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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АДС 

АПАВ 

Автономная донная станция 

Анионные поверхностно-активные вещества 

БПК5 

ГХЦГ 

ДДД 

ДДТ 

ДДЭ 

ДО 

ИГМИ 

ИКС 

ИЭИ 

Биологическое потребление кислорода за 5 суток 

Гексахлор-циклогексан 

Дихлордифенилдихлорэтан 

Дихлорфенилтрихлорэтан 

Дихлордифенилдихлорэтилен 

Донные отложения 

Инженерно-гидрометеорологические исследования 

Ихтиопланктонная сеть 

Инженерно-экологические исследования 

КПАВ 

КК РД 

КК РФ 

Катионные поверхностно-активные вещества 

Красная книга Республики Дагестан 

Красная книга Российской Федерации 

КФК Концентрационный фотоколориметр 

МГУ Московский государственный университет 

ОТ Охрана труда 

ПАУ 

ПБ 

ПВФ 

Полиароматические углеводороды 

Промышленная безопасность 

Прибор вакуумного фильтрования 

ПДК Предельно допустимая концентрация 

ПИР Проектно-изыскательские работы 

ПО Программное обеспечение 

ПП Первичная продукция 

ПХБ Полихлорированные бифенилы 

СИЗ Средства индивидуальной защиты 

СК Система координат 

СМК Система менеджмента качества 

СПАВ 

ФМАЦ 

Синтетические поверхностно активные вещества 

Фильтр мембранный ацетат целлюлозный 

ХОП 

ХОС 

Хлорорганические пестициды 

Хлорорганические соединения 

CTD (Conductivity, 

Temperature and Depth) 

Зонд для измерения гидрологических параметров 

GPS (Global 

Positioning System) 

Глобальная система позиционирования 

WGS (World 

Geodetic System) 

WoRMS (World 

Register of Marine Species) 

Всемирная система геодезических параметров Земли 

 

 

Всемирная регистр морских видов 
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ВВЕДЕНИЕ 

Заказчик работ: Общество с ограниченной ответственностью 

«МОРИНЖГЕОЛОГИЯ» (далее – ООО «МОРИНЖГЕОЛОГИЯ»»). 

Исполнитель работ: Общество с ограниченной ответственностью «Морской центр» 

(далее – ООО «Морской центр»). 

Работы по проекту «Строительство морского внутрипромыслового подводного 

трубопровода для транспорта воды между РБ и ЛСП-2 месторождения им. В. 

Филановского» реализуются на основании Договора между ООО «МОРИНЖГЕОЛОГИЯ» 

и ООО «Морской центр» (Приложение А – Техническое задание на выполнение работ и 

дополнительное соглашение №3  об изменении первоначального названия проекта). 

ООО «Морской центр» обладает следующими лицензиями и сертификатами 

(Приложение Б): 

− Действующим свидетельством о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства №1406 от саморегулируемой организации (№СРО-И-037-

18122012); 

− Действующий член НОПРИЗ в сфере инженерных изысканий и 

проектирования (выписка 7727171410-20230322-1228 от 22.0.2023); 

− Действующим сертификатом соответствия системе менеджмента качества ISO 

9001–2015 (рег. №FORTIS.RU.0001.F0018608); 

− Действующим сертификатом соответствия системе экологического 

менеджмента при выполнении работ по инженерным изысканиям ГОСТ Р ИСО 

14001-2016 (рег. №FORTIS.RU.0001.F0003110); 

− Действующим сертификатом соответствия системе менеджмента охраны 

здоровья и безопасности труда ISO 45001:2018 (рег. № 

FORTIS.RU.0001.F0002264); 

− Действующей лицензией на осуществление деятельности в области 

гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (Л039-00117-

77/00647401 от 14.04.2023); 

− Действующим свидетельством статуса участника проекта по созданию и 

обеспечению функционирования Инновационного научно-технологического 

центра МГУ «Воробьевы горы» (рег. №0000026 от 27.04.2022). 

ООО «Морской центр» планирует выполнять работы собственными силами и с 

привлечением следующих субподрядных организаций: 

Исследования абиотических компонентов морской среды: 

− ООО «Лаборатория» (Приложение В.1 – Аттестат аккредитации № RA.RU.21AK94 

выдан 24 октября 2016 г.) – выполнение камеральных лабораторных исследований 

проб воды и донных отложений; 

− ФГБУ ГСАС «Костромская» (Приложение В.4 - Аттестат аккредитации РОСС 

RU.0001/21ПЧ18 дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 23 июля 
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2015 г.) - выполнение камеральных гидрохимических лабораторных исследований 

проб воды (содержание бромидов); радиационно-экологические исследования; 

− Испытательный центр «МГУЛАБ» (Приложение В.5 - Аттестат аккредитации № 

RA.RU.21ОМ11 выдан 25 ноября 2021 г.) - выполнение камеральных 

гидрохимических лабораторных исследований проб воды (гранулометрический 

состав взвешенных веществ); 

− ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» - предоставление фоновых концентраций и 

климатической характеристики по району работ. 

Исследования биотических компонентов морской среды: 

− ФГБУ «НПО «Тайфун» (Приложение В.2 - Аттестат аккредитации РОСС 

RU.0001.510523 дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 25 

декабря 2015 г.) - выполнение токсикологических исследований проб ихтиофауны и 

каспийского тюленя (при обнаружении мертвых особей); 

− ФГБНУ «КаспНИРХ» (Приложение В.3 – Аттестат аккредитации RA.RU.21АЕ61 от 

01.12.2015 г.) - выполнение биотестирования воды, донных отложений; 

предоставление информации об ихтиологических исследованиях, информации о 

содержании токсикантов рыбах и тюлене, и информации о состоянии популяции 

каспийского тюленя по исследованиям, проводимых в районе работ; 

− Выполнение камеральных гидробиологических лабораторных исследований – 

собственными силами. 

1.1. Наименование объекта 

Объект: «Морской внутрипромысловый подводный трубопровод  для транспорта 

воды между РБ и ЛСП-2 месторождения им. В. Филановского» на лицензионном участке 

ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» Каспийского моря. 

1.2. Местоположение объекта 

Объект по проекту «Строительство морского внутрипромыслового подводного 

трубопровода для транспорта воды между РБ и ЛСП-2 месторождения им. В. 

Филановского» входит в обустройство «Морского газоконденсатнонефтяного 

месторождения им. В. Филановского» и находится в мелководной части лицензионного 

участка «Северный» в 150 км к ЮЮВ от г. Астрахань, в 100 км восточнее побережья 

Республики Калмыкия, в 20 км восточнее о. Малый Жемчужный, в 90 км северо-восточнее 

о. Тюлений. 

Таблица. 1.2 - 1. Координаты центра проектируемых сооружений в системе координат WGS-84 и 

ГСК-2011, проекция Гаусса-Крюгера, зона 9.  

№ 

п/п 

Наимено-

вание 

объектов 

Координаты (ГСК-2011) 

проекция Гаусса-Крюгера 

(зона 9) 

Координаты (WGS-84) 

X,м,N Y,м,E Широта северная Долгота восточная 

1 РБ 4988183.005 9301368.591 45°00'04,86" 48°28'50,64" 

2 ЛСП-2 4987326.725 9307064.502 44°59'42,80" 48°33'11,65" 
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Таблица. 1.2 - 2. Геодезические даты трансформации координатной системы отсчета WGS-84 в 

систему координат ГСК-2011: 

Референц-эллипсоид 

ГСК-2011 WGS-84 (G1150) 

Большая полуось, м 6378136.5 Большая полуось, м 6378137 

Малая полуось, м 6356751.758 Малая полуось, м 6356752.314 

Коэффициент обратного 

сжатия 
298.2564151 

Коэффициент 

Обратного Сжатия 
298.2572236 

Квадрат эксцентриситета 0.0066943981 
Квадрат 

эксцентриситета 
0.00669438 

Параметры Проекции 

Проекция Гаусса-Крюгера 

Начальная широта 00° 00’ 00.00” С 

Осевой Меридиан 051° 00’ 00.00” В 

Масштабный коэффициент по осевому меридиану 1.0000 

Условная Абсцисса 9 500000 м 

Условная Ордината 0 м 

Параметры трансформации из WGS-84 в ГСК-2011 

dX – 0.013 м rX – 0.001738” 

dY +0.092 м rY +0.003559” 

dZ +0.030 м rZ -0.004263” 

Масштабный коэфф. -0.0074 ppm   

 

 

Рис. 1.2 - 2. Карта расположения объекта исследования 

1.3. Сведения о Заказчике работ  

Заказчик: ООО «МОРИНЖГЕОЛОГИЯ». 

1.4. Сведения об Исполнителе работ  

Наименование организации-исполнителя: ООО «Морской центр». 
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1.5. Цель инженерно-экологических изысканий 

Целью инженерно-экологических изысканий является оценка экологической 

обстановки в районе строительства проектируемого трубопровода.  

Комплексная оценка состояния морской среды производится на основании 

результатов гидрометеорологических, гидрохимических, геохимических наблюдений и 

исследований, изучения уровней содержания загрязняющих веществ в морской воде и 

донных осадках, а также по данным гидробиологических, ихтиологических, 

орнитологических и териологических исследований. 

1.6. Задачи инженерно-экологических изысканий 

Основные задачи работ:  

− сбор, анализ и обобщение материалов экологического мониторинга прошлых 

лет, опубликованных фондовых материалов и данных; 

− исследования абиотических компонентов морской среды; 

− исследования биотических параметров морской среды; 

− камеральная обработка материалов полевых работ и лабораторных  

− испытаний, подготовка и передача заказчику отчетной документации. 

Выполнение всех работ производить в соответствии с учетом требований 

нормативных документов, актуальных на момент выполнения работ, включая, но не 

ограничиваясь, требованиями СП 47.13330.2016, СП 502.1325800.2021, СП 

504.1325800.2021. 

1.7. Цель инженерно-гидрометеорологических изысканий 

Целью инженерно-гидрометеорологических изысканий является обеспечение 

надежными данными и достоверными расчетными гидрометеорологическими параметрами 

на стадии проектирования объекта капитального строительства. 

1.8. Задачи инженерно-гидрометеорологических изысканий 

Основные задачи работ:  

− с использованием архивных данных прибрежной и островной наблюдательной 

сети Росгидромета, данных режимно-справочных пособий подготовить 

сведения о средних и экстремальных значениях, распределении повторяемости 

по градациям основных метеорологических и гидрологических характеристик; 

− выполнить обобщение и анализ данных натурных наблюдений за 

гидрологическими характеристиками, полученных с использованием 

высокоточных донных автономных измерителей; 

− методами гидродинамического и вероятностного моделирования, используя 

данные метеорологического реанализа, рассчитать для точек объектов 

наиболее важные для проектирования гидрометеорологические 

характеристики - колебания уровня моря, параметры ветра, волнения, течений 

в соответствии с номенклатурой технического задания; 
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− на основании полученных данных представить полное описание 

гидрометеорологических условий района строительства объекта, включающее 

режимные и экстремальные метеорологические и гидрологические 

характеристики, необходимые для проектирования; 

− проведение литодинамических исследований на основе анализа моделей 

рельефа дна, полученных по результатам съемки рельефа дна текущего года и 

прошлых лет, анализ гранулометрического состава и концентрации 

взвешенных веществ. 

1.9. Сроки выполнения работ 

№ п/п Наименование этапа работ Сроки выполнения работ 

1 Полевые работы. Инженерно-экологические изыскания Октябрь 2023 г. 

2 Камеральные работы. Инженерно-экологические 

изыскания 

Ноябрь 2023 г. – 15 февраля 2024 г.  

3 Полевые работы. Инженерно-гидрометеорологические 

изыскания 

Октябрь 2023 г. – декабрь 2023г. 

4 Камеральные работы. Инженерно-

гидрометеорологические изыскания 

Декабрь 2023г. – 15.04.2024 

 

1.10. Обзорная схема района выполнения инженерно-экологических и 
инженерно-гидрометеорологических изысканий 

 

Рис. 1.10 - 1. Схема расположения станций отбора проб в рамках ИЭИ, ИГМИ 
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Координаты экологических станций отбора проб в рамках ИЭИ и ИГМИ 

представлены в Таблице 1.10-1.  

Таблица. 1.10 - 1. Координаты станций отбора проб в рамках ИЭИ 

Номер 
Координаты (WGS-84) 

Широта северная Долгота восточная 

В-1 45,00159836 48,48360062 

В-2 44,99980164 48,50049973 

В-3 44,99829865 48,51750183 

В-4 44,99700165 48,53499985 

В-5 44,99570084 48,55210114 

 

Постановка АДС будет проводиться в координатах, согласованных с Заказчиком до 

начала работ. 

1.11. Идентификационные сведения об объекте 

Назначение объекта – добыча, подготовка и отгрузка пластовых флюидов 

Объекты классифицируется как опасный производственный объект. 

Класс сооружений КС-3, уровень ответственности - повышенный. 

1.11.1. Вид градостроительной деятельности 

Новое строительство. 

Стадия проектирования: проектная документация. 

1.11.2. Этап выполнения инженерных изысканий. 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания по объекту выполняются в один этап. 

Инженерно-экологические изыскания по объекту выполняются в один этап. 

1.11.3. Краткая техническая характеристика объекта 

Проектом предусмотрено строительство нового водовода пластового давления, 

взамен существующего водовода «РБ-ЛСП-2» м/р. им. В Филановского. 

Водовод предназначен для транспорта смеси подготовленной пластовой и морской 

воды от райзерного блока до ЛСП-2 м/р им. В. Филановского. 

Проектируемый трубопровод предусмотрен из стальных труб наружным диаметром 

трубопровода 406,4 мм, протяжённостью до 6 км. 

Проектом предусмотрен демонтаж существующих трубных вставок существующего 

водовода «РБ-ЛСП-2» м/р. им. В Филановского с установкой новых трубных вставок для 

подключения нового проектируемого водовода с существующими подводными 

фланцевыми соединениями с райзеров водовода на РБ-Ф (Ду-400) и ЛСП-2 (Ду-400). 

Проектируемый трубопровод планируется укладывать между существующим 

водоводом «РБ-ЛСП-2» м/р. им. В Филановского и существующим силовым кабелем 10 кВ. 
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2. ЭКСПЕДИЦИОННЫЙ СОСТАВ 

Ориентировочный состав экспедиционной группы, планируемый для выполнения 

работ, представлен в Таблице 2.1–1. 

Таблица. 2.1 - 1. Состав экспедиционной группы 

№ Перечень должностей специалистов ФИО 

1 Начальник партии/гидрометеоролог Томашунас В.М. 

2 Гидробиолог (лаборатория) Некрасов Д.А. 

3 Гидробиолог (палуба) Сторчаков Н.В. 

4 Гидрохимик Бамбуров И.С. (ООО «Лаборатория») 

5 Наблюдатель за ММО Родионов А.А. 
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3. ИЗУЧЕННОСТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И 

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

Изученность экологических условий 

ООО «Морской центр» на исследуемой акватории инженерных изысканий ранее не 

проводило. 

Для оценки экологической изученности района проведения изысканий использованы 

материалы инженерно-экологических изысканий, предоставленные Заказчиком: 

− Научно-технический отчет по выполнению научно-исследовательских работ 

по теме: производственный экологический контроль и мониторинг (ПЭКиМ) в 

районе расположения объектов месторождений им. Ю. Корчагина и В. 

Филановского, Астрахань, 2013. 

Для анализа текущего фонового состояния окружающей среды, исследования 

социальных и медико-биологических условий, а также получения информации об 

ограничениях природопользования в исследуемом районе от уполномоченных органов 

государственной власти получены официальные ответы, а также использованы 

официальные источники, находящиеся в свободном доступе. 

 

Изученность метеорологических условий 

Первые стационарные гидрометеорологические наблюдения на Каспийском море 

были выполнены в XVIII в военным врачом И. Лерхе, который в 1732 г провел их в 

Астрахани, Баку, Дербенте, Низовой Пристани и в устье р. Сулак. Первые 

метеорологические станции на Каспийском море (1827-1830 гг) открывались различными 

ведомствами и выполняли ограниченный комплекс наблюдений. В 1837 г академик 

Э. X. Ленц организовал водомерный пост в Баку. В разные годы производились 

наблюдения на береговых и плавучих маяках (Гидрометоролигия…, 1992).  

С 1929 по 1936 г на всем побережье моря была создана сеть гидрометеорологических 

станций и постов. В 1961 г из существующих станций была выделена постоянная сеть 

береговых гидрометеостанций и рейдовых пунктов для изучения межгодовых и 

многолетних изменений элементов гидрометеорологического режима моря 

(Гидрометеорология…, 1992). 

На Рисунке 3.1-1 приведена укрупненная схема гидрографической сети района 

изысканий с указанием местоположения гидрометеорологических станций. Сведения о 

пунктах сети наблюдений Росгидромета, расположенных в районе изысканий 

представлены в Таблице 3.1-1. 
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Рис. 3.1 - 1. Схема расположения района работ относительно пунктов ГМС 

Таблица. 3.1 - 1. Сведения о метеостанциях района изысканий 

Название 

станции 

Код 

ГМС 

Широта 

точки 

(северная) 

Долгота 

точки 

(восточная) 

Высота над 

уровнем 

моря, м 

Период 

наблюдений 

Расстояние до 

участка 

изысканий, 

км 

Лагань 34984 45º24' 47º21' -25 С 1966 98,92 

Зеленга 34894 46º10'48ʺ 48º37'12ʺ -22 С 1930 131,48 

Кочубей 37085 44º24' 46º33' -21 С 1951 166,49 

В качестве наиболее репрезентативной станции ГМС, описывающей 

метеорологические условия в районе проведения изысканий, была выбрана станция 

«Лагань», входящая в состав Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды (ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС»). Высота 

метеоплощадки станции составляет -25 м относительно уровня моря.  

Станция расположена в сходных ландшафтно-географических условиях и располагает 

достаточно полными по составу и продолжительными рядами наблюдений, что позволяет 

считать ее репрезентативной для участка изысканий и использовать в качестве основной 

для описания климатических условий территории. 

Метеостанция «Лагань» относится ко 2 разряду и на ней имеются ряды наблюдений 

за метеорологическими параметрами с 1959 года (Таблица 3.1-2.). Станция «Лагань» 

является репрезентативной станцией, имеющей длительный ряд наблюдений (более 40 лет), 

достаточный для определения расчетных гидрометеорологических характеристик. 

Таблица. 3.1 - 2. Информация о ближайшей станции ГМС 

Тип и название 

станции, высота над 

уровнем моря, период 

наблюдений 

Координаты 

Проводимые наблюдения 
широта долгота 

М-2 «Лагань» 

-25 относительно у.м. 

С 1959 

45º24' с.ш. 47º21' з.д. 

Температура воздуха, влажность, давление на 

уровне станции, скорость и направление ветра, 

видимость, осадки, количество и виды 

облачности, высота облачности, атмосферные 

явления 

На МЛСП «Филановская» установлена АМС, однако продолжительность рядов 

метеорологических наблюдений АМС недостаточна для расчета климатических 

характеристик.  

Многолетние материалы исследований УГМС, КаспНИРХ, МГУ, ИИВП РАН и др. 

обобщены во многих монографиях, справочниках, статьях. Данные наблюдений 

опубликованы в «Морских ежегодниках» (с начала наблюдений по 1960 г), в «Морских 

гидрометеорологических ежемесячниках» (1961-1975 гг) и с 1976 г в «Ежегодных данных 

о режиме и качестве вод морей и устьев рек». Эти издания содержат также характеристики 

гидрометеорологического и гидрохимического режимов, где показаны их годовые и 

сезонные изменения (Гидрометеорология…, 1992). 

