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АННОТАЦИЯ 
В Ежегоднике-2011 описаны гидрохимические характеристики и уровень за-

грязнения вод и донных отложений прибрежных районов морей Российской Фе-
дерации в 2011 г. Ежегодник содержит обобщенную информацию о результатах 
регулярных наблюдений в рамках государственной программы мониторинга 
морской среды, проводимых 12 химическими лабораториями региональных 
подразделений Росгидромета. Также использованы данные Северо-Западного 
филиала ГУ "НПО "Тайфун" Росгидромета (г. Санкт-Петербург), институтов 
Российской Академии Наук и других специализированных организаций. По 
Каспийскому, Азовскому и Черному морям дополнительно включена информа-
ция о результатах исследований, проводимых в рамках национальных программ 
мониторинга морской среды организациями Казгидромета, МО УкрНИГМИ 
и МГИ НАНУ (г. Севастополь), ЮгНИРО (г. Керчь), Институтом Океанологии 
Болгарской Академии Наук (г. Варна), подразделениями Национального 
Агентства по Окружающей Среде Министерства Охраны Окружающей Среды 
и Природных Ресурсов Грузии (г. Батуми). Работа по подготовке Ежегодника вы-
полнена в лаборатории мониторинга загрязнения морской среды Государственно-
го океанографического института Росгидромета (ЛМЗ ГОИН, г. Москва). 
Ежегодник содержит средние и максимальные за год или сезон/месяц значения 

отдельных гидрохимических показателей морских вод контролируемых прибреж-
ных районов в 2011 г., а также характеристику уровня загрязнения вод и донных 
отложений широким спектром веществ природного и антропогенного происхож-
дения. Для контролируемых акваторий или их локальных участков дана оценка 
состояния вод по отдельным параметрам с помощью кратности ПДК, по ком-
плексному индексу загрязненности вод ИЗВ и/или с использованием иных крите-
риев. Для отдельных районов, при достаточной длительности рядов накопленной 
информации системы мониторинга, выявлены многолетние тренды концентрации 
загрязняющих веществ в морской среде и характеристик качества вод. 
Ежегодник предназначен для федеральных и региональных органов власти, 

администраторов практической природоохранной деятельности и участников 
хозяйственно-производственной деятельности на шельфе морей, для широкой 
российской и международной общественности, ученых-экологов. Оценка теку-
щего гидрохимического состояния и уровня загрязнения акваторий, а также вы-
явленные по данным многолетнего мониторинга тенденции могут быть исполь-
зованы в научных исследованиях или при планировании хозяйственных и/или 
природоохранных мероприятий. 

Ссылка для цитирования: 
Качество морских вод по гидрохимическим показателям. Ежегодник 2011. – Под 
ред. Коршенко А.Н., Обнинск, «Артифекс», 2012, 196 с.  
ISBN 978-5-9903653-8-4 

© Коршенко А.Н. 
© ФГБУ «Государственный океанографический институт имени Н.Н. Зубова» 
(ФГБУ «ГОИН»). 
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ABSTRACT 
The Annual Report 2011 reviews the hydrochemical state and pollution of marine 

coastal waters and bottom sediments of the seas of the Russian Federation in 2011. 
The Annual Report summarizes routine observation data on the quality of the sea wa-
ters and bottom sediments conducted by 12 chemical laboratories of the Roshydromet 
regional offices under the State Program for marine monitoring, as well as by the 
North-Western Branch of NPO “Typhoon” (St.Petersburg), and by Institutions of the 
Russian Academy of Sciences and other specialized organizations. 

 
To cover the Caspian, Azov and Black Seas, additional information was gathered 

by the Kazhydromet institutions, Marine Branch of the Ukraine Hydrometeorological 
Institute (MB UHMI, Sevastopol) under the Ukrainian national marine monitoring 
program, as well as by MHI NASU (Sevastopol), YugNIRO (Kerch), IO BAS (Varna) 
and Georgian Agency on Environment (Batumi).  

 
The Report contains annual and/or seasonal/monthly averages and maximal values 

of individual hydrochemical parameters of the sea waters for 2011, and describes the 
level of pollution of waters and bottom sediments with a wide spectrum of natural and 
synthetic substances. Quality of marine waters assessments based on the concentration 
of individual pollutants and with the complex Index of Water Pollution (IWP). Inter-
annual variations and long-term trends, where possible, are identified.  

 
The Annual Report 2011 is aimed for federal and regional administration bodies, 

environment protection and offshore industry managers, Russian and international 
public and ecologists. The assessments of the current state and of the long-term 
changes of the marine environmental pollution may be used for research and for plan-
ning of environmental protection activities. 

 
The Annual Report 2011 was compiled in the Marine Pollution Monitoring Labor-

atory of the State Oceanographic Institute of Roshydromet (SOI, Kropotkinsky Lane 
6, 119034 Moscow, Russia). 

 
 
For bibliographic purposes this document shall be cited as: 

Marine Water Pollution. Annual Report 2011. – Ed. Alexander Korshenko, Obninsk, 
“Artifex”, 2012, 196 p. 
ISBN 978-5-9903653-8-4 
 
© A. Korshenko 
© State Oceanographic Institute (SOI) 
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Глава 2. АЗОВСКОЕ МОРЕ 
Хорошенькая Е.А., Иванова Л.Л., Дербичева Т.И., Кобец С.В., Шибаева С.А., 

Мезенцева И.В., Крутов А.Н., Коршенко А.Н., Кочетков В.В. 
 

2.1. Общая характеристика 
Азовское море относится к системе Средиземного моря Атлантического оке-

ана, в южной части соединяется с Черным морем через неглубокий Керченский 
пролив. Географическая граница Азовского моря располагается между крайни-
ми точками: 47°17´ с.ш. и 39°49´ в.д. на северо-востоке в вершине Таганрогского 
залива, 39°18´ в.д. на западе (Арабатский залив) и на юге Керченского пролива 
(45°17´ с.ш.) между мысами Такиль и Панагия. Площадь поверхности моря без 
залива Сиваш и лиманов восточного побережья по разным оценкам составляет 
37802–39100 км2, объем воды 290 км3 при среднемноголетнем уровне. Средняя 
глубина моря 7,4 м, максимальная глубина в центре моря составляет 14,4 м. 
Наибольшая длина Азовского моря по линии коса Арабатская стрелка – дельта 
Дона составляет 380 км, наибольшая ширина по меридиану между вершинами 
Темрюкского и Белосарайского заливов – 200 км. 
Северо-восточная часть моря представляет собой обширный эстуарий р. Дон – 

мелководный и сильно распресненный Таганрогский залив, к западу от которого 
северное побережье моря разделяется песчано-ракушечными косами на сеть зали-
вов, самыми обширными из них являются Бердянский и Обиточный. В западной 
части моря песчано-ракушечная пересыпь Арабатская стрелка отделяет море от 
мелководного осолоненного залива Сиваш. Водообмен между ними осуществляет-
ся в ограниченном объеме через узкую промоину в Стрелке – пролив Тонкий. Юго-
западная часть моря представляет собой обширные заливы Арабатский и Казантип-
ский, разделенные мысом Казантип, а на юго-востоке расположен эстуарий р. Ку-
бань – Темрюкский залив. Северные и южные берега моря холмистые, обрывистые, 
тогда как западные и восточные преимущественно низменные.  
Рельеф дна Азовского моря отличается выравненностью и плавным увеличе-

нием глубины от берега к центру моря. Системы подводных возвышений распо-
ложены у западного (сложенные преимущественно ракушей банки Морская и 
Арабатская) и восточного побережий моря (банка Железинская). Для подводно-
го берегового склона на севере моря характерно обширное мелководье длиной 
20–30 км с глубинами до 6–7 м. Южное побережье отличается крутым берего-
вым склоном с глубинами до 11–12 м (http://esimo.oceanography.ru). 
В Азовское море впадают две большие реки Дон и Кубань, поставляющие в 

море 95% суммарного стока, и 20 небольших речек в северной части моря – Бер-
да, Кальмиус, Миус, Ея, Обиточная, Молочная и др. Средний годовой сток реки 
Дон составляет 24,4 км3, Кубани – 11,6 км3, малых рек северного Приазовья – 2,1 
км3. В настоящее время сток Дона и Кубани зарегулирован водохранилищами. 
Средний многолетний материковый сток в море составляет по разным оценкам 
36,7–38,1 км3. Сезонное распределение стока неравномерно. Доля весеннего стока 
составляет около 40%, а летнего – 20%. Из Азовского моря ежегодно в среднем 
вытекает 49,2 км3 азовской воды, а поступает в него 33,8 км3 черноморской воды. 
В балансе вод моря наибольшую долю приходной части образуют материковый 
сток (43%) и приток воды из Черного моря (40%). В расходной части преоблада-
ют сток азовской воды в Черное море (58%) и испарение с поверхности (40%). 
Средний результирующий сток воды составляет 15,5 км3 воды в год. Положи-
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тельный пресный баланс моря обеспечивает невысокую соленость Азовского мо-
ря по сравнению с Черным морем (Дьяков Н.Н., Иванов В.А., 2002). 
Континентальные черты климата наиболее заметно выражены в северной ча-

сти моря. Для этой части моря характерны холодная зима, сухое и жаркое лето. 
Для южных районов моря эти сезоны более мягкие и влажные. Среднемесячная 
температура воздуха января колеблется в пределах 2–5ОС. Сезонные особенно-
сти погоды на Азовском море формируются под влиянием крупномасштабных 
синоптических процессов. Зимой и осенью преобладают ветры северо-
восточных и восточных направлений, которые могут усиливаться до штормо-
вых, часто сопровождающихся резким похолоданием. Весной и летом ветры 
неустойчивы по скоростям и направлениям, характеризуются незначительными 
скоростями, возможен полный штиль. В июле среднемесячная температура воз-
духа по всему морю равна 23–25ОС (Репетин Л.Н., 2007). 
Общий циклонический характер циркуляции вод моря обусловлен главным 

образом ветром. Большая изменчивость направления и скорости течений моря 
также зависит от ветра, который вызывает дрейфовые течения во всей толще 
мелкого Азовского моря и создает повышение уровня у берегов, в результате 
чего возникают компенсационные потоки. В предустьевых районах Дона и Ку-
бани прослеживаются стоковые течения. Хорошо выражены непериодические 
сгонно-нагонные колебания уровня – в среднем от 2 до 3 м. Также хорошо вы-
ражена одноузловая сейша с суточным периодом. Азовское море бесприливное. 
В Азовском море в холодную часть года господствующие северо-восточные 

