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1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 
 

Согласно Приказу Минприроды России от 01.12.2020 г. № 999 «Об утверждении 
требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду» материалы оценки 
воздействия на окружающую среду (далее – ОВОС) разрабатываются в целях обеспечения 
экологической безопасности и охраны окружающей среды, предотвращения и (или) уменьшения 
воздействия планируемой (намечаемой) хозяйственной или иной деятельности на окружающую 
среду и связанных с ней социальных, экономических и иных последствий, а также выбора 
оптимального варианта реализации такой деятельности с учетом экологических, технологических 
и социальных аспектов или отказа от деятельности. 

Предварительный ОВОС проводится для намечаемой хозяйственной деятельности и иной 
деятельности, обосновывающая документация которой подлежит экологической экспертизе в 
соответствии с Федеральным законом от 23.11.19985 г. №174-ФЗ «Об экологической экспертизе». 

Целями ОВОС являются: 

 Выявление характера, интенсивности и степени возможного воздействия на 
окружающую среду планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 
деятельности; 

 Анализ и учет такого воздействия; 

 Оценка экологических и связанных с ними социальных и экономических 
последствий реализации такой деятельности; 

 Разработка мер по предотвращению и (или) уменьшению таких воздействий с 
учетом общественного мнения. 

Программа комплекса инженерных изысканий в акватории б. Золотой Рог и пролива 
Босфор Восточный для реализации объекта: Северный Морской Транзитный коридор: 
«Восточный транспортно-логистический узел» (далее - Программа) подготовлена на основании 
договора между ПАО «ВМТП» и АО «ДНИИМФ». 

Заказчик работ: ПАО «ВМТП». 

Полное фирменное наименование – Публичное Акционерное Общество «Владивостокский 
морской торговый порт» 

Сокращенное наименование – ПАО «ВМТП». 

Фамилия, имя, отчество, должность руководителя организации – Корчанов Владимир 
Никодимович, генеральный директор. 

Юридический / почтовый адрес предприятия – 690065, Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Стрельникова, д.9 

Телефон: 8 (800) 770-00-70; Единый многоканальный номер:+7 (423) 230-21-12. 

E-mail: vmtp-info@fesco.com. 

Сайт: www.vmtp.ru 

ИНН/КПП: 2504000204/254001001. 

ОГРН: 1022502259625. 

 

 

Подрядчик: АО «ДНИИМФ». 
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Полное фирменное наименование - Акционерное Общество «Дальневосточный научно-
исследовательский, проектно-изыскательский и конструкторско-технологический институт 
морского флота». 

Сокращенное наименование -  АО «ДНИИМФ». 

Юридический / почтовый адрес предприятия – 690065, Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Фонтанная, д. 40. 

ГИП                                                      О.К. Глазнев. (тел.8-(423) 249-10-15). 

Начальник отдела экологии              А.М. Бутенко  (тел.8 (423) 262-00-51) 
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2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПАО «ВМТП» в рамках подготовки к проектированию планирует выполнение в 2022-2023 гг. 
комплексных морских инженерных изысканий для проектирования объекта «Северный Морской 
Транспортный коридор. Восточный транспортно-логистический узел». 
Основной целью работ является комплексное изучение природных и техногенных условий участка 
размещения, проектируемого ВТЛУ, которые будут включать: 

 Причал № 17; 

 Причал № 18; 

 Прикордонные и тыловые подкрановые пути складской зоны КТК; 

 Открытые прикордонные и тыловые площадки для складирования контейнеров (в том числе 
рефрижераторных); 

 Берегоукрепление по внешним границам ИЗУ. 
Основные задачи планируемых изысканий: 

 детальная съёмка рельефа морского дна с требуемой точностью; 

 детальная оценка инженерно-геологических условий верхней части геологического разреза 
морского дна; 

 выявление, оценка и нанесение на карту потенциальных опасностей и экологических ограничений, 
которые могут повлиять на проектирование и эксплуатацию морских сооружений; 

 оценка современного состояния окружающей среды; 

 выявление основных источников загрязнения; 

 обеспечение достоверными данными и надежными расчетными параметрами прогнозирования 
изменения состояния окружающей среды под воздействием строительства и эксплуатации 
проектируемого объекта. 
Район проведения работ расположен в Заливе Петра Великого, в бухте Золотой Рог в районе 
полуострова Шкота. 
Проведение комплексных инженерных изысканий планируется на участке акватории площадью 
67 га. В таблице 2.1 приведены координаты угловых точек площадки ИИ. 
Таблица 2.1 Координаты угловых точек площадки комплексных ИИ.  

№ характерной точки 

Координаты 

Широта WGS-84 Долгота WGS-84 

1 42 57 34.16000 N 132 2 37.88002 E 

2 43 5 20.64213 N 131 51 59.69905 E 

3 43 5 17.29826 N 131 51 56.01956 E 

4 43 5 14.13941 N 131 51 49.84900 E 

5 43 5 13.55500 N 131 51 47.80372 E 

6 43 5 14.46768 N 131 51 43.93742 E 

7 43 5 11.03703 N 131 51 41.48913 E 

8 43 5 10.85926 N 131 51 41.30104 E 

9 43 5 11.14106 N 131 51 37.81318 E 

10 43 5 2.46744 N 131 51 30.43289 E 

11 43 5 0.69937 N 131 51 30.46791 E 

12 43 4 58.51427 N 131 51 27.68576 E 

13 43 4 55.16550 N 131 51 24.28906 E 

14 43 4 49.99484 N 131 51 18.09708 E 

15 43 4 47.55153 N 131 51 9.99011 E 
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16 42 56 47.19586 N 132 2 1.35566 E 

17 42 56 46.51811 N 132 2 0.73508 E 

18 42 56 46.54736 N 132 1 51.11440 E 

19 42 57 4.02159 N 132 1 48.51718 E 

  

  

 Рис. 1.1 Схема границ участка комплексных инженерных изысканий с участком 
ведения буровых работ. 

В таблице 2.2 приведены координаты угловых точек участка ведения буровых работ 
на акватории в составе комплекса инженерных изысканий. 

Таблица 2.2 Координаты угловых точек участка ведения буровых работ на 
акватории.  

№ характерной 
точки 

Координаты WGS-84 

Северной широты  Восточной долготы 

1 43° 4ʹ 57.7ʺ   131° 51ʹ  26.5ʺ 

2 43° 4ʹ 58.77679ʺ 131° 51ʹ 27.59506ʺ 

3 43° 4ʹ 59.11076ʺ  131° 51ʹ 28.06280ʺ 

4 43° 4ʹ  59.61464ʺ  131° 51ʹ 28.81177ʺ 

5 43° 4ʹ 59.79581ʺ   131° 51ʹ 29.03530ʺ   

6 43° 4ʹ 59.99576ʺ   131° 51ʹ 29.35952ʺ 

7 43° 5ʹ 0.51325ʺ   131° 51ʹ 29.97744ʺ 

8 43° 5ʹ 0.94853ʺ   131° 51ʹ 30.52134ʺ 

9 43° 5ʹ 1.18632ʺ   131° 51ʹ 30.72205ʺ 

10 43° 5ʹ 1.24608ʺ   131° 51ʹ 30.57904ʺ 
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11 43° 5ʹ 1.38103ʺ   131° 51ʹ 30.62884ʺ 

12 43° 5ʹ 1.56738ʺ   131° 51ʹ  30.59428ʺ 

13 43° 5ʹ 1.99588ʺ   131° 51ʹ 30.42054ʺ 

14 43° 5ʹ 2.28109ʺ   131° 51ʹ 30.44750ʺ 

15 43° 5ʹ 2.38803ʺ   131° 51ʹ 30.41544ʺ 

16 43° 5ʹ 2.53906ʺ   131° 51ʹ 30.47793ʺ 

17 43° 5ʹ 2.63844ʺ   131° 51ʹ 30.55227ʺ 

18 43° 5ʹ 2.74999ʺ   131° 51ʹ 30.60917ʺ 

19 43° 5ʹ 2.80458ʺ 131° 51ʹ 30.62698ʺ 

20 43° 5ʹ 2.98644ʺ   131° 51ʹ 30.71833ʺ 

21 43° 5ʹ 3.10540ʺ   131° 51ʹ 30.74707ʺ 

22 43° 5ʹ 3.32846ʺ   131° 51ʹ 30.83300ʺ 

23 43° 5ʹ 3.20797ʺ   131° 51ʹ 31.05446ʺ 

24 43° 5ʹ 3.58121ʺ 131° 51ʹ 31.32003ʺ 

25 43° 5ʹ 3.79523ʺ   131° 51ʹ 31.56539ʺ 

26 43° 5ʹ 4.33219ʺ   131° 51ʹ 31.95335ʺ 

27 43° 5ʹ 4.49514ʺ   131° 51ʹ 32.11951ʺ 

28 43° 5ʹ 4.45066ʺ   131° 51ʹ 32.19340ʺ 

29 43° 5ʹ 4.61606ʺ   131° 51ʹ 32.30966ʺ 

30 43° 5ʹ 4.81722ʺ   131° 51ʹ 32.47961ʺ 

31 43° 5ʹ 5.05406ʺ   131° 51ʹ 32.67766ʺ   

32 43° 5ʹ 5.26162ʺ   131° 51ʹ 32.85526ʺ 

33 43° 5ʹ 5.48790ʺ   131° 51ʹ  33.00846ʺ 

34 43° 5ʹ 5.71055ʺ   131° 51ʹ 33.16776ʺ 

35 43° 5ʹ 5.91798ʺ   131° 51ʹ 33.32680ʺ 

36 43° 5ʹ 6.14749ʺ   131° 51ʹ 33.47961ʺ 

37 43° 5ʹ 6.61980ʺ   131° 51ʹ 33.75453ʺ 

38 43° 5ʹ 6.81688ʺ   131° 51ʹ 33.87801ʺ 

39 43° 5ʹ 7.22536ʺ   131° 51ʹ 34.15219ʺ 

40 43° 5ʹ  7.43711ʺ   131° 51ʹ 34.29893ʺ 

41 43° 5ʹ 7.66299ʺ   131° 51ʹ 34.45962ʺ 

42 43° 5ʹ 7.87353ʺ   131° 51ʹ  34.63110ʺ 

43 43° 5ʹ 8.14383ʺ   131° 51ʹ 34.85364ʺ 

44 43° 5ʹ  8.36596ʺ   131° 51ʹ 35.03196ʺ 

45 43° 5ʹ 8.61130ʺ   131° 51ʹ 35.22309ʺ 

46 43° 5ʹ 8.85144ʺ   131° 51ʹ 35.41589ʺ 

47 43° 5ʹ 9.08029ʺ   131° 51ʹ 35.63545ʺ 

48 43° 5ʹ 9.26160ʺ   131° 51ʹ 35.78030ʺ 

49 43° 5ʹ 9.51438ʺ   131° 51ʹ 35.97334ʺ 

50 43° 5ʹ 9.76732ʺ   131° 51ʹ 36.18186ʺ 

51 43° 5ʹ 9.98691ʺ   131° 51ʹ 36.38843ʺ 

52 43° 5ʹ 10.21108ʺ   131° 51ʹ 36.58933ʺ 

53 43° 5ʹ 10.38858ʺ   131° 51ʹ 36.75842ʺ 

54 43° 5ʹ 10.61077ʺ   131° 51ʹ 36.99687ʺ 

55 43° 5ʹ 11.03800ʺ   131° 51ʹ 37.40450ʺ 

56 43° 5ʹ 11.34281ʺ   131° 51ʹ 37.70815ʺ 

57 43° 5ʹ 11.57654ʺ   131° 51ʹ 38.02286ʺ 
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58 43° 5ʹ 11.77531ʺ   131° 51ʹ  38.33382ʺ 

59 43° 5ʹ 11.82186ʺ   131° 51ʹ 38.79979ʺ 

60 43° 5ʹ 11.84605ʺ   131° 51ʹ 39.68492ʺ 

61 43° 5ʹ 11.87700ʺ   131° 51ʹ 40.02504ʺ 

62 43° 5ʹ 11.97524ʺ   131° 51ʹ 40.18160ʺ 

63 43° 5ʹ 12.02383ʺ   131° 51ʹ 40.31293ʺ 

64 43° 5ʹ  11.78518ʺ   131° 51ʹ 41.07334ʺ 

65 43° 5ʹ 11.53846ʺ   131° 51ʹ 41.96094ʺ 

66 43° 5ʹ 11.72894ʺ   131° 51ʹ 42.06440ʺ 

67 43° 5ʹ 11.80151ʺ   131° 51ʹ 41.80623ʺ 

68 43° 5ʹ 11.81209ʺ   131° 51ʹ 41.81837ʺ 

69 43° 5ʹ 12.21674ʺ   131° 51ʹ 42.27951ʺ 

70 43° 5ʹ 12.52532ʺ   131° 51ʹ 42.52974ʺ 

71 43° 5ʹ 12.81495ʺ   131° 51ʹ 42.85966ʺ 

72 43° 5ʹ 13.43824ʺ   131° 51ʹ 43.33062ʺ 

73 43° 5ʹ 13.79933ʺ   131° 51ʹ 43.58007ʺ 

74 43° 5ʹ 13.98812ʺ   131° 51ʹ 43.72152ʺ 

75 43° 5ʹ 14.34028ʺ   131° 51ʹ 43.98939ʺ 

76 43° 5ʹ 14.90244ʺ   131° 51ʹ 44.41590ʺ 

77 43° 5ʹ 15.20196ʺ   131° 51ʹ 44.69648ʺ 

78 43° 5ʹ 15.28451ʺ   131° 51ʹ 45.06144ʺ 

79 43° 5ʹ 15.30694ʺ   131° 51ʹ 45.24842ʺ 

80 43° 5ʹ 15.33359ʺ   131° 51ʹ 45.46645ʺ 

81 43° 5ʹ 15.25329ʺ   131° 51ʹ 45.88143ʺ 

82 43° 5ʹ 15.14706ʺ   131° 51ʹ 45.97273ʺ 

83 43° 5ʹ 14.98488ʺ   131° 51ʹ 46.34463ʺ 

84 43° 5ʹ 14.79613ʺ   131° 51ʹ 46.74831ʺ 

85 43° 5ʹ 14.69822ʺ   131° 51ʹ  47.20628ʺ 

86 43° 5ʹ 14.53928ʺ   131° 51ʹ 47.80460ʺ 

87 43° 5ʹ 14.34781ʺ   131° 51ʹ 48.31742ʺ 

88 43° 5ʹ 14.34492ʺ   131° 51ʹ 48.67062ʺ 

89 43° 5ʹ 14.38094ʺ 131° 51ʹ 48.89236ʺ 

90 43° 5ʹ 14.44598ʺ   131° 51ʹ 49.28971ʺ 

91 43° 5ʹ 14.68384ʺ   131° 51ʹ 50.06431ʺ  

92 43° 5ʹ 14.80222ʺ   131° 51ʹ 50.57142ʺ 

93 43° 5ʹ 14.97517ʺ   131° 51ʹ 51.00041ʺ  

94 43° 5ʹ 15.5ʺ   131° 51ʹ 52.4ʺ  

95 43° 5ʹ 11.5ʺ   131° 51ʹ 58.7ʺ 

96 43° 4ʹ 52.0ʺ   131° 51ʹ 35.4ʺ 

1 43° 4ʹ 57.7ʺ   131° 51ʹ  26.5ʺ 
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Цель намечаемой деятельности: получение необходимых и достаточных материалов 
для обоснования проектной документации проектируемого сооружения, для принятия 
конструктивных и объемно-планировочных решений, оценки опасных инженерно-
геологических и техногенных процессов и явлений, проектирования инженерной защиты и 
мероприятий по охране окружающей среды, проекта организации строительства, включая 
изучение рельефа, геологического строения, геоморфологических и гидрогеологических 
условий, состава, состояния и свойств грунтов, геологических и инженерно-геологических 
процессов, прогноза возможных изменений в период строительства и эксплуатации объекта.  
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
В рамках комплекса инженерных изысканий в акватории б. Золотой Рог и пролива 

Босфор Восточный для реализации объекта: «Северный Морской Транзитный коридор: 
Восточный транспортно-логистический узел» планируется выполнить следующие изыскания: 

 инженерно-геодезические изыскания; 

 инженерно-геологические изыскания; 

 инженерно-гидрометеорологические изыскания; 

 инженерно-экологические изыскания. 
В состав инженерно-геодезических изысканий будут входить: 

 - сбор и анализ фондовых материалов и материалов предыдущих изысканий; 

 - рекогносцировочные исследования в районе работ, в том числе оценка состояния пунктов 
государственной геодезической сети (ГГС) и государственной нивелирной сети (ГНС); 

 - получение официальных сведений об имеющихся в районах работ пунктов 
государственной геодезической сети (ГГС) и государственной нивелирной сети (ГНС); 

 - создание планово-высотного обоснования работ; 

 - выполнение съемки рельефа дна способом площадного обследования многолучевым 
эхолотом (МЛЭ); 

 - выполнение съемки рельефа дна способом промера; 

 - выполнение съемки рельефа дна способом пешего промера; 

 - навигационное обеспечение (вынос в натуру и определение планово-высотного 
положения измеряемых параметров) других видов изысканий (гидрометеорологических, 
геологических, экологических); 

 - камеральная обработка материалов инженерно-гидрографических работ; 

 По результатам выполненных съемок рельефа дна, составление планшетов глубин 
заданного масштаба на район гидрографических работ, подготовка и издание отчета по 
инженерно-гидрографическим работам. 