Также информация о гидрометеорологическом режиме приводится в справочниках, 

электронных базах данных, периодических изданиях и монографиях. Для уточнения 
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характеристик гидрометеорологического режима также использовались материалы из 

электронных архивов и баз данных: 

− www.esimo.ru – Единая государственная система информации об обстановке в 

Мировом океане (ЕСИМО); 

− http://www.nodc.noaa.gov/OC5/SELECT/dbsearch/dbsearch.html – World Ocean 

Database (WOD); 

− http://www.gebco.net/data_and_products/gridded_bathymetry_data/ – General 

bathymetry charts of the oceans (GEBCO). 

Электронная база данных ЕСИМО предоставляет доступ к основным статистикам 

гидрологического и метеорологического режима на основе наблюдений на береговых ГМС 

и некоторых судовых наблюдений.  

Заказчиком были предоставлены материалы изысканий, ранее выполнявшихся на 

акватории работ: 

− Научно-технический отчет по теме: «Гидрометеорологические условия для 

трассы трубопроводов нефти и газа от пункта ЛСП-1 месторождения им. В. 

Филановского до выхода на берег Республики Калмыкии. Временные 

локальные технические условия (ВЛТУ-2008). Гидрометеорологические 

условия для проектирования объектов обустройства на месторождения им. В. 

Филановского», Москва, 2013 г. 

− Научно-технический отчет по теме: «Гидрометеорологические условия для 

трассы трубопроводов нефти и газа от пункта ЛСП-1 месторождения им. В. 

Филановского до ЛСП – ЦТП месторождения им. Ю. Корчагина. Временные 

локальные технические условия (ВЛТУ-2008). Гидрометеорологические 

условия для проектирования объектов обустройства на месторождения им. В. 

Филановского», Москва, 2013 г. 

− Научно-технический отчет по теме: «Временные локальные технические 

условия (ВЛТУ-2009). Гидрометеорологические условия для дополнительных 

объектов обустройства на месторождении им. В. Филановского в северно-

западной части каспийского моря», Москва, 2013 г. 

− Научно-технический отчет по теме: «Временные локальные технические 

условия по ледяным образованиям в районе трасс трубопроводов между 

объектами обустройства на месторождении им. В. Филановского в северно-

западной части каспийского моря», Москва, 2013 г. 

− Научно-технические отчет по выполнению научно-исследовательских работ 

по теме: «Производственный экологический контроль и мониторинг в районе 

расположения объектов месторождений им. Ю. Корчагина и В. 

Филановского». Астрахань, 2021 г. 

Согласно СП 47.13330-2016 район работ относится к недостаточно изученному, так 

как не ведутся регулярные наблюдения за параметрами волнения, течений, параметрами 

обледенения, лито динамическими условиями. 

http://www.esimo.ru/
http://www.nodc.noaa.gov/OC5/SELECT/dbsearch/dbsearch.html
http://www.gebco.net/data_and_products/gridded_bathymetry_data/
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4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ И АНТРОПОГЕННЫХ 

УСЛОВИЙ  

4.1. Общие сведения о районе работ 

Центр платформы месторождения им. В. Филановского размещается в акватории 

российского сектора Каспийского моря, в его северной мелководной части в 190 км южнее 

г. Астрахань, в 20 км восточнее острова Малый Жемчужный и в 20 км северо-восточнее 

острова Тюлений, в авандельте реки Волги. 

Северный Каспий – наименьшая по площади и самая мелководная часть Каспийского 

моря с преобладающими глубинами 4–5 м. В пределах Северного Каспия выделяют также 

западную и восточную части. При общей площади моря, равной 378480 км², площадь 

водной поверхности Северного Каспия составляет 90129 км². На его долю приходится 

24,3% площади всего моря и 0,5 % объема всего Каспия.  

Средняя глубина Северного Каспия 4,4 м, максимальная – 25 м. Большая часть 

площади (68%) занята глубинами менее 5 м. Основной объем воды в Северном Каспии 

(63%) сосредоточен в более глубоководной части на границе со Средним Каспием.  

В северной части Каспийского моря берега изрезаны водными протоками и островами 

дельты Волги и Урала, берега низкие и заболоченные, а водная поверхность во многих 

местах покрыта зарослями. Донный рельеф здесь осложнен наличием множества банок и 

островов. В западной части Северного Каспия находятся самые большие острова всего 

Каспия: о. Чечень (122 км²) и о. Тюлений (68 км²), также о. Малый Жемчужный (известен 

как место гнездования ряда редких видов птиц, представляет собой единственное в 

Северном Каспии лежбище эндемичного каспийского тюленя). 

По характеру рельефа берегов и дна Северный Каспий представляет пологую 

мелководную равнину, слабо наклоненную к югу, с многочисленными островами, 

террасами, древними руслами рек. В пределах этой мелководной равнины прослеживаются 

разветвления долины палеорек Волги, Урала, Терека и ныне не доходящих до моря рек 

Кумы и Эмбы. Из-за речных наносов, образующих множество отмелей, рельеф дна 

Северного Каспия неровный. Берега Северного Каспия пологие и низкие, в основном 

аккумулятивные. Наносы рек, откладываясь в дельтах впадающих рек, постепенно их 

наращивают. Благодаря этому процессу появляются новые косы, банки и острова.  

Наличие обширных мелководий, малые уклоны дна являются причиной того, что даже 

небольшие понижения или повышения уровня моря влекут за собой осушение или 

затопление обширных прибрежных территорий моря. В Северном Каспии наиболее 

крупные заливы: Аграханский, Кизлярский, Мертвый Култук, Кайдак, Казахский, 

Мангышлакский. В Южном Каспии наиболее крупные заливы и бухты: Кара-Богаз-Гол, 

Красноводский, Туркменбаши, Туркмен, Гызылагач, Гасан-Кули, Гиркан, Гызлар, Энзели 

(Водный баланс и колебания уровня Каспийского моря, 2016). 

Морская териофауна представлена в Каспийском море единственным видом – 

эндемичным каспийским тюленем. Вид встречается по всей акватории, часть жизни 

проводит в воде (периоды нагула и миграций), при размножении, во время линьки и в 

предзимний сезон образует залежки на льдах, островах и в прибрежье. 
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Каспийский регион имеет важное значение в Европейской части континента для 

миграций, гнездования, зимовок и линьки многих видов птиц. Это обусловлено 

благоприятным сочетанием географических и экологических факторов, формирующих по 

побережьям Каспийского моря водно-болотные угодья, используемые птицами различных 

экологических групп, в первую очень околоводными и водоплавающими. Существенную 

роль в формировании локальных направлений миграций и концентрации птиц в северной 

части Каспийского моря играют долины рек – Волги, Урала и Эмбы. Помимо весенней и 

осенней миграции в регионе широко развиты иные перемещения птиц: прилет 

водоплавающих птиц к местам летней линьки и откочевка части перелинявших птиц до 

начала основного осеннего пролета, аналогичные миграции куликов, ранние 

послегнездовые кочевки многих видов, предотлетные перемещения местных популяций и 

не участвующих в размножении птиц, непериодические миграции зимовочных скоплений, 

вызванные изменениями погодных условий и пр. Разнообразный характер пребывания птиц 

приводит к высокой продолжительности общих миграций в течение года – от 6 до 10 

месяцев в различных районах (Мещерякова и др., 2020). 

4.2. Климатическая характеристика 

Каспийское море располагается в пределах разных климатических зон и подвергается 

воздействию различных барических центров и систем атмосферной циркуляции. Северный 

Каспий и его побережье располагаются в полосе континентального умеренного климата, с 

морозной, малоснежной зимой и жарким, и сухим летом.  

Основными факторами, определяющими климат исследуемого региона, являются его 

географическое положение (меридиональная протяженность с юга на север), характер 

атмосферной циркуляции, орография берегов (Кавказские горы на западе и Арало-

Каспийская низменность на востоке), а также водообмен северной части с другими частями 

моря (Байдин и др., 1986; Гидрометеорология…, 1992). Характерные черты климата - 

преобладание антициклональных условий погоды, резкие перепады температуры воздуха в 

течение года, холодная и ветреная зима с морозами в Северном Каспии и теплая в Южном, 

жаркое, сухое лето на всей акватории (Гидрометеорология…, 1992). Одна из главных 

отличительных особенностей Каспийского моря – значительная изменчивость его 

гидрометеорологических и гидродинамических характеристик, на которые влияют как 

естественные, так и антропогенные факторы.  

Общие климатические черты для района месторождения им. В. Филановского таковы:  

− Атмосферное давление в среднем за год составляет 1017,6 гПа, средний 

максимум наблюдается в декабре – 1037,7 гПа, средний минимум – в июле 

1001,7 гПа.  

− Температура воздуха – средняя годовая температура воздуха составляет 

порядка 12,6 °С. Абсолютная минимальная – минус 33,0 °С, абсолютная 

максимальная – 33,7 °С. Наиболее теплый месяц – июль, наиболее холодный – 

февраль. Зимний минимум температур смягчается влиянием теплых 

среднекаспийских водных масс.  
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Относительная влажность воздуха в среднем составляет от 73% до 75% и изменяется 

от 61% в летние месяцы до 86% в зимний период. Средние максимумы относительной 

влажности воздуха в зимние месяцы составляют порядка 98%, в летние месяцы – от 61 

до 67%.  

Осадки над районом могут выпадать во все сезоны. Наибольшее среднемесячное 

число дней с осадками отмечается с октября по март, максимальное – в январе.  

Видимость ухудшают туманы (видимость менее 1 км), которые наблюдаются с 

октября по апрель. В среднем за год наблюдается в среднем 68 дней с туманом, 

максимальное количество дней с туманом наблюдается в декабре – в среднем 22 дня.  

Ветер – над акваторией моря в районе месторождения им. В. Филановского по 

расчетам повторяемости направлений в течение года преобладает северо-западный. В 

летние месяцы роза ветров изменяется – возрастает повторяемость ветров северной 

четверти. В остальные месяцы возрастает повторяемость ветров северо-западных, западных 

и юго-восточных румбов. Средняя годовая скорость ветра составляет 6,7 м/с, абсолютные 

максимумы скорости ветра (с осреднением 10 минут) достигают 23,0 м/с 

4.3. Гидрологический режим  

Температурный режим Северного Каспия определяется, в основном, его 

географическим положением и теплообменом с атмосферой. Средняя годовая температура 

воды здесь составляет 11-13°С. В Северном Каспии, а также у восточных берегов Южного 

Каспия, наблюдаются наибольшие годовые разности температуры воды как на поверхности 

моря, так и в глубинных слоях, которые достигают 20°С. Такая большая внутригодовая 

изменчивость температуры воды обусловлена влиянием мелководности и 

континентальности. Суша, окружающая со всех сторон море, способствует прогреву моря 

летом и его охлаждению - осенью и зимой. Минимальная температура воды наблюдается в 

феврале. Максимальная температура воды характерна для летнего периода (июль-август) и 

достигает 24-26°С (Байдин и др., 1986).  

Основными факторами, определяющими режим солености Северного Каспия, 

являются: речной сток, динамика вод (течения, волнение) и водообмен со средней частью 

моря. Соленость в Северном Каспии меняется от примерно 0,0 ‰ в устьевых областях 

Волги и Урала до порядка 12 ‰ на границе со Средним Каспием. Наименьшие значения 

солености наблюдаются в июне в результате распространения речного стока по акватории 

моря. С глубиной соленость возрастает незначительно (на 0,1-0,3 ‰). В холодный период 

распределение солености то глубине в Северном Каспии близко к гомохалинному, 

преобладают почти одинаковые значения солености от поверхности до дна. Наибольшие 

различия поверхностной и придонной солености наблюдаются во время притока 

паводковых вод реки Волга (Гидрометеорология…, 1992).  

Течения Каспийского моря имеют сложный характер. Основными факторами, 

формирующими режим течений, являются ветры, пространственная неоднородность 

плотности воды, конфигурация береговой линии и рельеф дна, а также речной сток. Около 

85% всего стока в Каспий поступает в северную часть его бассейна, в пределах которой 

находятся реки Волга и Урал. Основной объем стока в море приносят Волга (до 80%), Урал 
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(около 5%), Терек, Сулак, Самур (в сумме до 5%), Кура (около 6%). Сток рек иранского 

побережья, малых рек Кавказа и прочих рек составляет 4-5 % (Водный баланс…, 2016). 

В северной мелководной части моря преобладают ветровые течения, направление 

которых в целом совпадает с направлением преобладающих ветров. Мелководность этой 

акватории обуславливает изменения направления и скорости ветровых течений в связи с 

изменениями ветровых условий. В глубоководной части моря (Среднем и Южном Каспии) 

поверхностное течение отклоняется от направления ветра вправо примерно на 45º. 

Скорость поверхностных течений колеблется в пределах от 15 до 30 см/с, но может 

достигать значений 50-100 см/с (Байдин и др., 1986).  

Характерная черта сезонной изменчивости ветра в Среднем и Южном Каспии – это 

изменение направления с восточного на северное от зимы к лету и переход с 

преимущественно циклонической завихренности на антициклоническую от осенне-зимнего 

к весенне-летнему периоду (Дианский и др., 2016). Таким образом, для Среднего Каспия 

характерно наличие циклонического круговорота в холодный период года. По мере 

весенне-летнего прогрева размер поверхностного циклонического круговорота 

уменьшается. В теплый сезон на месте этого крупномасштабного круговорота часто 

наблюдаются мезомасштабные вихри, вихревые диполи и струи апвеллинга (Лебедев и др., 

2015). Так, на поверхности в основном преобладают южные и юго-западные течения. 

Прибрежные течения у восточных и западных берегов также направлены на юг (Ibraev et al., 

2010). Осенью (с начала октября) циклонический круговорот снова начинает проявляться в 

поверхностной циркуляции Среднего Каспия. В придонном слое северный перенос вод 

преобладает круглый год.  

Одна из особенностей циркуляции вод Среднего Каспия в летний период – это 

наличие апвеллинга у западных и восточных берегов. Характер апвеллинга у западного и 

восточного побережий Каспия существенно различается, что связано с характером 

береговой линии/донной топографии, преобладающими локальными направлениями ветра 

и наличием интенсивного юго-восточного течения у западного побережья. Для западного 

побережья Среднего Каспия характерны локальные синоптические подъемы холодных вод 

при благоприятных для апвеллинга направлениях ветра. Апвеллинг у восточных берегов 

имеет сезонный характер (из-за преобладающих ветров северо-западного направления, в 

летний сезон совпадающих по направлению с линией берега) и наблюдается с середины мая 

до середины октября (Лебедев и др., 2015).  

В Северном Каспии наблюдается в основном ветровое волнение. Зыбь (приходящая, 

как правило, с юго-востока) развивается здесь редко. Величина параметров волн, зависящая 

от скорости и продолжительности ветра, в условиях мелкого моря связана также с глубиной 

места. В западной части Северного Каспия (остров Тюлений) наибольшую повторяемость 

имеет волнение юго-восточного и восточного направлений, в северо-восточном районе 

моря (остров Зюйдвестовая Шалыга) - западного и восточного направлений. Наиболее 

слабое волнение наблюдается в летние месяцы (май-июль), когда нередки случаи полного 

штиля на всей акватории северной части моря (Байдин и др., 1986). 

Уровень Каспийского моря подвержен значительным колебаниям, обусловленным 

изменениями водного баланса и, прежде всего, стока Волги. За историческое время уровень 

моря претерпевал значительные колебания, продолжающиеся и в современных условиях. В 
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начале XX века уровень моря был относительно стабилен. Затем произошло его резкое 

понижение с 1929 по 1941 г на 1,9 м. К 1956 г. уровень стал ниже по сравнению с 1929 г на 

2,5 м. В 1956-1970 г.г. положение уровня несколько стабилизировалось, но с 1971 г уровень 

снова стал понижаться и в 1977 г достиг самого низкого значения за текущее столетие: 

минус 29,0 м. По сравнению с 1900 г он понизился на 3,5 м. С 1978 г уровень начал 

повышаться и к 1992 г достиг отметки минус 27,5 м (Атлас ЕСИМО), а к 1995 г – отметки 

минус 26,5 БС (Рисунок 4.3-1).  

 

Рис. 4.3 - 1. Колебания среднего уровня Каспийского моря за период инструментальных 

наблюдений (1837-1996 гг., в системе ГВО). Величина среднего уровня моря 

определена по наблюдениям на ГМС «Махачкала», «Актау», «Баку» и 

«Бекдаш». 

Для годового хода уровня характерен максимум в июне-июле и минимум в феврале. 

Размах внутригодовых колебаний составляет 30-35 см. Значительные сгонно-нагонные 

колебания уровня возбуждаются устойчивыми штормовыми ветрами и проявляются в 

различных районах моря неодинаково. Наиболее велики они в мелководной северной части, 

где при максимальных нагонах уровень может повышаться на 2,5-3,0 м, а при сгонах – 

понизиться на 1,0-2,5 м.  

Сгонно-нагонные колебания уровня проявляются по всему морю, но наиболее 

значительны они в мелководной северной части. Сгонно-нагонные изменения уровня 

вызываются устойчивыми штормовыми ветрами и проявляются в различных районах моря 

неодинаково. Ветры северной четверти способствуют сгону воды в северной части и нагону 

у северного побережья Апшеронского полуострова и в южных районах моря.  

Наиболее часто в северной части Каспийского моря нагоны продолжаются 1,5-2,5 

суток, а максимальная их продолжительность достигает 6-8 суток. Продолжительность 

сгонов составляет в среднем 2-3 суток, а наибольшая – 8-10 суток. При этом за 

продолжительность нагона принимается время нахождения уровня на отметках выше 

среднемесячной. 
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Приливные (полусуточные) и сейшевые колебания уровня на Каспийском море 

выражены достаточно четко. В Северном Каспии приливы незначительны и не превышают 

3-7 см, сейшевые колебания – 40-50 см (Гидрометеорологические условия…, 1986). 

4.4. Ледовые условия  

Каспийское море – частично замерзающий водоем. Северная часть моря замерзает 

ежегодно, причем значительная часть акватории покрывается неподвижным льдом – 

припаем, который составляет здесь основную часть ледового покрова моря. Даже в очень 

мягкие зимы северные и северо-восточные берега Северного Каспия блокированы припаем 

и плавучим льдом. Ледовый период на Северном Каспии продолжается с ноября по март. 

Ледовые условия характеризуются большой сложностью и изменчивостью. Полное 

замерзание и образование припая обычно происходит севернее линии о.Чечень - о.Кулалы. 

В холодные и экстремально холодные зимы припайный лед может устанавливаться до 

изобаты 20 м. 

Окончательное замерзание моря, как правило, происходит в декабре. В очень 

холодные зимы неподвижный ледяной покров (припай) сковывает весь Северный Каспий, 

в умеренные - замерзают взморья рек Волги и Урала, проливы Тюленьих островов и 

Мангышлакский залив, а вдоль западного берега моря наблюдается вынос дрейфующего 

льда в Средний Каспий вплоть до Апшеронского полуострова. Площадь, занимаемая 

плавучим льдом, невелика. Плавучий лед наиболее распространен в марте-апреле при 

общем взломе припая (Байдин и др., 1986). Полное замерзание и образование припая, как 

правило, наблюдается только севернее дугообразной линии, соединяющей о. Чечень и 

северную оконечность о. Кулалы вдоль изобаты 5 м (Болгов и др., 1986). 

4.5. Гидрохимические условия и загрязненность морских вод 

Гидрохимические условия 

Своеобразие Каспийского моря замкнутость, расположение во внутренней области 

Евразии обусловливают высокую зависимость режима водоема от воздействия внешних 

факторов, прежде всего от речного стока и испарения (Ежегодный…, 2021).  

Для Каспийского моря характерны изменчивый солевой режим, высокое насыщение 

поверхностных вод кислородом за счет интенсивного развития фотосинтетических 

процессов и образование дефицита кислорода в придонном слое при стратификации водной 

толщи и расходе кислорода на минерализацию органических остатков. Кислородный 

режим характеризуется значительной сезонной и межгодовой изменчивостью, 

определяемой в основном гидролого-гидрохимическими и биологическими особенностями 

процессов, протекающих в водоеме. В Каспийском море в последние годы, относительно 

прошлого века, отмечено значительное сокращение площадей с гипоксией в придонных 

слоях воды, что объясняется изменившимися гидрологическими условиями и перестройкой 

вертикальной циркуляции вод. (Ежегодный…, 2022). 

