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УДК 551.464 : 543.30 
 

АННОТАЦИЯ 

      
     В Ежегоднике-2010 рассмотрено гидрохимическое состояние и уровень загряз-
нения вод и донных отложений прибрежных районов морей Российской Федерации 
в 2010 г. Ежегодник содержит обобщенную информацию о результатах регулярных 
наблюдений за качеством морских вод, проводимых 13 химическими лаборатория-
ми региональных подразделений Росгидромета (УГМС, ЦГМС-Р и др.) в рамках 
государственной программы мониторинга состояния морских вод, а также данных 
Северо-Западного филиала ГУ "НПО "Тайфун" Росгидромета (г. Санкт-Петербург), 
различных институтов Российской Академии Наук и других специализированных 
организаций. По Каспийскому, Азовскому и Черному морям дополнительно вклю-
чена информация МО УкрНИГМИ (г. Севастополь) о результатах исследований, 
проводимых в рамках национальной программы мониторинга морской среды орга-
низациями Украины, а также результаты работ ЮгНИРО (г. Керчь) и других зару-
бежных институтов. Работа по подготовке Ежегодника выполнена в лаборатории 
мониторинга загрязнения морской среды Государственного океанографического 
института Росгидромета (ГОИН, г. Москва). 
     Ежегодник содержит средние и максимальные за год или сезон/месяц значения 
отдельных гидрохимических показателей морских вод в 2010 г., а также характери-
стику уровня загрязнения вод и донных отложений широким спектром веществ 
природного и антропогенного происхождения. Для контролируемых акваторий, по-
возможности, дана оценка состояния вод по отдельным параметрам и/или по ком-
плексному индексу загрязненности вод ИЗВ. При достаточном объеме накопленной 
информации для отдельных районов были выявлены многолетние тренды концен-
трации загрязняющих веществ в морской среде и характеристик качества вод. 
     Ежегодник предназначен для федеральных и региональных органов власти, ад-
министраторов практической природоохранной деятельности и организаторов хо-
зяйственной деятельности на шельфе морей, для широкой российской и междуна-
родной общественности, ученых-экологов. Оценка текущего гидрохимического 
состояния и уровня загрязнения акваторий, а также выявленные по данным много-
летнего мониторинга тенденции могут быть использованы в научных исследовани-
ях или при планировании хозяйственных и/или природоохранных мероприятий. 
 
Ссылка для цитирования: 
Качество морских вод по гидрохимическим показателям. Ежегодник 2010. – Под 
ред. Коршенко А.Н., Обнинск, «Артифекс», 2011, 196 с.  
ISBN 978-5-9903653-6-0 
 
© Коршенко А.Н. 
 
© ФГБУ «Государственный океанографический институт имени Н.Н. Зубова» 
(ФГБУ «ГОИН»). 
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ABSTRACT 
 
The Annual Report 2010 reviews the hydrochemical state and pollution of marine 
coastal waters and bottom sediments of the seas of the Russian Federation in 2010. 
The Annual Report summarizes routine observation data on the quality of the sea wa-
ters conducted by 13 chemical laboratories of the Roshydromet regional offices 
through the state program for marine monitoring, as well as by the North-Western 
Branch of NPO “Typhoon” in St.Petersburg, and by different Institutions of the Rus-
sian Academy of Sciences and other specialized organizations. 
 
To cover the Azov and Black Seas, additional information was applied gathered by the 
Meteorological Branch of the Ukraine Hydrometeorological Research Institute within 
the Ukrainian national marine monitoring program, as well as by YugNIRO (Kerch) 
and other foreign organizations. The Annual Report 2010 was compiled in the Marine 
Pollution Monitoring Laboratory of the State Oceanographic Institute of Roshydromet 
(SOI, Kropotkinsky Lane 6, 119034 Moscow, Russia). 
 
The Report contains the annual and/or seasonal/monthly averages and maximal values 
of individual hydrochemical parameters of the sea waters in 2010, and describes the 
level of pollution of waters and bottom sediments with a wide spectrum of natural and 
synthetic substances. Quality of marine waters was assessed based on the concentra-
tion of individual pollutants and through a complex Index of Water Pollution (IWP). 
Interannual variations and long-term trends, where possible, are identified.  
 
The Annual Report 2010 is aimed for federal and regional administration bodies, envi-
ronment 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 in research and for planning envi-
ronmental protection activities. 
 
For	  bibliographic	  purposes	  this	  document	  shall	  be	  cited	  as: 
Marine Water Pollution. Annual Report 2010. – Ed. Alexander Korshenko, Obninsk, 
“Artifex”, 2011, 196 p. 
ISBN 978-5-9903653-6-0 
 
© A. Korshenko 
 
© State Oceanographic Institute (SOI) 
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ВВЕДЕНИЕ 
     В 1963 г. Совет Министров СССР Постановлением от 30 сентября поручил 
Главному управлению гидрометеорологической службы при СМ СССР прове-
дение систематических исследований химического состава загрязнителей мор-
ских вод, омывающих берега Советского Союза. В соответствии с этим, в 1964-
1965 гг. органами Гидрометслужбы под научно-методическим руководством 
Государственного океанографического института (ГОИН) были проведены ре-
когносцировочные обследования химического состава морских прибрежных 
вод, а с 1966 г. осуществляются систематические наблюдения за загрязнением 
морских вод. Начиная с 1966 г. результаты наблюдений в рамках программы 
мониторинга гидрохимического состояния и загрязнения морских вод публику-
ются в «Обзоре…», а потом «Ежегоднике качества морских вод по гидрохими-
ческим показателям» (Приложение 1). Ежегодники составляются в ГОИН на ос-
нове данных государственной наблюдательной сети (Положение о ГСН, 2003), 
включающей центры по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 
(ЦГМС) и центры по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с 
региональными функциями (ЦГМС-Р) межрегиональных территориальных 
управлений по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС). 
Кроме этого в Ежегодники включаются результаты работ не только организаций 
и научно-исследовательских институтов Росгидромета, но Российской Акаде-
мии Наук и организаций другой ведомственной принадлежности, данные меж-
дународного обмена информацией, а также материалы отдельных экспедицион-
ных исследований государственных и негосударственных организаций.  
     Основные наблюдения за качеством вод в прибрежных районах морей России 
проводятся на станциях государственной службы наблюдения и контроля за-
грязнения объектов природной среды (станции ГСН). По составу и частоте 
наблюдений станции ГСН разделяются на три категории: 
     Станции I категории (единичные контрольные станции) предназначены для 
оперативного контроля уровня загрязнения моря. Они обычно располагаются в 
особо важных или постоянно подверженных интенсивному загрязнению райо-
нах моря. Наблюдения за загрязнением и химическим составом вод проводятся 
по сокращенной или полной программе (см. ниже). По сокращенной программе 
наблюдения проводятся два-четыре раза в месяц, по полной программе – один 
раз в месяц. 
     Станции II категории (единичные станции или разрезы) служат для получе-
ния систематической информации о загрязнении морских и устьевых вод, а так-
же для исследования сезонной и межгодовой изменчивости контролируемых 
параметров. Сетка этих станций охватывает значительные акватории моря и 
устья рек, в которые поступают сточные воды и откуда они могут распростра-
няться. Наблюдения проводятся по полной программе один раз в месяц, в пери-
од ледостава – один раз в квартал. 
      



 

7 
 

Станции III категории предназначены для получения систематической ин-
формации о фоновых уровнях загрязнения с целью изучения их сезонной и меж-
годовой изменчивости, а также для определения элементов баланса химических 
веществ. Они располагаются на акваториях моря, где отмечаются более низкие 
уровни загрязнения или в относительно чистых водах. Наблюдения выполняют-
ся один раз в сезон по полной программе. 
     Фоновые наблюдения осуществляются в районах, куда загрязняющие веще-
ства (ЗВ) могут попасть только вследствие их глобального распространения, а 
также в промежуточных районах, куда ЗВ поступают вследствие региональных 
миграционных процессов. 
     Категория и местоположение станций наблюдений могут корректироваться в 
зависимости от динамики уровня загрязнения морской среды, а также в связи с 
появлением новых объектов контроля. 
     По сокращенной программе пробы отбирают один раз в декаду. В состав 
наблюдений обычно входит определение концентрации нефтяных углеводоро-
дов (НУ), содержания растворенного кислорода, значений рН и концентрации 
одного-двух приоритетных загрязняющих ингредиентов, характерных для дан-
ного района наблюдений. Одновременно проводятся визуальные наблюдения за 
загрязнением поверхности моря. 
     По полной программе пробы отбирают один раз в месяц. В состав наблюде-
ний обычно входит определение концентрации нефтяных углеводородов (НУ), 
синтетических поверхностно-активных веществ (СПАВ), фенолов, хлороргани-
ческих пестицидов (ХОП), тяжелых металлов (ТМ) и специфических для данно-
го района ЗВ; отдельных показателей морской среды – концентрации растворен-
ного в воде кислорода (О2), сероводорода (Н2S), ионов водорода (рН), 
щелочности (Alк), нитритного азота (NО2), нитратного азота (NО3), аммонийно-
го азота (NН4), общего азота, фосфатного фосфора, общего фосфора, кремния 
(SiО3), а также элементов гидрометеорологического режима – солености воды 
(S‰), температуры воды и воздуха (ТoС), скорости и направления течений и 
ветра, прозрачности и цветности воды, щелочности и других параметров. 
     Горизонты отбора проб определяются глубиной на станции: до 10 м – два го-
ризонта (поверхность, дно); до 50 м – три горизонта (поверхность, 10 м, дно); 
более 50 м – четыре горизонта (поверхность, 10 м, 50 м, дно). При наличии скач-
ка плотности отбор проб проводится и на горизонте скачка. На глубоководных 
станциях пробы отбираются на стандартных гидрологических горизонтах. В 
экспедиционных исследованиях набор контролируемых параметров и горизонты 
отбора проб определяются программой работ. 
     В настоящем Ежегоднике приведена характеристика загрязненности открытых, 
прибрежных и эстуарных вод морей России в 2010 г. Основой для составления 
Ежегодника явились отчетные материалы центров и территориальных управлений 
Росгидромета, представляемые в ГОИН на основании нормативных документов 
Росгидромета (Приказ №156, 2000). К материалам сети относятся выпуски «Еже-
годника качества морских вод по гидрохимическим показателям», содержащие 
обобщенные результаты по отдельным районам контроля, а также «Ежегодные 
гидрохимические данные о качестве морских вод» (ЕГД) с исходными постанци-
онными данными по гидрохимии и концентрации загрязняющих веществ.  
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Дополнительно были использованы материалы исследований Северо-Западного 
филиала ФГУ "НПО "Тайфун" Росгидромета (г. Санкт-Петербург). Также в ра-
боте используются результаты выполнения национальной программы Украины 
по мониторингу морской среды Азовского и Черного морей, различных научно-
исследовательских учреждений и материалы открытых источников в печати или 
интернете. 
          Настоящий сводный Ежегодник по всем морям России подготовлен в Лабо-
ратории мониторинга загрязнения морской среды ГОИН Матвейчук И.Г., Аля-
утдиновым В.А., Крутовым А.Н. и Кочетковым В.В. под общей редакцией Кор-
шенко А.Н. 
 

