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В кладофоре приведённые тяжёлые металлы превышают ПДК в 109-255 раї, в гидроиде Ье ™ 585, 

Zn Zn Fe 12,5, Си - - 14 6, Ni — 285, Cr — ^87 раз и как видим, их содержание во много раз больше, 
чем в виде При интоксикации тяжелыми металлами. например, мидии [14] потребляют кислорода 
больше, а взмучивание [16| увеличивает потребность в кислороде Накапливание марганца, меди 
кобальта, свинца двустворчатыми моллюсками корреллиру^тея с содержанием их в воде [13], а малые 
точи до 0,004-0,006 мт/л тяжёлых металлов [5] приводя! к уродству 50% личинок на I стадии развития и. 
дальше процент уродства возрастает

Таким образом, биоценоз обрастания в морской экосистеме — часть этой экосистемы, зеркало его 
стабильное іи или нарушения её, полностью участвует в жизни экосистемы, отображая сё и обогащая 
планктон пищей или забирая пишу ее, концентрируя все элементы из воды, добавляя органические 
соединения, при отмирании как вторичное заірязнение Вышепрнаедёпные материалы лишь кратко 
свидетельствуют о тесной связи биоценоза обрастания с окружающей средой в море и о его месте в 
морской экосистеме, г те он является его неотъемлемой частью и отображает изменения в ней.
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РЕЧНОЙ СТОК И КОЛИЧЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ 
ЗООПЛАНКТОНА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ШЕЛЬФА ЧЕРНОГО 
МОРЯ

и
Па базе обширною фактическою материш по развитию зоопланктона в годы, приходящиеся на три 
периода водности (1983, 1984. 1986 Гг — маловодный, 1987 г. — средний, 1978 — 1981 гг — 
и HOI оводный) и относящиеся ко Времени процесса епгрофиро вания, сделана попытка проанализировать 
ct о іенденщпо

Северо-западная часть Черного моря является специфическим районом Это наиблдее мелководная 
и опресненная часть моря, в которую впадают главные реки Черноморскою бассейна Устьевая зона — 
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“биологический фильтр'' на пути проникновения пресноводных животных в море и морских обитателей а 
реку, зона высокой биологической про ду К ГИБКОСТИ

Впадающие реки отличаются не только величиной объема стока, но и внутригодовым его 
распределением В современных условиях произошла трансформация внутригодового распределения 
расхода пресной воды, уменьшение в период половодья и увеличение в межень, в зимне-весенний период 
гола [4]. С изменением ннутриюдової о распределения иодного стока Днепра произошло изменение и 
внутригодового распределения содержания биогенных дешевів В настоя шее время в среднем 48 % этих 
веществ в Ь9 носится весной, 22 % — зимой и но 14 — 16 % — детом и осенью [I] Распределение стока 
Дуная харам еризуезся относительной равномерностью [3] Наибольшее количество юдового стока 
Днестра (в среднем 56%) приходится на петне-осенние месяцы Максимальное количество солей 
выноси ісл в период весеннею паводка

Гидрохимические исследования, выполненные в приусіьевьіх районах северо-западною шельфа в 
период ентрофирования, показали, что значительная “разгрузка44 речного стока происходит 8 зоне 
смешения речных и морских вол в районе изогалины 5 %о [2] Этими исследованиями также установлено, 
чіо максимальные концентрации нитратов и фосфатов относятся к периоду наибольшего поступления 
пресных вод (1977 1982 гг.), концентрация азота ни іраюв а мноюводяые годы почти в два раза
превышала их содержание в маловодные голы В средний по водности период (1987 — 1988 гг.) их 
концентрация не увеличивалась. В формировании структуры зоопланктона, его развитии и распределении 
большое значение имее-і как объем поступающего речного стока, так и время его поступлении. Развитие 
зоопланктона, представленного в болынинсгне ко неумен такти первого поря чка, опосредовано через 
фшоїшанктон. Между речным стоком, развитием фито- и зоопланктона наблюдается прямая связь 
Особенности развития пелагического зооценоза в годы с разной величиной речного стока Определяются 
следующими закономерностями (табл J)

Численность (А, экз.м л) и биомасса (В, мг.мJ) зооплапкгопа в северо-западной части Черного моря 
в разные периоды водное і и

Периоды Весла 'Jirsx> Осени Среднее
А 12 А А В А В

Мпоговоаный 43548 332 66152 4776 39562 2130 49754 2413
Средний 52256 3226 21902 720 38579 1973
Мал а ЙОДНЫЙ 15865 117 ]17453 4373 44651 1564 59Я23 2438
В среднем 4WI 1270 9] И02 457-1 36372 147[ 40219 2275

Маловодный период Срелнемно го летний сток составлял 227 км\ Максимальные его величины 
приходились на весеннее время Наряду с весенним максимумом наблюдалось ого повышение в осене-
зимний период С возрастанием величины суммарного речного стока увеличивалась общая численность 
зоопланктона*  которая самых высоких значений достигала по истечении 2 — 3 месяцев после 
наблюдавшегося максимума сгока Это, вероятно, щ время, которое необходимо для развития 
большинства его видов, утилизирующих фитопланктон, чтобы, в последствии па их базе произошло 
дальнейшее развитие организмов, питающихся детритом и органическими остатками — сапрофитов. Но 
численности в сообществе зоо плань тона преобладали но чес ветка и коловратки рода Synchaeta Средняя 
численность кюютанкюна- ЕЮ сравнению с другими їсиристдами нодноСгн, была їначиїельно выше, а 
биомасса — как в многоводный Численно преобладала иочесветка, на полю которой приходилось 58,7 % 
по численности и 95,1 % по биомассе

