
 

© А. В. Пархоменко, Ю. Н. Токарев, А. А. Субботин, Е. В. Куфтаркова, Н. Ю. Родионова, 2012                               53 

                

 

 

МОРСЬКИЙ   

ЕКОЛОГІЧНИЙ  

ЖУРНАЛ 

                                                                                                                                                                       

 
УДК 556:551.464(262.5) 
 

А. В. Пархоменко, канд. биол. наук, с.н.с., Ю. Н. Токарев, док. биол. наук, зав. отд.,  
А. А. Субботин, канд. геогр. наук, с.н.с., Е. В. Куфтаркова, канд. геогр. наук, с.н.с., Н. Ю. Родионова, вед. инж. 

 

Институт биологии южных морей им. А. О. Ковалевского Национальной академии наук Украины, Севастополь, Украина 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ  

ГИДРОЛОГО-ГИДРОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

НА СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ ШЕЛЬФЕ ЧЁРНОГО МОРЯ В ОСЕННИЙ ПЕРИОД  
 

Рассмотрены результаты гидролого-гидрохимических исследований, полученные в центральном районе се-

веро-западной части Чёрного моря. Проанализировано пространственное распределение температуры, солё-

ности, растворённого кислорода, рН, фосфатов, нитратов, нитритов и кремния в водной толще. Обсуждаются 

гидрохимический режим вод и факторы, его формирующие в осенний период.  
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Известно, что гидролого-гидрохимический режим 

северо-западной части Чёрного моря (СЗЧМ) зави-

сит от объёма и качества речного стока Дуная, Дне-

стра, Днепра и Южного Буга, степени его взаимо-

действия с водами открытого моря, внутригодовой 

изменчивости температуры воздуха, синоптических 

факторов (прежде всего, ветровых условий). Как 

показано в ряде исследований [1, 4, 7, 14, 23, 24, 

29], в верхнем слое СЗЧМ распределение солёности 

и температуры обусловлено фронтальной зоной с 

изохалиной 17.5 ‰, отделяющей распреснённые 

речные воды от более солёных вод из системы ОЧТ. 

Период наибольшего вклада речного стока в рас-

преснение СЗЧМ отмечается в мае – августе, когда 

граница дунайских вод расширяется от дельты на 

100 – 120 миль, занимая большую часть северо-

западного шельфа [4, 14]. В январе – феврале, когда 

вклад речного стока в распреснение резко снижает-

ся, граница речных вод проходит на расстоянии 15 – 

20 миль от берега, а трансформированные речные 

воды распространяются вправо от направления реч-

ного стока, образуя прибрежную струю циркуляции 

циклонического типа [4, 14]. Позднее на основании 

инструментальных и спутниковых данных было по-

казано, что в зависимости от суммарной повторяе-

мости ветров над СЗЧМ циркуляция прибрежных 

вод может носить как циклонический (~ 66 % слу-

чаев), так и антициклонический (~ 29 % случаев) 

характер [23]. Для первого вида циркуляции харак-

терны ветры восточных направлений, для второго – 

ветры северного, юго-западного и восточного 

направлений, а асимметрия повторяемости цикло-

нической циркуляции нарастает с увеличением ско-

рости ветра [23]. 

Однако не все районы СЗЧМ в одинаковой 

степени подвержены влиянию перечисленных выше 

факторов. В наибольшей степени влияние речного 

стока способствует резкому нарушению процессов, 

протекающих в водной толще придонного слоя 

Придунайского, Приднестровского и Приднепров-

ско-Бугского районов, а также в междуречье Дунай 

– Днестр [8]. В меньшей степени подвержен цен-

тральный район СЗЧМ, поскольку его гидрохими-

ческие условия определяются, в основном, водооб-

меном с открытой частью моря, и только в периоды 

половодья (май – август) и благоприятной ветровой 

ситуации этот район попадает под влияние транс-

формированных речных вод [8]. Это приводит к 

увеличению потоков взвеси, азот- и фосфорсодер-

жащих органических и неорганических соединений 

в верхнем перемешанном слое, что способствует ак-

тивизации фотосинтеза планктонных водорослей, 

повышению содержания кислорода, снижению про-

зрачности с последующим возникновением зон с 

дефицитом кислорода в придонном слое [2, 3, 6, 12, 

13, 22]. В осенне-зимний период трансформация
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речных вод из-за усиления термической конвекции 

