
 

МОРCКОЙ ГИДРОФИЗИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ   том 34   № 6   2018 501

© Ломакин П. Д., 2018 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ И ЭКСПЕДИЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
  
УДК 504+551. 465                                                             DOI: 10.22449/0233-7584-2018-6-501-514 
 

Поле содержания растворенного органического вещества 
в Таганрогском заливе (Азовское море) 

 

П. Д. Ломакин 
 

Морской гидрофизический институт РАН, Севастополь, Россия 
E-mail: p_lomakin@mail.ru 

 

Поступила в редакцию 10.07.2018 г., после доработки – 17.07.2018 г. 

 
На основе фактических и климатических океанологических данных получены представления о структуре 
поля содержания растворенного органического вещества в Таганрогском заливе, от устья реки Дон до 
прилегающей акватории Азовского моря. Рассмотрены свойства естественного маргинального фильтра 
устьевой зоны Дона и стокового фронта залива. В дельте Дона обнаружены существенные неоднородности 
в поле содержания рассматриваемой характеристики с концентрацией, превышавшей природную норму, 
что может быть вероятным следствием антропогенных источников этого вещества, связанных со сточны-
ми водами населенных пунктов. Вдоль мористой части устьевой области Дона в узкой прибрежной полосе 
шириной около 0,5–1,0 мили в поле растворенного органического вещества обнаружен отчетливо выра-
женный фронтальный раздел – естественный маргинальный фильтр. Поперек этого образования концен-
трация растворенного органического вещества резко падала по направлению к открытой части моря. На 
фильтре задерживалось до 50% растворенных органических веществ, которые поступали в морскую об-
ласть дельты Дона. Выявлено, что соленость воды и содержание растворенного органического вещества 
в области маргинального фильтра связаны тесной обратной корреляционной зависимостью с коэффициен-
том –0,87. Показано, что концентрация растворенного органического вещества в Таганрогском заливе 
уменьшается между маргинальным фильтром и стоковым фронтом от 20 до 3 мг/л и что полная трансфор-
мация насыщенных растворенным органическим веществом вод залива наблюдается на стоковом фронте, 
который в течение преобладающей части года располагается на выходе из залива. Мористее внешней гра-
ницы фронта (изохалина 10 единиц практической солености) для полей солености и содержания раство-
ренного органического вещества характерна пространственная однородность с типичными для открытых 
вод Азовского моря соленостью 10–13 единиц практической солености и концентрацией растворенного 
органического вещества 1–3 мг/л. Установлено, что всем участкам исследованной акватории свойственна 
слабо выраженная вертикальная стратификация поля концентрации растворенного органического вещест-
ва. 
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Based on the actual and climatic oceanological data, obtained are the notions on composition of the field of the 
dissolved organic matter content in the Taganrog Bay, from the River Don mouth to the Azov Sea adjacent water 
areas. The features of the natural marginal filter of the Don mouth and the runoff waters in the bay are considered.  
Significant heterogeneity in the field of the considered characteristic (its concentration exceeds the natural stan-
dard in the Don mouth) is revealed, that can, probably, be a consequence of the dissolved organic matter anthropo-
genic sources, in other words, waste waters from the settlements. The pronounced frontal section, i.e. a natural 
marginal filter, has been revealed in the field of the dissolved organic matter concentration. It was located along 
the maritime part of the River Don mouth within the narrow coastal strip (its width is approximately 0.5–
1.0 miles). Across this natural marginal filter, the dissolved organic matter concentration reduced abruptly towards 
the open sea. Up to 50% of the dissolved organic matter brought to the marine part of the Don mouth remained on 
the filter. It is revealed that salinity and the dissolved organic matter content in the marginal filter area are closely 
bound by the backward correlation dependence with the coefficient -0.87. It is shown that the dissolved organic 
matter concentration in the Taganrog Bay decreases in the area between the marginal filter and the runoff front 
from 20 to 3 mg/l, and complete transformation of the bay waters saturated with the dissolved organic matter is 
observed in the runoff front which, in course of the major part of a year, is located at the bay outlet. Seaward off 
the front external boundary (isohaline 10 PSU), the fields of salinity and dissolved organic matter content are 
characterized by spatial homogeneity with the 10-13 PSU salinity and the dissolved organic matter concentration 
1-3 mg/l which are typical of the Azov Sea open water areas. It is found that weakly pronounced vertical stratifica-
tion of the field of the dissolved organic matter concentration is peculiar to all the water areas under investigation.  
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Введение 

