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Summary
L.B. Anisimova, I.I. Romanenko. Biogeochemical Investigations of 

Ecosystems in Industrial Regions of Steppe Pridniprov’a.
The investigations were conducted at rural and urban sites o f the Dnipropetrovsk Region 

(Ukraine) during 1997-2007 and were aimed at development o f theoretical basis for element 
biogeochemical circle assessment in natural and technogenic conditions. It is suggested the complex 
system o f indices, which characterise circle static and dynamics a id  changes caused by human 
activities. The system is one o f  the management levers o f  quality and sustainable development of 
ecosystems in industrial regions.

УДК 504.4:556.3 (477.7)
В.М. Иванова

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МОЛОЧНОГО ЛИМАНА 
В СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРИОД

В работе представлен анализ гидроэкологической ситуации в Молочном лимане На 
основании литературных данных и собственных исследований изучена динамика 
гидрологических и гидрохимических процессов колебания показателей качества воды, 
вызванных естественной и искусственной реорганизацией водоема. Прослежены 
особенности изменения гидробиологического режима водоема. Проведено детальное 
обобщение и выявлены закономерности формирования отдельных составных частей 
экосистемы Молочного лимана за последние 100 лет. что позволяет очертить направления 
сохранения, рационального использования и воспроизведения рыбных ресурсов не только 
Молочного лимана, а и других подобных водоемов экотонного типа.

Постановка проблемы. Северо-Западное Приазовье является одним из 
самых богатых регионов юга Украины по разнообразию ландшафтов. Среди них 
особое место занимают водно-болотные угодья (ВБУ), имеющие, согласно
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Рамсарской конвенции, ранг международного значения. В Северо-Западном 
Приазовье от Гелическа до устья реки Берды имеется более ста соленых 
водоемов, значительно меняющих свои размеры и соленость воды в течение года 
[1]. Одним из таких водоемов является Молочный лиман.

1 Его значение условно можно свести к следующему: ВБУ с уникальным 
биологическим разнообразием; ландшафтный заказник международного 
значения; рыбо-хозяйственный водоем; место отдыха и оздоровления населения 

[4]. В настоящее время Молочный лиман может потерять значение по выше 
указанным аспектам. Это связано с исторически сложившейся спецификой 
водоема. Суть последней заключается в том, что в силу естественных процессов 
лиман пять столетий тому назад вступил в стадию закрытого существования, т.е. 
превратился в соленое озеро. В середине нашего столетия осуществлено 
искусственное соединение его с Азовским морем, что значительно 
активизировало нсизненные процессы лимана. Недостаточная связь с морем, 
наблюдаемая в последнее время, из-за постоянного заиливания протоки и ряда 
других факторов способствует резким колебаниям гидрологического и 
гидрохимического режимов в короткие промежутки времени с тенденцией 
полной изоляции и  образования соленого озера [3]. Таким образом, современное 
экологическое состояние Молочного лимана обусловлено, с одной стороны, 
естественным процессом превращения в соленое озеро, а с другой -  
антропогенным поддержанием его полуоткрытого состояния.

М атериалы и методы исследований. Водоемом региона исследований 
является Молочный лиман Азовского моря. Анализ осуществлялся по 
результатам исследований, которые были выполнены на протяжении 5 
последних лет. Основой для данной работы послужили материалы, 
характеризующие гидроэкологические процессы, происходившие в лимане в 
результате постоянных антропогенных трансформаций. Не маловажную роль в 
работе сыграли далные лаборатории ихтиологии и обшей гидробиологии НИИ 
Биоразнообразия наземных и водных экосистем Украины, которые были 
любезно предоставлены для подготовки данной работы, за что автор выражает 
искреннюю благодарность ее сотрудникам.

Результаты и обсуждения. Молочный лиман, как и другие озера 
Лиманного типа северного Причерноморья и Приазовья, образовался в 
Четвертичный период в результате эпейрогенического опускания побережья -  
Процесса, продолж:ающегося и в наши дни. В процессе опускания, прилегающая 
* морю, нижняя часть широкой долины реки Молочной оказалась затопленная 
М°рскими водами и превратилась в водоем, подобный современному



Днепро-Бугскому лиману. В дальнейшем, в связи с постепенным обмелением 
реки Молочной, вследствие общей деятельности господствующих здесь 
восточных и юго-восточных ветров, морских течений и аккумулятивной 
деятельности моря, в месте сочленения лимана с морем постепенно начала 
намываться песчано-ракушечная пересыпь, отделившая лиман от моря и 
превратившая его в озеро. Имеются основания полагать, что это произошло в 
конце XV столетия [7].