и ветро-волнового перемешивания идёт преимуще-

ственно по вертикали, достигая глубины 30 – 50 м 

[1], что способствует перестройке гидрохимическо-

го режима вод с последующим изменением масшта-

ба придонной гипоксии [9, 19].  

Учитывая сказанное, представляет несо-

мненный интерес оценить степень и характер взаи-

модействия трансформированных речных вод и вод 

системы ОЧТ на гидрохимический режим цен-

трального района СЗЧМ в контексте происходящих 

в последние десятилетия изменений. Это актуально 

ещё и потому, что в связи с наблюдающимся ухуд-

шением состояния морской среды и необходимо-

стью восстановления и использования природных 

ресурсов с 2008 г. филлофорное поле Зернова объ-

явлено ботаническим заказником общегосудар-

ственного значения. Степень влияния антропоген-

ной нагрузки на гидрохимический режим централь-

ного района СЗЧМ можно оценить как по имею-

щимся в литературе гидрохимическим показателям, 

так и по результатам крупномасштабной гидролого-

гидрохимической съёмки, проведенной в ноябре 

2010г.  

Цель настоящей работы заключалась в 

оценке состояния гидролого-гидрохимической 

структуры вод в центральном районе СЗЧМ и фак-

торов, её формирующих в осенний период.  

Материал и методы. Исследования прово-

дили 1 – 7 ноября 2010 г. на НИС «Профессор Во-

дяницкий» в центральной части северо-западного 

шельфа Чёрного моря (рис. 1). Измерение непре-

рывных профилей температуры и солёности выпол-

няли с помощью зонда «Сальпа-М» [27]. 

Пробы морской воды отбирали кассе-

той пластиковых батометров зондирующего 

комплекса «Neil Brown Mark III» с дискретно-

стью 5, 10 м. Растворённый кислород измеряли 

методом Винклера, рН – электрометрически, 

фосфатный фосфор – методом Морфи и Райли, 

нитратный азот – восстановлением до нитрит-

ного азота омеднённым кадмием с последую-

щим их определением единым «цветным» ре-

активом, кремнекислоту – по голубому крем-

немолибденовому комплексу. 

 

Рис. 1 Схема станций наблюдений в 68-м рейсе 

НИС «Проф. Водяницкий» 

Fig. 1 The scheme of the stations location in the 

68th cruises of the RV “Prof. Vodyanitsky” 

Необходимые реактивы для проведения 

химических анализов были приготовлены в гидро-

химической лаборатории отдела прикладной океа-

нологии и марикультуры ИнБЮМ, аккредитован-

ной в системе Госстандарта Украины с использова-

нием метрологических аттестованных методик [25]. 

Результаты. В первой декаде ноября над 

акваторией СЗЧМ преобладали ветры юго-

западного и западного румбов со скоростями 5 – 7, 

временами до 7 – 13 м·с-1., которые способствовали 

антициклоническому движению поверхностных 

распреснённых вод в северо-вос-точном и восточ-

ном направлениях, что подтверждается и ИК–

изображением, полученным со спутника NOAA–15 

[30]. На рис. 2 чётко прослеживается струя более 

холодных речных 

вод Дуная, Днестра и Днепро-Бугской систе-

мы, перемещающаяся от устьев рек в сторону Кар-

кинитского залива. В то же время на большей части 

акватории отмечался заток более тёплых поверх-

ностных вод, связанных с Основным Черноморским 

течением (ОЧТ).  