Адрес: 119034 Москва, Кропоткинский пер., 6,  
www.oceanography.ru, korshenko@mail.ru. 
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3. АЗОВСКОЕ МОРЕ 
Крутов А.Н., Коршенко А.Н., Кочетков В.В., Хорошенькая Е.А., Иванова Л.Л., 
Сулименко Е.А., Коробейко Е.Н., Дербичева Т.И., Кобец С.В., Рябинин А.И., 

Шибаева С.А., Петренко О.А., Троценко Б.Г., Жугайло С.С. 
 

3.1. 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 крайними 
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 за-
ливов, самыми обширными из них являются Бердянский и Обиточный. В запад-
ной части моря песчано-ракушечная пересыпь Арабатская стрелка отделяет мо-
ре от мелководного осолоненного залива Сиваш. Водообмен между ними 
осуществляется в ограниченном объеме через узкую промоину в Стрелке – про-
лив Тонкий. Юго-западная часть моря представляет собой обширные заливы 
Арабатский и Казантипский, разделенные мысом Казантип, а на юго-востоке 
расположен эстуарий р. Кубань – Темрюкский залив. Северные и южные берега 
моря холмистые, обрывистые, тогда как западные и восточные преимуществен-
но 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 водохранилища-
ми. Средний многолетний материковый сток в море составляет по разным оцен-
кам 36,7–38,1 км3. Сезонное распределение стока неравномерно. Доля весеннего 
стока составляет около 40%, а летнего – 20%. Из Азовского моря ежегодно в 
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среднем вытекает 49,2 км3 азовской воды, а поступает в него 33,8 км3 черномор-
ской воды. В балансе вод моря наибольшую долю приходной части образуют ма-
териковый сток (43%) и приток воды из Черного моря (40%). В расходной части 
преобладают сток азовской воды в Черное море (58%) и испарение с поверхности 
(40%). Средний результирующий сток воды составляет 15,5 км3 воды в год. По-
ложительный пресный баланс моря обеспечивает невысокую соленость Азовского 
моря 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 штормовых 
часто сопровождающихся резким похолоданием. Весной и летом ветры не-
устойчивы 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 чисто дрейфовые течения во всей 
толще мелкого Азовского моря и создает повышение уровня у берегов, в резуль-
тате чего возникают компенсационные потоки. В предустьевых районах Дона и 
Кубани 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 волновые движения проявляются в виде ветрового волне-
ния. В холодную часть года господствующие северо-восточные и восточные 
ветры вызывают волнение большой силы, при котором высота волн в открытом 
море достигает 2,1–3,0 м. При западных и юго-западных ветрах формируются 
крупные волны высотой 1,5 м и более по всей акватории моря.  
     Температура воды летом на поверхности в среднем составляет 24–25ОС и до-
стигает 32,0–32,5ОС у берегов. Зимой она имеет нулевые и близкие к ним значе-
ния почти во всем море. Многолетняя среднегодовая температура воды на по-
верхности моря равна 11ОС. Распределение температуры по вертикали 
неодинаково в разные сезоны. Осенью и зимой она приблизительно на 1ОС по-
вышается с глубиной, весной и летом картина прямо противоположная (Азов-
ское 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. Обычно 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‰. Конвективное перемешивание определяется осенним охлаждением по-
верхности воды до температуры ее наибольшей плотности. Осолонение при ле-
дообразовании усиливает конвекцию, которая проникает до дна 
(http://esimo.oceanography.ru).  
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     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). 
 

3.2. Таганрогский залив 
     Локальными источниками загрязнения реки Дон в районе г. Азова являются 
промышленно-бытовые стоки очистных сооружений МП «Азовводоканал», вод-
ный транспорт, каналы оросительных систем, ливневые сточные воды, которые 
из-за отсутствия условий для их очистки поступают в р. Дон. Большое количество 
загрязняющих веществ поступает транзитом с вышележащих участков реки Дон. 
Длина глубоководного выпуска ОСК МП «Азовводоканал» составляет 253 метра, 
глубина реки в месте выпуска 8 метров. Биологический комплекс очистных со-
оружений мощностью 9125 тыс.м3 в сутки в 2010 г. работал без перегрузок. Объём 
сточных вод составил 5193 тыс.м3, что на 246 тыс.м3 больше чем в 2009 г. Ава-
рийных сбросов не было. Сведения о сбросах сточных вод и загрязняющих ве-
ществ предприятиями г. Азова получены от МП «Азовводоканал».  

 
3.2.1. Система мониторинга устьевой области р. Дон  

и Таганрогского залива 
     В 2010 г. Донская устьевая станция выполнила семь гидрохимических съемок 
в устьевой области реки Дон и Таганрогском заливе в период с 20 апреля по  
14 октября на 11 станциях. В устьевой зоне р. Дон на трех станциях в устьях ру-
кавов Мёртвый Донец (9р), Переволока (12р) и Песчаный (13р) пробы воды бы-
ли отобраны в апреле–июле и октябре на мотолодке «Прогресс» (рис. 3.1). Всего 
на краю дельты Дона отобрано и обработано 24 пробы воды и 12 проб донных 
отложений для определения содержания нефтяных углеводородов. На акватории 
Таганрогского залива 62 пробы воды были отобраны на НИС «Гидрофизик» 
ежемесячно с июня по октябрь на 7 станциях с максимальной глубиной 6 м. Все 
пробы получены из поверхностного слоя с глубины 0,5 м и из придонного слоя. 
На борту определялись рН, производилась фиксация проб на аммонийный азот и 
ртуть, а также экстракция нефтепродуктов четыреххлористым углеродом и пе-
стицидов – гексаном. Окончание определения содержания нефтяных углеводо-
родов (ИКС-метод), растворенных в воде соединений ртути (атомно-
абсорбционный метод) и хлорорганических пестицидов (газожидкостная хрома-
тография) производилось в лаборатории ГУ «Ростовский центр по гидрометео-
рологии и мониторингу окружающей среды с региональными функциями». 
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Рис. 3.1. Станции отбора проб в устьевой области р. Дон и Таганрогском зали-
ве в 2010 г. 
 

3.2.2. Загрязнение вод устьевой области р. Дон и Таганрогского залива 
     На трех станциях в устьевой области Дона в апреле, мае и октябре 2010 г. кон-
центрация нефтяных углеводородов была ниже предела чувствительности приме-
няемого метода анализа (0,05 мг/л) в 14 пробах воды. В 8 пробах июля и октября 
среднее содержание НУ составило 0,068 мг/л, а максимум был отмечен 15 июля в 
устье рукава Песчаный и составил 0,14 мг/л (2,8 ПДК). Полученные в 2010 г. вели-
чины значительно превышают прошлогодний уровень загрязнения вод НУ (рис. 
3.2). Средняя по всем пробам концентрация НУ в устье Дона составила 0,025 мг/л.  
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Рис. 3.2. Многолетняя динамика максимальной и средней (врезка) концентрации 
нефтяных углеводородов в водах устьевой области р. Дон и Таганрогского залива. 
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На акватории Таганрогского залива наиболее высокие значения концентрации 