Исходя из этого, следует, что крайними состояниями водоема являются: 
открытое — залив Азовского моря и закрытое. В первом случае гидрохимические 
показатели приближаются к морским, во втором — к соленому озеру.

Н.А. Алексеев [1] после многолетних исследований Молочного лимана 
указывает, что главное значение для экологического состояния данного объекта 
имеют 4 фактора:

- поступление в лиман морской воды;
- интенсивность испарения с водной поверхности лимана;
- дождевые стоки в акваторию лимана с его берегов;
- поступление пресной воды с малых степных речек и, в первую очередь, с 

реки Молочной.
Важную роль при этом играют также нагонные и сгонные ветра.
Исходя из этого, для лимана-залива определяющим фактором выступает 

море. Соответственно для лимана-озера -  три других. Что касается биоты 
водоема, то в первом случае она формировалась в результате взаимодействия 
фауны моря и реки Молочной, а во втором -  соленого озера и реки.

Литературные данные относительно видового состава гидробионтов для 
лимана-залива отсутствуют, но, по-видимому, его основную массу составляли 
представители моря. Для лимана-озера в литературе есть короткие сведения. 
Берега водоема были очень заболоченные и покрытые толстым слоем грязи, 
которая высыхала лишь под конец жаркого лета. Растительность прибрежной 
полосы была очень бедной. Доминирующими видами здесь были солеросы. 
Биологическая жизнь водоема была сильно угнетена, а во многих местах -  
отсутствовала полностью [2, 8]. Гидрохимические показатели водоема в тот 
период приведены в таблице 1.

Значительный интерес в гидрологическом, гидрохимическом и 
гидробиологическом планах представляют полуоткрытое и полузакрытое 
состояния лимана. Первое характеризуется наличием одной или нескольких 

хорошо функционирующих, второе — одной плохо функционирующей протокой 

[4]. Состояние полуоткрытого водоема было создано искусственно в 1943 году ®



результате военных действий. Вследствие серии взрывов, осуществленных 
немцами, образовался пролив, который затем был значительно расширен во 
время осенних штормов. С этого времени установилось постоянное сообщение 
лимана с Азовским морем [7].

Таблица 1.
Некоторые гидрохимические показатели Молочного лимана в XX веке

Район акватории
Среднее содержание г/л

Хлориды Сумма ионов
1929 11,1 22,8
1939 32,2 66,1

Верховье 1949-1951 9,2 18,2
1996-1999 9,6 20,5
2001-2006 8,6 18,4

1929 10,8 22,1
1939 30,4 62,8

Средняя часть 1941-1951 8,7 17,7
1996-1999 11,6 24,2
2001-2006 10,3 22.0

1929 12,0 24,4
1939 31,7 -

Низовье 1949-1951 7,5 15,1
1996-1999 12,5 25,8
2001-2006 11,4 23,8

Таким образом, лиман перешел в состояние полуоткрытого существования. 
В его воде произошло значительное уменьшение содержания хлоридов, суммы 
ионов, содержание сульфатов, ионов кальция (табл.1). В лимане появились резко 
выраженные течения, которые захватили в кругооборот всю массу его воды. 
Значительно активизировались окислительные процессы. Интенсивно начала 
распространяться к северу морская трава Zosteгa. Лиман заселяется 
Представителями азовской фауны. Значительная биомасса лимана стала 
способной прокармливать большое количество организмов [8].

Детальные гидробиологические исследования, которые проводились в 
1960-70 гг. сотрудниками Мелитопольского педагогического института, 
показали значительное увеличение видового состава мелких гидробионтов: 
отмечено 46 видов зоопланктона и 54 -  зообентоса (по материалам научных 
отчетов).

В этот период началось заселение лимана рыбами Азовского моря, а также 
Частично выходцами из пресных водоемов.



Поэтому период 50-70 гг. для лимана характеризуется широкой гаммой 
экологических условий и максимальным видовым разнообразием. Нормально 
функционирующая протока и достаточная кормовая база лимана создавали 
возможность постоянному проникновению в лиман значительного количества 
рыб и, в особенности, ценных в промысловом отношении кефалей — лобана 
сингиля и остроноса.

Рыбный промысел в это время стал играть активну ю роль в плане вылова 
рыболовецких колхозов [7, 8]. Илистые берега лимана превратились в 
песчано-ракушечный пляж до широты Алтагир -  Гирсовка. Образование пляжей 
на берегу мелководного, хорошо прогреваемого бассейна морского типа, при 
наличии на побережье пригодных для питья артезианских вод и лесного массива, 
позволило широко использовать лиман для оздоровительных мероприятий [2].

