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Черное море является крупнейшим в мире меромиктическим бас-
сейном с двуслойным строением водной толщи, где глубинные (соленые и
тяжелые) и поверхностные (опресненные и легкие, обогащенные кисло-
родом) слои воды не смешиваются между собой, формируя бескислород-
ную зону ниже изобаты 220 м. Поэтому аэробная жизнь сконцентрирова-
на на шельфе, образуя хрупкие и легко поддающиеся внешнему воздейст-
вию донные экосистемы. Одним из факторов, нарушаюших их равновес-
ное состояние, является метан, в огромных количествах выделяющийся в
водную толщу по тектоническим нарушениям в осадочном чехле [1]. По 
одной точке зрения метан оказывает негативное влияние на организмы [2,
3], по другой - либо не влияет , либо оказывают на них положительное
воздействие [4, 5]. В целом, вопрос изучен недостаточно и требует даль-
нейших исследований.

Целью настоящей работы является определение влияния метано-
вых выбросов на донные экосистемы Черного моря. Методика исследова-
ний включает комплексный анализ гидрологических, геологических, гео-
химических, микропалеонтологических и биологических характеристик
придонной воды и донных осадков.

Фактический материал получен в районе скопления метановых 
сипов в северо-западной части Черного моря с борта научно-
исследовательского судна «Владимир Паршин» в период с 19 по 27 сен-
тября 2008 в рамках европейского проекта HERMES  (рис. 1).

Сорок шесть станций опробовано с помощью дночерпателя и
ударной трубки в диапазоне глубин 71-905 м. На каждой станции измере-
ны гидрологические параметры и отобраны образцы придонной воды и
осадков. В лабораторных условиях проведен их гидрохимический, лито-
логический, гранулометрический, минералогический анализы, определе-
ны газообразные и жидкие углеводороды в донных осадках и изучен мей-
обентос.
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Рис 1. А - грязевые вулканы (1): наземные (а), подводные (б), и газовые
факелы (2) на дне Черного моря (а) и побережья [1, 6]; Б – район работ:
опробованные станции (а), в том числе на мягкий мейобентос (б); край
шельфа (5).

В исследуемом районе зафиксировано 9 групп мейобентоса:
Foraminifera, Nematoda, Harpacticoida, Ostracoda, Halacaridae, Oligochaeta,
Polychaeta, Bivalvia и Gastropoda. На каждой из станций чаще всего при-
сутствовало только 2 – 3 группы. Лишь на одной станции (ст. 40) мейо-
бентос был представлен 8 группами. Наиболее устойчивыми к повышен-
ным содержания метана являются фораминиферы и нематоды, на долю
которых приходится 48% и 42% всей биомассы, соответственно. Осталь-
ные группы мейобентоса составляют 10%.

Фораминиферы исследованы в соответствии с методикой, разра-
ботанной в В.В. Янко [7, 8]. Определение нематод с точностью до вида
сделано под бинокулярным микроскопом после выдержки их в течение 3-
12 часов (в зависимости от степени прозрачности организма) в смеси 96% 
спирта, воды и глицерина. Виды определены путем их измерения и по-
следующего использования модифицированной формулы Коббса. Полу-
ченные данные обработаны статистически (кластерный, корреляционный,
факторный анализы и многомерное шкалирование) с использованием па-
кета Статистика 7.

Плотность мейобентоса варьирует от 200 до 16400 экз/м2. Фора-
миниферы представлены 39-ю видами из 20 родов, 11 семейств и 4 отря-
дов. Доминируют полигалинные (18-26 psu) Ammonia compacta и Fissurina 
lucida. Наиболее часто встречаемыми акцессорными видами являются
Lagena vulgaris и Parafissurina lаteralis, редкими - Laryngosigma
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williiamsoni. Это типичное сообщество восточно-крымской фораминифе-
ровой провинции [8]. Плотность фораминифер изменяется от 0 до 6000
экз/м2 (среднее – 1245 экз/м2).

Нематоды представлены 37-ю видами из 21 рода 13 семейств и 6
отрядов (Monhysterida – 15 видов, Chromadorida – 9 видов, Enoplida – 7 
видов, Desmoscolecida – 4 вида, Desmodorida – 1 вид и Araeolaimida – 1 
вид). Плотность нематод варьирует от 0 до 13900 экз/м2 (среднее - 1075 
экз/м2). Доминировали по встречаемости виды: Terschellingia pontica,
Paralinhomoeus filiformis, Desmodora pontica, Sabatieria abyssalis,
Sabatieria longicaudata. Основной вклад (62%) в суммарную плотность
поселений нематод составили виды: Sabatieria abyssalis, Desmodora 
pontica, Paralinhomoeus filiformis, Linhomoeus sp., Sphaerolaimus dispar,
Sphaerolaimus gracilis и Terschellingia pontica. Вклад каждого из осталь-
ных (30-ти) видов в суммарную плотность поселений нематод незначите-
ле

Влияние разных концентраций метана на донные экосистемы су-
щественно отличается и гороздо сложнее, чем прежде предполагалось.
Общие черты мейобентоса восстановительных биотопов - пониженное
видовое разнообразие и повышение степени доминирования отдельных
видов по сравнению с кислородной зоной. Среди всего мейобентоса толь-
ко нематоды способны выдерживать повышенные концентрации метана,
однако, даже среди них наблюдается общее уменьшение их аггрегирован-
ности (численностей), наряду с увеличением представительности отдель-
ных видов-индикаторов (Terschellingia pontica, Linhomoeus sp., Sabatieria
abyssalis, Desmodora pontica, Pomponema aff. multipapillatum). Форамини-
феры и остракоды реагируют на повышенные концентрации метана резко 
отрицательно. Их агрегированность и видовое разнообразие резко сокра-
щаются и нет ни единого вида, толерантного к метану, который бы мог
быть использован в качестве индикатора загрязнения морской среды ме-
таном. На сегодняшний день создается впечатление, что выбросы метана
в морскую среду неблагоприятны для донных экосистем, которые созда-
ют впечатление хрупких и уязвимых [9].

Работа является составной частью и выполнена при финансовой
поддержке европейского проекта EU FR6 HERMES «Hotspot Ecosystems
Research on the Margins of European Seas», контракт GOCE-CT-2005-
511234, выполненного в рамках Шестой Европейской Рамочной Про-
граммы. Авторы благодарят штат судна «Владимир Паршин» за помощь в
получении фактического материала.
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