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Глава 3. Одесский регион 

ной пространственной структуры полей течений. Ветровые течения харак
теризуются двухслойной вертикальной структурой в приглубых областях 
и наличием однонаправленного по вертикали вдольберегового течения в 
прибрежной зоне. Двухслойная структура ветровых течений характери
зуется течениями, направленными по ветру (дрейфовыми) в поверхно
стном слое, и компенсационными течениями, противоположными по
верхностным, в придонном слое. Компенсационные течения формиру
ются в результате перекосов уровня моря, создаваемых дрейфовыми те
чениями. Вдольбереговой, однонаправленный по вертикали поток, имеет 
ширину, определяемую силой ветра, и обычно ограничен с морской 
стороны изобатой 5—10 м. Характер обтекания береговой черты Одес
ского региона (по часовой стрелке или против) обусловлен направлени
ем ветра. 

Вследствие ветровых течений в исследуемом регионе имеют место 
сгонно-нагонные явления и прибрежный апвеллинг, который, в свою оче
редь, приводит к возникновению очень высоких горизонтальных градиен
тов температуры в летний период и развитию термогалинных течений, ко
торые накладываются на ветровую циркуляцию. 

По материалам рейдовых наблюдений над течениями в Одесском зали
ве и вблизи м. Большой Фонтан, полученным в 1984—1988 гг. станцией Одес
са-порт, и данным рейдовых наблюдений 1980—1988 гг., выполненных ГМБ 
«Ильичевск» вблизи Сухого лимана, установлено (Доценко, 2002, 2003), что, 
несмотря на сильную изменчивость, на участке прибрежной зоны от Одес
ского залива до м. Большой Фонтан преобладает вдольбереговой поток 
южного направления. Этот поток охватывает всю толщу воды от поверхно
сти до дна. В районе м. Большой Фонтан он встречается с северо-восточ
ным вдольбереговым потоком, образуя зону конвергенции. В дальнейшем 
поток имеет юго-восточное или южное направление, что косвенно под
тверждает преобладание в поверхностном слое региона циркуляции цикло
нического характера, которая поддерживается ветровыми течениями при 
доминирующих ветрах северных румбов, стоковым течением из Днепров-
ско-Бугского лимана и общим характером циркуляции вод СЗЧМ. 

3.2. Гидрохимический режим 

Гидрохимические условия и загрязнение вод Одесского региона опре
деляются водообменом с открытой частью моря, влиянием речного стока 
Днепра и Южного Буга, наличием антропогенных источников загрязнения 
в прибрежной зоне, особенностями гидрологического режима акватории. 
Описание гидрохимического режима региона приведено в работах (Прак
тическая экология, 1990; Виноградова, Василева, 1992; Доценко и др., 
1995; Гаркавая и др., 2000). 

В табл. III.3.1, III.3.2 представлены средние значения и диапазоны из
менения основных гидрохимических параметров исследуемой акватории 
для поверхностного и придонного слоев в разные гидрологические сезоны, 
рассчитанные по данным экологического мониторинга ОФ ИнБЮМ 1988— 
1999 гг. Для выделения роли местных антропогенных источников загрязнения 
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статистические характеристики вычислялись отдельно для прибрежных 
станций и станций в открытой части акватории. В число прибрежных 
включены станции, непосредственно прилегающие к береговой черте: 1, 2, 
6-14, 17, 18, 21, 22, 24, 41 (см. рис. III.3.1). 

Из анализа средних сезонных значений гидрохимических характеристик, 
приведенных в табл. III.3.1, следует, что минимальные (7—9 мкг • дм~3) кон
центрации фосфатов в фотическом слое наблюдаются весной и летом (в по
верхностном слое мористой части акватории). Концентрация аммония мини
мальна весной (70—80 мкг • дм-3) и достигает максимума летом в прибрежной 
зоне моря (до 164 мкг • дм-3). Минимальные содержания нитритов и нитратов 
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(20—30 мкг • дм~3) отмечаются весной, а максимальные (80—90 мкг • дм-3) — 
осенью в прибрежной зоне моря. В течение всего года концентрации ам
монийного азота доминируют над концентрациями нитратов. 