В состав инженерно-геологических изысканий будут входить: 

 сбор, изучение и систематизация материалов инженерных изысканий прошлых лет; 

 инженерно-геологическое рекогносцировочное обследование участка и маршрутные 
наблюдения; 

 бурение инженерно-геологических скважин и отбор проб грунтов и грунтовых вод; 

 геофизические исследования; 

 полевые испытания грунтов; 

 лабораторные исследования грунтов и грунтовых вод; 

 камеральную обработку материалов и составление технического отчета. 
В состав инженерно-гидрометеорологических работ будут входить: 

 сбор и обработка материалов изысканий прошлых лет; 

 рекогносцировочное обследование; 

 производство гидрологических работ на акватории; 

 лабораторные исследования проб грунтов и воды; 

 камеральные работы и выпуск технического отчёта. 
В состав инженерно-экологических работ будут входить: 

 сбор, обработку и предварительный анализ фондовых материалов, материалов 
изысканий прошлых лет, ответов на запросы в специализированные организации; 

 предварительные картографические работы. 
Полевые работы включают: 
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 океанографические исследования; 

 отбор и подготовку проб воды для проведения последующего химического анализа 
на основные гидрохимические показатели, проведение анализов «первого дня»; 

 отбор проб воды на загрязнение; 

 отбор проб донных отложений на определение гранулометрического состава и 
физико-химических свойств, включая определение содержания загрязняющих 
веществ; 

 отбор и подготовку проб воды на микробиологический анализ (исследования 
бактериопланктона); 

 отбор и подготовку проб на определение качественных и количественных 
показателей развития фитопланктона; 

 отбор и подготовку проб на определение фотосинтетических пигментов и первичной 
продукции фитопланктона; 

 отбор и подготовку проб на определение качественных и количественных 
показателей развития зоопланктона; 

 отбор и подготовку проб на определение качественных и количественных 
показателей развития макрозообентоса; 

 • отбор и подготовку проб на определение качественных и количественных 
показателей развития ихтиопланктона; 

 • наблюдения за морскими млекопитающими и орнитофауной. 
Камеральные работы включают: 

 комплексные химико-аналитические лабораторные исследования проб морских вод 
и донных отложений; 

 систематизацию и анализ результатов полевых и лабораторных исследований, 
фондовых материалов и ответов на запросы в специализированные организации 
(включая материалы исследования наземной и водной биоты, данные о социально-
экономической и санитарно-эпидемиологической обстановке в районе размещения 
проектируемых объектов); 

 подготовку итогового Отчёта с пакетом тематических картосхем. 

Виды и объемы буровых работ намеченных для обеспечения разработки проекта Восточного 
транспортно-логистического узла приведены в таблицах 3.1.  

Таблица 3.1 Виды и объемы буровых работ на акватории проектируемого терминала 

Участок 
Номера 

скв. 
Глубина скв. м 

Кол-во 
скв. 

Метраж 

Линия кордона причалов № 17 и № 
18, прикордонная балка 
контейнерного перегружателя 

К.1-К.38 от 17,5 до 23 38 760 

Поперечники к линиям кордона 
причалов № 17 и № 18 

Кп.1-Кп.19 от 14,5 до 17 19 310 

Тыловая балка контейнерного 
перегружателя причалов № 17 и № 
18, 

Рп.1-Рп.35 от 18,5 до 23 35 580 

Берегоукрепление вертикального 
типа причала № 17 

Бв.10-Бв.15 от 18,5 до 23 6 125 

Поперечники к линии 
берегоукрепления причала № 17 

Бп.6-Бп.8 от 18 до 22 3 60 
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Берегоукрепление откосного типа 
причала № 17 

Бо.3 10 1 10 

Берегоукрепление вертикального 
типа причала № 18 

Бв.1-Бв.9 от 10 до 22 9 130 

Берегоукрепление откосного типа 
причала № 18 

Бо.1-Бо.2 4-6 2 10 

Поперечники к линии 
берегоукрепления причала № 18 

Бп.1-Бп.5 6-20 5 60 

Складская зона КТК (подкрановые 
пути) 

1.1-1.26 6,5-22 26 280 

2.1-2.26 6,5-16 24 210 

3.1-3.28 5-12 28 200 

4.1-4.29 5-14 29 200 

5.1-5.25 5-16 25 150 

6.1-6.25 5-17 25 175 

* Глубины скважин на акватории заданы от дна моря. 

** Объемы крепления скважин обсадными трубами и гидрогеологических наблюдений при 
бурении на акватории даны с учетом глубины  акватории на точке бурения. 

*** Допускается изменение методики, видов и объемов полевых работ в зависимости от 
конкретного геологического разреза и уточнения исходных проектных данных. 

 
Указанные объемы буровых работ являются максимально возможными к выполнению 

(приведены для целей оценки наибольшего воздействия на окружающую среду). 
Все планируемые работы в пределах площади изысканий будут выполняться за один 

навигационный период в 2022-2023 гг. 
Полевые работы будут вестись непрерывно, 24 часа в сутки,  дней в неделю в зависимости 

от погодных условий. Работы будут осуществляться в две смены по 12 часов в сутки. 
Начало работ зависит от момента получения всех необходимых разрешений на 

выполнение работ, готовности оборудования по выполнению исследований, а также ледовой и 
гидрометеорологической обстановки на участке работ. 

Геодезические изыскания планируется выполнить с началом навигационного периода. 
Инженерно-геологическое бурение, статическое зондирование грунтов предусматривается 

выполнить в течение навигационного периода 2023 года. Срок выполнения – 6 месяцев. 
Экологические изыскания могут идти параллельно, а в некоторых случаях опережать 

вышеперечисленные виды изысканий. 
Для выполнения запланированных работ по Программе будут задействованы экипажи 

привлекаемых судов и высококвалифицированные специалисты АО «ДНИИМФ». 
Максимальное количество персонала для выполнения работ - 40 человек, в том число 

максимально возможное количество человек находящихся в границах площади изысканий 
одновременно – 21 чел. 

3.1. СУДОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТ 
 

Для проведения инженерно-гидрографических и инженерно-геофизических изысканий 
будет привлечен исследовательский катер «Phoenix 510 BR» или аналогичное судно, 
отвечающее требуемым характеристикам. 

Таблица 3.2. Технические характеристики катера «Phoenix 510 BR» 

Характеристики Описание 
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Длина. м 5,1 

Ширина, м 2,1 

Осадка, м 0,3 

Грузоподъемность, кг 600 

Максимальная мощность мотора, л.с. 100 

Рекомендуемая мощность мотора, л.с. 80 

Пассажировместимость, чел 6 

Для выполнения морских инженерно-геологических и геотехнических изысканий будут  
привлечены плавучие самоподъемные буровые платформы (ПСП), буровые понтоны и 
буксирный катер: 

 буровые платформы типа «Кузнечик» будут использоваться для бурения инженерно-
геологических скважин, динамического и статического зондирования, при глубине моря 
от 5 до 24м. 

 буровые понтоны будут использоваться для бурения инженерно-геологических скважин 
на мелководной части акватории участка, примыкающей к берегу, при глубине моря от 1 
до 10-15 м. 

 буксир типа «КЖ» или другой аналогичный по классу буксир – будет использоваться для 
перестановки платформ и понтонов на точки бурения инженерно-геологических скважин, 
выполнения статического и динамического зондирования. 

Таблица 3.3. технические характеристики самоподъёмных платформ типа «Кузнечик»  

Техническая характеристика «Кузнечик 1» «Кузнечик 2» 

Судовладелец АО «ДНИИМФ» 

Порт приписки Владивосток 

Год  постройки 2005  

Место постройки Myungil PrecisionCo.,Ltd, Корея 

Тип судна  
Платформа самоподъёмная 

MI-85 MI-100 

Опоры самоподъёма 4 опоры 4 опоры 

Длина 9 м 11 м 

Ширина 9 м 11 м 

Длина опор 24 м 33 м 

Максимальная глубина при бурении 18 м 24 м 

Якоря стабилизации 4 якоря 4 

Район плавания 
IV категория (прибрежное 

плавание) 

Пассажировместимость 4 человека 

 

Таблица 3.4. Технические характеристики бурового понтона «Катамаран 2» 

Характеристики Описание 

Судовладелец АО «ДНИИМФ» 

Порт приписки Владивосток 

Год постройки 2005 

Место постройки Владивосток «Славянский СРЗ» 

Тип судна  катамаран 
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Характеристики Описание 

Длина, ширина габаритные 10,4 м × 9,5 м 

Ширина поплавков 2,1 м 

Высота поплавков 1,1 м 

Осадка 0,7 м 

Масса 18 т 

Водоизмещение 30 т 

Максимальная глубина моря при бурении 25 м 

Ограничения по погоде при бурении 
высота волны до 0,5 м, скорость 

ветра 8 м/сек 

Якоря стабилизации 4 якоря 

Район работ 
прибрежная зона морей, бухты и 

заливы, порты 

Пассажировместимость 4 человека 

Для обеспечения геотехнических работ, перестановки с точки на точку несамоходных 
буровых платформ и понтонов, планируется использовать катер типа «КЖ», или 
аналогичное судно, отвечающее требуемым характеристикам. 

Таблица 3.5. Технические характеристики катера типа «КЖ» 

Характеристики Описание 

Длина наибольшая, м 17,37  

Ширина, м 3,8  

Высота борта, м  2,16  

Водоизмещение в грузу, т 40,38  

Средняя осадка, м 1,45  

Главный двигатель – 3ДС, л.с. 150  

Скорость свободного хода, узл. 9,4  

Дальность плавания, миль 20  

Автономность плавания, сутки 1 

Экипаж, чел. 5 

Количество и объем танков пресной воды 8,0 м3 

Количество и объем танков льяльных вод 1,10 м3 

Количество и объем танков хоз-бытовых вод 0,53 м3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСА ИЗЫСКАНИЙ 
 
Для выполнения комплекса изысканий будет использовано следующее оборудование (или 
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аналогичное) 

 Многолучевой эхолот Sonic-2022; 

 Измеритель скорости звука MiniSVS; 

 Датчик динамических перемещений судна Ekinox-A; 

 Датчик уровня Solinst 3001 Levelogger Junior, M5; 

 Морской судовой GPS-приемник Trimble MPS 865 Modular (GPS-компас) с антеннами GA-
810, GA-830; 

 Протонный магнитометр MPMG-4 ИМПЕДАНС; 

 Пробоотборники для донных отложений   различных модификаций; 

 Пробоотборники поверхностных вод различных модификаций; 

 Сейсмоакустическое профилирование будет выполняться с использованием буксируемого 
высокочастотного профилографа с пьезоэлектрическими источниками "GeoPulse 
Subbottom Profilier" (производство компании GeoAcoustics Limited , Англия) 

Характеристика бурового оборудования смонтированного на буровых понтонах и плавучих 
самоподъёмных платформах «Кузнечик 1» и «Кузнечик 2» приведены в таблице 3.6. 

Таблица 3.6. Технические характеристики бурового оборудования 

Параметры Понтон «Кузнечик 1» «Кузнечик 2» 

Буровая установка УГБ1ВС УРБ2А2 УРБ-2М 

Тип  гидроприводная гидроприводная 

Способ бурения 
вращательный, 

колонковый 
вращательный, 

колонковый 
вращательный, 

колонковый 

Диаметр бурения 93-132 93-132 93-132 

Энергетическая установка 

Дизельный двигатель, мощностью, л.с 

Д-65 ММЗ Д-245 ЯМЗ 236 

60 л.с. 105 л.с. 180 л.с. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. АНАЛИЗ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВАРИАНТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ИЗЫСКАНИЙ 
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В соответствии с требованиями к материалам оценки воздействия на окружающую 
среду, утв. Приказом МПР РФ от 01.12.2020 г. № 999, ниже рассмотрены альтернативные 
варианты достижения цели намечаемой деятельности. 

4.1. «Нулевой вариант» 
Выполнение комплекса изысканий позволяет обеспечить дополнительные рабочие 

места для российских граждан, а также дает экономические выгоды для Приморского края 
в целом. Реализация объекта позволит увеличить налоговые поступления в бюджеты 
различных уровней, окажет мультипликативный эффект на другие отрасли 
промышленности и сферы услуг. Данное положительное влияние будет расти по мере 
развития проекта, достигая своего пика в период эксплуатации ВТЛУ. 

Выбор «нулевого варианта» (отказ от деятельности) исключит возможные 
отрицательные воздействия на окружающую природную среду от реализации Программы.  

Выбор этого варианта означает отклонение от плана развития Северного морского 
пути на период до 2035 года, утвержденного Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 01.08.2022 г. № 2115-р, и сворачивание планов создания новых рабочих мест 
и сокращение стимулов для экономического развития региона. 

4.2. Альтернативные технологии 

Выбор способа и разновидности технологии выполнения комплекса изысканий, в 
том числе буровых работ, производится исходя из назначения выработок, с учетом 
залегания, вида, состава и состояния грунтов, крепости пород и намечаемой глубины 
изучения. 

4.3. Пространственные и временные альтернативы 
Уменьшение площади работ сокращает продолжительность и потенциальное 

воздействие работ на окружающую среду, однако может уменьшить качество полученных 
данных и возможность получения репрезентативных данных. 

Проведение работ в указанных границах является оптимальными для получения 
достаточной информации, необходимой для последующего осуществления безопасного и 
эффективного строительства объекта. 

В связи с климатическими условиями в районе проведения изысканий, выполнение 
работ намечено на период отсутствия льда на акватории в 2022-2023 гг, предположительно 
с апреля по ноябрь,  в разрешенный для навигации период. 

Альтернативному режимом работы является ограничение времени 8 часовым 
периодом. Применение данного альтернативного варианта нецелесообразно: 

1. Данный вариант увеличит срок проведения работ, что влечет за собой большие 
финансовые затраты на обслуживание судов 

2. Будет оказываться большее воздействие на окружающую среду, в связи с 
длительным присутствием судов в районе работ.  

Отказ от намечаемой деятельности в дальнейшем не сможет принести 
значительных положительных социально-экономических эффектов в регионе. 

В соответствии с вышеперечисленными аргументами для реализации Программы 
принимается основной вариант.  
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5. ОПИСАНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, КОТОРАЯ МОЖЕТ БЫТЬ ЗАТРОНУТА 
НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

5.1. Изученность участка изысканий 
Для оценки инженерно-гидрометеорологических и инженерно- экологических условий 

участка, проектируемого Владивостокского транспортного логистического узла использовались 
результаты производственного экологического контроля, предоставленный Заказчиком, 
официальные данные уполномоченных органов, и фондовые материалы АО “ДНИИМФ”. 

По степени гидрометеорологической изученности рассматриваемая территория относится 
к изученной. 

Участок работ расположен на территории г. Владивосток Приморского края. Комплексное 
гидрометеорологическое изучение территории Приморского края проводит ФГБУ «Приморское 
УГМС».  

Климатическая и метеорологическая информация за многолетний период наблюдений с 
учетом последних пяти лет предоставлена по данным ближайшей гидрометеорологической 
станции МГ-2 Владивосток.  

Метеостанция является репрезентативной для участка работ. Наблюдения на 
метеостанции ведутся за всеми метеорологическими характеристиками, необходимыми для 
обоснования проектирования объекта. Ряды метеорологических наблюдений являются 
достаточными (температуры воздуха более 50 лет, температуры почвы свыше 10 лет и т.д.) и 
достоверными. 

Первые постоянные метеорологические наблюдения были начаты в феврале 1873 года, 
когда на северном берегу бухты Золотой Рог была открыта первая метеостанция Владивосток-
порт. Первоначально наблюдения за температурой и влажностью воздуха, направлением и 
скоростью ветра, облачностью и атмосферными явлениями проводил всего один человек. 
Сегодня на месте станции располагается морской гидрологический пост, где проводятся 
наблюдения за температурой и уровнем морской воды в бухте. 

В данной работе использовались результаты производственного экологического контроля, 
осуществляемого ПАО «ВМТП» в рамках хозяйственной деятельности на прилегающих 
земельных участках. 

Для получения официальной информации о природных и природно-антропогенных условиях 
изучаемой территории были направлены запросы в министерства, другие уполномоченные 
государственные органы в области природопользования и охраны окружающей среды, 
профильные организаци. 

Фондовые отчеты весьма подробно освещают характеристики района, экологическое 
состояние участка работ, имеющиеся экологические ограничения, опасные процессы и явления. 

 

5.2. Физико-географическое описание района изысканий 
Площадка проектирования ВТЛУ расположена на юго-западном побережье бухты Золотой 

Рог Залива Петра Великого Японского моря и частично расположена в акватории пролива Босфор 
Восточный. 

Размещение ВТЛУ планируется в зоне, существующей промышленной и городской 
застройки г. Владивостока. 

Изучаемый район характеризуется большим разнообразием природных условий. 
Важнейшей особенностью географического его расположения является то, что он находится 
вблизи Тихого океана, это определяет муссонный характер климата. 

Климат в свою очередь оказывает весьма большое влияние на рельефообразующие 
процессы, гидрологический режим рек, озер и болот, почвообразование, жизнь растительности и 
др. 
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Другая своеобразная особенность района заключается в том, что широтная зональность 
подчинена здесь характеру устройства поверхности и, кроме того, отражает географическое 
положение данной территории, расположенной на восточной окраине Азиатского материка. 
Нормальное широтное простирание природных зон здесь нарушено: границы их у морского 
побережья и вдоль меридионально направленных горных систем изгибаются к югу. 

По агроклиматическому районированию территория муниципального образования входит 
в район, который характеризуется, как теплый и влажный, с холодной зимой.  

По характеру увлажнения территория муниципального образования в зимний период 
недостаточно увлажнена. В среднем за год выпадает 700 мм осадков. Наибольшее количество 
осадков выпадает в августе-сентябре. Максимальное суточное количество осадков августа в 
среднем составляет 198 мм. 

Снежный покров устанавливается в середине декабря и сохраняется до конца февраля. 
Высота снежного покрова достигает 10 см. 
Относительная влажность воздуха наибольших значений достигает летом (85-90%), 

наименьших зимой (61-63%). 
В холодный период на территории преобладают северные ветры, в теплый – юго-

западные. Среднегодовая скорость ветра достигает 3,4 м/сек. Сильные ветры со скоростью более 
15 м/сек, повторяются в среднем 11 дней в году 

В среднем за год на территории отмечается 108 дней с туманом, из них в теплый период 
94 дня. 

 

5.3. Климатические и метеорологические характеристики 
Согласно схематической карте климатического районирования для строительства (СП 

131.13330.2020 «Строительная климатология»), территория участка находится в пределах 
климатического района II Г. 
         Климатическая и метеорологическая информация за многолетний период наблюдений с 
учетом последних пяти лет предоставлена по данным ближайшей гидрометеорологической 
станции МГ-2 Владивосток. 
             Основными факторами, определяющими климат рассматриваемого района, являются его 
географическое положение, циркуляция атмосферы и активная циклоническая деятельность. 