Результаты инструментальных измерений 

термохалинных показателей в поверхностном слое 

исследуемого полигона, представленные на рис. 3, 

наглядно отражают особенности распределения 

температуры воды, согласующиеся с распределени-

ем солёности и подтверждающиеся спутниковыми 

ИК–наблюдениями. 

Из анализа пространственного распре-

деления гидролого-гидрохимических показате-
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Рис. 2. ИК-изображение северо-западной части 

Чёрного моря со спутника NOAA-15 от 06.10.2010  

Fig. 2. IR-image of the northwest parts of the Black sea 

from NOAA- 5 satellite obtained at 06.10.2010  
 

лей в поверхностном слое следует, что транс-

формированные воды речного стока Дуная, 

Днепра и Днестра с температурой от 13.6 до 

15.0 °С и солёностью менее 17.5 ‰ обнаружи-

вались на западной границе полигона до 30.8° 

в.д. и северной до 45.8° с.ш., образуя резкую 

фронтальную зону от поверхности до глубин 

20 – 40 м (рис. 3). В поверхностном слое фрон-

тальной зоны абсолютные значения растворён-

ного О2 и значения рН изменялись, как и сле-

довало ожидать, в соответствии с изменением 

термохалинных показателей. В западном и се-

верном районах с понижением температуры в 

поверхностном слое отмечалось увеличение 

величин растворённого О2 соответственно до 

6.60 и 6.80 мл·л-1 и снижение величин рН до 

8.37 и 8.34 (рис. 3). Концентрация минерально-

го фосфора и кремния в этих водах увеличива-

лась соответственно от 6 до 10 и от 50 до 100 

мкг·л-1. Содержание нитратного азота, напро-

тив, понижалось до 2 мкг·л-1, а значения нит-

ритного азота были минимальными и изменя-

лись в интервале 0.2 – 0.4 мкг·л-1 (рис. 3).  

В то же время большую часть полигона 

между 30.8° в.д. и 45.9° с.ш. занимали поверх-

ностные воды из системы ОЧТ с температурой 

более 15.0°С и солёностью от 17.5 до 18.0 ‰, 

поступавших с юго-востока. Заметим, что в пе-

риод исследований средняя температура по-

верхностных вод была на 2 – 3°С выше сред-

немноголетней для ноября, что объясняется 

аномально тёплым летом и интенсивным про-

гревом верхнего квазиоднородного слоя [1]. В 

этих водах гидрохимические показатели изме-

нялись в узком диапазоне. Концентрация фос-

фатного фосфора варьировала в пределах 3 – 5, 

нитратного азота  3 – 6, нитритного азота 0.2 – 

0.4, кремния 30 – 50 мкг·л-1, величины раство-

рённого О2 6.40 – 6.45 мл·л-1, а насыщение вод 

кислородом от 100.5 до 101.5 %, указывая на 

однородный характер пространственного рас-

пределения этих показателей (рис. 3).  

В целом, наблюдаемые величины гид-

ролого-гидрохимических характеристик в по-

верхностном слое соответствовали значениям 

этих показателей для черноморских вод из си-

стемы ОЧТ, поступающих с юго-востока при-

мерно до 30.8° в.д. Подтверждением этому 

служит характерное для этих вод десятикрат-

ное превышение концентрации N – NO3 над N 

– NO2 [26].  

В водной толще 0 – 35 м в распределе-

нии термохалинных показателей отмечался од-

нородный характер, что указывает на отсут-

ствие сезонного термоклина и интенсивную 

вертикальную циркуляцию водных масс (рис 4, 

5). В распределении этих показателей, как в 

поверхностном слое, так и в водной толще за-

падного и северного участков полигона, прояв-

лялось влияние трансформированных вод реч-

ного стока Дуная, Днепра и Днестра (рис. 5, 6). 

На западном участке границы разреза от 30.8° 

до 30.6° в.д. в направлении с востока на запад в 

слое 0 – 35 м с понижением температуры кон-

центрация растворимого кислорода повыша-

лась до 6.6 мл·л-1, а насыщение кислородом до-

стигало 100 %, указывая на отсутствие дефи-

цита кислорода в водной толще (рис. 5, 6). 