Основной источник поступления растворенного органического вещества 
(РОВ) в прибрежную зону морей и океанов связывают с речным стоком [1–4]. 
Природное содержание этого вещества в речной воде изменяется в интервале 
20–50 мг/л [5, 6], тогда как в морских и океанских водах концентрация РОВ 
существенно ниже. Так, согласно [7] (данные инструментальных наблюде-
ний), в верхнем слое вод центральной части Черного моря характерная кон-
центрация этого элемента около 2 мг/л. По расчетным оценкам, примерно 
такая же концентрация РОВ свойственна водам Атлантического и Тихого 
океанов. В Балтийском и Каспийском морях она изменяется в интервале 5–
6 мг/л, а воды Азовского моря отличаются повышенной концентрацией этого 
вещества – до 10 мг/л. 

Отметим также, что рассматриваемый параметр водной среды относят 
к одному из наиболее эффективных индикаторов качества прибрежных мор-
ских вод и широко используют в практике решения оперативных экологиче-
ских задач [8, 9].  
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Вместе с тем в силу отсутствия массовых эмпирических сведений о со-
держании РОВ в базах океанологических данных поле этого элемента в океа-
нах и морях с позиции классической океанографии изучено недостаточно. 
Это также относится и к акватории Азовского моря, воды которого макси-
мально насыщены РОВ, а эмпирические сведения о его концентрациях отсут-
ствуют. По крайней мере, их нет в базе данных климатического атласа Азов-
ского моря [10].  

Цель настоящей работы – выявить закономерности структуры и сезонных 
вариаций поля концентрации РОВ, а также его трансформации в Таганрог-
ском заливе, от речной части дельты р. Дон до открытых вод Азовского моря. 
Исследована относительно небольшая акватория, принимающая значитель-
ный объем этого вещества со стоком впадающих в залив рек. Кроме р. Дон 
сюда впадают реки Кальмиус, Миус и Ея (рис. 1, заимствован из [10] и адап-
тирован к решаемой задаче). Рассмотрен естественный маргинальный фильтр 
устьевой зоны. Оценены его геометрические параметры, фильтрационные 
свойства, термохалинные характеристики. Отслежена трансформация РОВ 
в основных рукавах р. Дон, на естественном маргинальном фильтре в устье 
Дона, на всей акватории Таганрогского залива и стоковом фронте, разделяю-
щем залив и открытые воды Азовского моря. Проанализированы поля РОВ, 
характерные для межени и паводка. 

 
Исходные данные и методы исследования 

В ситуации недостатка или при отсутствии данных натурных наблюде-
ний РОВ в океанах и морях задача по определению его содержания сущест-
венно упрощается в связи с наличием тесной природной статистической свя-
зи между соленостью и его концентрацией на незагрязненных акваториях 
[11–16]. В предлагаемой работе для построения средних месячных климати-
ческих полей содержания РОВ использован методический прием дополнения 
недостающих натурных наблюдений их расчетными значениями. 

С начала текущего столетия в экспедиционных исследованиях Морского 
гидрофизического института (МГИ) активно применяется оптический зонд 
«Кондор» [17], позволяющий с хорошей точностью и дискретностью по вер-
тикали синхронно in situ отслеживать термохалинные характеристики в ком-
плексе с нетрадиционными для классической океанографии сведениями 
о концентрации общего взвешенного и растворенного органического вещест-
ва. Подобные зонды широко применяются в мировой практике океанологиче-
ских и гидрологических эмпирических исследований в течение последних 
20–30 лет [18–20]. 

