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БАКТЕРИОПЛАНКТОН И МЕТАЗОЙНЫЙ МИКРОЗООПЛАНКТОН  

В ВОДАХ ЧЁРНОГО МОРЯ У ПОБЕРЕЖЬЯ КРЫМА ЛЕТОМ 2010 г. 
 

30 июня – 6 июля 2010 г. в разных районах черноморского прибрежья Крыма определены общая численность 

(ОЧБ) и биомасса бактериопланктона (БП), обилие и видовой состав многоклеточного микрозоопланктона 

(МЗП) в верхнем 50-метровом слое вод. ОЧБ и биомасса БП варьировали соответственно от 215 до 1202 тыс. 

кл. мл-1 и 4.3 до 24.1 мгСм-3. Как средние для всего массива данных, так и повышенные значения концентра-

ции бактерий на ряде станций в слоях максимума (0.9 – 1.2 млн. кл. мл-1) свидетельствовали о мезотрофном 

состоянии крымских вод в исследуемый период. Максимальные концентрации бактериопланктона в южных 

и юго-западных водах крымского прибрежья характерны для слоя температурного "скачка", а в юго-

восточных акваториях – в слое под "термоклином". Наименее трофными были воды в районе Карадага, а 

самые трофные – в мористой части Каламитского залива и у берегов Ялты. Науплиусы Copepoda и копепо-

диты составляли более половины общей численности МЗП в ВКС, на поверхности их доля часто составляла 

70 – 80 % и более. 
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Изменение показателей обилия бактериопланктона, 

как одно из непосредственных последствий загряз-

нения водоёмов аллохтонной органикой и биогена-

ми в результате хозяйственной деятельности чело-

века, используется при индикации степени эвтро-

фированности водоёмов [3]. Эвтрофикационные 

процессы вызывают быстрые перестройки и в со-

обществе микрозоопланктона, что также делает его 

хорошим индикатором качества вод и удобным 

объектом для диагностики влияния антропогенных 

факторов на весь биоценоз. По сравнению с концом 

1980-х – началом 1990-х годов, когда эвтрофиро-

ванность черноморских вод была высокой, в насто-

ящее время экологическая ситуация в ряде аквато-

рий Чёрного моря несколько улучшилась [13, 18, 

23]. Однако, для объективной оценки состояния 

черноморских вод современных данных о состоя-

нии различных компонентов биоты, в том числе 

бактерио- и микрозоопланктона, явно недостаточно. 

В частности, они очень скудны для крымского при-

брежья. Последние известные нам опубликованные 

данные по бактериопланктону для этих вод отно-

сятся к 1998 – 1999 гг. [10], а регулярные исследо-

вания микрозоопланктона – к 1980-м гг. [7]. Прове-

дённые нами исследования в черноморском при-

брежье Крыма несколько восполняют этот пробел и 

позволяют оценить современный трофический ста-

тус исследованных вод.  

Материал и методы. Отбор проб бакте-

риопланктона (БП) и микрозоопланктона (МЗП) 

выполнен в 64-м рейсе НИС «Профессор Водяниц-

кий» с 30.06 по 06.07 2010 г. в пределах 12-мильной 

зоны Украины на акватории, включающей внеш-

нюю границу шельфа и мелководную область при-

брежной зоны Крымского п-ова: на разрезах у побе-

режья на траверзах Карадага, Ялты, м. Айя, на "Ве-

ковом разрезе" Херсонес – Босфор, в мористой ча-

сти Каламитского залива (рис. 1). Пробы бактерио-

планктона взяты на 15 станциях, микрозоопланкто-

на – на 11.  

Батометрические пробы воды отбирали 5 – 

10-литровыми батометрами, в том числе кассетой 

батометров зонда Марк-3, из 3 горизонтов водного 

столба: поверхностного (1 – 3 м, в зависимости от 

применяемых орудий сбора проб), слоя темпера-

турного "скачка" и подлежащего под ним слоя на 

глубине 40 – 45 м. Объём проб для бактериопланк-

тона составлял 0.3, а для МЗП – 1 – 4 л воды. 
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Рис. 1 Карта-схема станций 64 рейса НИС "Профес-

сор Водяницкий", 30.06. – 06.07. 2010 

Fig. 1 Stations scheme of the 64 SRV "Professor Vod-

yanitsky" voyage, 30.06. – 06.07. 2010 

 