В физико-географическом отношении и по характеру подводного рельефа море 

делится на три части: северную, среднюю и южную (Гидрометеорология…, 1992). 

Северная часть моря мелководная, средняя ее глубина 5—6 м, максимальные глубины 

15—20 м расположены на границе со средней частью моря. Рельеф дна осложнен наличием 

банок, островов, бороздин. Средняя часть моря представляет собой обособленную 
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котловину, область максимальных глубин которой — Дербентская впадина — смещена к 

западному берегу. Средняя глубина этой части моря 190 м, наибольшая — 788 м. Западный 

склон Дербентской впадины узкий и крутой, восточный склон сильно растянут. Дно 

впадины представляет собой слабонаклоненную равнину с глубинами в основном от 400 до 

600 м. (Гидрометеорология…, 1992). 

Гидрохимические условия Северного Каспия отличаются значительной сезонной и 

межгодовой изменчивостью, определяемой в основном влиянием стока Волги и 

водообменом со средней частью моря (Каспийское море…, 1986).  

Основными источниками поступления кислорода в Каспийское море являются 

продуцирование его при фотосинтезе и атмосферная аэрация. Уменьшение содержания 

кислорода в водной толще происходит в результате расходования его на дыхание водных 

организмов и окислительные процессы, а также за счет эвазии в атмосферу при 

перенасыщении кислородом поверхностных вод. Огромную роль во внутригодовой 

динамике растворенного кислорода вводах Каспийского моря играют также 

гидрометеорологические условия (Гидрометеорология…, 1996). 

С середины 50-х годов у дна и в приглубом районе западной части Северного Каспия 

и на границе со Средним Каспием в летнее время возникает дефицит кислорода. Явление 

гипоксии в придонных слоях обусловлено значительным расходом кислорода на окисление 

оседающих в процессе коагуляции на дно моря органических веществ, малой 

прозрачностью вод, расслоением водной толщи и образованием значительных 

вертикальных градиентов плотности, затрудняющих перемешивание 

(Гидрометеорология…, 1996). 

Среднемесячные значения содержания кислорода в отмелом районе Северного 

Каспия изменяются в пределах от 5,3 до 10,6 см³/дм³ (7,6-15,1 мг/дм³) и от 89 до 122% 

насыщения, а в приглубоком районе —от 4,6 до 10,4 см³/дм³ (6,6-14,9 мг/дм³) и от 80 до 

129% (Каспийское море…, 1986). 

В апреле отмечаются максимальные значения содержания и насыщения кислорода на 

поверхностном и придонном горизонтах. Средние концентрации кислорода в апреле 

составляют 7,2-10,6 см³/дм³ (10,3-15,1 мг/дм³). Летом кислородный режим формируется в 

условиях активного фотосинтеза и максимального прогрева воды. В этот сезон 

наблюдаются минимальные значения содержания кислорода. В июне, при поступлении в 

море стока половодья, в зонах, разнородных по солевому и термическому режимам, 

наблюдаются различные концентрации кислорода (средние концентрации 4,9-6,9 см³/дм³ 

(7,0-9,9 мг/дм³)). В августе влияние речных вод весьма ослаблено, а прогрев моря больше, 

поэтому величины растворенного кислорода пониженные (средние концентрации  

4,9-6,8 см³/дм³). Максимальные средние значения содержания кислорода в это время 

отмечаются в западной части отмелого района, минимальные — у дна западной части 

приглубого района. В октябре при понижении температуры воды среднее содержание 

кислорода увеличивается, причем величины его в восточной части моря несколько выше, 

чем в западной, что, по-видимому, можно объяснить более низкими температурами воды 

на востоке. Средние концентрации кислорода в октябре составляют 5,6-8,7 см³/дм³, (8,0-

12,4 мг/дм³) (Каспийское море…, 1986). 
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Каспийское море выделяется среди других морских водоемов повышенными 

величинами рН. Это связано с весьма высоким щелочным разрезом, обусловленным 

влиянием речного стока на химический состав каспийской воды. Среднемноголетние 

значения рН в Северном Каспии поверхностном и придонном слоях колеблются в пределах 

8,37-8,74 ед. рН. Отмелый район характеризуется более высокими средними величинами 

рН (8,37-8,74 ед. рН), чем приглубый (8,38-8,47 ед. рН), что свидетельствует о более 

активном образовании органического вещества на мелководье. В восточной части моря 

значения рН ниже, чем в западной (Каспийское море…, 1986). 

Со стоком Волги и Урала в Северный Каспий постоянно поступает большое 

количество биогенных веществ. В зоне непосредственного поступления волжского стока 

(мелководье западной части) концентрация биогенных веществ выше, чем в отмелом 

районе восточной части Северного Каспия (Каспийское море…, 1986). 

Многолетние изменения запасов биогенных веществ во многом определяются 

колебаниями волжского стока, поскольку объем Северного Каспия сравнительно невелик и 

сопоставим (особенно в многоводные годы) с объемом материкового стока. Сезонные 

изменения концентраций биогенных веществ носят сложный характер и зависят, с одной 

стороны, от количества поступления их с речными водами, а с другой — от интенсивности 

потребления и скорости регенерации и процессов обмена между грунтом и водой. 

Определенное значение в сезонной динамике биогенных веществ имеет также водообмен 

между Северным и Средним Каспием. 

Средние многолетние концентрации минерального растворенного фосфора в 

Северном Каспии невелики (2,48-16,43 мкг/дм³ в отмелом районе, 1,24-11,47 мкг/дм³ – 

приглубный районе) и незначительно изменяются по сезонам. Минимальное содержание 

фосфора отмечается в апреле (среднемноголетние значения 3,72-4,96 мкг/дм³), во время 

весенней вспышки развития фитопланктона и до начала поступления в море волжских вод 

во время половодья, когда концентрация фосфатов возрастает и достигает максимальных 

сезонных значений. Наибольшее обогащение Северного Каспия минеральным фосфором 

происходит в июне (среднемноголетние значения 5,58-6,2 мкг/дм³). Летом, когда 

усиливается деятельность фитопланктона (4,34-5,58 мкг/дм³), концентрация минерального 

растворенного фосфора уменьшается, причем наиболее значительно в мелководном районе 

западной части Северного Каспия, где в августе интенсивность фотосинтеза наибольшая. 

Осенью концентрация минерального фосфора в мелководном районе западной части 

акватории возрастает вследствие увеличения его поступления из дельты Волги. В 

мелководном районе восточной части моря концентрация минерального фосфора 

снижается в связи с уменьшением поступления сюда речного стока. В октябре 

концентрации фосфатов в приглубых районах Северного Каспия выравниваются 

(Каспийское море…, 1986). 

Основная форма азота, содержащаяся в водах Северного Каспия в вегетационный 

период, является аммонийный азот. Его сезонные изменения в различных районах 

Северного Каспия происходят неодинаково. В целом концентрация аммонийного азота в 

западной части Северного Каспия значительно более высокая, чем в восточной. 

В мелководных районах водоема от апреля (среднемноголетние значения 54,2-75,6 

мкг/дм³) к июню (среднемноголетние значения 77,0-105,7 мкг/дм³) наблюдается 
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обогащение вод ионом аммония вследствие увеличения притока вод во время половодья. В 

июле содержание аммонийного азота значительно понижается, особенно в западной части 

(49,98 мкг/дм³) водоема, для которой характерны наиболее резкие сезонные изменения. 

Такое уменьшение концентраций аммонийного азота в первую очередь связано с 

усиленным потреблением его фитопланктоном, когда концентрация нитратов близка к 

аналитическому нулю. При уменьшении фотосинтетической активности фитопланктона 

начинается увеличение содержания аммонийного азота и в августе-октябре его 

концентрации превышают апрельские (среднемноголетние значения 67,9-78,4 мкг/дм³) 

(Каспийское море…, 1986). 

В приглубом районе водоема сезонные изменения аммонийного азота 

характеризуются его постепенным накоплением от апреля (среднемноголетние значения 

39,9-45,5 мкг/дм³) к октябрю (среднемноголетние значения 52,8-77,0 мкг/дм³). Здесь 

процессы продуцирования органического вещества фитопланктона проходят менее 

интенсивно, чем в мелководной зоне. Вследствие этого аммонификация происходит более 

интенсивно, чем процесс потребления иона аммония фитопланктоном (Каспийское море…, 

1986). 

Сезонные изменения содержания нитритов в Северном Каспии определяются 

главным образом величиной их поступления с волжским стоком. Максимальные 

концентрации азота нитритов в волжской воде наблюдаются обычно в конце половодья 

(июнь) (среднемноголетние значения 0,42-2,94 мкг/дм³) В это время происходит 

обогащение волжских вод в дельте соединениями азота как в органической, так и в 

минеральной форме, в том числе нитритами (Каспийское море…, 1986). 

Концентрации азота нитратного в июне-июле они не превышают 7 мкг/дм³ 

(Каспийское море…, 1986). Волжский сток не обогащает море нитратной формой азота, так 

как этот азот потребляется фитопланктоном в зоне до двухметровых глубин. Минимум 

содержания нитратов достигается в середине августа — начале сентября (Гидрометеороло-

гия…, 1996). Осенью, с началом затухания развития растительных организмов происходит 

обогащение моря нитратами. В ноябре-декабре концентрация нитратов на морском крае 

отмелой зоны взморья достигает 95,2 - 140 мкг/дм³. (Каспийское море…, 1986). 

Сезонные изменения концентрации кремния в Северном Каспии выражены резко: 

значительное ее увеличение происходит после половодья Волги (Винецкая, 1957). В июне-

июле среднемноголетние концентрации кремния составляют в отмелом районе 1568-1862 

мкг/дм³, в приглубном районе – 1148-1358 мкг/дм³ (Каспийское море…, 1986). 

Величина сезонных колебаний содержания кремния в различных районах Северного 

Каспия неодинакова, однако наименьшая концентрация кремния по всей акватории 

Северного Каспия отмечается в апреле (в отмелом районе 812-1316 мкг/дм³, в приглубном 

районе – 532-938 мкг/дм³), в период весенней вспышки развития диатомовых водорослей - 

активных ее потребителей (Каспийское море…, 1986). 

Концентрации гидрохимических показателей в акватории Северного Каспия в 

периоды межени и половодья в 2019 и 2020 годах (Ежегодный…, 2021) представлены в 

Таблице 1.4–1. Концентрации гидрохимических показателей в акватории месторождения 

им. В. Филановского в 2022 году (ОВОС, 2023) представлены в Таблице 1.4–2. 
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Таблица. 4.5 - 1. Содержание гидрохимических показателей в морской воде в акватории 

Северного Каспия 

Показатель, 

ед. изм. 

2019 год 2020 год 

половодье межень половодье межень 

пов. дно пов. дно пов дно пов. дно 

рН, ед. рН 
8,37-8,56 

8,47 

8,34-8,57 

8.46 

7.42-8.42 

8,08 

7,25-8,33 

8.09 

8,30-8.60 

8,50 

8,38-8,57 

8.43 

8,44-8.65 

8,57 

8,47-8.67 

8,56 

Растворенный 

кислород, 

мг/дм³ 

9,87-11,25 

10,59 

9.95-11.36 

10,73 

7,55-10.70 

8.94 

7,72-10.67 

9,01 

10,20-10,70 

10.50 

8,02-11,35 

9.70 

12,87-14.90 

13,95 

11.75-14.87 

13,53 

Кремний, 

мкг/дм³ 

314,3-1028,6 

771.4 

200,0-1228,6 

761,4 

100.0-957.10 

557,1 

28,6-914,2 

456,4 

13,9-529,2 

96.96 

10.6-1014,0 

134,57 

11,0-117,2 

38,13 

13,5-131.6 

48,52 

Фосфор 

минеральный, 

мкг/дм³ 

2,74-12,68 

6,90 

3,43-12,67 

5,58 

2,74-11.30 

7.44 

2,39-10,62 

6,36 

12,3-15,6 

13,8 

5,47-26,27 

10.79 

5,04-69.41 

13,25 

5.04-20,26 

7,71 

Азот 

аммонийный, 

мкг/дм³ 

1.08-6,32 

3,17 

0,36-5,96 

2,71 

0.18-11,73 

3,34 

0.18-9,36 

2,6 

6,8-12,7 

9,3 

0-61.8 

1,82 

0-128,4 

8.30 

15.08-66.8 

3,87 

Азот 

нитритный, 

мкг/дм³ 

1.45-2,34 

1,82 

1,29-2,18 

1,60 

0.40-6.85 

1,92 

0,32-3,71 

1,43 

0,75-1,27 

1,1 

0,54-2,47 

1,13 

0,53-3,53 

1,34 

0.6-3,92 

1.82 

Азот 

нитратный, 

мкг/дм³ 

1,70-4.60 

3,2 

1,30-4,20 

2,8 

0.80-30.40 

6.99 

0.80-27,10 

6,73 

2,7-5,9 

4,3 

5,08-9,59 

6,67 

0-11.01 

1.03 

0-7,37 

0,24 

БПК5, мг/дм³ 
0.50-6.00 

1,67 

0.50-4.30 

1,82 

1.10-3.65 

1.98 

1.03-4.04 

2,02 

2,9-43.1 

12.03 

1,90-26.6 

9.11 

1.06-3.49 

1,72 

1-1-2,48 

1,73 

Взвешенные 

вещества, 

мг/дм³ 

0.98-2,33 

1,51 

0-2,76 

1,65 

0.60-4.00 

1,41 

0.55-3.00 

1,22 

1.18-2,62 

1,69 

1,09-2,82 

1,91 

1.6-10.75 

3.65 

1.1-8.8 

3,22 

В числителе указан диапазон значений показателя, в знаменателе – среднее значение 

Таблица. 4.5 - 2. Содержание гидрохимических показателей в морской воде в акватории 

месторождения им. В. Филановского 

Показатель, 

ед. измерения 
2022 год ПДКрх 

рН, ед. рН 
8,4-8,7 

8,5 
6,5-8,5* 

Растворенный кислород, мг/дм³ 
7,7-10,18 

8,92 
>6 

БПК5, мг/дм³ 
<0,5-3 

1,08 
2,1 

Взвешенные вещества, мкг/дм³ 
<3,0-22,9 

8,5 
10 

Фосфор минеральный, мкг/дм³ 
<1,6-34,1 

3,7 
150 

Общий фосфор, мкг/дм³ 
<5-82,9 

29,6 
- 

Кремний, мкг/дм³ <500-1100 20000* 

Аммонийный азот, мкг/дм³ 
<40-310 

125 
2300 

Азот нитритный, мкг/дм³ <0,5-13 20 

Азот нитратный, мкг/дм³ <5-61 9000 

Азот общий, мкг/дм³ 
<50-1110 

330 
- 

В числителе указан диапазон значений показателя, в знаменателе – среднее значение 

ПДКрх, установленная в соответствии с приложением к Приказу № 552 от 13.12.2016 г 

*ПДК, установленная в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 

Загрязняющие вещества 
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Основными источниками загрязняющих веществ, поступающих на акваторию 

Каспийского моря, считаются речной сток, судоходство и промышленные и бытовые стоки 

с прибрежных территорий (Загрязняющие…, 2017).  

Около 50% углеводородов поступает с речным стоком, 35% - с промышленными 

сбросами с территорий и 5% приходится на неаварийные потери нефти при всех операциях 

ее добычи и транспортировки. По другим оценкам с поверхностным стоком с прибрежных 

территорий Каспийское море получает по 70-90 тыс. т нефтяных углеводородов ежегодно. 

Часто предполагается, что р. Волга, поставляющая в море около 80% пресного стока, также 

вносит наибольший вклад и в его загрязнение. Помимо этого, в районах Каспийского моря 

с высокой биологической продуктивностью широко представлены углеводороды и ПАВ 

биогенного происхождения (Загрязняющие…, 2017). 

Согласно ежегодникам, качество морских вод по гидрохимическим показателям, 

средние содержания нефтяных углеводородов в 2018-2020 г.г. в акватории Северного 

Каспия изменялись от 0,040 до 0,18 мг/дм³ (3,6 ПДК), а максимальные значения достигали 

0,24 мг/дм³ (4,8 ПДК) (Качество…, 2020). 

Согласно ежегодному бюллетеню о состоянии и загрязнении морской среды 

российского сектора Каспийского моря (Ежегодный…, 2021), в акватории Северного 

Каспия концентрация нефтепродуктов в 2019-2020 годах варьировала от аналитического 

нуля до 0,27 мг/дм³ (5,4 ПДК).  

Согласно результатам исследований, проведенных в акватории месторождения им. 

В. Филановского в 2021 и 2022 годах (ОВОС, 2022; ОВОС, 2023), содержание 

нефтепродуктов изменялось от менее 0,006 до 0,212 мг/дм³ (4,2 ПДК). 

Концентрации нефтепродуктов в акватории Среднего Каспия в периоды межени и 

половодья в 2019 и 2020 годах (Обзор…, 2021) представлены в Таблице 1.4–3. 

Концентрации нефтепродуктов в акватории месторождения им. В. Филановского в 2021 и 

2022 годах представлены в Таблице 1.4–4. 

Тяжелые металлы попадают в экосистему Каспийского моря преимущественно с 

речным стоком и в результате деятельности нефтедобывающей промышленности (Чуйко, 

Абдусамадов, 2013; Островская и др., 2017; Ершова и др., 2021). Металлы, включаясь в 

биогеохимический цикл водной экосистемы, способны аккумулироваться в гидробионтах, 

занимающих различные экологические ниши (Ершова и др., 2021). 

Концентрации тяжелых металлов в акватории Северного Каспия в периоды межени и 

половодья в 2019 и 2020 годах (Обзор…, 2021) представлены в Таблице 1.4–3. 

Концентрации тяжелых металлов в акватории месторождения им. В. Филановского в 2021 

и 2022 годах (ОВОС, 2022; ОВОС, 2023),  представлены в Таблице 1.4–4. 
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Таблица. 4.5 - 3. Содержание загрязняющих веществ в морской воде в акватории Северного Каспия 

Показатель, ед. изм. 