и восточные ветры вызывают волнение, при котором высота волн в открытом 
море достигает 2,1–3,0 м. При западных и юго-западных ветрах могут формиро-
ваться крупные волны высотой 1,5 м и более по всей акватории моря.  
Температура воды летом на поверхности в среднем составляет 24–25ОС и дости-

гает 32,0–32,5ОС у берегов. Зимой она имеет нулевые и близкие к ним значения по-
чти во всем море. Многолетняя среднегодовая температура воды на поверхности 
моря равна 11ОС. Распределение температуры по вертикали неодинаково в разные 
сезоны. Осенью и зимой она приблизительно на 1ОС повышается с глубиной, вес-
ной и летом картина прямо противоположная (Азовское море, 1962). 
Пространственное распределение солености характеризуется наличием зна-

чительных горизонтальных и вертикальных градиентов. Наиболее ярко они про-
являются во фронтальных зонах вблизи Керченского пролива, а также эстуариев 
Дона и Кубани. Соленость моря в среднем составляет около 11–12‰. Сезонные 
колебания достигают 1‰. Вертикальное распределение солености практически 
однородное, в среднем она повышается у дна примерно на 0,02–0,05‰. Конвек-
тивное перемешивание определяется осенним охлаждением поверхности воды 
до температуры ее наибольшей плотности. Осолонение при ледообразовании 
усиливает конвекцию, которая проникает до дна (http://esimo.oceanography.ru).  
В море ежегодно образуются льды. Море начинает замерзать в конце ноября, 

очищение ото льда происходит в марте–апреле. Быстрая и частая смена зимней 
погоды влечет за собой крайнюю неустойчивость ледовых условий, а лед может 
превращаться из неподвижного в дрейфующий и обратно. Максимального раз-
вития и наибольшей толщины (20–60 см в средние зимы и 80–90 см в суровые) 
лед достигает в феврале. По средним многолетним данным льды занимают 29% 
общей площади моря (Боровская Р.В. и др., 2008). 
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2.2. Таганрогский залив 

Локальными источниками загрязнения реки Дон в районе г. Азова являются 
промышленно-бытовые стоки очистных сооружений МП «Азовводоканал» 
(Министерство строительства, архитектуры и коммунального хозяйства), вод-
ный транспорт, каналы оросительных систем, а также ливневые сточные воды, 
которые из-за отсутствия условий для их очистки поступают в реку. Большое 
количество загрязняющих веществ поступает транзитом с вышележащих участ-
ков реки Дон. Длина глубоководного выпуска ОСК МП «Азовводоканал» со-
ставляет 253 метра, глубина реки в месте выпуска 8 метров. Биологический 
комплекс очистных сооружений мощностью 9125 тыс. м3 в 2011 г. работал без 
перегрузок, аварийных сбросов не было. Объём сточных вод составил 
4910 тыс.м3, что на 283 тыс.м3 меньше чем в 2010 г. С этими водами в устьевую 
область реки Дон попало 2 т СПАВ, 6,3 т аммонийного азота, 1,6 т нитритного 
азота, 165,2 т нитратного азота, 5,2 т фосфатов, 377,3 т хлоридов, 2,0 т взвешен-
ных веществ, 6,0 т органического вещества по БПК5, 1141,6 т сухого остатка, 
0,1 т общего хрома, 0,01 т свинца. В Таганрогский залив также сбрасываются 
воды с предприятий МУП «Управление «Водоканал» (г. Таганрог) и ГУП 
«Южводопровод» (г. Ейск). 
В 2011 г. МП «Азовводоканал» были проведены следующие мероприятия по 

обновлению основных фондов и оборудования системы водоотведения и очист-
ки загрязненных вод: мероприятия по очистке водоохранных зон на 160 
тыс.руб.; капитальный ремонт в/сетей на 1,892 млн.руб.; ведение мониторинга 
водных объектов на 125 тыс.руб.; капитальный ремонт различного технологиче-
ского оборудования ОСВ на 191 тыс.руб. и капитальный ремонт различного 
технологического оборудования ОСК на 295 тыс.руб. 
Отличительной особенностью гидрометеорологических условий региона Та-

ганрогского залива в 2011 г. было жаркое лето. Максимальная температура воз-
духа +39,7ОС была отмечена 27 июля. Среднегодовая температура воздуха со-
ставила +10,4ОС, что на 1,1ОС выше нормы. Минимальная температура воздуха  
-16,7ОС отмечена 19 февраля. По данным ГП «Азов» сумма выпавших осадков в 
2011 г. составила 436 мм при норме 539 мм. Наибольшее количество осадков 
наблюдалось в сентябре (60,3 мм при норме 39 мм), а наименьшее в апреле  
(16,2 мм при норме 37 мм). В течение года преобладал ветер восточного направ-
ления. При среднем многолетнем за период 1952–2008 гг. стоке р. Дон 21,6 км3, 
сток за последние пять лет составил: 2007 – 16,5; 2008 – 17,9; 2009 – 14,5; 2010 – 
17,5 и 2011 – 12,9 км3. 

 
2.2.1. Система мониторинга устьевой области р. Дон  

и Таганрогского залива 
В 2011 г. гидрохимические наблюдения в устьевой области реки Дон были вы-

полнены Донской Устьевой Станцией на трех станциях в устьях рукавов Мёртвый 
Донец (9р), Переволока (12р) и Песчаный (13р). Пробы воды были отобраны с 
поверхностного и придонного горизонтов 18 апреля, 18 мая, 26 июля и 31 октября 
с борта мотолодки «Прогресс» батометром Молчанова (рис. 2.1). Всего на краю 
дельты Дона отобрано и обработано 42 пробы воды. На акватории Таганрогского 
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залива 66 проб воды было отобрано с борта э/с «Гидрофизик» ежемесячно с апре-
ля по октябрь на 6 станциях с максимальной глубиной 5,5 м. Все пробы получены 
из поверхностного слоя с глубины 0,5 м и из придонного слоя. На борту опреде-
лялись рН, производилась фиксация проб на кислород, аммонийный азот и ртуть, 
а также экстракция нефтепродуктов четыреххлористым углеродом и пестицидов – 
гексаном. Окончание определения содержания нефтяных углеводородов (ИКС-
метод), растворенных в воде соединений ртути (атомно-абсорбционный метод) и 
хлорорганических пестицидов (газожидкостная хроматография) производилось в 
лаборатории ГУ «Ростовский ЦГМС-Р». В период с апреля по ноябрь в заливе и 
устьевой области реки были отобраны пробы донных отложений, в которых была 
определена концентрация НУ и пестицидов групп ГХЦГ и ДДТ. 

 
Рис. 2.1. Станции отбора проб в устьевой области р. Дон и Таганрогском зали-
ве в 2011 г. 
 

2.2.2. Загрязнение вод устьевой области р. Дон и Таганрогского залива 
В отличие от предыдущего года только в двух пробах воды из 42 отобранных 

на трех станциях в устьевой области Дона концентрация нефтяных углеводоро-
дов была ниже предела чувствительности применяемого метода анализа  
(0,02 мг/дм3). Среднее содержание НУ составило 0,070 мг/дм3 и в несколько раз 
превышало прошлогоднее (рис. 2.2); максимум был отмечен 3 сентября в устье 
рукава Мертвый Донец и составил 0,21 мг/дм3 (4,2 ПДК). На акватории Таганрог-
ского залива только в одной пробе из 65 концентрация НУ была ниже предела 
обнаружения. Особенно высокий уровень загрязнения был зафиксирован 25 мая, 
когда по всей акватории залива значения НУ в пробах были выше 0,17 мг/дм3 и 
достигали на ст. №4 близкого к уровню ВЗ значения 1,39 мг/дм3 (27,8 ПДК). 
Среднее значение за май составило 0,51 мг/дм3, а в другие месяцы было в преде-
лах 0,04–0,12 мг/дм3. Средняя величина за весь период наблюдений составила 
0,140 мг/дм3, что существенно превышает прошлогоднюю величину 0,033 мг/дм3. 
В целом устьевая область реки Дон и акватория Таганрогского залива остается 
хронически загрязненной нефтяными углеводородами, а средняя концентрация в 
2001 г. составила 0,114 мг/дм3, что в 3,8 раза выше прошлогодней (табл. 2.1). 
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Рис. 2.2. Многолетняя динамика средней концентрации нефтяных углеводоро-
дов (мг/дм3) в водах устьевой области р. Дон. 
 
В устье Дона содержание СПАВ во всех 42 пробах превышало DL применя-

емого метода анализа (10 мкг/дм3). Максимальная величина (50 мкг/дм3) была 
зафиксирована в устье рукава Песчаный 22 сентября в поверхностном слое; 
среднегодовая составила 20 мкг/дм3 и точно соответствовала прошлогодней. В 
отличие от 2010 г. в водах залива концентрация СПАВ была ниже предела обна-
ружения только в 7 пробах из 66; максимальная величина достигала 70 мкг/дм3 и 
была отмечена 3 октября на поверхности на ст. №2. Среднегодовое значение на 
акватории залива (20 мкг/дм3) незначительно превышало прошлогоднее.  
Хлорорганические пестициды α-ГХЦГ, γ-ГХЦГ, ДДТ и ДДЭ в 108 пробах во-

ды из устьевой области Дона и восточной части Таганрогского залива обнаруже-
ны не были. Из 36 отобранных проб воды пять содержали растворенную ртуть в 
концентрации 0,01 мкг/дм3, а в августе и сентябре она доходила до 0,10 (1 ПДК, 
устье рукава Песчаный) и 0,05 мкг/дм3 (Мертвый Донец) соответственно. 
Концентрация аммонийного азота в устьевых протоках реки Дон и на аква-