Общую численность планктонных бактерий 

(ОЧБ) определяли методом прямого счëта на мем-

бранных фильтрах "Sartorius" с диаметром пор 

фильтра 0.2 мкм. Объём фильтруемой воды состав-

лял 5 мл. Клетки, сконцентрированные на фильтрах, 

фиксировались в течение суток в парах формалина 

и хранились в сухом месте до дальнейшей обработ-

ки на берегу. Окрашивание проводили  карболовым 

эритрозином в течение 3 – 5 ч. Отмытые от излиш-

ков красителя и высушенные  фильтры  помещали 

на предметные стëкла. Микроскопию проводили с 

масляной иммерсией на микроскопе "Biolar" 

(Poland) поляризационно-интерференционным ме-

тодом (цветной фазовый контраст) при общем уве-

личении 1250. Подсчëт количества клеток на каж-

дом просматриваемом фильтре проводили в 10 по-

лях зрения, в сумме учитывая не менее 300 клеток. 

Для оценки варьирования средних значений ис-

пользовали величину стандартного отклонения. 

Биомассу бактериопланктона (Bbac) рассчитывали, 

исходя из содержания углерода 20 фг С кл-1 – вели-

чины, характерной для многих районов мирового 

океана и, в том числе для Чëрного моря [14, 22]. 

Пробы воды для учёта численности много-

клеточного микрозоопланктона (МЗП) объёмом 1 – 

4 л сгущали с использованием воронки обратной 

фильтрации и ядерных фильтров с размером пор 

4.6 мкм [12]. Полученный концентрат объëмом 30 – 

70 мл фиксировали формальдегидом с конечной 

концентрацией в пробе ~1% и хранили в холодиль-

нике; обработка осуществлена на берегу в стацио-

нарных условиях. Анализ всех проб проводили то-

тально в камере Богорова под микроскопом МБС-9 

при увеличении 4  8. К фракции многоклеточного 

микрозоопланктона, по традиции отечественных 

исследователей, мы относили организмы зоопланк-

тона размером до 500 мкм [4, 6, 7].  

При обсуждении результатов использованы 

отчеты отрядов планктона, океанографии и гидро-

химии 64 рейса НИС "Профессор Водяницкий" [1, 

2, 5, 8, 9]. 

Результаты и обсуждение. По выво-

дам отряда океанографии, в период съëмки 

температурные условия поверхностного слоя 

вод были выше средней климатической нормы. 

Особенно высокие значения (до 24.5ºС) 

наблюдались на мористой станции в районе 

Ялты. В районе Карадага, в мористой части 

Евпаторийского залива и на разрезе Херсонес – 

Босфор этот показатель также был выше нор-

мы (23.9 – 24.1ºС) [8]. Вертикальная структура 

вод на момент исследований характеризовалась 

достаточно хорошо выраженной стратифици-

рованностью: чаще всего ещё неглубоким (10 – 

15 м) верхним квазиоднородным слоем (ВКС), 

наличием чётко выраженных градиентов тем-

пературы, солёности и плотности.  

Средняя по всем станциям численность 

бактериопланктона в поверхностном слое со-

ставляла около 430 тыс. кл. мл-1 (429.4  171.4 

 103), в "термоклине" – около 560 тыс. кл. мл-1 

(559.5  221.4  103) и на горизонте 40 – 45 м 

(под "термоклинном") – почти 500 тыс. кл. мл-1 

(494.8  230.5  103), средние биомассы бакте-

рий в этих слоях – соответственно 8.6, 11.2 и 

9.9 мгСм-3. Разброс значений ОЧБ по всем 

станциям с учётом разных глубин составлял от 

215 до 1202 тыс. кл. мл-1, а усреднённых по 

разрезам – от 270 до 805 тыс. кл. мл-1. Даже 

повышенные значения концентрации бактерий 

на ряде станций в слоях максимума (0.9 – 1.2 

млн. кл. мл-1), тем не менее, не достигали зна-

чений, характеризующих состояние акваторий 

как эвтрофированное [3]. Максимальные чис-

ленности БП отмечены в слое под "термокли-

ном" на ст. 7 (Ялта), в поверхностном слое на 

ст. 9 (мыс Айя) и в слое температурного "скач-

ка" на ст.15 (мористая часть Каламитского за-

лива) (рис. 2).  
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Рис. 2 Численность бактериопланктона (106 кл. мл-1) в 

верхнем слое вод крымского прибрежья в июле 2010 г. 

