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начинают влиять на местных гидробионтов В ряде случаев, аго приводні к іяжелнм биологическим, 
эьо топическим и экономическим последствиям [7].

Названные проблемы, с і ем и иди иными местными отличиями, можно наблюдать и в других 
внутренних моряк мира иди в их отдельных районах, в Балтийском, Северном, Адриатическом морях, в 
Мексиканском заливе. во внутреннем Японском море Вл всех случаях, ого районы морей, в которых в 
наибольшей степени сказывается влияние речного и поверхностного стока

Выход из сложи тлейся на Черном море ситуации заключается, в наиболее обшем виде, в 
следовании экосистемному подходу при ре і пении практических задач, и в международном 
сотрудничестве в тех случаях, когда экологические процессы. имеют трансграничный характер.

Нексггорые продвижения на этом пути уже имеются
Выполнены (при активном участии і в дроби си кии в Украины) работы но Черноморской 

Эко тоги ческой программе Глобальною Экологического фонда ООН (1994-1998) Ес главным 
результатом CJ^rio принятие ’'Стратегического титана действий по восстановлению и охране Черного 
миря” ]4| подписант того полномочны мм предстал иге лями всех черноморских государств. Черное море-
первое среди морей мира получило столь авторитетную международную ^охранную грамотуLL В этой 
связи > местно отметичъ, ЧТО выявление и понимание соврсмеїгньїх экологических проблем Черного моря 
восходят к первым исследованиям и публикациям украинских гидробиологов в 1970-1980х гт

Составлен и опубликован Трансграничный Диагностический Анализ [5] Документ, в разработке 
которого актнаное участие приняли украинские гидрепкологи, показывает, чю все экологические 
пропессы, протекающие в Черном море, имеют трансграничный характер, а их эффективное решение 
возможно лишь па основе международною сотрудничества

Под научным руководством автор а, группой ученых и і различных с і раї г написана и опубликовала 
Красная ктпіга Черного моря [3] Это- первый в международной природоохранной практике документ 
такого рода /щя отдельно взятого моря

По инициативе ученых Украины и Румынии, создан первый на Черном морс (и шестой в мире) 
Трансграничный биосферный заповедник ’’Дельта Дуная” Ею организация означает воплощение на 
практике принципа экосистемного подхода к охране природы

В Украине разработан Напиональный. Стратегический план действий по стране Черного моря

ЛИТЕРАТУРА
L Зайцев Ю.П. .Экологическое состояние шеіьфдаой гоны Чернот чорд у цобергжьл Украины //1 ндробио.| журя — 1992 - 

1’. 28, \?4. _ С З 1К
Biack Sea Pollutuin Assessment r Fd. I f). Мес ant] Graham Tupping — Nev York: United Nations Publications, 199Л — 380 p

3 Rhck Sea Red Data Book / Fd IT j Dumont Wchside Editor V 0 Mamaev Scientific Coordinator Yu P Zaitsev — New York LN
OlTicc for Project Services, 1999. - 413 p

4 Strategic Action plan fur the Rehabilitation and Protection of the Diack Sea Istaobul Global Environment 1 acilitx Black Sea
Envi ronmen lai Programme, 1996. — 29 p.

Biack Sea Tratisboundary Diagnostic Analysis. Publ. В> Black Sea Programme Coordinating Unit Istanbul, 1997 — 142 p
6 Zaitsev Yu P Impact of lintrophicfilion on the Black Sea fauna//Studies and Reviews, Rome. - 1993. •• Vol. 64 — P 59-86
7 Zaitsev Yu And Mamaev Vol Marine Biological Diversity tn the Black Sea A Study of Change and Decline - New York United 
► Nations Publications, 199T — Vol. XI — 208p

УДК (595.3:574.583) 575.85 7/(99)(264J 5)