нефтяных углеводородов были отмечены в поверхностном слое 23 сентября –  
0,16 мг/л, 3,2 ПДК и 0,11 мг/л, 2,2 ПДК, в поверхностном слое на станции №2 и на 
придонном горизонте станции №1 соответственно, а также 30 июня  
(0,10 мг/л, 2,0 ПДК) у северного берега кутовой части залива недалеко от Таган-
рога. Остальные значения были ниже, однако в целом акватория Таганрогского 
залива может быть охарактеризована как хронически загрязненная нефтяными 
углеводородами, поскольку из 62 проб в 17 концентрация НУ была выше или рав-
на 1 ПДК, а высокие значения равномерно распределены по времени исследова-
ния и по пространству кутовой части залива; среднегодовая концентрация равна 
0,033 мг/л (0,7 ПДК).  
     В водах устьевой области Дона содержание синтетических поверхностно-
активных веществ (СПАВ) в 13 пробах из 24 отобранных было ниже предела 
чувствительности применяемого метода анализа (25 мкг/л). Максимальная вели-
чина (60 мкг/л, 0,6 ПДК) была зафиксирована в устье рукава Мертвый Донец 20 
апреля в поверхностном слое и в устье рукава Переволока 14 мая на глубине 5м; 
среднегодовая составила 20 мкг/л. В водах залива концентрация СПАВ была 
ниже предела обнаружения в 53 пробах из 66; максимальная величина не пре-
вышала ПДК (90 мкг/л) и была отмечена в конце июня на поверхностном гори-
зонте на ст. №5. Среднегодовая концентрация СПАВ (17 мкг/л) оказалась значи-
тельно ниже прошлогодней.  
     Хлорорганические пестициды α-ГХЦГ, γ-ГХЦГ, ДДТ и ДДЭ в 86 пробах во-
ды из устьевой области Дона и восточной части Таганрогского залива обнару-
жены не были. Из 27 отобранных проб воды только три содержали растворен-
ную ртуть в концентрации 0,01 мкг/л, в остальных концентрация была ниже 
предела чувствительности применяемых методов анализа. 
     Зафиксированные значения концентрации аммонийного азота оказались 
ниже прошлогодних в устьевой области Таганрогского залива. Максимальная 
обнаруженная концентрация понизилась в 6 раз с 1000 мкг/л до 160 мкг/л; ми-
нимальная составила 20 мкг/л. Из одиннадцати значений больше 100 мкг/л  
(0,2 ПДК) девять были зафиксированы на устьевых станциях в течение всего 
теплого периода года, как в придонном, так и в поверхностном слоях воды. 
Максимум отмечен в устье рукава Мёртвый Донец в середине мая. Отмеченная 
ранее тенденция роста среднегодовых концентраций аммонийного азота не со-
хранилась в 2010 г. Так, в 2006 г. среднегодовая концентрация составляла  
31 мкг/л; в 2007 г. она возросла в 3,4 раза до 105 мкг/л; в 2008 г. – 105 мкг/л, в 
2009 г. – 133 мкг/л, а в 2010 г. средняя концентрация по всем 86 проанализиро-
ванным пробам составила 59 мкг/л.  
     В 2010 г. концентрация нитритов изменялась в широких пределах от анали-
тического нуля (предел обнаружения 5 мкг/л) до 96 мкгN/л (4,8 ПДК) в поверх-
ностных водах на ст. №2 в южной части залива в середине октября, а также пре-
вышение в 3,4 раза ПДК зафиксировано 12 октября в поверхностном слое рукава 
Мертвый Донец. Среднегодовая концентрация за период с 2005 по 2009 г.  
в устьевой области Таганрогского залива составляла 19–35мкгN/л, а в 2010 г. 
составила 32 мкгN/л, на акватории залива – 22 мкгN/л. 
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Концентрация нитратов в 2010 г. изменялась в широких пределах от 16 
мкг/л в сентябре на глубине 3,5 м на ст. №3 до 1230 мкг/л в мае на глубине 2,2 м 
на станции 9р, составив в среднем 437 мкг/л, что меньше на 36 мкг/л, чем в 2009 
г. За период наблюдений 2005–2010 гг. средняя концентрация нитратов состави-
ла 486 мкг/л. Диапазон колебаний содержания нитратов был очень широким: от  
10 мкг/л в конце мая 2006 г. в устье рукава Переволока до 1600 мкг/л в придон-
ном слое в устье Мертвого Донца в середине июля 2008 г. 
     В рукавах Дона концентрация фосфатов изменялась от 41 мкгР/л в апреле в 
рукаве Переволока до 306 мкгР/л в придонном слое вод рукава Мертвый Донец 
15 июля; среднегодовая величина в устье Дона 116 мкгР/л, что выше прошло-
годнего значения 100 мкгР/л. На акватории залива в течение периода исследова-
ний концентрация фосфатов изменялась в диапазоне 12–191 мкгР/л, составив в 
среднем 67 мкгР/л. В целом, среднегодовая концентрация фосфатов по всем  
86 обработанным пробам составила 91,5 мкгР/л. Концентрация общего фосфора 
изменялась в диапазоне от 12 мкгР/л в поверхностном слое в центральной и во-
сточной части залива в конце сентября до 1557 мкгР/л в придонном слое устья 
рукава Переволока 15 июля. Среднегодовая концентрация общего фосфора за 
период с 2005 по 2009 гг. составляла 141 мкгР/л, а в 2010 возросла до  
480 мкгР/л. В последние годы отмечается устойчивая тенденция роста как сред-
негодовой, так и максимальной концентрации общего фосфора. 
     Содержание силикатов в период наблюдений в водах устьевой области Дона 
изменялось от 1400 до 5400 мкг/л, в среднем 2602 мкг/л; в водах Таганрогского 
залива диапазон значений был значительно шире 911–8500 мкг/л, а среднее со-
ставило 3546 мкг/л. В целом концентрация силикатов соответствовала прошло-
годнему уровню (средняя 2517), а среднее значение по всей исследованной аква-
тории – 3325 мкг/л. 
     Кислородный режим в устье реки Дон и Таганрогском заливе в исследуемый 
период отличался значительной изменчивостью. На станциях в устьях рукавов 
содержание растворённого в воде кислорода изменялось от 4,20 до 13,37 мг/л, 
составив в среднем 8,82 мг/л. Минимальная величина была зафиксирована в 
устье рукава Мёртвый Донец 15 июля в придонном слое вод, вместе с максиму-
мом фосфатов. Значения ниже норматива 6,0 мг/л еще дважды были зафиксиро-
ваны на этой станции в середине мая. Процент насыщения вод кислородом ва-
рьировал от 54 до 123%. В водах восточной части Таганрогского залива 
диапазон концентрации кислорода был 5,86–12,68 мг/л, составив в среднем  
8,99 мг/л. Минимум зафиксирован в придонном слое в кутовой части залива  
27 июля. Еще в двух пробах из придонного слоя этого участка залива содержа-
ние растворенного кислорода было ниже норматива. Процент насыщения вод 
кислородом – 70–134%. В целом значения не выходили за пределы многолетней 
изменчивости. 
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Таблица 3.1. Среднегодовая и максимальная концентрация загрязняющих ве-
ществ в водах устьевой области реки Дон и в восточной части Таганрогского 
залива в 2008–2010 гг. 

Ингредиент 
2008 г. 2009 г. 2010 г. 

С* ПДК С* ПДК С* ПДК 

НУ 0,08 1,6 0,03 0,6 0,03 0,6 
0,20 4 0,08 1,6 0,16 3 

СПАВ 56 0,5 38 0,4 17 0,2 
230 2,3 100 1,0 90 0,9 

Азот аммонийный 105 0,2 133 0,3 59 0,1 
320 0,6 1000 2,0 190 0,4 

Фосфор общий 93  176  480  
218  384  1557  

Растворенный кислород 9,02  9,38  8,82  
5,07 0,8 7,37 0,4 4,2 0,7 

% насыщения 122  99  98  
64  82  54  

Примечания:  
1. Концентрация (С*) нефтяных углеводородов (НУ) и растворенного в воде кислорода 
приведена в мг/л; СПАВ, аммонийного азота и общего фосфора в мкг/л. Концентрация 
α-ГХЦГ, γ-ГХЦГ, ДДТ и ДДЭ была ниже предела обнаружения во всех проанализирован-
ных 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 
целых. 
4. Для всех ингредиентов использованы значения ПДК для пресных вод. 
 
     Вычисленное значение комплексного индекса загрязненности вод ИЗВ 
(0,395) позволяет воды устья реки Дон и восточной части Таганрогского залива 
в 2010 г. отнести ко II классу качества вод – «чистые» (табл. 3.2).  

Таблица 3.2. Оценка качества вод устьевой области р. Дон в 2008–2010 гг.  

Район 
2008 г. 2009 г. 2010 г. Среднее содержание ЗВ  

в 2010 г. (в ПДК) ИЗВ класс ИЗВ класс ИЗВ класс 

Устьевая область 
р. Дон 0,62 II 0,43 II 0,40 II НУ 0,6; СПАВ 0,2;  

NH4 0,10; О2 0,68 
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3.2.3. Загрязнение донных отложений устьевой области р. Дон 
     Отбор проб донных отложений проводился одновременно с отбором проб 
воды в апреле, мае, июле и октябре. Всего было отобрано 12 проб для определе-
ния концентрации нефтяных углеводородов. Содержание НУ в донных отложе-
ниях устьевых протоков Дона изменялось в 2010 г. от 70 мкг/г до 130 мг/г, а 
среднегодовая составила 104 мкг/г (2 ДК) и была примерно на уровне последних 
пяти лет. 

 
3.3. Устьевое взморье и дельта р. Кубань 

3.3.1. Система мониторинга устьевого взморья р. Кубань 
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Рис. 3.3. Станции отбора проб в Темрюкском заливе, в устьевой области и 
дельте р. Кубань в 2010 г. (зеленая-1, дельта Кубани; красная-2, порт Темрюк; 
оранжевая-3, взморье Кубани; фиолетовая-4, взморье Протоки; темно-
красная-5, устьевая область Кубани, протоки лиманов). 

 
Мониторинг окружающей среды в 2010 г. в дельте и на устьевом взморье ре-

ки Кубань в Темрюкском заливе осуществлялся сотрудниками Устьевой ГМС 
Кубанская («У Кубанская», г. Темрюк). В порту Темрюк наблюдения проводи-
лись в течение всего года ежедекадно на 1-й станции, а во всех остальных райо-
нах (в Темрюкском заливе на устьевом взморье рукавов Кубань и Протока, в 
устьевой области и в дельте Кубани) на 17 станциях в апреле, июле, августе и 
октябре на поверхностном и придонном горизонтах (рис. 3.3). Обор проб мор-
ской воды производили с борта маломерных катеров. Анализы проб морской 
воды по определению гидрохимических параметров, в том числе концентрации 
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биогенных элементов и загрязняющих веществ, выполнялось в Лаборатории мо-
ниторинга загрязнения поверхностных вод (ЛМЗПВ) «У Кубанская». Анализы 
выполнялись в соответствии с «Руководством по химическому анализу морских 
вод» РД 52.10.243-92, СПб, Гидрометеоиздат, 1993 г. В водах дельты Кубани 
определение концентрации веществ выполнялось согласно разработанным в 
ГХИ Рабочим Документам 52.24-95, 2005, 2006 и «Руководства по химическому 
анализу поверхностных вод суши», Л., Гидрометеоиздат, 1977 г. Определение 
содержания хлорорганических (группа ДДТ) и фосфорорганических пестицидов, 
а также растворенной ртути в отобранных пробах воды производились в Ростов-
ском центре наблюдений за загрязнением природной среды. 
 

3.3.2. Загрязнение дельты Кубани 
     Низовья дельты реки Кубань. Исследования были проведены в период с 
марта по октябрь в двух точках, расположенных 500 м выше по течению устья 
Петрушина рукава реки Кубань и рукава Протока у пос. Ачуево. В этих точках 
пресная вода реки (соленость не превышала 0,34‰) была до некоторой степени 
загрязнена нефтяными углеводородами, среднегодовое значение концентрации 
составило 0,04 мг/л, максимальное 0,10 мг/л. Лишь однажды, в апреле, и только 
в Петрушином рукаве концентрация СПАВ достигла предела обнаружения ме-
тода химического анализа 25 мкг/л. Хлорорганические пестициды в воде реки не 
были обнаружены. Содержание биогенных элементов было относительно высо-
ким: средняя концентрация фосфатов составила 34 мкг/л, что несколько больше, 
чем в прошлом году; а общего фосфора – 71,2 мкг/л, что превысило прошлогод-
нее значение на 16,2 мкг/л – превышение составило почти 30%. Среднегодовая 
концентрация силикатов незначительно превысила прошлогоднюю и составила 
– 2562 мкг/л. Среднегодовая концентрация нитритов и нитратов несколько сни-
зилась до 9,9 мкг/л и 678 мкг/л соответственно. Среднее содержание ионов ам-
мония составило 173 мкг/л, а максимальное 760 мкг/л, что более чем в три раза 
выше прошлогодних величин. Насыщение вод реки кислородом было относи-
тельно высоким и колебалось в диапазоне от 6,84 мг/л до 10,76 мг/л. Минималь-
ное значение концентрации растворенного кислорода отмечено в одной пробе в 
рукаве Протока у поверхности у пос. Ачуево. Минимальное насыщение соста-
вило 91%. По ИЗВ в 2010 г. воды низовьев дельты реки Кубань в устье Петру-
шина рукава и в рукаве Протока у пос. Ачуево (0,50) относились ко II классу 
качества вод, «чистые», как и в предыдущие три года. 
     Дельта Кубани. В 2010 г. наблюдения в дельте Кубани проводились ежеме-
сячно с января по декабрь в вершине дельты у хутора Тиховский, в рукаве Ку-
бань в районе г. Темрюк и в рукаве Протока в районе г. Славянск-на-Кубани, у 
станицы Гривенская и хутора Слободка. В состав работ входило определение 
концентрации нефтяных углеводородов, фенолов, меди, цинка, аммонийного и 
нитритного азота, О2, рН и хлоридов. Наблюдения выполнялись в поверхност-
ном и придонном слоях воды.  
     Концентрация НУ в водах дельты Кубани варьировала от 0,03 до 0,13 мг/л у 
х. Тиховский, от 0,04 до 0,08 у г. Темрюк и от 0,04 до 0,11 мг/л в рук. Протока. 
Наибольшие величины зарегистрированы в поверхностном слое у х. Тиховский 
1 февраля и в рук. Протока у х. Слободка 12 ноября – 0,13 и 0,11 мг/л (2,6 и 2,2 
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ПДК). В 2010 г. повторяемость превышающих 1 ПДК концентраций составила 
54% у х. Тиховский, 42% у г. Темрюк и 89% в рук. Протока, а в целом по дельте 
Кубани – 64%. Среднегодовая концентрация НУ составила 0,06 мг/л (1,2 ПДК) у 
х. Тиховский и г. Темрюк, а в рук. Протока – 0,07 мг/л (1,4 ПДК). По сравнению 
с 2009 г. средняя величина НУ уменьшилась на 0,01 мг/л у х. Тиховский и в рук. 
Протока, а в районе г. Темрюк не изменилась (рис. 3.4). 
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Рис. 3.4. Динамика средней концентрации нефтяных углеводородов в различных 
районах дельты Кубани и ее устьевого взморья в 1990–2010 гг. 
 