 

Fig. 2 Abundance of bacterioplankton (106 cel. ml-1) in the 

upper waters of the Crimean coast, July 2010 
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При этом ВКС в районе м. Айя и слой 

"термоклина" в районе Евпатории – Каламиты 

характеризовались заметно более высоким со-

держанием аммонийного азота – наиболее до-

ступной для бактерий формы этого биогенного 

элемента. Если на станциях 9 и 15 его концен-

трация в рассматриваемых слоях составляла 

10.1 – 13.6 мкг л-1, то на большинстве осталь-

ных станций она варьировала в пределах 2.5 – 

7.5 мкг л-1 [9]. На ст. 9 у м. Айя максимум чис-

ленности БП, к тому же, совпадал с резко вы-

раженным подповерхностным пиком общего 

взвешенного вещества (ОВВ) – более 5.0 ЕМФ 

(единицы мутности по формазину) – при обыч-

ных значениях мутности (= ОВВ) в пределах от 

1.05 до 1.2 ЕМФ в верхнем 10-метровом слое 

[8].  

Станция 7 с максимумом ОЧБ в районе 

г. Ялты также характеризовалась слегка повы-

шенными концентрациями аммонийного азота: 

от 4 до 7.6 мкг л-1 в разных слоях воды. Источ-

ником повышенных концентраций органики в 

этой акватории может быть расположенный 

здесь глубоководный выпуск неочищенных 

бытовых стоков, центр струи которого прихо-

дится именно на глубину 40 м [16], где наблю-

дался максимум содержания бактерий. Для 

сравнения, летом 1998 г. в ялтинском районе 

ОЧБ в поверхностном слое варьировала от 0.6 

до 0.8 млн. кл. мл1 (в среднем 0.7 млн. кл. мл-1) 

[10], а в 2010 г. нами в этом районе зарегист-
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рирована средняя численность бактерий на по-

верхности 0.41 млн. кл. мл-1. В нижележащих 

слоях воды – в "термоклине" и под ним – чис-

ленность повышалась соответственно до 0.68 и 

0.80 млн. кл. мл-1. В период высокой эвтрофи-

рованности черноморских вод концентрации 

бактериопланктона были значительно выше. В 

частности, в мае и июле 1992 г. в районе Ялты 

средневзвешенные значения ОЧБ для слоя 0 – 

30 м составляли соответственно 2.4 и 1.7 млн. 

кл. мл-1, а для всего юго-восточного прибрежья 

от Ялты до Керченского пролива для весенне-

летнего периода – около 2.3 млн. кл. мл-1 [11]. 

Таким образом, с начала 1990-х гг. в 

прибрежье Крыма наблюдается тенденция по-

следовательного снижения численности бакте-

риопланктона верхнего деятельного слоя вод. 

В настоящее время по средней плотности бак-

териального населения воды на ряде станций 

(горизонтов) можно охарактеризовать как оли-

готрофные (в основном в районе Карадага), а в 

большинстве случаев – как мезотрофные.  

Соответственно гидрологической стру-

ктуре вод распределение «живого вещества» в 

море носило неоднородный характер. Основ-

ной закономерностью вертикального распреде-

ления бактерий на всех разрезах и практически 

на всех станциях являлась обеднëнность бакте-

риопланктоном поверхностного слоя вод. Ис-

ключение составляла одна, уже упомянутая 

станция  9, ближайшая к берегу у м. Айя, где 

ОЧБ в поверхностном слое в 2 раза превышала 

количество бактерий в «термоклине» и под ним 

(возможные причины этого обсуждены выше). 

В остальных случаях максимальная концентра-

ция бактерий наблюдалась в слое температур-

ного скачка или под ним. По этому признаку 

юго-восточные воды исследованной акватории 

– на карадагском и ялтинском разрезах – в 

рамках исследованных глубин характеризова-

лись последовательным увеличением ОЧБ от 

поверхности вглубь. Наиболее ярко это про-

явилась на траверзе г. Ялты, а в рамках этого 

разреза – на ближайшей к берегу станции 7, на 

которой численность бактерий увеличивалась 

от 390 тыс. кл. мл-1 на поверхности до 830 тыс. 

кл. мл-1 в "термоклине", а под "термоклином" 

достигала 1.1 млн. кл. мл-1 (рис. 3, б).  