2019 год 2020 год 

ПДКрх половодье межень половодье межень 

пов. дно пов дно пов дно пов. дно 

Нефтепродукты, 

мг/дм³ 
0.12-0,23 

0.18 

0.12-0,23 

0.18 

0.08-0.27 

0.16 

0.08-0.24 

0.16 

0,04-0.17 

0.08 

0-0.011 

0.006 

0.005-0.015 

0.007 

0.005-0.009 

0.006 
0,05 

СПАВ, мг/дм³ 
0.08-0.10 

0.09 

0.08-0.10 

0.09 

0.06-0.10 

0.08 

0,05-0,09 

0,07 

0,05-0,09 

0,07 
0 

0-0,12 

0,02 

0.1-0.11 

0.11 
0,1 

Железо, мг/дм³ 
0.08-0.21 

0,130 

0.08-0.21 

0,130 

0.04-0.19 

0.100 

0.03-0.19 

0.110 

0,08-0.16 

0.11 

0.001-0.01 

0.004 

0.002-0.01 

0.004 

0.001-0.008 

0.004 
0,05 

Марганец, мг/дм³ 
0.007-0.023 

0,020 

0.007-0.023 

0,020 

0.001-0.06 

0,009 

0.002-0,037 

0.006 

0.002-0.002 

0.002 

0,002-0.02 

0.005 

0.002-0.008 

0.004 

0,002-0.008 

0.004 
0,05 

Цинк, мг/дм³ 
0.05-0.12 

0,078 

0.05-0.12 

0,078 

0.008-0.25 

0.068 

0.008-0,22 

0,062 

0,05-0.07 

0.06 

0.001-0.014 

0.003 

0.005-0.013 

0.003 

0.001-0.001 

0.003 
0,05 

Никель, мг/дм³ 
0.014-0.052 

0,027 

0.014-0.052 

0,027 

0.007-0.027 

0,016 

0.002-0.032 

0.017 

0.0017-0.0035 

0.0023 

0.002-0.004 

0.003 

0.002-0.004 

0.003 

0.0016-0.004 

0.002 
0,01 

Медь, мг/дм³ 
0,002-0.007 

0.005 

0,002-0.007 

0.005 

0,002-0.012 

0,005 

0.002-0,02 

0.005 

0.002-0.005 

0.003 

0.001-0.004 

0,002 

0.001-0.003 

0.001 

0.001-0.002 

0.001 
0,005 

Свинец, мг/дм³ 
0.004-0.01 

0.006 

0.004-0.01 

0.006 

0,002-0,016 

0,007 
0.001-0,02 

0.007 

0.0021-0.003 

0.0025 

0.0002-0.001 

0.0004 
0 

0.0002-0.0003 

0,0002 
0,01 

Кадмий, мг/дм³ 
0.0007-0.003 

0.0013 

0.0007-0.003 

0.0013 

0.00003-0.003 

0.0007 

0.0001-0,002 

0.0008 

0.0003-0.0008 

0.0006 
0 0 0 0,01 

Ртуть, мкг/дм³ 
0-0,02 

0.01 

0-0,02 

0.01 

0-0.03 

0.01 

0-0.02 

0.01 

0-0,05 

0,01 

0-0,08 

0.01 

0-0.06 

0.01 

0-0,06 

0.01 
0,1 

Барий, мг/дм³ 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Бенз(а)пирен мкг/дм³ 
0-0.003 

0.0001 

0-0.003 

0.0001 

0-0.005 

0.0001 

0-0.0016 

0.0001 

0-0.0002 

0.00003 
0 0 0 - 

Нафталин, мкг/дм³ 
0-0,071 

0,0021 

0-0,071 

0,0021 

0-0,05 

0.0088 

0-0.049 

0.0068 

0-0.09 

0,03 

0-0,14 

0.04 

0-0.06 

0.01 

0-0.04 

0.01 
4 

Бензол, мг/дм³ 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 

Толуол, мг/дм³ 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 

Σ ПАУ, мкг/дм³ 
0-0.11 

0,025 

0-0.47 

0,02 

0-0.1 

0,018 

0-0.08 

0.013 

0-0.16 

0.057 

0-0,23 

0.07 

0-0.103 

0,03 

0-0,082 

0.03 
0,01 

Σ ГХЦГ, мкг/дм³ 
0-0.003 

0.01 

0-0.03 

0 

0-0,03 

0,002 

0-0.02 

0.001 
0 0 0 0 0,01 

Σ ДДТ, мкг/дм³ 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01 
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Показатель, ед. изм. 

2019 год 2020 год 

ПДКрх половодье межень половодье межень 

пов. дно пов дно пов дно пов. дно 

Σ ПХБ, мкг/дм³ 
0-0,023 

0.008 

0.006-0.03 

0.008 

0-0,02 

0,007 

0.005-0,02 

0.009 

0.006-0.013 

0,01 

0-0,022 

0,0013 

0.005-0.013 

0.007 

0.005-0.008 

0.006 
0,01 

В числителе указан диапазон значений показателя, в знаменателе – среднее значение 

ПДКрх, установленная в соответствии с приложением к Приказу № 552 от 13.12.2016 г. 
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Таблица. 4.5 - 4. Содержание загрязняющих веществ в морской воде в акватории месторождения 

им. В. Филановского 

Показатель, 

 ед. измерения 
2021 год 2022 год ПДКрх 

Железо, мг/дм³ 
0-0,379 

0,126 
<0,05-0,118 0,05 

Марганец, мг/дм³ 
0-0,076 

0,0125 
<0,001-0,0088 0,05 

Свинец, мг/дм³ 0-0,032 <0,001-0,097 0,01 

Медь, мг/дм³ 0-0,03 <0,001 0,005 

Ртуть, мкг/дм³ 0-0,192 <0,016 0,1 

Цинк, мг/дм³ 
0-0,036 

0,0015 
<0,005-0,058 0,05 

Никель, мг/дм³ 
0-0,049 

0,0059 
<0,001-0,0086 0,01 

Кадмий, мг/дм³ 0-0,003 <0,0001-0,0887 0,01 

Барий, мг/дм³ 0,012-0,31 0,012-0,04 2 

АПАВ, мг/дм³ 
0-0,044 

0,027 
<0,1 0,1 

Фенолы, мкг/дм³ 0-0,001 <0,0005-0,0008 - 

Нефтепродукты, мг/дм³ 
0,006-0,054 

0,0155 

0,021-0,212 

0,062 
0,05 

Нафталин, мг/дм³ 0-0,075 <0,02-0,03 4 

Бенз(а)пирен, мг/дм³ 0 <0,006-0,0071 - 

В числителе указан диапазон значений показателя, в знаменателе – среднее значение 

ПДКрх, установленная в соответствии с приложением к Приказу № 552 от 13.12.2016 г. 

 

Согласно фондовым данным превышения рыбохозяйственных нормативов ПДК в 

акватории Северного Каспия и акватории месторождения им. В. Филановского отмечались 

практически для всех металлов: железо (до 7,6 ПДК), марганец (до 1,5 ПДК), цинк (до 2,4 

ПДК), медь (до 6 ПДК), свинец (до 2 ПДК), никель (до 4,9 ПДК), кадмий (до 8,7 ПДК), ртуть 

(до 1,9 ПДК)  

Повышенные концентрации металлов также были зафиксированы в акватории 

Северного Каспия в 2012-2014 годах в период наблюдений, организованных 

Росгидрометом (Обзор…, 2013-2015), где средние концентрации металлов достигали 

следующих значений: железо (до 3,4 ПДК), никель (до 2,9 ПДК), медь (до 3,7 ПДК), свинец 

(до 1,7 ПДК) (Обзор…, 2014-2015). 

Согласно ежегодникам Качество морских вод по гидрохимическим показателям, 

средние содержания СПАВ в Северном Каспии в 2018-2020 гг изменялись от 0,025 до 0,090 

мг/дм³, а максимальные значения достигали 0,1 мг/дм³ (Качество…, 2020). 

Согласно ежегодному бюллетеню о состоянии и загрязнении морской среды 

российского сектора Каспийского моря (Ежегодный…, 2020), в акватории Северного 

Каспия концентрация СПАВ в 2019-2020 годах варьировала от аналитического нуля до 0,12 

мг/дм³.  

Согласно результатам исследований, проведенных в акватории месторождения 

Филановского в (ОВОС, 2022; ОВОС, 2023), содержание АПАВ варьировало от 

аналитического нуля до 0,044 мг/дм³. 
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Концентрации АПАВ в акватории Северного Каспия в периоды межени и половодья 

в 2019 и 2020 годах (Обзор…, 2021) представлены в Таблице 1.4–3, а в акватории 

месторождения им. В. Филановского в 2021 и 2022 годах (ОВОС, 2022; ОВОС, 2023),  

представлены в Таблице 1.4–4. 

Содержания фенолов, стойких органических загрязнителей и ПАУ в акватории 

Северного Каспия в периоды межени и половодья в 2019 и 2020 годах (Обзор…, 2021) 

представлены в Таблице 1.4–3, а в акватории месторождения им. В. Филановского в 2021 и 

2022 годах (ОВОС, 2022; ОВОС, 2023),  представлены в Таблице 1.4–4. 

4.6. Геохимические условия и загрязненность донных отложений 

Нефтегазоконденсатное месторождение им. В. Филановского располагается в 

Северной части Каспийского моря (Северный Каспий).  

Рельеф северной части Каспийского моря представляет собой пологою мелководную 

равнину с многочисленными островами, террасами, барами и банками. Средняя глубина 

Северного Каспия составляет 5,6 м на западе, а максимальная – 25,0 м на юго-востоке 

(Каспийское море. Гидрология..., 1986, Дегтярёва Л.В…, 2015)  

Донные отложения Северного Каспия состоят из терригенных, биогенных, 

хемогенных и смешанных отложений (Рисунок 4.6-1). (Ю. П. Хрусталев, 1978; Дегтярёва 

Л.В…, 2015). Наибольшее распространение в Северном Каспии получили грубодисперсные 

фракции (пески и крупные алевриты) и пылеватые пески. (Н. М. Страхов, 1950), (М. В. 

Кленова, Е. Ф. Белевич, Д. Е. Гершанович, М. П. Гудков, А. С. Пахомова, 1955; Дегтярёва 

Л.В…, 2015).  

 

Рис. 4.6 - 1. Основные вещественно-генетические типы донных отложений Северного 

Каспия (по инфе М. В. Кленова, 1948 а; О. К. Леонтьев, 1961; Ю. П. 

Хрусталев, 1978; Дегтярёва Л.В…, 2015) 

Отличительная черта донных отложений Северного Каспия состоит в том, что в них 

содержится большое количество ракуши – ракушечные грунты встречаются в форме целой, 

битой и мелкобитой (ракушечный детрит) ракуши, а также в виде целых полей и отдельных 

пятен (Н. М. Арутюнова, 1957; Дегтярёва Л.В…, 2015).  
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Стоит отметить, что Северный Каспий не является единой областью аккумуляции, а 

состоит из нескольких областей седиментации со своим чертами осадочного материала (А. 

С. Пахомова, 1956 а; Дегтярёва Л.В…, 2015). В следствии чего это приводит к тому, что 

донные отложения различны по своим механическим свойствам и состоят из 

грубозернистых песков и галечников, тонких глин, аллогенных речных наносов и 

аутигенных осадков (С. В. Бруевич, Е. Г. Виноградова, 1949; Дегтярёва Л.В…, 2015). 

Загрязненность донных отложений 

Согласно исследованиям, проведенных в 2014-2020 гг., содержание железа в 

Северной части Каспийского моря колебалось в пределах от 413,5±1,5 мг/кг (ракушечный 

грунт) до 2915,5±2,5 мг/кг (илистый грунт), медь в илистых донных отложениях Северной 

части Каспийского моря достигала значения 8,22±0,35 мг/кг, тогда как в песчаном грунте 

уровень аккумуляции ниже почти в 2 раза и составлял 4,26±0,41 мг/кг. В ракушечных 

грунтах эти значения были выше, чем в песчаном, но ниже, чем в илистом и составляли 

6,07±0,77 мг/кг, концентрация марганца в илистых донных отложениях Северной части 

Каспийского моря составляла 215,02±1,1 мг/кг, что в 3 раза больше, чем в песчаных и в 23 

раза больше, чем в ракушечных. Полученные средние значения содержания цинка в грунтах 

Северной части Каспийского моря, по итогу проведения работ, были существенно ниже 

зарубежных стандартов качества. Максимальные значения никеля отмечены в илистых 

грунтах (20,23±1,12 мг/кг). Концентрация никеля в исследованных донных отложениях 

ниже допустимого уровня (35 мг/кг) зарубежных стандартов качества. Значения кобальта 

на уровне 7 мг/кг и 11 мг/кг для илистых и ракушечных грунтов соответственно. Уровень 

аккумуляции хрома илистыми донными отложениями Северной части Каспийского моря 

составлял 16,73±0,92, в ракушечных грунтах - 18,27±0,21 мг/кг (Загрязненность донных 

отложений…, 2014). 

Свинец в большей мере аккумулируется илистыми донными отложениями Северной 

части Каспийского моря, где его концентрация составляла – 11,15±0,94 мг/кг. 

Концентрация свинца в песчаных и ракушечных грунтах в 1,4 и 1,6 раза ниже 

соответственно. В донных отложениях не выявлено превышение допустимых уровней по 

свинцу в сравнении с зарубежными стандартами качества (Загрязненность донных 

отложений…, 2014). 

Результаты исследований свидетельствуют о том, что в Северной части Каспийского 

моря по содержанию кадмия наибольшим значением отличались илистые донные 

отложения (0,9±0,04 мг/кг. Концентрация этого металла в песчаных и ракушечных грунтах, 

по сравнению с илистым, ниже в 1,3 и 1,5 раза, соответственно, и накопление металла 

ракушечными грунтами минимальное – 0,7±0,02 мг/кг сухого вещества (Загрязненность 

донных отложений…, 2014). 

Ракушечные грунты по сравнению с песчаными и илистыми отличались 

максимальными значениями ртути (0,0095±0,0002 мг/кг), а значение ртути в иле выше 

более чем в 4 раза, чем в песке (0,0087±0,0004 и 0,002±0,0004 мг/кг). Несколько ниже 

отмечены значения ртути в илистых грунтах (0,012±0,002 мг/кг). А песчаные отложения 

отличались минимальными значениями, которые в 3 и 4 раза ниже, чем в илах и 

ракушечных грунтах (Загрязненность донных отложений…, 2014).  
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Таблица. 4.6 - 1. Содержание химических элементов в донных отложениях Северной части 

Каспийского моря, мг/кг (Загрязненность донных отложений…, 2014) 

Виды 

донных 

отложений 

Fe  Cu  Mn  Zn  Ni,  Co  Cr  Pb  Cd  Hg 

Илистые  
2915,5

±2,5 

8,2±0,

4 

215,0±1,

1 

15,8±0,

8 

20,2±1,

1 
6,9±0,7 

16,7±0,

9 

11,2±0,

9 
0,9±0,1 

0,009±0,00

1 

Песчаные  
2249,7

±3,4 

4,3±0,

4 
70,3±1,1 

11,9±0,

6 
8,3±0,6 4,8±0,5 7,7±0,7 8,2±0,7 0,7±0,1 

0,002±0,00

04 

Ракушечные 
413,5±

1,5 

6,1±0,

8 
8,7±0,4 4,9±0,3 

12,9±0,

8 

11,2±0,

4 

18,3±0,

2 
6,9±0,2 

0,6±0,0

2 

0,01±0,000

2 

 

В Таблице 4.6-2 представлены данные о содержании углеводородов в донных 

отложениях в 2012-2013 гг. 

Таблица. 4.6 - 2. Концентрации углеводородов и ПАУ в донных отложениях (Загрязненность 

донных отложений…, 2014) 

Загрязняющее вещество  
Сентябрь-октябрь 

2012 г. 

Ноябрь-декабрь 

2012 г. 

Сентябрь-октябрь 

2013 г. 

Углеводороды (УВ), мг/кг  1,0-114  3,9-93  1,5-52,8 

Сумма полициклических 

ароматических углеводородов 

(ПАУ), мкг/кг  

2,4-242  17,3-699  <0,03-309 

Бенз(а)пирен, мкг/кг  <0,7-3,9  0,71-13,1  <0,7-5,4 

 

Концентрация углеводородов (УВ) в осадках характеризовалась высокой 

изменчивостью, варьируя от 1 до 114 мг/кг, в среднем составляя менее 1 % от общего 

содержания органического вещества (ОВ), что в целом соответствует фоновому уровню в 

морских донных осадках и позволяет отнести УВ к минорным компонентам в составе 

осаждающегося в этом районе органического вещества (Немировская И.А…, 2004. ; 

Загрязненность донных отложений…, 2014).  

Суммарное содержание в осадках полициклических ароматических углеводородов 

(ПАУ) в исследуемый период менялось от значений до около 700 мкг/кг и было 

наибольшим в ноябре 2012 г. Содержание бенз(а)пирена в донных осадках северо-

западной части Каспийского моря менялось в диапазоне от следовых количеств до 13 мкг/кг 

(Загрязненность донных отложений…, 2014). 

По литературным данным в донных отложениях фоновых районов, средние 

концентрации бенз(а)пирена находятся на уровне 1-5 мкг/кг (Ровинский Ф.Я., 1988.). 

Например, в донных осадках Астраханского биосферного заповедника, угодья которого 

расположены в дельте Волги и мелководной зоне Северного Каспия, концентрация этого 

полиарена составляла 0,8 мкг/кг (Загрязненность донных отложений…, 2014). 

Высокотоксичные хлорорганические соединения в соответствии со Стокгольмской 

конвенцией, принятой международным сообществом в 2001 г., относятся к стойким 

органическим загрязнителям (СОЗ) – веществам техногенного происхождения, которые в 

течение длительного времени сохраняются в окружающей среде, не подвергаясь 
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разложению. Эти вещества являются техногенными, природных источников их не 

существует (Загрязненность донных отложений…, 2014). 

Анализ полученных данных позволил выявить некоторые особенности источников 

поступления и распространения хлорорганических загрязнителей в морской среде северо-

западной части Каспийского моря. В частности, наблюдалась как сезонная, так и 

межгодовая изменчивость содержания ХОП и ПХБ в донных осадках, что в целом присуще 

водным объектам с высокой динамичностью гидрометеорологических и биологических 

процессов, таким, как эта часть Каспийского моря. Например, в 2012 г. в осадках не были 

обнаружены изомеры ГХЦГ, а в 2013 г. их доля достигала на отдельных участках 14% от 

общей суммы ХОП. По сравнению с данными 2000-2001 гг., приведенными в 

загрязненность ХОС донных осадков несколько выросла, особенно это касается ПХБ 

(Таблица 4.6-3) (Mora de S., …2004.), (Загрязненность донных отложений…, 2014). 

Таблица. 4.6 - 3. Содержание ХОС в донных отложениях Каспийского моря, мкг/кг 

(Загрязненность донных отложений…, 2014) 

ХОС, 

мкг/кг 

Каспийское море, 2012-2013 гг. 

Каспийское море, 2000-

2001 гг. (Mora de S., 

…2004.), 

Каспийское море, 

1998-2002 

гг. (Михайлов Г.М., 

…2005) 

Сентябрь 

октябрь 

2012 г. 

Ноябрь 

декабрь 

2012 г. 

Сентябрь 

октябрь 

2013 г. 

Россия 

Сумма 

ПХБ 

<0,03- 

6,70 

(1,0*) 

0,35-

10,8 

(1,89*) 

<0,03- 

2,12 

(0,65*) 

1,3-6,4 0,78* 

Сумма 

ХОП 

<0,03- 

1,06 

(0,309*) 

<0,03- 

4,87 

(0,88*) 

<0,03- 

2,04 

(0,36*) 

- - 

Гексахлорбензол 

<0,03- 

0,2 

(0,05*) 

<0,03- 

0,25 

(0,052*) 

<0,03-0,3 

(0,106*) 
0,01-0,07 - 

Сумма 

ДДТ 

<0,03- 

1,06 

(0,264*) 

<0,03- 

4,72 

(0,829*) 

0,11-1,74 

(0,841*) 
0,006-1,87 0,194* 

Сумма 

ГХЦГ 
<0,05 <0,05 

<0,05- 

0,21 

(0,021*) 

0,099-0,81 0,078* 

 

Из группы пестицидов практически повсеместно в исследуемом районе в 2012-2013 

гг. встречался гексахлорбензол, максимум концентраций которого отмечался в осадках 

прибрежной зоны. ДДТ, ГХЦГ и их метаболиты также обнаруживались, в основном, в 

осадках прибрежной акватории, куда они, скорее всего, поступают с поверхностным 

стоком. Концентрации других ХОП, как правило, не превышали уровня обнаружения 

аналитического метода. Примерно такие же тенденции отмечены в работах, обобщающих 

результаты производственного экологического мониторинга нефтяных компаний 

(Загрязненность донных отложений…, 2014). 
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Основными компонентами загрязнения пестицидами донных отложений этого района 

остаются ДДТ и его метаболиты. Из Таблица 4.6-4 видно, что на отдельных станциях доля 

пестицидов этой группы достигала 100% как в 2012, так и в 2013 гг.  

При этом в составе суммарного количества пестицидов этой группы немалую долю 

составлял собственно ДДТ – в 2012 г. до 100%, что является признаком возможного свежего 

поступления этого пестицида на исследуемую акваторию, несмотря на существующий 

запрет его использования в сельском хозяйстве. Отношение концентраций ДДТ и ДДЕ 

исследователями рассматривается как полезный индикатор того, является ли загрязнение 

этим пестицидом свежим или нет. Если отношение ДДТ/ДДЕ больше 0,33, то такое 

загрязнение считается свежим. На некоторых станциях отбора проб в 2012-2013 гг. 