     Концентрация СПАВ в 2010 г. изменялась от 0,00 до 0,02 мг/л у х. Тихов-
ский, от 0,01 до 0,02 мг/л у г. Темрюк и в рук. Протока. Максимум (0,2 ПДК) 
наблюдался в дельте Кубани 27 раз в течение всего года. Среднегодовое содер-
жание СПАВ составило в 2010 г. 0,01 мг/л у х. Тиховский и в рук. Протока, а в 
районе г. Темрюк – 0,02 мг/л. По сравнению с прошлогодним оно увеличилось в 
2 раза у г. Темрюк, уменьшилось в 2 раза в рук. Протока и не изменилось у  
х. Тиховский. Концентрация фенолов в дельте Кубани варьировала от 0 до  
2 мкг/л у х. Тиховский, от 0 до 3 мкг/л у г. Темрюк и в рукаве Протока. Макси-
мум (3 ПДК) имел место в придонном слое воды выше г. Темрюк 6 июля, в рук. 
Протока в поверхностном слое и у х. Слободка 5 июля, и выше г. Славянск-на-
Кубани 2 августа. В 2010 г. концентрация фенолов превысила 1 ПДК в 33% проб 
у Тиховского и Темрюка, 54% в рук. Протока, а в целом по дельте Кубани – в 
42%. Среднегодовая концентрация фенолов в разных точках составила 1–2 ПДК. 
По сравнению с 2009 г. она увеличилась в 2 раза в рук. Протока, уменьшилась в 
2 раза у г. Темрюк и не изменилась у х. Тиховский. Хлорорганические пестици-
ды (α-ГХЦГ, γ-ГХЦГ, ДДТ и ДДЭ), гербицид трифлуралин и фосфорорганиче-
ские пестициды метафос, карбофос, фозалон и рогор в водах дельты Кубани у  
х. Тиховский и у г. Темрюк в последние три года обнаружены не были.  
     В 2010 г. содержание общего железа (20–210 мкг/л), цинка (4–7 мкг/л) и рас-
творенной ртути (5 проб с концентрацией 0,01 мкг/л, 1 ПДК) в водах дельты Ку-
бани на всех станциях не превышало ПДК. Концентрация меди варьировала от 
пределов обнаружения до 3 мкг/л, максимум зафиксирован трижды в разные 
месяцы наблюдений. В 2010 г. концентрация меди превысила 1 ПДК для прес-
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ных вод в 17% проб у х. Тиховский, 48% у г. Темрюк и 61% в рук. Протока, а по 
дельте Кубани в целом 48%. Средняя за 2010 г. концентрация меди составила  
1 ПДК у х. Тиховский, 2 ПДК у г. Темрюк и в рук. Протока. По сравнению с 
прошлогодней она увеличилась в 2 раза у г. Темрюк и не изменилась в двух дру-
гих районах дельты. 
     В 2010 г. концентрация аммонийного азота в дельте Кубани варьировала в 
пределах 40–160 мкг/л у х. Тиховский, 60–150 у г. Темрюк и 50–160 мкг/л в рук. 
Протока. Максимум (0,4 ПДК) зарегистрирован в поверхностном слое у х. Ти-
ховский 2 августа и 13 сентября, у дна там же 13 сентября и в рук. Протока у 
поверхности ниже г. Славянск-на-Кубани 2 августа. Среднегодовая концентра-
ция аммонийного азота составила 110 мкг/л у х. Тиховский и 100 мкг/л в обоих 
рукавах р. Кубань. По сравнению с 2009 г. она увеличилась на 22% у х. Тихов-
ский и на 11% в обоих рукавах. Содержание нитритного азота в водах дельты 
Кубани варьировало в пределах 5–22 мкг/л; среднегодовая величина составила 
12–14 мкг/л на разных участках и увеличилась на 1 мкг/л по сравнению с про-
шлым годом. Концентрация нитратов изменялась от 2040 до 4650 мкг/л; макси-
мум выявлен 4 октября в придонном слое воды ниже г. Темрюк; средняя в раз-
ных участках составляла 2760–3100 мкг/л и увеличилась по сравнению с 
прошлогодней на 3–5%. 
     Содержание общего фосфора в водах дельты Кубани изменялось в пределах 
19–67 мкг/л; максимум наблюдался у поверхности ниже г. Славянск-на-Кубани 
2 августа. Среднегодовая величина общего фосфора составила в 2010 г. 39 мкг/л 
у х. Тиховский, 35 у г. Темрюк и 42 мкг/л в рук. Протока и по сравнению с про-
шлогодней она увеличилась соответственно на 70, 13 и 50%. За последние три 
года среднее содержание общего фосфора во всех трех районах дельты Кубани 
постоянно увеличивалось. Содержание фосфатов варьировало в пределах 6– 
24 мкгР/л. Максимум наблюдался на придонном горизонте у хутора Тиховский  
2 августа. Среднее за 2010 г. содержание фосфатов составило 12–14 мкгР/л. По 
сравнению с 2009 г. оно увеличилось на 8% у х. Тиховский и в рук. Протока, но 
уменьшилось на 20% у Темрюка. В 2010 г. концентрация кремния в водах дель-
ты Кубани изменялась от 2200 до 3400 мкг/л; максимум имел место 5 апреля в 
поверхностном слое у х. Слободка. Среднегодовая концентрация кремния соста-
вила 2700–2900 мкг/л, что практически соответствует уровню прошлого года. 
     В 2010 г. содержание растворенного кислорода варьировало в пределах 91–
120% насыщения. Минимальное содержание (9,58 мг/л) зафиксировано в по-
верхностном слое у станицы Гривенская 13 октября. В мае во всех районах 
дельты имело место высокое содержание кислорода, а максимальное насыщение 
воды кислородом (123% насыщения, 11,76 мг/л) зафиксировано 7 мая у поверх-
ности выше г. Темрюк. Среднегодовое содержание кислорода составило 101% 
насыщения у х. Тиховский и в рук. Протока, 104% у г. Темрюк. За последние  
3 года сероводород в дельте Кубани ни разу не был обнаружен. Среднегодовое 
содержание органических веществ по БПК5 в воде дельты Кубани варьировало в 
диапазоне 1,08–1,90 мгО2/л. Максимальное значение, чуть меньше ПДК  
2,00 мгО2/л, отмечено 5 июля на придонном горизонте у х. Тиховский. Величина 
водородного показателя в водах дельты Кубани в 2010 г. изменялась от 7,65 до 
8,30 единиц рН; среднегодовая величина составила 7,90 рН. 
     По ИЗВ воды дельты реки Кубань в 2010 г. у х. Тиховский (0,99) относились ко 
II классу качества вод, «чистые»; у г. Темрюк (1,08) и в рукаве Протока (1,28) – к 
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III классу, «умеренно-загрязненные». В 2009 г. все 3 района дельты относились к 
III классу качества вод. По сравнению с 2009 г. значение индекса повысилось на 
5% в рук. Протока, понизилось на 6% у хутора Тиховского и не изменилось у Те-
мрюка. 
 
     Порт Темрюк. В 2010 г. наблюдения проводились на одной станции в сере-
дине канала порта напротив затона Чирчик ежемесячно с января по декабрь, а 
температура, соленость, рН, растворенный кислород и нефтяные углеводороды 
контролировались ежедекадно. Из 72 отобранных в течение года проб концен-
трация НУ превышала предел обнаружения (0,02 мг/л) в 62. Максимальное зна-
чение достигало 0,23 мг/л (4,8 ПДК) и было отмечено 22 октября в придонном 
слое (табл. 3.4). В отличие от предыдущего года максимальные и средние за ме-
сяц значения НУ существенно увеличивались только осенью; первые значитель-
но превышали 1 ПДК (рис. 3.5). В целом воды порта более загрязнены нефтяны-
ми углеводородами по сравнению с предыдущими годами. Повторяемость 
случаев превышения 1 ПДК составила 33% от общего количества наблюдений, а 
в 3 пробах холодного периода года (январь, октябрь и декабрь) была равна или 
превышала 0,10 мг/л (2 ПДК). Среднее содержание НУ в поверхностном слое 
вод (0,037 мг/л) было немного ниже значения в придонном слое на глубине 5 м 
(0,049 мг/л). 
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Рис. 3.5. Сезонная динамика максимальной и средней концентрации нефтяных 
углеводородов (мг/л) в водах порта Темрюк в 2009–2010 гг. 
 