Сходная картина вертикального рас-

пределения ОЧБ наблюдалась и в районе Кара-

дага (рис. 3, а). На разрезах в южной и юго-

западной акваториях крымского прибрежья – в 

районе м. Айя, м. Херсонес и мористой части 

Каламитского залива – максимальные концен-

трации бактериопланктона преобладали имен-

но в слое «термоклина», совпадая при этом с 

подповерхностной линзой распреснённых вод 

(рис. 3, в, г, д). Часто характер распределения 

ОЧБ по направленности повторял распределе-

ние растворённого в воде кислорода. Коэффи-

циент корреляции между этими величинами 

составил  0.41 при n = 21. 

Снижение количества бактериальных 

клеток в поверхностном слое вод может проис-

ходить по нескольким причинам. В частности, 

оно может являться прямой реакцией на повы-

шенный уровень ультрафиолетовой радиации, 

которая негативно влияет как на численность 

водных микроорганизмов, так и на их физиоло-

гическую активность и выживаемость [19, 20, 

21, 24]. Подобное же действие ультрафиолет 

оказывает и на фитопланктон, вследствие чего 

на поверхности снижается и объём экскретиру-

емых микроводорослями веществ, обеспечи-

вающих пластический и энергетический обмен 

бактерий. В этом проявляется уже опосредо-

ванное отрицательное воздействие ультрафио-

лета в отношении водных бактерий. Глубже 5 

м пагубное воздействие ультрафиолетовой ра-

диации в прибрежных водах уже не сказывает-

ся [21]. Напротив, в области скачка плотности 

(как над слоем градиента плотности, так и под 

ним) обычно формируются слои повышенных 

концентраций растворённых и взвешенных ве-

ществ, создающих более комфортные условия 

для развития бактериопланктона.  

Распределение по вертикали микрозоо-

планктона носило те же черты: на большинстве 

станций его численность в слое ТК была выше, 

чем на поверхности. При сравнении обилия 
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МЗП и ОЧБ на поверхности и в слое  "термо-

клина" наблюдалась умеренной силы положи-

тельная корреляция (r2 = 0.66; n = 21) между 

этими компонентами планктонного сообще-

ства. Скорее всего, в данном случае указанная 

корреляция отражает не их трофические взаи-

модействия между собой, например, по типу 

"хищник – жертва", а одинаковый характер 

вертикального распределения численности 

бактерий и микрозоопланктона в структуриро-

ванном по вертикали столбе воды.  
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Рис. 3 Типичные вертикальные 

профили температуры, солено-

сти, содержания кислорода и 

численности бактериопланктона 

в черноморских прибрежных 

водах Крыма в июле 2010 г. 

Fig. 3 Typical vertical profiles of 

temperature, salinity, oxygen and 

bacterioplankton abundance in the 

Black Sea coastal waters of Cri-

mea, July 2010 

Обеднённость поверхностного слоя 

"живым веществом" нашла своё отражение и в 

характере вертикального распределения обще-

го взвешенного вещества по результатам гид-

рооптических измерений зондирующим биофи-

зическим комплексом ГБА (мутномером) [8].   

Горизонтальное распределение. Рас-

пределение обилия БП и МЗП по акваториям 

имело общие закономерности. Самыми "троф-

ными" по бактериопланктону на поверхности и 

в слое "термоклина" оказались прибрежные 

воды у Евпатории и в мористой части Кала-

митского залива: ОЧБ составляла здесь, соот-

ветственно, более 540 и 740 тыс. кл. мл-1, био-

масса – 10.9 и 14.9 мг С м-3  (рис. 4, а, б). Под-

лежащие под слоем температурного "скачка" 

воды наиболее богаты бактериями в районе 

Ялты – в среднем около 800 тыс. кл. мл-1 и 16.1 

мг С м-3 (рис. 4 в). Самые «бедные» бактерио-

планктоном воды – в районе Карадага: обилие
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БП в поверхностном слое – 270 тыс. кл. мл-1 по 

численности и 5.4 мг С м-3 по биомассе, в слое 

"термоклина" – соответственно 413 тыс. кл. мл-1 

и 8.3 мг С м-3 (рис. 4, а, б, в).  
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Рис. 4 Распределение обилия бактериопланктона 

(биомассы, мг С м-3) в черноморских прибрежных 

водах Крыма в июле 2010 г.: а – поверхностный 

слой, б – слой  "термоклина", в – слой под "термо-

клином" 

Fig. 4 Distribution of bacterial richness (biomass, mg C 

m-3) in the Black Sea coastal waters of Crimea in July 

2010: a – the surface layer, б – the layer of "thermo-

cline", в – the layer under the "thermocline" 

Численность  МЗП в верхнем переме-

шанном слое варьировала от 4.0 до 64 тыс. экз. 