тории залива изменялась в значительном диапазоне от предела обнаружения до 
максимального значения 312 мкг/дм3, отмеченного в устье рукава Песчаный  
27 августа. Максимальная концентрация почти в 2 раза больше, чем зафиксиро-
ванная в 2010 г. (190 мкг/дм3) и более чем в 3 раза больше 2009 г. (100 мкг/дм3). 
Повышенные значения более 100 мкг/дм3 были отмечены в 11 пробах из 108 
отобранных в мае, августе и сентябре в устьевой части р. Дон и в одной пробе, 
отобранной в восточной части залива (ст. №6, 25 мая). Средняя концентрация по 
всем отобранным пробам составила 47,6 мкг/дм3. Это меньше значений преды-
дущих лет: 2010 г. – 49,0; 2009 г. – 132,5 и 2008 г. – 104,2 мкг/дм3. Концентрация 
нитритов в 2011 г. изменялась в широких пределах от 1,0 до 67,0 мкг/дм3, соста-
вив в среднем 17,3 мкг/дм3, что значительно меньше прошлогоднего уровня 
(78,4); максимум зафиксирован 18 мая в придонном слое вод рукава Песчаный. 
Всего в 2011 г. было сделано 102 определения концентрации нитратов, которая 
изменялась в диапазоне 32–3484 мкг/дм3. Наибольшие значения зафиксированы 
в устьевой части р. Дон, и в особенности в рукаве Песчаный. На этой станции 
чаще, чем на других отмечалось повышенное содержание нитратов. Так, 18 ап-
реля в поверхностном слое была зафиксирована концентрация 1015 мкг/дм3;  
22 сентября в поверхностном слое 1706 и в придонном слое 1587 мкг/дм3; 3 ок-
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тября в поверхностном 2365 и придонном слое 3484 мкг/дм3; 31 октября в по-
верхностном слое 1186 мкг/дм3. Средняя за период наблюдений здесь составила  
905 мкг/дм3, тогда как в Переволоке (12р) и Мертвом Донце (9р) только 770 и  
533 мкг/дм3. Восточная часть залива также характеризуется повышенной концен-
трацией нитратов, что вероятно связано с выносом азотосодержащих соединений 
со стоком р. Дон. Так, в восточной части залива на ст.2 в поверхностном слое  
3 октября была зафиксирована концентрация 1334 мкг/дм3; ст.4 в придонном слое 
25 мая 1343 мкг/дм3; ст.10 в поверхностном слое 25 мая 1476 мкг/дм3. Среднего-
довая концентрация нитратов в дельте Дона и Таганрогском заливе подвержена 
значительным межгодовым колебаниям и составляла в 2005 г. 627; 2006 – 573; 
2007 – 323; 2008 – 557; 2009 – 479; 2010 – 425 и в 2011 г. превысила 448 мкг/дм3. 
Концентрация фосфатов в 2011 г. изменялась от 7 до 213 мкгР/дм3. В пробах 

воды из устьевой области Дона в течение года отмечались более высокая кон-
центрация фосфатов, которая изменялась от 25 до 213, составив в среднем  
116 мкгР/дм3. На акватории залива в течение периода исследований их содержа-
ние было в интервале 7–79 мкгР/дм3, составив в среднем по этим станциям 
28 мкгР/дм3.Среднегодовая концентрация фосфатов по всем 108 обработанным 
пробам составила 62 мкгР/дм3, что несколько ниже, чем в прошлом 2010 г. 
(92,9) и в позапрошлом 2009 г. (103,6). Концентрация общего фосфора изменя-
лась в диапазоне от 20 мкгР/дм3 в поверхностном слое в восточной части залива 
в апреле до 249 мкгР/дм3 в поверхностном слое устья рукава Песчаный 31 ок-
тября. Повышенные значения более 200 мкгР/дм3 также были зафиксированы в 
устье рукава Мертвый Донец 18 апреля и 26 июля, в рукавах Переволока и Пес-
чаный 26 июля и 31 октября как на поверхности, так и у дна. В целом в устьевой 
области реки содержание общего фосфора более высокое; диапазон 48–
249 мкгР/дм3, средняя 146,0 мкгР/дм3. На акватории восточной части залива в 
течение периода исследований концентрация общего фосфора изменялась в ин-
тервале 20–96 мкгР/дм3, составив в среднем 50,5 мкгР/дм3. Среднегодовая кон-
центрация общего фосфора по всем 108 обработанным пробам составила 87,6 
мкгР/дм3, что в 2,3 раза меньше прошлогодней величины 198,5 мкгР/дм3. 
Содержание силикатов в период наблюдений в водах устьевой области Дона 

изменялось от 1070 до 4754 мкг/дм3, при среднегодовом значении 3224 мкг/дм3. 
В водах Таганрогского залива диапазон значений концентрации силикатов со-
ставил 564–5667 мкг/дм3, среднее 2234 мкг/дм3. Среднегодовое значение кон-
центрации по всей акватории составило 2619 мкг/дм3, что незначительно отли-
чается от прошлогодней (3384 мкг/дм3). 
На протяжении исследуемого периода на станциях в устьях рукавов концен-

трация растворённого в воде кислорода изменялась от 6,77 до 13,30 мг/дм3, со-
ставив в среднем 9,55 мг/дм3. Минимальная величина была зафиксирована три-
жды в устье рукавов Переволока и Песчаный в мае и в июле в придонном слое 
вод на глубине 3–4 м (73–83% насыщения вод кислородом). В водах восточной 
части Таганрогского залива ситуация была более напряженная. Концентрация 
растворенного кислорода в теплый период года у дна три раза опускалась ниже 
норматива: 25 мая на ст. №6 – 2,96 мг/дм3 (34% насыщения, уровень ВЗ) и на 
ст. №3 – 4,19 мг/дм3 (48%); 9 июня на ст. №10 – 5,84 мг/дм3 (71%). По всем 
станциям устьевой области р. Дон и восточной части залива диапазон значений 
составил 2,96–16,39, в среднем 10,59 мг/дм3. Насыщение вод кислородом в зали-
ве изменялось от 34% до 180%. В целом значения не выходили за пределы мно-
голетней изменчивости. 
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В устьях рукавов Дона вода в течение года была почти пресная (0,35–0,60‰), 
в заливе соленость достигала 7,00‰, однако все значения выше 3,09‰ были от-
мечены только на ст. №10 как на поверхности, так и у дна. Значения рН варьи-
ровали в диапазоне 7,07–9,00, составив в среднем 8,19; щелочность 2,307–4,464, 
в среднем 3,245 мг-экв/дм3.  

Таблица 2.1. Среднегодовая и максимальная концентрация загрязняющих ве-
ществ в водах устьевой области реки Дон и в восточной части Таганрогского 
залива в 2009–2011 гг. 

Ингредиент 
2009 г. 2010 г. 2011 г. 

С* ПДК С* ПДК С* ПДК 

НУ 0,07 1,4 0,030 0,6 0,114 2,3 
0,08 1,6 0,16 3 1,39 28 

СПАВ 31 0,3 50 0,5 20 0,2 
60 0,6 110 1,1 70 0,7 

Азот аммонийный 133 0,3 48,7 0,1 47,6 0,1 
1000 2,0 190 0,4 312 0,6 

Фосфор общий 176  209  87,6  
384  1557  249  

Растворенный кислород 9,38  8,40  10,18  
7,37  4,2 0,7 2,96 0,5 

% насыщения 99  98  109  
82  54  34  

Примечания: 1. Концентрация (С*) нефтяных углеводородов (НУ) и растворенного в 
воде кислорода приведена в мг/дм3; СПАВ в мкг/дм3; аммонийного азота в мкгN/л, обще-
го фосфора в мкгР/л. Концентрация α-ГХЦГ, γ-ГХЦГ, ДДТ и ДДЭ была ниже предела 
обнаружения во всех проанализированных пробах. 

2. Для каждого ингредиента в верхней строке указано среднее за год значение, в 
нижней строке – максимальное (для кислорода – минимальное) значение. 

3. Значения ПДК от 0,1 до 3,0 указаны с десятичными долями; выше 3,0 округлены 
до целого значения. 

4. Для всех ингредиентов использованы значения ПДК для пресных вод. 
 
В 2011 г. значение комплексного индекса загрязненности вод ИЗВ (0,823) 

резко увеличилось за счет существенного роста в 3,6 раза средней концентрации 
НУ в водах устья реки Дон и восточной части Таганрогского залива по сравне-
нию с 2010 г. Вследствие этого качество вод в целом ухудшилось и они стали 
относиться к III классу – «умеренно загрязненные» (табл. 2.2).  

Таблица 2.2. Оценка качества вод устьевой области р. Дон и восточной части 
Таганрогского залива в 2009–2011 гг.  

Район 
2009 г. 2010 г. 2011 г. Среднее содержание ЗВ  

в 2011 г. (в ПДК) ИЗВ класс ИЗВ класс ИЗВ класс 

Устье р. Дон  
и Таганрогский  
залив 

0,43 II 0,40 II 0,82 III НУ 2,28; СПАВ 0,20; NО2 
0,22; О2 0,59 
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2.2.3. Загрязнение донных отложений 
Устьевая область р. Дон 
Отбор проб донных отложений проводился одновременно с отбором проб 

воды в апреле, мае, июле и октябре. Концентрация нефтяных углеводородов из-
менялась от 70 до 120 мкг/г сухого остатка. Максимум отмечен в мае в устье 
рук. Переволока и в октябре в устье рук. Мертвый Донец. Среднегодовое со-
держание (100 мкг/г, 2 ДК) НУ осталось на уровне прошлого года. Содержание 
ХОП группы ГХЦГ в донных осадках изменялось от 1 до 4 нг/г сухих отложе-
ний. Максимальная концентрация γ-ГХЦГ (3 нг/г, 60 ДК) была отмечена в июле 
в устье рук. М.Донец; а α-ГХЦГ (4 нг/г) – в июле в устье рук. Переволока. Со-
держание ДДТ и ДДЭ в донных отложениях изменялось от 1 до 5 нг/г. Макси-
мум ДДТ (4 нг/г) зафиксирован в мае и июле в устье рук. Переволока и рук. 
М.Донец; ДДЭ (5 нг/г, 2 ДК) отмечен в июле в устье рукава Мертвый Донец. 
Хотя по сравнению с 2010 г. среднегодовое содержание всех пестицидов, кроме 
α-ГХЦГ, уменьшилось в 1,3–2,3 раза, однако все равно осталось очень высоким 
и значительно превышало нормативы. 
 