Содержание фосфатного фосфора воз-

растало от 4 до 7, кремния от 35 до 60 мкг·л-1, а 

нитратного азота снижалось до 2 мкг·л-1. Зна-

чения нитритного азота были минимальными, 

варьируя в интервале 0.2 – 0.4 мкг·л-1 (рис. 4, 5).  

Аналогичная тенденция изменения ве-

личин термохалинных и гидрохимических пока-

зателей выявлена и в водной толще на северном
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Рис. 3 Пространственное распределение основных гидрологических и гидрохимических показателей в по-

верхностном слое исследуемого полигона: а) температура, °С; б) величина рН; в) солёность, ‰;  

г) кислород, мл·л-1; д) кислород, %; е) Р-РО3
4, мкг·л-1; ж) Si , мкг·л-1; з) N-NO2, мкг·л-1; и) N-NO3, мкг·л-1. 

Fig. 3 Spatial distribution of the main hydrological and hydrochemical parameters in the surface layer of the studied 

area: а) temperature, °С; б) рН; в) salinity, ‰; г) oxygen, ml·l-1; д) oxygen, %; е) Р-РО3
4, µg·l-1; ж) Si, µg·l-1;  

з) N-NO2, µg·l-1; и) N-NO3, µg·l-1. 
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Рис. 4 Вертикальное распределение основных гидрологических и гидрохимических показателей на широт-

ном разрезе 1: а) температура, °С; б) величина рН; в) солёность, ‰; г) кислород, мл·л-1; д) кислород, %;          

е) Р-РО3
4, мкг·л-1; ж) Si, мкг·л-1; з) N-NO2, мкг·л-1; и) N-NO3, мкг·л-1. 

Fig. 4 Vertical distribution of the main hydrological and hydrochemical parameters at the latitudinal section 1:         

а) temperature, °С; б) рН; в) salinity, ‰; г) oxygen, ml·l-1; д) oxygen, %; е) Р-РО3
4, µg·l-1; ж) Si, µg·l-1; з) N-NO2, 

µg·l-1; и) N-NO3, µg·l-1. 
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Рис. 5 Вертикальное распределение основных гидрологических и гидрохимических показателей на широт-

ном разрезе 2: а) температура, °С; б) величина рН; в) солёность, ‰; г) кислород, мл·л-1; д) кислород, %;          

е) Р-РО3
4, мкг·л-1; ж) Si, мкг·л-1; з) N-NO2, мкг·л-1; и) N-NO3, мкг·л-1. 

Fig. 5 Vertical distribution of the main hydrological and hydrochemical parameters at the latitudinal section 2:         

а) temperature, °С; б) рН; в) salinity, ‰; г) oxygen, ml·l-1; д) oxygen, %; е) Р-РО3
4, µg·l-1; ж) Si, µg·l-1; з) N-NO2, 

µg·l-1; и) N-NO3, µg·l-1. 
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Рис. 6 Вертикальное распределение основных гидрологических и гидрохимических показателей на меридио-

нальном разрезе 1: а) температура, °С; б) величина рН; в) солёность, ‰; г) кислород, мл·л-1; д) кислород, %; 

е) Р-РО3
4, мкг·л-1; ж) Si, мкг·л-1; з) N-NO2, мкг·л-1; и) N-NO3, мкг·л-1. 

