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На протяжении плейстоцена продолжалось чередование морских, солоноватоводных и 

пресноводных диатомовых сообществ, связанное с гляциоэвстатическими трансгрессиями и колебаниями 

солевого режима бассейна. Возобновившаяся в голоцене связь со Средиземным морем способствовала 

возвращению в Черное море средиземноморских диатомей и формированию в нем современного 

таксономического состава диатомовой флоры [2]. 
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Процесс антропогенного евтрофирования экосистемы Черного моря, начавшийся в конце 60-х годов 

прошлого столетия, охватил более 20% акватории. Наиболее значительно это проявилось в 70-80е годы в 

северо-западной части моря [4]. В настоящее время в прибрежную зону Одесского залива, 

расположенную в северо-западной части Черного моря, продолжает поступать значительное количество 

биогенных веществ [2]. 

Известно о существовании биологического ритма развития планктонных организмов, который 

определяет характер сезонной динамики хлорофилла “а” и является одним из интегральных показателей 

состояния экосистемы. Установлено, что процесс евтрофикации нарушает природную сезонную 

изменчивость пигментов фитопланктона [3]. Первые данные по сезонной динамике хлорофилла “а” в 

прибрежной зоне Одесского залива, полученные в середине 60-х годов, свидетельствуют о наличии двух 

максимумов содержания пигмента в фитопланктоне. Отмечено, что содержание хлорофилла “а” в летний 

период значительно ниже, чем в весенний и осенний [1]. Эти данные полностью согласуются с 

результатами, полученными для Севастопольской бухты [9]. 

Целью данной работы было выявление особенностей сезонной динамики хлорофилла “a” 

фитопланктона Одесского побережья, связанных с современным уровнем антропогенного 

евтрофирования. 

Исследования проводили с октября 1986 г. по ноябрь 1987 г. и с ноября 1999 г. по февраль 2001 г. 

В периоды исследований пробы для измерения концентрации хлорофилла “a” отбирали ежедекадно на 

двух станциях мониторинга Одесского побережья. Концентрацию хлорофилла "a" определяли 

спектрофотометрическим методом [8]. 
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Наблюдения в период 1986-87 гг. показали, что с марта по декабрь концентрации пигмента были 

высокими (более 1мг·м-3). Максимальные величины отмечены в весенний и позднелетний период (6, 3 

мг·м-3 в мае и 7, 6 мг·м-3 в сентябре). Эти максимумы хорошо согласуются с данными по численности и 

биомассе сообществ фитопланктона полученными для данного района и периода [6]. 

Отсутствие четко выраженного весеннего и осеннего максимума и значительное увеличение 

концентрации хлорофилла "а" в летний период, являются характерными особенностями сезонного 

изменения содержания пигмента в фитопланктоне исследуемого района при интенсивном процессе 

евтрофикации. 

Сезонная динамика хлорофилла "а" в 1999-2001 гг. имела значительные отличия. Был 

зафиксирован возврат к двухвершинному (весна и осень) характеру сезонной динамики, описанному для 

данного района в 60-х годах. При этом в 1, 5 раза снизились абсолютные среднегодовые концентрации 

пигмента, при максимальных значениях 3, 3 в апреле и 5, 6 мг·м-3 в ноябре. Современный 

двухвершинный характер сезонной динамики концентрации хлорофилла "а" в фитопланктоне береговой 

зоны Одесского залива и сравнительная кривая изменения данного параметра для 80-х годов 

представлены на рисунке. 

Факт восстановления характера сезонной динамики и уменьшение среднегодовой концентрации 

хлорофилла "а" служатт подтверждением снижения интенсивности продукционного процесса в 

прибрежной зоне Одесского залива, которое также было зафиксировано для сообществ макрофитобентоса 

[5] и фитопланктона [7]. 
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