Климат юга Приморья имеет ярко выраженный муссонный характер. Лето здесь теплое 
влажное, со значительным количеством осадков, зима сравнительно холодная и сухая. 
Муссонный климат характеризуется преобладанием адвективных процессов над радиационными, 
т.е. перемещением над данной территорией зимой и летом воздушных масс, зарождающихся за 
пределами края. 

Зимой (с середины ноября по март) территория находится под воздействием холодных и 
сухих воздушных масс, формирующихся в области развития очень мощного азиатского 
антициклона. Ясная погода, обусловленная антициклонической циркуляцией, способствует 
сильному выхолаживанию земной поверхности. Результирующий воздушный поток направлен с 
северо-запада на юго-восток от области азиатского максимума к области более низкого давления, 
располагающейся над Тихим океаном и окраинными морями. 

Весной происходит перестройка атмосферной циркуляции. В это время ветровой режим 
неустойчивый, температура сравнительно низкая, возможны длительные периоды без осадков. В 
солнечный день температура воздуха на солнечной стороне и в тени может отличаться до 10 - 12 

С. Заморозки заканчиваются обычно в середине апреля, хотя отклонения могут достигать ± 10 
дней.  

В теплое время года (с апреля по сентябрь) движение воздушных масс приобретает 
противоположное направление: они перемещаются, в основном, с юго-востока на северо-запад, 
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т.е. из области развития тихоокеанского субтропического антициклона   в сторону азиатской 
депрессии (летний муссон).  

В первую половину летнего муссона (с середины апреля до середины июля) идет вынос 
воздушных масс с Охотского моря, что обусловливает прохладную пасмурную погоду с туманами 
или моросящими осадками.  

С середины июля по сентябрь описываемый район находится под действием 
япономорских воздушных масс. В это время устанавливается преимущественно ясная теплая 
погода.  

В летний период, практически ежегодно, на Приморский край выходят тайфуны. 
Отмечаются они главным образом в августе, однако выход их возможен в июле и сентябре. В 
исключительно редких случаях они могут быть и в июне. Повторяемость тайфунов составляет от 
одного до четырех в год. Как правило, тайфуны сопровождаются усилением ветров, вплоть до 
ураганных, и выпадением огромного количества осадков. 

Осень теплая, солнечная. Осадки умеренные. Даже в октябре дневная температура 
нередко достигает 20 0С. Повторяемость низкой облачности невелика.       В отдельные годы 
теплая погода держится до середины ноября.  

К концу осени усиливаются ветры, особенно северные и северо-западные, приносящие из 
континентальных районов резкое похолодание. 

Средняя месячная температура воздуха наиболее холодного месяца составляет –15,9С. 
Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца +23,40С. Направление 
ветра определяется, в основном, муссонной циркуляцией, выраженной в преобладании в 
холодное полугодие переноса воздушных масс с азиатского материка в сторону океана, а в летнее 
время - наоборот, с моря - на сушу. Скорость ветра Uм.р., повторяемость превышений которой 5% 
составляет 12,4 м/с. Средняя скорость ветра за год составляет 6.2 м/с. 

За годовой период преобладают ветры северного направления с повторяемостью 36% и 
средней скоростью 6,0 м/с. (табл. 5.1.). 

Таблица 5.1– Повторяемость (%) направлений ветра и штилей 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

36 2 1 17 24 6 3 11 1 

Таблица 2.2 – Средняя скорость ветра (м/с) различных направлений 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

6,0 3,4 2,4 6,0 5,6 3,7 3,4 4,9 

Вышеуказанные данные представлены согласно справке ФГБУ «Приморское УГМС» 
(приложение). 

 

5.4. Температура почвы 
Температура почвы определяется главным образом радиационным и тепловым 

балансом ее поверхности, а также зависит от механического состава и типа почвы, характера 
растительности, формы рельефа, экспозиции склонов и т. д.  Отрицательные значения 
температуры поверхностного слоя почвы отмечаются с ноября по март. Средняя месячная 

температура этого слоя в январе составляет минус 14.7С, в феврале - минус 10.7 С. Самые 
низкие температуры почвы в слое от 0 до 20 см наблюдаются в январе, от 0.2 до 0.6 – в феврале. 
На глубинах 2.5-3.0 м самые низкие температуры отмечаются в мае. 

Глубина промерзания почвы зависит от высоты снежного покрова. На выпуклой 
поверхности она больше, на вогнутой – меньше. Средняя глубина промерзания почвы составляет 
в начале декабря 19-20 см, января – 69-70 см, февраля – 112-115 см, марта - 138-140 см, в начале 
апреля - 122-125 см. Полное оттаивание почвы происходит в конце второй декады апреля. 
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5.5. Осадки 
Осадки выпадают неравномерно. Наибольшее количество осадков отмечается летом, 

наименьшее - зимой. Особенно длительные дожди наблюдаются в июне и августе (в июне 1963 г 
продолжительность непрерывных осадков составила 61 час).  

В целом за год, число дней с твердыми осадками составляет около 25-28, с жидкими и 
смешанными – 100-105 дней. 

Среднегодовое количество осадков 824 мм, наибольшее – 1281 мм (1974 г.), наименьшее – 
344 мм (1976 г.).  

Распределение осадков по месяцам приведено в таблице 5.2. 
Таблица 5.2 – Среднее многолетнее количество осадков, по месяцам и за год, в мм  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Год 

13 14 23 58 67 115 138 158 130 60 33 15 824 

Интенсивность ливневых дождей может достигать 1.6-1.7 мм/мин. Наблюденный суточный 
максимум осадков составил 244 мм (тайфун “Робин”, июль 1990 г.). 
Таблица 5.3. Суточные максимумы осадков по месяцам, в мм, МС Владивосток 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Год 

  48 28 51 69 88 72 244 163 178 142 43 28 244 

Расчетный суточный максимум осадков 1 % вероятности превышения равен 246 мм.  
 

5.6. Влагосодержание 
Влагосодержание воздуха определяется характером воздушных масс, поступающих в 

регион при летнем или зимнем типе атмосферной циркуляции. Как указывалось, выше, летом 
здесь господствует относительно теплый и влажный морской умеренный воздух, поступающий с 
Тихого океана, зимой - сухой холодный воздух, поступающий с северо-восточной части Азиатского 
континента.  

В этой связи в годовом ходе среднемесячной относительной влажности воздуха максимум 
наблюдается в теплый период года, главным образом в июне - августе, минимум – в холодный 
период, преимущественно в январе - феврале (таблица 5.4). 
Таблица 5.4 Средняя месячная и годовая относительная влажность воздуха, в %, ГМС 
Владивосток, многолетний период 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Год 

   64 64 67 69 77 88 92 88 78 68 62 63 73 

 
Влажность воздуха колеблется от 27 до 100%. Число дней с влажностью воздуха более 80% 

составляет в среднем за декабрь - февраль около 8, за – март-ноябрь - около 80 дней.  
Число дней с влажностью менее 30 % составляет 5 и 30 дней соответственно. 
Упругость водяного пара имеет минимальное значение в декабре - январе (около 1.6 гПа), а 

максимальное - в июле-августе (около 20.5 гПа). Суточные колебания упругости максимальны в 
осенний период и могут достигать 1.2 гПа.  

 

5.7. Метели 
Метели на открытых участках наблюдаются практически ежегодно. Среднее число дней с 

метелью составляет около 9, максимальное – 17-18 за год. Средняя продолжительность метелей 
7.5-8.0 часов.  
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Однако, здесь возможны и опасные метели, продолжающиеся в течение 12 часов и более 
при ветре не менее 15 м/с. Так, в декабре 2004 г. за одну ночь выпало 33 мм осадков при ветре 
23-25 м/с. Продолжительность метели составила около 22 часов. При этом высота снежного 
покрова превышала 50 см. Был закрыт аэропорт, парализовано движение автотранспорта как в 
городе Владивосток, так и на междугородних трассах. Опасные метели наблюдаются 1 раз в 2-3 
года. 

 

5.8. Туманы 
Туманы на рассматриваемом участке наблюдаются в основном с апреля по август. Главным 

образом это адвективные туманы, возникающие при вторжении теплых, влажных   воздушных 
масс с океана, быстро охлаждающихся над еще холодной акваторией Японского моря. 

Пространственное распределение туманов в заливе характеризуется большим 
разнообразием. Как правило, они появляются при юго-восточных ветрах, и в этой связи, 
продолжительность туманов у входа в Уссурийский залив наибольшая в городе. 

В районе ГМС Владивосток число дней с туманом составляет в среднем 107 дней (таблица 
5.5). 

Таблица 5.5 – Распределение туманов по месяцам, среднее число дней 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   Год 

1,0 1,9 5,6 10,7 12,9 22,0 22,4 14,4   5,7    4,5    4,2    1,7    107 

 
Суммарная продолжительность туманов 1050-1100 часов за год. Непрерывная их 

продолжительность может достигать 145 часов (в июне). 
 

5.9. Грозы, град 
В рассматриваемом районе практически ежегодно наблюдаются грозы. В среднем за год 

наблюдается 8-9 дней с грозой, в максимуме 17 дней. Как правило, грозы бывают при выходах на 
южное Приморье глубоких тропических циклонов. Средняя продолжительность гроз 1.5 часа, 
максимальная – 10 часов, минимальная – несколько минут. Наиболее вероятны грозы в августе - 
сентябре.  

При одной из гроз (2004 г.) во Владивостоке в течение более двух часов были перебои с 
сотовой связью.  

Примерно 1 раз в 2-3 года здесь бывает град. Чаще всего он выпадает в августе – сентябре 
(но возможен в мае и октябре), при выносе на побережье влажных воздушных масс во время 
южных циклонов. 

 

5.10. Гололедные явления 
Возможны здесь и гололедные явления. Характеристики их приведены в таблице 5.6. 
Таблица 5.6 – Среднее число дней с обледенением проводов гололедного станка  

     Явление Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Всего 

Гололед 0,2 0,07 0,09 0,09 0,3 0,2 1,0 

Изморозь 0,16 0,19 0,3 0,6 0,45 0,32 2,0 

Мокрый снег 0,1 - - 0,02 0,07 0,02 0,2 

 
5.11. Гидрологический режим 
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Гидрологические условия участка обусловлены особенностями расположения в зоне 
сочленения с акваторией моря. На участке изысканий водотоки отсутствуют. 

Рассматриваемая акватории залива Петра Великого вдается в полуостров Муравьева-
Амурского примерно на 7 км к северу и северо - востоку и отдаляется на западе от Амурского 
залива узким полуостровом Шкота (шириной не более двух километров). Горловина бухты 
Золотой Рог на юге выходит в пролив Босфор Восточный. Ширина бухты не превышает одного 
километра, максимальная глубина на выходе из бухты около 10 - 15 м. Грунт на берегах состоит 
из гальки, гравия и крупных камней, в открытой части характерны песчано-илистые грунты с 
преобладанием ила. Гидрологический режим бухты определяется географическим положением, 
климатическими и погодными условиями, приливоотливными явлениями и системой течений, 
обуславливающих характер распределения гидрологических и гидрохимических характеристик. В 
зимний период на рассматриваемом участке преобладают северные ветра, в летний - умеренные 
ветра южных направлений. 

 

5.11.1 Уровень, течения и волновой режим  
Бухта Золотой Рог 

Ежечасные наблюдения за уровнем моря осуществляются в бухте Золотой Рог с 1917 г.  
Основными факторами, определяющими колебания уровня, являются приливные, сгонно-

нагонные и сейшевые явления. Приливы неправильные, полусуточные. При прохождении Луной 
экватора явно выражен полусуточный тип. По мере увеличения склонения Луны развивается 
суточное неравенство высот полных и малых вод и происходит постепенный переход к 
неправильным суточным приливам. Наибольшая величина прилива не превышает 0,5 м. 
Максимальное повышение уровня, вызванное нагонными явлениями, может составлять 45 - 50 
см. Колебания уровня типа сейш не превышает 20 - 25 см. 

Значения уровней воды различной обеспеченности из наблюдений ГМС Владивосток 
приведены в таблице 5.7. 

 
Таблица 5.7. Уровни воды относительно нуля Балтийской системы высот 1977 г и нуля 

навигационных карт (НТУ), в метрах 

Обеспеченность, в % 0,1 1 5 50 95 98 99,9 

Уровень относит. БС 1977, м -0,45 -0,58 -0,70 -0,97 -1,23 -1,28 -1,41 

Уровень относит. НТУ, м 0,68 0,55 0,43 0,16 -0,1 -0,15 -0,28 

 Согласно кривой обеспеченности уровень воды 1% вероятности превышения из их 
наивысших годовых значений (1 раз в 100 лет), может достигать здесь минус 0,15 м, 5% 
вероятности превышения (1 раз в 20 лет) – минус 0,24 м, 10% обеспеченности (1 раз в 10 лет) – 
минус 0,29 м относительно нуля БС 197. Наивысшие уровни наблюдаются в безледный период. 

Западное побережье Японского моря подвержено цунами. По данным Приморского УГМС, 
за последние 100 лет здесь отмечено 5 таких случаев – 1924, 1940, 1964, 1983 и 1993 гг. При 
наиболее сильном из них (1983 г) в б. Золотой Рог перепад уровней достигал 0,7 м. 

В РД 31.33.07-86 для города Владивостока приведена оценочная высота наката волн 
цунами на берег, составляющая около 1.0 м.  

Волновые условия на описываемой акватории формируются главным образом под 
действием розы ветров, господствующих над Амурским и Уссурийским заливами. Максимальные 
высоты волн от наиболее опасных В и ЮВ румбов не превышают 2,3 м. Следует иметь в виду, что 
после строительства ВТЛУ волновые условия могут значительно измениться. 
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Система течений в заливе Петра Великого формируется под влиянием общей циркуляции 
Японского моря, ветровой обстановки и приливоотливных явлений и носят слабовыраженный 
стоковый характер. Относительно хорошо приливные течения выражены лишь в узостях пролива 
Босфор Восточный, причем наиболее значительные течения направлены либо в сторону 
Амурского, либо Уссурийского заливов.  

В связи с тем, что приливы здесь редко превышают 30 см, уклоны водной поверхности при 
приливах, как правило, невелики и значительных приливных течений не наблюдается. Они 
затушевываются различными инерционными колебаниями и далеко не всегда поддаются 
анализу. На участке проектирования скорости приливных течений составляют в среднем 5 см/с, в 
максимуме – 15-20 см/с. 

В поверхностном слое воды нередко формируются дрейфовые течения, обусловленные 
воздействием ветра на водную поверхность. Направлены они преимущественно вдоль 
генеральной линии берега полуострова шкота и могут отклоняться от направления ветра до 40-45 
градусов. При ветрах южной половины горизонта возникают СВ течения, при северных ветрах – 
ЮЗ. Однако, в связи с ограниченными разгонами, ветровые течения на рассматриваемом участке 
также невелики. Максимальная их скорость может составлять в максимуме не более 20-25 см/с. 
Повторяемость таких ситуаций 1.5-2.0%. 

Под воздействием постоянного Приморского течения происходит водообмен между 
Амурским и Уссурийским заливами. В северной части пролива Босфор Восточный господствует 
перенос вод с востока на запад. Этот поток генерирует в южной части бухты Золотой Рог 
циркуляционные течения со скоростью 5 м/с. 

В результате взаимодействия всех вынуждающих сил, у восточного побережья 
полуострова Шкота господствуют вдольбереговые течения с некоторым преобладанием юго-
западных. 

Пролив Босфор Восточный 
Изменения уровня моря в рассматриваемом районе обусловлены приливно-отливными и 

сгонно-нагонными явлениями, сейшами и изредка цунами. Наибольшие сгонно-нагонные 
колебания уровня моря наблюдаются при прохождении тайфунов, сопровождаемых ветрами 
ураганной силы, резкими колебаниями атмосферного давления и выпадением большого 
количества осадков. В годовом ходе уровня моря отчетливо выделяется минимум средних 
месячных уровней в зимний период (ноябрь-февраль). Максимальный уровень наблюдается в 
летний период (июль-август). Амплитуда колебаний превышает 30 см. 

Приливы на рассматриваемой акватории – неправильные полусуточные, т.е. в течение 
суток обычно наблюдаются два полных и два малых подъема воды. Максимальная амплитуда 
приливных колебаний уровня моря достигает 40-45 см. Такого же значения могут достигать и 
сгонно-нагонные колебания уровня, вызываемые прохождением тропических циклонов 
(тайфунов). 

Ветровой режим является одной из основных характеристик, определяющих волновой 
режим акватории. Однако при прохождении циклонов часто наблюдаемым типом волнения 
является зыбь с ветровым волнением юго-восточного направления. В целом, рассматриваемый 
участок характеризуется весьма умеренным волновым режимом. Повторяемость ситуаций с 
высотами волн 5%-й обеспеченности, превышающими 1 м, составляет ориентировочно 0,6-0,8%. 
Преобладающими являются волны от 0,25 до 2,0 м. Наиболее опасным является волнение юго-
восточного направления. 

Течения пролива Босфор Восточный формируются под влиянием многих факторов, из 
которых преобладающими являются структура течений в Амурском и Уссурийском заливах, 
ветровой режим и приливно-отливные явления.  

В проливе Босфор Восточный действуют постоянные поверхностные течения, идущие из 
Амурского залив в Уссурийский залив вдоль южного берега пролива и из Уссурийского залива в 
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Амурский залив вдоль северного берега (рисунок 4.1). Средняя скорость этих течений в узостях 
пролива достигает 0,6 м/с. На расширенных участках пролива скорости течений не превышают 
0,25-0,3 м/с. 

Приливные течения в проливе Босфор Восточный слабые. Водообмен в проливе Босфор 
Восточный усиливается в летний период при сильных юго-восточных ветрах, вызывающих 
нагонные явления.  

В районе планируемых работ течения направлены с востока на запад, их средние скорости 
в поверхностном слое составляют 0,25-0,4 м/с, на глубине 10 м – 0,15-0,2 м/с. 