ЭЛ Самкцпев
Институт биологии южных морей НЛН Украины, г Севастопоиь

АНТАРКТИЧЕСКАЯ ЭКОСИСТЕМА: СОСТОЯНИЕ 
ИЗУЧЕННОСТИ (ОБЗОР), ИТОГИ И ЗАДАЧИ 
ГИДРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ УКРАИНЫ В 
АНТАРКТИКЕ

Интерес к ан і арктической зоне в петом подкреплен и А из арктическим договором, и положениями 
принятой и вступившей в силу в апреле 1980 г. Конвенции о сохранении и рациональном использовании 
морских ресурсов ан і арктический юны (южнее Антарктической конверіепциц) Членами Конвенции 
являются некоторые страны СНГ, в том числе Украина, а также I ермания, США, Великобритания, 
Австралия и ряд друїих стран Основная цель Конвенции -- международное регулирование эксплуатации 
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ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ГЩРОЕКОЛОГІЇ

запасов антарктического криля и других объектов с условием сохранения морской антарктической 
9 косис гемы

Несмотря на более чем попуторавековую историю исследований в Антарктике, современные 
представления об ее экосистеме сформировались главным образом в процессе реализации ряда 
международных и национальных экспедиций в период с 1926 г по настоящее время:

- английская постоянно действовавшая экспедиция '*Д  иск звери" (1926-1937 и 1950-е годы),
-экспедиции по программе Международного I еофизического Года (МГТ) (1955-1959 гг). в том 

числе Советская ат ітарк~і и ч ее кая экспедиция (САЭ) (1955-1958, 1962-196^ гг.) на д/э "Обь1''
опыт но-промысловые экспедиции па судах Минрыбхоза СССР в 1960-е годы по освоению ловли 

криля;
-постоянно действовавшая антарктическая экспедицияМинрыбхоза СССР (L97I-I975 гг)
- последующие научные экспедиции Минрыбхоза СССР в соответствии с отраслевыми 

темаїическими планами исследований ресурсов Антарктики (1976-1980 гг ), а с 1981 г. — 
регламентированные межведомственным проектом "Южный океан" (задание ГКНТ при Совмине СССР) 
и Комплексно-нелев ОЙ программой Минрыбхоза СССР "Криль"),

-наконец, экспедиции, реализовавшие международную программу BIOMASS (Биологические 
изучение морских антарктических систем и ресурсов) поэтапно в период с 1977 по 1986 гг. с участием 
широкого круга стран, н ІЧІМ числе СССР, Япония, ПНР. ФРГ, США. Австралии, Аргентины, Франции, 
Чили*  ГОАР.

Впоследствии крупномасштабные экспедиции прекратились и сменились либо регулярными 
исследованиями отдельных стран в том или ином локальном регионе Антарктики (как, например, 
I ермагтии — в юго-западной части региона моря Скогия, ГОАР —в реглоне моря Содружества, США 
пи национальной про грамме комплексных исследований антаркіической экосистемы мРа1тег*Г  ГК" (с 
199] г.) в 100-милгъной топе у станции "Палмер". Великобритании — у о Южная Георгия), либо 
эпизодическим и экспедициями как оз тельных, тал и групп стран (по согіасованюо с АтиКом 
программам^ в пер с истерив ных районах. главным образом, в Атлантической части Антарктики (А ЧА)

Анализ и обобщение порученного в результате вышеуказанных исследований обширного и 
разнообразнее о материала позволили с разной степенью полноты освети гь различный аспекты 
функционирования антарктической системы.

ибобт пенно эти результаты сводятся к следующему
-Основа ареала большинства антарктических гидробионтов расположена в пределах трех 

основных зон системы движения антарктических вод — Прибрежного (Западного) антарктического 
течения ибі[з(ірн<)II ЗОНЫ ROCTO'IH(jir переноса ВОД Ан іаркі f|Чсскиго цирку м пол tip ни ги ІЄЧЙНИЯ (АЦТ), в 
разной степени простирающегося па север и Антарктического Полярного Фрогпа, северная Гранина 
которого называется Субантарктические фронтом Сгрутггура вод слагается из поверхностной 
антарктической, промежуточной, глубинной циркумполярной и придонной антарктической водных масс. 
Первая из них, заключая в себе трофогенный игой и находясь под влиянием ветров ого и длитнооіного 
перемешивания, претерпевает межвидовые и сезопные изменения, определяя Прежде всего гаковыс в 
экосистеме в целом

-При сравнительном разнообразить для растительного и животного мира Антарктики характерно 
доминирование небольшого числа видов (в фитопланктоне — 10-11 (и только из диатомей), в 
мезозоолланктоне — 3-4 (и только из "мирных" копепод), в макро зооплат псі о не — 1 (ісрниь) и г д [ L 8].

