
тов линейной регрессии и коэффициентов корреляции проводили с помощью 
программы STATISTICA 6.0 для WINDOWS. 

Для оценки скорости адаптации морских звезд к новой солености среды в 
качестве показателя использовали время их переворачивания. При помеще-
нии особей A. rubens в аквариум с новой соленостью их клали на аборальную 
сторону. Тестировали время, необходимое звезде, чтобы перевернуться в пра-
вильное положение. Перед каждым опытом время переворачивания опреде-
ляли для особей A. rubens, акклимированным к 12.5, 15, 20, 25, 30, 35, 37.5 и 
40‰. В каждом опыте тестировали 5–10 звезд. В результате получали средне-
арифметическое или медианное время переворачивания. Каждый опыт после 
перенесения в новую соленость продолжался несколько суток (некоторые бо-
лее 2 недель). Тестирование проводилось через 1, 3, 7, 12, 24 ч после переноса и 
далее один раз в сутки. Окончанием акклимации считалось восстановление 
прежнего времени переворачивания или установление нового уровня функ-
ции отклика, который затем, достоверно не отличался от предыдущих значе-
ний в течение 3 дней.  

Результаты и обсуждение 
Соленостный толерантный полигон A. rubens, имеет семиугольную форму 

(рис.). Верхняя толерантная граница резко возрастает при изменении солено-
сти акклимации от 12.5 до 15‰, затем линейно возрастает в диапазоне 15–
34‰ до достижения потенциальной толерантной границы. Для звезд, аккли-
мированных к 12.5‰ значение верхней границы едва достигает 24‰ – нор-
мальной летней солености Белого моря, а для звезд акклимированных к 15‰, 
достигает 30‰, и это значение лежит на линии регрессии верхней границы. 

Горизонтальная линия нижней пороговой солености располагается в диа-
пазоне солености акклимации от 12.5 до 22.5‰, а наклонная линия нижней 
пороговой солености в диапазоне от 22.5 до 42.5‰. 

Время переворачивания было наименьшим у морских звезд, акклимиро-
ваных к соленостям 30−35‰ – 40–47 сек. На правой части графика, оно не-
значительно, но достоверно (p<0.05) возрастало для звезд, акклимированных 
к 37.5‰ и затем уменьшалось до 40 сек для звезд, акллимированных к 40‰. 
На левой части графика при 20–25‰ время переворачивания звезд состав-
ляло 50 сек. При дальнейшем уменьшении значения солености акклимации 
время переворачивания заметно возрастало: до 140 сек при 15‰ и до 846 сек. 
при 12.5‰. 
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Рисунок. Соленостный толерантный полигон Asterias rubens и время переворачива-
ния звезд, акклимированных к разным соленостям. По оси абсцисс – соленость ак-
климации, ‰; по левой оси ординат – тестовая соленость, ‰; по правой оси орди-
нат – среднее время переворачивания звезд, мин., точки − экспериментальные дан-
ные, вертикальные штрихи − статистическая погрешность.  

График зависимости времени адаптации от величины изменения перво-
начальной солености имеет характерную колокообразную форму, описанную 
нами ранее при изучении соленостных адаптаций моллюсков Hydrobia ulvae 
и Littorina obtusata (Комендантов, Смуров, 2013), т.е. при небольших измене-
ниях солености время адаптации составляет 1−2 дня, при переносе в соле-
ность, близкую к границам толерантного диапазона время адаптации увели-
чивается до 1–2 недель. 

В целом, следует отметить у звезд, акклимированных к пониженной соле-
ности среды, большее время для адаптации к понижению солености, в тот 
момент как время адаптации к повышению солености значительно меньше. 

Выводы 
1. По результатам наших экспериментов потенциальный толерантный 

диапазон у A. rubens лежит в диапазоне 12.5–42.5‰.  
2. Переворачивание морских звезд демонстрирует признаки классической 

функции отклика: значительное повышение отклика сразу после воздейст-
вия, колебательный режим отклика в процессе адаптации и возвращение к 
исходному уровню либо выход на новый уровень в конце процесса адаптации. 

3. Время переворачивания акклимированных звезд может служить марке-
ром активности, оно является наименьшим для звезд, акклимированных в 
диапазоне солености 30–35‰, незначительно увеличивается для звезд, акк-
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лимированных в диапазоне 20–30‰ и очень значительно возрастает у звезд, 
акклимированных к соленостям ниже 20‰. 

4. График зависимости времени адаптации от величины изменения пер-
воначальной солености имеет форму близкую к таковым, которая была полу-
чена нами при изучении соленостных реакций других морских организмов. 

5. В целом, время адаптации к понижению солености среды у A. rubens за-
нимает большее время, чем к повышению солености среды. 

Литература 
Смуров А.О., Комендантов А.Ю. 2013. Продолжительность соленостной адаптации 

беломорских брюхоногих моллюсков Hydrobia ulvae (Pennant, 1777) и Littorina 
obtusata (Linnaeus, 1758). // Пятьдесят лет концепции критической солености − СПб: 
201−206. 

Саранчева О.Л. 1985а. Влияние температуры и солености на жизнедеятельность и 
распределение беломорских A. rubens L. // Тез докл. 2 координационного совещания 
по повышению продуктивности и рациональному использованию биологических ре-
сурсов Белого моря − Архангельск: 173–174. 

Саранчева О.Л. 1985б. Особенности экологии морской звезды A. rubens L. как ком-
понента сообществ обрастания на искусственных субстратах. // Экология обрастания в 
Белом море − Л.: 40–52. 

Саранчова О.Л. 1988. Исследование особенностей распространения морской звез-
ды Asterias rubens L. в Белом море. Авторефеферат дисс. канд. наук – Л.: 24 с. 

 


	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