Содержание РОВ оценивалось по концентрации растворенного органиче-
ского углерода, измеряемой флуоресцентным методом (fDOM) (ex370/em460) 
с калибровкой в стандартах quinine sulfate equivalents (QSE) и пересчетом 
в весовые единицы в соответствии с рекомендациями компании Water Quality 
Sampling and Monitoring Meters and Instruments, а также по массиву результа-
тов сличения с прямым методом высокотемпературного каталитического 
сжигания (R2 = 0,74). Полученные коэффициенты использованы при обработ-
ке первичной информации. 
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Данные экспедиционных исследований МГИ в Азовском море  
с фиксацией содержания РОВ 

Data of MHI expeditionary studies in the Azov Sea, dissolved organic matter 
content 

 

Район/Region Дата/Date 

Количество 
станций/ 

Quantity of 
Stations 

РОВ, 
мг/л/ 
DOM, 
mg/l 

Устье р. Дон/ 
Don mouth 
 
 

Июнь 2015 г./June, 2015 44 (река)/ 
(river) 

11 

40–62 
 

16–42 

Северная часть моря/ 
Northern part of the sea 

Сентябрь 2002 г. – июнь 2013 г./ 
September, 2002 – June, 2013 

 
37 

 
3–22 

 

Западная часть моря/ 
Western part of the sea 
 

Июнь 2013 г./June, 2013  
13 

 
1–3 

Южная часть моря/ 
Southern part of the sea 
 

Август 2003 г. – август 2014 г. / 
August, 2003 – August, 2014 

 
59 

 
1–3 

Центр моря/ 
Center of the sea 
 

Сентябрь 2002 г./ 
September, 2002 

 
12 

 
1–3 

Озеро Сиваш/ 
Lake Sivash 

Июнь 2013 г. – октябрь 2016 г./ 
June, 2013 – October, 2016 

 
23 

 
1–4 

 
Соответствующие фактические данные, накопленные МГИ в ходе экспе-

диций в Азовское море (таблица), послужили основой для начала океаноло-
гического исследования поля РОВ. 

В настоящее время база данных по этому элементу для Азовского моря 
включает 199 зондирований, которые крайне неравномерно распределены по 
акватории. В частности, интересующая информация имеется только по участ-
ку Таганрогского залива, примыкающему к устью Дона. Для преобладающей 
части исследуемой акватории она отсутствует (таблица).  

Недостаток соответствующих эмпирических сведений компенсирован 
ис-пользованием расчетного метода при помощи полученного простейшего 
линейного уравнения, связывающего концентрацию РОВ с соленостью на 
участке исследуемой акватории между устьем Дона и мористой границей Та-
ганрогского залива. 

Фактическое поле концентрации РОВ в устье Дона проанализировано на 
базе материалов экспедиции, проведенной МГИ 11–15 июня 2015 г. Данные 
о РОВ на мористой границе Таганрогского залива рассчитаны через поле со-
лености по средним месячным схемам солености, взятым из климатического 
атласа [10]. Для этого использовано уравнение линейной регрессии, связы-
вающее концентрацию растворенной органики с соленостью в водах Азов-
ского моря, которые не подвержены влиянию речного стока [16].  
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При интерпретации элементов структуры и изменчивости полей гидро-
физических величин и поля содержания РОВ в устье Дона были привлечены 
сведения о синоптической ситуации, а также данные из сайтов Интернета [21, 
22] о ветре и уровне моря на двух гидрометеорологических постах – п. Азов 
и п. Таганрог. Первый пост расположен непосредственно в дельте Дона (юж-
ный судоходный рукав Дон), второй (морской) – ближайший к ее взморью 
(рис. 1).  

 

 
 

Р и с.  1. Исследуемая акватория (в красной рамке) и полигон съемки МГИ в дельте р. Дон 
(в черной рамке) на климатической карте солености на поверхности Азовского моря в июне [10] 
F i g.  1. Water area under study (in the red frame) and the MHI survey polygon in the River Don 
mouth (in the black frame) on the salinity climatic map of the Azov Sea surface in June [10] 

 
Обсуждение результатов 

Наиболее значимые факторы, определяющие динамику вод и существенно 
деформирующие структуру полей гидрофизических, гидрохимических и гидро-
биологических элементов в дельте Дона, обусловлены ветровыми сгонно-нагон-
ными процессами, которые достаточно хорошо изучены и описаны в лоции ис-
следуемого региона и научной литературе [23–26]. В частности, известно, что 
в Таганрогском заливе и восточной части Азовского моря ветры с восточной со-
ставляющей вызывают сгон вод, с западной составляющей – нагон и соответ-
ственно – характерную циркуляцию вод в заливе и дельте Дона. 