Однако, с конца 60-х гг. гидрологическая картина изменяется. Происходит 
постепенное обмеление основной протоки и полное перекрытие так называемого 
«Степановского гирла». Ухудшение связи море -  лиман привело к 
значительному нарушению гидрохимического и гидробиологического режимов. 
По этой и ряду других причин (перепромысел, промысловые и бытовые сбросы) 
резко снижается рыбохозяйственное значение лимана.

С целью улучшения ситуации разрабатывается ряд проектов по 
оптимизации связи лиман — море. Однако, вместо расчистки старой протоки, 
строится новая. Ее место и направление было выбрано неудачно. В связи с этим, 
с момента сооружения и до настоящего времени она подвергалась интенсивному 
занесению песком. Поэтому с 1970 года лиман перешел в состояние 
полузакрытого водоема. Активизация водообмена осуществлялась, главным 
образом, за счет работы земснаряда, штормов и паводков. Период с 1972 по 1993 
гг. характеризуется резкими колебаниями гидрохимического режима. В 
засушливые годы соленость лимана возрастает до 21,2-24,9 г/л, а при заполнении 
водоема морской и пресной водой, наоборот, -  падает до значений 14,7-18,4 г/л.

По данным В.М. Сабодаша [5, 6], состав гидробионтов после открытия 
новой протоки существенно уменьшился как в видовом, так и количественном 
отношении. В составе ихтиофауны происходят существенные изменения. Резко 

снижается рыбохозяйственное значение лимана в сравнении с 50-ми годами.
С 1993 г. происходит постепенное сужение и обмеление протоки, а с 1996 

по 1999 год в осенний период происходит временная изоляция лимана. В 
результате чего уменьшается пропускная способность протоки для миграций 
рыб и увеличивается соленость до 25,9-27,2 г/л. В период с 1996 по 1999 гг- 
отмечается 28 видов рыб из 14 семейств [3].
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Современное состояние Молочного лимана мало чем отличается от 
состояния конца прошлого столетия. По-прежнему отмечаются как длительная, 
так и периодическая изоляция лимана от моря, что негативно озражается на его 
гидроэкологических показателях.

В 2002 году лиман переходит в почти полную изоляцию, представляя 
собой значительно засоленную акваторию. Соленость лимана в некоторых 
заливах доходит до 50 г/л, что является критической границей для большинства 
гидробионтов. Кроме того, нужно отметить значительное уменьшение уровня 
воды в среднем на 50-70 см. Это вызвало оголение значительных мелководных 
территорий, которые использовались многими видами рыб и птиц как кормовые 
базы. Кроме того, уменьшение уровня воды вызвало соединение островов 
лимана с материком, которое отрицательно повлияло на численность 
околоводных птиц региона. Анализируя в целом состояние водоема в тот год, 
нужно отметить значительное угнетение всех биологических показателей 
гидроэкосисгемы.

Такая экологическая ситуация в лимане требовала неотложных решений и 
мероприятий. Одним из альтернативных решений было создание новой 
дополнительной протоки, которая бы сбалансировала гидрологический режим в 
лимане. Строительство ее началось в апреле 2003 года. Весной того же года она 
начала работать, что способствовало некоторому понижению солености. Также 
это позволило зайти маточному поголовью пиленгаса в лиман для нереста. Но 
следует отметить, что новая промоина была спроектирована неудачно. Это 
привело к необходимости проведения реконструкции старой (Кирилловской) 
промоины, которая интенсивно и систематически расчищалась, особенно в 
весенний период, что позитивно влияло на гидроэкологические показатели 
лимана до 2003 года. С того момента и до сегодняшнего дня данная промоина не 
функционирует.

В связи с этим единственным каналом, который мог бы осуществлять 
нормальное функционирование Молочного лимана, остался старый, 
соединительный канал, созданный еще в 1972 году. На сегодня работы по 
расчистке данного канала ведутся не регулярно. Каждый год в период 2004-2006 
годов Молочный лиман оказывается изолированным водоемом, что однозначно 
приводит к негативным экологическим последствиям. Многие негативные 
Мления уже были описаны в данной работе. Следует отметить, что в случае 
П'гсутствия регулярных гидромелиоративных работ, данные явления будут 
Накапливаться и могут привести к полной деградации водоема.
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Выводы. Анализ состояния Молочного лимана прошлого и начала 
нынешнего столетий позволяет установить некоторые тенденции в с!-9 
экологическом состоянии. 0

в периоды, когда протока, соединяющая водоем с морем, обеспечивает 
нормальный водообмен, соленость устанавливается в пределах 13,3-17 г/л. При 
такой солености наблюдается высокая продуктивность водоема, регистрируется 
максимальнее количество гидробионтов.

