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На базе данных экспедиций, проведенных в 2008–2019 гг., и серии прибрежных наблюдений, про-

анализированы особенности структуры поля окрашенного растворенного органического вещества 

антропогенной природы и временной изменчивости концентрации этого вещества в Балаклавской 

бухте и смежной акватории Черного моря. Рассмотрены источники и факторы, формирующие 

прибрежную зону распространения анализируемого вещества. Показано, что в исследуемой аква-

тории основные источники антропогенного окрашенного растворенного органического вещества 

представлены речным и ливневым стоками, а также выпуском хозяйственно-бытовых сточных вод 

г. Балаклава. В водах мелководной части Балаклавской бухты отмечено постоянное присутствие 

антропогенного окрашенного растворенного органического вещества с концентрацией примерно в 

2 раза выше природной нормы, которая заметно возрастает во время таяния снега и ливневых до-

ждей.  Наблюдаемые в феврале-марте паводки на речке Балаклавка сопровождаются резким по-

вышением концентрации окрашенного растворенного органического вещества до 9–10 мг/л и по-

ступлением в бухту других загрязняющих веществ. Во время ливней и дождей средней интенсив-

ности содержание исследуемого вещества в кутовой части бухты достигает 5–6 мг/л. В течение 3-5 

суток по окончанию дождей концентрация органического вещества снижается до среднего для 

сухой погоды значения.  Выявлено, что сточные воды г. Балаклава, коллектор которых располо-

жен над верхней границей сезонного термоклина, в течение всего года свободно проникают к по-

верхности моря, формируя в слое 0–5 м максимум концентрации рассматриваемого вещества.  

Ключевые слова: окрашенное растворенное органическое вещество, антропогенное воздействие, 

речной сток, осадки, Балаклавская бухта, Черное море. 
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Введение. Растворенное органиче-

ское вещество (РОВ) – важный инте-

гральный компонент водной среды; ко-

торому принадлежит ключевая роль в 

биогеохимическом круговороте элемен-

тов различной природы. РОВ включает 

ряд репрезентативных показателей, в 

частности, растворенный органический 

углерод (РОУ) и окрашенное растворен-

ное органическое вещество (ОРОВ) [1].  

В Азово-Черноморском бассейне 

РОУ активно изучается с 40-х годов 

прошлого столетия. Детальный обзор 

публикаций относительно этого компо-

нента в водах Черного моря приведен в 

работе [1].  

ОРОВ менее изученный элемент 

водной среды, хотя, по мнению авторов 

статей [2–4], данная величина представ-

ляет собой один из лучших показателей 

качества и загрязнения вод, в том числе 

и бактериального.  

Это свойство использовано нами для 

исследования антропогенного воздей-

ствия на состояние водной среды от-

дельных акваторий Азовского моря и 

Керченского пролива, а также севасто-

польских бухт и открытых участков 

взморья [5, 6]. В частности, анализ про-

странственно-временной изменчивости 

содержания ОРОВ позволил выявить 

источники, обеспечивающие поступле-

ние антропогенного вещества в море, 

определить факторы и траектории его 

распространения и трансформации, вы-

делить участки накопления. 

Цель предлагаемой статьи – на базе 

экспедиционных данных и береговых 

наблюдений выявить источники и зако-
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номерности структуры поля концентра-

ции ОРОВ антропогенного происхожде-

ния в Балаклавской бухте и смежного 

залива Мегало-Яло. Определить призна-

ки антропогенного воздействия на вод-

ную среду в структуре поля анализируе-

мой величины. Рассмотреть факторы, 

формирующие прибрежную зону загряз-

нения, оценить линейный масштаб их 

влияния. Сопоставить результаты иссле-

дований структуры поля ОРОВ с полем 

содержания общего взвешенного веще-

ства (ОВВ), которое также относят к ря-

ду лучших индикаторов загрязнения вод 

[7, 8]. 

 Исследуемая акватория – Балаклав-

ская бухта, расположенная на юго-

востоке Гераклейского полуострова, 

между мысами Фиолент и Айя, и при-

мыкающий залив Мегало-Яло (рис. 1).  

