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характеризует активность холодолюбивых мелких диатомовых водорослей аркто-бореального існсзиса 
Аналогичная ситуация наблюдалась и в декабре 1997 г.

На основании полученных данных мы считаем целесообразный учитывать не только сезонную 
характеристику фитопланктощюго сообщества, по и его сукцессионный генезис, поскольку именно его 
значение хорошо согласуется с величиной хлорофилла ‘а” и позволяет вывести псресчетные 
коэффициенты между биомассой и пигментами фитопланктона
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СВЕТЯЩИЕСЯ COPEPODA (CRUSTACEA) ЭПИПЕЛАГИАЛИ 
ЮЖНОЙ АТЛАНТИКИ И ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПЛАНКТОННЫХ СООБЩЕСТВ

Биолюминесценция относится к тпироко распространенному феномену1, который имеет место в морской 
ср еле от поверхностных вод до батицелатали. от тропиков до обоих полюсов [2, 61. Источником ее 
являются многочисленные организмы фито- и з ио планктона, испускающие видимый свет при внешнем 
возбуждении, я в некоторых случаях спонтанно. Известно, что интенсивность и кинетика био- 
люминесцентного потенциала морских вол сильне варьируют во времени и пространстве [5, б]. Это 
определяется поверхностной освещенностью, сезоном, физическими и биологическими характеристи-
ками водных масс

Ряд башфотомсгрнческигх исследовании в Саріассовом море, Гольфстриме, других районах 
показали, что максимум стимулируемой биолюминесценции в гкх регионах принадлежит преиліуіиесг- 
венно Iovertebrata, в частности ракообразным, аппендикулярням, радиоляриям В других случаях 
свечение вод определяется динофлагеллятами или даже бактериями Г7] Целью настоящей работы 
является определение характера связи количественного состава светящихся веслоногих раков с 
ннте t рал ьны ми характер педикам и планктон но го сообщества

Материал и методы
В анализе были использованы материалы, полученные в 27 рейсе НИС "Михаил Ломоносов" 

(декабрь 1972 г. — апрель J973 г) в Южную Атлантику Комплексные исследования до глубин 1000 ы 
позволили оценить изменение структури и функционирования экосистемы зон апвеллинга до районов 
опускания вод Сбор планктона проводился сетью Джеди по стандартним горизонтам Биомасса сестона 
определялась волю неметрическим методом. На основе литературных данных и собственных 
многолетних исследований биолюминесценции планктона из списков видов зоопланктона (данные 
ОК Билевой) выделяли светящиеся [3, 6]

Результаты и их обсуждение
По мере продвижения судна от западною ггобсрежья Африки (полигон № 1, апвеллині) к центру 

южной Атлантики (полигон № 3, даунаеллинг) средняя численность зоопланктона уменьшилась более, 
чем в 20 раз, биомасса в 5 раз [!]. Цо числу видов й суммарной численности копеподы преобладали на 
всех станциях и составляли до 99% всех организмов планктона Число светящихся видов копепод 
связано степенной зависимостью (г ~ 0,95) е общим числом их видов Модель имеет численное 
выражение У - 4.7Х 1 Л Однако, с численностью всего мезозоопланктона число светящихся видов 
связано обратной зависимостью (г = 0,76), имеющей экспоненциальный характер. Обе регрессии имеют 
уровень достоверности & - 0,001 Обратная зависимость имеет .место между численностью светящихся 
видов Copepoda и численностью всех веслоногих раков (г 0,7!). В ураь нении, описывающем эту
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зависимость коэффициенты близки к предыдущему, что свидетельствует о доми-
нировании копепод

Отчетливо виражена (г =—0,8) обращая зависимость между числом видов всех копепод й их 
общей численностью, также имеющая экспоненциальный характер (Y - ef4,3fi ij5'x) С увеличением числа 
светящихся видов копепод возрастает их доля в ил анк гоне, несмотря на увеличение нссвегящихся 
копепод. Однако, с общей биомассой планктона имеется лишь незначительная обратная зависимость.

Зависимость между числом светящихся видом копепод н индексом видового разнообразия [4] 
носит степенной характер (Y - -3,8 9 X Э'9Р) ос можно считать тривиальной Между тем число светящихся 
лидов копепод и их численность мало связаны друг с другом. С возрастанием численности светящихся 
копепод увеличивается их доля в общем количестве зоопланктона и его биомассе. Зачастую основное 
влияние на рост бномасеы оказывают крупные виды светящихся копепод — Pleurornarnma xiphias, Р 
abdominas, Metridja lucens, M. longa и их поздние возрастные стадии В малопродуктивних районах 
возрастает доля других ірупп зоопланктона, что отражается в Виде незначительной обратной связи (г- 
-0,12) между- чистенпостыо светящихся копепод и численностью всего зоопланктона. Количество 
светящихся копепод возрастает с увеличением индекса віщового разнообразив Зависимость носит 
экспоненциальный характер и подтверждает вышеизложенные результаты

Анализ изменения удельной дочи светящихся видов копепод во всем многовидовом сообществе 
эпипелагиалн показывает, что опа линейно возрастает с увеличением обшего числа видов (г =0,81), 
однако доля числа светящихся видов линейно снижается по мере возрастания общей численности 
копепод Удельная доля светящихся видов копеподи и их численности может составлять более 25 % от 
общею количества видов и числені гости зоопланктона.

Удельная доля ко шчества светящихся копе под линейно возрастает с увеличением числа видов 
копепод, их светящихся видов и общего количества видов зоопланктона Доля биомассы светящихся 
видов копепод в биомассе планктонного сообщества линейно возрастает с увеличением числа видов 
копепод, общего числа видов зоопланктона, индекса видового разнообразив
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО РЕГИОНА 
ЧЕРНОГО МОРЯ

Каковское водохранилище, принимающее промышленный, сельскохозяйственный и бытовой сток всего 
Причерноморья, питает Краснознаменскую оросительную с нс гему, которая используется для орошения 
рисовых чеков на юге Украины (Херсонская область) Технология выращивания риса предусматривает 
применение ядохимикатов (сатури, op дран и яланнн), которые егпе больше ухудшают качество воды В 
результате дренажно-сбросной сток с рисовых полей, поступающий в прибрежную зону Чернело моря, 
содержит избыточное количество биогенных а цементов, тяжелых металлов н пестицидов.

123