То есть анализируемые данные экспедиции в устье Дона, как и любые дру-
гие фактические океанологические сведения, касающиеся исследуемого региона, 
содержат синоптическую составляющую. И при условии ее значимости эти дан-
ные нельзя сочетать с климатическими средними месячными величинами, в мас-
сивах которых этот компонент отфильтрован операцией осреднения.  

Для оценки значимости ветровой составляющей ниже представлен ана-
лиз колебаний и формы уровенной поверхности в Таганрогском заливе в за-
висимости от синоптической атмосферной ситуации и ветра до и во время 
выполнения съемки в дельте Дона.  

В конце мая 2015 г. погода в регионе определялась передней частью за-
полнявшегося циклона с центром над севером Украины. Умеренные и силь-
ные нагонные юго-западные ветры скоростью 6–11 м/с, которые наблюдались 
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29 и 30 мая, способствовали подъему уровня водной поверхности на взморье 
и в рукавах дельты Дона до 534 и 536 см соответственно (рис. 2).  
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Р и с.  2. Ход уровня моря по данным гидрометеопоста Таганрог и розы ветра, соответствую-
щие его основным фазам в июне 2015 г. – а; эти же характеристики для рукава Дон по данным 
гидрометеопоста Азов – b 
F i g.  2. Sea level variation based on the Taganrog hydrometeorological station data and wind roses 
corresponding to its basic phases in June, 2015 – (a); the same characteristics for the Don branch 
based on the Azov hydrometeorological station data (b) 
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В первые три дня июня произошла смена естественного синоптического 
процесса, которая сопровождалась разворотом вектора ветра к северо-востоку. 
На рассматриваемую акваторию распространилось влияние восточной перифе-
рии гребня Азорского максимума, вызвавшей сгонные умеренные ветры вос-
точной четверти скоростью 3–7 м/с и заметное падение уровня воды 6 июня до 
минимальных отметок – 381 см в п. Таганрог и 396 см в п. Азов. Затем при той 
же синоптической ситуации, но за счет уменьшения горизонтального бариче-
ского градиента в регионе установилась погода со слабым (1–3 м/с) ветром 
восточной четверти, чередовавшимся со штилями. В результате исчез сгонный 
эффект, а уровень воды в обоих пунктах 6–10 июня вырос до 494 и 499 см 
и позже находился в стабильном состоянии. В течение съемки в обоих пунктах 
он практически синхронно колебался относительно этих отметок с небольшим 
суточным размахом, убывая во времени от 25 до 10 см.  

Съемка выполнена в условиях преобладавшего юго-восточного ветра 
скоростью 2–4 м/с (рис. 2). В ее начале (11, 12 июня) средний суточный уро-
вень моря в п. Таганрог превышал уровень в п. Азов на 10–11 см. Со време-
нем наклон уровенной поверхности изменился на противоположный. Во вто-
рой половине съемки, 13–15 июня, средний суточный уровень моря в п. Та-
ганрог был ниже уровня в п. Азов на 1–2 см.  

То есть во время съемки форма уровенной поверхности в дельте Дона 
и в Таганрогском заливе была близка к горизонтальной и незначительно де-
формировалась во времени. Это свидетельствует о практически полном от-
сутствии в полях зафиксированных величин составляющей, которая опреде-
лялась ветровым сгонно-нагонным эффектом, а также о том, что наблюдав-
шиеся в ходе экспедиции фактические океанологические поля по своим 
структурным признакам были близки к климатическим средним месячным 
распределениям для июня. 

Поле концентрации РОВ в речных рукавах и на взморье Дона характеризо-
валось следующими основными свойствами. Речные воды отличались относи-
тельной однородностью по вертикали. На удаленных от устья участках они были 
слабо стратифицированными. Небольшой вертикальный градиент различного 
знака в отдельных прослойках как следствие взаимодействия речных вод с вода-
ми взморья отмечен на подходе к морю на расстоянии 1–2 мили. На взморье 
концентрация поля исследуемого элемента слабо изменялась с глубиной (рис. 3).  

В горизонтальном плане в поле содержания РОВ обнаружены заметные 
неоднородности. Существенные изменения концентрации этого вещества, 
40–62 мг/л, отмечены вдоль речных русел. Отдельные линзы вод, насыщен-
ные РОВ до содержания более 50 мг/л (предельная природная норма), – веро-
ятное следствие наличия в пределах исследуемой акватории антропогенных 
источников данного вещества. Это могут быть сточные воды расположенных 
в дельте Дона населенных пунктов (рис. 3, 4). 