 

Исходные данные и методы иссле-

дования. Для анализа структуры поля 

концентрации ОРОВ использованы ма-

териалы 5 съемок, которые были прове-

дены Институтом биологии южных мо-

рей в 2000–2010 гг. в рамках комплекс-

ного мониторинга состояния вод бухты 

[9]. Также привлекались архивные дан-

ные (из базы океанографических данных 

Морского гидрофизического института) 

более поздних 3 съемок, выполненных в 

апреле 2010 г, мае 2012 г, июне 2012 г. 

Все съемки реализованы по схеме стан-

ций, показанной на рис. 1. 

Статистические сведения о времен-

ой изменчивости концентрации иссле-

дуемой величины в сухую погоду 

рассчитаны на основе выборки 

береговых наблюдений в кутовой части 

бухты, накопленных в течение 2005–

2019 гг. 

 
 

Рис. 1. Исследуемая акватория со схемой океанологических станций. 

Красным кружком обозначен коллектор неочищенных 

хозяйственно-бытовых сточных вод г. Балаклава 

Fig. 1. Investigated water area with the scheme of oceanological stations. 

The red circle indicates the collector of untreated domestic waste water of Balaklava 

 

 

Реакция ОРОВ на ливневой сток рас-

смотрена на основе рядов береговых 

наблюдений за концентрацией этого ве-

щества, которые были проведены нами в 

кутовой части бухты в течение аномаль-

но дождливого лета 2019 г. 

Для анализа атмосферных естествен-

ных синоптических процессов, вызыва-
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ющих паводки на речках севастополь-

ского региона и, соответственно, макси-

мальное поступление антропогенного 

ОРОВ в Балаклавскую бухту, использо-

ваны архивные синоптические призем-

ные карты погоды Гидрометцентра Wet-

terzentrale, Германия 

[http://old.wetterzentrale.de/topkarten/fsrea

eur.html (дата обращения 03 02 2024)].   

Вся океанологическая информация 

получена посредством эксплуатации 

гидробиофизического оптического зонда 

«Кондор», – «НПП «Аквастандарт», ТУ 

431230-006-00241904-2015; код ТН ВЭД 

ЕАЭС 9027 50 000 0; Сертификат ЕАЭС 

N RU Д-RU.ЭМ03.А.00096/19 (URL: 

http://ecodevice.com.ru/ecodevice-

catalogue/multiturbidimeter-kondor (дата 

обращения: 03 02 2024)).     

В ходе каждого зондирования с ша-

гом по глубине 0,1 м синхронно (in situ) 

фиксировались концентрация ОРОВ, 

температура, соленость и концентрация 

общего взвешенного вещества (ОВВ). 

Три последних параметра использова-

лись при интерпретации поля основной 

рассматриваемой величины. 

Рассматривалось окрашенное РОВ 

(fDOM), определявшееся флуоресцент-

ным методом с калибровкой в стандар-

тах quinine sulfate equivalents (QSE) и 

последующим пересчетом в весовые 

единицы в соответствии с рекомендаци-

ями компании Yellow Springs Instrument 

Company и массива данных результатов 

сличения с прямым методом высокотем-

пературного каталитического сжигания 

(r
2
 = 0.97) [10]. 

Существует простой метод обнару-

жения любого вещества антропогенного 

происхождения в водной среде. Его аре-

ал в поле концентрации представлен в 

виде отдельных пятен, линз, шлейфов с 

повышенной на окружающем фоне кон-

центрацией и свидетельствует о присут-

ствии вещества там, где оно не преду-

смотрено природой [11].  

Использование этого метода в рам-

ках решаемой задачи предполагает зна-

ние фоновой природной концентрации 

ОРОВ в водах исследуемого региона.  

Пока не установлена предельно до-

пустимая концентрация содержания 

ОРОВ, как численного показателя за-

грязнения водной среды. Поэтому, для 

оценки значимости антропогенной со-

ставляющей в поле концентрации этого 

вещества, его фактическое содержание 

сравнивалось с концентрацией, свой-

ственной природной среде, – водам с 

незначительной антропогенной состав-

ляющей ОРОВ. 