     Из 24 проанализированных проб концентрация СПАВ в водах порта была 
менее предела обнаружения использованного метода химического анализа  
(25 мкг/л) в пяти пробах, максимум составил 48 мкг/л (0,5 ПДК). Средняя за год 
величина составила 27 мкг/л и была немного ниже прошлогодней. Концентрация 
хлорорганических пестицидов (α-ГХЦГ, γ-ГХЦГ, ДДТ и ДДЭ) и фосфорорга-
нических соединений (метафос, карбофос, фозалон и рогор) в 2003−2010 гг.  
в водах порта Темрюк была ниже предела обнаружения использованного метода 
анализа в 132 пробах. Последний случай обнаружения ДДЭ был в апреле 2002 г., 
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а метафос и карбофос были отмечены в 1995 г. В течение года концентрация се-
роводорода в придонном слое (36 проб) и растворенной в воде ртути в поверх-
ностном слое вод порта (12 проб) была ниже предела обнаружения.  
     В 2010 г. содержание в воде аммонийного азота варьировало от 41 до  
310 мкг/л (0,1 ПДК), (табл. 3.3). Максимум зафиксирован 15 сентября в придон-
ном слое. Среднегодовая концентрация в 24 проанализированных пробах соста-
вила 135 мкг/л, что в 4 раза больше прошлогодней. Содержание нитритов в це-
лом было более чем в два раза выше прошлого года; максимум составил почти 
0,2 ПДК. Концентрация нитратов была низкой, а наибольшая величина состави-
ла сотую долю ПДК. Общее содержание азота в воде было на треть выше про-
шлогоднего и достигало 1550 мкг/л (15 сентября у дна). Концентрация силика-
тов была меньше 100 мкг/л в пяти пробах, отобранных в январе–феврале и мае, а 
максимальная была отмечена у поверхности в начале августа, как и в прошлом 
году. Максимум фосфатов был отмечен 3 августа, тогда как общего фосфора 
двумя месяцами раньше. Хотя максимальные и средние значения остались при-
мерно на прошлогоднем уровне, однако пик был сдвинут на начало лета  
(рис. 3.6). В последние три года концентрация неорганического фосфора нахо-
дилась в течение всего года в водах порта на уровне либо даже ниже среднемно-
голетних величин, в то время как общее содержание фосфора заметно возросло 
и очень существенно превышало усредненное за 20 лет значение. Очевидно 
наблюдается существенное увеличение доли органического фосфора в водах 
контролируемой акватории. 

Таблица 3.3. Среднее и максимальное значение стандартных гидрохимических 
параметров и концентрация биогенных элементов (мкг/л) в прибрежных водах 
Темрюкского залива и в устьевой области р. Кубань в 2010 г. 

Район Temp Sal О2%* pH PO4 P tot NO2 NO3 NH4 N tot Si 
Низовья дельты  
реки Кубань 

19,64 0,28 97,0 7,90 33,8 71 9,9 677,5 189,7 – 2563 
30,0 0,34 91 8,05 48 150 16 1060 460 – 3200 

Порт Темрюк 14,0 10,09 94,5 8,28 19,3 48 13,4 95,8 135,2 776,3 560,3 
28,6 12,15 36 8,50 41 130 78 480 310 1550 1530 

Взморье 
 реки Кубань 

18,75 9,39 96,8 8,33 14,7 42,2 12,4 89,9 209,8 872,5 960 
28,4 11,18 22 8,75 54 140 34 790 550 1820 3050 

Взморье рукава 
 Протока 

19,46 8,64 94,25 8,34 33,6 55,2 4,8 371,8 85,3 1151,3 1112 
25,8 10,78 82 8,50 130 150 18 840 110 2000 2100 

Устьевая область  
Кубани (гирла) 

20,05 3,44 87,72 8,52 26,1 58,9 12,1 1653 166,8 – 2093 
32,0 10,77 11 8,90 220 260 52 810 760 – 3500 

* – средняя и минимальная концентрация растворенного в воде кислорода в %.  
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Рис. 3.6. Сезонная динамика среднемесячной концентрации фосфатов и общего 
фосфора (мкг/л) в водах порта Темрюк в 2008–2010 гг. 
 
     Соленость выше 11 промилле был отмечены только в зимнее время (январь–
февраль, ноябрь–декабрь), а ниже 8‰ в марте, апреле и июле (минимум 5,64‰). 
Минимальная соленость наблюдалась 6 июля после ливневых осадков, а макси-
мальная 25 ноября при нагоне соленых вод из Темрюкского залива. Температура в 
течение года изменялась от минус 0,5ОС в середине третьей декады января до 
28,6ОС в середине августа. В 2010 г. концентрация растворенного в воде кислоро-
да и процент насыщения в целом были наименьшими за последние годы. Содер-
жание О2 была ниже норматива в 8 пробах из обоих слоев воды в период с конца 
июня по конец августа. Причиной дефицита кислорода являются длительный пе-
риод высоких температур, слабое перемешивание водной массы, окисление от-
мерших гидробионтов и температурная стратификация. Минимум (2,70 мг/л, 36% 
насыщения) был отмечен 19 июля у дна при температуре 27,2 ОС. Гибели рыбы не 
было. Сероводород не обнаружен. В 2010 г. воды акватории порта Темрюк по 
ИЗВ (0,51) относились ко II классу качества – «чистые». По сравнению с преды-
дущим годом значение индекса осталось неизменным (табл. 3.5). 
 