Нарушение гидроло?'ического и пщрохимического режимов, связанное с 
недостаточным функционированием протоки, приводит к различного рода 
негативным явлениям, вследствие которых ухудшается общее экологическое 
состояние водоема. В таких случаях в Молочном лимане намечается тенденция к 
превращению его в соленое озеро.

В связи с этим следует акцентировать внимание на том, что если не будут 
приняты меры общегосударственного масштаба по созданию постоянно 
действующей связи с Азовским морем, лиман будет потерян как 
гидрологический заказник и ВБУ международного значения, нерестилище и 
нагульная акватория ценных промысловых рыб и место для оздоровления 
населения.
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Summary
V.M. Ivanova. Ecological Features of the Milk Estuary in a Present Period.

litem  J ' \Z°rk 7  <malysts ° f  hydroecology situation is presented in Milk estuan’. On the basis of 
processes vibratm,Wn 7 ^ arChT  the dynam,cs ° f  hydrological is studied and hvdrochemical 
reoreani-atinn o f ° the indexes o f  quality o f water, caused by the natural and artificial 
t Z ! r T h J Z ^ l 7 rV° ,r T, hcf eatures ° f  chan& o f  the hydrobiological mode o f  reservoir are 

aced The detailed generalization is conducted and are exposed to conformity o f  forming of
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generate component parts o f ekosystem o f the Milk estuary to the law for the last 100 years. That 
allows to outline directions o f saving, the rational use and reproduction offish resources not only t e
yfilk estuary, and other similar reservoirs o f ekolone type

УДК 504.73 :502.72(477.2)
K.K. Карпенко, М.П. Книш, O.C. Родінка 

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ЗАПОВІДНИЙ ОБ’ЄКТ СУМЩИНИ -  
ЛАНДШАФТНИЙ ЗАКАЗНИК 

"ПРОХІДНА ДОЛИНА РІЧОК РОМЕН І ТЕРЕН"

Авторами протягом 1990-1992 та 2005 рр. досліджено прохідну долину річок Ромен і 
Терен (Буринськіш район Сумської області) -  території, яка пропонується дія заповідання. 
Подано коротку характеристику рослинності заказника, повідомляється про характерні 
види хребетних тварин та судинних рослин. Наводиться список рідкісних та зникаючих видів
рослин і тварин. . .

Матеріали та методи. Рекомендована для заповідання територія площею
100 га є прохідною долиною річок Ромену і Терну (Буринський район Сумської
області), утворення якої пов'язують із періодом танення льодовика останнього
зледеніння. Розташована вона між селами Хустянка та Болотівка і має
протяжність понад 4 км, ширину від 100 м до 500 м. Північна окраїна території
проходить поблизу сіл Бурики та Могильчина, південна -  поблизу села Сніжки.

За фізико-географічним районуванням це Сульський фізико-географічний
район Північної Полтавської області Лівобережно-Дніпровської провінції [6], за
геоботанічним -  Конотопський геоботанічний район Бахмацько-
Кременчуцького округу Європейсько-Сибірської лісостепової області [2].

При польових дослідженнях, які проводились протягом 1990-1992 та
2005 рр., використовували загальновизнані методики. Опис рослинності і
виділення рослинних угруповань здійснено на основі еколого-фітоценотичної
класифікації рослинності України [4].

Результати та обговорення. Прохідна долина характеризується великою 
заболоченістю. Наявні тут водотоки -  Сухий Ромен і струмок, що впадає в 
р. Терен, оточені широкою (рідше вузькою) смугою повітряно-водно, 
високотравної рослинності, де домінуючими угрупованнями є формації рогозу 
Широколистого Typha latifolia L  та очерету звичайного Phragmiles australis (Cav.) 
Trip, ex Steud ). Менші площі займають формації рогозу вузьколистого Typha 
angustifolia L. та лепешняка великого Glyceria maxima (С. Hartm.) Holmb. 
(останні найменш поширені). Смуги повітряно-водної рослинності далі від 
струмка переходять у болотні ценози формацій рогозу широколистого, очерету 
звичайного та місцями межу ють з ділянками осокових, рідше осоково-гіпнових
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