Подобные ситуации (согласно материалам экспедиций МГИ) наблюда-
ются, например, в Днепро-Бугском лимане и в прибрежных водах Крыма, где 
акватории вблизи всех без исключения населенных пунктов и даже отдель-
ных санаторных корпусов и других объектов хозяйственной деятельности 
отличаются присутствием локальных максимумов содержания РОВ, превы-
шавших природную норму.  
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Р и с.  3. Вертикальное распределение концентрации РОВ в дельте Дона 11–15 июня 2015 г.: 
а, b – в протоках несудоходного рукава Каланча; с – в судоходном рукаве Дон  
F i g.  3. Dissolved organic matter (DOM) vertical distribution in the Don mouth on June 11–15, 
2015: a, b – in the canals of the unnavigable branch Kalancha; c – in the navigable branch Don 
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Р и с.  4. Содержание РОВ в придонном слое дельты р. Дон 11–15 июня 2015 г. 
F i g.  4. Dissolved organic matter content (mg/l) in the near-bottom layer of the River Don mouth on 
June 11–15, 2015 

 
Горизонтальная структура поля концентрации РОВ на взморье характе-

ризовалась наличием во всей толще вод ярко выраженного меридионально 
ориентированного фронта (рис. 4).  

Вдоль береговой линии устьевой области Дона в узкой прибрежной по-
лосе шириной около 0,5–1,0 мили концентрация РОВ резко падала по на-
правлению к открытой акватории моря от 35–42 мг/л до минимальных значе-
ний 16–20 мг/л. Горизонтальный градиент содержания этого вещества на 
фронтальном разделе достигал 20–30 мг/л на милю. Фронт в поле РОВ распо-
лагался в пресной воде. Соленость (минерализация) в его пределах увеличи-
валась в сторону моря от 0,6 до 1,0 ЕПС. Температура уменьшалась в этом же 
направлении от 26,6 до 24,2°С.  

Подобные фронтальные образования, наблюдаемые в устьях рек, назы-
вают естественными маргинальными фильтрами. Исследования, которые бы-
ли выполнены на базе физической модели, а также натурных наблюдений 
[15, 27, 28], выявили, что в маргинальных фильтрах океанов и морей, в устьях 
великих рек Амазонки, Лены, Енисея, Оби задерживается до 90–95% взве-
шенных и 30–40% растворенных веществ и загрязнений речного стока. 

Судя по перепаду концентрации РОВ на границах фильтра, в рассматри-
ваемом случае на нем задерживалось до 50% растворенных органических ве-
ществ, содержащихся в речной воде в низовье Дона (рис. 4). 

Необходимо отметить следующую интересную особенность. В северном 
и южном рукавах дельты Дона на расстоянии около 2–3 миль до взморья 
концентрация РОВ заметно падала от 60 до 40 мг/л (рис. 4). То есть фильтра-
ционные механизмы работали как на взморье, так и в руслах реки, и на реч-
ном участке фильтра задержалось около трети от общего количества раство-
ренной органики, которая содержалась в верховье речной части дельты. 

В [15, 27, 28] показано, что естественным маргинальным фильтрам впа-
дающих в моря и океаны рек свойственна тесная обратная корреляционная 
зависимость содержания РОВ от солености воды с высоким коэффициентом, 
около –0,90. Аналогичное свойство выявлено и для маргинального фильтра 
р.  Дон. В нашем случае коэффициент корреляции между соответствующими 
величинами оказался равным –0,87. 
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Приведенный выше результат показывает, что рассмотренная фактиче-
ская ситуация (рис. 3, 4) отражает реальное поле концентрации РОВ с его 
структурными элементами, типичными для дельты Дона в июне. В качестве 
мористой границы этой части Таганрогского залива условно может быть 
принята изохалина S = 1 ЕПС, совпадающая с изолинией концентрации РОВ, 
равной 20 мг/л. От этой условной границы концентрация РОВ в Таганрог-
ском заливе по мере увеличения солености уменьшается до 1–3 мг/л по на-
правлению к открытым водам Азовского моря (таблица). 

Согласно классическим океанологическим представлениям [29], полная 
трансформация свойств вод впадающих в океаны и моря рек происходит на 
их стоковых халинных (термохалинных) фронтах. 