 

5.11.2. Ледовый режим 
Ледовый режим рассматриваемого участка акватории бухты Золотой Рог и прилегающей 

части пролива Босфор Восточный достаточно легкий. 
Ледовый период длится со второй декады декабря до конца марта, однако, навигация 

осуществляется круглый год. Припай не образуется. Преобладающая сплоченность льда в зимний 
период может достигать 9-10 баллов. Преобладающие формы льда – ледяное сало и мелкобитый 
лед толщиной 25-30 см, протяженностью от 4 м до 40 м. В зимний период возможно обмерзание 
причальной стенки. Толщина льда в зоне колебания уровня может составлять 50-60 см. В начале 
марта под воздействием меняющихся ветров и течений бухта периодически то очищается ото 
льда, то вновь заполняется плавучими льдинами. Именно в этот период возможны максимальные 
ледовые нагрузки на берег и гидротехнические сооружения. С этого времени начинается 
постепенное уменьшение количества льда. В то же время под воздействием ветров юго-
восточного и южного направлений, повторяемость которых от декабря к марту увеличивается в 
несколько раз, к рассматриваемому участку периодически приносятся сравнительно крупные 
льдины. Они могут достигать толщины 70-75 см, иметь протяженность от 2-3 до 30 м и дрейфовать 
в сторону причального комплекса со скоростью от 0 до 45 см/с. Торосистость льда в проливе 
Босфор Восточный невелика и редко достигает 2-х баллов. Лишь у г. Владивостока в прибрежной 
полосе шириной 0.5-1.5 мили изредка отмечалась торосистость льда до 4 баллов. 

 

5.11.3. Физико-химические свойства морской воды 
Бухта Золотой Рог 

Бухта Золотой Рог интенсивно подвергается влиянию городских стоков. Практически вся 
береговая линия представляет причальную стенку. В Золотой Рог поступает значительный объем 
сточных вод системы городской канализации. Кроме того, значительное воздействие оказывают 
крупнейшие городские порты. Температура поверхностного слоя воды в бухте Золотой Рог имеет 
ярко выраженный годовой ход. Минимальная температура воды устанавливается в пределах от -
1,8°С, максимальная температура воды до 28°С. Летом в бухте Золотой Рог преобладают южные 
и юго-восточные ветры, часты дожди и туманы. Осенью и зимой дуют преимущественно северные 
и северо-западные ветры, сопровождающиеся сухой и ясной погодой, значительным понижением 
температуры и повышением атмосферного давления. Зимние и осенние ветры бывают 
продолжительными и достигают скорости 6-8 м/с и более. Весной и летом скорость ветра 
несколько меньше, чем зимой. Туманы в бухте Золотой Рог наблюдаются с апреля по август. 
Наиболее часто они бывают в июне — июле. Как правило, туманы появляются при юго-восточных 
ветрах, которые приносят их со стороны Уссурийского залива. При штилях туманы бывают реже. 
Приливы в бухте Золотой Рог неправильные полусуточные. Даже в сильные морозы бухта 
остаѐтся незамѐрзшей, так как ТЭЦ-2 сбрасывает в нее теплые воды. Прозрачность воды бухты 
не более 4 м. Среднегодовое значение температуры воды в бухте Золотой Рог в 2019 году 
составило 14,84ºС. В весенний период температура воды колебалась от 8,7ºС в придонном слое 
на станции №14 до 23,10ºС в поверхностном слое на станции №1, в летний период от 14,60ºС в 
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придонном слое на станции №14 до 28,00ºС в поверхностном слое на станции №1, в осенний 
период от 8,90ºС в придонном слое на станции №14 до 17,2ºС в поверхностном слое на станции 
№1. Среднегодовой показатель солености в 2019 году составил 30,425‰. Соленость изменялась 
в поверхностном слое от 13,990‰ в августе на станции №14 до 33,100‰ в октябре на станции 
№12, в придонном слое от 29,700‰ в августе на станции №1 до 33,730‰ в октябре на станции 
№12. Согласно письму ФГБУ «Приморское УГМС» от 01.10.2020 № ЦЦ-09-1857, максимальные 
значения солености бухты Золотой Рог за период с 2015 – 2019 гг. составляли 33,65‰, 
минимальная соленость составляла 7,00‰. По рассчитанному индексу загрязнения вод 
(ИЗВ=1,66) качество морской воды бухты Золотой Рог относится к IV (загрязненные). Более 
подробное описание качества воды в акватории бухты Золотой Рог представлено в анализе 
инженерно-экологических изысканий прошлых лет. 

Пролив Босфор Восточный 
Температура поверхностных слоев воды в проливе Босфор Восточный имеет четко 

выраженный годовой ход. В зимние месяцы температура воды отрицательная. Минимальные 
значения температуры воды - от минус 1,9 до минус 2,0°C - отмечены в декабре-феврале. 
Переход температуры в поверхностных слоях воды через 0°С к положительным значениям 
происходит, как правило, в марте, к отрицательным значениям – в декабре. В июле-августе 
температура поверхностных слоев воды достигает максимума, ее экстремальные значения могут 
составить 27-29°C, в среднем – 19,2-21,7°C.   

Морская вода в проливе Босфор Восточный относится к хлоридно-натриевому классу и по 
концентрации растворенных солей близка к океанической. Основными факторами, оказывающим 
влияние на соленостный режим пролива Босфор Восточный, являются осадки, береговой сток, 
перемешивание водных масс, поступающих из открытого моря, процессы ледообразования и 
ледотаяния. Соленость воды имеет наиболее высокие значения в период интенсивного 
ледообразования и резкого сокращения объема берегового стока. В это время (декабрь–март) 
среднемесячные значения солености превышают 33,00/00 и могут превысить 350/00. С увеличением 
стока рек и поступлением талых вод происходит уменьшение солености. Ее минимальные значения 
– до 30,280/00 - отмечаются в августе. В период интенсивных дождей поверхностный слой воды 
может значительно распресняться, до 19,110/00.  

Плотность морской воды – величина, зависящая от температуры воды и ее солености. 
Рассчитанная плотность морской воды в поверхностном слое пролива Босфор Восточный 
составляет в среднем 1,024 г/мл. 

 

5.11.4. Литодинамика береговой зоны 
В связи со сравнительно низкой повторяемостью штормового волнения, слабыми скоростями 
течений, большой протяженностью обустроенного берега, вдольбереговые потоки наносов здесь 
практически отсутствуют. Переформирование берегов и дна на исследуемом участке под 
влиянием естественных условий происходит крайне медленно. В этих условиях существенной 
заносимости акватории в районе проектируемых причалов объекта не ожидается. Прибрежно-
морские наносы могут перемещаться в небольшом количестве только в узкой причальной зоне. 
Слой наносов не будет превышать 1-2 см в год. 
 

5.12. Опасные гидрометеорологические процессы и явления 
К опасным метеорологическим явлениям относятся такие явления, которые по своей 
интенсивности, району распространения и продолжительности могут нанести значительный 
ущерб и вызывать стихийные бедствия. В районе изысканий возможны следующие стихийные 
метеорологические явления по МС Владивосток:  
1. Продолжительность периода низких температур ≤30°С составляет 6 часов. 
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2. Суточный слой осадков за 12 часов может превышать 50 мм.  
3. Максимальное годовое число дней с сильными снегопадами: 3 дня.  
4. Максимальное годовое число дней с метелями: 2 дня.  
5. Максимальное годовое число дней с интенсивными осадками: 5 дней. 
6. Максимальное годовое число дней с ливнями: 0 дней.  
7. Максимальное годовое число дней с высокими скоростями ветра: 0 дней.  
8. Максимальное годовое число дней с сильным градом: 0 дней.  
9. Максимальное годовое число дней с сильными туманами: 4 дня. 
10. Максимальное годовое число дней с пыльными бурями: 0 дней.  
11. Максимальное годовое число случаев с опасными гололёдно – изморозевыми отложениями: 
0 случаев.  
По данным Росгидромета район изысканий не является селе- и лавиноопасным (СП 11- 103-97).  
Согласно перечню учета опасных гидрометеорологических процессов и явлений, район работ 
относится к опасному. 
 

5.13. Рельеф участка. Геологические условия 
Северный, южный и восточный берега бухты возвышены, кое-где обрывисты и окаймлены узкой 
низкой прибрежной полосой, искусственно выровненной и местами расширенной для портовых 
сооружений.  
В геоморфологическом отношении район относится к зоне склонов гор с преобладанием 
денудационных процессов (делювиального смыва).  
Участок расположен в Муравьевской подзоне Муравьевско-Дунайского окраинного прогиба. В 
геологическом строении района работ принимают участие терригенные отложения пермского 
возраста, прорванные позднепермскими интрузиями основного и кислого состава.  
Участок расположен в поле выхода Владивостокской свиты. Свита сложена лавами, реже туфами 
среднего, основного и кислого состава, туфогенно-терригенными и терригенными образованиями. 
Согласно карте почвенного покрова Приморского края, естественный покров района 
рассматриваемого участка характеризуется дерново-палево-подзолистыми и подзолисто-
буроземными почвами 

5.14. Оценка современного экологического состояния участка изысканий 

5.14.1. Атмосферный воздух 
 

Основным источником загрязнения атмосферного воздуха является деятельность ПАО «ВМТП», 
связанная с перевалкой угля, в процессе которой в атмосферу могут выделяться загрязняющие 
вещества.  
Существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха в районе планируемой деятельности 
характеризуется значениями фоновых концентраций. За фоновые концентрации загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе приняты значения по данным справки от 19.11.2021 г. № 10-3336, 
выданной ФГБУ «Приморское УГМС» (приложение П).   
Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере установлены в соответствии с РД 
52.04.186 и методическим указаниям по определению фонового уровня загрязнения 
атмосферного воздуха, утвержденных приказом № 794 от 22.11.2019 г.  
Уровень фонового загрязнения приземного слоя атмосферного воздуха в районе осуществления 
деятельности представлен в таблице 5.8. 

Таблица 5.8 – Уровень фонового загрязнения приземного слоя атмосферного воздуха г. 
Владивосток, ул. Стрельникова, 9 

Сф 
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Наименование 
загрязняющего вещества, 

ед. изм. 

От 0 до 2 С В Ю З Номер поста 
(станции) 

Азота диоксид 0,128 0,126 0,122 0,134 0,121 Ул. Семеновская, 17 

Азота оксид 0,10 - 

Серы диоксид 0,014 0,009 0,01 0,01 0,01 Ул. Семеновская, 17 

Оксид углерода 4,13 3,93 4,38 4,12 4,59 Ул. Семеновская, 17 

Взвешенные вещества 0,042 0,035 0,039 0,044 0,035 Ул. Светланская, 54 

 

5.14.2. Гидрохимический режим акватории 
Сведения о концентрациях загрязняющих веществ в воде бухты Золотой Рог по данным ФГБУ 
«Приморское УГМС» от 03.12.2021 № 10-3533 приведены в таблице 5.9 (приложение).   

Таблица 5.9. – Концентрации загрязняющих веществ в бухте Золотой Рог 

№ 
п/п 

Наименование показателей Размерность Концентрация ПДК 

0 дно 

1 рН мг/дм3 7,92 7,98  

2 Нитриты мг/дм3 0,025 0,017 0,02 

3 Нитраты мг/дм3 0,044 0,028 9 

4 Аммонийный азот мг/дм3 0,218 0,111  

5 Фосфаты (по фосфору) мг/дм3 0,049 0,041  

6 Взвешенные вещества мг/дм3 7,6 8,1 9,75 

7 Нефтепродукты мг/дм3 0,05 0,03 0,05 

8 Фенолы мг/дм3 2,1*10-3 2,0*10-3 0,001 

9 АПАВ мг/дм3 0,087 0,097 0,1 

10 БПК5 мгО2/дм3 3,27 2,53 2,1 

11 Хлориды мг/дм3 16,3 17,4  

12 Медь мг/дм3 2,4*10-3 1,9*10-3 0,005 

13 Цинк мг/дм3 0,013 0,01 0,05 

14 Железо раств. мг/дм3 0,015 0,016 0,05 

Нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения приняты в 
соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 13 декабря 2016 года № 552 
«Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в 
том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных 
объектов рыбохозяйственного значения»  

Средняя концентрация взвешенных веществ в пробах составила 7,6 мг/дм3, что не 
превысило ПДК. Максимальная концентрация взвешенных веществ не превысила ПДК.  

Средняя концентрация фенолов составила 2,0 * 10-3 мг/дм3, что превысило ПДК в 2 раза. 
Максимальная концентрация фенолов превысила ПДК в 2,7 раза и составила 2,7 * 10-3 мг/дм3. 

Средняя концентрация АПАВ составила 0,094 мг/дм3, что не превысило ПДК. 
Максимальная концентрация АПАВ в пробах составила 0,104  мг/дм3, что на уровне ПДК. 

Средняя концентрация нефтяных углеводородов составила 0,04 мг/дм3, что не превысило 
ПДК. Максимальная концентрация нефтяных углеводородов превысила ПДК в 1,2 раза и 
составила 0,06 мг/дм3. 

Средняя концентрация БПК5 в пробах составила 2,96 мгО2/дм3, что больше ПДК в 1,4 раза. 
Максимальная концентрация БПК5 в пробах составила 4,33 мгО2/дм3, что превысило ПДК в 2,1 
раза.  
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Средние и максимальные концентрации остальных гидрохимических веществ не 
превышают предельно-допустимых значений. 
 

5.14.3. Оценка состояния донных отложений 
Современные донные осадки прибрежной зоны морей могут служить интегральными 
показателями долговременного загрязнения водных объектов веществами различной химической 
природы. Концентрации химических веществ в донных осадках, поровых водах и придонном слое 
воды намного выше, чем в водной толще, поэтому химический состав верхнего 
пятисантиметрового слоя донных отложений и/или поровых вод позволяет точнее судить о 
степени и характере антропогенного воздействия на прибрежные акватории. При этом морские 
грунты являются очень консервативной системой, в которой биохимические процессы 
самоочищения происходят очень медленно.  
Концентрации токсичных элементов в донных отложениях зависят от многих физических и 
химических факторов, к которым относятся гидрологический режим акватории, 
геоморфологические особенности территорий водосбора, процессы биогенного 
осадкообразования, гранулометрический состав осадков и т.д. Важным фактором также является 
содержание тяжелых металлов в размываемых породах и почвах прилегающих участков суши. 
Поэтому достаточно сложно оценить вклад природной и антропогенной составляющих в величину 
загрязнения донных отложений, а также судить об уровне техногенного загрязнения донных 
осадков. В связи с этим в настоящее время отечественными нормативными документами не 
установлены предельно допустимые концентрации тяжелых металлов и органических 
загрязняющих веществ в донных отложениях.  
Сведения о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в донных отложениях бухты Золотой 
Рог по данным ФГБУ «Приморское УГМС» от 03.12.2021 г. №10-3532 приведены в таблице 5.10, 
по результатам наблюдений за 2018-2020 гг. и результатах анализа проб донных отложений из 
районов причалов №10 и №14.  
Таблица 5.10 – Фоновые концентрации загрязняющих веществ в донных отложениях 

№ Ингредиенты Концентрация Фоновая 
концентрация, 
мг/кг 

Коэффициент 
концентрации Причал 10 Причал 14 

1 Нефтяные 
углеводороды, мг/кг 

310 300 394 0,8 

2 Фенолы, мг/кг Менее 0,05 Менее 0,05 5,8 0,009 

3 АПАВ, мг/кг 4,8 2,7 9,3 0,5 

4 Медь, мг/кг 25 20 53,3 0,47 

5 Свинец, мг/кг 71 59 75,1 0,95 

6 Цинк, мг/кг 33 40 186,8 0,21 

7 Железо, мг/кг Более 500 Более 500 25301 0,2 

Суммарный показатель загрязнения 3,139 

 
Согласно расчётам, приведённым в таблице 3.3.3, значение Zс донного грунта составляет 

3.139, что позволяет его отнести к слабо загрязненным. В качестве фоновых концентраций были 
выбраны данные ФГБУ «Приморское УГМС» от 03.12.2021 г. №10-3532. 

 
 
5.14.4.Характеристика состояния растительного и животного мира 
Согласно данными доклада об экологической ситуации в Приморском крае в 2021 году, 

подготовленный министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского 
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края общая площадь земель Приморского края составляет 16467,3 тыс. га. Общая площадь лесов 
в Приморском крае по данным государственного лесного реестра на 01.01.2022 года – 13297,4 
тыс. га, из них: защитные леса – 4556,0 тыс. га; эксплуатационные леса – 8741,4 тыс. га; покрытые 
лесной растительностью земли – 12713,8 тыс. га. Лесистость края составляет 77,2% (с 
колебаниями от 92% - в северных районах края до 6% в юго-западных). Площадь земель лесного 
фонда за межучѐтный период с 01.01.2020 по 01.01.2021 года снизилась на 0,2 тыс. га (238 га). 
Распространенность древесных пород, произрастающих на территории Приморского края 
следующая: ель – 19,9%, кедр -18,8%, пихта – 4,4%, лиственница – 8,8%, дуб – 20,6%, береза 
каменная - 6,3%, береза белая - 9,9%, ясень – 3,3%, липа - 3,3%, осина – 2,1%, остальные породы 
- менее 2,3% Рассматриваемая территория расположены на территории с длительной 
антропогенной нагрузкой. Растительность земельных участков представлена растительными 
сообществами, не образующие сомкнутого покрова. Видовой состав представлен березой, кленом 
зеленокорым, ильмом, вязом. Склоны сопки Крестовой, не затронуты деятельностью человека, 
покрыты травянистой растительностью и кустарником.  

Расположение Приморского края на средних широтах в области контакта Азиатской суши 
и Тихого океана, а также тот факт, что долина самой крупной реки края - р. Уссури и территории 
ветландов оз. Ханки и озерной равнины р. Туманган пересекают край в меридиональном 
направлении, все это приводит к тому, что весной и осенью Приморский край попадает в зону 
действия «Восточного трансазиатского миграционного потока перелетных птиц». Десятки и сотни 
тысяч птиц весной со своих зимовок в Восточной и Юго-Восточной Азии, и Австралии на пути к 
своим гнездовьям в Северной и Северо-Восточной Азии (а осенью – в противоположном 
направлении) посещают Приморье, останавливаясь здесь на отдых и для пополнения 
энергетических ресурсов. 