величины этого соотношения существенно превышают 0,33, что свидетельствует о 

недавнем притоке ДДТ на акваторию северо-западной части Каспийского моря (Mora de S., 

…2004). 

Таблица. 4.6 - 4. Содержание ХОС в донных отложениях Каспийского моря, 2012-2013 гг. 

(Загрязненность донных отложений…, 2014) 

Загрязняющее 

вещество  

Сентябрь 

октябрь 2012 г. 

Ноябрь-декабрь 

2012 г. 

Сентябрь 

октябрь 2013 г. 

Гексахлорбензол (% от 

суммы ХОП)  
0 - 100  0 – 26,5  0 – 26,9 

Сумма ГХЦГ (% от 

суммы 

ХОП)  

0  0  0 - 14,9 

Сумма ДДТ (% от 

суммы 

ХОП)  

0 – 100  0 - 100  0 - 100 

ДДТ/ДДЕ  0 - 6,0  0 - 3,17  0 - 3,94 

4.7. Гидробиологическая характеристика района 

Бактериопланктон 

Мониторинговые исследования микрофлоры в северной части Каспийского моря 

ведутся с 20-х годов XX века, благодаря чему накоплены разнообразные сведения о роли 

микроорганизмов в общей продуктивности экосистемы Северного Каспия и в процессах 

деструкции загрязнителей (Сокольский и др., 2008; Островская и др., 2016; Tait, 2016). В 

настоящее время нарастают процессы эвтрофирования поверхностных вод Каспия, 

усугубляемые нефтяным загрязнением и выносом аллохтонного ОВ. В результате 

участились случаи гипоксии в придонном слое даже на глубинах 7 – 12 м (Сапожников, 

2006). 

История исследований биологии Каспийского моря охватывает примерно 200-летний 

период, но наименее изученными остаются вопросы распределения и функциональной 

активности БП и фитопланктона (ФП). В то же время, именно продукционная активность 

ФП и бактерий формирует в значительной степени биологическую продуктивность Каспия. 

Вопросы гидрологии и биологии Каспийского моря изучались годами, но 

микробиологический режим акватории был исследован эпизодически (Салманов, 1987). 
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Общая численность БП (ОЧБ). В летний период 1970 г. в прибрежных зонах, 

находящихся непосредственно под воздействием речных стоков, численность БП была 

высокой, на уровне 3 – 4 млн кл./мл. В руслах рек Волги и Урала были обнаружены сходные 

значения ОЧБ во все сезоны года несмотря на то, что в зоне дельты Урала общее количество 

бактерий было меньше, чем в русле, в 1,5 раза, а в волжской воде, в верховьях, содержание 

БП в 2 – 3 раза превысило таковое в низовьях. Среднее значение ОЧБ по разрезу Волго-

Каспийского канала составило 1,2 млн кл./мл и оказалось значительно выше значений, 

рассчитанных для центрального и других районов Северного Каспия (216 – 374 тыс. кл./мл). 

Таким образом, ОЧБ западной половины Северного Каспия как по сезонам, так и в среднем 

за 1970 г., превышало таковое центральных участков и восточной половины в 3 – 4 раза 

(Салманов, 1987).  

В весенний, летний и осенний сезоны 1976 г. в акваториях Среднего и Южного Каспия 

в поверхностном слое воды показатели ОЧБ варьировали от 122 до 329 тыс. кл./мл, что 

было связано с наличием доступного ОВ, образующегося за счет фотосинтетической 

деятельности ФП, поступающего с речным стоком. Более высокое содержание БП было 

характерно для поверхностного слоя воды, что обусловлено обогащением этого горизонта 

биогенными элементами, поступающими из глубин в результате зимней конвекции водных 

масс. В течение вегетационного периода 1976 г. наблюдался один максимум ОЧБ – в 

августе (770 тыс. кл./мл). Также было отмечено повышенное содержание БП в прибрежных 

районах Южного Каспия, где имеются промышленные или бытовые стоки, хотя речной 

сток для Южного Каспия является не таким мощным регулятором ОЧБ, как это имеет место 

в северной части акватории. Максимальные значения ОЧБ были отмечены в слое активного 

фотосинтеза (0 – 50 м), и в Южном Каспии составили 321 тыс. кл/мл, а в Среднем Каспии – 

288 тыс. кл/мл. В нижележащих слоях воды (50 – 100; 100 – 200 м) количество БП 

снижалось до 167 – 265 тыс. кл/мл. Средняя численность микроорганизмов на глубине 600 

– 800 м была ниже, чем на поверхности, в 1,5 – 2 раза (Новожилова, Попова, 1984).  

По микробиологическим данным, полученным М.А. Салмановым (1999) в летний 

период 1969 – 1988 гг. и Р.И. Умербаевой (2003) в 2001 – 2002 гг., А.Ф. Сокольским с 

соавторами (2008) была проведена оценка трофического статуса вод Северного Каспия. В 

районе Волго-Каспийского канала и Астрахани уровень развития БП соответствовал 

эвтрофно-мезотрофному. Развитие планктонных микроорганизмов на разрезах 

Центральный, Форт Шевченко и Средняя Жемчужная было слабым и характеризовало их 

акваторию как олиготрофную. 

По результатам исследований 2001 – 2002 гг. было показано, что на акватории 

Северного Каспия одновременно присутствуют зоны с низким, средним и высоким 

уровнями трофности (Сокольский и др., 2008). Определение продуктивности Северного 

Каспия по ОЧБ показало, что большая часть исследуемой акватории характеризуется как 

мезотрофная, что подтверждается как по значениям общей численности, так и по частоте 

их встречаемости. Среднепродуктивные районы были отмечены в основном в мелководной 

зоне моря, а низкопродуктивной частично оказалась зона свала глубин. В целом изменения 

ОЧБ имели тенденцию роста от весны к осени, а пространственное распределение этого 

показателя характеризовалось уменьшением количества БП по мере удаления от берегов и 

с возрастанием глубины, что типично для морских водоемов (Умербаева, 2003). 
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В 1998 – 2009 гг. в районе месторождения им. Ю. Корчагина на Северном Каспии 

размах колебаний величин ОЧБ был довольно значительным в течение всего периода 

наблюдений и составил 0,36 – 3,04 млн кл/мл. Наиболее благоприятные условия в развитии 

БП были отмечены в летнее время 1998 и 2008 гг. и осенью 1999 г. Средние величины ОЧБ 

в эти сезоны составили 2,21; 1,79 и 3,04 млн кл/мл. В целом, наиболее интенсивное развитие 

БП за исследованный период 1998 – 2009 гг. наблюдали в осеннюю межень, когда значения 

ОЧБ могли быть в среднем в 1,3 раза больше, чем летом, и почти вдвое больше, чем весной 

(Умербаева и др., 2011). 

Характер распределения БП в районе месторождения им. Ю. Корчагина довольно 

значительно варьировал в зависимости от сезона наблюдений. В весенний период 

наибольшие значения ОЧБ (более 1,2 млн кл/мл), были обнаружены в поверхностном слое 

воды и отмечались в северной части полигона. В южной части участка величины ОЧБ не 

превышали 0,8 – 1,0 млн кл/мл. В летний период на большей части исследуемой акватории 

концентрация БП составляла 1,0 – 1,4 млн кл/мл с максимумом (более 1,5 млн кл/мл) в 

центральной части. Осенью, с наступлением гомотермии, в распределении 

микроорганизмов в воде не прослеживалось четко выраженной структуры, а их общая 

численность составляла 1,4 – 1,8 млн кл/мл (Умербаева и др., 2011).  

В 2000 – 2002 гг. на акватории месторождения им. Ю. Корчагина (структура 

«Широтная»), а также на полигонах структур «Ракушечная» и «Сарматская» (ООО 

«ЛУКОЙЛ-Астраханьморнефть») проводилось бурение скважин, которому сопутствовали 

мониторинговые наблюдения. Согласно этим результатам, на полигоне «Широтная» 

пределы варьирования величин ОЧБ составили 0,09 – 5,25 млн кл/мл; на акватории 

структуры «Ракушечная» – 0,09 – 3,07 млн кл/мл; а для структуры «Сарматская» – 0,45 – 

5,24 млн кл/мл. Средняя по всем структурам величина ОЧБ составила 1,51±0,61 млн кл./мл. 

Наблюдения в районах проведения поисково-разведочного бурения показали, что по всем 

исследованным параметрам количественных показателей развития бактериопланктона на 

структурах «Широтная», «Ракушечная» и «Сарматская» существенных изменений, по 

сравнению с фоновыми характеристиками, не обнаружено (Умербаева, 2003).  

В поверхностном слое воды Северного Каспия в 2005 – 2010 гг. величины ОЧБ 

варьировали от 0,60 до 3,25 млн кл/мл. В разные годы наблюдений средние значения 

показателя колебались от 0,53 до 0,84 млн кл/мл в летний период и от 0,45 до 0,71 млн кл/мл 

в осенний сезон. Наиболее интенсивное развитие БП происходило летом. В этот период его 

концентрация в воде возрастала в 1,6 раза по сравнению с таковой в осенний период. 

Максимальные значения ОЧБ были отмечены в 2007 и 2009 гг. (Умербаева, Попова, 

Саркисян, 2012). 

В ноябре 2008 г. величина ОЧБ в верхних горизонтах водной толщи Среднего Каспия 

составила 1,0 – 1,9 млн кл/мл (Леин и др., 2010).  

Максимальная для акватории Северного Каспия за 2015 г. величина ОЧБ составила 

14,64 млн кл./мл, что в 6 раз превысило среднегодовое значение. Минимальная величина 

ОЧБ составила 24,32·тыс. кл./мл (Колотова и др., 2017).  

В 2016 г. максимальные значения ОЧБ в Северном Каспии составили 7,13 – 8,13 млн 

кл/мл, что было более, чем в 2 раза выше среднегодового значения, но ниже максимальных 
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значений для 2015 г. Минимальные значения ОЧБ в 2016 г. варьировали в пределах 428 – 

690 тыс. кл/мл (Колотова и др., 2017).  

Таким образом, в Северном Каспии различные группы микроорганизмов 

распределены неоднородно, что отражает наличие как очень чистых (ксено- и 

олигосапробных), так и грязных (поли- и гиперсапробных) зон на данной акватории. По 

данным мониторинга, проведенного в летние периоды 2015 – 2016 гг. вблизи нефтяных 

месторождений, динамика численности различных групп микроорганизмов 

свидетельствовала об успешности процессов самоочищения водной среды и 

восстановлении экосистемы Северного Каспия после антропогенного вмешательства 

(Колотова и др., 2017). 

Общая биомасса БП (ОБП). В 1969 – 1970 гг. максимальная для акватории Северного 

Каспия ОББ составила 153 мгС/м³ и была определена в русле Волги. Было отмечено, что 

биомасса бактерий вод Северного Каспия превосходила биомассы БП в Черном, 

Аральском, Азовском и Адриатическом морях. В осенний период величины ОББ в 

центральном районе Северного Каспия составляли 15 – 33,7 мгС/м³, а на разрезе Волго-

Каспийского канала – 22,5 – 116 мгС/м³. Наибольшие значения ОББ (16,5 – 153,0 мгС/м³), 

как и величины других микробиологических показателей (ОЧБ, численности сапрофитных 

бактерий), были приурочены к западной части акватории Северного Каспия, что связано с 

влиянием стока рек, а также с высокой биологической продуктивностью всего западного 

побережья (Салманов, 1987).  

Биомасса бактерий отдельных горизонтов водной толщи Бакинской бухты в 1970-х 

годах варьировала от 16,5 мг/м³ в апреле и сентябре до 1086 мг/м³ в июне и ноябре 

(Эфендиева, 1979 цит. по Новожилова, Попова, 1984). Сезонная динамика показателя была 

аналогична таковой численности БП (Новожилова, Попова, 1984).  

В весенний, летний и осенний сезоны 1976 г. в акваториях Среднего и Южного Каспия 

в поверхностном слое воды средние значения ОББ составили 25,0; 72,0 и 37,5 мг/м³ 

соответственно. В апреле поверхностный слой воды характеризовался минимальной ОББ, 

что было связано с низкой температурой воды и недостаточным уровнем развития ФП, а 

максимумы показателя наблюдали в летний период. Осенью происходило снижение 

бактериальной биомассы, но она все еще превышала таковую в весенний сезон. 

Максимальные величины ОББ в 1976 г. были отмечены в слое активного фотосинтеза (0 – 

50 м) и составили: в Южном Каспии 64,2 мг/м³, в Среднем Каспии – 57,6 мг/м³. В 

нижележащих слоях воды (50 – 100; 100 – 200 м) значения показателя снижались до 33,4 – 

53,1 мг/м³. Средняя биомасса БП на глубине 600 – 800 м меньше, чем на поверхности в 1,5 

– 2 раза (Новожилова, Попова, 1984).  

В глубоководной центральной части Южного Каспия в 1998 г. на различных 

горизонтах величины ОББ заметно варьировали по сезонам года только в верхних 

горизонтах (до 100 м), составляя 8 – 11 мгС/м³ в зимний период и достигая 32 – 58 мгС/м³ 

летом. В глубоких водных слоях эти показатели мало изменялись в течение года, варьируя 

в пределах 3 – 11 мгС/м³. Максимальные величины бактериальной биомассы были 

обнаружены в верхних слоях водной толщи. Средние за сезон значения ОББ по всем 

горизонтам вместе составили: зимой 5,7 мгС/м³, весной 8,2 мгС/м³, летом 18 мгС/м³ и 9,8 

мгС/м³ осенью (Салманов, 2006).  
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В 1998 – 2010 гг. показатели ОББ в районе месторождения им. Ю. Корчагина в 

Северном Каспии варьировали от 0,18 до 2,28 мг/л, а характер распределения этих величин 

был сходным с таковым ОЧБ (Умербаева и др., 2011). 

В 2005 – 2009 гг. в поверхностном слое воды Северного Каспия значения ОББ в 

летний период варьировали от 0,26 до 1,14 мг/л, а в осенний сезон – от 0,17 до 0,69 мг/л. 

Средние за сезон показатели в летний период превышали осенние в 1,1 – 1,9 раза. 

Межгодовые изменения биомассы бактериопланктона имели те же закономерности, что и 

общая численность – наибольшие значения биомассы были отмечены в 2007 и 2009 гг. 

(Умербаева, Попова, Саркисян, 2012). 

В 2021 г. в северной части Каспийского моря в районах расположения объектов 

месторождения им. В. Филановского количественные показатели численности 

сапротрофного и нефтеокисляющего бактериопланктона и бактериобентоса в сезонном 

аспекте имели тенденцию к снижению, что вполне закономерно и обусловлено 

климатическими изменениями, влияющими на структуру бактериоценозов (Научно-

технический отчет, 2021). При этом в исследуемые периоды отмечен невысокий уровень 

концентрации сапротрофов и нефтедеструкторов в морской воде, который объясняется 

лимитирующим действием высоких температур воды летом и низких осенью, а также 

незначительным поступлением органических веществ на акваторию полигона с небольшим 

половодьем 2021 г. и незначительным речным стоком. Доля нефтеокисляющей группы в 

бактериоплантоне и бактериобентосе снижалась от лета к осени, что обусловлено степенью 

доступности специфического субстрата для вышеуказанных микроорганизмов. Значения 

общей численности и биомассы микроорганизмов в сезонном аспекте также уменьшались. 

Данная закономерность связана с климатическими изменениями, обуславливающими 

перераспределение соотношения бактерий индигенного и чужеродного происхождения. 

Качество вод на исследуемой акватории полигона не превышало стандарт для 

открытых рыбохозяйственных водоемов и относилось к «чистым» водам (I категория), по 

сапробности оценено как «чистые» (олигосапробная зона). На основе полученных данных 

микробиологическое состояние изученной акватории полигона является 

«удовлетворительным». 

Фитопланктон (включая хлорофилл «а» и первичную продукцию) 

Основные исследования фитопланктона на Каспии были проведены в XX веке 

(Остроумов, 1905; Генкель. 1909; Чугунов, 1921; Киселев, 1938; Усачев, 1947,1948; Бабаев, 

1965, 1968, 1980, 1983; Прошкина–Лавренко, 1965; Левшакова, 1967, 1968, 1972, 1983; 

Ардабьева, 1987, 1991; Гаджиев, Шихшабеков, 2003 и др.). В результате этих исследований 

получено представление о флористическом составе в целом по морю, включая опресненные 

участки устьевых областей рек. В работе А.Г. Ардабьевой (2000) дается оценка 

качественных и количественных изменений фитопланктона в связи с повышением уровня 

моря, начавшимся с 1978 году. Несмотря на большой объем исследований, общие 

закономерности формирования видового состава и численности отдельных групп или видов 

водорослей в зависимости от природных и антропогенных факторов изучены еще 

недостаточно. Каспийское море, характеризующееся разнообразием гидрологических 

условий, отличается качественной бедностью альгофлоры, что объясняется неоднократной 

сменой гидрологических режимов, приведших к вымиранию многих видов, не 
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приспособленных к новым условиям. Пополнение видового состава фитопланктона не 

происходило в связи с изолированностью водоема (Прошкина-Лавренко, Макарова, 1968; 

Яблонская, 1985; Санина и др., 2000). В фитопланктоне Каспия отмечено 449 видов, 

подвидов и других форм (Левшакова, 1985; Бондаренко, 1985; Татаринцева, 1992 и др.), что 

почти в два раза ниже, чем, например, в Черном море (730 видов и разновидностей). По 

данным КаспНИРХ, в составе фитопланктона Каспийского моря в период после повышения 

уровня отмечено 435 видов водорослей, до повышения уровня – 449, из них в Северном 

Каспии – 387 и 414, в Среднем – 258 и 225, в Южном – 164 и 71 вид соответственно. 

В экологическом плане фитопланктон Каспия представлен морскими, 

солоноватоводными, солоноватоводно-пресноводными и пресноводными видами. 

Особенностью фитопланктона Каспийского моря является богатство пресноводными и 

бедность морскими видами. Доля морских видов увеличивается от 7% в северной до 20% в 

средней части моря. Наибольшим флористическим разнообразием характеризуются 

диатомовые водоросли. Они представлены различными экологическими группами. 

Основную часть (75%) составляют пресноводные, солоноватоводно-пресноводные и 

солоноватоводные виды. На морские виды приходится 20%. Из наиболее значимых по 

встречаемости и биомассе можно назвать Rhizosolenia calcar – avis, Actinocyclus ehrenbergii, 

виды рода Melosira, Fragillaria, Nitzschia. Второе место по количеству видов занимают 

зеленые водоросли – 58 вида. Среди них Pediastrum boryanum var. longicorne, 

Dictyosphaerium pulchellum, Mougeotia sp., Spirogyra sp. доминируют по биомассе, 

Binuclearia lauterbornii, Mougeotia sp., Scenedesmus quadricauda, Ankistrodesmus 

pseudomirabilis var. spiralis – по численности. Зеленые водоросли, в основном пресноводные 

по происхождению, приурочены к опресненной зоне. В отделе синезеленых водорослей 

выявлено 40 видов и внутривидовых таксонов. Основную часть синезеленых водорослей 

(75%) составляют пресноводные и солоноватоводно-пресноводные виды. Пирофитовые 

водоросли не отличаются большим видовым разнообразием – всего 22 вида. Представлены 

пирофитовые в основном морскими и солоноватоводными водорослями (73%). Видовой 

состав пресноводных золотистых и эвгленовых водорослей крайне беден. Из золотистых 

встречается один вид – Dinobryon sertularia. Эвгленовые представлены 3-мя родами и 7-ю 

видами, которые встречаются по всему морю, но в единичных экземплярах. Количество 

видов эвгленовых после повышения уровня моря, по сравнению с периодом до повышения, 

как в целом по морю, так и по отдельным его частям увеличилось (Абдусамадов, 2011). В 

современном Каспии отсутствуют многочисленные систематические группы водорослей, 

обитающие в морях с нормальной соленостью, в нем сохранились морские реликтовые 

элементы, которые в процессе экологической эволюции приобрели широкую 

эвригальность, позволившую им сохраниться до современности, а также присутствует 

немало пресноводных галофильных форм, проникших в водоем из пресных вод (Гусейнов 

и др., 2019). 