Концентрация органических форм азота и фосфора в весенне-летний 
период года многократно (в среднем в 2—3 раза для фосфора и в 3—6 раз 
для азота) превышает концентрацию их минеральных форм. Осенью соотно
шение между концентрациями органической и минеральной форм фосфора 
уменьшается до 1 и менее, для азота оно остается прежним. Максимальное 
содержание органического азота (730 мкг • дм"3) и фосфора (27 мкг • дм"3) 
фиксируется осенью в прибрежной зоне моря. 
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Соотношение концентраций в воде минеральных форм азота и фосфо
ра N:P в течение года составляет в среднем 10:1, в то время как для орга
нических веществ оно повышается до 30:1. Изменение соотношения в сто
рону азота для отмершего органического вещества может быть вызвано 
двумя причинами: меньшей скоростью минерализации органического азота 
по сравнению с органическим фосфором и поступлением органического 
азота из антропогенных источников и рек в гораздо больших количествах, 
чем органического фосфора. 

В целом в прибрежной зоне исследуемой акватории средние концен
трации аммонийного азота и фосфатов во все сезоны года превышают 
концентрации, характерные для мористой части акватории. Максимальных 
значений это превышение достигает в летний сезон в поверхностном слое и 
составляет 80 % для аммония и 100 % для фосфатов. Прибрежные воды в 
весенне-летний период года содержат меньше нитратов и нитритов, чем 

воды открытой части акватории. 
И только осенью в прибрежной 
зоне их концентрация больше, чем 
в мористой части акватории: в 
поверхностном слое — на 78, в 
придонном — на 148 %. 

Согласно данным различных 
литературных источников (Оуэне, 

РИС. Ш.3.5. Основные источники загряз
нения морской среды Одесского региона: 
/, 2 — г. Ильичевск и Ильичевский морской 
торговый порт; 3 — СБО «Южная»; ливневы-
пуски: 4 — 16 ст. Большого Фонтана, 5— 10 ст. 
Большого Фонтана, 6 — «Аркадия», 7— Дево-
лановский, 8— Платоновский, 12 — Андро-
совский, 13 — 1-го и 2-го Заливного переулков; 
9, 11 — объекты Одесского порта; 10 — СРЗ 
«Украина»; 14— ЗАО «Одесская сахарная ком
пания»; 75— ОТЭЦ; 16— СБО «Северная»; 

17 — Одесский припортовый завод 
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1977; Моделирование процессов, 1979; Ведерников и др., 1980; Парсонс и 
др., 1982; Имитационное моделирование, 1989; Cerco et al., 1995; Tufford, 
McKellar, 1999 и др.), типичные значения константы полунасыщения ско
рости роста фитопланктона прибрежных морских и пресноводных экоси
стем находятся в диапазоне концентраций 3—20 мкг • дм~3 — для мине
рального фосфора и 15—50 мг дм - 3— для минерального азота. Сравнивая 
эти величины со средними концентрациями минеральных форм азота и 
фосфора в поверхностном слое региона, можно сделать вывод, что фото
синтез органических веществ в весенне-летний период может лимитиро
ваться скорее недостатком минерального фосфора, чем азота. 