Через территорию края проходят два основных миграционных потока. Один – вдоль 
морского побережья, ему следует большая часть куликов, морских чаек, гагар и прочих морских 
птиц. Другой – приурочен к долине р. Уссури и ветландам Приханкайской низменности и озерной 
равнины р. Туманган, большая часть водоплавающих птиц и подавляющая часть сухопутных 
пересекают Приморье именно этим путем. На крайнем юге края, на Туманганских ветландах, эти 
потоки сливаются.  

Сложившиеся условия территории исключают для свободных перемещений и возможности 
нахождения на ней животных, сухопутные миграционные пути в районе площадки отсутствуют. 

Фауна морских млекопитающих залива Петра Великого в настоящее время включает 16 
видов морских млекопитающих: тюлени - морской котик, сивуч, пестрая нерпа (ларга), полосатый 
тюлень (крылатка), тихоокеанский лахтак; киты - финвал и малый полосатик; несколько видов 
дельфинов, касатка. 

В отличие от других встречающихся в южной части Японского моря видов тюленей, ларга 
(Phoca largha), синоним: пестрая нерпа, обитает в заливе Петра Великого круглый год и 
размножается на берегу островов. К настоящему времени выявлено восемь самостоятельных 
популяций ларги. Три из них находятся в Беринговом море, две - в Охотском, две - в Японском и 
одна в Желтом море. Самая маленькая по численности популяция обитает в заливе Петра 
Великого (37 лежбищ). Ларга, представляет собой самостоятельную популяцию, отличающуюся 
от других популяций этого вида, рядом морфологических и экологических особенностей, в 
частности, ларга в заливе заметно крупнее, чем в Охотском и Беринговом морях. Общая 
численность ларги оценивается приблизительно в 2,5 тыс. особей, хотя в летнеосенний период в 
заливе остается примерно 450 тюленей, что связано с миграционным оттоком животных. 

В районе причалов торгового порта отсутствуют лежбища морских млекопитающих. 
Конвенция о водно-болотных угодьях «Рамская конвенция» (Рамсар, Иран, 1971 год) 

является межправительственным договором, цель которого — «сохранение и разумное 
использование всех водно-болотных угодий путѐм осуществления местных, региональных и 
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национальных действий и международного сотрудничества, как вклад в достижение устойчивого 
развития во всем мире». 

В соответствии со списком водно-болотных угодий, включенных в Рамсарскую конвенцию, 
в районе хозяйственной деятельности ПАО «ВМТП» отсутствуют водно-болотные угодья. 

 
5.14.4.1. Краткая характеристика фонового состояния водной биоты 
Фитопланктон. По литературным данным (Бегун, 2004), в фитопланктоне бухты Золотой 

Рог отмечен 131 вид и внутривидовой таксон микроводорослей, относящихся к  восьми  отделам:  
Bacillariophyta,  Dinophyta,  Chrysophyta, Euglenophyta,   Raphidophyta,   Chlorophyta,   Cryptophyta и 
Cyanophyta.  

Доминирующее положение по числу видов (49 % от общего числа видов) занимал отдел 
Bacillariophyta. Вторым по числу видов был отдел Dinophyta (38 % от общего числа). Среди 
диатомовых водорослей наиболее многочисленным оказался род Chrysophyta (17 видов и 
внутривидовых таксонов). Второе место по числу видов занимали динофитовые водоросли, среди 
которых наибольшим видовым богатством характеризовался род Protoperidinium (10 видов). 
Впервые для морей России приводится вид Oxyphysis oxytoxoides Kofoid (Dinophyta), отмеченный 
в бухте Золотой Рог. 

Существенной особенностью является тот факт, что максимальная плотность и биомасса 
фитопланктона в летне-осеннем и осеннем комплексах в бухте Золотой Рог были обусловлены 
преимущественно жгутиковыми водорослями. Многие из специфических видов относились к 
редким, не достигающим значительного количественного развития, но существенно влияющим на 
видовое разнообразие сообщества. 

Общая плотность фитопланктона в бухте Золотой Рог в течение года варьировала от 59,0 
тыс. до 30,9 млн. кл./л, биомасса – от 0,4 до 48,0 г/м3. Максимум плотности фитопланктона, 
вызванный «цветением» евгленовой водоросли Eutreptiella gimnastica (30,6 млн. кл./л и 18,1 г/м3), 
отмечен в первой половине апреля. В марте доминировала евгленовая водоросль Eutreptia lanowii 
(15,6 млн. кл./л), во второй половине апреля – Eutreptia globulifera (1,6 млн. кл./л). В первой 
половине мая отмечено новое увеличение плотности фитопланктона, вызванное «цветением» 
диатомовых водорослей Skeletonema costatum (17,5 млн. кл./л) и Leptocylindrus minimus (5,6 млн. 
кл./л). Основу биомассы фитопланктона весной составляли преимущественно евгленовые 
водоросли (14,5 – 29,0 г/м3). 

В летний период наибольшая плотность фитопланктона зарегистрирована в период 
летнего пика (первая половина августа), вызванного «цветением» «мелких жгутиковых» 
водорослей (15,7 млн. кл/л). Максимум биомассы обуславливали диатомовые водоросли 
Dactyliosolen fragilissimus и Ditylum brightwellii (9 г/м3). 

Осенью самым высоким был сентябрьский пик, вызванный в первой половине этого месяца 
диатомовыми водорослями D. Fragilissimus и Eucampia zodiacus (2,9 млн. кл/л) и евгленовой E. 
Lanowii (1,5 млн кл/л), а во второй половине – рафидофитовой Heterosigma akashiwo (1,2 млн. 
кл/л). Одновременно было зарегистрировано максимальное значение биомассы (48,1 г/м3), 
обусловленное этими же видами и крупной динафитовой водорослью Gyrodinium lachryma.   

Большая биомасса фитопланктона (32,2 - 22,8 г/м3) в январе и феврале была обусловлена 
диатомовыми водорослями Thalassiosira nordenskioeldii, Caetoceros debilis и C. pseudocrinitus. 
Высокая плотность микроводорослей, отмеченная во второй половине февраля, была вызвана 
«цветением» зеленой водоросли Pyramimonas sp. (10,8 млн. кл/л) на фоне снижения плотности 
диатомовых (355 тыс. кл/л).  

В фитопланктоне бухты Золотой Рог обнаружены 135 видов микроводорослей, 
относящихся к 7 отделам: диатомовые водоросли Bacillariophyta (80), динофлагелляты Dinophyta 
(42), эвгленовые Euglenophyta (5), золотистые Chrysophyta (4), зеленые Chlorophyta (2), 
криптофитовые Cryptophyta (1) и рафидофитовые Raphidophyta (1). Отмечены 16 доминирующих 
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по плотности видов микроводорослей: 8 видов диатомей, 4 вида эвгленовых, 2 вида динофитовых, 
1 вид криптофитовых и 1 вид рафидофитовых водорослей (таблица 3.5.3). 

Средняя по горизонтам плотность микроводорослей варьировала от 1,9 до 610,3 тыс. кл./л, 
а средняя биомасса — от 0,02 до 11,70 г/м3 . Отмечены 4 пика плотности микроводорослей 
(летний, весенний, зимний и осенний) с максимумом в июне и один зимний пик биомассы в 
феврале. Для весеннего планктона бухты Золотой Рог, в отличие от планктона Амурского залива, 
характерны повышенные значения плотности эвгленовых водорослей (более 1 млн кл./л), 
указывающие на загрязнение вод бухты органическими соединениями.  

Максимум биомассы зарегистрирован зимой (во второй половине февраля) за счет 
преобладания крупных видов диатомей Thalassiosira sp. (42-74 %) и Th. nordenskieoldii (20 %). 
Небольшие (около 1 г/м3) пики биомассы отмечены весной: в марте преобладала Th. 
nordenskieoldii, а в мае доминировала Eutreptiella eupharyngea. Небольшие летние и осенние пики 
биомассы были обусловлены развитием диатомовых Th. nitzschioides (до 1,8 г/м3) и S. costatum 
(до 4,9 г/м3). 

В октябре 2019 г. видовой состав фитопланктона в исследуемом районе формировали два 
отдела микроводорослей: динофитовые (Dinophyta) и диатомовые (Bacillariophyta). Всего 
обнаружено 20 видов и внутривидовых таксонов микроводорослей, общий список которых 
представлен в таблице 3.5.1. По числу видов ведущее положение занимал отдел диатомовых (17 
видов, 85,0 %), и в небольшом количестве был отмечен отдел динофитовых микроводорослей (3 
вида, 15,0 %). 

Результаты проведенного анализа свидетельствуют о преобладании широко 
распространенных видов-космополитов, что совпадает с данными биогеографического анализа, 
полученными ранее для ряда районов северо-западной части Японского моря (Коновалова, 1988, 
1989; Долганова, 2001, Орлова, Селина, Стоник, 2004).   

В районе исследования в октябре 2019 г. сообщество фитопланктона характеризовалось 
средними количественными показателями: численность по станциям колебалась в среднем в 
пределах 105150 – 119250 кл/л, биомасса в среднем 128,19275 – 158,834 мг/м3. Пик цветения 
осеннего фитопланктона не был зарегистрирован.   

Видовой состав зоопланктона характеризовался доминированием копепод – 80 % по 
численности и 55 % по биомассе. Среди копепод преобладали мелкие, характерные для 
прибрежного сообщества виды - Oithona similes, Acartia longiremis и Pseudocalanus newmani. 
Меропланктон, представленный личинками двустворчатых и брюхоногих моллюсков, иглокожих, 
десятиногих раков и многощетинковых червей, играл существенную роль в формировании общей 
численности, составляя в среднем 17 %.  

Также была выявлена сезонная изменчивость видового состава и биомассы зоопланктона 
в бухте Золотой Рог. В августе численность и биомасса зоопланктона были в 1,5 раза выше, чем 
в ноябре, причем как за счет большого обилия доминирующих видов, так и за счет наличия 
дополнительных видов и групп зоопланктона, отсутствующих в ноябре. В августе планктонное 
сообщество характеризовалось наличием нерестящихся самок Centropages abdominals, 
тепловодным Calanus pacificus, харпактицидами, молодью гаммарид, щетинкочелюстных, 
личинками мидий и десятиногих раков. В ноябре эти животные не были встречены, зато 
существенно возросла численность оболочников - в 93 раза, науплий балянусов - в 8 раз, полихет 
- в 5 раз, иглокожих - в 2 раза и появились мелкие прибрежные медузы рода Obelia.  

В 2019 – 2020 гг. по договору №146-19 специалистами ТИНРО проведены исследования 
зоопланктона в районе причала № 13 ПАО «ВМТП». 

При исследовании зоопланктона в бухте Золотой Рог были обнаружены следующие 
таксономические группы голопланктона: Copepoda – 18 видов, Chaetognatha - 1, Hydrozoa - 1, 
Cladocera – 2, Tunicata – 2, Polychaeta – 1, Pteropoda -1. Личиночные формы донных 
беспозвоночных представлены Polychaeta, Cirripedia, Bivalvia и Gastropoda. Всего было отмечено 
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30 представителей планктона, принадлежащих к различным таксонам. Из них идентифицировано 
до вида 21. В целом, видовой состав бухты Золотой Рог сходен с планктоном прибрежных вод зал. 
Посьет и зал. Петра Великого (Кос, 1977; Долганова, Надточий, 2015).  

В течение всего периода исследований планктонное сообщество в районе исследования 
было сформировано только представителями мелкой фракции.  

В октябре-ноябре 2019 г. в бухте Золотой Рог общая биомасса зоопланктона изменялась в 
пределах от 562 до 969 мг/м3, а плотность от 118121 до 451927 экз./м3.  

Среди основных групп зоопланктона по биомассе доминировали личиночные стадии 
червей (Foronida), апендикулярии (Oikopleura labradoriensis), веслоногие ракообразные (Oithona 
similis, Pseudocalanus newmani, Paracalanua parvus), щетинкочелюстные (Sagitta elegans), 
ветвистоусые (Podon leuckartii, Evadne nordmanni). По численности преобладали копеподы и 
личинки червей. 

На всех станциях отмечалось небольшое количество донных беспозвоночных и 
науплиальных стадий веслоногих ракообразных. Низкая плотность меропланктона в бухте 
Золотой Рог свидетельствует о невысокой репродуктивной способности популяций донных 
беспозвоночных в октябре.  

Максимальное скопление планктона в октябре было зарегистрировано на ст. 1, где 
биомасса Foronida составила 481 мг/м3, Chaetognatha – 164,1, Tunicata – 123,07, Copepoda – 98, 
Cladocera - 36,27, а численность соответственно (107008, 2051, 6153, 307311, 19487 экз/м3). 

В ноябре 2019 г. отмечалось активное цветение фитопланктона обусловленное 
диатомовыми водорослями (Coscinodiscus, Stephanopyxis). Биомасса фитопланктона составляла 
от 180 до 256 мг/м3. 

Общая биомасса и численность планктонных организмов в ноябре значительно 
сократилась по сравнению с октябрем. Биомасса планктона изменялась от 251 до 379 мг/м3, а 
численность от 50232 до 81652 экз./м3. Среди всех планктонных групп заметное снижение 
биомассы и численности произошло у личинок Foronida, на порядок. Увеличение численности и 
биомассы отмечено только у полихет.  

Максимальная концентрация планктона была на ст. 3 (379 мг/м3) и сформирована она за 
счет полихет 157 мг/м3, на втором месте веслоногие ракообразные 92,9 мг/м3 на третьем 
аппендикулярии 46,28 мг/м3 (табл. 1). Аналогичная картина отмечалась и по численности. 

Выполненное обобщение изысканий прошлых лет  позволяют объективно оценить 
инженерно-геологические условия участка и принять необходимые решения выбору типов 
фундаментов гидротехнических  сооружений.  

Данные по ихтиопланктонному сообществу были получены на основании съемок, 
проводимых в проливе Босфор Восточный, с которым бухта Золотой Рог составляет единую 
гидрологическую и экологическую систему. 

В июне и июле 2008 г. в проливе Босфор - Восточный сотрудниками института ИБМ ДВО 
РАН были выполнены две ихтиопланктонные съемки (Научное…, 2008).  

В результате июньской съемки на исследуемой акватории были обнаружены икра и 
личинки 12 видов рыб, принадлежащих к 7 семействам.  

Икра рыб присутствовала практически в каждом лове и принадлежала 4 видам рыб: минтай 
Theragra chalcogramma, палтусовидная камбала Hippoglossoides dubius, малоротая камбала 
Glyptocephalus stelleri и желтоперая камбала Limanda aspera. В небольших количествах в пробах 
встречалась икра минтая весеннего нереста (2 - 8 экз./лов) на IV стадии развития. 
Немногочисленной в уловах была и икра палтусовидной камбалы (2 - 58 экз./лов), находящаяся 
на I-IV стадии развития.  

Личинки и мальки 8 видов рыб, таких как мойва Mallotus villosus, навага Eleginus gracilis, 
морская игла Syngnathus schlelii, южный одноперый терпуг Pleurogrammus azonus, стреловидный 
люмпен Lumpenus sagitta, вильчатый стихаеопсис Stichaeopsis epallax, криворот Берга 
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Cryptacanthoides bergi и японская камбала Pseudopleuronectes yokohamae присутствовали во всех 
пробах.  

Среди личинок абсолютно доминировали представители японской камбалы. Нерест этого 
вида камбал в заливе Петра Великого проходит в апреле мае на мелководье. Пелагические 
личинки японской камбалы в массе встречались в уловах, образуя самые высокие концентрации 
(более 500 экз./улов). Остальные виды рыб встречались в уловах по 2 - 8 экз./лов. 

Наиболее многочисленной и широко распространенной практически на всей 
обследованной акватории была икра малоротой камбалы. Чуть реже в пробах присутствовала 
икра и личинки желтоперой, японской и палтусовидной камбал. Наиболее редко в пробах 
отмечены представители морской иглы и южного одноперого терпуга.  

Ихтиопланктонная съемка в июле 2008 г. как и в июне, была проведена в начале месяца. 
Видовое разнообразие рыб, по сравнению с июньскими данными, было относительно низким – 9 
видов рыб, принадлежащих к 7 семействам. В тоже время, по численности икры в уловах июльские 
пробы были обильными.  

Икра, встреченная в пробах, принадлежала 6 видам рыб: дальневосточная сардина 
Sardinops melanostictus, анчоус Engraulis japonicus, сайра Cololabis saira, пиленгас Lisa 
haematochila, малоротая и желтоперая камбалы. Как и в июне, в уловах ихтиопланктонной сетью 
доминировала икра желтоперой камбалы на II - IV стадии развития и малоротой камбалы на II-III 
стадии развития, только в значительно большей концентрации. Высокие уловы и обширный район 
развития свидетельствовали об активном нересте данных видов в июле.  

Кроме икры выше указанных видов рыб в уловах, в районе пролива Босфор Восточный, в 
небольших количествах присутствовала икра пиленгаса (III-IV) стадии развития.  

На куртинах плавающих водорослей, а также на поверхности различного мусора 
(целлофановые пакеты, соломинки и т.п.), попадающего в сеть, нередко встречалась икра сайры 
(I – II стадии развития).  

В целом, в июле 2008 г. наблюдалась высокая интенсивность нереста двух видов камбал: 
желтоперой и малоротой. В отличие от июньских проб в июле в уловах ихтиопланктона большую 
роль играла также икра дальневосточной сардины и анчоуса. 

Личинки и мальки рыб, встреченные в пробах в этот период, принадлежали 6 видам: 
анчоус, трехиглая колюшка Gasterosteus aculeatus, темный окунь S. schlegelii, восточный окунь S. 
taczanowskii, пиленгас и желтоперая камбала.  