Первые сведения о фитопланктоне Среднего Каспия представлены в работе Л.И. 

Смирновой (1949), в которой характеризуется летний фитопланктон. В этот период в 

планктоне Среднего Каспия доминировали по биомассе диатомовая Rhizosolenia 

fragilissima, по численности – мелкоклеточная динофитовая Prorocentrum cordatum. В 

планктоне был обнаружен аутакклиматизант крупноклеточная диатомея Pseudosolenia 
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calcar-avis, которая быстро распространилась по всему морю и, угнетающе действуя на 

остальные виды планктонной альгофлоры и вытеснив из планктона, главным образом, 

автохтонный генетически близкий вид R. fragilissima, стала абсолютным круглогодичным 

доминантом. Одновременно произошло резкое уменьшение биомассы и численности P. 

Cordatum (Прошкина-Лавренко, Макарова, 1968; Бабаев, 1967; Бабаев, 1968; Левшакова, 

1972; Левшакова, Санина, 1973). Результаты комплексных исследований Каспия, 

проведенных в 1976 г., приведены в сборнике, вышедшем под редакцией Е. А. Яблонской 

(Каспийское море, 1985). Это наиболее полная сводка материалов по фитопланктону 

относительно самого низкого за последние 200 лет состояния уровня Каспия.  Несмотря на 

изученность Каспийского моря, исследованию фитопланктона Среднего Каспия в условиях 

современного режима посвящено небольшое количество работ. Работа Саниной Л.В. и др. 

(2000 г) , в которой характеризуется летний фитопланктон Среднего Каспия в период 

подъема уровня моря, базируется на данных 1981, 1983, 1986 гг., полученных только на 

одном разрезе – Дивичи – Кендерли, находящемся в азербайджанском секторе акватории 

западного побережья Среднего Каспия. Публикации, посвященные планктонным 

альгоценозам прибрежных мелководий Среднего Каспия, немногочисленны. На разных 

участках прибрежных мелководий побережья Среднего Каспия фитопланктон неоднороден 

по видовому составу, соотношению основных таксонов и определяется гидролого-

гидрохимическими особенностями исследуемой акватории (Гусейнов и др., 2019).   

По данным Т. А. Татаринцевой (2009), в период повышения уровня моря (1978-

2007гг.) количество видов фитопланктона Среднего Каспия возросло с 225 до 278 видов. 

Увеличение числа видов произошло во всех группах водорослей (диатомовых, зеленых, 

синизеленых, пирофитовых и др.). При этом перестали встречаться 42 и появилось 88 новых 

видов. В западной части Среднего Каспия, по данным А. А. Гаджиева и др. (2003) 

зарегистрировано 200 видов водорослей. А.С. Абдусамадов с соавторами (2004) отмечает, 

что в условиях повышения уровня моря произошло увеличение численности 

мелкоклеточных водорослей, которые играют важнейшую роль в формировании 

дальнейшей пищевой цепи. Например, мелкоклеточная пирофитовая водоросль Exuviaella 

cordata, которая является одним из ведущих видов по численности в фитопланктоне Каспия, 

служит кормовой базой для зоопланктона. Относительно новые сведения о фитопланктоне 

Среднего Каспия основаны на результатах, полученных от исследования только одной 

центральной части акватории Каспия на разрезе п. Дивичи – зал. Кендерли. В то же время, 

сведений о фитопланктоне в новых экологических условиях в данной части побережья 

недостаточно. В Среднем Каспии в весеннем фитопланктоне преобладают диатомовые, в 

частности, вид Rhizosolenia calcar – avis, далее следуют пирофитовые, с доминированием 

вида Exuviaella cordata. Общая биомасса изменяется в пределах 300-1000 мг/м³, а 

численность – от 20 до 120 млн экз./м³. Весенняя биомасса диатомовых в среднем бывает в 

пределах 0,37 г/м³. Остальные группы фитопланктона распределяются неравномерно, 

перидиниевые держаться в зоне западного шельфа Среднего Каспия, синезеленые – в 

придельтовых опресненных участках. Здесь же встречаются и зеленые водоросли. В местах 

цветения Rhizosolenia снижается численность других групп и видов фитопланктона 

(Левшакова, 1972; Зенкевич, 1973). Летом численность, биомасса и продукция 

фитопланктона еще более возрастают, при этом по-прежнему биомассу водорослей в 
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основном формирует крупная Rhizosolenia calcar – avis, которая, однако, уступает по 

численности Exuviaella cordata. Летний фитопланктон в прибрежной зоне отличается 

наибольшим видовым разнообразием, в нем существенно увеличивается количество 

синезеленых (роды Anabaena, Microcystis, Aphanizomenon) и зеленых водорослей. Биомасса 

летнего фитопланктона изменяется в пределах 500-2000 мг/м³, а численность – от 100 до 

300 млн экз/м³. Для современной структуры летнего фитопланктона характерно 

преобладание мелкоклеточных форм, увеличение роли синезеленых водорослей. В 

условиях трансгрессии моря и инвазии гребневика в исследуемой акватории произошла 

смена доминирующих комплексов. Безусловный круглогодичный доминант P. calcar – avis 

вытеснен аборигенными мелкоклеточными видами. Наблюдалось высокое флористическое 

разнообразие и значительное количественное развитие фитопланктонного сообщества, 

вегетация инвазийных видов, преобладание мелкоклеточных и кормовых форм 

микроводорослей, что положительно сказывается на формировании кормовой базы для 

зоопланктонных организмов (Санина и др. 2000 г). 

По многолетним материалам, собранным летом 2013 – 2017 гг.  в Среднем Каспии на 

стандартном разрезе г. Дербент – м. Песчаный, фитопланктонное сообщество Среднего 

Каспия состояло из 125 видов, относящихся к 5 отделам: Cyanophyta, Bacillariophyta, 

Pyrrophyta, Euglenophyta и Chlorophyta. Наибольшее видовое разнообразие водорослей в 

2016 г. – 101 и 2015 г. – 101 таксон, наименьшее – в 2014 г. – 60 видов и 70 в 2012 г. 

соответственно. По числу видов доминировали диатомовые водоросли, достаточно 

разнообразно были представлены группы сине-зеленых, зеленых, пирофитовых, 

эвгленовых. В качественном составе фитопланктона Среднего Каспия по годам 

прослеживается рост числа видов от 2013 к 2017 г. (с 63 до 101 таксона), что связано с 

возрастанием числа видов в группах диатомовых (22 – 40) и сине-зеленых (19 – 28). 

Фитопланктонное сообщество формировали все экологические группы водорослей, при 

преимущественном развитии видов пресноводного происхождения. Число таксонов в 

других экологических группах в рассматриваемые годы было относительно постоянным. 

Наиболее высокая численность и биомасса фитопланктона на разрезе г. Дербент – м. 

Песчаный наблюдалась в 2016 г. – 41,9 млн экз. / мЗ и 1567,2 мг/ мЗ. В остальные годы эти 

показатели варьировали: численность от 6,2 до 15,5 млн экз. / мЗ, биомасса от 54,1 до 401,2 

мг/мЗ. Многолетние наблюдения за таксономическим составом и количественными 

показателями водорослей свидетельствуют о цикличности их развития, что определяется 

гидролого-гидрохимическими условиями Среднего Каспия. Численность фитопланктона в 

средней части моря определяла пирофитовая – Exuviaella cordata, Основу биомассы 

формировала крупноклеточная P. calcar-avis, составлявшая в среднем более 95% общего 

количества фитопланктона. Менее интенсивно развивались Goniaulax spinifera, G. 

polygramma, Prorocentrum micans, Glenodinium lenticula f. lenticula, G.behningii. Диатомовые 

водоросли по числу клеток уступали не только пирофитовым, но и синезеленым. По массе 

клеток эта группа водорослей занимала главенствующее положение на всей исследуемой 

акватории разреза. (Татаринцева, Терлецкая, 2018). 

В 2021 г. в северной части Каспийского моря в районах расположения объектов 

месторождения им. В. Филановского качественный состав фитопланктона в летний период 

был богат и разнообразен и представлен 135 видами (Научно-технический отчет, 2021). 
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Доминировали почти в равной степени синезеленые и диатомовые водоросли. В 

экологическом комплексе преобладали виды пресноводного происхождения. Развитие 

фитопланктона проходило на высоком уровне. Количественные показатели определяли 

синезеленые водоросли. Наиболее благоприятные условия для вегетации водорослей 

складывались в центральной части полигона. 

Количественные показатели фитопланктона находились на высоком уровне и 

составляли 1558,7 мг/м³ и 1018,0 млн экз./м³. Основу их определяли синезеленые 

водоросли, а среди них преобладала Oscillatoria sp., на долю которой приходилось 55 % 

биомассы и 66 % численности данной группы водорослей. Значительная биомасса 

отмечалась у Microcystis aeruginosa и отчасти у Aphanizomenon flos-aquae. В больших 

количествах, помимо Oscillatoria sp., регистрировались виды рода Merismopedia. 

Осенью качественное разнообразие несколько снизилось с преобладанием 

диатомовых водорослей. В экологическом комплексе, по-прежнему, преобладали 

пресноводные формы с небольшим увеличением видов морского происхождения. Основу 

количественных показателей формировали диатомовые водоросли. От лета к осени 

отмечалось уменьшение качественного разнообразия, биомассы и увеличение численности 

фитопланктона. Доминировали по качественному и количественному составу синезеленые 

и диатомовые водоросли соответственно. 

Нейстон 

Нейстон – сообщество организмов, обитающих в поверхностной пленке и в 5-10 см 

слое водной толщи пресноводных и морских водоемов. Это сообщество формируется 

различными животными, ведущими пелагический образ жизни, ранними стадиями 

развития многочисленных донных животных, которым свойственна пелагическая форма 

различной продолжительности (от нескольких дней до нескольких месяцев). Особенно 

населен нейстоном подповерхностный слой водной толщи (0-5 см), но нейстонные 

организмы часто, в зависимости от состояния поверхности моря, опускаются несколько 

глубже. Поэтому для изучения нейстона, как правило, исследуется слой воды 0-10 см.  

Нейстон — это обычно организмы зоопланктона, а также личинки беспозвоночных и 

ранние стадии развития рыб. Как правило, видовое разнообразие нейстона включает 

планктёров (истинных и временных) из данного участка водной толщи, но чаще всего в 

меньшем количественном отношении, чем в сообществе зоопланктона на том же участке. 

Исследованиями нейстона Мировой океан охвачен очень неравномерно как правило работы 

носят рекогносцировочный характер и почти все виды исследований проводятся неполно 

ввиду специфичности самого сообщества организмов. У поверхности воды могут 

образовываться плотные скопления личиночных стадий донных животных и рыб 

(меропланктон), молодь пелагических, нектонных и донных ракообразных. Взрослые 

интерзональные планктеры в ходе суточных миграций также периодически появляются у 

поверхности воды.  

При анализе материалов регулярных наблюдений зоопланктона в Каспийском море 

насчитывается примерно 120 видов зоопланктона, не считая временных форм - личинок 

бентосных организмов. Распределение их на акватории моря зависит от солености воды. 

Причем в отдельные периоды для развития зоопланктона значение какого-либо из факторов 

среды может становиться решающим (Гусейнова, 2018). Основой экологического 
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комплекса являлись пресноводные виды (68% численности и 74% биомассы), 

субдоминировали гидробионты слабосолоноватоводного (11% численности и 12% 

биомассы) и эвригалинного комплексов (17% численности и 11% биомассы).  

Акватория участка «Центрально-Каспийский», на станциях, которого проводилось 

настоящее исследование, расположена преимущественно в средней части Каспийского 

моря, но частично захватывает приглубую часть Северного Каспия (Гусейнова, 2015). По 

частоте встречаемости (более 50%) среди истинного зоопланктона Каспийского моря 

доминировали: в группе коловраток гидробионты рода Synchaeta и Brachionus, среди 

ветвистоусых рачков – Pleopis polyphemoides, Evadne anonyx с разновидностями, из копепод 

- Acartia tonsa (Азаренко, 2017). Вероятнее всего именно эти организмы зоопланктона, 

являясь массовыми в акватории и будут присутствовать и в сообществе нейстона, но как 

говорилось ранее, в меньшем количестве. 

Среди временного планктона (меропланктона) повсеместным распространением в 

Каспии отличаются личинки Cirripedia (Гусейнова, 2015; Азаренко, 2017). Являясь 

обрастателями, численность науплиусов балянуса (Balanus improvisus) на естественных и 

искусственных рифах достигают огромного количества (Гусейнова, 2015). Из прочих 

организмов в составе нейстона вероятнее всего можно встретить личинок моллюсков, 

червей и кумовых раков, поскольку они тоже были ранее зарегистрированы в составе 

зоопланктонного сообщества акватории (Гусейнова, 2015). 

В 2021 г. в северной части Каспийского моря в районах расположения объектов 

месторождения им. В. Филановского существенных изменений в качественном составе 

растительного нейстона не отмечалось, преобладали синезеленые и диатомовые водоросли 

(Научно-технический отчет, 2021). Биомасса и численность от лета к осени уменьшались в 

1,7 и 3,2 раза соответственно. Количественные показатели формировали летом зеленые, 

осенью – диатомовые водоросли.  

Зоопланктон 

Зоопланктон Каспийского моря не отличается высоким видовым богатством 

(Шарапова, 2014). В нем присутствует около 120 разновидностей мезопланктеров 

(коловраток, ветвистоусых и веслоногих ракообразных) и 70 видов инфузорий (Атлас 

беспозвоночных...,1968; Каспийское море: фауна...,1985; Мордухай-Болтовской и др., 

1987). В отдельные сезоны в состав зоопланктона входят пелагические личинки донных 

животных. В начале нынешнего столетия в Северном Каспии насчитывалось от 84 до 123 

видов мезопланктеров, большая часть которых обитала в западной части моря (Полянинова 

и др., 1999; Сокольский и др., 2002). В состав зоопланктона Северного Каспия входит 27 

эндемичных групп. Среди них 16 видов и 1 подвид теплолюбивых ветвистоусых 

ракообразных – Polyphemidae. Особенностью Каспийского моря является разнородность 

источников формирования его населения, при этом совместно в море обитают разные по 

генезису формы. Наиболее широко представлены в Каспии виды автохтонного каспийского 

комплекса (около 75%), менее – виды средиземноморского (6%) и арктического (3%) 

происхождения. Также здесь обитают виды пресноводного комплекса, приспособившиеся 

к солоноватой воде Каспийского моря (Яблонская, 2007). В составе зоопланктона северной 

части Каспия присутствуют пресноводные, солоноватоводные и морские виды, 

адаптированные к условиям различной солености. Распределение этих групп зависит от 
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уровня моря и, связанного с ним, режима солености (Каспийское море. 

Гидрохимические...,1996). 

По результатам многолетних данных (1998-2011 гг., Саркисян, 2013) показано, что 

зоопланктон на исследуемой акватории представлен типичными для данного района 

Каспийского моря группами, состоящими из коловраток, ветвистоусых и веслоногих 

ракообразных, личинок двустворчатых моллюсков, в то время как остальные группы 

(личинки донных животных, кишечнополостные, ктенофоры, остракоды, мшанки) 

представлены значительно менее разнообразно. Качественный состав зоопланктона 

характеризуется сезонной изменчивостью. Так, весной разнообразие зоопланктона 

формируется за счет представителей пресноводного и эвригалинного комплексов. 

Наибольшее количество видов и внутривидовых таксонов выявлено летом, при этом основу 

зоопланктона составляют коловратки и ветвистоусые. К осени видовой состав 

зоопланктона снижается, при этом увеличивается разнообразие веслоногих. В разные 

сезоны зоопланктон представлен всеми экологическими группами, но в его составе 

встречались и организмы, отношение которых к солености не ясно. Среди последних 

большое значение имели личинки моллюсков, численность и биомасса которых была 

максимальной в летний период. Весной количественные показатели зоопланктона 

формируют беспозвоночные морского комплекса, в частности Synchaeta vorax, летом и 

осенью - в основном эвригалинные организмы, в их числе A. tonsa. Весной в составе проб 

иногда обнаруживался эндемичный для Каспия вид Caspievadne maximowitschi. 

Веслоногие ракообразные присутствуют в составе планктона Северного Каспия 

круглогодично (Шарапова, 2014). Среди них эвригалинные средиземноморские вселенцы 

C. aquaedulcis и A. tonsa, эндемик Halicyclops sarsi. Весной в Северный Каспий из Среднего 

постоянно заносятся типично морские копеподы, в том числе Limnocalanus grimaldii и 

эндемик E. minor. Из придонных слоев в пелагиаль круглогодично выносятся 

гарпактикоиды, в частности, эндемичный Ectinosoma concinnum. Остальные копеподы 

относительно редки и представлены пресноводными видами, обитающими в прибрежных 

районах. Макропланктон толщи воды состоит из медузоидного поколения Hydrozoa. Зимой 

зоопланктон беден, в этот период года в составе зоопланктона представлены, в основном, 

веслоногие рачки. 

Основную часть зоопланктона составляют виды каспийского происхождения, 

распространение которых большей частью приурочено к югу акватории, к районам с 

соленостью 12-13‰. Количественные показатели зоопланктона в исследуемые годы 

варьировали в широком диапазоне величин численности (от 1,2 до 149,9 тыс. экз./м³) и 

биомассы (от 5,4 до 1150,3 мг/м³). Кроме того, выявлено, что в период с 2005 по 2011 гг. 

количественные показатели развития зоопланктона были существенно ниже по сравнению 

с предыдущими годами (1998-2003 гг.). В 1998-2003 гг. в составе зоопланктона качественно 

и количественно преобладали коловратки, среди которых лидировали Asplanchna priodonta 

и Brachionus diversicornis, а также ветвистоусые, главным образом Bosmina longirostris. В 

2005 году, когда произошло резкое снижение количественных показателей зоопланктона, 

на всей акватории исследований преобладая один вид – A. tonsa, составлявший 83% 

численности и биомассы всех животных, при этом его максимальные скопления в 

последние годы в основном сосредотачивались в южной части акватории. 
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Также исследования в мелководной зоне Северного Каспия были проведены в 2005-

2010 гг. (Смирнова, Крупа, 2009; Умербаева и др., 2012). В указанные годы в составе 

зоопланктона встречалось летом от 38 до 76 летом и осенью – от 23 до 62 видов, 

разновидностей и форм животных. По числу видов доминировали коловратки – 11-29, 

ветвистоусые ракообразные – 10-30 и веслоногие ракообразные – 9-11 таксонов. Среди 

коловраток в период проведения наблюдений наиболее часто встречались виды родов 

Brachionus и Asplanchna. Из ветвистоусых ракообразных обычными были Bosmina 

longirostris, Alona rectangula, Cornigerius maeoticus, Podonevadne trigona, P. camptonyx. В 

группе веслоногих ракообразных высокой частотой встречаемости выделялись Halicyclops 

sarsi, Calanipeda aquaedulcis, Acartia, Heterocope caspia. В составе зоопланктона 

присутствовали также личинки двустворчатых моллюсков, усоногие, ракушковые рачки и 

простейшие, представленные небольшим количеством видов. Количественные 

характеристики развития зоопланктона варьировали в широком диапазоне величин. 

Средняя численность зоопланктона в летний период 2005-2010 гг. колебалась от 110,4 до 

800,3 тыс. экз./м³ и биомасса от 914,8 до 6213,0 мг/м³. Осенью эти показатели были в 

основном ниже летних.  