Средний по водности йериод. Водный сток составлял 257,5 км3 В отличие от маловодного 
периода максниальные значения суммарного речного стока приходились па всссннс-леткий сезон В 
декабре также отмечалось резкое увеличение поступлений пресной воды Поскольку к весне шло 
посюпенное нарастание величины речноіо стока, [о уже в мае, когда оп достиг максимальных значений 
обшая численность зоопланктона к что му времени также определялась самыми высокими значениями 
Ночесветка достигала значительного развития спустя три месяца после наблюдавшегося пика речного 
стока и максимального нарастания єн грофированна Среднегодовая численность зоопланктона в этот 
период была в 1,5 раза ниже, чем в маловодиыйи многоводный периоды, а биомасса несколько ниже 
Минимальные значения численности преходились на весну Летом численность возросла почти в 5 раз а 
к осени опять наблюдалось ее снижение, но ока остаавласъ выше, чем в весенний период. Как и в 
многоводный период, по численности преобладала ночес ветка и составляла 76,8 % и 95,9 % по биомассе

Многоводный, период Средний сток составлял 305,6 км5. Как и в другие периоды водности, 
внутригодовое распределение суммарного речного стока в северо-западную часть имело 
многовершинную кривую. Высокие показатели притока пресных вод приходились на весенние и весенис- 
летние месяцы. Развитие зоопланатона высоких значений достигало спустя 2-3 месяца после
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максимального стока. Средне многолетняя численность была меньше, чем в маловодный период, и выше, 
чем в средний. При яом биомасса была такой же. как в маловодный В сообществе, как и а другие два 
периода, численпое преобладание имела ночесветка (67,4 % по численности и 95,5 % по биомассе) 
Самые высокие показатели численности зоопланктона пр я холились на лето. Весной и осенью она 
находилась в одних пределах

В общей чнсленносто и биомассе зоопланктона роль пресноводных и солоноватоводных видов в 
разные периоды водности пыла незначительной. В сезонном аспекте их значение также было 
неоднозначным. Наиб о з иная знкчимостъ их а общей численности зоопланктона во все периоды водности 
отмечалась весной
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ОБРАСТАНИЯ МИКРОСКОПИЧЕСКИМИ ВОДОРОСЛЯМИ 
ТВЕРДЫХ СУБСТРАТОВ ОДЕССКОГО ЗАЛИВА ЧЕРНОГО МОРЯ

Ценоз обрастаний микроскопическими водорослями твердых субстратов в Одесском заливе Черного 
моря в основном составляюі диатомовые Это водоросли можно встретить в обрастаниях камней, 
различных искусственных дреду с гок погружаемых в воду Число клеток водорослей на такою рода 
субстратах часто бывает огромный Таким обратом, роль бентосных диатомовых в жизни прибрежных 
вол очень велика [21.

Диатомовые водоросли служа; основным источником пищи .дія бенгосоядных рыб, а также 
многочисленных лонных беспозвоночных, служащих а свою очередь кормом дня более совершенных 
гидробионтов [3].

Результаты анїиіиза качественных и количественных характеристик диатомовых водорослей 
довольно показательны в оценке степени загрязненности прибрежной зоны моря [2] Эти водоросли в 
большей Степени, чем ФИТОПЛАНКТОН, отражают условия, существующие в каждом конкретном месте 
водоема [4]

Исследования обрастаний микроскопическими водорослями твердых субстратов в прибрежной 
зоне Одесского залива проводились с марта 1994 по февраль 1995 г. в районах Аркадии, Нефтегавапи и 
Лузановки Пробы отбирати на тверных субстратах, в основном иа бетоне. В районе Лузансвки пробы 
отбирали на дереве и железе Видовой состав обрастаний научался с помощью светового микроскопа 
«Биллам» (ЛОМО, Россия) Сбор и обработка материала осуществлялись по общепринятой методике [I].

За период исследований было обнаружено 107 таксонов водорослей. Диатомовые водоросли 
представлены 78 вилами, что составляв л3,!% о г общего числа видов, представляющих 2 класса, 5 
порядков, 18 семейств и 31 род. Среди них прао б задает класс Pennaiophyceae Класс Centrophyceae 
насчитывал 13 видов, относящихся ь 3 порядкам' Th ala SSIOSI rales, Melosirales и СоscitTod(scales 
Центрические диатомеи составляли 16,6%, а псиватиые — 83,3% (65 видов) от общего числа диатомей

Виды класса Pennaiophyceae относятся к 2 порядкам АгарЬаіеь и Rap hales. Порядок Агар hales 
представлен 13 видами, что составляет 16,6% от общего числа пеннатных диатомей. Из згого порядка в 
обрастаниях преобладают виды рода Lrcmopbora. На втором месте стоят виды рола Tabularia Наиболее 
многочисленными яаяяются семейства Naviculaceae (включающие б родов), Achnanthaceae (2 рода) и 
NlUschiaceae (3 рода).

Из родов наиболее богаты видами Navicula и Nrtzschia — по 13 видон Роды Licmophora, Tabularia, 
Navicula, Nitzschia, Cocconers, Achnantheb и Amphora составляют основу видовою состава обрастаний

151


