
11ДР0ХІМ1ЯІ ВОДНА ТОКСИКОЛОГІЯ
необходимо добавить характеристики нстрофнческих віаим о действий гидробионтов (химических, 
оптических, акустических и т д), способных существенно модифицировать и трансформировать 
действие трофических факторов [2]

Поскольку основная цезъ экологии заключается в оценке ЇГОЮКЙ энергии и информации через 
экосистему, а также учитывая значимость биолгоминеспеїппсч о и акустического полей, ь.ак источников 
информации для 4 и дробно кто в и каналов обмена энергией между организмом и средой, становится 
актуальным обоснование развития нового направления іидробиодогии - биофизической экологии 
гидробионтов Биофизическая экология гидробионтов — что наука о биофизических взаимодействиях 
организмов, их популяций и сообществ Основой ее методологии является изучение структурі го- 
функциональных характеристик морских экосистем по характерне гикам формируемых ими 
биофизических полей Ври этом, биофизические характеристики водной толщи инструмент 
ис следовал ня простралственно-вр емс инея изменчиносіи и функг июня льного состояния пелагических 
сообществ, а также элемент их экологии

Основными задачами биофизической экологии — на ближайшее время следует счигаї ь
- исследование взаимосвязи структуры и функция в кинетике обмена вещества и энергии в 

экосистемах пелагнали,
- изучение временной и пространственной изменчивости основных параметров биофизических 

полей пслагцали,
* установление корреляционных соотношений между количественными И качественными 

харак герметикам и пелагического населения и параметрами формируемых ими биофизических полей,
- изучение воздействия физических и химических ггарамсгров среды на биоту,
- использование параметров биофизических пояси цим оценка влияния зигропигенною пресса ни 

функциональное состояние пелагических сообществ,
- исследование эколо пне скоп роли биофизических гюлей в пелагических сообществах,
- разработку биофизических основ опенки продуктивности пелагиали и оптимизации изъятия ее 

пищевых ресурсов
Таким образом, методы биофизической эки ДО! и FL несомненно, ОТНОСЯТСЯ к числу основных в 

с оврем єн г ю Й і и др об ц а л о г и и УТ і гого н ар и ап і тю сі а і шб лю де гиг Й, о пера г ивнь і й у чет ч иоле ни ости 
различных таксонов гидробионтов и изучение vrx пространственной структурированности, экспрссс- 
в не их а функциональною состояния этих таксо и ив. а іаьже создание прогностических моделей для 
оценки их развита и рапионального управления экосистемой — это современная модификация 
классических іидробиалогических методой Актуальность, сщгевремевкость и перспективность развития 
новой области гидробиологии очевидны
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ВЛИЯНИЕ ВОДНЫХ МАСС НА ШИРОТНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
БИОМАССЫ ПЛАНКТОНА И ИНТЕНСИВНОСТИ ПОЛЯ 
БИОЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ В ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ 
АТЛАНТИЧЕСКОГО ОКЕАНА

Для решения задач, направленных на определение пространственно-времен пых характеристик 
поля биолтомииесцснпии (ПБ), которое формируется а процессе жизнедеятельности планктонных 
организмов, выяснения его ам плиту дно частотного спектра и степени связи с биологическими и 
океаначогичсскнмп параметрами, н рамках гранта ONR Ns 00014*99*  Ы 025 «The database on the
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bio luminescence field, of the Worlds Ocean», создана база данных no Мировому океану В базу данных 
вошли результаты определения интеисивиосіи ПОТИ биолюминесценции по 1-метровим 
последовательным слоям по вертикала материалы измерений сопутствующих параметров 
гидрологического (10,1 я. а также сведения о составе и количественном распределении фито- и 
зоопланктона В создании базы данных, помимо Института биологии южных морей НАН Украины, 
принимали участие Плимутская морская лаборатория Соединенного Королев ста а, Институт биофизики 
Сибирского отделения РАН и Морской гидрофизический инсіитуї НАН Украины,

Предсіавление данных в стандартизированной форме (с результатами статистической обработки) 
позволило проводить сравнение структуры ПБ на обширных акваториях. В качестве примера реализации 
возможностей, появившихся после создания подобной базы данных, прияодится анализ материалов, 
полученных в январе на разрезе прогмжепноезъю около 7 5 тыс. км преимущественно по 20° з д 
Основная це іь исследований заключалась в определении ияияния топографии водных масс различного 
генезиса на особенности распределения планктона, а также вертикальную и горизонтальную 
неоднородности ПБ в слое 0-200 м.