-Соответственно утому 0гнисИ)елііі[О простой вы гакдит трофическая структура в биоценозе [2]
-Основным 11 поставщиком" первичного органического вещества в экосистеме является фито-

планктон Суммарная величина его продукции в год составляет около 160-180 г-см”2 (12. 8]
-Уровень развнтна фитопланктона лимитируется глубиной расположения сезонного пикноклина, 

освсшсниостъю, наличном системы стацнонпроваяньгх круговоротов вод препятствующих сносу и 
диффузии размножающихся водорослей и интенсивным вертикальным перемещением вод над 
ПИКНОКЛИНОМ.

Обилие мезозоолланктона обусловлено смещенностью жизненных циклов массовых видов, 
продоіжптельносїью летнего сезона, обилием фито плат гктона и интенсивностью экспатриации животных 
из основы ареала составляющими течений в поверхностном слое

-Обилие крили определяется долей попутянии, отнереСЕИниієйся над мелководьями, и 
интенсивность го экспатриации рачков из основы ареала составляющими течений в поверх ножном слое 
Следующие оценаи запасов криля в сю ареале разными авторами раэпичаются в 30 раз На основания 
многочисленных и ежегодшлх наблюдений 1979-1987 гг в Индоокеанском секторе рассчитанная его 
биомасса на плошаль ареаш, равную 19 млн км2 [4], составила н среднем 760 млн і , а рассчитанный по 
эксперимснтальныкг исследованиям годовой ТТЪ-коэффипиеггг составил 1,0 [7, 8]
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-Для всех комионеніов дю арктического сообщества характерна крайняя неравномерность их 
распределения в пределах их ареалов. обусловленная неоднородностью УСЛОВИЙ, В СВОЮ очередь 
вызванной образованием в системе циркумполярных учений чередующихся и шире гном на ггр а вл єни и 
циклонических и антициьлоничесьих кругопорагпя. Положение их из года в год и даже посезонно 
претерпевает изменения, связанные с измет гениям и барического поля Сісшионированию круговоротов, 
приводящему в конечном с чете к прямой или опосредованной аккумуляции гидробионтов способствуют 
орографические условия — глубокая юре важность береговой липни, острова и поднятия дна Эти условия 
п наибольшей степени выражены в Атлантической части Антарктики (АЧА), что в целом правело к 
несиметричному распределению одних и iev же компонентов в антарктической зоне — более высокому 
их обилию в АЧА в сравнении с другим г г секторами Антарктики [17, 11

-В наибольшей степени выражена зависимость распределения рыб й других потребителей криля п 
других компонентов зоопланктона от аккумуляции последних вблизи островов, над шельфом мазурика, 
Антарктического полуострова, в заливах, где обнаружились их скопления В цепом ряде подобных 
участков (особенно многочисленных в АЧА) обнаружились промысловые скопления разных видов 
пенных рыб, и уловы их составили цссходько десятков тонн за судосутки. Б стылая часть перепекло*  яых 
участков еще даже яс обследована

Для трофических взаимоотношений в антарктическом биоценозе характерна ярко выраженная 
несбалансированность. Так, в верхнем 100-меіровом, {’деятельном") слое вод ассимиляция гетеротрО' 
фамяг первичной продукции составляет 25-30% ее величины При этом из этой доли ассимилированного 
вещества около 90% приходится на гетеротрофов из так называемой ' микробиальной пишевой петли” — 
бактериозлаикточ п иапогетвротрофлп (ігнфузорий и зеюфлагеллят) [6, 13] Остальная значительная часть 
фитопланктона формируем детрит, поступающий в более глубокие слон, вызывая, с одной стороны, 
обильное развитие дон пой фауны Антарктики (губок, мшанок, могшгосков) [3]. с другой, переносясь па 
север, составляет. вероятно, резерв эн ері ни для сообществ более низких. широт океана [12, 8].