По результатам анализа материалов 

многочисленных экспедиций нами уста-

новлено, что в водах севастопольского 

региона в слое 0–30 м содержание ОРОВ 

изменяется в широком диапазоне 1–15 

мг/л, а структуре фактического поля 

данного вещества в бухтах и на откры-

тых участках моря свойственна пятни-

стость, обусловленная наличием локаль-

ных максимумов антропогенной приро-

ды. Отфильтровав локальные максиму-

мы из фактических полей, мы пришли к 

выводу, что концентрация в 2 мг/л соот-

ветствует среде с минимальной состав-

ляющей ОРОВ [6].  

Это значение, условно принятое в 

качестве природной нормы содержания 

данного вещества в водах исследуемого 

региона, использовано для определения 

участков, не испытывающих антропо-

генного влияния. 

Обсуждение результатов. Отметим 

основные морфометрические особенно-

сти бухты, определяющие ограничен-

ность водообмена с открытым морем и, 

соответственно, структуру поля рас-

сматриваемой величины. Балаклавская 

бухта меридионально ориентирована. Её 

продольный размер (длина по фарвате-

ру) 0.8 мили. Кутовая часть с попереч-

ным масштабом 150–200 м соединена с 

открытой частью узкостью шириною 90–

100 м. Ширина бухты на входе 200 м. 

Глубина в кутовой части и в узкости 5–

14 м и 30 м – в открытой части бухты. В 

вершину бухты впадает речка Балаклав-

ка (рис. 1).  

Комплексные (океанографические, 

гидрохимические, гидробиологические) 

мониторинговые исследования аквато-

рии Балаклавской бухты и смежного за-

лива Мегало-Яло, которые были прове-

дены сотрудниками ИнБЮМ НАНУ в 

течение первой декады текущего столе-

http://old.wetterzentrale.de/topkarten/fsreaeur.html
http://old.wetterzentrale.de/topkarten/fsreaeur.html
http://ecodevice.com.ru/ecodevice-catalogue/multiturbidimeter-kondor
http://ecodevice.com.ru/ecodevice-catalogue/multiturbidimeter-kondor
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тия [9], позволили обнаружить два ос-

новных участка загрязнения. Это куто-

вая часть бухты и участок залива на под-

ходе к ее восточному берегу, куда выве-

ден коллектор хозяйственно-бытовых 

сточных вод г. Балаклава. 

По результатам каждой из пяти 

океанологических съемок, выполненных  

в  рамках  мониторинга  в  2004–2010 гг.,  

были  выявлены  одни и те же качествен- 

 

ные признаки структуры поля концен-

трации ОРОВ. В кутовой части и у юго-

восточного берега открытой части 

Балаклавской бухты наблюдались ярко 

выраженные локальные максимумы, где 

концентрация рассматриваемого вещест-

ва в разы превышала природную норму. 

Аналогичные свойства были обнаруже-

ны нами и по материалам более поздних 

экспедиций МГИ (рис. 2).     

 

   

 
 

Рис. 2. Типичное для сухой погоды распределение концентрации ОРОВ (мг/л)  

в районе Балаклавской бухты: a – в поверхностном слое, b – у дна 

Fig. 2. Typical for dry weather distribution of concentrations of ODS (mg/l)  

in the area of Balaklava Bay: a – in the surface layer, b – near the bottom 

 

 

Согласно гидрохимическим и гидро-

биологическим исследованиям [9], за-

грязнение кутовой части Балаклавской 

бухты связано со стоком загрязненной 

речки Балаклавки, ливневым стоком, 

плотной стоянкой многочисленных ма-

ломерных судов различного назначения.  

Вследствие влияния этих факторов 

водам мелководной части бухты свой-

ственно постоянное присутствие загряз-

няющих веществ: биогенных элементов 

искусственного происхождения; мини-

мальное содержание кислорода и рН; 

существенное превышение предельно-

допустимых концентраций по БПК5 и 

нитритному азоту, а также высокое со-

держание антропогенного ОРОВ с осо-

быми признаками структуры поля кон-

центрации данного вещества.  

В сухую погоду в кутовой части Ба-

лаклавской бухты поле ОРОВ имеет до-

статочно выраженную вертикальную 

стратификацию. В верхнем и придонном 

слое толщиной 0.5–1 м наблюдается 

максимумом концентрации 3–4 мг/л, что 

в 1.5–2 раза превышает природную нор-

му.  