     Взморье реки Кубань. В 2010 г. наблюдения проводились на 7 станциях в 
апреле, августе, сентябре и октябре. Концентрация НУ изменялась от значений 
ниже предела обнаружения (0,02 мг/л, 11 проб из 56) до 0,22 мг/л (4,4 ПДК). 
Максимум был отмечен 14 апреля на поверхности в море в 600 м от устья рукава 
Средний. Средняя величина за период наблюдений составила 0,038 мг/л. Пре-
вышение 1 ПДК имело место в 15 пробах (27%). В 2008–2010 гг. средний уро-
вень загрязнения НУ на взморье Кубани колеблется около отметки 0,7 ПДК. 
     Содержание СПАВ в водах взморья Кубани в 11 пробах из 56 было ниже 
предела обнаружения (10 мкг/л). Максимум доходил до 35 мкг/л в поверхност-
ных водах на двух станциях 14 апреля. Среднее значение составило 11,3 мкг/л, 
что на треть меньше прошлогоднего уровня. В период 2002–2010 гг. хлорорга-
нические (γ-ГХЦГ, α-ГХЦГ, ДДТ и ДДЭ) и фосфорорганические (ФОС: мета-
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фос, карбофос, фозалон и рогор) пестициды в водах взморья обнаружены не 
были. Последний случай обнаружения ФОС на взморье Кубани был зарегистри-
рован в 1995 г., когда в 30% отобранных проб был обнаружен метафос. Раство-
ренная ртуть в 2010 г. в водах взморья обнаружена не была. 
     Концентрация аммонийного азота на взморье Кубани изменялась от 23 до 
550 мкг/л (1,1 ПДК, в поверхностном слое вод 16 августа); средневзвешенная 
величина составила 210 мкг/л. Концентрация нитритов изменялась от значений 
ниже предела обнаружения 0,5 до 34 мкг/л (в среднем 12,4 мкг/л); нитратов – 9–
790 мкг/л (90 мкг/л); общего азота – 240–1820 (873) мкг/л; максимальное содер-
жание общего азота отмечено 15 октября на поверхности. 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/л  
(30 проб из 56) до 54 мкг/л; среднегодовая величина – 14,7 мкг/л, максимум от-
мечен на расстоянии 4,8 км от устья реки 8 июля в придонном слое на глубине  
7 м. Здесь же был отмечен и максимум общего фосфора, концентрация которого 
изменялась от 12 до 140 мкг/л, среднее значение составило 42 мкг/л (на 25% 
меньше прошлогоднего). Содержание силикатов в водах взморья изменялось в 
пределах 110–3050 мкг/л; максимум отмечен 16 августа у поверхности в 4,4 км 
от устья гирла Соловьевское Курчанского лимана; средняя величина (960 мкг/л) 
была на 246 мкг/л меньше прошлогодней. За последние три года отмечается 
тенденция уменьшения содержания кремния. 
     В 2010 г. соленость вод взморья Кубани изменялась от 2,35 до 11,18‰; ми-
нимальная соленость была отмечена 14 апреля и была вызвана поступлением 
пресных вод с сильным речным стоком; максимум зафиксирован 16 августа. 
Средняя соленость воды в 2008, 2009 и 2010 гг. составила на взморье Кубани 
9,34; 9,51 и 9,93‰ соответственно, т.е. соленость вод взморья Кубани постепен-
но увеличивалась. Температура воды на взморье Кубани варьировала от 7,2ОС  
у дна до 28,4ОС в поверхностном слое 16 августа. Величина рН варьировала от 
7,80 до 8,75. Максимум выявлен у поверхности 16 августа и был связан, по-
видимому, с интенсивными процессами фотосинтеза, при которых растворенная 
двуокись углерода потребляется водной растительностью, а минимум зарегистри-
рован на придонном горизонте 8 июля одновременно с дефицитом кислорода.  
     В 2010 г. в водах взморья Кубани было отмечено 3 случая дефицита кислоро-
да: 8 июля на придонном горизонте 1,74 мг/л (22% насыщения), а 16 августа – 
2,11 мг/л (29%) и 2,64 мг/л (36%). Причиной дефицита кислорода были сильная 
температурная и плотностная стратификации, длительный период высоких тем-
ператур воды и воздуха, слабое перемешивание водной массы и значительный 
речной сток. В середине августа пониженное содержание растворенного кисло-
рода наблюдалось практически по всей акватории Темрюкского залива. Массо-
вой гибели рыбы не замечено, однако вдоль прибрежной полосы Темрюкского 
залива, в частности у пляжа «Голубицкий», наблюдались отдельные погибшие 
особи придонных рыб-бычков. В 2010 г. содержание кислорода на взморье Ку-
бани варьировало от 22 до 138% насыщения, среднее составило 96% насыщения; 
средняя концентрация 8,89 мг/л, а диапазон изменений составил 1,24–12,63 мг/л. 
Сероводород в 2010 г. в водах взморья Кубани не обнаружен. По индексу за-
грязненности ИЗВ (0,49) воды взморья Кубани в 2010 г. относятся ко II классу, 
«чистые».  
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     Взморье рукава Протока. В 2009 г. наблюдения на взморье рукава Протоки 
выполнялись 7 апреля, 8 июля, 10 августа и 15 октября на двух станциях с глу-
бинами 6 и 10 м. Концентрация НУ в 7 из 16 отобранных проб была менее пре-
дела обнаружения (0,02 мг/л), а остальные были равны или немного выше его; 
наибольшее значение 0,03 мг/л было отмечено дважды; средняя за год величина 
0,0125 мг/л была существенно ниже прошлогоднего уровня. В целом уровень 
загрязнения района нефтяными углеводородами снизился. В 9 пробах содержа-
ние СПАВ было выше предела обнаружения использованного метода химиче-
ского анализа (10 мкг/л) и достигало 25 мкг/л, а средняя с учетом всех 16 проб 
составила 8 мкг/л. Загрязнение вод взморья детергентами было очень невысоким 
и уменьшилось по сравнению с прошлым годом на 42%. Хлорорганические  
(γ-ГХЦГ, α-ГХЦГ, ДДТ и ДДЭ) и фосфорорганические (метафос, карбофос, фо-
залон и рогор) пестициды в водах взморья Протоки последний раз были обна-
ружены в 1990 г. В 2010 г. растворенная ртуть не была обнаружена ни в одной 
пробе из четырех отобранных. 
     Концентрация аммонийного азота в 2010 г. варьировала в водах взморья 
Протоки от 32 до 460 мкг/л; максимум зафиксирован 15 октября у поверхности 
(0,9 ПДК). Средняя за год составила 203 мкг/л, однако были отмечены хорошо 
выраженные сезонные изменения содержания аммония: 63, 38, 280 и 430 мкг/л в 
апреле, июле, августе и октябре соответственно. Концентрация нитритов 0– 
35 мкг/л, средняя 13,4 мкг/л была вдвое выше прошлогодней, тогда как нитратов 
существенно снизилось (46–370 мкг/л, средняя 210 мкг/л). В 2010 г. содержание 
общего азота изменялось от 490 до 2050 мкг/л, максимум отмечен 15 октября в 
поверхностном слое вод взморья. Среднегодовое содержание общего азота со-
ставило 1290 мкг/л, что на 68% и 11% больше уровня 2009 и 2008 гг. соответ-
ственно. Концентрация общего фосфора (19–72, средняя 47,3 мкг/л) в большей 
степени превышала над содержанием фосфатов (от менее 5 до 21, средняя  
12,2 мкг/л), чем в прошлом году, что отражает увеличение доли органической 
формы фосфора в водах взморья Протоки. Концентрация растворенного в воде 
кремния изменялась в диапазоне 650–1520 мкг/л, максимум выявлен в поверх-
ностном слое 10 августа; средняя составила 1190 мкг/л, что меньше значения 
прошлого года (1410 мкг/л), но практически равно позапрошлогоднему  
(1120 мкг/л). В целом изменения концентрации биогенных элементов в водах 
взморья Протоки были в пределах естественных межгодовых колебаний. 
     В 2010 г. соленость вод взморья Протоки изменялась от 2,70 до 11,18‰; 
наименьшее значение 12 июля определялось опреснением вследствие интенсив-
ного речного стока; максимум зафиксирован 10 августа. Средняя соленость во-
ды в 2008, 2009 и 2010 гг. составила на взморье Протоки 8,64; 7,24 и 8,61‰ со-
ответственно, т.е. в отличие от взморья Кубани соленость вод не показывает 
тренда на увеличение. Температура воды варьировала от 9,0ОС у дна 07 апреля 
до 29,6ОС на поверхности 10 августа. Величина рН варьировала от 8,00 до 8,40; 
максимум отмечен на поверхности 12 июля; среднегодовая величина рН соста-
вила 8,20. В последние годы на взморье Протоки замечена тенденция уменьше-
ния водородного показателя. Общая щелочность изменялась в водах взморья 
Протоки от 2,251 до 3,408 ммоль/л (придонный горизонт, 15 октября); среднего-
довая 3,033 ммоль/л; в 2009 г. 2,928; в 2008 г. 2,994 ммоль/л. 
     Содержание растворенного в воде кислорода на взморье Протоки дважды 
опускалось ниже норматива в придонном слое вод на глубине 10 м – 8 июля  
5,19 мг/л, 69% насыщения, 26,8ОС и 10 августа 5,83 мг/л, 78%, 27,0ОС. Макси-
мум достигал 10,76 мг/л в апреле на поверхности, 9,5ОС. Средняя концентрация 
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О2 за последние три года возрастает: 8,26, 8,58 и 8,80 мг/л; 94,3%, 96,6% и 97,6% 
соответственно. В большую часть исследованного периода года уровень аэрации 
всей толщи вод был достаточно высоким, поскольку разница между поверх-
ностными водами (среднее 9,39 мг/л) и придонными (8,21 мг/л) была невысокой. 
Сероводород на взморье Протоки в 9 отобранных в августе и сентябре пробах 
обнаружен не был. 
     В 2010 г. по ИЗВ (0,37) 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). Наблюдения в устьевой об-
ласти реки в 2009 г. были выполнены на 6 станциях, расположенных в море на 
расстоянии 500 м от гирл Пересыпское (Ахтанизовский лиман), Соловьевское 
(Курчанский лиман), Куликовское (Куликовский лиман), Сладковское (Сладкий 
лиман), Зозулиевское (Зозулиевский лиман) и Горькое (Горький лиман), с марта 
по октябрь, отобрано 32 пробы воды в основном из поверхностного слоя вслед-
ствие мелководности точек отбора проб с глубинами 2–4 м. Соленость вод усть-
евой области изменялась в очень широком диапазоне от 0,59 до 10,77‰, что 
свидетельствует о значительном влиянии пресноводного стока из лиманов на 
все гидрохимические характеристики района. Вертикальной стратификации вод 
не отмечено. Температура воды в устьевой области Кубани варьировала от 6,8ОС 
на поверхности в г. Куликовское 1 апреля до 32,0ОС в гирле Соловьевское 4 ав-
густа. Величина рН варьировала от 7,35 до 8,90; максимум отмечен на поверх-
ности и у дна 3 августа у Пересыпского гирла Ахтанизовского лимана; средне-
годовая величина рН составила 8,05. Общая щелочность изменялась в водах 
взморья Протоки от 1,384 до 3,762 ммоль/л (поверхностный горизонт,  
10 августа); среднегодовая 2,750 ммоль/л. 
     Концентрация НУ изменялась от значений ниже предела обнаружения  
(0,02 мг/л, 13 проб из 32) до 0,24 мг/л (4,8 ПДК). Максимум был отмечен 3 авгу-
ста на поверхности в 500 м от устья гирла Пересыпское Ахтанизовского лимана, 
в придонных водах здесь было отмечено 2,0 ПДК. Возможной причиной локаль-
ного повышения здесь уровня загрязнения нефтяными углеводородами морских 
вод могла быть деятельность базирующейся вдоль гирла механизированной бри-
гады, подводящей газораспределительные сети к п. Пересыпь. Средняя величина 
за период наблюдений была практически равной прошлогодней и составила 
0,030 мг/л. Содержание СПАВ в 22 пробах было ниже предела обнаружения (10 
мкг/л). Максимум доходил до 28 мкг/л, что немного ниже уровня прошлого го-
да. В 2010 г. хлорорганические пестициды γ-ГХЦГ, α-ГХЦГ, ДДТ и ДДЭ в во-
дах взморья обнаружены не были. Последний раз пестициды были здесь зареги-
стрированы в 1995 г. 
     Концентрация аммонийного азота в устьевой области изменялась от 18 до 
760 мкг/л (1,5 ПДК), средняя составила 167 мкг/л. И максимальная, и средняя 
величины были существенно выше прошлогодних в первую очередь за счет 
аномальных октябрьских значений: 73,5; 31,8; 125,9 и 436,3 мкг/л в апреле, 
июле, августе и сентябре соответственно. Концентрация нитритов также увели-
чилась вдвое и изменялась от значений ниже предела обнаружения (0,5 мкг/л) до 
52 мкг/л (в среднем 12,1 мкг/л); зато нитратов значительно уменьшилось: 13– 
810 (165) мкг/л соответственно. Содержание фосфатов в 8 пробах из 32 было 
ниже предела обнаружения (5 мкг/л). Максимум достигал очень высокой вели-
чины 220 мкг/л (1,5 ПДК для мезотрофных водоемов) в 500 м от устья гирла 
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Горькое 10 августа в поверхностных водах, в остальных пробах концентрация 
изменялось в диапазоне 7–84 мкг/л; среднегодовая величина (26 мкг/л) практи-
чески равнялась прошлогодней. В этой же пробе отмечен максимум общего 
фосфора, концентрация которого изменялась от 21 до 260 мкг/л, среднее значе-
ние составило 59 мкг/л. Содержание силикатов в водах взморья было в преде-
лах 910–3500 мкг/л (15 августа вблизи устья Сладковского гирла), в среднем 
2093 мкг/л, что в 2 раза выше прошлогоднего уровня, хотя максимальная вели-
чина почти на четверть ниже прошлогодней.  
     Содержание растворенного в воде кислорода в устьевой области Кубани из-
менялось в широком диапазоне 0,83–11,75 мг/л, в среднем 8,04 мг/л. В первой де-
каде августа в четырех пробах из гирл Куликовское, Сладковское, Зозулиевское и 
Горькое концентрация О2 была меньше норматива 6,0 мг/л, а в последнем случае 
наблюдалось ЭВЗ по растворенному кислороду (0,83 мг/л). Причиной дефицита 
кислорода был длительный период высоких температур воздуха и воды, который 
сопровождался массовым отмиранием водной флоры и фауны, малая глубина в 
гирле (2 м), слабое течение и слабое перемешивание водной массы. Температура 
воды здесь в 8 часов утра уже была 28,5ОС. Процент насыщения вод кислородом в 
2010 г. находился в диапазоне значений 11–110%, в среднем 87,7%, что на 3% 
меньше 2010 г. В гирле Горькое в 2008–2010 гг. наблюдается явная тенденция 
ухудшения кислородного режима. В течение последних лет сероводород на взмо-
рье Кубани не был обнаружен. В 2010 г. по ИЗВ (0,42) воды взморья гирл лиманов 
относились ко II классу качества вод («чистые»). По сравнению с предыдущим 
годом значение индекса практически не изменилось. 

Таблица 3.4. Среднегодовая и максимальная концентрация загрязняющих ве-
ществ в водах Темрюкского залива Азовского моря, в устьевой области и дельте 
р. Кубань в 2008–2010 гг. 

Район Ингредиент 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

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

НУ 0,04 0,8 0,05 1,0 0,045 0,9 
0,14 2,8 0,20 4 0,10 2,0 

СПАВ     4,8 <0,1 
    25 0,3 

Азот аммо-
нийный 

77 0,2 62,5 0,1 190 0,4 
110 0,2 120 0,2 460 0,9 

Растворенный  
кислород 

8,8  8,9  9,06  
7,5  3,23 0,5 6,84  

% насыще-
ния 

99  94  97  
86  40  91  

2. Темрюкский 
залив: 

п. Темрюк 

НУ 0,04 0,8 0,05 1,0 0,04 0,8 
0,14 2,8 0,27 5,4 0,23 5 

СПАВ 30 0,3 37 0,1 27 0,3 
42 0,4 63 0,6 48 0,5 

Ртуть 0  0  0,002 0,2 
0  0  0,01 1,0 

Азот аммоний-
ный 

68 0,1 34 <0,1 135,2 0,3 
140 0,3 70 0,1 310 0,6 

Растворенный 
кислород 

10,13  9,60  9,58  
2,94 0,5 4,09 0,7 2,7 0,5 

% насыщения 99  94  94  
38  51  36  
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3. Темрюкский 
залив: взморье 
р. Кубань 

НУ 0,03 0,6 0,025 0,5 0,038 0,8 
0,20 4 0,16 3,2 0,22 4,4 

СПАВ 30 0,3 <25 <0,3 11 0,1 
38 0,4 <25 <0,3 35 0,4 

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

Азот аммоний-
ный 

69 0,1 41 <0,1 210 0,4 
160 0,3 110 0,2 550 1,1 

Растворенный 
кислород 

8,43  8,64  8,89  
2,06 0,3 2,56 0,4 1,74 0,3 

% насыщения 96  97  97  
26  33  22  

4. Темрюкский 
залив: 

