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Севастопольским отделением ФГБУ «ГОИН» в 2015–2017 гг.
экспедиционные исследования термических условий в южной
части зал. Сиваш показали, что в настоящее время наблюдается
незначительное повышение температуры воды в летне-осенний
период (на 1–2°С) по сравнению с данными наблюдений
выполненных в 50–60 годы прошлого столетия.
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СЕЗОННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ПОЛЯ БИОЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ
АЗОВСКОГО МОРЯ

Данные по параметрам поля биолюминесценции (ПБ) в
Азовском море практически отсутствуют [Токарев, 2006]. Поэтому
важность материалов нескольких сезонных съёмок, которые 
проводились с использованием комплекса «САЛЬПА-М» ФГБУН 
ИМБИ в режиме многократного вертикального зондирования в
пяти рейсах НИС «Профессор Водяницкий», трудно переоценить.
На 15 гидрографических станциях (рис.1) было получено более 
150 профилей интенсивности ПБ с дискретностью в 1 м по
глубине, а также значений температуры и электропроводности на
горизонтах нахождения прибора. В период дневных измерений
получали также вертикальные профили фотосинтетически
активной радиации (ФАР).

Рис. 1. – Карта станций в Азовском море
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Практически на всех станциях параллельно измерениям ПБ
осуществляли отбор проб микропланктона сетями Джеди и
батометрамми для последующего анализа его видового состава и
количественного распределения. Исследования проводились в
зимний, весенний и летний периоды на унифицированной сетке 
станций (табл. 1). Основной целью гидробиофизической съёмки
являлась оценка особенностей пространственно-временной
изменчивости ПБ в Азовском море в условиях различных
градиентов фоновых характеристик водной толщи.

Таблица 1 – Среднее значение биолюминесценции, температуры
и солёности на станциях с 1 по 4 в разные периоды с указанием
время зондирования.

Измерение биолюминесценции производили в дневное и
ночное время. Известно, что интенсивность биолюминесценции
планктонных организмов изменяется в течение суток, при этом, с
учётом практического отсутствия в Азовского море вертикальных
миграций планктона, основную роль в суточной изменчивости
свечения играет фотоингибирование фитопланктона [Токарев и
др., 2016]. Поэтому для исключения этого явления были
вычислены коэффициенты суточной изменчивости интенсивности
ПБ, с помощью которых все данные были приведены к ночному
времени измерений. Минимальные величины интенсивности ПБ в
Азовском море зафиксированы в зимний период, когда 
максимальное значение составило 6,05·10-12 Вт·см-2·л-1 на глубине
4 м. Основной причиной этого, вероятно, является низкая
температура воды 0,5-1,5°С в конце января начале февраля,
вызвавшая малую численность светящихся планктонтов (табл. 1).
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Весенний период характеризуется иным типом вертикальной
структуры ПБ. С началом прогрева вод интенсифицируется
развитие одноклеточного планктона. Наблюдается повышение 
интенсивности биолюминесценции в придонном слое до 34,8·10-12

Вт·см-2·л-1 на глубине 10 м, при температуре воды 12,5 С°, близкой
к оптимальной для жизнедеятельности фитопланктона (табл.1). 

В летний период зафиксированы максимальные величины
интенсивности биолюминесценции в регионе исследования – до 
634,4·10-12 Вт·см-2·л-1

, при температуре воды в среднем 27,5°С 
(табл. 1). Также изменилась и вертикальная структуры ПБ, которая
стала равномерно распределенной во всем слое от поверхности
до дна.

Таким образом зарегистрирована выраженная сезонная
изменчивость интегральных величин поля биолюминесценции и
его вертикальной структурированности в Азовском море,
определяемые суперпозицией биологических и гидрологических
характеристик водной толщи в районах исследований.
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ЗАРОСЛЕВЫЕ СООБЩЕСТВА МАКРОФИТОВ, КАК
ИНДИКАТОРЫ НЕФТЯНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПРИБРЕЖНЫХ 
АКВАТОРИЙ СЕВАСТОПОЛЯ

В настоящее время важную роль в оценке антропогенного
воздействия на морскую среду играют методы биоиндикации. В
отличие от аналитических методов контроля они позволяют
получить непрерывную оценку качества водной среды по 
состоянию наиболее чувствительных организмов и их сообществ. 
Такие организмы, жизненные функции которых тесно 