ОРОВ искуственного происхождения 

распространено в придонном слое 

мелководных кутовой и срединной 

областях бухты. Вследствие ограничен-

ного водообмена это вещество аккуму-

лировано в кутовой части, откуда 

поступает в узкую срединную область на 

расстоянии около 0.3 мили от вершины 

бухты. В водах открытой части Бала-
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клавской бухты содержание ОРОВ близ-

ко к природной норме (рис. 2). 

В сухую погоду на поверхности в ку-

товой части бухты временные вариации 

концентрации ОРОВ характеризуются 

следующими статистическими данными, 

рассчитанными   по  выборке   объемом 

n = 14.  Абсолютный размах –  2.8–4.2 

мг/л; среднее и модальное значения, со-

ответственно, 3.3 мг/л и 3.5 мл/л; повто-

ряемость моды – 36%; стандартное от-

клонение – 0.3 мг/л. То есть, за все время 

наблюдений в этой части бухты отмече-

но постоянное присутствие антропоген-

ного ОРОВ, концентрация которого в 

1.4–2.1 раза превышала природную нор-

му. Минимальная концентрация ОРОВ, 

согласно [9], наблюдалась в ситуации 

апвеллинга.    

Наиболее значимый источник антро-

погенного ОРОВ в бухте связывают со 

стоком р. Балаклавки [9]. На площади 

водосбора этой речки находятся обшир-

ные сельскохозяйственные угодья, куда 

ежегодно вносятся искусственные удоб-

рения. Зимой и весной, во время интен-

сивного таяния снега, а также при силь-

ных дождях, моментальный расход Ба-

лаклавки может увеличиваться на поря-

док и более. С паводковыми и ливневы-

ми водами в кутовую часть бухты по-

ступает огромное количество загрязня-

ющих веществ, в том числе и ОРОВ ан-

тропогенной природы. 

 В феврале 2006 г. во время интен-

сивного таяния снега и паводка на р. Ба-

лаклавка отмечена ситуация максималь-

ного загрязнения вод кутовой части бух-

ты за весь период наблюдений, которая 

характеризовалась следующими показа-

телями: экстремально низкие соленость 

13,40 ЕПС и pH 7,11; максимальная кон-

центрация нитратного азота, в разы пре-

вышающая предельно допустимую кон-

центрацию, и содержание ОРОВ 9.6 мг/л 

(почти в 5 раз выше природной нормы).  

Поэтому для прогнозирования сро-

ков экстремального загрязнения вод Ба-

лаклавской бухты, необходимо знание о 

паводковых явлениях на р. Балаклавка.    

Выполненный нами анализ атмо-

сферных синоптических процессов в 

районе юго-западного Крымом за по-

следние 20 лет показал, что зимне-

весенние паводки на речках севасто-

польского региона –  довольно частое 

явление. Оно обусловлено резкими си-

ноптическими потеплениями, вызывае-

мыми феновым эффектом, который воз-

никает при юго-восточном ветре. 

Фен в севастопольском регионе, как 

правило, наблюдается в феврале–марте 

(чаще в феврале) в условиях юго-

восточного атмосферного переноса. При 

этом сухой теплый ветер с отрогов 

Крымских гор содействует установле-

нию сухой ясной погоды с температурой 

воздуха до 20°С и выше, которая спо-

собствует интенсивному таянию снега на 

водосборах крымских речек. Подобные 

естественные синоптические периоды 

длятся от нескольких суток до декады. 

Иногда их называют «февральскими ок-

нами».   

Следующий по значимости фактор 

загрязнения мелководной части Бала-

клавской бухты обусловлен ливневыми 

сточными водами. Их влияние в поле 

ОРОВ выражается в резких всплесках 

концентрации этого вещества, наблюда-

емых после выпадения дождей. Это 

свойство продемонстрировано на 2-х 

рядах береговых наблюдений за концен-

трацией ОРОВ в кутовой части бухты, 

организованных нами летом 2019 г. (рис. 

4). 

Лето 2019 г. в Севастопольском 

регионе было аномально дождливым. 