Таганрогский залив 
Концентрация НУ в пробах донных отложений изменялась от 60 до 110 мкг/г 

сухого остатка (2,2 ДК, июль, ст. №6). Средняя величина за период наблюдений 
90 мкг/г. Содержание ХОП группы ГХЦГ в донных отложениях восточной ча-
сти залива изменялось от 2 до 5 нг/г. Максимальная концентрация γ-ГХЦГ (4 
нг/г, 80 ДК по линдану) была измерена в июле, сентябре и октябре; α-ГХЦГ (5 
нг/г) в июле на ст. №6. Содержание ДДТ и ДДЭ в донных отложениях изменя-
лось в интервале 2–9 нг/г (3,6 ДК). Максимум ДДТ (6 нг/г) отмечен в июле и 
сентябре на ст. №6; ДДЭ (9 нг/г) – там же в сентябре. По сравнению с 2010 г. 
среднегодовое содержание γ-ГХЦГ не изменилось; α-ГХЦГ увеличилось в 2 ра-
за; ДДТ уменьшилась в 1,3 раза, а ДДЭ увеличилось в 1,3 раза. 

 
2.3. Устьевое взморье и дельта р. Кубань 

2.3.1. Система мониторинга устьевого взморья р. Кубань 
В дельте и на устьевом взморье реки Кубань в Темрюкском заливе мониторинг 

окружающей среды осуществлялся сотрудниками Устьевой ГМС Кубанская («У 
Кубанская», г. Темрюк). В порту Темрюк (ст. №1) наблюдения проводились в тече-
ние всего года ежедекадно; в Темрюкском заливе на устьевом взморье рукавов Ку-
бань (ст. №2, 4, 10, 12, 15, 16, 18) и Протока (ст. №29, 31), в устьевой области 
(ст. №8у, 9у, 10у, 11у, 17у, 18у) и в низовьях дельты Кубани (ст. №5у, 6у) – всего на 
17 станциях в апреле, июле, августе и октябре (рис. 2.3). Обор проб воды произво-
дили с борта маломерных катеров из поверхностного и придонного слоев. Анализ 
морской воды на определение гидрохимических параметров, концентрации биоген-
ных элементов и загрязняющих веществ выполнялся в Лаборатории мониторинга 
загрязнения поверхностных вод (ЛМЗПВ) «У Кубанская». Анализы производились 
в соответствии с «Руководством по химическому анализу морских вод» (РД 243). В 
водах дельты Кубани определение концентрации веществ выполнялось согласно 
разработанным в ГХИ РД 52.24-95, 2005, 2006 и «Руководства по химическому 
анализу поверхностных вод суши», Л., Гидрометеоиздат, 1977 г. Определение со-
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держания хлорорганических (группа ДДТ) и фосфорорганических пестицидов, а 
также растворенной ртути в отобранных пробах воды производилось в Ростовском 
центре наблюдений за загрязнением природной среды. 

 
Рис. 2.3. Станции отбора проб в Темрюкском заливе, в устьевой области и 
дельте р. Кубань в 2011 г. (1 – дельта Кубани; 2 – порт Темрюк; 3 – взморье 
Кубани; 4 – взморье Протоки; 5 – протоки лиманов). 
 

2.3.2. Загрязнение дельты Кубани и Темрюкского залива 
Низовья дельты реки Кубань – район 1. Исследования были проведены в 

двух точках, расположенных 500 м выше по течению устья Петрушина рукава и 
рукава Протока у пос. Ачуево. В устьях обоих рукавов Кубани вода была практи-
чески пресная – соленость не превышала 0,4‰ при средней солености 0,282‰ 
(табл. 2.3). Концентрация нефтяных углеводородов изменялась от значений ниже 
DL=0,02 мг/дм3 до максимальной 0,11 мкг/дм3 (2,2 ПДК, у пос. Ачуево 4 апреля, 
табл. 2.4). Уровень максимальных значений концентрации НУ в последние годы 
стабилизировался в районе чуть менее 1 ПДК (рис. 2.4). Среднегодовая концен-
трация составила 0,042 мкг/дм3 (0,8 ПДК). Концентрация СПАВ во всех отобран-
ных пробах была ниже предела обнаружения (10 мкг/дм3). Хлорорганические пе-
стициды не были обнаружены. Среднегодовая концентрация фосфатов составила 
19,2 мкг/дм3, это ниже прошлогоднего уровня (33,8 мкг/дм3), а среднегодовая 
концентрация общего фосфора составила 31,9 мкг/дм3, что более чем в два раза 
ниже прошлого года (71,2 мкг/дм3). Среднегодовая концентрация силикатов ока-
залась ниже, чем в прошлом году (2563 мкг/дм3) и составила 1948 мкг/дм3; мак-
симум 2650 мкг/дм3 отмечен в начале апреля у Ачуево. Среднее содержание нит-
ритного азота составило 16,4 мкг/дм3 (2010 г. – 9,9); нитратов – 537 мкг/дм3 (678), 
максимум 740 мкг/дм3 отмечен 18 апреля в Петрушином рукаве. Максимальная 
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концентрация ионов аммония была зафиксирована на уровне 110 мкг/дм3 (Ачуево, 
4 октября) а среднегодовая концентрация составила 67,9 мкг/дм3, что в 2,8 раза 
ниже прошлогоднего. Насыщение речных вод растворенным кислородом было 
достаточно хорошим и не опускалось ниже 6,43 мгО2/дм3, а средняя составила 
8,74 мгО2/дм3. Минимальное насыщение составило 81% у Ачуево в начале июля. 
Сероводород в пробах не обнаружен. По ИЗВ (0,40) воды низовьев дельты реки 
Кубань в устье Петрушина рукава и в рукаве Протока у пос. Ачуево относились 
ко II классу качества вод, «чистые», как и в предыдущие три года (табл. 2.5). 
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Рис. 2.4. Многолетняя динамика максимальной концентрации нефтяных угле-
водородов (мг/дм3) в водах отдельных районов Темрюкского залива в 1990–2011 
гг. 

Таблица 2.3. Среднее и максимальное значение стандартных гидрохимических 
параметров и концентрация биогенных элементов (мкг/дм3) в прибрежных водах 
Темрюкского залива и в устьевой области р. Кубань в 2011 г. 

Район TОС Sal О2* 
мг/дм3 О2%* pH PO4 Pобщ NO2 NO3 NH4 Nобщ Si 

1. Низовья дельты 
реки Кубань 

20,1 0,28 8,74 95,6 8,1 19,2 32 16,4 527 67,9 – 1948 
27,6 0,40 6,43 81 8,3 38 50 32 740 110 – 2650 

2. Порт Темрюк 
12,5 10,19 9,78 93,7 8,3 21,9 34,7 15,4 167,6 98,3 758 653 
28,3 11,68 4,03 53 8,6 71 120 34 440 200 1780 1790 

3. Взморье реки  
Кубань 

19,3 9,49 8,73 98,2 8,3 13,3 30,6 17,7 143 92 638 769 
28,2 12,27 2,66 34 8,9 81 94 45 820 260 2400 1660 

4. Взморье 
рукава Протока 

19,4 8,91 8,07 90,8 8,3 13,4 36,6 17,2 171 100 630 851 
26,6 11,55 5,73 73 8,6 30 73 42 700 160 940 1260 

5. Гирла лиманов 
19,1 3,21 8,13 87,8 8,4 10,6 41,3 18,8 138 123 – 1530 
28,3 10,75 4,54 58 9,1 36 110 58 620 450 – 3300 

* средняя и минимальная концентрация растворенного в воде кислорода в мг/дм3 и % 
насыщения. 
 
Порт Темрюк – район 2. В 2011 г. отбор проб осуществлялся на одной стан-

ции в середине канала порта напротив затона Чирчик ежемесячно с января по 
декабрь, а температура, соленость, рН, растворенный кислород и нефтяные уг-
леводороды контролировались ежедекадно. Из 66 отобранных в течение года 
проб концентрация НУ превышала предел обнаружения (0,02 мг/дм3) в шести. 
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Максимальное значение достигало 0,16 мг/дм3 (3,2 ПДК) и было отмечено в 
начале года 17 января на поверхности канала (табл. 2.4). В отличие от предыду-
щего года наибольшее содержание НУ уменьшилось, тогда как средняя величи-
на не изменилась. Также осталась на прежнем уровне повторяемость случаев 
превышения 1 ПДК – 1/3 от общего количества наблюдений, а в 2 пробах в ян-
варе и феврале концентрация НУ превышала 2 ПДК – 0,16 и 0,11 мг/дм3. В от-
личие от прошлого года среднее содержание НУ в поверхностном слое вод 
(0,043, 2010 г. – 0,037 мг/дм3) было выше значения в придонном слое на глубине 
5 м (0,038, 2010 г. – 0,049 мг/дм3). В целом загрязнение вод порта нефтяными 
углеводородами осталось на прошлогоднем уровне. 
Хотя во всех 24 проанализированных пробах концентрация СПАВ была вы-

ше DL=10 мкг/дм3, максимум составил всего 17 мкг/дм3, что в 2,8 раза ниже 
прошлогодней величины; средняя за год (13,2 мг/дм3) также в 2 раза была ниже. 
Концентрация хлорорганических пестицидов (α-ГХЦГ, γ-ГХЦГ, ДДТ и ДДЭ) и 
фосфорорганических соединений (метафос, карбофос, фозалон и рогор) в водах 
канала порта Темрюк была ниже DL во всех пробах, начиная с 2002 и 1995 гг. 
соответственно. В течение года концентрация сероводорода в придонном слое 
(36 проб) и растворенной в воде ртути в поверхностном слое вод порта  
(22 проб) была ниже DL, за исключением двух проб с поверхности в апреле и 
ноябре с содержанием ртути 0,01 мкг/дм3. 
В 2011 г. содержание в воде аммонийного азота варьировало от 18 до 

200 мкг/дм3 (табл. 2.3). Максимум зафиксирован 7 февраля на поверхности. 
Среднегодовая концентрация в 24 проанализированных пробах составила 
98 мкг/дм3. Содержание нитритов почти не изменилось по сравнению с про-
шлым годом; максимум отмечен 1 августа в придонном слое. Концентрация 
нитратов была ниже предела обнаружения (0,05 мкг/дм3) только в двух пробах, а 
наибольшая величина зафиксирована 7 февраля на поверхности канала. Среднее 
содержание общего азота в воде порта хотя и было немного меньше прошлогод-
него (776 мкг/дм3), однако максимум был выше и достигал 1780 мкг/дм3 (7 фев-
раля на поверхности). В отличие от прошлого года значений концентрации си-
ликатов менее 100 мкг/дм3 отмечено не было, минимум составил 140 мкг/дм3 в 
начале мая, а максимум традиционно отмечен в начале августа. Наибольшее со-
держание фосфатов и общего фосфора было отмечено 1 августа (рис. 2.5). В 
отличие от предыдущих лет пик концентрации был смещен на 1–2 месяца, од-
новременно осенний максимум обоих форм фосфора отсутствовал.  
Соленость воды в канале порта была весьма высокой и в течение всего года 