взморье рука-
ва Протока 

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

СПАВ 12 0,1 10 0,1 8 <0,1 
33 0,3 30 0,3 25 0,3 

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

Азот аммоний-
ный 

85 0,2 36 <0,1 186 0,4 
110 0,2 67 0,1 430 0,9 

Растворенный 
кислород 

8,26  8,58  8,8  
6,76  7,15  5,19 0,9 

% насыщения 94  97  98  
82  80  69  

5. Устьевая 
обл. р. Кубань: 

гирла  
лиманов 

НУ 0,04 0,8 0,03 0,6 0,03 0,6 
0,14 2,8 0,13 2,6 0,24 4,8 

СПАВ 9 0,1 13,6 0,1 5,2 <0,1 
35 0,4 38 0,4 28 0,3 

Азот аммоний-
ный 

94 0,2 66 0,1 167 0,3 
190 0,4 220 0,4 760 1,5 

Растворенный 
кислород 

8,63  7,72  8,04  
5,9 0,98 4,49 0,75 0,83 0,14 

% насыщения 97  85  88  
74  45  11  

Примечания:  
1. Концентрация (С)* нефтяных углеводородов (НУ) и растворенного в воде кислорода 
приведена в мг/л; СПАВ, аммонийного азота, нитритов, общего азота и общего фосфо-
ра и ртути – в мкг/л. 
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 зна-
чения 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 пре-
вышала уровня определения использованного метода анализа (0,05 нг/л). 
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Таблица 3.5. Оценка качества вод Темрюкского залива Азовского моря, устье-
вой области и дельты реки Кубань по ИЗВ в 2008–2010 гг. 

Район 
2008 г. 2009 г. 2010 г. Среднее содержание ЗВ  

в 2010 г. (в ПДК) ИЗВ класс ИЗВ класс ИЗВ класс 

Дельта реки Кубань 

1. Дельта 0,45 II 0,47 II 0,50 II НУ 0,9; СПАВ 0,05; NH4 0,4; 
О2 0,66 

Темрюкский залив 

2. порт Темрюк 0,46 II 0,46 II 0,51 II НУ 0,8; СПАВ 0,3; NH4 0,3;  
О2 0,63 

3. взморье рукава 
Кубань 

0,42 II 0,37 II 0,49 II НУ 0,8; СПАВ 0,1; NH4 0,4;  
О2 0,67 

4. взморье рукава 
Протока 

0,36 II 0,33 II 0,37 II НУ 0,3; СПАВ 0,08; NH4 0,4;  
О2 0,68 

Устьевая область реки Кубань 

5. гирла лиманов 0,45 II 0,39 II 0,42 II НУ 0,6; NH4 0,3; СПАВ 0,05;  
О2 0,74 

 
3.4. Загрязнение прибрежных вод украинской части Азовского моря 

3.4.1. Таганрогский залив 
     Порт Мариуполь. На внешнем рейде порта Мариуполь гидрохимические 
исследования вод проводились в мае–октябре 2010 г., а на акватории порта в 
течение всего года; в районе дампинга (ст. 1д, 2д и 3д) в июне и сентябре Мари-
упольской гидрометеообсерваторией (ГМО), (рис. 3.7). 

Рис. 3.7. Станции мони-
торинга на акватории и 
на внешнем рейде порта 
Мариуполь в 2010 г. 

 
Концентрация НУ в во-

дах Мариуполя изменялась 
от аналитического нуля до 
0,52 мг/л (10 ПДК), зафик-
сированного в сентябре на 
акватории морского торго-
вого порта. В 2010 г. за-
грязнение вод района 
нефтяными углеводорода-
ми существенно снизилось 
по сравнению с 2006–2009 

гг. (табл. 3.6). Максимальная концентрация НУ в водах внешнего рейда состави-
ла 5 ПДК. Здесь в 22% проб содержание НУ превышало 1 ПДК, тогда как в во-
дах акватории порта повторяемость концентрации выше ПДК в 2010 г. состави-



 

60 
 

ла 18% от общего числа наблюдений. В районе дампинга на взморье 
г. Мариуполя средняя концентрация НУ в июне составила 0,06 мг/л (1,2 ПДК), в 
сентябре 0,16 мг/л (3 ПДК). Максимальная концентрация НУ 0,26 мг/л (5 ПДК) 
была зафиксирована в июне. 
Концентрация СПАВ изменялась от отсутствия до 56 мкг/л (0,6 ПДК), макси-

мум отмечен в августе в водах внешнего рейда порта. Средняя за год величина 
содержания СПАВ в водах порта и в районе дампинга была менее 25 мкг/л. Мак-
симальная концентрация СПАВ в районе дампинга зафиксирована в сентябре и 
составила 36 мкг/л. Содержание фенолов в 2010 г. не превышало 3 мкг/л. Пести-
циды: α-ГХЦГ обнаружен в поверхностном слое воды акватории п. Мариуполь в 
трех пробах: в январе (1,0 нг/л), в августе (4,0 нг/л) и декабре (0,6 нг/л). Присут-
ствие γ-ГХЦГ обнаружено на акватории п. Мариуполь в одной пробе в январе  
(2,4 нг/л, акватория порта металлургического комбината «Азовсталь»), и в двух 
пробах на внешнем рейде порта в июле (0,9 нг/л) и октябре (0,8 нг/л). Присутствие 
ДДТ (5,8 нг/л) и ДДЭ (2,1 нг/л) зафиксировано в одной пробе в мае на внешнем 
рейде порта. Концентрация ДДД во всех районах наблюдения была ниже предела 
определения (3 нг/л). ГПХ обнаружен во всех районах мониторинга. Его содержа-
ние в п. Мариуполь изменялось от 0 до 2,6 нг/л, максимум зафиксирован в июле на 
внешнем рейде. ПХБ и альдрин не были обнаружены. 
     В водах акватории п. Мариуполь средняя за год концентрация аммонийного 
азота составила 120 мкг/л, на внешнем рейде порта – 45 мкг/л. Максимальная 
концентрация 960 мкг/л зафиксирована в ноябре. В 2010 г., по сравнению с ана-
логичным периодом 2009 г., уменьшилось среднее содержание аммонийного 
азота в порту со 150 мкг/л до 120 мкг/л, на внешнем рейде осталось неизмен-
ным. В районе дампинга средняя концентрация в июне составила 48 мкг/л, в 
сентябре 26 мкг/л. Максимальная концентрация 110 мкг/л зафиксирована в по-
верхностных водах в июне. Средняя концентрация нитритного азота на поверх-
ностном и придонном горизонтах вод порта составила 18 и 10 мкг/л соответ-
ственно; максимум 400 мкг/л был зафиксирован в мае. В 2010 г. на акватории п. 
Мариуполь содержание нитритов было самым низким за период 2006–2010 гг., а 
на внешнем рейде было на уровне средних значений за весь период наблюдений. 
В районе дампинга средняя концентрация нитритов в июне составила менее  
5 мкг/л, максимум 9 мкг/л, а в сентябре была на уровне аналитического нуля. 
Концентрация нитратного азота на поверхности и в придонном слое вод порта 
составила в среднем 460 мкг/л и 76 мкг/л соответственно, на внешнем рейде  
28 мкг/л; максимум (2810 мкг/л) был зафиксирован в мае. В сравнении с анало-
гичным периодом 2009 г. средняя концентрация нитратного азота в водах порта 
не изменилась. В районе дампинга средняя  в июне составила 130 мкг/л (макси-
мум 470 мкг/л), в сентябре 12 мкг/л. Средняя за год концентрация общего азота 
на поверхности и у дна в порту составила 1460 мкг/л и 1080 мкг/л соответствен-
но, на внешнем рейде порта – 1180 мкг/ли 1010 мкг/л. Максимальная концен-
трация (6750 мкг/л) зафиксирована в мае. В 2010 г. содержание общего азота в 
водах порта осталось примерно на прошлогоднем уровне, тогда как на внешнем 
рейде увеличилась на 400 мкг/л и была выше средней за пятилетний период на 
600 мкг/л. В районе дампинга средняя концентрация общего азота в июне соста-
вила 1270 мкг/л (максимум 2200 мкг/л), в сентябре на поверхности 1170 мкг/л, у 
дна 1130 мкг/л.  



 

61 
 

     Средняя концентрация общего фосфора на поверхностном и придонном гори-
зонтах акватории порта составила 42 и 41 мкг/л соответственно, на внешнем 
рейде 39 мкг/л; максимальная (370 мкг/л) была зафиксирована в январе. В 2010 
г. содержание фосфатов в водах порта Мариуполь было наименьшим за послед-
ние пяти- и десятилетние периоды. В районе дампинга средняя концентрация в 
июне составила 51 мкг/л (максимум 92 мкг/л), в сентябре 45 мкг/л.  
     Содержание растворенного кислорода в порту изменялось в пределах 61–
179% насыщения в поверхностных водах и 57–154% в придонном слое, средние 
значения составили 108% и 106%, на внешнем рейде 117%. Минимальное со-
держание кислорода (7,02 мг/л, 51%) зафиксировано в июне. В районе дампинга 
значения были в интервале 92–112% насыщения. Присутствие сероводорода не 
было зафиксировано. По величине ИЗВ (0,44; II класс качества) воды акватории 
п. Мариуполь в 2010 г. классифицировалась как «чистые», внешнего рейда пор-
та как «очень чистые» (0,19; I класс качества), (табл. 3.7). Приоритетными за-
грязняющими веществами были НУ, аммонийный и нитритный азот. В районе 
дампинга на взморье г. Мариуполя в июне вода классифицировалась как «чи-
стая» (ИЗВ 0,57; II класс качества воды); в сентябре как «умеренно загрязнен-
ная» (ИЗВ 1,00; III класс качества воды). 
     На акватории порта Мариуполь отбор проб донных отложений проводился в 
апреле и октябре. Содержание НУ в осадках было ниже предела определения. 
Концентрация фенолов изменялась от 0,04 мкг/г до 1,33 мкг/г. Максимальная 
концентрация зафиксирована в октябре в устье р. Кальмиус. Средняя концен-
трация в апреле была 0,8 мкг/г, в октябре – 1,0 мкг/г. Концентрация ГПХ в апре-
ле изменялась от 0 до 2,67 мкг/г, средняя 0,97 мкг/г, максимум зафиксирован в 
устье р. Кальмиус. Присутствия других ХОП и ПХБ зафиксировано не было. 
 