Fig. 6 Vertical distribution of the main hydrological and hydrochemical parameters at the longitudinal section 1:       

а) temperature, °С; б) рН; в) salinity, ‰; г) oxygen, ml·l-1; д) oxygen, %; е) Р-РО3
4, µg·l-1; ж) Si, µg·l-1; з) N-NO2, 

µg·l-1; и) N-NO3, µg·l-1. 
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участке границы разреза в направлении от 45.8° 

до 46.0° с.ш. (рис. 6). На большей части полиго-

на значения гидрохимических показателей в 

водной толще 0 – 35 м соответствовали величи-

нам этих показателей для поверхностных вод из 

системы ОЧТ с температурой 15.0°С и более и 

солёностью 17.5 – 18.0 ‰ (рис. 5, 6). Исключе-

нием явился юго-восточный участок (станции 

4, 5, 20, 30, 19), где наблюдался свал глубин. В 

водной толще этого района отмечены верти-

кальные градиенты термохалинных и гидрохи-

мических показателей, что свидетельствовало о 

двухслойной структуре вод: квазиоднородный 

слой 0 – 35 м и наличие сезонного термоклина. 

С увеличением глубины до 60 м температура 

снижалась до 9°С, а солёность достигала 

18.0‰, что указывало на заток вод из глубоко-

водной области моря (рис. 4, 6). В этих услови-

ях концентрация О2 снижалась, изменяясь в 

интервале 3.8 – 4.8 мл·л-1, насыщение вод кис-

лородом от 60 до 70 %, значения рН до 8.0. По 

сравнению с поверхностным слоем концентра-

ция биогенных элементов в придонном слое 

резко возрастала: фосфатного фосфора – до 20, 

нитратного азота – 80, кремния – 350  и нитрит-

ного азота – 2 мкг∙л-1 (рис. 7). Как видно из рис. 

4, 5, 7, в придонном слое юго-восточной части 

полигона в распределении биогенных веществ 

выражен очаговый характер их увеличения.  

Обсуждение. По средним значениям 

гидролого-гидрохимических параметров для 

всей водной толщи исследуемый район, со-

гласно районированию Украинского сектора 

СЗЧМ, выделен как центральный [7]. Наши ис-

следования показали, что в водной толще 0 – 

35 м этого района в ноябре наблюдалось отно-

сительно равномерное распределение темпера-

туры, солёности, растворённого О2, биогенных 

веществ, указывая на интенсивную циркуля-

цию вод и отсутствие термоклина, за исключе-

нием свала глубин в юго-восточной части по-

лигона, где выявлена двухслойная структура 

водной толщи.  

На гидрохимический режим водной 

толщи исследуемого полигона оказывали вли-

яние трансформированные воды стока Дуная, 

Днепра, Днестра и Буга. В поверхностном слое 

и в водной толще на западном (до 30.8° в.д.) и 

северном участках (до 45.8° с.ш.) это проявля-

лось в снижении величин рН и увеличении аб-

солютных значений О2, содержания кремния и 

минерального фосфора. В то же время большая 

часть полигона между 30.8° в.д. и 45.9° с.ш. 

была подвержена влиянию поверхностных вод 

из системы ОЧТ, поступающих с юго-востока.  

Эти результаты вполне согласуются с 

литературными данными. Так, в [19, 31] пока-

зано, что, начиная с октября, в СЗЧМ активи-

зируется процесс сезонного охлаждения вод и 

ветрового перемешивания, что сопровождается 

заглублением и размыванием термоклина. В 

ноябре на большей части центрального района 

СЗЧМ сезонный термоклин, как правило, раз-

рушен, а в распределении гидролого-гидрохи-

мических показателей в водной толще отме-

чался однородный характер [19, 31]. Очевидно, 

что эти процессы зависят от внутригодовой 

изменчивости температуры воздуха и синопти-

ческих факторов (прежде всего, ветровых 

условий). В период наших исследований пре-

обладали ветры юго-западного и западного 

направлений, что способствовало нетипичному 

антициклоническому движению трансформи-

рованных вод речного стока в северо-

восточном и восточном направлениях, по-

скольку в зависимости от суммарной повторя-

емости ветров над СЗЧМ циркуляция при-

брежных вод в ~ 66 % случаев носит циклони-

ческий характер и только в ~ 29 % случаев – 

антициклонический [23]. Вследствие антицик-

лонического характера движения вод струя бо-

лее холодных речных вод Дуная, Днестра и 

Днепро-Бугской системы перемещалась в сто-

рону Каркинитского залива, оказывая влияние 

лишь на небольшую часть западного и север-

ного участков полигона, тогда как большая 

часть акватории была подвержена влиянию бо-

лее тёплых поверхностных вод, связанных с 

ОЧТ.  
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Рис. 7 Пространственное распределение основных гидрологических и гидрохимических показателей в при-

