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зональность

Мирового Океана









В пелагиали вследствие вертикального перемешивания вод и 
существования краткопериодных вертикальных миграций пелагических 
организмов вертикальная зональность выражена в гораздо меньшей 
степени относительно бентали. 

Но в целом:

сублиторали соответствует эпипелагиаль, 

верхнему горизонту батиали - 
мезопелагиаль, 

нижнему горизонту батиали и 
батиабиссальному переходному горизонту - 
батипелагиаль, 

абиссали - абиссопелагиаль.



Средняя 
глубина 
3794 м





Широтная 
зональность

Мирового Океана
Зональность Мирового океана вызвана главным образом 
широтным распределением поступающей к поверхности 

океана солнечной радиации и механической энергии ветра



Представление о зональность Мирового океана 
сформировалось во времена парусного флота: 

вблизи экватора выделялась зона затишья,

вокруг неё - зоны пассатов Северного и Южного 
полушария (северо-восточного и юго-восточного 
направлений), за ними – 

штилевые «конские широты», затем 

зоны западных ветров, включающие

 «ревущие сороковые», 
«неистовые пятидесятые» и 
«пронзительные шестидесятые» широты 
Южного океана









Первая трёхмерная схема зональности Мирового океана дана в работе 
немецкого океанографа А. Дефанта (1928), который разделил Мировой 
океан на две сферы - океанскую тропосферу, или тёплый океан (ТО), и 
океанскую стратосферу, или холодный океан (ХО). 

ТО занимает центральную часть Мирового океана, образует на поверхности 
тёплый пояс приблизительно между 45° северной широты и 45° южной 
широты, глубина которого несколько сотен метров. 

ТО отделён от ХО слоем скачка температуры (постоянным термоклином) с 
характерной изотермой 10°С. 

Воды ХО лежат под водами ТО и выступают на поверхность южнее и 
севернее его границ со стороны полюсов, где занимают всю толщу от 
поверхности до дна. 

На поверхности океана выделяются три тепловых пояса: северный 
холодный, центральный тёплый и южный холодный. Граница между тёплым 
и холодным поясом (у Дефанта это выход на поверхность океана 
термоклина) - место расположения промежуточной умеренной зоны. 









Зональность, состоящая из пяти зон 
(две холодные, две умеренные и 
одна жаркая), была предложена С. В. 
Колесником в 1947. 

Границы зон проведены по 
изотермам 10 и 20°С. 



(по В.Л. Лебедеву, 
1984)





Фитопланктон





Различают следующие зоны 
формирования планктонных 
сообществ:

* Неритическая (прибрежная, 
                      надшельфовая),

* Дальне-неретическая

* Океаническая









Вертикальное 
распределение 
фитопланктона





Пикноклин — резкий скачок плотности воды на глубине, 
расположенный ниже перемешанного слоя. 

Слой в толще воды, где плотность изменяется с глубиной 
значительно быстрее, чем в соседних интервалах глубин.

Пикноклин играет важнейшую роль в жизни Мирового 
океана. 

В слое скачка плотности (глубина его залегания колеблется 
от 25 до 100—120 м) вертикальные градиенты плотности 
могут достигать весьма больших значений, и в этих случаях 
он играет роль «жидкого грунта», на котором могут 
сосредоточиваться не только планктонные, но и более 
крупные организмы. 

Моряки-подводники иногда называют его «жидким грунтом». Является 
препятствием для прохождения гидроакустического сигнала, что служит 
маскирующим фактором при уклонении подводной лодки от гидроакустического 
поиска надводных кораблей.

















ВЫВОДЫ
Задание: 
к следующей лекции 
сделать выводы



ВЫВОДЫ

Каковы особенности вертикальной структуры океана?

Каковы особенности широтной зональности океана?

Каково влияние широтной зональности на фитопланктон?

Каково влияние вертикальной структуры на фитопланктон?









(по В.Л. Лебедеву, 
1984)























Биологическая масса Мирового океана включает 140 тыс. видов растений и 
животных и оценивается в 35 млрд. т. 

Из общего количества биологических ресурсов, на долю рыбы приходится 0,2 – 
0,5 млрд. т., то составляет в настоящее время 85% используемых человеком 
биологических ресурсов. Остальное – это крабы, моллюски, некоторые морские 
животные и водоросли. Ежегодно из океана добывается 70 – 75 млн. т. рыбы, 
моллюсков, крабов, водорослей, которые обеспечивают 20% потребления 
населением Земли белков животного происхождения.

В Мировом океане, так же как и на суше, существуют ареалы или зоны с высокой 
продуктивностью биологической массы и ареалы с низкой продуктивностью 
или, совсем лишенные биологических ресурсов.
90% рыбной ловли и сбора водорослей происходит в более освещенной и 
теплой шельфовой зоне, где сосредоточена основная часть органического мира 
океана. Около 2/3 поверхности дна Мирового океана заняты «пустынями», где 
живые организмы распространены в ограниченном количестве. Из-за 
интенсификации рыболовства и использования самых современных орудий 
лова, ставится под угрозу возможность воспроизводства многих видов рыб, 
морских животных, моллюсков и крабов. В результате, сокращается 
продуктивность многих ареалов Мирового океана, которые еще недавно 
отличались богатством и разнообразием биологических ресурсов.






