Вылолцентгый разрез пересекал весь набор типичных водных масс, свойственный северной 
бореальной и тропической областям Атлантического океана — субарктическую, субтропическую, 
северотропическую, экваториальную и южнотропическую Поэтому голография планктона и ПБ 
характеризуется своей неоднородностью, обусложенной циркуляцией йодных масс у западных берегов 
европейского и африканского материков Восточная периферия Северо-Атлантического 
ан ги циклонально го круговорота от мыса Фииистерре представ тена Португальским течением, ищущим ва 
юг Затем это течение переходит а Канарское и, последовательно, в СеверОгПйссатиое течених. Южная 
часть разреза расположена в центральной части Южно-Атлантического антициклонального круговорота 
вод. а в северном направлении пересекает' Южнс-Пасс атное, центральную часть течения Ломоносова к 
Меж пасс атное течения

Итогам анализа структуры ЇІБ оказывается положение о возможности типизации водных масс по 
абсолютным показателям интенсивности ПБ Так, в субарктической водной массе, выявленной в 
северной част акватории на. 43°с ш., ПБ слабое, соответствуя 60 ОНО* 1" вг^см’^л* 1 Вертикальная 
с гру к і ура ПБ в верхнем 2 00-метровом с дос характеризовалась в этом регионе наличием двух слабо 
выраженных слоев повышенной светимости, расположенных от 7 до 20 м и от 130 до 150 м, в которых 
ПБ в 2 раза Выше, чем на остальных глубинах

В районе между 33° и 25° с in., занимаемым северной субтропической водной массой, выделяются 
воды Канарского течения и во тая масса восточною сектора антициклонального круговорота с 
обедненным планктонным пасе пением. В видак Канарского течения, где сетного сестона в слое 6-260 м 
было около 0,05 г»м’\ наблюдалась интенсивная биолюминесценция, близкая к 300 0*1 0’12 вт»см* 2»л“[. 
образующая елнаное свечение Структура ПБ в верхнем гомогермном слое представлена 2-4 слоями 
повышенной светимости. На гтубине 110-120 м наблюдались резкие градиенты биолюминесценции, где 
на протяжении 5 м ее интенсивность снижалась почти на порядок. I лубже слоя температурного скачка 
биолюминесценция представлена вспышками отдельных биолю минее центов

Субтропическая водная масса, расположенная за пределами Канарского течения, характеризуясь 
умеренным развитием биолюминесценции (около 80,0 »10* ,г вт*см ‘2»л“[), имела близкий по всей глубине 
б ни люминесцентный потенциал Формирующиеся слои повышегпюй светимости не локализованы по 
определенным і Лубинам и имели незначительное повышение биолюминесценции.

В севсротропической водной массе: занимающей акваторию от 20° до 9ttc ш, наблюдалась 
Структура ПБ, свойственная акваториям со сложной системой течений с пере меж лющейся конвергенцией 
и дивергенцией водных масс — высокое развитие планктона, достигающее на отдельных участках 0 52 
г*м' 3 в слое 0-200 м, и интенсивная биолюминесценция во всей гомотермной зоне. Резкое возрастание 
биомассы планктона происходи г здесь, главным образом, за счет многочисленных видов копепод, сальп, 
звфаузиид и сифонофор В гомотермной зэне, на фоне средней интенсивности ПБ. соответствующей 
400,010“12 вт*см' 2*л ч, в слоях повышенной светимости биолюминесценция была в 2 раза интенсивнее.

Экваториальной водной массе свойственна высокая биомасса плалктана (0,25 — 0,55 г*м 2) и 
биолюминесценция, достигающая в слоях повышенной светимости 400,0» 10’12 вт*см* 2*л  1 и сопряженвая 
с распределением температуры Тер к о клип здесь являлся областью резких градиентов 
биолюминесценции В верхней [ймотермной толще воды, состааляющей около 40 м, формировались 24 
слоя повышенной светимости, разделенных 10-15 м водной тол ши с пониженной в 2-3 раза 
б иолюмн І іесценцией

Наконец, на акватории от 7 до 20° ю. ш располагались бедные в продукционном отношении воды 
центральной части Южно-Атлантического антициклонального круговорота с обширным гомотермным и 
крнине обедненным планктоном олиготрофным слоем Основной термоквин находился глубже 150 и В 
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поверхностной 100-мстроиой толще на глубинах 60-80 м был слабо выраженный верхний термоклин, к 
которому приурочен единственный слой повышенной светимости, толщиной 10-15 м fi остальной толще 
случайным образом формировались зоны, протяженностью по вертикали 4-7 м и со слабо выраженной 
(не более 15,0*  КГ12 вт*см  2*л  х) биолюминесценцией.