м-3 (табл. 1). В среднем для верхнего слоя вод 

распределение метазойного микрозоопланкто-

на повторяло закономерности распределения 

численности БП. Максимальные численности 

МЗП наблюдались в районе Евпатории на мо-

ристых станциях в слое "термоклина". Средние 

значения для ВКС здесь составили 24 тыс. экз.  

м-3. На Херсонесском разрезе обилие МЗП ха-

рактеризовалось несколько меньшими значе-

ниями: в среднем для ВКС – чуть более 18 тыс. 

экз. м-3. Район Карадага оказался бедным и в 

отношении микрозоопланктона: в ВКС чис-

ленность МЗП в среднем составляла около 10 

тыс. экз. м-3. На траверзе г. Ялты обилие мик-

розоопланктона характеризовалось примерно 

такими же величинами; для поверхности в 

среднем, даже меньшими. Однако на ст. 7 в 

слое "термоклина" наблюдалось значительное 

увеличение численности МЗП (64 тыс. экз. м-3) 

за счёт массового развития коловраток, что 

сказалось и на средних значениях для этого 

района – около 21 тыс. экз. м-3. 

Для "послойного" распределения МЗП 

в юго-восточном секторе выявлены локальные 

отличия от общей закономерности  (рис. 5). В 

ялтинской акватории наблюдались зоны как 

абсолютного минимума в поверхностном слое 

(рис. 5, а), так и абсолютного максимума – в 

слое "термоклина" (рис. 5, б). Если максимум, 

как уже отмечалось, определялся высоким со-

держанием коловраток при наличии и других 

таксонов, то в зоне минимума видовой состав 

состоял исключительно из науплиусов копепод 

и личинок двустворчатых моллюсков. 

Более 50 % всего МЗП приходилось на 

долю рачкового планктона: науплиусы и ко-

пеподиты рода Acartia Dana, 1846, Paracalanus 

parvus (Claus, 1863), Centropages ponticus Kara-

vaev, 1894, Pseudocalanus elongatus (Boeck, 

1865), Oithona brevicornis Giesbrecht, 1892. В 

районе Карадага рачковый МЗП составлял в 

среднем около 74 % от общей численности ба-

тометрического МЗП и доминировал как на 

поверхности, так и в слое "термоклина", а в 

видовом отношении он был представлен ко-

пеподами рода Acartia и P. parvus – науплиаль-

ными и копеподитными стадиями. В ялтинских 

водах рачковый МЗП доминировал только на 

поверхности. В его составе преобладали 

науплиусы C. ponticus; отмечены науплиаль-

ные стадии O. brevicornis. В слое "термоклина" 

превалировали коловратки, повышая общую 

численность МЗП в этих водах, практически, в 

2 раза.  
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Табл. 1 Массовые виды, абсолютная и относительная численность разных групп многоклеточного микрозоо-

планктона  черноморских прибрежных вод Крыма в летний период 2010 г. 

Table 1 Dominant species, the absolute and relative abundance of various groups of metazoan microzooplankton in 