не опускалась ниже 8,42‰, что существенно выше прошлогоднего экстремума 
5,64‰, и достигала максимума 4 мая на глубине 5 м (табл. 2.3). Хлорность варь-
ировала в диапазоне 4,57–6,39 ‰, щелочность 2,727–3,024 мг-экв/дм3. Темпера-
тура в течение года изменялась от минус -0,5ОС (24 февраля) до +28,3ОС в сере-
дине августа. Минимальная прозрачность воды составила 1 августа 50 см, а 
наибольшая 1,2 м отмечена в марте и июне. Как и в прошлом году, концентра-
ция растворенного в воде кислорода была ниже норматива в 7 пробах из обоих 
слоев воды в период с конца мая по конец августа. Причиной дефицита кисло-
рода являются длительный период высоких температур, слабое перемешивание 
водной массы, окисление отмерших гидробионтов и температурная стратифика-
ция. Минимум (4,03 мгО2/дм3, 53%) был отмечен 18 июля у дна при температуре 
25,8ОС. Процент насыщения вод О2 изменялся в диапазоне 53–129%. Гибели 
рыбы не было. Сероводород в 36 отобранных в течение года пробах не обнару-
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жен. В 2011 г. воды акватории порта Темрюк по ИЗВ (0,48) относились ко II 
классу качества – «чистые». По сравнению с предыдущим годом значение ин-
декса почти не изменилось (табл. 2.5). 
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Рис. 2.5. Сезонная динамика среднемесячной концентрации фосфатов и общего 
фосфора (мкг/дм3) в водах порта Темрюк в 2008–2011 гг. 
 
Взморье реки Кубань – район 3. В 2011 г. наблюдения проводились на  

7 станциях в апреле, июле, августе и октябре. Концентрация НУ изменялась от 
значений ниже DL=0,02 мг/дм3 (10 проб из 56 проанализированных) до  
0,16 мг/дм3 (3,2 ПДК). Максимум был отмечен 5 октября на поверхности моря в 
3,0 км от устья рукава Средний. Средняя величина за период наблюдений прак-
тически не изменилась по сравнению с прошлым годом. Превышение ПДК 
встречалось почти вдвое чаще прошлого года – 24 пробы (42,9%). Содержание 
СПАВ в водах взморья Кубани в 23 пробах из 56 было ниже DL=10 мкг/дм3; 
максимум составил 18 мкг/дм3 – это в 2 раза ниже значения прошлого года, од-
нако средняя концентрация даже немного превышала уровень 2010 г. Раство-
ренная ртуть, хлорорганические (γ-ГХЦГ, α-ГХЦГ, ДДТ и ДДЭ) и фосфорорга-
нические (ФОС: метафос, карбофос, фозалон и рогор) пестициды в водах 
взморья обнаружены не были.  
Концентрация аммонийного азота на взморье Кубани изменялась в диапазоне 

24–260 мкг/дм3, максимум был в 2 раза ниже прошлогоднего и отмечен 19 июля в 
поверхностном слое вод в 4,4 км от устья гирла Соловьевское Курчанского лима-
на; средневзвешенная величина в 2,3 раза ниже прошлогодней. Содержание нит-
ритов изменялось в пределах 3–45 мкг/дм3 (в среднем 17,7 мкг/дм3); нитратов – 
12–820 (143); общего азота – 200–2400 (638); максимальное содержание общего 
азота было в 1,3 раза выше прошлогоднего и отмечено не в октябре, а 18 апреля. В 
целом все значения были близкими к прошлогодним. 
Концентрация фосфатов в течение года изменялась от значений менее пре-

дела обнаружения использованного метода химического анализа 5 мкг/дм3  
(28 проб из 56) до 81 мкг/дм3; среднегодовая величина – 8,3 мкг/дм3, максимум 
отмечен на расстоянии 9,8 км от устья рукава Средний 19 июля в придонном 
слое на глубине 9 м. Здесь же был отмечен и максимум общего фосфора, кон-
центрация которого составляла 14–94 мкг/дм3, среднее значение составило 
30,6 мкг/дм3, что на 27% меньше уровня 2010 г. Содержание силикатов в водах 
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взморья Кубани изменялось в пределах 44–1660 мкг/дм3; максимум отмечен 
18 апреля у поверхности в 600 м от устья реки; средняя величина (769 мкг/дм3) 
была на 191 мкг/дм3 меньше прошлогодней и на 437 мкг/дм3 – позапрошлогодней. 
За последние 4 года отмечается тенденция уменьшения содержания кремния в 
этой части акватории залива. 
В 2011 г. соленость вод взморья Кубани составляла 2,11–12,27‰; минималь-

ная была отмечена 18 апреля и была вызвана поступлением пресных вод с речным 
стоком; максимум зафиксирован в этот же день, только в придонном слое на глу-
бине 11 м в 7 км от гирла Пересыпское. Средняя соленость воды в 2008–2011 гг. 
составила на взморье Кубани 9,34; 9,51; 9,93 и 9,48‰ соответственно, т.е. соле-
ность вод взморья Кубани увеличиваться перестала. Хлорность варьировала в 
диапазоне 1,09–6,72 ‰. Температура воды на взморье Кубани варьировала от 
7,1ОС у дна в апреле до 28,2ОС в поверхностном слое в середине июля; величина 
рН 7,80–8,85, минимум зарегистрирован на придонном горизонте 19 июля одно-
временно с резким дефицитом кислорода; щелочность 2,174–2,980 мг-экв/дм3. 
В водах взморья Кубани 19 июля 2011 г. на всех 6 станциях было отмечен 

дефицит кислорода в придонных водах на глубине 5–11 м – от 2,66 мгО2/дм3 

(34% насыщения) до 5,03 мгО2/дм3 (65%). Причиной дефицита кислорода был 
длительный период высоких температур воды и воздуха, слабое перемешивание 
водной массы и речной сток, что привело к значительной температурной и 
плотностной вертикальной стратификации. В этот день поверхность воды взмо-
рья прогрелась в среднем до 26,4ОС, соленость составила 8,66‰, содержание 
кислорода 8,66 мгО2/дм3 (113% насыщения), а в придонном слое – 24,73ОС, 
10,98‰, 4,38 мгО2/дм3 (56%) соответственно. В 2011 г. содержание кислорода на 
взморье Кубани варьировало от 34 до 136% насыщения, среднее составило 98% 
насыщения; средняя концентрация 8,73 мгО2/дм3, диапазон 2,66–12,03 мгО2/дм3. 
Сероводород в 28 пробах не обнаружен. По индексу загрязненности ИЗВ (0,44) 
воды взморья Кубани в 2011 г. относятся ко II классу, «чистые».  
Взморье рукава Протока – район 4. В 2011 г. наблюдения на взморье рукава 

Протоки выполнялись 19 апреля, 11 июля, 5 августа и 4 октября на двух станциях с 
глубинами 6 и 10 м. Концентрация НУ в 2 из 16 отобранных проб была менее 
DL=0,02 мг/дм3, а в остальных была немного выше; наибольшее значение  
0,06 мг/дм3 было отмечено дважды в апреле и августе; средняя за год величина 
0,0325 мг/дм3 была в 2,6 раз выше прошлогодней. Содержание СПАВ было выше 
DL=10 мкг/дм3 только в трех пробах, а максимум 11 мкг/дм3 более 2 раз ниже про-
шлогоднего. Загрязнение вод взморья детергентами было очень невысоким и 
уменьшилось по сравнению с прошлым годом. Хлорорганические (γ-ГХЦГ,  
α-ГХЦГ, ДДТ и ДДЭ) и фосфорорганические (метафос, карбофос, фозалон и рогор) 
пестициды в водах взморья Протоки последний раз были обнаружены в 1990 г. 
Растворенная ртуть не была обнаружена ни в одной пробе из четырех отобранных. 
Концентрация аммонийного азота в 2011 г. варьировала в водах взморья 

Протоки от 55 до 160 мкг/дм3 (в 2,9 раз ниже прошлогоднего, зафиксирован в 
октябре у дна); средняя за год в 2 раза ниже прошлогодней. Содержание нитри-
тов 6–42 мкг/дм3; средняя 17,2 мкг/дм3 была выше прошлогодней, а нитратов 
170 мкг/дм3 снизилось. В то же время наибольшие величины нитратного азота 
(630 и 700 мкг/дм3) были отмечены в обоих слоях воды в апреле недалеко от 
устья Протоки, а остальные значения были ниже 200 мкг/дм3. Содержание об-
щего азота в 8 проанализированных пробах изменялось от 300 до 940 мкг/дм3, 
сумма минеральных форм азота в этих пробах была в пределах 97–302 мкг/дм3. 
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Среднегодовое содержание общего азота составило 630 мкг/дм3, что в 2 раза 
ниже прошлогоднего. Концентрация общего фосфора (21–73 мкг/дм3, средняя 
36,6) значительно превышала уровень фосфатов (от менее DL=5 до 30 мкг/дм3, 
средняя 6,7), что отражает превышение доли органической формы фосфора над 
неорганической. Содержание растворенного в воде кремния изменялась в диа-
пазоне 160–1260 мкг/дм3, максимум отмечен в августе у поверхности; средняя 
составила 850 мкг/дм3, что является наименьшим значением за последние годы. 
В целом изменения концентрации биогенных элементов в водах взморья Прото-
ки были в пределах естественных межгодовых колебаний. 
В 2011 г. соленость вод взморья Протоки изменялась от 0,87 до 11,55‰; 

наименьшее значение в апреле вблизи устья определялось опреснением вслед-
ствие интенсивного речного стока; наибольшие значения зафиксированы в этот 
же день на удаленной станции в обоих слоях. Средняя соленость воды в 2008–
2011 гг. составила на взморье Протоки 8,64; 7,24; 8,61 и 8,91‰ соответственно; 
хлорность 0,37–6,32‰. Температура воды варьировала от 9,0ОС у дна в апреле 
до 26,6ОС на поверхности в июле. Величина рН варьировала от 8,00 до 8,60; 
максимум отмечен на поверхности в июле; среднегодовая величина рН состави-
ла 8,26. Общая щелочность изменялась в водах взморья Протоки от 2,260 до 
3,024 мг-экв/дм3 (придонный горизонт, апрель); среднегодовая 2,773 мг-экв/дм3. 
Содержание растворенного в воде кислорода на взморье Протоки однажды 