Стоковый халинный фронт в фактических полях солености в течение 
большей части года расположен на выходе из Таганрогского залива. Он при-
мерно совпадает с западной географической границей залива, меридионально 
ориентированной условной линией, проходящей вдоль кос Долгая и Белоса-
райская. Весной во время паводка фронт смещается в западном юго-западном 
направлении [30]. Аналогичное положение фронта определяют климатиче-
ские данные [10]. Вместе с тем следует отметить, что в течение последних 
нескольких лет зафиксировано не наблюдавшееся ранее значительное повы-
шение солености в Таганрогском заливе до 14 ЕПС и соответствующее сме-
щение стокового фронта на восток, в его внутреннюю область. 

По средним месячным климатическим полям солености [10] легко опре-
делить мористую границу рассматриваемого фронта в течение всего года. 
Она совпадает с положением изохалины 10 ЕПС, за пределами которой ха-
линное поле в центральной части Азовского моря и у его западных и южных 
берегов становится более однородным в горизонтальном плане, а соленость 
изменяется в пределах 10–13 ЕПС (рис. 1). 

На основе уравнения линейной регрессии [16], связывающего содержа-
ние РОВ с соленостью S в открытых водах Азовского моря,  

 

РОВ = 30,87 – 2,78 S,                                               (1) 
 

коэффициент корреляции Rs/ров = –0,80, можно определить концентрацию это-
го вещества на мористой границе фронта – изохалине 10 ЕПС, а также оце-
нить фильтрационные свойства стокового фронта Дона. Элементарный рас-
чет показывает, что на мористой границе рассматриваемого стокового фронта 
концентрация РОВ в его климатическом поле снижается до 3,07 мг/л.  

Если учесть, что характерная концентрации РОВ в центре моря 1–3 мг/л 
[16], то можно утверждать, что на рассматриваемом фронте оседает практически 
вся растворенная органика, попадающая в Таганрогский залив с речным стоком. 

Выше показано, что на восточной природной границе Таганрогского за-
лива (маргинальный фильтр) солености в 1 ЕПС соответствует концентрация 
РОВ в 20 мг/л; на западной границе стокового фронта солености в 10 ЕПС 
соответствует концентрация РОВ в 3 мг/л. Эти данные позволяют легко по-
лучить линейное уравнение, связывающее анализируемые величины иссле-
дуемых средних месячных июньских полей на обозначенной акватории: 

 

РОВ = 21,9 – 1,9 S.                                                (2) 
 

Уравнение (2) дает возможность по среднему месячному полю солености 
в Таганрогском заливе рассчитать горизонтальное среднее месячное распре-
деление концентрации РОВ [10].  
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Мористая граница стокового фронта для всех месяцев года представлена 
изохалиной 10 ЕПС и, согласно (1), изолинией содержания РОВ в 3 мг/л. Ес-
ли предположить, что концентрация РОВ и соленость на маргинальном 
фильтре в устье р. Дон в течение года не испытывают существенных измене-
ний, то уравнение (2) может быть использовано для расчета климатического 
поля содержания РОВ в другие календарные месяцы года. 

Поскольку в незагрязненных водах Азовского моря поле концентрации 
исследуемой величины слабо стратифицировано по глубине, всю информа-
цию о его структуре содержат распределения на поверхности.  

На рис. 5 приведены горизонтальные распределения концентрации РОВ 
в Таганрогском заливе в июне и марте, полученные расчетным методом на 
основе рассмотренного выше уравнения (2) и средних месячных распределе-
ний солености на поверхности Азовского моря [10].  

 

 
 

a                                                                              b 
 

Р и с.  5. Содержание РОВ (мг/л) на поверхности Таганрогского залива: а – в июне; b – в марте 
F i g.  5. Dissolved organic matter content (mg/l) on the Taganrog Bay surface: a – in June, b – in 
March 
 

Поле концентрации на рис. 5, а типично для летних месяцев, когда в ме-
жень при минимальном стоке рек в водах залива содержится минимальное 
количество РОВ. В начале весны, в паводок (рис. 5, b), количество раство-
ренной органики терригенной природы в исследуемом регионе максимально. 
В это время акватория с максимальной терригенной составляющей РОВ су-
щественно расширяется, ее естественные границы – маргинальный фильтр 
и стоковый фронт смещаются в сторону открытой части моря.  