Наиболее многочисленными в ихтиопланктоне были личинки южного мигранта – анчоуса. 
В июльских пробах отмечено присутствие предличинок и личинок желтоперой камбалы (2,28 - 2,4 
мм и 3,2 - 4,3 мм, соответственно), вылупившихся в результате июньского нереста. Остальные 
виды рыб встречались в уловах по 2 - 8 экз./лов.  

Стопроцентная частота встречаемости икры, личинок и мальков рыб  в пробах 
зафиксирована для двух видов рыб – малоротой и желтоперой камбал. Немного реже в уловах 
отмечалось присутствие пиленгаса и анчоуса. Наиболее редко в пробах присутствовали мальки 
трехиглой колюшки и восточного окуня.  

Анализ распределения икры и личинок рыб в июне, июле 2008 г. показал, что самые 
высокие концентрации характерны для мелководной зоны, с глубинами, не превышающими 52,0 
м.  

В пробах, отобранных в 2019-2020 гг. сетью ИКС-80 в октябре и ноябре в бухте Золотой 
Рог икра, личинки и молодь рыб не обнаружены.  

В пробах, собранных в июне, определены икра 7 и личинки 1 вида рыб (всего 8 видов), 
относящихся к 5 семействам. 

В бухте Золотой Рог в уловах икры абсолютно доминировала икра камбал (желтополосой 
Pseudopleuronectes herzensteini, желтоперой Limanda aspera длиннорылой L. punctatissima, 
остроголовой Cleisthenes herzensteini), составляя 94,75 %. Районы и сроки нереста этих видов в 
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заливе Петра Великого совпадают, что затрудняет определение видовой принадлежности икры, 
находящейся на ранних стадиях развития. С уверенностью отнести икринки к тому или иному виду 
можно только тогда, когда они достигают конца III - IV стадии. Идентифицированные икринки, 
находящиеся на поздних стадиях развития, принадлежали желтополосой, желтопёрой и 
длиннорылой камбалам. Но исключать вероятность нереста остроголовой камбалы не стоит.  

Средний улов икры камбал в бухте Золотой Рог составил 1149 экз. на 10-минутное 
траление, средняя плотность – 3,023 экз./м3. 

Полученные данные соотносятся с литературными источниками, согласно которым 
весенне-летний период в заливе Петра Великого наблюдается массовый нерест камбал 
(желтоперой, желтополосой, длиннорылой, остроголовой) (Перцева-Остроумова, 1961; 
Давыдова, 1998, Андреева и др., 2009; Богачёва, 2010; Колпаков и др., 2011; Отчёт о НИР № 
27239, 2011).  

На начальной стадии развития находилось 35% икринок, при этом основная их часть была 
мёртвой (98,5%) Икра, находящаяся на II-IV стадиях развития преимущественно развивалось 
нормально (более 99% на III и IV стадиях). 

Обзор количественных характеристик бентосного сообщества бухты Золотой Рог основан 
на материалах исследований, проводимых ТИНРО  в рамках, мониторинга состояния биоресурсов 
залива Петра Великого.  

Грунт в месте проведения исследований – жидкий, вонючий ил, глубина – 35 м.  
В составе бентоса отмечено 6 таксономических групп, из которых абсолютно доминируют 

(96,4 %) многощетинковые черви. 
Двустворчатые моллюски были представлены двумя видами (Axinopsida subquadrata, 

Raeta pulchella), брюхоногие одним (Philine scalpta), амфиподы одним (Odius kelleri).  
Промысловых видов бентоса в данном районе не обнаружено.  
Таксономический и видовой состав, а также обилие бентоса различных акваторий порта 

отражают разный уровень антропогенной нагрузки. Так, в осадках бухты Золотой Рог найдено 
всего 10 видов макрозообентоса, принадлежащих к трем фаунистическим группам. На станции, 
расположенной в кутовой части бухты, отмечен один-единственный вид полихет, индикатор 
органического загрязнения и гипоксии C. capitata. Пять видов найдено на станции, расположенной 
в ее срединной части, и по пять-шесть видов – на выходе из нее. Самую высокую встречаемость 
имеют полихеты C. capitata, Th. pacifica, Sch. japonica – признанные индикаторы загрязнения. Эти 
виды полихет вносят основной вклад во внутригрупповое сходство пяти станций акватории бухт 
Золотой Рог и Диомид как по плотности поселения, так и по биомассе. 

Всего в сообществе найдено 13 видов донных животных, среди которых чаще других 
встречался Th. pacifica (83,3%) и он же доминировал по плотности поселения (373,3 экз./м2). По 
биомассе лидировал относительно редкий Nereis sp. (50% и 8,2 г/м2). 

Отрицательные значения W-статистики свидетельствуют о преобладании мелких 
животных.  

При экстремальном и сильном уровне химического загрязнения формируются сообщества 
с обедненным видовым составом, причем почти все найденные в них виды являются 
положительными индикаторами загрязнения и эвтрофикации. По мере снижения антропогенного 
воздействия сообщества макрозообентоса на исследованной акватории становятся более 
разнообразными и, наряду с положительными индикаторами, в них появляются самые 
разнообразные представители донной фауны. 

Бухта Золотой Рог наиболее подвержена влиянию городских стоков г. Владивостока. В 
бухту поступают сточные воды городской канализации, которые содержат большое количество 
загрязняющих веществ и взвешенных частиц, обладающих высокой степенью окисляемости. 
Огромное негативное воздействие оказывают городские порты и судоремонтные заводы. В 
течение последних 50-ти лет в бухту Золотой Рог сбрасывались стоки, содержание 



 

 

36 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата И
н

в.
 №

 п
о

д
л

. 
П

о
д

п
. и

 д
ат

а
 

В
за

м
. и

н
в.

 №
 

34 

Лист 

10417-ОВОС 

нефтепродуктов в которых не превышало предельно-допустимых концентраций (ПДК). Однако 
этого периода времени оказалось достаточно для приведения экосистемы бухты в критическое 
состояние. На дне бухты образовался осадочный слой нефтепродуктов, толщина которого 
достигает 0,7 - 1,5 м. В связи с этим образовались условия, при которых невозможно развитие 
макрофитобентоса.  

Водоросли - макрофиты отмечались только в составе водорослевых обрастаний на 
малоподвижных объектах, судах прибрежного плавания и были представлены в основном родами 
Ulva, Saccharina, Ulothrix. Все водоросли имели низкую биомассу. 

Данные по ихтиофауне бухты Золотой Рог базировались на результатах ихтиологических 
съемок в районе пролива Босфор Восточный. В бухте Золотой Рог какие-либо траления 
запрещены, но поскольку, пролив Босфор Восточный является северной частью бухты Золотой 
Рог, то состав его ихтиофауны характеризует и бухту Золотой Рог в целом, с учетом того, что 
площадь бухты невелика.  

Всего тралениями зарегистрирован 41 вид рыб. Всего отмечено 10 отрядов рыб. В отряде 
скорпенообразных – 5 семейств, на отряды окунеобразных и сельдеобразных приходится по 2 
семейства. Остальные отряды включают в себя по 1 семейству. На уровне семейств по числу 
видов доминируют семейства стихеевых (7 видов), камбаловых (7 видов), рогатковых (6 видов) и 
терпуговых (3 вида). В составе остальных семейств отмечаются только 1-2 вида.  

В проливе Босфор Восточный доминантными видами являются японская камбала (21,7% 
биомассы), мелкочешуйчатая красноперка (15,4%), полосатая камбала (12,2%). 

Субдоминантными видами являются: звездчатая камбала (8,8% биомассы), 
дальневосточная навага (8,6%), морская малоротая корюшка (5,1%), пятнистый терпуг (4,2 %), 
зубастая корюшка (4,0%), снежный керчак (3,6%), мраморный керчак (2,7%), остроголовая 
камбала (2,6%), длиннорылая камбала 92,4%), керчак-яок (1,8%) и тихоокеанская сельдь (1,7%). 
Удельная биомасса остальных видов составляет менее 50 кг/км2 , при этом почти половина рыб 
(19 видов) имеют биомассу менее 10 кг/км2. 

Известно, что рыбы на ранней стадии своего развития (личинки, мальки) как правило, 
обитают в пелагиали. В толще воды пролива Босфор Восточный многочисленна молодь камбал, 
осенью здесь в больших количествах встречается молодь тихоокеанской сельди. Естественно, 
какая-то часть мальков заходит в бухту Золотой Рог, распределяясь по всей ее акватории. Если 
говорить о батиметрическом распределении рыб, то большинство их обитает по все толще воды, 
как в проливе Босфор Восточный, так и в бухте Золотой Рог. Такие виды,  как: полосатая и 
звездчатая камбалы, пятнистый коносир, морская малоротая корюшка, короткоперая песчанка, 
темный окунь, бурый терпуг, промежуточный шлемоносец, мраморный керчак, пиленгас, 
широкорот красивый, опистоцентры и другие.  

Следует упомянуть, что у многих видов рыб через пролив пролегают миграционные пути к 
местам нереста, нагула или зимовки. Например, навага тихоокеанская сельдь и лососи на нерест 
и зимовку идут через пролив Босфор Восточный в Амурский залив и реки его побережья. 
Соответственно, часть их заходит в Золотой Рог.  

У некоторых видов рыб (навага, сельдь, морская малоротая корюшка) в проливе может 
частично проходить нерест. Соответственно, часть этой рыбы, и ее икры попадает в Золотой Рог. 
Нерестилищ в бухте нет. Кутовая часть бухты облавливается рыбаками - любителями. 

С учетом площади размещаемого объекта в акватории пролива Босфор Восточный и 
местоположением, характеристику водной биоты можно принять аналогичной б. Золтой Рог. 

 
5.14.4.2.Орнитофауна 
Орнитофауна залива Петра Великого Японского моря насчитывает в целом более 350 

видов птиц. Богатство орнитофауны объясняется крайним южным положением территории - здесь 
соединяются пролетные пути всех приморских птиц и птиц из других, более северных регионов 
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Восточной Азии, в то же время здесь постоянно существует высокая вероятность залетов новых 
видов из Китая, Кореи, Японии и стран Юго-Восточной Азии. Не менее 90% гнездящихся на 
Дальнем Востоке России птиц дважды в году совершают регулярные миграции: весной - к местам 
гнездования, осенью - на зимовку. Основное направление миграций в регионе (юго-запад - северо-
восток) определяется географическими характеристиками (генеральное направление линии 
побережья континента, ориентация горных хребтов, речных долин и др.). Во время перелетов 
птицы совершают регулярные остановки для отдыха и пополнения энергетических запасов, т.е. 
для кормежки. Хорошие условия для этого создают многочисленные скалистые острова залива и 
его изрезанная линия побережья с мелководными бухтами. 

В гнездовой сезон на прилегающих территориях, в частности на островах, гнездится ряд 
колониальных видов птиц, местами создающих значительные поселения. Их численность может 
составлять до 100 тысяч экз. Это виды, в пище которых в значительной степени присутствуют 
водные объекты (рыбы, ракообразные и др.). Среди них есть более специализированные 
(например, бакланы, чистиковые) и менее специализированные, примером которых может 
служить чернохвостая чайка, самая многочисленная из местных колониальных птиц. Эти птицы 
обычны у причалов и пляжей, в бухтах и устьях рек. Чернохвостая чайка охотится на стайных рыб, 
например, на анчоуса, на летающих насекомых (стрекоз, жуков и др.), но также охотно посещает 
свалки и следует за судами, поедая пищевые отходы. Посетителями залива в летнее время могут 
быть и другие виды чаек, гнездящихся поблизости - тихоокеанской и сизой, а также большой 
баклан, очковый чистик и некоторые другие виды. Основу морской орнитофауны слагают также 
бореальные и южнобореальные виды: уссурийский и берингов бакланы, старик, тупик-носорог, 
тонкоклювая кайра, речная крачка, кулики-песочники, зуйки. 

Наиболее крупные колонии морских птиц в 1978 г. были включены в состав 
Дальневосточного морского биосферного заповедника, расположенного юго-западнее 
Славянского залива. В целом, фауна птиц заповедника насчитывает 306 видов и подвидов. 
Однако гнездящихся видов здесь сравнительно немного: 77 гнездящихся и 12 вероятно 
гнездящихся. Основу орнитофауны слагают пролетные, кочующие и зимующие птицы. В список 
птиц заповедника включены 2 вида из «Красной книги» Международного союза охраны природы - 
хохлатая пеганка и желтоклювая цапля - и 5 видов из «Красных книг» РФ и Японии - сокол-сапсан, 
беркут, белоплечий орлан, орлан белохвост и кулик-лопатень. Наиболее многочисленны по числу 
видов воробьиные - 122 вида, из них 45 гнездящихся. Хорошо представлены также отряды 
ржанкообразных - 80 видов (12 гнездящихся), пластинчатоклювых - 37 (1 гнездящийся), хищных - 
23 (3 гнездящихся), голенастых - 16 (3 гнездящихся). Особое место в орнитофауне заповедника 
занимают морские птицы, около половины из которых формируют общий список всех морских птиц 
залива Петра Великого. 

На побережье встречается также ряд наземных птиц, весьма характерных для этих мест. 
Это в первую очередь белопоясные стрижи, устраивающие свои гнезда в трещинах скал. На 
скалах можно встретить синего каменного дрозда и скалистых голубей. На песчаных пляжах 
многочисленны вороны, встречаются белые трясогузки. На пролете может быть замечена серая 
цапля, небольшие гнездовые колонии, которых есть на некоторых островах в заливе. Летом на 
акватории залива Петра Великого встречаются и несколько южных видов, среди которых 
наиболее многочислен бледноногий буревестник.  

На зимний период большая часть гнездящихся морских птиц покидает воды залива Петра 
Великого, улетая в более южные районы. Тем не менее, их общая численность в это время не 
только не уменьшается, но даже увеличивается. Ежегодно в заливе зимует около 100-200 тысяч 
птиц из более северных районов. Самые массовые из них - канюга-крошка, морские утки, 
толстоклювая кайра, тихоокеанская и сизая чайки, берингов баклан.  

На зиму в этот район прилетают с севера морские утки (горбоносый турпан, морянка, 
каменушка), а также иные виды чистиковых птиц. Но если кайры (толстоклювая и тонкоклювая) 
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больше тяготеют к открытым водам, то морянка, конюга-крошка предпочитают держаться ближе к 
побережью, а каменушка зимует рядом со скальными мелководными участками побережий. Все 
это массовые виды, составляющие основу зимнего населения птиц.  

Кроме того, в зимнее время здесь встречаются крупные редкие хищники (орлан-белохвост, 
белоплечий орлан, черный гриф). Все три вида - объекты Красных книг разного уровня. В 
настоящее время их общая численность крайне низка, в то время как в прошлые десятилетия в 
зоне залива Петра Великого зимовало по нескольку десятков и сотен особей каждого вида.  

Не менее 90% гнездящихся на Дальнем Востоке России птиц дважды в году совершают 
регулярные миграции: весной - к местам гнездования, осенью -  на зимовки. Основное   
направление   миграций в регионе (ЮЗ-СВ) определяется в целом географическими 
характеристиками (генеральное направление линии побережья континента, ориентация горных 
хребтов, речных долин и др.). Во время перелетов птицы совершают регулярные остановки для 
отдыха и пополнения энергетических запасов, т.е. для кормежки.  

Большое значение для населения птиц имеет наличие ягодных и плодовых деревьев и 
кустарников - боярышников, черемухи Маака, шиповников и других видов растительности, 
произрастающих на острове Русский и на берегах бухт, ближайших к району намечаемой 
деятельности. Для устройства гнезд важно наличие зарослей рябинника рябинолистного и лещин. 

В гнездовой сезон на прилегающих территориях, в частности на островах зал. Петра 
Великого, гнездится ряд колониальных видов птиц местами создающих значительные поселения. 
Это виды, в пище которых в значительной степени присутствуют водные объекты (рыбы, 
ракообразные и проч.). Среди них есть более специализированные (например, бакланы, 
чистиковые) и менее специализированные. Примером последних может служить чернохвостая 
чайка, самая многочисленная из наших колониальных птиц. Эти чайки могут охотиться на стайных 
рыб (пример - анчоус), на летающих насекомых (стрекозы, жуки и другие.), но также охотно 
посещают свалки и следуют за судами, поедая пищевые отходы. Зона их промысла - прибрежная 
полоса, как её морская, так и береговая части. Чернохвостая чайка.  

К синантропным видам птиц, обитающим в районе расположения предприятия, относятся: 
тихоокеанская чайка, чернохвостая чайка, большеклювая ворона, восточная черная ворона, 
воробей городской, сизый голубь, галка и грач.  

Спектр видов зимующих в заливе Петра Великого отличается от других сезонов. На зиму в 
этот район прилетают с севера морские утки (горбоносый турпан, морянка, каменушка), а также 
иные виды чистиковых птиц. Но если кайры (толстоклювая и тонкоклювая) больше тяготеют к 
открытым водам, то морянка, конюга-крошка предпочитают держаться ближе к побережью, а 
каменушка зимует рядом со скальными мелководными участками побережий. Все это массовые 
виды, составляющие основу зимнего населения птиц. 

 

5.15. Особо охраняемые природные территории 
В соответствии с актуализированным перечнем особо охраняемых природных территорий 

муниципальных образований субъектов РФ, в границах которых имеются ООПТ федерального 
значения, их охранные зоны, а также территории, зарезервированные под создание новых ООПТ 
федерального значения согласно Плану мероприятий по реализации Концепции развития 
системы особо охраняемых природных территорий федерального значения на период до 
31.12.2024 года, рассматриваемый участок не находится в границах особо охраняемых природных 
территорий (ООПТ) федерального значения, их охранных зон, а также территорий, 
зарезервированных под создание новых ООПТ федерального значения. 

Ближайшие ООПТ федерального значения: 
– Национальный парк «Земля леопарда» - около 16 км на запад (Хасанский район 

Приморского края); 
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 – Государственный природный заповедник «Кедровая падь» - около 23,6 км (Хасанский 
район Приморского края);   

- Ботанический сад-институт Дальневосточного отделения Российской академии наук – 
около 13,6 км (Владивостоксий городской округ, Приморского края). 

 При осуществлении деятельности в соответствии с техническими регламентами, 
нормативно-правовыми актами, а также при выполнении всех мер по предупреждению аварийных 
ситуаций, воздействие на состояние ООПТ минимальное.  

