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Основной целью наших исследований на научно-исследовательском суд-
не «Академик Александр Виноградов» в мае—июле 1983 г. было опре-
деление содержания бенз(а) пирена (БП) в различных районах Миро-
вого океана. Пробы отбирали либо пластмассовым ведром по ходу судна
при замедлении его движения до 4—6 узлов/ч, либо сеткой Гаррета
с размером ячеек 1 мм2 во время стоянки судна на станциях. Маршрут
судна и точки отбора проб показаны на рис. 1.

Вследствие очень низкого содержания БП в морской воде его экстра-

Рис. 1. Маршрут судна «Академик Александр Виноградов» в мае—июле 1983 г.
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гировали из 4 л воды органическим растворителем. Экстракцию прово-
дили двумя порциями гексана по 75 мл сразу после отбора проб. Далее
экстракты высушивали безводным сульфатом натрия, упаривали досуха
в роторном испарителе и хранили в темном прохладном месте. Спустя
2—3 месяца определяли содержание БП в лабораторных условиях по
методике [*].

В Южно-Китайском море параллельно брали пробы для определения
содержания взвешенного вещества. Пробы морской воды объемом
0,5—2,0 л сначала очищали через мембранный фильтр «СЫНПОР» (диа-
метр пор 0,4 мкм) специальной установки, затем фильтр высушивали в
эксикаторе до постоянного веса и определяли на аналитических весах
количество взвешенного вещества в морской воде. Скорость течения в
шельфовой зоне Южно-Китайского моря измеряли с помощью букво-
печатающих вертушек на горизонтах 6 и 17 м.

Полученные в ходе работы величины концентраций БП (таблица)
оказались в среднем на порядок ниже предельно допустимых для пресно-
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» расположены в мелководных районах,



Рис. 2. Изменение во времени концентрации бенз (а) пирена и взвешенного вещества в
мелководных ( 1) и глубоководных районах (2), а также скорости течения на глубине

6 м (5) и уровня воды (4 ) в Южно-Китайском море.

водных водоемов в СССР (5 нг/л [2]) ина порядок ниже для незагряз-
ненных вод Мирового океана (3 —10 нг/л [ 3~s]).

Известно, что под действием солнечного излучения в верхнем 10-сан-
тиметровом слое воды в течение 9 ч разрушается приблизительно 99%
БЩ6]. А поскольку наш рейс проходил в тропических широтах и пробы
на исследование БП подвергались интенсивному солнечному облучению,
можно предположить, что именно эти условия обусловили столь низкие
концентрации БП в поверхностных водах.

Не наблюдалось существенной разницы между содержанием БП в
поверхностном микрослое и в подповерхностной воде, хотя в наших ис-
следованиях параллельных измерений в одной точке не проводилось:
пробы отбирали либо ведром, либо с помощью сетки Гаррета. В поверх-
ностном микрослое концентрация БП составляла в среднем 0,6 нг/л, а
примерно в 0,5-метровом слое [7], в по-
верхностном микрослое БП содержится в девять раз больше, чем на
1-метровой глубине.

В Южно-Китайском море исследования одновременно проводили с
двух судов в мелководных и глубоководных районах на траверзе дельты
р. Меконг. Изменение суммарных содержаний взвешенного вещества и
БП во времени хорошо совпадали {Р =0,7); по мере увеличения содер-
жания взвеси увеличивалась и концентрация БП (рис. 2). В этом районе
количество взвеси определяется главным образом речным выносом, кото-
рый, в свою очередь, зависит от приливно-отливных течений. Минималь-
ные уровни воды совпадают с максимумами скорости течения и содер-
жания взвеси (рис. 2). По-видимому, большая часть БП находится во
взвешенном состоянии, отчего и увеличивается его содержание с возра-
станием поступления взвеси с речным стоком в морскую воду. Следует
отметить, что во взвешенном веществе содержится значительное коли-
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чество фито- и зоопланктона, а содержание БП в планктоне достигает
десятков тысяч нг на 1 кг сухого веса [*].

Таким образом, следует предположить, что величины концентраций
БП в открытых частях Атлантического и Индийского океанов являются
фоновыми, а в остальных частях Мирового океана они близки к тако-
вым. Выявлена корреляция содержания БП в воде с количеством взве-
шенного вещества в эстуарии р. Меконг. В дальнейших исследованиях
необходимо учитывать величину инсоляции, поскольку под действием
солнечного излучения скорость деградации БП в верхнем 10-сантиметро-
вом слое воды весьма высока [6].
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