опускалось ниже норматива в придонном слое вод на глубине 10 м в июле  
5,73 мгО2/дм3, 73% насыщения, при температуре 24,5ОС. Максимум достигал 
10,22 мгО2/дм3 в апреле на поверхности при 9,8ОС. Средняя концентрация О2 сни-
зилась после трехлетнего роста: 8,26; 8,58; 8,80 и 8,07 мгО2/дм3; 94,3; 96,6; 97,6 и 
90,8% соответственно. В большую часть исследованного периода года уровень 
аэрации всей толщи вод был достаточно высоким, поскольку разница в насыще-
нии кислородом между поверхностными водами (среднее 8,47 мгО2/дм3) и при-
донными (7,68) была невысокой. Сероводород на взморье Протоки в 8 отобран-
ных в июле и августе пробах обнаружен не был. В 2011 г. по ИЗВ (0,40) воды 
взморья рукава Протока в Темрюкском заливе относились ко II классу качества 
вод («чистые») и практически не изменились по сравнению с предыдущим годом. 
Устьевая область р. Кубань (гирла лиманов) – район 5. Наблюдения в 

устьевой области реки в 2011 г. были выполнены на 6 станциях, расположенных 
в море на расстоянии 500 м от гирл Пересыпское (Ахтанизовский лиман), Соло-
вьевское (Курчанский лиман), Куликовское (Куликовский лиман), Сладковское 
(Сладкий лиман), Зозулиевское (Зозулиевский лиман) и Горькое (Горький ли-
ман), с марта по ноябрь, отобрано 32 пробы воды в основном из поверхностного 
слоя вследствие мелководности точек отбора проб с глубинами 2–4 м. Соле-
ность вод устьевой области изменялась в очень широком диапазоне от 0,30 до 
10,75‰, что свидетельствует о значительном влиянии пресноводного стока из 
лиманов на все гидрохимические характеристики района. Хлорность изменялась 
в диапазоне 0,05–5,87‰. Температура воды в гирлах лиманов варьировала от 
6,9ОС в апреле до 28,3ОС в августе. Величина рН 7,80–9,10; максимум отмечен в 
августе у Зозулиевского гирла; среднегодовая величина рН составила 8,44. Об-
щая щелочность в водах взморья Протоки составила 1,538–4,451 мг-экв/дм3 (по-
верхность, апрель); среднегодовая 2,58 мг-экв/дм3.  
Концентрация НУ была ниже предела обнаружения (DL=0,02 мг/дм3) только в 

одной пробе. Максимум (0,10 мг/дм3) был отмечен в августе на поверхности в 500 м 
от устья гирла Пересыпское Ахтанизовского лимана. Средняя величина за период 
наблюдений была практически равной прошлогодней и составила 0,038 мг/дм3. Со-
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держание СПАВ в 23 пробах из 32 было ниже DL=10 мкг/дм3. Максимум 17 
мкг/дм3 был существенно ниже уровня прошлого года. В 2011 г. хлорорганические 
пестициды γ-ГХЦГ, α-ГХЦГ, ДДТ и ДДЭ в водах взморья обнаружены не были. 
Последний раз пестициды были здесь зарегистрированы в 1995 г. 
Концентрация аммонийного азота в устьевой области реки изменялась от 14 

до 450 мкг/дм3, средняя составила 123 мкг/дм3, что в 1,4 раза ниже прошлогод-
ней. Значения выше средней были отмечены на разных станциях только во вто-
рой половине года. Концентрация нитритов увеличилась примерно на треть. Она 
была ниже DL=0,5 мкг/дм3 только в одной пробе, и достигала 58 мкг/дм3, в 
среднем 18,1 мкг/дм3; азот нитратов также несколько снизился: 7–620 мкг/дм3 
(138) соответственно. Содержание фосфатов в 12 пробах из 32 было ниже пре-
дела обнаружения (5 мкг/дм3), а максимум достигал только 36 мкг/дм3, что в 6 
раз меньше прошлогоднего экстремума. Максимум общего фосфора достигал 
высокого значения 110 мкг/дм3 8 августа в 500 м от устья гирла Зозулиевское за 
счет повышенного содержания органического фосфора, поскольку фосфаты в 
этой пробе составляли только 6 мкг/дм3. Содержание силикатов в водах взмо-
рья было в пределах 140–3300 мкг/дм3 (1 августа вблизи устья Пересыпского 
гирла), средняя величина (1530 мкг/дм3) была в 1,4 раза ниже прошлогодней.  
Содержание растворенного в воде кислорода в устьевой области Кубани изме-

нялось в значительно более узком диапазоне, чем в прошлом году – 4,54– 
12,13 мгО2/дм3 при этом среднее значение осталось на прежнем уровне. Только в 
пяти пробах, отобранных в середине и конце июля из обоих слоев, концентрация 
растворенного О2 была незначительно ниже норматива. В целом кислородный ре-
жим более благоприятный, чем в 2010 г. Процент насыщения вод кислородом 58–
118%, в среднем 87,8%, что равняется прошлогоднему значению. В последние годы 
сероводород на взморье Кубани не обнаружен. В 2011 г. по ИЗВ (0,44) воды взмо-
рья гирл лиманов относились ко II классу качества вод («чистые»). По сравнению с 
предыдущим годом значение индекса практически не изменилось. 
Таблица 2.4. Среднегодовая и максимальная концентрация загрязняющих ве-
ществ в водах Темрюкского залива Азовского моря, в устьевой области и дельте 
р. Кубань в 2009–2011 гг. 

Район Ингредиент 
2009 г. 2010 г. 2011 г. 

С* ПДК С* ПДК С* ПДК 
1. Дельта 
реки Кубань 

НУ 0,05 1,0 0,045 0,9 0,042 0,8 
0,20 4 0,10 2,0 0,11 2,2 

СПАВ   4,8 <0,1 0  
  25 0,3 0  

Аммоний 62,5 0,1 190 0,4 68 0,1 
120 0,2 460 0,9 110 0,2 

Растворенный кис-
лород 

8,9  9,06  8,74  
3,23 0,5 6,84  6,43  

% насыщения 94  97  96  
40  91  81  

2. Темрюкский 
залив: 

п. Темрюк 

НУ 0,05 1,0 0,04 0,8 0,041 0,8 
0,27 5,4 0,23 5 0,16 3 

СПАВ 37 0,1 27 0,3 13 0,1 
63 0,6 48 0,5 17 0,2 

Ртуть 0  0,002 0,2 0,002 0,2 
0  0,01 1,0 0,01 1,0 
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 Аммоний 34 <0,1 135,2 0,3 98 0,2 

70 0,1 310 0,6 200 0,4 
Растворенный кис-

лород 
9,60  9,58  9,78  
4,09 0,7 2,7 0,5 4,03 0,7 

% насыщения 94  94  94  
51  36  53  

3. Темрюкский 
залив: взморье 
р. Кубань 

НУ 0,025 0,5 0,038 0,8 0,042 0,8 
0,16 3,2 0,22 4,4 0,16 3 

СПАВ <25 <0,3 11 0,1 7 <0,1 
<25 <0,3 35 0,4 18 0,2 

Ртуть 0,001 0,1 0  0  
0,01 1,0 0  0  

Аммоний 41 <0,1 210 0,4 92 0,2 
110 0,2 550 1,1 260 0,5 

Растворенный кис-
лород 

8,64  8,89  8,73  
2,56 0,4 1,74 0,3 2,66 0,4 

% насыщения 97  97  98  
33  22  34  

4. Темрюкский 
залив: 

взморье рукава 
Протока 

НУ 0,02 0,4 0,013 0,3 0,033 0,7 
0,07 1,4 0,08 1,6 0,06 1,2 

СПАВ 10 0,1 8 <0,1 2 <0,1 
30 0,3 25 0,3 11 0,1 

Ртуть 0,003 <0,1 0  0  
0,01 0,1 0  0  

Аммоний 36 <0,1 186 0,4 100 0,2 
67 0,1 430 0,9 160 0,3 

Растворенный кис-
лород 

8,58  8,8  8,07  
7,15  5,19 0,9 5,73 0,9 

% насыщения 97  98  91  
80  69  73  

5. Устьевая обл. 
р. Кубань: гирла  

лиманов 

НУ 0,03 0,6 0,03 0,6 0,038 0,7 
0,13 2,6 0,24 4,8 0,10 2,0 

СПАВ 13,6 0,1 5,2 <0,1 4 <0,1 
38 0,4 28 0,3 17 0,2 

Аммоний 66 0,1 167 0,3 123 0,2 
220 0,4 760 1,5 450 0,9 

Растворенный  
кислород 

7,72  8,04  8,13  
4,49 0,75 0,83 0,14 4,54 0,76 

% насыщения 85  88  88  
45  11  58  

Примечания: 1. Концентрация (С)* нефтяных углеводородов (НУ) и растворенного в 
воде кислорода приведена в мгО2/дм3; СПАВ, аммония и ртути – в мкг/дм3. 

2. Для каждого ингредиента в верхней строке указано среднее за год значение, в 
нижней строке – максимальное (для кислорода – минимальное) значение. 

3. Значения ПДК от 0,1 до 3,0 указаны с десятичными долями; выше 3,0 округлены 
до целых. 

4. Для всех определяемых ингредиентов в водах дельты реки Кубани использованы 
значения ПДК для пресных вод. 

5. Концентрация всех определяемых в воде хлорорганических (α-ГХЦГ, γ-ГХЦГ, ДДТ 
и ДДЭ), и фосфорорганических (метафос, карбофос, фозалон и рогор) пестицидов не 
превышала предела обнаружения использованного метода анализа (0,05 нг/дм3). 
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Таблица 2.5. Оценка качества вод Темрюкского залива Азовского моря, устье-
вой области и дельты реки Кубань по ИЗВ в 2009–2011 гг. 