3.4.2. Бердянский залив 
     В 2010 г. в Бердянском заливе мониторинг гидрохимического состояния про-
водился Мариупольской гидрометеообсерваторией (ГМО) в августе (рис. 3.8). 
Концентрация НУ была менее 0,05 мг/л. В районе дампинга средние значения со-
ставили на поверхности 0,03 мг/л, у дна 0,02 мг/л, а максимальная достигала  
0,08 мг/л (1,6 ПДК). Уровень загрязнения морских вод СПАВ был почти всегда 
ниже предела обнаружения, а максимум составил 56 мкг/л (0,6 ПДК) и был зафик-
сирован в поверхностном слое; в районе дампинга концентрация не достигала  
25 мкг/л. Содержание фенолов было ниже 3 мкг/л. ГПХ обнаружен в двух пробах 
с максимальным значением 1,2 нг/л на придонном горизонте. Содержание  
α-ГХЦГ, γ-ГХЦГ, ДДТ, ДДЭ, ДДД, ПХБ и альдрина в водах Бердянского залива 
было ниже предела определения используемого метода химанализа.  
Содержание аммонийного азота в водах залива ниже, чем в районе п. Мариу-

поль. Максимальная концентрация составила 64 мкг/л в придонном слое. Содер-
жание нитритного азота обычно было ниже предела определения. Лишь на одной 
станции в поверхностных водах концентрация достигла 17 мкг/л, а в придонных 
11 мкг/л. В районе дампинга нитритный азот обнаружен не был. Содержание нит-
ратного азота также было невысоким: максимум составил 58 мкг/л и был зафик-
сирован в поверхностных водах. В районе дампинга средняя концентрация нит-
ратного азота составила на поверхности 12 мкг/л, у дна 8 мкг/л. Средняя 
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концентрация общего азота составила 760 мкг/л, максимальная 1200 мкг/л, а в 
районе дампинга на поверхности 850 мкг/л, у дна 660 мкг/л. В августе 2010 г. кон-
центрация общего фосфора изменялась в диапазоне 20–44 мкг/л, максимум 
наблюдался в придонных водах. В районе дампинга средняя концентрация соста-
вила на поверхности и у дна 30–33 мкг/л. 

Рис. 3.8. Станции мониторинга  
в Бердянском заливе в 2010 г. 
 
 
Содержание растворенного 

кислорода в водах залива изме-
нялось в интервале 97–130% 
насыщения, а в районе дампинга 
оно составило 112% на поверх-
ности и 110% у дна. В период 
наблюдений вода залива была 
хорошо аэрирована. Присутствие 
сероводорода не зафиксировано. 
По величине ИЗВ воды Бердян-

ского залива классифицировались как «чистые» (0,30; II класс качества воды), в 
районе дампинга – как «очень чистые» (0,13; I класс качества воды). 

Таблица 3.6. Среднегодовая и максимальная концентрация биогенных элемен-
тов и загрязняющих веществ в водах украинской части Азовского моря в 2008–
2010 гг. 

Район Ингредиент 
2008 г. 2009 г. 2010 г. 

С* ПДК С* ПДК С* ПДК 
Керченский 
пролив: 
разрез  
п.Крым – 
п.Кавказ 

НУ 0,06 1,2 0,07 1,4 0,06 1,2 
0,31 6 0,31 6 0,29 6 

СПАВ 18 0,2 0  0  
130 1,3 33 0,3 84 0,8 

Фенолы 0  0  0  
3 3,0 4 4 3 3,0 

 γ-ГХЦГ 0  0  1,5 0,2 
0,7 <0,1 8,6 0,9 5,9 0,6 

ДДЭ 0  0  0  
6,2 0,6 0  3,6 0,4 

Альдрин 0  0  0  
1,5 0,2 0  2,8 0,3 

Азот 
аммонийный 

21 0,1 14 <0,1 8 <0,1 
100 0,3 110 0,3 230 0,6 

Растворенный 
кислород % 

95  100  84  
78  81  58  

Порт  
Мариуполь, 
внешний рейд 

НУ –  –  –  
0,13 2,6 0,27 5 0,26 5 

СПАВ –  –  –  
42 0,4 52 0,5 56 0,6 

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

4,3 0,4 20,9 2,1 5,8 0,6 
ДДЭ –  –  –  

6,2 0,6 0  2,1 0,2 
Гептахлор –  –  –  

1,3 0,1 11,5 1,2 2,6 0,3 
Азот  
аммонийный 

14 <0,1 44 0,1 45 0,1 
760 1,9 760 1,9 340 0,9 

Растворенный 
кислород % 

132  117  117  
98  97  88  

Порт  
Мариуполь, 
акватория 

НУ –  –  –  
0,40 8 1,47 29 0,43 9 

СПАВ 26 0,3 0  0  
130 1,3 57 0,6 35 0,4 

α-ГХЦГ –  –  –  
0  2,2 0,2 4,0 0,4 

γ-ГХЦГ –  –  –  
0,9 <0,1 2,3 0,2 2,4 0,2 

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

Азот 
аммонийный 

140 0,4 150 0,4 120 0,3 
650 1,7 1110 2,8 960 2,5 

Растворенный 
кислород % 

106  106  108  
60  65  61  

Бердянский 
залив 

НУ 0  0  0,02 0,4 
0  0  0,11 2,2 

СПАВ 0  0  0  
53 0,5 29 0,3 72 0,7 

 Азот 
аммонийный 

0  0  20 0,1 
39 0,1 120 0,3 64 0,2 

Азот 
нитритный 

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

Азот 
общий 

540  850  760  
880  1380  1200  

Фосфор 
общий 

37  32  30  
52  47  44  

Растворенный 
кислород % 

97  108  107  
80  104  97  

Примечания:  
1. Концентрация С* нефтяных углеводородов (НУ) приведена в мг/л; СПАВ, фенолов, 
аммонийного азота, нитритного азота, общего азота и общего фосфора – в мкг/л; 
растворенного кислорода – в % насыщения; α-ГХЦГ, γ-ГХЦГ, ДДТ, ДДЭ, ГПХ, альдрин – 
в нг/л.  
2. Для каждого ингредиента в верхней строке указано среднее за год значение, в ниж-
ней – 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. 
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Таблица 3.7. Оценка качества вод украинской части Азовского моря в 2008–
2010 гг. 

Район 2008 г. 2009 г. 2010 г. Среднее содержание ЗВ  
в 2010 г. (в ПДК) ИЗВ класс ИЗВ класс ИЗВ класс 

Внешний рейд 
п.Мариуполь 0,15 I 0,19 I 0,19 I NН4 0,12; О2  0,63 

Акватория 
п.Мариуполь 0,93 III 0,61 II 0,44 II NН4 0,31; NO2 0,9; О2  0,53 

Бердянский  
залив     0,30 II НУ 0,4; NН4 0,05; О2  0,77 
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Приложение 1. 

Авторы, владельцы материалов и организации,  
принимающие участие в подготовке Ежегодника-2010 

 
Каспийское море 

1). Астраханский ЦГМС (АстрЦГМС, г. Астрахань): Ильзова Ф.-Х.Ш. 
2). Дагестанский ЦГМС (ДагЦГМС, г. Махачкала): Поставик П.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). ГУ "Ростовский ЦГМС-Р", Донская устьевая гидрометеорологическая станция 
(ДУС, г. Азов): Сулименко Е.А., Иванова Л.Л., Хорошенькая Е.А., Коробейко Е.Н. 
2). Лаборатория мониторинга загрязнения поверхностных вод (ЛМЗПВ) Устье-
вой ГМС Кубанская (г. Темрюк): Дербичева Т.И., Кобец С.В. 
3). Лаборатория химии моря Морского отделения УкрНИГМИ (Украина, г. Се-
вастополь): Рябинин А.И., Шибаева С.А. 
4). Мариупольская гидрометеорологическая обсерватория Донецкого областного 
центра по гидрометеорологии (Украина, г. Мариуполь): Венцова Т.А., Папазо-
ва В.В. 

Черное море 
1). СЦГМС ЧАМ (г. Сочи): Любицев А.Л, Юренко Ю.И., Лысак О.Б. 
2). Гидрометеорологическое бюро Туапсе (г. Туапсе): Панченко А.В. 
3). Лаборатория химии моря Морского отделения УкрНИГМИ (Украина, г. Се-
вастополь): Рябинин А.И., Клименко Н.П., Мезенцева И.В., Шибаева С.А., Иль-
ин Ю.Г. 
4). Морская гидрометеорологическая станция «Опасное» Центра по гидрометео-
рологии 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., Романов А.С., 
Хоружий Д.С., Свищев С.В. 
6). Южный НИИ морского рыбного хозяйства и океанографии (ЮгНИРО, г. 
Керчь): Петренко О.А., Троценко Б.Г., Жугайло С.С., Себах Л.К., Авдеева Т.М., 
Загайный Н.Б., Аджиумеров С.Н. 
7). Отдел химии моря Института океанологии БАН (г. Варна, Болгария): Галина 
Щерева. 
8). Метеорологический Синтезирующий Центр - Восток (МСЦ-В, г. Москва): 
Гусев А.В. 



 

186 
 

Балтийское море 
1). ГУ «Санкт-Петербургский региональный Центр по гидрометеорологии и мо-
ниторингу природной среды» (СПб ЦГМС-Р, г. Санкт-Петербург), Центр мони-
торинга загрязнения природной среды (ЦМС), Отдел информации и методиче-
ского руководства сетью мониторинга загрязнения природной среды (ОМС): 
Луковская А.А., Лавинен Н.А., Попова Л.Б; ГМЦ: Колесов А.М., Лебедева Н.И., 
Макаренко А.П., Солощук П.В.  
2). Северо-Западный филиал ГУ «НПО «Тайфун» Росгидромета (г. Санкт-
Петербург): Демин Б.Н., Демешкин А.С., Граевский А.П. 
3). Метеорологический Синтезирующий Центр - Восток (МСЦ-В, г. Москва): 
Гусев А.В. 

Белое море 
1). ГУ «Архангельский ЦГМС-Р», Центр по мониторингу загрязнения окружа-
ющей среды (ЦМС) (г. Архангельск): Соболевская А.П., Коробицина Ю.С.  
2). ГУ «Мурманское УГМС», Лаборатория мониторинга поверхностных вод су-
ши и морских вод (г. Мурманск): Мокротоварова О.И., Зуева М.Н., Ипатова С.В. 
 

Баренцево море 
1). ГУ «Мурманское УГМС», Лаборатория мониторинга поверхностных вод су-
ши и морских вод (г. Мурманск): Мокротоварова О.И., Зуева М.Н., Ипатова С.В. 

 
Гренландское море (Шпицберген) 

1). ГУ «Мурманское УГМС», Центр мониторинга загрязнения окружающей сре-
ды (г. Мурманск): Мокротоварова О.И., Зуева М.Н., Ипатова С.В. 
2). Северо-Западный филиал ГУ «НПО «Тайфун» Росгидромета (г. Санкт-
Петербург): Демин Б.Н., Демешкин А.С., Граевский А.П. 
 

Шельф Камчатки, Авачинская губа 
1). Отдел информации о загрязнении окружающей среды ОИ ЦМС ГУ «Камчат-
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