Ближайшие ООПТ регионального значения:  

 Памятник природы регионального значения «Геологический разрез Анизинский 
(Геологический разрез Анизинский) – около 5,61 км (Приморский край, 
Владивостокский городской округ);   

 Памятник природы регионального значения «Кекуры Жаба и Тюлень» - около 19,4 

км (Приморский край, Владивостокский городской округ);   

 Памятник природы регионального значения «Обнажение Лазурное» - около 19,9 

км (Приморский край, Владивостокский городской округ);   

 Памятник природы регионального значения «Ячеистые скалы» - около 9,2 км (, 
Приморский край, Владивостокский городской округ).  

По данным Администрации г. Владивосток в районе намечаемой хозяйственной 
деятельности, особо охраняемые природные территории местного значения отсутствуют 
(приложение Е). 

Согласно имеющейся информации, на рассматриваемом участке отсутствуют сведения о 
нахождении животных и растений, занесенных в Красную книгу Приморского края и Красную книгу 
Российской Федерации. 

Согласно ответу Инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края 
на рассматриваемом участке отсутствуют объекты, обладающие признаками объекта культурного 
наследия, выявленные объекты культурного наследия и объекты культурного наследия, 
включенные в единый  государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации. Испрашиваемая территория располагается 
вне утвержденных границ территории выявленных объектов культурного наследия, вне 
утвержденных границ территории объектов культурного наследия, включенных в реестр.  
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6. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
6.1. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ 
Оценка воздействия на атмосферный воздух включает в себя выявление всех источников 

загрязнения атмосферы, расчет выбросов загрязняющих веществ, моделирование рассеивания 
ЗВ в атмосфере, анализ возможных негативных воздействий на селитебную территорию и 
определение допустимости воздействия. 

Для определения степени опасности загрязнения атмосферного воздуха применяется 
нормативный подход, основанный на сравнении рассчитанных концентраций загрязняющих 
веществ в приземном слое атмосферы с гигиеническими нормативами атмосферного воздуха 
населенных мест. 

Исходными данными для проведения математического моделирования уровня 
загрязнения атмосферы являются количественные и качественные характеристики 
максимальных выбросов загрязняющих веществ, геометрические параметры источников 
выбросов, метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия 
рассеивания вредных веществ в приземном слое атмосферы. 

Источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферу являются: 

 Дизельные агрегаты привлекаемых судов, основные и вспомогательные; 

 Дыхательные клапаны резервуаров. 
При проведении инженерных изысканий в атмосферу будут выбрасываться 13 

загрязняющих веществ, между которыми могут образовываться две 2-двухкомпонентные группы 
суммации. 

В таблице представлены перечни и масса загрязняющих веществ при проведении работ 
на акватории. 

Табл. 6.1.Перечни и масса загрязняющих веществ 

Загрязняющее 
вещество 

Используемый 
критерий 

Значение 
критерия, 

мг/м3 

Класс 
опасн. 

Выброс загрязняющих 
веществ 

Код Наименование г/с т/период 

301 Азота диоксид ПДК м.р. 0,2 3 4,305371 6,37508 

304 Азота (II) оксид ПДК м.р. 0,4 3 0,699622 1,035945 

316 Водород 
хлористый 

ПДК м.р. 0,2 2 0,001252 0,000039 

328 Углерод (Сажа) ПДК м.р. 0,15 3 0,159028 0,243669 

330 Сера диоксид ПДК м.р. 0,5 3 2,269556 3,418130 

333 Сероводород ПДК м.р. 0,008 2 0,587153 0,001649 

377 Углерод оксид ПДК м.р. 5,0 4 7,232561 6,265145 

342 Фтористый 
водород 

ПДК м.р. 0,02 2 0,000261 0,000008 

703 Бенз(а)пирен ПДК с.с. 0,000001 1 0,000005 0,000007 

1325 Формальдегид ПДК м.р. 0,05 2 0,045079 0,064978 

2732 Керосин ОБУВ 1,2 - 1,081905 1,624457 

2754 Алканы С12-С19 ПДК м.р. 1,0 4 0,144590 0,000406 

2902 Взвешенные 
вещества 

ПДК м.р. 0,5 2 0,623279 0,069558 

Всего веществ: 13 17,149662 19,099040 

в том числе твердых: 3 0,782312 0,313234 

жидких/газообразных:10 16,367350 18,785806 
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В соответствии с ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (ст. 12 Федерального закона от 
04.05.1999 №96-ФЗ) предельно допустимые выбросы устанавливаются для стационарных 
источников выбросов вредных веществ в атмосферный воздух. 

При проведении работ по Программе воздействие на атмосферный воздух возможно 
только передвижными источниками, выбросы которых не подлежат нормированию. 

При расчете рассеивания учитывается одновременная работа всей используемой техники. 
Работ проводятся с движущихся судов, соответственно моделирование, в соответствии с 

«Методическими рекомендациями…» (НИИ Атмосфера, 212 г.) проводилось для ситуаций 
движения судна по профилям за промежуток времени 20 минут, в связи с чем, указанные выше 
источники загрязнения атмосферного воздуха моделируются как неорганизованные.  

Расчет рассеивания выполнен в программном комплексе «Эко-Центр». Данная программа 
разработана на основе Приказа Минприроды России от 06.06.2017 № 23 «Об утверждении 
методов расчетов рассеивания выбросов вредных веществ в атмосферном воздухе». 

Нормируемые территории, к которым предъявляются повышенные экологические 
требования, находятся на расстоянии 50 м от района работ. 

Для всех веществ были построены поля приземных концентраций. 
На основании выполненных расчетов, можно сделать вывод, что максимальный вклад в 

загрязнение атмосферного воздуха ожидается по диоксиду азота. Максимальная концентрация по 
диоксиду азота составит 1,88 ПДК м.р. Максимальные значения концентрации по диоксиду азота 
будут наблюдаться вблизи источников негативного воздействия на атмосферный воздух во время 
их совместной работы. При этом намечаемая деятельность не будет оказывать влияние на 
атмосферный воздух селитебной территории и ООПТ. 

Выполненные расчеты показали, что в период проведения работ по комплексу инженерных 
изысканий источники загрязнения атмосферы носят временный характер и, при соблюдении 
природоохранных мероприятий, выбросы повлекут за собой незначительное ухудшение качества 
атмосферного воздуха. 

В целом, воздействие на атмосферный воздух оценивается как допустимое и 
соответствует требованиям российских нормативных актов в области охраны атмосферного 
воздуха. 

 
6.2. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА МОРСКУЮ СРЕДУ 
 
Оценка воздействия на водные объекты включает в себя выявление всех источников 

воздействия на водную среду, расчет водопотребления и водоотведения, анализ возможных 
негативных воздействий проектируемых работ на поверхностные водные объекты и определение 
допустимости воздействия. 

Оценка объемов потребления и отведения сточных вод проводится расчетным методом, с 
учетом возможных нормативов потребления воды. Качественные характеристики сточных вод 
определяются на основе нормативных документов предъявляемых регистром, с учетом 
требований МАРПОЛ 73/78. 

Технические характеристики используемых судов и установленного на нем оборудовании 
при проведении работ в акватории подробно приведены в соответствующей главе. 

Основными факторами, оказывающими воздействие на водную среду при проведении 
работ, могут быть: 

 Использование участка акватории водного объекта для движения; 

 Забор морской воды для бурения скважин; 

 Сброс нормативно-чистых вод из систем охлаждения; 

 Сброс балластных вод; 

 Сброс дренажных сточных вод; 
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 Сброс очищенных хозяйственно-бытовых сточных вод; 

 Сброс буровых сточных вод. 
Слив за борт нефтесодержащих льяльных вод не предусмотрен. 

Источником водоснабжения плавсредств является привозная вода. Вода предназначена для 
обеспечения хозяйственно-бытовых нужд членов экипажей.  

Объем водопотребления на хозяйственно-бытовые нужды плавсредств определен в 
соответствии с СП 2.5.3650-20и составляет: 0,12 м3/сут., 51,84 м3/за период изысканий. Расчет 
выполнен в приложении И.  

Расчет количества хозяйственно-бытовых стоков с судов выполнен  в соответствии с СП 
2.5.3650-20 в приложении И. Объем хозяйственно-бытовых сточных вод с судов составляет: 0,12 
м3/сут., 51,84 м3/за период изысканий, в том числе: 

– катер «Phoenix 510 BR»: 0,12 м3/сут., 0,84 м3; 
– катер типа «КЖ»: 0,1 м3/сут., 0,15 м3; 
– платформа  «Кузнечик 1»: 0,08 м3/сут., 12,0 м3; 
– платформа  «Кузнечик 2»: 0,08 м3/сут., 12,0 м3; 
– буровой понтон «Катамаран 2»: 0,08 м3/сут., 12,0 м3; 
Для хоз-бытовых нужд персонал использует санузел катера типа «КЖ». 

Периодичностьвывозахозяйственно-бытовыхсточныхводизсборноготанка катера составит: 51,84 
м3/0,53 м3 = 109 раз/за период (1 раз за 1,3 дня). 

На катере типа «КЖ» образуются сточные воды двух типов: хозяйственно-бытовые и 
нефтесодержащие(льяльные).  

Расчет количества нефтесодержащих (льяльных) вод с судов выполнен  в соответствии п.2 
Письма Министерства транспорта РФот30.03.2001№НС-23-667 в приложении. 

Объем нефтесодержащих (льяльных) вод составляет: 0,04 м3/сут., 6,0 м3/за период 
изысканий. 

Периодичность вывоза нефтесодержащих (льяльных) вод из сборного танка составит: 6,0 
м3/1,1 м3 = 6 раз/за период (1 раз за 25 дней). 

Сброс с судов хозяйственно-бытовых и нефтесодержащих (льяльных) сточных вод в 
водный объект исключается. Источники воздействия на водный объект не выявлены. 

Основным фактором, оказывающем воздействие на водную среду при проведении работ, 
является использование участка акватории водного объекта для движения судов. 

При выполнении запланированных мероприятий воздействие на водную среду при 
проведении работ, является незначительным и не оказывает негативного воздействия на 
состояние акватории. 

 
6.3. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ОТХОДАМИ 
Оценка воздействия на окружающую среду при обращении с отходами включает в себя: 
Выявление технологического процесса, в результате которого образовался отход 

 Отнесение отхода к конкретному виду 

 Присвоение кода 

 Расчет количества конкретного вида отхода 

 Анализ возможных негативных воздействий. 
Основным источником образования отходов в процессе проведения изысканий является 

эксплуатация плавсредств. 
В период проведения изысканий прогнозируется образование следующих отходов от 

эксплуатации плавсредств: мусор от бытовых помещений судов и прочих плавучих средств, не 
предназначенных для перевозки пассажиров; фекальные отходы судов и прочих плавучих средств; 
лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства; воды 
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подсланевые и/или льяльные с содержанием нефти и нефтепродуктов 15% и более; фильтры 
очистки масла водного транспорта (судов) отработанные; фильтры очистки топлива водного 
транспорта (судов) отработанные; фильтры воздушные водного транспорта (судов)отработанные; 
обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или 
нефтепродуктов менее 15%); отходы минеральных масел моторных; отходы минеральных масел 
гидравлических, не содержащих галогены. 

Морские суда, задействованные в работах на акватории, подлежат надзору Российского 
Морского Регистра Судоходства [РД31.04.23-04]. Операции с отходами на судах осуществляются 
согласно имеющемуся на каждом судне Судовому плану операций с мусором и регистрируются в 
соответствующем журнале. Все технические средства по обращению с отходами проверяются при 
ежегодном освидетельствовании Российским Морским Регистром Судоходства в порту приписки 
судна. Санитарный надзор осуществляется органами Роспотребнадзора на транспорте. 

В морском порту Владивосток имеются приемные сооружения для всех категорий мусора, 
предусмотренные Приложениями I, II, IV и V к Международной конвенции по предотвращению 
загрязнения судов 1973 года (п.86 Приказа Минтранса РФ от 2.07.2013 № 229 «Об утверждении 
Обязательных постановлений в морском порту Владивосток»). 

Расчет количества отходов, образующихся в период проведения изысканий, представлен в 
приложении. Перечень и количество образующихся отходов представлены в таблице. 

Наименования отходов, коды и классы опасности определены в соответствии с 
Федеральным классификационным каталогом отходов, утвержденным приказом 
Росприроднадзора от 22.05.2017 г. №242. 

Таблица 6.2.–Перечень и количество образующихся отходов. 
№ 
пп 

  Наименование вида отхода Код по 
ФККО 

Класс 
опасности 

Отходообразующий 
вид деятельности 

Норматив 
образования, 

т/период 
изысканий 

1 Лампы ртутные, ртутно-
кварцевые, люминесцентные, 
утратившие потребительские 
свойства 

4 71 101 
01 52 1 

I Эксплуатация 
плавсредств 

0,0004 

  Итого I класса опасности       0,0004 

2 Воды подсланевые и/или 
льяльные с содержанием нефти и 
нефтепродуктов 15% и более 

9 11 100 
01 31 3 

III Эксплуатация 
плавсредств 

5,400 

3 Фильтры очистки масла водного 
транспорта (судов) отработанные 

9 24 402 
01 52 3 

III Эксплуатация 
плавсредств 

0,020 

4 Фильтры очистки топлива водного 
транспорта (судов) отработанные 

9 24 403 
01 52 3 

III Эксплуатация 
плавсредств 

0,020 

5 Обтирочный материал, 
загрязненный нефтью или 
нефтепродуктами (содержание 
нефти или нефтепродуктов 15% и 
более) 

9 19 204 
01 60 3  

III Эксплуатация 
плавсредств 

0,379 

6 Отходы минеральных масел 
моторных 

4 06 110 
01 31 3 

III Эксплуатация 
плавсредств 

0,003 

7 Отходы минеральных масел 
гидравлических, не содержащих 
галогены 

4 06 120 
01 31 3 

III Эксплуатация 
плавсредств 

0,010 

  Итого III класса опасности       5,833 

8 Фильтры воздушные водного 
транспорта (судов) отработанные 

9 24 401 
01 52 4 

IV Эксплуатация 
плавсредств 

0,003 
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№ 
пп 

  Наименование вида отхода Код по 
ФККО 

Класс 
опасности 

Отходообразующий 
вид деятельности 

Норматив 
образования, 

т/период 
изысканий 

9 Мусор от бытовых помещений 
судов и прочих плавучих средств, 
не предназначенных для 
перевозки пассажиров  

7 33 151 
01 72 4  

IV Жизнедеятельность 
членов экипажей 

3,888 

10 Фекальные отходы судов и прочих 
плавучих средств 

7 32 115 
41 30 4 

IV Жизнедеятельность 
членов экипажей 

51,840 

  Итого IV класса опасности       55,731 

  Всего:       61,565 

 

В процессе производства любых видов работ должны быть организованы места для 

временного накопления отходов в случаях, если: 

а) отход в дальнейшем используется; 

б) имеется необходимость накопления определенной партии отхода для размещения на 

полигоне или для передачи специализированным предприятиям для обезвреживания или 

утилизации. 

Передача образующихся отходов осуществляется организациям, имеющим лицензию на 

осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности. Схема операционного движения 

отходов представлена в таблице 6.3. 

Таблица 6.3.– Схема операционного движения отходов 

Наименование 
Код по 
ФККО 

Класс
опас-
ности 

Предложения по движению отходов 

Цель передачи Наименование 
организации 

Лампы ртутные, ртутно-
кварцевые, 
люминесцентные, 
утратившие 
потребительские свойства 

4 71 101 
01 52 1 

I Транспортирование
, 

обезвреживание 

ООО «ЭкоСтар 
Технолоджи» 

Лицензия (25)-250590-
СТОБУ/П от 
09.07.2021г. 

Воды подсланевые и/или 
льяльные с содержанием 
нефти и нефтепродуктов 
15% и более 

9 11 100 
01 31 3 

III Транспортирование
, 

обезвреживание 

ООО «ЭкоСтар 
Технолоджи» 

Лицензия (25)-250590-
СТОБУ/П от 
09.07.2021г. 

Фильтры очистки масла 
водного транспорта (судов) 
отработанные 

9 24 402 
01 52 3 

III Транспортирование
, 

обезвреживание 

ООО «ЭкоСтар 
Технолоджи» 

Лицензия (25)-250590-
СТОБУ/П от 
09.07.2021г. 

Фильтры очистки топлива 
водного транспорта (судов) 
отработанные 

9 24 403 
01 52 3 

III Транспортирование
, 

обезвреживание 

ООО «ЭкоСтар 
Технолоджи» 
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Наименование 
Код по 
ФККО 

Класс
опас-
ности 

Предложения по движению отходов 

Цель передачи Наименование 
организации 

Лицензия (25)-250590-
СТОБУ/П от 
09.07.2021г. 

Обтирочный материал, 
загрязненный нефтью или 
нефтепродуктами 
(содержание нефти или 
нефтепродуктов 15% и 
более) 

9 19 204 
01 60 3  

III Транспортирование
, 

обезвреживание 

ООО «ЭкоСтар 
Технолоджи» 

Лицензия (25)-250590-
СТОБУ/П от 
09.07.2021г. 

Отходы минеральных масел 
моторных 

4 06 110 
01 31 3 

III Транспортирование
, 

обезвреживание 

ООО «ЭкоСтар 
Технолоджи» 

Лицензия (25)-250590-
СТОБУ/П от 
09.07.2021г. 

Отходы минеральных масел 
гидравлических, не 
содержащих галогены 

4 06 120 
01 31 3 

III Транспортирование
, 

обезвреживание 

ООО «ЭкоСтар 
Технолоджи» 

Лицензия (25)-250590-
СТОБУ/П от 
09.07.2021г. 

Фильтры воздушные 
водного транспорта (судов) 
отработанные 

9 24 401 
01 52 4 

IV Транспортирование
, 

обезвреживание 

ООО «ЭкоСтар 
Технолоджи» 

Лицензия (25)-250590-
СТОБУ/П от 
09.07.2021г. 