Таким образом, яшм анализа структуры и степени развитости ПБ по меридиональному разрезу 
явились следующие выводы

1. Зарегистрированы значительные колебания интенсивности Г]Ь и биомассы планктона в
различных водных массах Максимальные амплитудные характеристики биолюминесценции 
наблюдались в Северна-Пассатном течении, в котором на широте около 10° с ш они достигали 
810,0*10 12 вт*см ’*'*л ’1 Данные батифотом етрическо го зондирования показал и существование
максимумов ПБ практически на всех станциях На этом основании можно считать, чю в селше воны 
существуют Слои повышенной концентрации планктона.

2. При дэукмаксимумной вертикальной структуре ТТБ нижний слой повышенной светимости 
оказывался бо лее интенсивным, чем верхний примерно в 1,5-2 раза Его вертикальная протяженность 
также была больше на 20-50%. В случае одном аксиму мной вертикальной структуры ПБ топограф кв слоя 
повышенной светимости соответствовала максимальным традиентам полей температуры или солености 
Именно эти зоны являются областями концентрации планктона, в том числе биолюминесденгов.
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ГРЕБНЕВИКОВ-ВСЕЛЕНЦЕВ И ИХ 
ВЛИЯНИЕ НА ПЛАНКТОННОЕ СООБЩЕСТВО ПРИБРЕЖНЫХ 
РАЙОНОВ ЧЕРНОГО МОРЯ

Гребневик leidyt, завезенный из Северной Атлантики с балластными водами судов, широко
распространился по всей акватории Черного моря начиная с 1988г и, наряду с э атрофированием, оказал 
сильное лишние на структуру планктонных сообществ ирибрежпых и открытых районов

В результате мощного пресса чужеродною їребневика на порядок уменьшилась численность 
задов зоопланктона, обитающих в верхних слоях моря, основной кормовой базы планктоне я дных рыб. 
Пишевая конкуренция с личинками рыб и прямое поіребленис мне ми о цейсом икры и личинок привели к 
драматическому падению запасов и вылова рыб в 90-е годы Вследствие отсутствия естественных 
хищников только пищевые и температурные условия в течение десятилетия контролировали развитие 
А/иетлт/эяя в Черном море

В августе-сентябре 1999г. в разных районах Черного моря в массовом количестве был обнаружен 
новый вселении - без.юпасіной гребневик Вегое сяыа. хищник, іюіребдяющий мнемиопсиса Выедая 
мнемиопсиса, он, по-видимому, вызовет новые измепетгмя п структуре и функционировании 
планктонного сообщества Черного моря

В докладе будут рассмотрены особенности функционировании попу.гаїїни мнемиопсиса и оценена 
степень ею влияния на зоопланктон ное сообщество в прибрежных районах Черного моря (на прныере 
Севастопольской бухты), в период отсутствия Вегое (1995-199би.) ив первые годы посіє ею появления 
U 999-20011 г) н эффект на популяцию мнемиопсиса.

Оцененная кв основе полевых данных по численности, биомассе, вочрасгпой структуре популяции 
в скорости фильтра пищ полученной в лабораторном эксперименте, степень выедай ив биомассы 
зоопланктона популяцией мнемиопсиса в Севастопольской бухте в 199S1996ir изменялась от <1 до 35% 
биомассы зоопланктона в суїки. Зимой при низкой биомассе зоопланктона и гребневиков как их 
рашюны, так и степень выедания корма были низки Летом и осенью, при увеличении биомассы 
зоопланктона в 5-10 раз, ,и максимальной численности популяции мнемиопсиса величины суточного 
выедания возрастали до 9 и 21 % Рационы гребневиков при .этом оставались низкими (1-3% 
энергетическою эквивалента веса тела), так что популяция в бухте могла удовлетворить свои 
минимальные нишевые потребности только в течение 3-10 дней, что свидетельствует об испытываемом 
ею недостатке в пище

Новый вселен с ц- безлопастной гребневик Вегое ovato получил массовое развитие в 
Севастопольской бухте и прилегающих, районах в сентябре-ноябре 1999 и 2000тт
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