донном слое исследуемого полигона: а) температура, °С; б) величина рН; в) солёность, ‰; г) кислород,    

мл·л-1; д) кислород, %; е) Р-РО3
4, мкг·л-1; ж) Si, мкг·л-1; з) N-NO2, мкг·л-1; и) N-NO3, мкг·л-1. 

Fig. 7 Spatial distribution of the main hydrological and hydrochemical parameters in the near-bottom layer of the 

studied area: а) temperature, °С; б) рН; в) salinity, ‰; г) oxygen, ml·l-1; д) oxygen, %; е) Р-РО3
4, µg·l-1; ж) Si,     

µg·l-1; з) N-NO2, µg·l-1; и) N-NO3, µg·l-1. 



 А. В. Пархоменко, Ю. Н. Токарев, А. А. Субботин, Е. В. Куфтаркова, Н. Ю. Родионова  

62                                                                                                                         Морський екологічний журнал, № 1, Т. XI. 2012 

                

 

Гидрохимические показатели (раство-

рённый О2, рН, фосфатный фосфор, нитратный 

и нитритный азот, кремний) в слое 0 – 35 м на 

большей части полигона распределялись отно-

сительно равномерно, что обусловлено влияни-

ем поступающих с юго-востока поверхностных 

вод ОЧТ. И только в районах северной и за-

падной границ полигона выявлено влияние 

трансформированных вод речного стока Дуная, 

Днестра и Днепро-Бугской системы. Концен-

трация фосфатного фосфора, кремния и рас-

творённого О2 в этих частях полигона повыша-

лась, а нитратного азота, напротив, понижалась 

в 1.5 – 2 раза относительно центральной части 

полигона. Следовательно, трансформирован-

ные речные воды не оказывали существенного 

влияния на изменение гидрохимического ре-

жима водной толщи на западном и северном 

участках полигона. Так, концентрация фосфат-

ного фосфора и кремния в водной толще фрон-

тальной зоны с границей изохалины 17.5 ‰ 

повышалась лишь в 1.5 – 2 раза, в то время как 

содержание нитратного азота понижалось от-

носительно содержания в водной толще на 

большей части исследуемого полигона, где 

наблюдались фоновые значения этих показате-

лей. Наблюдаемое снижение нитратного азота, 

вероятнее всего, связано с тем, что его содер-

жание в водах зон влияния Дуная и Днепра бы-

ло ниже, чем в центральной части полигона. В 

последние десятилетия в зоне влияния вод Ду-

ная, по сравнению с 1970 – 1980 гг., концентра-

ция нитратного азота снизилась в 1.5 – 2 раза, а 

содержание органических веществ возросло в 2 

– 4 раза [5]. Аналогичная тенденция выявлена и 

при прохождении днепровских вод через Дне-

провско-Бугский лиман, где концентрация ам-

монийного и нитратного азота понижалась, а 

фосфатного фосфора возрастала [10, 11].  

Сравнение гидрохимических показате-

лей, полученных нами в ноябре 2010 г. на ши-

ротном разрезе по 45°25 с.ш. (рис. 4) и данных 

от 22 ноября 2001 г. на разрезе 45°17 с.ш. [31] 

показало, что при отсутствии сезонного термо-

клина в слое 0 – 35 м распределение О2 имело 

однородный характер. Его абсолютные вели-

чины на этих разрезах были одинаковыми и 

изменялись в узком интервале 6.0 – 6.5 мл·л-1. 