В весенне-летний период, когда утилизация биогенных элементов фи
топланктоном при фотосинтезе в фотическом слое максимальна, а массо-
обмен между поверхностным и придонным слоями затруднен наличием 
пикноклина, различия в средних сезонных концентрациях аммонийного 
азота между этими слоями не превышают 15 % в прибрежной зоне и 27 % 
в мористой части акватории, в то время как для минерального фосфора 
разница концентраций достигает, соответственно, 65 и 140 %. Эти цифры 
также свидетельствуют в пользу гипотезы о лимитирующей роли фосфора в 
процессе фотосинтеза. Таким образом, в весенне-летний период года про
дукция фитопланктона ограничивается дефицитом фосфатов в фотическом 
слое. В прибрежной зоне моря концентрации фосфатов и аммония, как 
правило, значительно выше, чем в мористой части акватории, что обуслов
лено влиянием коммунально-бытовых, ливневых, дренажных и промыш
ленных стоков городов-портов Одесса, Южный, Ильичевск (рис. III.3.5), а 
также особенностями гидрологического режима региона. К последним от
носятся поступление вдоль северного берега в весенний период больших 
количеств аллохтонной органики и биогенных веществ вместе с языком 
распресненных вод из Днепровско-Бугского лимана, а также вынос био
генных веществ из придонного слоя в фотический в результате прибреж
ного ветрового апвеллинга в поздневесенний — летний периоды года. 

Роль сгонно-нагонных явлений в формировании гидрохимического ре
жима региона обсуждена в работах (Толмазин, 1977; Виноградова, Василе
ва, 1992; Тучковенко и др., 2003). 
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РИС. III.3.6. Распределение в поверхностном слое Одесского региона СЗЧМ аммоний
ного азота в мае 1998 г. (а) и фосфатов в сентябре 1999 г. (б) 

Описание и сравнительная характеристика береговых антропогенных 
источников загрязнения исследуемой акватории приведены в работах (Дят
лов и др., 2002; Тучковенко, Сапко, 2003). Наиболее мощные из идентифици
рованных источников — СБО «Южная» и «Северная» (табл. III.3.2). В сумме 
они поставляют в морскую среду 38 % нитратов, 79 — нитритов, 86 — аммо
нийного азота, 87 — фосфатов и 69 % — органического вещества от об
щего их количества, поступающего из береговых антропогенных источни
ков. С ливневыми стоками поступает около 13 % общего сброса ОВ и 83 % 
сброса нефтепродуктов, причем сброс этих вод, в отличие от остальных 
источников, осуществляется залпом в дни сильных ливней. Очевидно, что 
в этот период вклад ливневых вод в загрязнение прибрежной зоны Одессы 
доминирует. Сток дренажных вод представляет собой существенный ис
точник азота нитратов (около 18 %). Сточные воды ОПЗ поставляют 28 % 
общего количества нитратов и почти 10 % фосфатов. 

Максимальные концентрации БВ и ОВ наблюдаются в районах распо
ложения основных антропогенных источников: СБО «Северная» и «Юж
ная», Одесский залив, выпуски ОПЗ и порта Ильичевск (рис. III.3.6). 

Экологический мониторинг показал, что в августе—сентябре в придон
ном слое исследуемой акватории могут развиваться гипоксийно-аноксий-
ные явления (Практическая экология, 1990; Виноградова, Василева, 1992; 
Доценко и др., 1995; Тучковенко и др., 2003). В частности, дефицит кис
лорода был зафиксирован во время съемок в августе 1988, 1989, 1990, 1994, 
1998 гг. и в сентябре 1999 г. (рис. III.3.7). Признаки гипоксии не просле
живались в августе 1992, 1993, 1995 и в сентябре 1997 гг. Основные клима
тические факторы, которые способствуют возникновению гипоксии в 
летний период года: образование сезонного пикноклина; ослабление вет
ровой деятельности; интенсификация процессов потребления кислорода 
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Глава 3. Одесский регион 

на биохимическое окисление органического вещества (БПК5) в воде и 
донных отложениях. 

Развитие гипоксии в придонном слое в летний период способствует 
интенсификации потоков аммония и фосфатов из донных отложений, за
медлению нитрификации, а также убыли нитратов в процессе денитрифи-
кации. В результате летом в придонном слое акватории отмечаются макси
мальные концентрации фосфатов и аммония. 

РИС. Ш.3.7. Концентрация растворенного кислорода (мг • дм"3) в водах придонного 
слоя в августе 1988 (а), 1990 (б), 1994 (в) и сентябре 1999 (г) ГГ. 

457 