-Выбой усаіьгх китов привел к трансформации биологической пасти антарктической экосистемы 
на уровне "криль—его потребители" Суммарный рацион увеличившихся в численности мелко раз мерных 
потребителей (пингвинов, рыб. тголеия-крабоеда, мелких китов и др.) составляет в настоящее время 
470 мліг т в год [! 6]. в то время, как таковой у крупных усатых китов в пропілом был мл уровне 174- 
190 млн. т [18J. На фоне этой трансформации в отдельных регионах Антарктики наблюдаются 
структурные изменения в сообществах, вызванные соответственными флюктуациями в популяциях гех 
Й1Н иных компонентов под влиянием изменяющихся условий среды В частности, дози о пор полные 
наблюдения (1975-1997 г т ) в АТ|А выявили существенные флюктуации в обилии сальп и криля [15]. 
Интенсивность флюктуации запасов криля в разных исслеюванных регионах мажет превышать один-два 
порядка [8, 19].

- Экосистема Ані’аркгики чрезвычайно путь*  к аи гроз го генным факторам, и раггиопальное 
нспоіьзованис ее живых ресурсов зребует глубокого комплексного изучения ее структуры и 
іакопомергюстей функционирования

Целесообразность осуществления исследований бноресурсов в Антарктике обусловлена 
перспективное! ью их освоения, доказанной предшествовавшими ис следовавшими и недавним опытом 
многих стран, в тч. СССР, и необходимостью создания теоретической базы промысла криля и рыб в 
современных условнах наблюдающихся изменений в состоянии антарктической экосистемы В этом 
смысле регион моря Скотив (включая собственно м Скоіия а заюке Уэдделла и прилегающую 
акваторию), выпаленный издавна по многим признакам, является до сих пор наиболее перспективным, 
выделяясь к тому же среди других регионов большей биологической продуктивностью, своим размером и 
географическим положением. ГІсрспскіивность этого pet иона и расположение в нем Украинской 
антарктической станции "Академик Вернадский" прел опре це тихи выбор его проведения исследований 
Украиной

Мето дологической основой этих исследований ищите ця комплексный мониторинг экосистемы 
pci иона гю примеру такового, впервые реализованного нами а регионе моря Содружества 
(йпдоокеанский сектор Антарктики) с начала 70-к до конца 80-х годов [8]

Проведенным комплексом рабої в регионе АЧА в первых Украинских морских антарктических 
экспедициях н марте-апреле 1997 и 1998 гг на НИС ’’Э Кренкель” сделал первый шаг Украины в 
осуществление в ьгшеу казеннії то мониторинга Подученные матер налы позволили, с о/сной сторонні, 
подтвердить перспективность региона ,(ля освоения промыслом запасов антарктического криля в нем, с 
яру той. — пополнить представления об экосистеме новым содержанием (благодаря расширенному 
комплексу наблюдений), с третьей, — более четко определиться в задачах дальнейших работ и, 
соответственно, в методах их решения
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ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПДРОЕКОЛОІ її
Указанными не следсна четям выявлено
- состояние запасов криля в регионе продолжает оставаться на уровне 19% г (1,2 млн з) (вместо 

прежнего уровня 10-2(1 млн. т) [11] Указанная депрессия вызвана интенсивной экспатриацией личинок и 
взрослой части рачкоп составляющими течений; вместе с тем в традиционных районах промысла 
наблюдается аккумуляция рачков (благодаря іопшенному эффекту), позволяющая их эффективный лов;

-а структуре популяции криля выявлена неоднородность даже по морфометрическим признакам 
19], подтверждая ранее полученные результаты биох им пко-генетического анализа [4] — существ оваиле 
трек обособленных по размножению суб популяций;

“ структура планктонного сообщества в neciovi, наряду с влиянием сезонных условий, испытывала 
явное алия]гис возрастающего обилия сатьп,

- суммарная биомасса посте днях в 1997 г превышала запас криля в рет ионе в 25, а в 1998 г. в 37,5
раз [10].