Район 
2009 г. 2010 г. 2011 г. Среднее содержание ЗВ  

в 2011 г. (в ПДК) ИЗВ класс ИЗВ класс ИЗВ класс 

Дельта реки Кубань 

1. дельта 0,47 II 0,50 II 0,40 II НУ 0,8; СПАВ 0,0; NH4 0,1; О2 0,69 

Темрюкский залив 

2. порт Темрюк 0,46 II 0,51 II 0,48 II НУ 0,9; Hg 0,2; NH4 0,2; О2 0,61 
3. взморье рукава 

Кубань 0,37 II 0,49 II 0,44 II НУ 0,8; СПАВ 0,07; NH4 0,2; О2 0,69 

4. взморье рукава 
Протока 0,33 II 0,37 II 0,40 II НУ 0,65; СПАВ 0,02; NH4 0,2; О2 0,74 

Устьевая область реки Кубань 

5. гирло лиманов 0,39 II 0,42 II 0,44 II НУ 0,76; NH4 0,2; СПАВ 0,04; О2 0,74 
 

2.4. Загрязнение прибрежных вод украинской части Азовского моря 
2.4.1. Таганрогский залив 

Порт Мариуполь. На внешнем рейде порта Мариуполь (ст. 28, 29, 31, 35-42) 
гидрохимические исследования вод проводились в мае–октябре 2011 г., на аква-
тории порта (ст. 30, 32, 33, 34) в течение всего года; в районе дампинга (ст. 1д, 
2д и 3д) – в июне и сентябре Мариупольской гидрометеообсерваторией (ГМО), 
(рис. 2.6). 
 

Рис. 2.6. Станции мониторинга 
на акватории и на внешнем рейде 
порта Мариуполь в 2011 г. 
 
Концентрация нефтяных уг-

леводородов в районе Мариупо-
ля в 2011 г. изменялась от анали-
тического нуля до 0,20 мг/дм3  
(4 ПДК), зафиксированного в но-
ябре на акватории порта метал-
лургического комбината «Азов-
сталь». В 2011 г. загрязнение вод 
района нефтяными углеводоро-
дами не изменилось по сравне-

нию с 2009–2010 гг. (табл. 2.6). В водах внешнего рейда средняя концентрация 
НУ составила 5 ПДК. В этом районе в 5% проб содержание НУ превышало ПДК, 
тогда как в водах акватории порта повторяемость концентрации выше ПДК соста-
вила 11% от общего числа наблюдений. В районе дампинга на взморье концен-
трация НУ в июне и сентябре была менее 0,05 мг/дм3 во всех пробах, тогда как в 
2010 г. среднее содержание составило соответственно 0,06 и 0,16 мг/дм3, т.е. воды 
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в этом районе сброса грунта стали чище. Концентрация СПАВ изменялась от от-
сутствия до 67 мкг/дм3 (0,7 ПДК). Средняя за год величина содержания СПАВ в 
водах порта и в районе дампинга была менее 25 мкг/дм3. Максимум в районе дам-
пинга зафиксирован в июне и составил 47 мкг/дм3. Содержание фенолов в 2011 г. 
не превышало 3 мкг/дм3. Пестициды: α-ГХЦГ обнаружен в поверхностном слое 
вод устья р. Кальмиус в двух пробах: в сентябре (0,7 нг/дм3) и в октябре 
(1,0 нг/дм3). Присутствие γ-ГХЦГ отмечено на акватории п. Мариуполь в двух 
пробах в январе (0,5 нг/дм3) и июле (0,6 нг/дм3), и в восьми пробах на внешнем 
рейде порта в октябре (0,6–1,8 нг/дм3). Концентрация ДДТ, ДДЭ, ДДД во всех 
районах наблюдения была ниже предела определения. ГПХ обнаружен во всех 
районах мониторинга. Его содержание в районе п. Мариуполь изменялось от «не 
обнаружено» до 2,3 нг/дм3, максимум зафиксирован в мае на внешнем рейде. ПХБ 
и альдрин не были обнаружены. 
В водах акватории п. Мариуполь средняя за год концентрация аммонийного 

азота составила 120 мкг/дм3, на внешнем рейде порта – 26 мкг/дм3. Максимальная 
концентрация 700 мкг/дм3 зафиксирована в январе. В 2011 г., по сравнению с ана-
логичным периодом 2010 г., среднее содержание аммонийного азота в порту 
осталось неизменным, на внешнем рейде уменьшилось с 45 до 20 мкг/дм3. В рай-
оне дампинга средняя концентрация в июне и сентябре составила соответственно 
18 и 31 мкг/дм3. Максимальная (190 мкг/дм3) зафиксирована в придонных водах в 
сентябре. Средняя концентрация нитритного азота на поверхностном и придон-
ном горизонтах вод акватории порта составила 44 и 12 мкг/дм3, внешнего рейда 
порта – 5 и 6 мкг/дм3 соответственно; максимум (420 мкг/дм3) был зафиксирован в 
июне. В 2011 г. на акватории п. Мариуполь содержание нитритного азота было 
равно среднему за 2007–2011 гг. и 2002–2011 гг., а на внешнем рейде было самым 
высоким за 2007–2011 гг. В районе дампинга средняя концентрация нитритного 
азота в июне составила 9 мкг/дм3 (максимум 18 мкг/дм3), в сентябре – 7 мкг/дм3. 
Концентрация нитратного азота на поверхности и в придонном слое вод порта 
составила в среднем 620 и 140 мкг/дм3 соответственно, на внешнем рейде – 
24 мкг/дм3. Максимальная концентрация (2560 мкг/дм3) была зафиксирована в 
апреле. В сравнении с аналогичным периодом 2010 г., средняя концентрация нит-
ратного азота в водах внешнего рейда не изменилась, а на акватории порта увели-
чилась с 460 до 620 мкг/дм3. В районе дампинга средняя концентрация в июне 
составила 53 мкг/дм3 (максимум 110 мкг/дм3), в сентябре – 24 мкг/дм3. Средняя за 
год концентрация общего азота на поверхности и у дна в порту составила 1660 и 
1080 мкг/дм3 соответственно, на внешнем рейде порта – 1000 и 800 мкг/дм3. Мак-
симальная концентрация (4700 мкг/дм3) зафиксирована в марте. В 2011 г. среднее 
содержание общего азота в водах порта было выше, а на внешнем рейде ниже на 
200 мкг/дм3, чем в 2010 г. В районе дампинга средняя концентрация общего азота 
в июне составила 690 мкг/дм3, в сентябре – 940 мкг/дм3 (максимум 1120 мкг/дм3). 
Средняя концентрация общего фосфора на поверхностном и придонном горизон-
тах акватории порта составила 60 и 57 мкг/дм3 соответственно, на внешнем рей-
де – 45 мкг/дм3. Максимальная концентрация (330 мкг/дм3) была зафиксирована в 
январе. В районе дампинга средняя концентрация в июне составила 44 мкг/дм3 
(максимум 49 мкг/дм3), в сентябре – 40 мкг/дм3. В 2011 г. содержание фосфатного 
фосфора в водах п. Мариуполь увеличилось, по сравнению с 2010 г., с 12 до 
25 мкг/дм3, а на внешнем рейде было самым высоким за пятилетний период.  
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Содержание растворенного кислорода в порту изменялось в пределах 83–
168% насыщения в поверхностных водах и 57–142% в придонных, средние зна-
чения составили 110% и 96%, на внешнем рейде 114%. Минимальное содержа-
ние кислорода (4,23 мг/дм3, 57%) зафиксировано в августе. В районе дампинга 
средняя концентрация изменялась в диапазоне 107–142% насыщения. Присут-
ствие сероводорода не было зафиксировано. 
По величине ИЗВ в 2011 г. воды акватории п. Мариуполь (0,75; II класс каче-

ства) классифицировалась как «чистые», внешнего рейда порта (0,25; I класс 
качества) – как «очень чистые» (табл. 2.7). Приоритетными загрязняющими ве-
ществами были НУ, аммонийный и нитритный азот. В районе дампинга на 
взморье г. Мариуполя в июне и сентябре вода классифицировалась как «чистая» 
(ИЗВ 0,30 и 0,26 соответственно; II класс качества воды). 
На акватории порта Мариуполь отбор проб донных отложений проводился в 

мае и ноябре. Содержание НУ в верхнем слое грунтов было ниже предела опре-
деления. Концентрация фенолов изменялась от 0,4 до 1,9 мкг/г абсолютно сухо-
го грунта. Максимальная концентрация зафиксирована в мае в устье р. Кальми-
ус. Средняя концентрация в мае была 1,0 мкг/г, в ноябре – 0,8 мкг/г. 
Присутствие γ-ГХЦГ в мае зафиксировано в одной пробе в концентрации 
9,9 нг/г. Присутствия других ХОП и ПХБ зафиксировано не было. 
 

2.4.2. Бердянский залив 
В 2011 г. в Бердянском заливе мониторинг гидрохимического состояния про-

водился Мариупольской ГМО в июле и сентябре, в районе дампинга – в июле 
(рис. 2.7). Содержание СПАВ было ниже 25 мкг/дм3. Средняя концентрация фе-
нолов не превышала 3 мкг/дм3. Из ХОП γ-ГХЦГ был обнаружен в июле в пяти 
пробах с максимальным значением 1,8 нг/дм3 на придонном горизонте, в сен-
тябре был обнаружен ДДЭ в одной пробе (8,7 нг/дм3) на придонном горизонте. 
ГПХ в заливе обнаружен в сентябре в двух пробах (0,8 нг/дм3), а в районе дам-
пинга – в июле с максимальной концентрацией 1,3 нг/дм3 в придонных водах. 
Содержание α-ГХЦГ, ДДТ, ДДД, ПХБ и альдрина в водах Бердянского залива 
было ниже предела определения используемого метода химанализа.  
 

Рис. 2.7. Станции мониторинга в 
Бердянском заливе в 2011 г.  
 