В 2021 г. в северной части Каспийского моря в районах расположения объектов 

месторождения им. В. Филановского, таксономический состав зоопланктона в летний 

период характеризовался высоким видовым разнообразием (39 видов), осенью 

наблюдалось сокращение видовой структуры беспозвоночных (Научно-технический отчет, 

2021). Экологический комплекс планктонной фауны летом формировали виды 

пресноводного и слабосолоноватоводного генезиса, осенью возрастала роль зоопланктеров 

эвригалинного происхождения. Ведущая роль в формировании количественных 

показателей планктона в летний период принадлежала веслоногим, ветвистоусым ракам и 

коловраткам; осенью - веслоногим ракообразным. Средняя численность и биомасса 

зоопланктона на акватории исследований снижалась от лета к осени в 9 и 17 раз. 

По частоте встречаемости (более 60%) в зооценозе исследуемого биотопа массовое 

развитие получили Vorticella sp., Brachionus diversicornis, Euchlanis dilatata, Filinia longiseta, 

Bosmina longirostris, Acartia tonsa, Calanipeda aquaedulcis, Cyclopoida sp., Halicyclops sarsi, 

Harpacticoidae sp. 

Экологический комплекс планктонной фауны на акватории полигона формировали 

виды пресноводного происхождения (68,8% биомассы от общего числа). Второстепенное 

значение принадлежало организмам слабосолоноватоводного и эвригалинного комплексов 

(17,9% и 12,4%). 

Средняя биомасса зоопланктона составляла 760,095 мг/м³, при численности 64,4 тыс. 

экз./м³. Основу количественных показателей формировали ветвистоусые, веслоногие рачки 

и коловратки (в сумме составив 75,8% численности и 99,1% биомассы от общих значений). 

Среди Cladocera доминировали Bosmina longirostris (19,3 тыс. экз./м³, 270,994 мг/м³), 

Diaphanosoma brachyurum (2,9 тыс. экз./м³, 115,662 мг/м³), Moina rectirostris (2,6 тыс. экз./м³, 

87,843 мг/м³), из Copepoda массовыми видами являлись взрослые особи и науплиальные 

стадии рачков Acartia tonsa (4,6 тыс. экз./м³, 30,224 мг/м³), Cyclopoida sp. (3,0 тыс. экз./м³, 

28,510 мг/м³) и Halicyclops sarsi (3,0 тыс. экз./м³, 18,289 мг/м³), дополняли количественные 

величины Heterocope caspia (601,2 экз./м³, 11,513 мг/м³), Calanipeda aquaedulcis (2,1 тыс. 
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экз./м³, 11,944 мг/м³). В группе Rotatoria преобладали представители рода Brachionus (3,9 

тыс. экз./м³, 5,568 мг/м³), Euchlanis dilatata (1,4 тыс. экз./м³, 2,787 мг/м³) и Filinia longiseta 

(998,6 экз./м³, 0,3 мг/м³).  

Ихтиопланктон 

История изучения фауны рыб Каспийского региона насчитывает более 140 лет, одним 

из первых детальных описаний можно считать материалы Кесслера в Трудах Арало-

Каспийской Экспедиции (Кесслер, 1877). По современным данным, ихтиофауна бассейна 

Каспийского моря включает около 160 видов рыб, относящихся к примерно 62 родам и 19 

семействам. Среди них, 62% указаны как эндемики региона. Наиболее массовыми 

семействами по количеству видов являются карповые Cyprinidae (27 родов) и бычковые 

Gobiidae (12 родов) (Naseka, Bogutskaya, 2009). Типично морские виды встречаются 

практически по всей акватории моря, за исключением глубоководных районов, 

преимущественно до глубины 50-75 метров. Типичными морскими видами рыб 

Каспийского моря являются представители рода Clupeonella (кильки), каспийско-

черноморские сельди рода Alosa, рыбы-иглы (Sygnatidae), кефалевые (Mugilidae) и 

бычковые (Gobiidae). Наиболее обильными по биомассе являются кильки, а среди 

придонных рыб наибольшей численностью характеризуются бычковые (Khodorevskaya et 

al., 1997). 

Анализ уловов ихтиопланктона в Каспии в июне показал, что видовой состав был 

представлен пятью видами рыб: обыкновенной килькой, атериной, колюшкой, бычковыми 

и воблой. Формирование происходило за счет морских видов. Где доминирующее 

положение занимала обыкновенная килька (84,5%), атерина (11,2%), на долю воблы 

приходилось 3%, колюшки - 11% и бычковых – 0.2% от общего улова рыб. Основная масса 

молоди концентрировалась в западной части исследуемой акватории. Средний улов на 

усилие составлял 0,089 экз./м³. В июне молодь рыб находилась на личиночных и мальковой 

стадиях развития. На личиночные стадии приходилось 80.4 % из них на раннюю 32,7% 

позднюю стадию 47,7%. Доля мальков составляла 19.6%. (Гуцуляк, 2015).  

Молодь обыкновенной кильки являлась самым массовым видом в ихтиопланктоне в 

июне за счет нее и происходило формирование высоких концентраций ихтиопланктона в 

акватории в целом (Гуцуляк, 2015). Обыкновенная килька (Clupeonella caspia) населяет 

прибрежные районы моря (до 100 м). Среди килек является самым холодолюбивым и 

эвригалинным видом. Разделяется по районам размножения на два стада: северокаспийское 

и южнокаспийское. Нерестилища обыкновенной кильки занимают большую часть 

акватории Северного Каспия, восточное и западное побережье Среднего и Южного Каспия 

(Асейнова, 1989; Атлас пресноводных рыб России, 2002). У обыкновенной кильки четко 

выражены нерестовые миграции, сопровождающиеся образованием косяков с 

постоянством миграционных путей и сроков. Размножение обыкновенной кильки 

происходит весной (Ходоревская, 2013). Уловы молоди обыкновенной кильки варьировали 

от 0,005 до 0.654 экз./м³, составив в среднем 0.075 экз./м³. Молодь рыб была рассредоточена 

по всей акватории исследуемого района, но плотные ее скопления отмечались в западной 

ее части (Гуцуляк, 2015).  

Среди килек Каспийского моря на долю обыкновенной кильки в среднем приходится 

81,9 %, анчоусовидной кильки – 17,5 %, большеглазой кильки – 0,6 %. Всеми видами килек 
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ежегодно продуцируется 1479,6 · 1012 шт. икринок, формируется 59,6 млрд экз. молоди в 

возрасте 0+ лет, в том числе обыкновенной кильки – 52,8, анчоусовидной кильки – 6,5, 

большеглазой кильки – 0,3 млрд экз. (Парицкий, 2016). Анчоусовидная килька в 

Каспийском море представлена единой популяцией. Обитает в открытых районах, 

встречается над глубинами более 20 м.  

Уловы молоди атерины не были такими высокими, как у обыкновенной кильки, но, 

тем не менее, они участвовали в формировании основных концентраций ихтиопланктона 

(Гуцуляк, 2015). Атерина в Каспийском море обитает повсеместно. Рыба пелагическая, 

стайная. В конце апреля – мае отмечается массовая миграция рыб на акваторию Среднего 

и Северного Каспия. Икрометание в мае – июне, порционное. Икринки с помощью нитевид-

ных отростков прикрепляются к растительности (Казанчеев, 1981). Уловы в июне 

варьировали от 0,004 до 0,064 экз./м³, составив в среднем 0,010 экз./м³. Молодь атерины 

была встречена только в западном районе. Доля личинок составила 98,2 %. из них на долю 

ранних личинок приходилось 94,7 % на поздние личинки – 3,5 %. доля мальков составила 

1,8 %. Размеры молоди атерины колебались от 8 до 25,0 мм. Размер ранних личинок 

составил 11,8 мм, поздних - 17,5 мм, мальков - 25 мм. Молодь остальных видов: воблы, 

бычковых и колюшки встречалась только в восточной части акватории. Уловы молоди 

были не высокими: у воблы они в среднем составляли 0,003 экз./м³, колюшки- 0,001 и 

бычковых - 0,0002 экз./м³. Молодь рыб была представлена мальками. Длина рыб составляла 

воблы 27,8 мм, колюшки – 23,5 мм, бычковых - 20 мм (Гуцуляк, 2015). 

В июле видовой состав ихтиопланктона был разнообразнее, чем в июне и был 

представлен шестью видами. Июльские пробы ихтиопланктона характеризовались 

отсутствием в улове колюшки и наличием в них каспийской рыбы-иглы и каспийских 

сельдей. Концентрации молоди рыб варьировали от 0,004 до 0,805 экз./м³, составив в 

среднем 0,2124 экз./м³. Плотные скопления (0,805 и 0,704 экз./м³) формировались в 

западной части акватории. Обыкновенная килька (84.2%) и атерина (14.2%) сохранили свое 

лидирующее положение. По сравнению с июнем уменьшилась доля воблы - с 3,0 до 0,8 %. 

доля бычковых оставалась на уровне 0,2 %, на долю каспийской рыбы-иглы и морских 

сельдей приходилось по 0.3 % (0,016 экз./м³) от общего улова молоди (Гуцуляк, 2015). 

Наиболее ранние данные по фауне сельдеобразных Каспийского моря приводит Л.С. 

Берг (1913). Тогда было отмечено до 6 родов вместе с детальным описанием видов, рас и 

форм, систематика и количество формальных таксонов, в пределах которых в последующее 

время были значительно пересмотрены (Berg, 1913). Наблюдение за размножением, 

численностью и распределением молоди морских сельдей началось в середине 1930-х гг. 

(Перцева, 1938, 1940; Казанчеев, 1963).  

Сельди начинают нереститься при наличии благоприятных условий окружающей 

среды, основными из которых является температура и соленость. Молодь сельдей в 

зависимости от возраста неравномерно распределена по глубинам Северного Каспия. На 

ранних этапах онтогенеза она, как правило, сосредоточена в поверхностных слоях моря, на 

старших этапах развития (поздние личинки и мальки) распределяется в среднем и 

придонном слоях моря (Андрианова, 2012). 

В Каспийском море массово встречаются следующие виды сельдей и их личинки: 

долгинская сельдь Alosa braschnikowii (Borodin, 1904), каспийский пузанок Alosa caspia 
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(Eichwald, 1838) и большеглазый пузанок Alosa saposchnikowii (Grimm, 1887), среди 

перечисленных видово/6 выделяется целый ряд региональных подвидов и форм 

(Андрианова, 2012; Зубкова, Разинков, 2022). Максимальный период концентрации молоди 

в акватории нереста для холодолюбивых сельдей (долгинская сельдь, большеглазый 

пузанок) это июнь-июль, для теплолюбивых видов – июль-август (Андрианова, 2012). 

Ареал большеглазого пузанка (A. saposchnikowii) охватывает всю акваторию 

Каспийского моря. Это активно мигрирующая рыба. Весеннюю нерестовую миграцию в 

северную часть Каспийского моря большеглазый пузанок начинает во второй половине 

марта, подходя к западным и восточным берегам моря. Основной ход большеглазого 

пузанка происходит в направлении с юга на север, с мест зимовки в пределах южной части 

Каспийского моря в северную часть, где главным образом расположены места икрометания 

(Махмудбеков, Дорошков, 1956; Казанчеев, 1972). Икрометание у этого вида порционное, 

нерест продолжительный – с начала апреля достигая максимума в середине мая (диаметр 

икринок колеблется от 0,12 до 1,43 мм). Растянутость нереста определяет высокую 

неоднородность молоди: наряду с выклюнувшимися личинками встречаются вполне 

сформировавшиеся мальки, и к осени часть молоди вырастает до 70-90 мм (Андрианова, 

2012). Распределения молоди большеглазого пузанка в современный период сходно с 

периодом распределения молоди в 1937-1940 гг. (Перцева-Остроумова, 1963; Андрианова, 

2001). В общих чертах нагульные и нерестовые ареалы пузанка сохранили свои прежние 

границы и лишь расширились в соответствии с общим подъемом уровня моря (Андрианова, 

2001 и 2004). 

Таким образом видовой состав ихтиопланктона в летний период представлен 

молодью морских и полупроходных видов рыб. Формирование основных концентраций 

рыб происходит за счет морских видов. Доминирующее положение занимают рыбы 

семейства сельдевые, наиболее массовый видом ихтиопланктона является обыкновенная 

килька. 

Макрозообентос 

В Каспийском море отмечается 307 видов донных беспозвоночных животных, среди 

которых наиболее разнообразной группой являются моллюски (119 видов), бокоплавы (74 

вида) и олигохеты (31 вид). По типу питания преобладают растительноядные 

беспозвоночные – фитофаги и детритофаги. Наиболее распространены многощетинковые 

черви – мелкие амфаретиды-детритофаги и крупные всеядные нереиды. Донные 

ракообразные (амфиподы, кумовые, мизиды) также питаются водорослями и детритом 

(Митина, Малашенков, Телитченко, 2016). Бентос Северного Каспия не отличается 

высоким видовым разнообразием. В формировании донной фауны Каспия принимали 

участие виды азово-черноморского, средиземноморского, пресноводного и арктического 

комплексов, но основная часть, около 46% видов – эндемики Каспия, а 66% известны 

только в Каспии и Азово-Черноморском бассейне (Абдурахманов, Сокольская, Калтаев, 

2009). 

Исследуемый участок находится немного севернее наиболее продуктивного района 

Северного Каспия, где биомасса бентоса достигает 500 г/м² (Рисунок 4.7-1). Большое 

развитие здесь получили средиземноморские виды Nereis diversicolor, Mytilaster lineatus, 

Abra ovata. Для значительной площади Северного Каспия характерна более низкая 
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биомасса бентоса (1-30 г/м²), а в глубоких зонах биомасса достигает 100 г/м² 

(Гидрометеорология и гидрохимия..., 1996). Наиболее значимым фактором в 

распределении макрозообентоса служит соленость водной толщи (Абдурахманов, 

Сокольская, 2009). Биомасса форм средиземноморского комплекса увеличивается с севера 

на юг и с глубиной (Митина, Малашенков, Телитченко, 2016). 

 

Рис. 4.7 - 1. Распределение общей биомассы бентоса в Северном Каспии (Митина, 

Малашенков, Телитченко, 2016) 

Л.Г. Виноградов (1959), основываясь на солености как на наиболее значимом факторе 

распределения бентоса, выделял в донном населении Северного Каспия 5 групп: 

пресноводных, прибрежных и слабосолоноватоводных, солоноватоводных, реликтовых 

соленолюбивых и морских форм. В дальнейшем этой схемы комплексов придерживались и 

другие ученые (Абдурахманов, Сокольская, 2009). 

Помимо солености, важным фактором пространственного распределения донных 

сообществ является тип грунта (Абдурахманов, Сокольская, Калтаев, 2009). Didacna 

trigonoides образует поселения наибольшей плотности на ракушечных и илисто-

ракушечных грунтах. Моллюски родов Abra и Cerasroderma, полихеты Nereis diversicolor 

широко распространены на грунтах с примесью ила (Митина, Малашенков, Телитченко, 

2016).  

На глубинах от 3 до 25 м заселены массово развивается Abra sp. (до 22 г/м²). На этих 

же глубинах большого развития достигает Cerasroderma sp. В районе островов Тюленьего, 

Кулалы, Ракушечный отмечается большое количество нереисов. Гаммариды наиболее 

обильны в предустъевом пространстве Волги (до 10 г/м²), а в остальных областях – не более 

1 г/м². В восточной части Северного Каспия корофииды занимают обширные площади, 

прилегающие к р. Урал (Митина, Малашенков, Телитченко, 2016). 

Основная масса донных животных приурочена к западной глубоководной части 

Северного Каспия. За счет большого вклада моллюсков морского происхождения, биомасса 

здесь колеблется от 50 до 100 г/м². В восточной части Северного Каспия биомасса 
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составляла от 10 до 50 г/м². Более продуктивные участки, заселенные моллюском Didacna 

trigonoides, чередуются с поселениями червей с биомассой менее 10 г/м² (Митина, 

Малашенков, Телитченко, 2016). 

В юго-западной части Северного Каспия периодически возникает летний дефицит 

кислорода у дна. В бентосе доминируют устойчивые к недостатку кислорода олигохеты, а 

также некоторые полихеты и моллюски. Соленость здесь относительно высока, и большое 

распространение получают вселенцы из Черного моря – нереиды и усоногие раки. 

На центральном мелководье Северного Каспия соленость сильно варьирует, видовое 

разнообразие возрастает (до 25 видов), а продуктивность снижается. Преобладают 

ракообразные и моллюски, встречаются азово-черноморские вселенцы – виды родов 

Balanus, Abra, Nereis. Доминируют олигохеты (до 70% численности бентоса; Митина, 

Малашенков, Телитченко, 2016). 

Юго-восточная акватория Северного Каспия наименее подвержена влиянию пресного 

стока волжских вод и характеризуется преобладанием ракообразных и моллюсков. На 

мелководье северо-восточной части Северного Каспия широко распространены 

ракообразные. Большинство северокаспийских бокоплавов и кумовых раков эвригалинны 

и даже выдерживают полное распреснение (Сокольская, 2009), а также толерантны к 

снижению содержания кислорода вплоть до 0,7 мг/л (Карпинский, 2010). 

Также одним из значимых факторов распределения бентоса служит выедание 

хищниками, в том числе рыбами, поскольку большая часть бентоса является кормовыми 

объектами (Карпинский, 2010).  

В 2021 г. в северной части Каспийского моря в районах расположения объектов 

месторождения им. В. Филановского донная фауна характеризовалась преобладанием 

организмов «мягкого» бентоса, главным образом, группы кольчатых червей 

(многощетинковых), которые и определяли динамику количественных показателей донных 

беспозвоночных (Научно-технический отчет, 2021). Всего отмечено 32 вида.  Показатели 

численности и биомассы зообентоса в оба сезона находились на одном уровне, составили 

5,407 г/м² и 2391 экз./м². В осенний период зарегистрировано высокое развитие вселенца – 

полихет Marenzelleria sp. 

Черви формировали основу количественных значений на полигоне, составив 76,1% от 

средней численности и 62,5% от биомассы. В основном, это традиционные для акватории 

мелководья Северного Каспия малощетинковые и многощетинковые (H. kowalewskii и H. 

diversicolor). Почти на уровне нереиса развивался и вселенец из отряда Spionidae – 

Marenzelleria sp., составив 7,8 % численности и 28,3% биомассы, причем в показателях 

биомассы эти черви доминировали над остальными. Второстепенную роль в формировании 

численных показателей занимали высшие ракообразные – 13,2%, биомассы – 

двустворчатые моллюски – 16,7%. 

В группу червей входили полихеты, олигохеты и пиявки, чаще из которых 

встречались Oligochaeta и Marenzelleria sp. (87,5 и 66,7% акватории). Суммарные 

показатели численности и биомассы червей составили 1820 экз./м² и 3,379 г/м².  

В группе высших ракообразных были зафиксированы представители следующих 

отрядов: мизиды, кумовые, бокоплавы, усоногие и десятиногие раки. Наиболее 

разнообразно были представлены бокоплавы. Общие гидробиологические показатели 
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бентосных ракообразных составили 317 экз./м² и 0,601 г/м². Чаще всего на полигоне 

встречались кумовые рачки – P. pectinata (50,0%) и S. billamelatus (37,5%). Встречаемость 

остальных видов была ниже – от 4,2 до 33,3%. В значениях численности преобладали 

кумовые S. graciloides, которые составили 29,2% от всех раков. 

В группе моллюсков были обнаружены только двустворчатые, с встречаемостью на 

акватории от 4,2 до 16,7%. Общая биомасса моллюсков составила 0,904 г/м² (при средней 

численности всего 15 экз./м²), с превалированием C. lamarcki. 

В энтомофауне были зафиксированы личинки и куколки Chironomidae, отмеченные 

на 62,5% исследованной акватории, их усредненные по станциям значения численности и 

биомассы составили 233 экз./м² и 0,511 г/м² соответственно. 