- в і юрн ыс осуществлены э ко і верные н і ал ьные исс л едован ия инте нсивпости энергетического 
обмена у ант арктических сальп Suipa thompso w/ Foxton [5], результаты которых использованы в 
балансовых расчетах потока вещества в пелагической экосистеме,

-выполненные балансовые расчеты показали, что плтцсвые потребности сальп в 2.6 раза превьг 
шали величины продукции фитопланктона. Уровень ассимиляции органического вещее гвд сальпами пре-
восходил таковой криля в 8 раз, бактерио планктона почти в 4 раза В условиях дефицита первичной 
продукции некоторое время "буфернуго роль" для сальп и криля, вероятно, играет органическое 
вещество, накопленное в грддиетных слоях (выявленное нами по обилию детрита и бактериопланктона). 
чем и может объясниться наблюдающаяся высоявя интенсивность их питания [9,20],

“ пищевая конкуренция между крилем и саль нами "смягчена" и простратгствснной смещенностью 
их ареалов, в то время, как мезозоогиаиктон вероятно испытывал негативное воздействие желетельтх [9].

Резюмітр>я изложенное, можно сказать, что пелагическая экосистема реї ті о на в последние годы 
переживает своеобразный острый период структурных изменений, последствия которых еще 
недостаточно ясны Однако есть основания предполагать, что наблюдаемое обострение — составляющая 
межгодовых естестве иных колебаний, отмечаемых п ряде предшествующих леї (но не изученных), 
закономерность которых может быть выявлена последующим мониторингом

Ос по в пая цель последующих исследовакнй в 2001-2010 гг создание теоретической основы к 
прогнозу структуры пелагического сообщества в Аттаиптчсскои части Антарктики на перспективу, в том 
числе к прогнозу запасов антарктического криля и рыб и регулярная выдача рекомендаций по 
ран и анальному использованию этих пр о мы еловых объектов

Достижение пели предполагает
- регулярный мониторинг запасов и распределения криля и опенка пополнения его популяции1
- исследование популяшюплой структуры криля и ее межголовой изменчив о стік
исследование етруктурио-фупкциоіІЄЛЬГІЬІХ характеристик основных компонентов планктона и 

обилия и новообразования детрита при разных ситуациях (сезоны, годы) как
* факторов. обусловливающих попопцепіге и размер (зелас) популяции криля;
* индикаторов і ого или иної о состояния популяции криля и пелаї ическоги сообщества в целом.
-оценка величины. запаса и возможного изъятия основных промысловых рыб в известных и 

необследованных участках, региона А ЧА на основании их комплексных исследований на гюпулянноииом 
и бноценотичееком уровнях,

-системный анализ,ретроспективных и полученных в хоте исследований биологических и 
океаттографических данных тга основе балансового подхода и математических моделей, выяияение 
прсдит,торов прогноза запасов и возможного вылова криля и рьгб и состояния пелагического сообщества 
в целом.

Наряду с этим в комплексе антарктических исследований предусмотрены
экологический мониторинг прибрежных акваторий острова Галин дез с целью оценки их антро-

погенного загрязнения в связи с функционированием антарктической станпли "Академик Вернадский"
■ разработка новых технологий лова и средств их механизации ияя добычи морепродуктов в 

Антарктике в соответствии ь современными экологическими требованиями,
- разработай тсхітодої ий получения хитина из отходов переработки панпыръе о держащего сырья, 
разработка технологий тсчсбно-профплаьтичсских препаратов и пищевых добавок из

антарктического криля
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