Содержание аммонийного азота в 

водах залива было ниже, чем в рай-
оне п. Мариуполь. Максимальная 
концентрация составила 55 мкг/дм3 в 
поверхностном слое в сентябре. В 
районе дампинга средняя концен-
трация составила на поверхности 15, 
у дна 6 мкг/дм3. Содержание нит-
ритного азота было ниже предела 
определения. Концентрация нитрат-
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ного азота была невысокой: максимум составил 49 мкг/дм3 и был зафиксирован в 
поверхностных водах в июле. В районе дампинга средняя концентрация нитрат-
ного азота составила на поверхности 22, у дна 25 мкг/дм3. Средняя концентрация 
общего азота в заливе составила в июле 880 мкг/дм3 (максимум 1160), в сентябре 
380 мкг/дм3, в районе дампинга – 670 на поверхности и 640 мкг/дм3 у дна. В июле 
2011 г. концентрация общего фосфора изменялась в диапазоне 30–71, в сентяб-
ре – 32–52 мкг/дм3, максимум наблюдался в поверхностных водах. В районе дам-
пинга средняя концентрация составила на поверхности 37 мкг/дм3, у дна 
40 мкг/дм3. 
Содержание растворенного кислорода в водах залива изменялось в июле в 

интервале 87–106% насыщения, в сентябре 101–125% насыщения, а в районе 
дампинга оно составило 103% на поверхности и 95% у дна. В период наблюде-
ний воды залива были хорошо аэрированы. Присутствие сероводорода не за-
фиксировано. По величине ИЗВ воды Бердянского залива классифицировались 
как «очень чистые» (0,22 в июле, 0,17 в сентябре; I класс качества), в районе 
дампинга – также как «очень чистые» (0,21; I класс качества). 

Таблица 2.6. Среднегодовая и максимальная концентрация биогенных элементов  
и загрязняющих веществ в водах украинской части Азовского моря в 2009–2011 гг. 

Район Ингредиент 2009 г. 2010 г. 2011 г. 
С* ПДК С* ПДК С* ПДК 

Порт  
Мариуполь, 
внешний рейд 

НУ –  –  –  
0,27 5 0,26 5 0,10 2,0 

СПАВ –  –  –  
52 0,5 56 0,6 38 0,4 

γ-ГХЦГ –  –  –  
2,2 0,2 0,9 <0,1 1,8 0,2 

Гептахлор –  –  –  
11,5 1,2 2,6 0,3 2,3 0,2 

Азот  
аммонийный 

44 0,1 45 0,1 20 <0,1 
760 1,9 340 0,9 380 1,0 

Растворенный кис-
лород % 

117  117  114  
97  88  94  

Порт  
Мариуполь, 
акватория 

НУ –  –  –  
1,47 29 0,43 9 0,20 4 

СПАВ –  –  –  
57 0,6 35 0,4 67 0,7 

α-ГХЦГ –  –  –  
2,2 0,2 4,0 0,4 1,0 0,1 

γ-ГХЦГ –  –  –  
2,3 0,2 2,4 0,2 0,6 <0,1 

Гептахлор –  –  –  
0,6 <0,1 1,2 0,1 1,4 0,1 

Азот 
аммонийный 

150 0,4 120 0,3 120 0,3 
1110 2,8 960 2,5 700 1,8 

Растворенный  
кислород % 

106  108  110  
65  61  83  
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Бердянский 
залив 

НУ 0  0,02 0,4 0  
0  0,11 2,2 0,23 5 

СПАВ 0  0  0  
29 0,3 72 0,7 0  

Азот 
аммонийный 

0  20 <0,1 18 <0,1 
120 0,3 64 0,2 55 0,1 

Азот 
нитритный 

0  0  0  
6 0,3 17 0,8 0  

Азот 
общий 

850  760  630  
1380  1200  1160  

Фосфор 
общий 

32  30  42  
47  44  71  

Растворенный кис-
лород % 

108  107  102  
104  97  87  

Примечания:  
1. Концентрация (С*) НУ приведена в мг/дм3; СПАВ, фенолов, аммонийного азота, 

нитритного азота, общего азота и общего фосфора – в мкг/дм3; растворенного кислоро-
да – в % насыщения; α-ГХЦГ, γ-ГХЦГ, ДДТ, ДДЭ, ГПХ, альдрин – в нг/дм3.  

2. Для каждого ингредиента в верхней строке указано среднее за год значение, в 
нижней – максимальное (для кислорода – минимальное) значение. 

3. Значения ПДК от 0,1 до 3,0 указаны с десятичными долями; выше 3,0 округлены 
до целых. 

4. Для всех ингредиентов использованы значения ПДК для морских вод. 
5. Для акватории п. Мариуполь данные приведены для поверхностного горизонта. 

Таблица 2.7. Оценка качества вод украинской части Азовского моря в 2009–
2011 гг. 

Район 2009 г. 2010 г. 2011 г. Среднее содержание ЗВ  
в 2011 г. (в ПДК) ИЗВ класс ИЗВ класс ИЗВ класс 

Внешний рейд 
п.Мариуполь 0,19 I 0,19 I 0,25 I NН4 0,05; NO2 0,3;  

О2  0,65 
Акватория 
п.Мариуполь 0,61 II 0,44 II 0,75 II NН4 0,31; NO2 2,2;  

О2  0,50 
Бердянский залив   0,30 II 0,19 I NН4 0,05; О2  0,72 
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Приложение 1. 
Авторы, владельцы материалов и организации,  

принимающие участие в подготовке Ежегодника-2011 
 

Каспийское море 
1). Астраханский ЦГМС (АстрЦГМС, г. Астрахань): Ильзова Ф.Ш., Вознесен-

ская Л.М., Синенко Л.Г. 
2). Дагестанский ЦГМС (ДагЦГМС, г. Махачкала): Поставик П.В., Архипцева 

Н.А., Сафин Г.М., Шалапутин Н.В. 
3). Республиканское госпредприятие «Казгидромет» (http://eco.gov.kz/ekolog/ 

ekolog_arch.php) 
4). Метеорологический Синтезирующий Центр – Восток (МСЦ-В, г. Москва): 

Гусев А.В. 
Азовское море 

1). Донская устьевая гидрометеорологическая станция (ДУС, г. Азов), ФГБУ 
«Ростовский ЦГМС-Р»: Хорошенькая Е.А., Иванова Л.Л. 

2). Лаборатория мониторинга загрязнения поверхностных вод (ЛМЗПВ) Усть-
евой ГМС Кубанская (г. Темрюк): Дербичева Т.И., Кобец С.В. 

3). Лаборатория химии моря Морского отделения УкрНИГМИ (Украина, г. Се-
вастополь): Мезенцева И.В., Шибаева С.А. 

4). Мариупольская гидрометеорологическая обсерватория Донецкого област-
ного центра по гидрометеорологии (Украина, г. Мариуполь): Венцова Т.А., 
Папазова В.В. 

Черное море 
1). СЦГМС ЧАМ (г. Сочи): Любицев А.Л. 
2). Гидрометеорологическое бюро Туапсе (г. Туапсе): Панченко А.В. 
3). Морское отделение УкрНИГМИ (Украина, г. Севастополь): Клименко Н.П., 

Шибаева С.А., Мезенцева И.В., Ильин Ю.П. 
4). Морская гидрометеорологическая станция «Опасное» Центра по гидроме-

теорологии в Автономной республике Крым: Алексеенко А.И., Головненко 
С.И. 

5). Отдел биогеохимии моря (ОБМ) Морского гидрофизического института 
(МГИ) НАН Украины (г. Севастополь): Коновалов С.К., Кондратьев С.И., 
Хоружий Д.С., Свищев С.В., Козловская О.Н. Орехова Н.А., Внуков Ю.Л. 

6). Южный НИИ морского рыбного хозяйства и океанографии (ЮгНИРО, г. 
Керчь): Троценко Б.Г. 

7). Отдел химии моря Института океанологии БАН (г. Варна, Болгария): Гали-
на Щерева. 

8). Департамент Мониторинга Загрязнения Окружающей Среды, Националь-
ное Агентство по Окружающей Среде, Министерство Охраны Окружающей 
Среды и Природных Ресурсов Грузии: Арабидзе M.А., Барамидзе И.Н., Ку-
чава Г.П., Бакрадзе Э.М. 

9). Метеорологический Синтезирующий Центр – Восток (МСЦ-В, г. Москва): 
Гусев А.В. 
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Балтийское море 
1). ГУ «Санкт-Петербургский региональный Центр по гидрометеорологии и 

мониторингу природной среды» (СПб ЦГМС-Р, г. Санкт-Петербург), Отдел 
информации и методического руководства сетью (ОМС) Центра монито-
ринга загрязнения природной среды (ЦМС): Луковская А.А., Попова Л.Б., 
Лавинен Н.А.; Гидрометцентр (ГМЦ): Колесов А.М., Макаренко А.П., Ле-
бедева Н.И., Богдан М.И.  

2). Метеорологический Синтезирующий Центр – Восток (МСЦ-В, г. Москва): 
Гусев А.В. 

Белое море 
1). Центр по мониторингу загрязнения окружающей среды (ЦМС) ФГБУ «Се-

верное УГМС», (г. Архангельск): Соболевская А.П., Коробицына Ю.С., 
Скрипник Е.Н. 

2). ФГБУ «Мурманское УГМС», Центр мониторинга загрязнения окружающей 
среды (г. Мурманск): Мокротоварова О.И., Зуева М.Н. 

 
Баренцево море 

1). ФГБУ «Мурманское УГМС», Центр мониторинга загрязнения окружающей 
среды (г. Мурманск): Мокротоварова О.И., Зуева М.Н., Ипатова С.В. Са-
мойлова М.А. 

 
Гренландское море (Шпицберген) 

1). ФГБУ «Мурманское УГМС», Центр мониторинга загрязнения окружающей 
среды (г. Мурманск): Мокротоварова О.И., Зуева М.Н., Ипатова С.В. Са-
мойлова М.А. 

2). Северо-Западный филиал ГУ «НПО «Тайфун» Росгидромета (г. Санкт-
Петербург): Демин Б.Н., Граевский А.П., Демешкин А.С., Герцев В.А. 

 
Шельф Камчатки, Авачинская губа 

1). Отдел обслуживания информацией о загрязнении окружающей среды (ООИ 
ЦМС ФГБУ «Камчатское УГМС» (г. Петропавловск-Камчатский): Ишо-
нин М.И., Марущак В.О., Германцева О.С., Яхненко Т.Н., Номоконова Т.Н. 

 
Охотское море 

1). Сахалинское УГМС, Центр мониторинга загрязнения окружающей среды 
(г. Южно-Сахалинск): Шулятьева Л.В., Казакова Л.Г., Золотухин Е.Г.  

 
Японское море 

1). Лаборатория мониторинга загрязнения морских вод Центра мониторинга 
окружающей среды (ЦМС) Приморского УГМС (г. Владивосток): Подкопа-
ева В.В., Агеева Л.В., Коростелев Ю.С., Тимкина А.О. 

2). Сахалинское УГМС, Центр мониторинга загрязнения окружающей среды  
(г. Южно-Сахалинск): Шулятьева Л.В., Казакова Л.Г., Золотухин Е.Г.  
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