the Black Sea coastal waters of Crimea in summer 2010 

Район 
Стан-
ция 

Гори-
зонт 

Численность микрозоопланктона, экз. м-3 
Доминирующие 
таксоны, виды Crustacea % 

Non 
Crustacea 

% Общая 

Карадаг 

2 
0 11111 78.9 2963 21.1 14074 Acartia, Paracalanus 

10 5957 77.8 1703 22.2 7660 Acartia, Paracalanus 

4 
0 5000 66.7 2500 33.3 7500 Acartia 

12 7143 71.4 2857 28.6 10000 Acartia, Paracalanus 

Ялта 

5 
0 9000 100.0 0 0.0 9000 Centropages 

14 4000 46.2 4667 53.8 8667 Paracalanus, Rotifera 

7 
0 2000 50.0 2000 50.0 4000 Copepoda nauplii, Bivalvia 

20 5517 8.6 58621 91.4 64138 Rotifera, Paracalanus 

м. Айя 8 
0 - 

22 3500 35.0 6500 65.0 10000 Rotifera, Paracalanus, Acartia 

м. Херсонес 

10 
0 12593 94.4 741 5.6 13333 Acartia, Paracalanus 

25 4667 18.9 20000 81.1 24667 Rotifera, O. dioica, Acartia 

12 
0 10000 90.9 1000 9.1 11000 Acartia 

15 2000 22.2 7000 77.8 9000 Rotifera, Paracalanus 

13 
0 10000 29.9 23500 70.1 33500 Bivalvia, Centropages 

15 3750 20.7 14375 79.3 18125 Rotifera, O. dioica, Paracalanus 

Каламитский 
залив – 
Евпатория 

14 
0 26667 89.8 3030 10.2 29697 

Acartia, Centropages, Penilia 
avirostris 

20 9375 28.8 23125 71.2 32500 
O. dioica,  Rotifera,  

Paracalanus, Acartia 

15 
0 16429 90.2 1786 9.8 18214 Acartia, Centropages 

20 10400 78.8 2800 21.2 13200 Acartia, Paracalanus 

16 
0 22647 100.0 - - 22647 Acartia, Centropages 

15 19310 68.3 8966 31.7 28276 Acartia, Paracalanus 

Большая часть рачкового МЗП была 

представлена науплиусами P. parvus. На Хер-

сонесском разрезе в районе Севастополя наря-

ду с коловратками значительную долю нерач-

кового МЗП составляли личинки двустворча-

тых моллюсков и оболочника Oikopleura dioica 

Fol, 1872. Из рачкового МЗП на поверхности 

при меньших значениях температуры (23.1ºС) 

доминировали науплиусы Acartia, а при более 

высоких температурах (24.3ºС) – C. ponticus. 

Аналогичная картина наблюдалась на более 

мористых станциях (14, 15) у Евпатории. На 

ближайшей к берегу станции 16 преобладал в 

основном "рачковый" МЗП с доминированием 

на поверхности C. ponticus, а в верхней части 

"термоклина" – Acartia и P. parvus.  

В целом, в более трофных водах при 

повышении общего количества МЗП наблюда-

лось уменьшение относительной доли его рач-

ковой фракции за счёт увеличения численности 

коловраток и/или личинок Bivalvia. 

Различия между юго-восточными и 

юго-западными водами предстают и из анализа 

данных по другим гетеротрофным компонен-

там планктонного сообщества. В частности, 

желетелый макропланктон и ихтиопланктон 

были заметно богаче представлены в водах 

юго-западного побережья Крыма [2, 5]. В рас-

пределении фитопланктона в поверхностном 

слое вод наблюдались противоположные тен-

денции [1].  
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Поверхностный слой 

Рис. 5 Численность метазойно-

го МЗП (экз. м-3) в прибрежных 

водах Крыма в июле 2010 г. 

Fig. 5 Metazoan MZP abundance 

(ind. m-3) in the coastal waters of 

Crimea, July 2010 

Слой "термоклина" 
го района практически на 

всех горизонтах были 

наименее трофными. 

Район Карадага оказался 

бедным и в отношении 

микрозоо-планктона: в 

ВКС числен-ность 

микрозоопланктона 

составляла в среднем 

около 10 тыс. экз. м-3.  

Самым трофными  на   

поверхности и  в   слое 
Максимальные величины биомассы 

микроводорослей наблюдались в водах Кара-

дага, а минимальные – в евпаторийском рай-

оне. Распределение численности определялось 

более высокими показателями обилия на при-

брежных станциях и снижением в направлении 

открытого моря. Между обилием фито- и бак-

териопланктона наблюдалась тенденция отри-

цательной взаимосвязи (r2 = - 0.11- 0.15, n = 

15). Зависимость между обилием фито- и МЗП 

была выражена заметно сильнее: r2 = - 0.43 - 

0.58, при n = 10. Вероятно, в этих зависимостях 

нашли отражение процессы сукцессии планк-

тонного сообщества, когда максимумы разви-

тия отдельных его компонентов следуют друг 

за другом с определенным запаздыванием (лаг-

период) [17]. 