Так, 7 июня в ходе сильного продол-

жительного ливня в Севастополе и 

Балаклаве выпало значительное коли-

чество осадков (78 мм при месячной 

норме 26 мм), что сопровождалось 

поступлением в прибрежную зону моря 

большого объема ливневых сточных вод. 

Серия непродолжительных ливней и 

дождей средней интенсивности также 

прошла 4–6 августа. 

На рис. 3а изображен график 

временного хода концентрации ОРОВ за 

недельный интервал после окончания 

мощного ливня. Первая точка на этом 

графике соответствует пробе, отобран-

ной примерно через 2 часа по окончанию 

ливня. Видно, что поступление ливне-

вого стока в кутовую часть бухты 
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сопровождалось резким (относительно  

типичного  для  сухой погоды фонового  

уровня концентрации) увеличением   

содержания  ОРОВ до 6,4 мг/л,  что в 3.2  

раза  выше  природной нормы и почти в 

2 раза выше  средней  концентрации дан- 

 

ного вещества, наблюдаемой в сухую 

погоду. В течение 3-х последующих 

суток концентрация анализируемого 

вещества падала до фонового уровня и 

далее оставалась относительно стабиль-

ной. 

 

 
 

Рис. 3. Изменения содержания ОРОВ (мг/л) в кутовой части Балаклавской бухты 

в течение недели после интенсивных дождей летом 2019 г: в июне – a, в августе–b. 

Красными линиями отмечена средняя для сухой погоды  

(с коридором стандартного отклонения) концентрация исследуемого вещества 

Fig. 3. Changes in the OROV content (mg/l) in the kut part of Balaklava Bay  

within a week after intense rains in summer 2019: in June – a, in August –b. 

The red lines indicate the average for dry weather 

(with the corridor of standard deviation) concentration of the investigated substance 

 

 

График на рис. 3b, построенный по 

аналогии с проанализированным выше 

графиком, свидетельствует о следую-

щем. По окончании серии дождей, про-

должавшейся 3 суток, концентрация 

ОРОВ в кутовой части бухты была 

меньшей по сравнению с случаем оди-

ночного мощного ливня и равнялась 5,0 

мг/л (в 2.5 раза выше природной нормы). 

Вместе с тем, ее падение до фонового 

характерного для сухой погоды уровня 

оказалось более медленным и длилось 

около 5 суток. 

Результат обсуждаемого экспери-

мента позволяет полагать, что избыточ-

ное антропогенное ОРОВ, поступаюшее 

в бухту с ливневым стоком, полностью 

осаждается в водной толще через 3–5 

суток. То есть, отклик среды на всплеск 

концентрации ОРОВ, обусловленный 

ливневым стоком, длится примерно от 3 

до 5 суток. 
Отметим, что максимумы концен-

трации ОРОВ в анализируемых ситуаци-
ях (рис. 3) наблюдались при низкой 
15.22–15.34 ЕПС солености. По стати-
стическим данным [9], средняя соле-
ность верхнего слоя в кутовой части Ба-
лаклавской бухты – 17.30 ЕПС, мини-
мальная – 13.40 ЕПС. 

Согласно [9, 12], основной источник 
загрязнения акватории Балаклавской 
бухты и залива Мегало-Яло – неочищен-
ные хозяйственно-бытовые сточные во-
ды г. Балаклавы, коллектор которых 
расположен в северной части залива у 
юго-восточного берега бухты на рассто-
янии 55 м от уреза воды на глубине 9 м 
(рис. 1).  

Верхняя граница сезонного термо-

клина   в   исследуемом   районе  моря   в  
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среднем залегает на глубине около 15 м 

[9], что создает благоприятные условия 

для свободного подъема загрязненных 

вод из придонных горизонтов и выходу 

их на поверхность моря в течение всего 

года. 

Этот эффект удостоверяют результа-

ты анализа всех имеющихся в нашем 

распоряжении данных, которые показали 

постоянное присутствие в области кол-

лектора очага загрязнения вод ОРОВ 

антропогенной природы. На поверхно-

сти моря максимум концентрации ОРОВ 

достигал 10,2–14,8 мг/л, что в 5–7.5 раз 

выше природной нормы. Основное ко-

личество исследуемого вещества акку-

мулировано в слое 0–5 м. С глубиной 

концентрация ОРОВ падала до 2.3–2.7 

мг/л в придонном слое. Диаметр пятна с 

максимумом концентрации ОРОВ в по-

верхностном слое – около 50–100 м (рис. 