Такая же тенденция отмечена и в распределе-

нии фосфатного фосфора: его значения варьи-

ровали в диапазоне 3.1 – 9.3 и 4.5 – 7.0 мкг·л-1, 

соответственно. Иная картина наблюдалась в 

распределении нитратного азота и кремния на 

разрезе 45°17 с.ш.: их содержание с увеличени-

ем глубины возрастало соответственно от 1.4 

до 14 и от 58 до 174 мкг·л-1 [31]. Аналогичная 

тенденция вертикального распределения нит-

ратного азота и кремния с увеличением глуби-

ны отмечена в период наших исследований и 

на разрезе 45°25 с. ш. (рис. 4). Концентрация 

нитратного азота и кремния с увеличением 

глубины повышалась соответственно от 5 до 10 

и от 30 до 110 мкг·л-1. Абсолютные величины 

этих показателей сопоставимы со значениями 

аналогичных гидрохимических показателей на 

разрезе 45°17 с. ш. в ноябре 2001 г. [31]. Срав-

нение гидролого-гидрохимических показате-

лей, полученных в ноябре 2001 и 2010 гг., по-

казало, что в слое 0 – 30 м наблюдался одно-

родный характер в распределении термохалин-

ных и гидрохимических показателей. Значения 

этих показателей были близки или сопостави-

мы, что указывает на относительную устойчи-

вость гидрохимического режима водной толщи 

центрального района СЗЧМ на протяжении по-

следних десяти лет.  

Особый интерес представляет распре-

деление некоторых гидрохимических показате-

лей в придонном слое юго-восточной части 

района (ст. 4, 5, 19, 20, 30), где отмечено уве-

личение концентрации фосфатного фосфора до 

20, нитратного азота – 80, кремния – 350 мкг·л-

1 по сравнению с поверхностными водами (рис. 

4, 5, 7). Как показали наши исследования в 5-м 

рейсе НИС «Киев» в ноябре – декабре 1996 г., 

этот факт может свидетельствовать о наличии 

субмариной разгрузки в палеоруслах древних 

рек [20, 28]. На исследуемом полигоне пере-

численные выше станции полностью совпада-

ют по координатам с палеоруслом Днепра.
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Вместе с тем, наблюдаемые в придонном слое 

юго-восточной части полигона концентрации 

биогенных веществ были на 1 – 2 порядка ве-

личин меньше, чем в [28]. На наш взгляд, при-

чина подобного расхождения может быть свя-

зана с дискретностью отбора проб морской во-

ды в придонном слое. В силу метереологиче-

ских условий, а также технических возможно-

стей зонда MARK–III, отбор проб воды прово-

дился нами в 2 – 4 м от поверхности дна, в то 

время как в [28] исследовалась толщина при-

донного слоя 10 – 15 м с дискретностью 1 м от 

поверхности дна. С другой стороны, и в наших 

исследованиях, и в [28] уже в 7 – 10 м от по-

верхности дна влияние субмариной разгрузки 

по гидрохимическим показателям не проявля-

лось, что, вероятнее всего, обусловлено высо-

кой активностью турбулентных и диффузион-

ных процессов. Очевидно, что этот источник 

поступления биогенных веществ в юго-

восточной части центрального района СЗЧМ 

следует считать важным и учитывать при пла-

нировании гидрохимических исследований с 

акцентом на более детальное изучение придон-

ного слоя в этом районе.  

