
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАЗВИТИЕ ГИПОКСИИ В ЧЕРНОМ МОРЕ 

 

Тучковенко К.С., магистр, Берлинский М.А., д.геогр.н., с.н.с., проф. 

Одесский государственный экологический университет 

 

Вертикальная структура поля температуры закономерно меняется в течение года. 

Перед весенним прогревом вся толща имеет ту же температуру, что и поверхность. К 

маю формируется прогретый слой и хорошо выраженный термоклин на глубине до 5 м 

с градиентом до 1°С м
-1

. К августу в результате прогрева и ветрового перемешивания 

термоклин опускается до 15-20 м, а максимальные градиенты могут достигать 3- 5°С м
-

1
. На меньших глубинах прогретая водная масса захватывает всю толщу. К ноябрю 

термопотери с поверхности и зимняя вертикальная циркуляция выравнивают 

температуру от поверхности до дна. В это время она составляет около 10°С, а течение 

зимы к началу весеннего прогрева постепенно понижается до 2-4°С во всей толще [6]. 

В летний период в придонном слое взморья отмечена закономерность образования 

дефицита кислорода по мере заглубления сезонного термоклина. Процесс начинается 

на малых (8-15 м) глубинах в июне и заканчивается в июле, когда термоклин достигает 

дна и за счет вертикальной однородности улучшается аэрация придонного слоя. На 

глубинах свыше 15 м нижняя граница термоклина следует топографии морского дна. 

Придонный слой формируется изолированной водной массой, где в результате 

окисления и отсутствия источников поступления кислорода возникает придонная 

гипоксия [6]. 

На протяжении последних десятилетий основная проблема северо- западного 

шельфа Черного моря связана с постоянным недостатком растворенного кислорода в 

придонных слоях в теплый период года. Впервые, это было отмечено в публикациях [7-

8]. В дальнейшем, многими исследователями отмечалась природа этого явления как 

результат антропогенного эвтрофирования северо-западной части Черного моря 

(СЗЧМ). Крупномасштабная придонная гипоксия, когда площадь поражения участков 

дна занимает, зачастую до 1/3 всей акватории СЗЧМ и продолжительность 

кислородной недостаточности — от 1 до 3 месяцев, связана с эвтрофированием, 

качеством речного стока и сточных вод. Глобализация антропогенного эвтрофирования 

отмечена в [4-5]. 

    Значительный пробел в мониторинговых исследованиях с 1993 по 2000 гг. не 

позволил адекватно оценить современные условия, в частности на относительном 

глубоководье между изобатами 20-50 м, где развитие гипоксии наиболее устойчиво и 

продолжительно. Проблемы увеличения биогенного стока Дуная, отразившиеся на 

гидрохимическом режиме взморья и гидробиологических условиях взморья и дельты, 

сокращение концентраций взвешенного вещества в реке после строительства каскада 

гидротехнических сооружений на среднем Дунае (гидроэлектростанции Джердап - 1, 2) 

подробно освещены в работах [2-3]. Статистическими расчетами [1] установлены 

численные зависимости состояния степени эврофирования от величины стока Дуная.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

При условии прохождения 1/3 величины весеннего паводка до начала апреля, основная 

часть речных вод за счет интенсивных динамических процессов переносится к югу 

вдоль шельфа и широкомасштабоного процесса гипоксии не отмечается. При 

смещении пика паководных вод к маю, в условиях последующей динамической 

стагнации, основная масса эвтрофных вод локализуется в устьевой области Дуная и в 

дальнейшем провоцирует развитие широкомасштабной гипоксии, занимающей всю 

устьевую область. 
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