2). Оно также проявлялось в структуре 

халинного поля в виде хорошо выражен-

ного локального минимума, где соле-

ность была на 0.2–0.5 ЕПС ниже окру-

жающего фона. 

В поле ОРОВ влияние коллектора 

сточных вод г. Балаклава распространя-

ется на открытую акваторию залива Ме-

гало-Яло и Балаклавскую бухту. На по-

верхности моря горизонтальный мас-

штаб влияния коллектора примерно ра-

вен 0.5–1.0 мили.  

Сточные воды отличаются повышен-

ной мутностью и хорошо прослежива-

ются визуально. При южном ветре при-

жатая к восточному берегу Балаклавской 

бухты струя мутных вод из области кол-

лектора проникает в кутовую часть. 

Наблюдаемая в течение ~ 2-х по-

следних десятилетий консервативность 

структуры поля ОРОВ в Балаклавской 

бухте – свидетельство постоянства ис-

точников загрязнения и их параметров, 

и, соответственно, количества антропо-

генного ОРОВ, поступающего в Бала-

клавскую бухту и смежный залив.  

 Исследовав структуру поля концен-

трации РОУ в Восточносибирском море, 

авторы статьи [13], отметили важные 

свойства данной величины, – консерва-

тивность и реакцию на синоптические 

процессы.  

Отслеженная нами стабильность 

структуры поля концентрации ОРОВ в 

Балаклавской бухте и его отклик на си-

ноптические процессы подтверждают 

эти свойства.  

Сравнение структуры полей концен-

трации ОРОВ и ОВВ показало их иден-

тичность –  совпадение основных антро-

погенных максимумов содержания этих 

величин и горизонтального масштаба 

соответствующих неоднородностей. Эта 

особенность прослежена по результатам 

всех выполненных в исследуемой аква-

тории съемок и продемонстрирована на 

рис. 2 и рис. 4. 

Подобный эффект не свойственен 

природным водам.  Так, согласно [1, 14], 

в природной среде концентрация РОВ – 

прямая функция освещенности или, учи-

тывая обратную зависимость освещен-

ности от концентрации ОВВ, связь меж-

ду концентрацией РОВ и ОВВ в природ-

ной водной среде – обратная.   Прямая 

связь между концентрацией ОРОВ и 

ОВВ (рис. 2, 4) – одно из доказательств 

загрязнения акватории Балаклавской 

бухты и залива Мегало-Яло.    

Заключение. На основе данных экс-

педиционных исследований, проведен-

ных в 2008–2019 гг. и прибрежных 

наблюдений, выявлены закономерности 

структуры и временных вариаций поля 

концентрации ОРОВ антропогенного 

происхождения в водах Балаклавской 

бухты и смежного залива Мегало-Яло.  

Определены источники и признаки ан-

тропогенного воздействия на водную 

среду.  

Показано, что в исследуемой аквато-

рии существуют 2 участка, где содержа-

ние ОРОВ постоянно превышает при-

родную норму. Это кутовая часть бухты 

и участок залива на подходе к ее восточ-

ному берегу, куда выведен коллектор 

сточных вод г. Балаклавы. 
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Рис. 4. Типичное для сухой погоды распределение концентрации ОВВ (мг/л) 

в районе Балаклавской бухты: a – в поверхностном слое, b – у дна 

Fig. 4. Typical for dry weather distribution of OMV concentrations (mg/l) 

in the area of Balaklava Bay: a – in the surface layer, b – near the bottom 

 

Поступление антропогенного ОРОВ 

в кутовую часть Балаклавской бухты 

обусловлено стоком впадающей в 

вершину бухты загрязненной речки 

Балаклавки, ливневым стоком, стоянкой 

многочисленных маломерных судов. 