Выводы. 1. Состояние верхнего дея-

тельного слоя вод крымского прибрежья в лет-

ний период 2010 г. по показателю ОЧБ можно 

охарактеризовать как мезотрофное. Только в 

районе Карадага наблюдались значения ОЧБ, 
характерные для олиготрофных вод. Воды это- 

 "термоклина" были воды у Евпатории и в мо-

ристой части Каламитского залива. Подлежа-

щие под слоем температурного "скачка" воды 

были наиболее богаты бактериями на траверзе 

г. Ялты, вероятно, из-за находящегося здесь 

глубоководного выпуска бытовых сточных 

вод. Максимум МЗП в этой акватории 

определялся высоким содержанием коловраток. 2. 

С начала 1990-х годов – периода высокой 

эвтрофированности черноморских вод – в 

прибрежье Крыма наблюда-ется тенденция 

последовательного снижения троф-ности верхнего 

деятельного слоя вод. 3. Вертикаль-ное 

распределение исследованных гетеротрофных групп 

организмов характеризовалось максимумами 

концентрации в слое температурного скачка или 

под ним. 4. Между обилием фитопланктона, с одной 

стороны, и бактерио- и микрозоопланктона, – с дру-

гой, наблюдалась тенденция отрицательной взаимо-

связи, отражающая, вероятно, процессы сукцессии 

планктонного сообщества. 5. Науплиусы и копепо-

дитные стадии Copepoda в целом составляли более 

половины общей
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численности МЗП в ВКС, а на поверхности их доля 

часто составляла 70 – 80 % и более. В более троф-

ных водах численность МЗП прирастала, прежде 

всего, за счёт коловраток.  
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Бактеріопланктон та метазойний мікрозоопланктон в водах Чорного моря біля узбережжя Криму влі-

тку 2010 р. С. О. Cерьогін, О. В. Попова. 30 червня – 6 липня 2010 р. в різних районах чорноморського 

прибережжя Криму визначені загальна чисельність (ЗЧБ) і біомаса бактеріопланктону (БП), рясність та ви-

довий склад багатоклітинного мікрозоопланктону (МЗП) у верхньому 50-метровому шарі вод. ОЧБ і біомаса 

БП варіювали відповідно від 215 до 1202 тис. кл. мл-1 і 4.3 до 24.1 мг С м-3. Як середні для усього масиву да-

них, так і підвищені значення концентрації бактерій на ряду станцій в шарах максимуму (0.9 – 1.2 млн. кл. 

мл-1) свідчили про мезотрофний стан кримських вод у досліджуваний період. Максимальні концентрації бак-

теріопланктону в південних і південно-західних водах кримського узбережжя характерні для шару темпера-

турного "стрибка", а в південно-східних акваторіях – в шарі під "термокліном". Найменш трофні води в рай-

оні Карадага, а самі трофні – у мористій частині Каламітської затоки і біля берегів Ялти. Науплії Copepoda та 

копеподіти становили більше половини загальної чисельності МЗП у ВКС, на поверхні їх частка становила 

70 – 80 % і більше.  

Ключові слова: чорноморське узбережжя Криму, бактеріопланктон, мікрозоопланктон, чисельність, біома-

са, видовий склад, трофність вод 

 

Bacterioplankton and metazoan microzooplankton in the Black Sea waters near Crimea coast in summer 

2010. S. A. Seregin, E. V. Popova. On June, 30 - July, 6, 2010 in the different districts of the Crimean Black Sea 

coastal zone the total number (TNB) and biomass of bacterioplankton (BP), the abundance and species composition 

of metazoan microzooplankton (MZP) in the upper ~50 m layer of water were determined. TNB and biomass of BP 

ranged from 215 to 1.202 thousand cells ml-1 and 4.3 to 24.1 mg C m-3, respectively. Both middle for all array of data 

and the elevated concentrations of bacteria at some stations in the layers of peak (0.9 – 1.2 million cells ml-1)  testi-

fied to the mesotrophic state of Crimean waters in an investigated period. The maximal concentrations of bacteria in 

south and south-west waters of the Crimean coast were typical for the layer of temperature "jump", and in south-east 

aquatoriums - in a layer under "thermocline". The waters in the Karadag area were the poorest, and the richest waters 

were in the seaward part of Kalamitsky Bay and near the Yalta coast. Nauplii of Copepoda and copepodites accounts 

for more than half the total number of MZP in the upper mixed layer, on the surface their share was often 70 – 80 % 

or more.  

Keywords: Black Sea coast of Crimea, bacterioplankton, microzooplankton, abundance, biomass, species composi-

tion, water trophicity 

 

 