Мусор от бытовых 
помещений судов и прочих 
плавучих средств, не 
предназначенных для 
перевозки пассажиров  

7 33 151 
01 72 4  

IV Транспортирование
, 

Размещение 

Краевое государственное 
унитарное предприятие 

"Приморский 
экологический оператор" 

(КГУП "ПЭО") 
Лицензия (25) – 250596 – 

СТОБУР/П 
от 27.08.2021 г. 

Фекальные отходы судов и прочих плавучих средств собираются в сборном танке катера с 
последующим вывозом в приемную камеру КНС хоз-бытовой канализационной сети г. 
Владивосток. Согласно писем министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации от 13 июля 2015 г. № 12-59/16226 и от 4 апреля 2017 года № 12-47/9678, жидкие 
фракции, выкачиваемые из выгребных ям и герметичных сборных емкостей и удаляемые путем 
очистки на очистных сооружениях с последующим направлением в систему оборотного 
водоснабжения или сбросом в водные объекты, отходами не считаются, а считаются сточными 
водами и обращение с ними регулируется нормами водного законодательства. 

Информация о лицензиях на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I – IV класса опасности 
представлена на сайте Дальневосточного межрегионального управления Федеральной службы 
по надзору в сфере природопользования https://rpn.gov.ru/licences/. 

Отходы, подлежащие размещению, вывозятся на полигон твердых коммунальных отходов 
г. Владивосток. Полигон ТКО внесен в государственный реестр объектов размещения отходов 
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(ГРОРО) № 25-00001-З-00592-250914 приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования № 592 от 25.09.2014 г. 

Эксплуатирующая организация – КГУП "ПЭО" (региональный оператор по обращению с 
твердыми коммунальными отходами) Лицензия на осуществление деятельности по сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов I-IV 
классов опасности (25)–250596–СТОБУР/П от 27.08.2021 г.). 

На период проведения изысканий необходимо заключить договора на сбор, 
транспортирование, обезвреживание, утилизацию, размещение отходов. Окончательный выбор 
организаций, которым будут передаваться отходы, будет определен перед началом работ. 
Критериями выбора специализированных организаций, которым будут передаваться отходы, 
являются: наличие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов 1-4 классов опасности; 
соответствие наименования, кода ФККО и класса опасности отходов, заявленных в лицензии 
организации перечню отходов, образующихся в процессе строительства. 

Учитывая кратковременность периода изысканий и организацию схемы накопления и 
размещения отходов в соответствии с экологическими, санитарными и противопожарными 
нормами, отходы не окажут негативного влияния на подземные и поверхностные воды, 
атмосферный воздух и почву. 

Для исключения воздействия отходов на окружающую среду в период проведения работ на 
акватории необходимо предусмотреть следующие природоохранные мероприятия: 

– Объекты накопления отходов организовать согласно санитарным, экологическими 
противопожарным требованиям, в качестве объектов накопления отходов принять герметичные 
контейнеры и емкости, оборудованные крышками; 

– Количество и вместимость объектов накопления отходов принять достаточным для 
накопления отходов на срок не более11месяцев. 

–при накоплении отходов исключается сброс отходов в поверхностные и подземные водные 
объекты, на рельеф. 

– сокращение количества образующихся отходов за счет рационального использования и 
экономии материально-сырьевых ресурсов, соблюдения технологических норм при производстве 
изыскательских работ. 

– организация производственного экологического контроля при обращении с отходами 
– заключение договоров на передачу отходов с организациями, имеющими лицензию на 

осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности. 

– транспортирование отходов спецавтотранспортом лицензированных предприятий на 
договорных условиях. Перед транспортированием проверяется затаривание отходов с целью 
исключения потерь отхода по пути следования и загрязнения окружающей среды. 

– предельный объем накопления отходов определяется вместимостью предусмотренных в 
проекте контейнеров, емкостей и специально оборудованных площадок, в соответствии с 
санитарными нормами и требованиями, установленными законодательством Российской 
Федерации в области охраны окружающей среды. 
 

6.4. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ГЕОЛОГИЧЕСКУЮ СРЕДУ И ДОННЫЕ ОСАДКИ 
При проведении работ по Программе, источниками воздействия на геологическую среду, рельеф 
и донные отложения являются: 

 постановка на якорь; 

 пробоотбор; 

 бурение инженерно-геологических скважин. 
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При постановке на якорь будет происходить кратковременное пропахивание донных 
грунтов собственно судовыми якорями и якорь-цепями. Образующиеся микроформы рельефа 
(борозды пропахивания) после снятия судов с якорей будут быстро заноситься действующими 
придонными течениями. Время существования таких борозд обычно составляет от дедель до 
нескольких месяцев. В целом, пропахивание поверхности дна якорями будет носить точечный 
характер, а зона воздействия будет ничтожно мала. Воздействие на поверхность дна от 
пропахивания прогнозируется как несущественное. 

Для отбора донных проб планируется использовать пробоотборники 
вибрационного/виброударного/гидростатического действия. Общая площадь повреждения дна 
составит около 5 м2. Глубина отбора проб до 0,5 м. При пробоотборе возможно некоторое 
увеличение содержания взвешенных веществ и повышение мутности морской воды. Однако 
осаждение взвеси будет происходить достаточно быстро, характерный период осаждения не 
превысит несколько часов, а повышение мутности не превысит параметров, наблюдаемых при 
естественном волнении моря в 3 - 4 балла. 

Бурение по грунтам производится колонковым способом до полной проходки морских, с 
заглублением в подстилающие континентальные отложения. В процессе бурения разрушение 
породы осуществляется не по всей площади забоя, а по кольцу, с сохранением внутренней части 
породы в виде керна. Выбуренный керн входит в колонковую трубу  и по мере углубления 
скважины заполняют ее. Периодически керн отрывают от забоя и поднимают на поверхность. 

При неглубоком бурении инженерно-геологических скважин (до 150 м) после  извлечения 
обсадной колонны выбуренное пространство будет быстро заполняться осадками вследствие 
частичного оплывания стенки скважины и поступления в нее осадков с поверхности дна за счет 
донного перемещения наносов действующими приливно-отливными придонными течениями. В 
результате этих процессов происходи самоликвидация пустого пространства скважины. 

Использование для бурения инженерно-геологических и параметрических скважин 
оборудования окажет незначительное воздействие на состояние геологической среды. 
 

6.5. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ВОДНЫЕ БИОРЕСУРСЫ, МОРСКИХ ПТИЦ И МОРСКИХ 
МЛЕКОПИТАЮЩИХ 
 
В соответствии с Приказом  Росрыболовства от 06.05.2020 N 238 «Об утверждении Методики 
определения последствий негативного воздействия при строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов капитального строительства, внедрении новых технологических 
процессов и осуществлении иной деятельности на состояние водных биологических ...» 
определение ущерба водным биологическим ресурсам не требуется при: 

 заборе воды из водных объектов рыбохозяйственного значения при осуществлении 
судоходства (кроме забора воды плавучими нефтехранилищами, танкерами, 
стационарными буровыми платформами, полупогружными буровыми установками, 
самоподъемными буровыми установками для их балластировки, а также забора воды 
земснарядами, землесосами, гидромониторами для размыва грунта и приготовления 
водно-грунтовой пульпы); 

 проведении в рамках инженерно-геологических, инженерно-экологических и иных 
изысканий отбора проб грунта донными пробоотборниками, бурения скважин 
диаметром до 200 мм и глубиной до 150 м для отбора проб грунта (кернов); 

 проведении сейсмоакустических исследований с использованием источников 
сигналов с энергией излучения менее 100 Дж. 

Таким образом, оценка воздействия на водные биологические ресурсы не требуется. 
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При производстве комплекса изысканий по программе в штатном режиме воздействие на морских 
птиц будет создаваться следующими производственными процессами: 

 Физическим присутствием судов на акватории 

 Шум бурового оборудования. 
Воздействие шума и волнений, создаваемых самим судном, на птиц данной области 

маловероятно. Птицы во всем мире приспособились к движению судов. Некоторые виды, такие 
как чайки, в действительности привлекают суда, и они часто следуют за ними на протяжении 
продолжительных периодов времени. Таким образом, шум и волнения, создаваемые 
обычными операциями морских судов, не оказывают воздействия на морских птиц в водах 
открытого моря. Воздействие должно быть пренебрежимо малым. 

 

6.6 ОЦЕНКА АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
Правовое регулирование отношений в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций основывается на общепризнанных принципах и нормах международного 
права и осуществляется федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, такими как: 

- Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов 1973 г., измененная 
Протоколом 1978 г. (МАРПОЛ 73/78); 

- Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды».  
- Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» от 21.12.1994 №68-ФЗ; 
- Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ; 
- Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов» от 21.07.1997 №116-ФЗ; 
- Федеральный закон «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей 

зоне Российской Федерации» от 31.07.1998 N 155-ФЗ; 
- Постановление Правительства РФ «О порядке сбора и обмена в Российской Федерации 

информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера» от 24.03.1997 №334; 

- Приказ МЧС России «Об утверждении правил разработки и согласования планов по 
предупреждению и ликвидации РН на территории Российской Федерации» от 28.12.2004 № 621. 

- Постановление Правительства РФ «О неотложных мерах по предупреждению и 
ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов» от 21.08.2000 № 613.  

- Постановление Правительства РФ «О порядке организации мероприятий по 
предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской 
Федерации» от 15.04.2002 г. №240;  

- Постановление Правительства РФ «Об организации предупреждения и ликвидации 
разливов нефти и нефтепродуктов на континентальном шельфе Российской Федерации, во 
внутренних морских водах, в территориальном море  и прилежащей зоне Российской» от 
14.11.2014 № 1189; 

– Руководство по безопасности «Методические основы по проведению анализа опасностей 
и оценки риска аварий на опасных производственных объектах». Утверждено приказом 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 11.04.2016 г. 
N 144 

Основными причинами возникновения аварийных ситуаций на объектах различного 
назначения являются нарушения технологических процессов на промышленных предприятиях, 
технические ошибки обслуживающего персонала, нарушения противопожарных правил и правил 
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техники безопасности, отключение систем энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения, 
стихийные бедствия, террористические акты и т.п. (Пособие к СНиП 11-01-95…, 1999). Аварийные 
ситуации могут возникать совместно, являясь причиной и следствием других аварийных ситуаций 
(принцип домино). 

Моделирование потенциального максимального разлива нефтепродуктов объемом 37,2 м3 
показало, что при разливе нефтепродукта на морской акватории: 

 форма разлива будет представлять собой округлое нефтяное пятно, вытянутое по 
направлению ветра, растекающегося диаметром около 68 м и средней толщиной 
пленки около 89 мкм в течение первых 4 часов; 

 через 28 часов после разлива с учетом процессов выветривания на поверхности 
моря на участке диаметром около 0,3 км останется менее 12% от первоначального 
разлитого объема, поверхностное загрязнение нефтепродуктами практически будет 
отсутствовать, визуально определить загрязнение будет невозможно; 

 объем диспергированной естественным путем нефтепродукта в водную толщу 
составит до 50%. 

Общий характер потенциального максимального отрицательного воздействия на качество 
морской среды при наихудшей (но практически невероятной) аварийной ситуации с 
максимальным разливом 37,2 м3 топлива оценивается как региональный по масштабу, 
краткосрочный и будет иметь умеренную степень нарушения. Воздействие будет обратимым, в 
течение нескольких суток качество водной среды восстановится до фонового уровня. 

Общие мероприятия по предотвращению аварийных и чрезвычайных ситуаций включают:  

- создавать и поддерживать в надлежащем состоянии системы наблюдения, оповещения, 

связи и поддержки действий в случае аварии;  

- вести учет аварий, инцидентов, несчастных случаев на производстве, анализировать 

причины возникновения аварий, инцидентов, несчастных случаев на производстве, принимать 

меры по их профилактике и устранению причин;  

- места повышенной опасности оборудуются предупреждающими знаками и окраской;  

- строгое соблюдение норм технологического режима, предусмотренных технологическим 

регламентом, контроль над технологическими параметрами;  

- выполнение требований заводских инструкций по безопасной эксплуатации 

оборудования, содержания его в исправности и чистоте;  

- соблюдение сроков проведения планово-предупредительных ремонтов технологического 

оборудования;  

- все оборудование и установки обслуживаются только специально обученным 

персоналом;  

- во время слива нефтепродуктов персоналом производятся осмотр и контроль 

герметичности и надежности работы оборудования шлангов и трубопроводов;  

- к оборудованию, приборам и другим техническим изделиям для хранения и 

использования горючих жидкостей предъявляются следующие общие требования: они должны 

быть экономичными, надежными, обеспечивать стойкость к транспортируемой жидкости при 

заданных давлениях и температуре, соответствовать требованиям соответствующих 

государственных стандартов или технических условий.  

Для обеспечения таких мероприятий необходимо:  
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- ежегодно разрабатывать графики проведения технического обслуживания и планово-

предупредительных ремонтов технологического оборудования, предохранительных устройств, 

контрольно-измерительных приборов;  

- разрабатывать планы и инструкции по действию персонала в аварийных ситуациях;  

- регулярно проводить мероприятия по охране труда, техники безопасности и 

противопожарные мероприятия.  

При случайном розливе жидких нефтепродуктов на твердую поверхность, место розлива 

засыпают песком, который затем аккуратно собирают в прочный пластиковый пакет и помещают 

в специальный контейнер с плотно закрывающейся крышкой.  
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7. ПЕРЕЧЕНЬ И РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И 
КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ 
 

Затраты на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат 
включают: 

1. плату за негативное воздействие на окружающую среду; 
2. затраты на реализацию программы производственного экологического контроля 

(мониторинга) на этапе строительства и эксплуатации; 
3. компенсационные выплаты за ущерб собственникам природных ресурсов, владельцам и 

природопользователям от изъятия природных ресурсов и воздействия на них (а именно – 
компенсацию ущерба, причиненного водным биоресурсам); 

4. компенсационные выплаты за ущерб морским млекопитающим и птицам 
5. стоимость природоохранных объектов и мероприятий.  

Федеральным законом РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.02 г., № 7-ФЗ (ст. 16) 
установлена плата за негативное воздействие на окружающую среду. Эта плата является 
компенсационным платежом, взимаемым для аккумулирования финансовых средств, которые 
используются для возмещения вреда, нанесенного окружающей среде деятельностью человека. 
Плата исчисляется и взимается за следующие виды негативного воздействия на окружающую 
среду:  

- выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками; 
- сбросы загрязняющих веществ в водные объекты; 
- хранение, захоронение отходов производства и потребления. 
Порядок исчисления и взимания платы за негативное воздействие на окружающую среду 

установлен постановлением Правительства РФ от 03.03.2017 г. № 255 «Об исчислении и 
взимании платы за негативное воздействие на окружающую среду».  

Плата исчисляется путем умножения величины платежной базы для исчисления платы по 
каждому загрязняющему веществу, включенному в перечень загрязняющих веществ, в отношении 
которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей 
среды (утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 8.07.2015 г. № 
1316-р), по классу опасности отходов производства и потребления на соответствующие ставки 
платы (установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2016 г. № 
913 "О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных 
коэффициентах"), с применением коэффициентов, установленных законодательством в области 
охраны окружающей среды, и суммирования полученных величин (по каждому стационарному 
источнику загрязнения окружающей среды и объекту размещения отходов, по виду загрязнения и 
в целом по объекту, оказывающему негативное воздействие на окружающую среду, а также их 
совокупности). Платежной базой является объем или масса выбросов загрязняющих веществ, 
сбросов загрязняющих веществ либо объем или масса размещенных в отчетном периоде отходов. 

Затраты на проведение программе экологического контроля (мониторинга) будут состоять 
из затрат на полевые работы (затраты на оборудование, проведение полевых исследований), 
затрат на лабораторные работы (количественный, качественный, химический анализ отобранных 
проб, обработка и анализ результатов), затрат на послеполевые камеральные работы 
(составление отчетной документации и подготовку картографического материала), прочие 
расходы. 

Расчет затрат на проведение программы экологического контроля (мониторинга) в период 
проведения комплекса изысканий входят в состав работ изысканий. 

Компенсационные выплаты и мероприятия по возмещению вреда водным биологическим 
ресурсам не предусмотрены. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Проведен сбор, обработка и анализ доступных информационных и фондовых материалов 

о современном (фоновом) состоянии природной среды в районе намечаемой деятельности. 
Проведена комплексная оценка воздействия намечаемой деятельности на окружающую 

среду. 
Изменение рельефа морского дна, распределение донных осадков и характера 

литодинамических процессов при пробоотборе, бурении и постановки судна на якоря не приведут 
к экологически значимым последствиям. Характер этих воздействий – кратковременный и 
локальный. 

При реализации Программы ожидается непродолжительное воздействие на атмосферный 
воздух, обусловленное работой дизельных агрегатов судов. Максимальный вклад в загрязнение 
атмосферного воздуха ожидается по диоксиду азота. Максимальный радиус зоны с приземными 
концентрациями по диоксиду азота более 0,05 ПДК м.р. составит 30 м. Намечаемая деятельность 
не будет оказывать влияния на атмосферный воздух населенных мест. 

Основным фактором, оказывающим воздействие на водную среду при проведении работ, 
являются использование участка акватории водного объекта для движения. Проведенная оценка 
показала, что при безаварийной работе воздействие на морскую среду будет незначительным. 

Обращение с отходами производства и потребления будет организовано в соответствии с 
требованиями международных природоохранных нормативных документов и действующего 
законодательства Российской Федерации, что сводит к минимуму негативное воздействие. 

Среди возможного перечня аварийных ситуаций в рамках выполнения Программы 
наибольшую опасность для окружающей среды представляют собой инциденты, связанные с 
разливами нефтепродуктов. Применяемые технологии и намечаемые природоохранные 
мероприятия. Организационные решения и технические средства для ликвидации последствий 
возможных аварий обеспечивают сведение к минимуму неблагоприятного воздействия на 
акваторию, недра, атмосферный воздух, животный мир и ООПТ. 

В рамках Программы разработаны предложения по основным направлениям 
производственного экологического контроля (мониторинга), методам выполнения работ и 
содержанию отчетных материалов. 
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