Вследствие влияния этих факторов 

водам мелководной части бухты свой-

ственно устойчивое присутствие загряз-

няющих веществ, – биогенных элемен-

тов искусственного происхождения; ми-

нимальное содержание кислорода и рН; 

существенное превышение предельно-

допустимых концентраций по БПК5 и 

нитритному азоту, а также высокое со-

держание антропогенного ОРОВ с осо-

быми признаками структуры поля кон-

центрации данного вещества.  

В кутовой части бухты обнаружено 

стабильное присутствие антропогенного 

ОРОВ, концентрация которого в сухую 

погоду в 1.4–2.1 раза превышала при-

родную норму. 

Наиболее значимый фактор загряз-

нения кутовой части бухты связан с па-

водками на р. Балаклавка, наблюдаемы-

ми в феврале–марте во время таяния 

снега на площади водосбора этой речки 

и обусловленными резкими синоптиче-

скими потеплениями, определяемыми 

феновым эффектом, который возникает 

при юго-восточном ветре. Содержание 

ОРОВ в бухте при паводке было макси-

мальным 9.6 мг/л за все время наблюде-

ний.  

Следующий по значимости фактор – 

ливневой сток. После ливней и дождей 

средней интенсивности зафиксированы 

вспышки концентрации рассматривае-

мого вещества до 5–6 мг/л, которые за-

тухали в течение 3–5 суток. Акватория 

распространения антропогенного ОРОВ 

в сухую погоду оценивается горизон-

тальным масштабом в 0.3 мили.  

Установлено, что коллектор сточных 

вод г. Балаклава, который расположен 

над верхней границей сезонного термо-

клина, обеспечивает постоянное поступ-

ление в водную толщу антропогенного 

ОРОВ и его свободное проникновение к 

поверхности моря в течение всего года.  

Концентрация этого вещества, достига-

ющая 15 мг/л. максимальна для всего 

севастопольского региона, а основная 

масса сосредоточена в слое 0–5 м. Диа-

метр распресненного пятна локального 

максимума ОРОВ на поверхности моря 

50–100 м. Влияние коллектора в поле 

ОРОВ – около 1 мили.     

Показано, что в исследуемой аквато-

рии концентрация ОРОВ – прямая функ-

ция ОВВ, тогда как в незагрязненной 

водной среде связь между этими вели-

чинами обратная.  
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CONCENTRATION FIELD OF THE COLORED DISSOLVED ORGANIC MATTER 

OF ANTHROPOGENIC NATURE IN THE WATER AREA OF BALAKLAVA BAY (CRIMEA) 

AND ADJACENT AREAS OF THE SEA 
  

P.D. Lomakin, A.I. Chepyzhenko 

 

FRC Marine Hydrophysical Institute of RAS, RF, Sevastopol, Kapitanskaya St., 2 

 

Based on the data obtained during expeditions carried on in 2008–2019, and a series of coastal observa-

tions, the features of the field structure of the colored dissolved organic matter of anthropogenic nature 

and the temporal variability of the concentration of this substance in the Balaklava Bay and the adjacent 

water area of the Black Sea are analyzed. The sources and factors that form the coastal zone of distribu-

tion of the analyzed substance are considered. It is shown that in the study area the main sources of an-

thropogenic colored dissolved organic matter are represented by river and storm runoff, as well as by the 

release of domestic wastewater from Balaklava. In the waters of the shallow part of the Balaklava Bay, 

the constant presence of anthropogenic colored dissolved organic matter is revealed with a concentration 

approximately 2 times higher than the natural norm, which increases significantly during snowmelt and 

heavy rains. The overflowing of the Balaklavka River in February-March was accompanied by a sharp 

increase in the concentration of colored dissolved organic matter up to 9-10 mg/l and the input of other 

pollutants into the bay. During showers and rains of medium intensity, the concentration of the studied 

substance in the bay apex reaches 5–6 mg/l. Within 3-5 days after the end of rains, the concentration of 

organic matter decreases to the average value for dry weather. It is revealed that wastewater from Ba-

laklava, whose collector is located above the upper boundary of the seasonal thermocline, freely pene-

trates to the sea surface throughout the year, forming a maximum concentration of the substance under 

consideration in the 0–5 m layer.  

Keywords: colored dissolved organic matter, anthropogenic impact, river runoff, precipitation, Balaklava 

Bay, Black Sea. 
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