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Владислав Вильгельмович 
родился в 1932 году в Воронеже. 

Его отец Вильгельм 
Казимирович в 1933-1939 годах 

работал заместителем директора 
Воронежского заповедника, где 
занимался изучением бобра и 

вопросами охраны и увеличения 
численности бобрового 

поголовья. Он автор ряда 
научных статей и книги «Бобры» 

(Воронеж: Изд-во Коммуна, 
1934), а собранные им коллекции 
послужили основой созданного 

в заповеднике музея.



где в 1949 году 
Владислав 
Вильгельмович 
окончил с 
серебряной медалью 
Браславскую 
среднюю школу. 

В 1945 году семья 
Хлебовичей
переехала в город 
Браслав Полоцкой 
(ныне Витебской) 
области 
Белоруссии,



.

В том же году Хлебович поступил на биолого-почвенный 
факультет Ленинградского университета, коий и окончил в 
1954 году по кафедре зоологии беспозвоночных 
Валентина Александровича Догеля. 
Слева – направо Артемий Васильевич Иванов, Ольга Михайловна 
Иванова-Казас, Мария Михайловна Белопольская, Татьяна 
Александровна Гинецинская, Валентин Александрович Догель, 
Владимир Львович Вагин



1949 – 1954 студент Ленинградского Государственного 
Университета

1954 – 1957 аспирант Зоологического института 

1957 – 1962 м.н.с. лаборатории морских исследований 
Зоологического института

1962 – 1964 м.н.с, зав. лабораторией экспериментальной 
гидробиологии БИНИИ ЛГУ

1965 – 1978 Директор, заведующий Беломорской 
Биологической станцией Зоологического 
института на мысе Картеш

1978 – 1986 ст.н.с. лаборатории морских исследований 
Зоологического института

1986 – 2019 гл.н.с. лаборатории морских исследований 
Зоологического института



1959 защитил кандидатскую диссертацию 
«Многощетинковые черви Курильской гряды»

1966 присвоено ученое звание старшего научного 
сотрудника

1971 защитил докторскую диссертацию 
«Концепция критической солености в зоологии»

1978 присвоено ученое звание профессора по 
специальности «гидробиология»



Аспирантура
• К аспирантскому экзамену по зоологии он подготовил реферат, 

темой которого стали способы размножения и личиночного 
развития полихет. В своем реферате Владислав Вильгельмович
коснулся работ польского исследователя Мечислава Богуцкого, 
обнаружившего, что у Nereis diversicolor из Балтийского моря 
можно встретить гермафродитных особей, и даже наблюдается 
самооплодотворение с развитием личинок в полостной жидкости. 
Помимо этого, В.В. Хлебович отметил, что ряд авторов показал, 
что для нормального оплодотворения и развития личинок этого 
вида полихет нужна солёность не менее 5‰. Кроме того, 
взрослые черви могут долго выживать в совершенно пресной 
воде, и при этом осмотическое давление полостной жидкости 
соответствует морской воде солёностью не ниже 5‰. В своем 
реферате Владислав Вильгельмович высказал предположение, 
что если бы у Nereis diversicolor закрепился гермафродитизм с 
внутренним самооплодотворением, то это бы позволило ему 
вселиться в пресные воды. Это предсказание вскоре подтвердил 
профессор Рольф Смит из США описавший вид Nereis живущий в 
практически пресной воде, характеризующийся постоянный 
гермафродитизм, самооплодотворением и живорождением 
(Smith, 1958). 



Работа в ЗИН АН СССР (1957  -
1962)

• В 1957 г. В.В. Хлебович становится младшим научным сотрудником 
лаборатории морских исследований работал в Зоологическом 
институте и работает на этой должности до 1962 г. В 1959 г. он 
защитил подготовленную под руководством П.В. Ушакова 
кандидатскую диссертацию «Многощетинковые черви (Polychaeta) 
литорали Курильских островов». Интерес к этой группе Владислав 
Вильгельмович сохранил на всю жизнь. В дальнейшем, работая в 
отделе полихет в лаборатории морских исследований он 
опубликовал много cтатей посвященных этой группе. Результатом 
многолетнего изучения этой группы беспозвоночных стала 
монография «Полихеты семейства Nereididae морей России и 
сопредельных вод» (Рис. 3), опубликованная в 1996 г. в серии 
«Фауна России» (Хлебович, 1996). Изучение особенностей биологии 
нереид помогло понять какие адаптации необходимы для вселения 
морских организмов в пресные воды. В.В. Хлебович описал стадии 
этого процесса и сформулировал концепцию физиологически 
пресноводных видов морского происхождения (Хлебович, 
Комендантов, 1985).





БИНИИ Ленинградского 
университета

• В 1962 г. Владислав Вильгельмович перешел на 
работу в Биологическом научно-
исследовательском институте Ленинградского 
Государственного университета на должность 
младшего научного сотрудника. Там он создал 
эколого-физиологическую лабораторию, где 
начали проводиться исследования соленостных
адаптаций гидробионтов. 



ББС ЗИН АН СССР (1965 – 1978)

• в 1965 г., он возвратился обратно в ЗИН и по 
предложению директора академика Бориса 
Евсеевича Быховского возглавил Беломорскую 
биологическую станцию на мысе Картеш
(Хлебович, 2007). За 13 лет руководства 
станцией В.В. Хлебович превратил её, по 
мнению многих, в лучший морской стационар 
нашей страны, как по техническому уровню, так 
и по уровню научных исследований. 