В паводок по сравнению с ситуацией, наблюдаемой в межень, в 4–5 раз 
возрастает площадь акватории с максимальным (20–40 мг/л) содержанием 
РОВ в морской части дельты Дона. Вследствие поступления вод из Таганрог-
ского залива концентрация РОВ на северо-востоке и севере Азовского моря 
возрастает на 1–2 мг/л. 

Напомним, что до недавнего времени поле содержания РОВ в Азовском мо-
ре представлялось однородным с постоянной концентрацией, равной 10 мг/л. 

Приведенные на рис. 5 поля касаются региона с максимальным содержа-
нием РОВ в Азовском море. Это Таганрогский залив, где концентрация дан-
ного вещества изменяется от 40 мг/л в устьевой области Дона до 3 мг/л в от-
крытых водах. На преобладающей части акватории моря содержание РОВ 
меньше в десятки раз. Это свидетельствует о существенной неоднородности 
поля рассматриваемого параметра водной среды в Азовском море. 
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Выявленные закономерности структуры относятся к средним месячным 
полям, тогда как фактическое поле содержания РОВ в Таганрогском заливе 
гораздо сложнее. По-видимому, оно также подвержено существенной вре-
менной изменчивости и требует дальнейшего исследования, в первую оче-
редь – на эмпирическом уровне.  

 
Заключение 

На основе средних месячных полей солености, расчетных методов и факти-
ческих данных наблюдений содержания РОВ получены схемы горизонтального 
распределения концентрации этого вещества и выявлены закономерности струк-
туры его поля в водах Таганрогского залива, от устья р. Дон до прилегающей 
акватории Азовского моря. Рассмотрены свойства естественного маргинального 
фильтра устьевой зоны и стокового фронта залива. Проанализированы сезонные 
вариации поля концентрации исследуемого элемента водной среды.  

Показано, что в речных рукавах и на взморье дельты Дона вертикальная 
стратификация концентрации РОВ слабо выражена. Обнаруженные в речных 
водах существенные неоднородности в поле содержания рассматриваемой 
характеристики с концентрацией, превышавшей природную норму, – вероят-
ное следствие антропогенных источников этого вещества, связанных со сточ-
ными водами населенных пунктов.  

Вдоль мористой части устьевой области Дона в узкой прибрежной поло-
се шириной около 0,5–1,0 мили при солености 0,6–1,0 ЕПС и температуре 
воды 24,2–26,6°С в поле РОВ выявлен отчетливо выраженный фронтальный 
раздел – естественный маргинальный фильтр. Поперек этого образования 
концентрация РОВ резко падала по направлению к открытой части моря 
примерно от 40 до 20 мг/л. Горизонтальный градиент содержания РОВ на 
фронтальном разделе фильтра достигал 20–30 мг/л на милю. На нем задержи-
валось до 50% растворенных органических веществ, поступавших в морскую 
область дельты Дона. 

В речных рукавах дельты Дона, на расстоянии около 2–3 миль до взмо-
рья, отмечено активное оседание РОВ. Здесь задерживалось около трети от 
общего количества растворенной органики, которое содержалось в верховье 
речной части дельты. 

Выявлено, что соленость воды и содержание РОВ в области маргиналь-
ного фильтра в дельте Дона связаны тесной обратной корреляционной зави-
симостью с коэффициентом –0,87. 

В Таганрогском заливе мористее естественного маргинального фильтра 
концентрация РОВ убывала в западном направлении до внешней границы 
стокового фронта от 20 до 3 мг/л. 

Полная трансформация насыщенных РОВ вод Таганрогского залива на-
блюдается на стоковом фронте, который в течение преобладающей части го-
да в климатическом поле солености располагается на выходе из залива. Мо-
ристее внешней границы  фронта (изохалина 10 ЕПС) полям солености и со-
держания РОВ свойственна пространственная однородность с характерной 
для открытых вод Азовского моря соленостью 10–13 ЕПС и концентрацией 
РОВ 1–3 мг/л.  

Анализ полей концентрации РОВ для июня (межень) и марта (паводок) 
показал их существенную внутригодовую изменчивость, обусловленную се-
зонными вариациями стока впадающих в Таганрогский залив рек.  
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