Антропогенная нагрузка в 1960– 1980-е 

годы оказала значительное влияние не только 

на гидрохимический режим водной толщи, но 

и на развитие донной флоры и фауны СЗЧМ [5, 

6, 12, 13]. Так, оценка запасов водорослей рода 

Phyllophora Grev в районе филофорного поля 

Зернова (центральный район СЗЧМ) показала, 

что антропогенное эвтрофирование на протя-

жении этого периода способствовало его де-

градации [16, 18], а в последующие десятиле-

тия – практически полному его исчезновению 

[17, 21]. В связи с этим на основании гидроло-

го-гидрохимических характеристик, получен-

ных в осенний период 2010 г., нами проведена 

оценка физико-химических условий в придон-

ном слое центрального района СЗЧМ. Из ана-

лиза гидролого-гидрохими-ческих характери-

стик следует, что в придонном слое на большей 

части полигона наблюдались благоприятные 

условия для развития холодноводных видов 

водорослей филлофоры. К этим условиям 

можно отнести однородность в распределении 

биогенных веществ за счёт интенсивной верти-

кальной циркуляции вод, практически 100 % 

насыщение кислородом водной толщи 0 – 35 м, 

относительно высокую освещенность поверх-

ности дна (зона фотосинтеза значительно пре-

восходила толщину исследуемого слоя). Тем-

пература в придонном слое изменялась в узком 

диапазоне 13 – 15°С и соответствовала опти-

мальной для развития холодноводных видов 

филлофоры. В юго-восточной части полигона 

по изобате 45 м выявлена зона повышенного 

содержания биогенных веществ, способствую-

щих обогащению ими придонного слоя.  

Исключением являлся придонный слой 

юго-восточной части полигона, где наблюда-

лось резкое ухудшение физико-химических 

условий, что проявлялось в снижении уровня 

освещённости, температуры – до 9 °С, содер-

жания растворимого кислорода – до 3.8 мл·л-1, 

величины рН – до 8.0. 

 Выводы. 1. В поздне-осенний период 

на формирование гидролого-гидрохимического 

режима центрального района СЗЧМ оказывали 

влияние трансформированные воды речного 

стока Дуная, Днестра и Днепро-Бугской систе-

мы, поверхностные воды черноморского 

шельфа, инфильтрация субмаринных распрес-

нённых вод из палеорусла Днепра. 2. Особен-

ность формирования гидрохимического режи-

ма вод центрального района СЗЧМ в осенний 

период 2010 г. заключается в том, что на боль-

шей его части с глубинами до 35 м выявлена 

относительная однородность в распределении 

растворённого кислорода, величин рН и иссле-

дуемых биогенных элементов; в придонном 

слое юго-восточной части отмечено резкое 

снижение температуры, концентрации кисло-

рода, величины рН на фоне повышенного со-

держания биогенных элементов, связанного с 

инфильтрацией субмаринных распреснённых 

вод из палеорусла Днепра. 3. Сравнение гидро-

лого-гидрохимических характеристик, полу-

ченных в осенний период 2001 и 2010 гг., ука-
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зывает на относительную устойчивость гидро-

химического режима водной толщи централь-

ного района СЗЧМ на протяжении последних 

десяти лет. 
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Особливість просторового розподілу гідролого-гідрохімічних показників на північно-західному шельфі 

Чорного моря в осінній період. О. В. Пархоменко, Ю. М. Токарєв, А. А. Субботін, Є. В. Куфтаркова, Н. 

Ю. Родіонова. Розглянуто результати гідролого-гідрохімічних досліджень, яки були одержані у водній товщі 

центрального районна північно-західної частини Чорного моря. Проаналізовано просторовий розподіл тем-

ператури, солоності, розчиненого кисню, рН, фосфатів, кремнію, нітратів і нітритів у водній товщі. Обгово-

рюються гідрохімічна структура вод і чинники, що її формують в осінній період. 

Ключові слова: солоність, температура, біогенні елементи, північно-західний  шельф, Чорне море  

 

Peculiarities of spatial distribution of hydrology-hydrochemical parameters on the north-western shelf of the 

Black Sea in autumn. А. V. Parkhomenko, Y. N. Tokarev, А. А. Subbotin, Е. V. Kuftarkova, N. Y. Rodionova. 

The resultеs of hydrological and hydrochemical researches in central region the north-western part of the Black Sea 

are reviewed. The spatial distribution of temperature, salinity, dissolved oxygen, рН, phosphates, silicon, nitrate and 

nitrite concentrations in the water strata of studied area are analyzed. Hydrochemical regime and factors forming it in 

the autumn season are discussed.  

Keywords: salinity, temperature, biogenic elements, north-western shelf, Black Sea,  

 

 