Концепция критической 
солености

• В градиенте солёности морской воды разные процессы меняются 
не линейно, а с перегибом соответствующих кривых в узком 
диапазоне около 5–8 ‰. Если, учитывая сходство соотношений 
ионов морской воды и внутренней среды организмов, выражать 
концентрацию солей в ней в тех же единицах, что и в морской 
воде, то окажется, что резкие изменения свойств внутренней 
среды тоже произойдут при 5–8 ‰. Разработанная им концепция 
критической солёности биологических процессов быстро 
получила мировое признание. В 1971 г. он защитил докторскую 
диссертацию «Концепция критической солености в зоологии». 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» премию им. Академика Е.Н. 
Павловского». 





Большую роль в 
распространении и 
признании «Концепции 
критической солености в 
зоологии» сыграл 
профессор Отто Кинне
(1923-2015) – директор 
немецкого Гельголандского
биологического института, 
профессор Кильского
университета и основатель 
международного журнала 
«Marine Ecology Progress 
Series». Он в течении двух 
недель опубликовал 
сначала одну, а затем и 
вторую статью Владислава 
Вильгельмовича по 
критической солености.



Исследования по акклимации
• После изучения закономерностей соленостных адаптаций Владислав 

Вильгельмович попытался выявить закономерности протекания 
адаптационных процессов к другим факторам среды. Им были 
сформулированы общие правила, характерные для адаптаций: 

• 1. Колебательный режим изменения функций, обычно с первичным её 
превышением (овершут) в начале адаптации к новой дозе фактора и 
затуханием, переходящим к стабильным значениям при завершении 
процесса акклимации. При этом восстанавливается прежний уровень 
функционирования или устанавливается новый.

• 2. Процесс адаптации завершается в сроки примерно от 5 суток до 3–4 
недель (обычно за 10–15 суток).

• 3. Акклимация обратима в случае восстановления прежних условий 
(деакклимация).

• 4. В основе механизмов акклимации лежит регуляция активности генов 
(Хлебович, 1981). 

• Основные положения теории адаптаций были сформулированы им в 
монографии «Акклимация животных организмов» вышедшей в 1981 г. 





Дискретные адаптивные нормы
• В конце XX века Владислав Вильгельмович

заинтересовался дискретными адаптивными нормами и 
их ролью в эволюции животных. Дискретные 
адаптивные нормы — резко, без переходов, 
различающиеся по принципу «да или нет», т.е. каждое 
изменение четко адаптировано к определенному 
воздействию. В экспериментах по воздействию на 
образование оборонительных морф в клонах зеленой 
водоросли Scenedesmus acutus, инфузории Euplotes
aediculatus и ракообразного Daphnia pulex показано, что 
ингибитор транскрипции актиномицин D подавляет как 
превращение типичной морфы в оборонительную при 
сигнале присутствия хищника, так и возвращения 
оборонительной морфы в типичную при прекращении 
воздействия хищника. Таким образом, было доказано, 
что образование дискретных адаптивных норм есть 
результат выпадения (или инактивации) альтернативной 
наследственной программы (Хлебович, 2006; Хлебович, 
Дегтярев, 2003, 2005a, 2005b).



По его мнению «В основе 
эпигенетических процессов лежат 
альтернативно (ДАН) [дискретные 
адаптивные нормы] или 
последовательно (онтогенез) 
активированные наследственные 
программы (гены, блоки генов). 
Способные к таким процессам 
организмы имеют соответственно 
более богатую наследственную 
программу. Обогащение организмов 
наследственными программами, 
очевидно, составляет часть 
эволюционного прогресса» 

(Хлебович, 2006). 





Новые исследования 
по критической солености

• С учетом полученных новых данных и гипотез по 
зарождению жизни на Земле претерпела 
изменения концепция критической солености. 
Критическую солёность предложено считать 
уровнем выработки предками животных 
натриевого насоса при увеличении в среде этого 
элемента. Происходящие в калиевой среде 
предшествующие процессы предложено 
рассматривать в рамках протоэволюции
(Хлебович, 2014a; 2014b, 2015).



Мемуары В.В. Хлебовича



Владислав Вильгельмович немало сил и времени отдавал и

отдает научно-организационной работе, без которой

невозможно нормальное функционирование и дальнейшее

развитие науки. До выхода на пенсию 31 мая 2019 года он был

членом Ученого совета Института, членом Научного совета

РАН по гидробиологии и ихтиологии, членом советов по

защите докторских диссертаций при ЗИН РАН и СПбГУ, был

экспертом ВАКа, членом редколлегии журнала «Успехи

современной биологии», членом центрального совета

Гидробиологического общества. В.В. Хлебович стоял у истоков

создания публичных аквариумов в Санкт-Петербурге. Первый

такой океанариум в России появился благодаря в том числе и

его усилиям. Его интересы не ограничиваются только наукой.

Он знает, любит и ценит музыку и живопись, поэзию и

литературу и многое другое.



Награды В.В. Хлебовича

Медаль «За спасение погибавших»
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