Ихтиофауна 

В 2021 г. в северной части Каспийского моря в районах расположения объектов 

месторождения им. В. Филановского показано слабое использование акватории севрюгой в 

летний период (Научно-технический отчет, 2021). Уловы осетра на акватории полигона 

нестабильные и зависят от многих причин, в том числе от применяемых орудий и времени 

лова. Колебания уловов в ставных сетях, несомненно, зависят от мест установки, глубины, 

сезона года. Траловый и сетной улов осетра составил 0,08 экз./траление и 11,0 

экз./сетепостановку, севрюги – 2,0 экз./сетепостановку. Невысокий улов осетровых при 

проведении траловых работ связан со снижением уловистости активных орудий лова в 

условиях низкой численности рыб этого семейства в последние годы. 

Осенью уловы осетра и севрюги на данной акватории зависят от миграционных 

процессов, влияющих на численность рыб, тем самым определяют возможную величину 

вылова. 

В летний период в траловых уловах присутствовали только молодые особи осетра, в 

сетных – также доминировали молодые рыбы. Основные биологические характеристики 

осетра были на уровне многолетних значений и соответствовали данным возрастным 

группам. Присутствие сеголеток осетра и взрослых особей севрюги свидетельствует о 

значимости акватории в летнем нагуле осетровых, и, в частности, пополнения популяции 

осетра текущего годового класса. 

Морская ихтиофауна на полигоне в летний и осенний периоды отличалась видовым 

разнообразием. Преобладала обыкновенная килька, особенно высока ее доля была осенью. 

Также в уловах присутствовали морские мигрирующие сельди, атерина и бычки, причем к 

завершению вегетационного периода число видов бычковых рыб и сельдей возростало. От 

лета к осени на полигоне наблюдались миграционные процессы, которые выражались в 

двукратном снижении численности морских рыб, а также в перераспределении 

концентраций на исследуемой акватории. В то же время, осенью биомасса увеличилась на 

14%, прежде всего, за счет повышения биомассы многочисленной обыкновенной кильки. 

На полигоне складывались благоприятные условия нагула, что подтверждается высоким 

уровнем линейно-весовых показателей рыб, стабильностью возрастной и половой 

структуры популяций видов. Обнаружение в летних пробах ихтиопланктона личинок и 

мальков нескольких видов рыб указывает на важное значение акватории полигона не только 

как нагульного, но и как нерестового ареала. 
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Видовой состав полупроходных и речных рыб на акватории исследуемого участка 

летом был представлен 9 видами. В уловах доминировал лещ. Осенью отмечено 6 видов, 

значительная доля в уловах приходилась на воблу и леща. Летом вобла осваивала 

преимущественно восточную часть акватории, в осенний период центральную и восточную 

части акватории месторождения. Благоприятные условия нагула осенью характеризовали 

увеличение концентраций воблы на акватории участка. Максимальные концентрации 

воблы осенью наблюдались в восточной части исследуемого участка. Летом лещ был 

самым массовым видом на полигоне, он нагуливался по всей исследованной акватории. 

Летом средний вылов его был в 4,5 раза больше, чем осенью. Судак был немногочисленным 

видом и летом встречался в западной и центральной части полигона, осенью отмечен 

только на западне акватории. Уловы леща и судака от лета к осени уменьшились, что 

связано с предзимовальными миграциями из моря в реки. В районе проведения работ летом 

одним из многочисленных видов в уловах был карась. Численность его в осенний период 

была меньше, чем в летний. Уловы и распределение полупроходных и речных рыб 

изменялись от лета к осени, определялись в основном гидрологическими условиями, 

кормовой базой и соответствовали основным жизненным циклам данных видов рыб. 

Качественные характеристики рыб находились в интервале средних многолетних величин 

и свидетельствовали об удовлетворительном состоянии популяций. 

В период исследований на акватории участка, который является частью нагульного 

ареала, отмечена молодь (годовиков и сеголеток) 6 видов полупроходных и речных рыб. 

Максимальная численность летом наблюдалась у сеголеток леща, осенью – у сеголеток 

воблы. Осенью численность молоди сеголеток леща и судака снизилась, воблы, напротив, 

увеличилась, что в обоих случаях обусловлено их предзимовальной миграцией в 

предустьевое пространство, куда большая часть леща и судака уже мигрировала. 

Увеличение численности сеголеток воблы на акватории участка обусловлено подходами 

молоди из более глубоководных районов, где она более многочисленна. В дальнейшем, она, 

как и другие рыбы, мигрирует на зимовку в авандельту р. Волги. Летом годовики воблы в 

основном нагуливались в восточной части, годовики леща – в западной и центральной 

частях участка, сеголетки воблы, леща и судака широко распространялись по акватории 

участка, за исключением его восточной части. К осени нагульные ареалы молоди генерации 

2021 г. сократились: вобла встречалась в основном на востоке, лещ – в центральной части, 

судак – локально на выходе ВКМСК. 

4.8. Характеристика ихтиофауны в районе работ  

Осетр. Траления в июне 2013 г. показали, на глубине 49,0 м был отмечен 1 экз. 

взрослой особи русского осетра. Средний улов составил 0,5 экз./трал. Нагуливался осетр 

при температуре воды в придонном слое 9,60 С. Абсолютная длина и масса самца на II 

стадии зрелости половых желез составили 100 см и 5,1 кг. Коэффициент упитанности 

соответствовал данной возрастной категории - 0,51. Коэффициент зрелости невысокий - 

0,20 % свидетельствует о том, что данная особь относилась к нагуливающейся части 

популяции осетра. Возраст осетра составил 9 лет (Научно-технический отчет, 2013). 

Севрюга. Был выловлен один экземпляр севрюги (ст. 8), относительная численность 

- 0,5 экз./трал. Биологические показатели самца на II стадии зрелости половых желез 
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составляли: абсолютная длина 102,0 см, масса – 3,8 кг, коэффициент упитанности – 0,36, 

коэффициент зрелости – 0,66. 

Пространственно-временное распределение осетра и севрюги ограничено, прежде 

всего, температурным фактором и возможно кормовым. Невысокий средний улов этого 

вида свидетельствует, что основная часть популяции осетра в этот период года 

нагуливается в северной мелководной зоне моря. Нагул осетра на больших глубинах в 

границах Среднего Каспия проходит единично, но скорее носит случайный характер 

(Научно-технический отчет, 2013). 

Морских рыб выловлено 477 экз., в том числе: 450 экз. обыкновенной кильки, 23 экз. 

атерины, 4 экз. бычка хвалынского. Плотность отдельных видов морских рыб по 

результатам двух тралений колебалась в интервале от 2,0 до 1907,0 экз./час траления при 

среднем показателе 1224,0 экз./час траления. На обследованной акватории в июне 2013 г., 

по сравнению с весенним уловом, зарегистрировано увеличение средней плотности 

концентрации в 34 раза, что связано с перераспределением рыб на нагульные пастбища в 

более глубоководные районы. В видовом составе отмечены следующие изменения - 

морские сельди отсутствовали, добавилось семейство бычковых рыб при доминирующей 

роли обыкновенной кильки и атерины.  

В летний период встречаемость обыкновенной кильки в уловах возросла до 97,7 % 

(от общего вылова). Величина относительной численности на двух траловых станциях 

колебалась от 485,0 до 1907,0 экз./час траления при среднем улове на усилие 1196,0 экз./час 

траления без подразделения на молодь и взрослых рыб.  

Численность атерины на обследованной акватории, по отношению к весенним 

показателям увеличилась в 8 раз (24, 0 экз./час траления), уловы колебались от 18,0 до 30,0 

экз./час траления. Незначительное увеличение численности данного вида на 

глубоководных траловых станциях, по сравнению с обыкновенной килькой, 

свидетельствует о концентрации рыб данного вида на мелководных участках моря и более 

продолжительном использовании их в качестве нерестового и нагульного ареала. 

Бычковые виды относятся к многочисленным популяциям рыб (около 34 видов). 

Распределение и плотность концентраций бычковых рыб неразрывно связаны с 

гидрохимическим режимом водоёма, в частности с изменением его солёности. В пределах 

обследуемой акватории моря был выловлен только представитель морской ихтиофауны 

одного вида - бычок хвалынский, который по экологической классификации относится к 

стеногалинным формам и в распреснённых водах встречается крайне редко. 

Относительный показатель численности бычка хвалынского варьировал от 2,0 до 6,0 

экз./час траления, средний вылов составил 4,0 экз./час траления. Средняя длина составила 

11,9 см, масса – равна 31,5 г, коэффициент упитанности был 1,8, средний возраст – 2,0 года 

(Научно-технический отчет, 2013). 

4.9. Характеристика терио- и орнитофауны в районе работ 

4.9.1. Каспийский тюлень  

Каспийская нерпа Pusa caspica (Gmelin, 1788) – единственное морское млекопитаю-

щие Каспийского моря, эндемик региона, являющийся вершиной пищевой цепи акватории, 

благодаря чему считается видом-индикатором экосистемы Каспия. (Аристов, Барышников, 
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2001; Олейников, 2015). Животное представляет собой небольшого тюленя серой пятнис-

той окраски с высокой вариативностью (сверху: от желтовато-серой до темно-серой, снизу: 

более светлая), тело у зверя плотное, с довольно длинной заметной шеей и небольшой 

округлой головой, на которой располагается высокий лоб, большие глаза и длинная 

притупленная морда; передние ласты коротки, широкие и округлые, с крючковатыми 

когтями. Самки немного меньше самцов, но половой диморфизм выражен слабо (в среднем 

самки длиной 1,3-1,4 м, самцы в пределах 1,3-1,8 м, средний весь тюленя составляет 50-85 

кг (70 кг), максимальный - до 90 кг, достигается в конце осени-начале зимы) (Бурдин и др., 

2009; Олейников, 2015). Основными кормовыми объектами нерпы являются мелкие рыбы 

(морские кильки, бычки, вобла, другие карповые) и ракообразные (мизиды, гаммариды и 

др.). В районах нагула до 99% от всего корма составляют обыкновенные кильки, в другие 

сезоны эта доля снижается и в большей степени состоит из низкокалорийных видов рыб и 

ракообразных (Ворожцов и др., 1972). Годовой цикл нерпы делится на три основных фазы: 

репродуктивный период, линный и нагульный, исходя из последних данных 

(https://www.marinemammalhabitat.org/portfolio-item/caspian-seal-transitory-migration-and-

feeding-area-imma/) акватория района работ принадлежит к вероятным местам встреч на 

нагуле и в период сезонных миграций (Рисунок 4.9-1). 

 

Рис. 4.9 - 1. Область миграции и нагула каспийских тюленей (по данным 

www.marinemammalhabitat.org) 

Из ближайших мест залежек каспийских нерп стоит отметить остров Малый 

Жемчужный, имеющий природоохранный статус (памятник природы федерального 

значения), где численность которых в позднеосенний и ранневесенний период могла 

достигать 2–4 тыс. особей. В теплый период года на нем также постоянно держатся тюлени, 

но не достигая высокой численности (Мошонкин, 2007; Соловьева, Рожнов, 2021). 
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Как редкий и эндемичный вид каспийский тюлень включен в КК РФ (2021) со 

категорией статуса редкости 3, в КК РД (2020) с категорией 2, в КК АО в 2021 г. предложено 

внести со статусом редкости 2. 

4.9.2. Птицы 

Орнитофауна региона имеет высокое разнообразие как в видовом плане, так и по 

общей численности, чему способствуют в том числе местные биотопы. Водно-болотные 

угодья северной части Каспия, а особенно дельты рек Волги, Урала и Эмбы, а также 

прилегающее побережье и акватория самого моря, являются важнейшими на Евразийском 

континенте угодьями, которые обеспечивают поддержку миллионам водоплавающих и 

околоводных птиц в период гнездования, линьки, сезонных миграций и зимовки. Основу 

фаунистических комплексов водно-болотных угодий этого региона составляют 

водоплавающие и околоводные птицы, включая редкие особо охраняемые виды. На 

побережье северной части Каспийского моря по современным данным встречается 292 вида 

птиц, из них гнездится 112 видов, зимует 76 видов, и пролетают во время сезонных 

миграций 104 вида. Через Северный Каспий пролегает один из наиболее крупных в 

Евразии, Сибирско-Черноморско-Средиземноморский пролетный путь. Здесь мигрирует до 

5 млн. особей уток, до 500 тыс. гусей, до 35 тыс. фламинго и до 10 млн. особей куликов. В 

тростниковых зарослях северного и северо-восточного побережья Каспия гнездятся: более 

2,5 тыс. пар лебедей-шипунов; до 500 пар серых гусей; более 2 тыс. пар речных уток; около 

2 тыс. пар нырковых уток и 5 тыс. пар куликов; более 20 тыс. чаек и крачек; свыше 200 пар 

больших бакланов; до 1 тыс. пар розовых, около 100 пар кудрявых пеликанов и более 10 

тыс. пар цапель. Кроме того, в летний период здесь собираются на линьку порядка 80 тыс. 

лебедей-шипунов и до 100 тыс. речных уток (Гисцов, Литтл, 2014). 

Особо стоит отметить ближайшую ключевую орнитологическую территорию (КОТР) 

– Остров Малый Жемчуный, образовавшийся в период регрессии Каспия в 30-х годах 

прошлого столетия на месте подводной отмели – банки. На острове расположена крупная 

гнездовая колония черноголовых хохотунов и чеграв, на гнездовании также встречаются 

иные виды чайковых (хохотуньи, речные, пестроносые и малые крачки), большой баклан, 

чему способствуют широкие песчаные и ракушечные косы и пляжи, тростниковые заросли 

(Русанов и др., 2014). 

Непосредственно в акватории может регистрироваться совокупно около 50-60 видов 

(в зависимости от сезона), в основном принадлежащих к экологическим группам водных и 

околоводных птиц (представителя отрядов поганкообразные, веслоногие, аистообразные, 

гусеобразные, ржанкообразные), реже, но регулярно встречаются на пролете 

соколообразные, совообразные, удодообразные, козодоебразные и воробьинообразные 

(Мещерякова, 2021). 

Из редких и охраняемых видов (КК РФ, 2021) с разной долей вероятности на 

акватории возможны встречи с кудрявым пеликаном Pelecanus crispus, малым бакланом 

Microcarbo pygmeus, колпицей Platalea leucorodia, каравайкой Plegadis falcinellus, розовым 

фламинго Phoenicopterus roseus, пискулькой Anser erythropus, мраморным чирком 

Marmaronetta angustirostris, белоглазым нырком Aythya nyroca, савкой Oxyura leucocephala, 

скопой Pandion haliaetus, степным лунем Circus macrourus, европейским тювиком Accipiter 
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brevipes, курганником Buteo rufinus, степным орлом Aquila nipalensis, орлом-могильником 

Aquila heliaca, беркутом Aquila chrysaetos, орланом-долгохвостом Haliaeetus leucoryphus, 

орланом-белохвостом Haliaeetus albicilla, сапсаном Falco peregrinus, кобчиком Falco 

vespertinus, стерхом западной популяции Grus leucogeranus, журавлем-красавкой 

Anthropoides virgo, султанкой Porphyrio porphyrio, авдоткой Burhinus oedicnemus, морским 

зуйком Charadrius alexandrinus, шилюклювкой Recurvirostra avosetta, материковым 

подвидом кулика-сороки Haematopus ostralegus longipes, черноголовым хохотуном Larus 

ichthyaetus, чегравой Hydroprogne caspia, малой крачкой Sternula albifrons, филином Bubo 

bubo, сизоворонкой Coracias garrulus и обыкновенной горлицей Streptopelia turtur. 

4.10. Зоны с особым режимом природопользования  

Зона с особым режимом природопользования (экологических ограничений) 

представляет собой участок территории суши и (или) акватории, на котором 

ограничивается природопользование согласно законодательству Российской Федерации. 

Для определения экологических ограничений района проведения работ будет 

проведен сбор и анализ материалов инженерно-экологических изысканий прошлых лет, 

результатов государственных съёмочных работ, материалов ДЗЗ, результатов научно-

исследовательских работ (фондовых и опубликованных), открытых данных 

уполномоченных органов в области природопользования и охраны окружающей среды и 

иных официальных источников информации. 

Для уточнения природоохранных и иных ограничений будут направлены запросы в 

следующие органы власти: 

− Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

(Минприроды России) для получения информации о наличии/отсутствии 

существующих, проектируемых и перспективных ООПТ федерального 

значения и зон охраны ООПТ федерального значения; 

− Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России) для 

уточнения информации о наличии/отсутствии ОКН, включенных в Единый 

государственный реестр объектов культурного наследия(памятников истории 

и культуры), выявленных объектов культурного (археологического) наследия 

и объектов, обладающих признаками ОКН народов Российской Федерации, зон 

охраны, защитных зон ОКН федерального значения, перечень которых 

утверждается Правительством Российской Федерации; 

− Министерство здравоохранения Российской Федерации (Минздрав России) об 

уточнении информации о наличии/отсутствии округов санитарной (горно-

санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей, курортов и 

природно-лечебных ресурсов федерального значения; 

− Федеральную службу по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды (Росгидромет) для получения информации о климатических параметрах, 

о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, о 

фоновых концентрациях загрязняющих веществ в поверхностных водах и 

донных отложениях водных объектов, в подземных водах и почвах, о 
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радиационной обстановке, о наличии/отсутствии зон стационарных пунктов 

наблюдений за состоянием окружающей среды; 

− Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство) для уточнения 

информации о статусе (категории) водного объекта рыбохозяйственного 

назначения, в том числе о рыбохозяйственных заповедных зонах и 

рыбоохранных зонах; 

− Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) (федеральный фонд 

и территориальные фонды геологической информации) для получения 

информации о наличии/отсутствии полезных ископаемых; 

− Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы) для получения 

информации о наличии/отсутствии поверхностных источников хозяйственно-

питьевого водоснабжения); 

− Федеральную службу по надзору в сфере природопользования 

(Росприроднадзор) о наличии, расположении и обустройстве полигонов 

отходов производства и потребления, внесенных в Государственный реестр 

объектов размещения отходов; 

− Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека (Роспотребнадзор) о наличии/отсутствии на 

территории строительства участков суши, прилегающих к ЗСО районов 

морского водопользования; 

− Федеральную службу государственной статистики (Росстат) о социально-

экономической ситуации в районе планируемого строительства; 

− Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации о получении 

информации  о наличии/отсутствии существующих, проектируемых и 

перспективных ООПТ регионального значения и зон охраны ООПТ 

регионального значения, о наличии/отсутствии территорий традиционного 

природопользования регионального уровня, о наличии видов растений, грибов 

и животных, занесенных в Красную Книгу Российской Федерации и Красную 

книгу субъекта Российской Федерации, о периодах и путях массовой сезонной 

миграции животных, местах их массового размножения; периодах и местах 

миграции и размножения охраняемых и охотничьих видов животных, их 

кормовых угодьях, о видовом составе и плотности населения охотничьих 

животных), о нормативах изъятия охотничьих ресурсов), о наличии/отсутствии 

скотомогильников и их СЗЗ, биотермических ям и других мест захоронения 

трупов животных(«моровых полей») в зоне радиусом 1000 м от 

проектируемого объекта),  о наличии/отсутствии СЗЗ и санитарных разрывов, 

о наличии/отсутствии округов санитарной (горно-санитарной) охраны 

курортов регионального значения, о наличии/отсутствии лечебно-

оздоровительных местностей, курортов и природно-лечебных ресурсов 

регионального значения. О наличии/отсутствии подземных источников 

хозяйственно-питьевого водоснабжения и их ЗСО3), о наличии/отсутствии 

поверхностных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения и их 

ЗСО), о наличии, расположении и обустройстве полигонов отходов 
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производства и потребления), о социально-экономической и медико-

биологической ситуации в районе планируемого строительства; 

− Научные организации для получения информации о рыбохозяйственной 

характеристике водного объекта (в том числе временных водотоках), включая 

сведения о местах зимования (зимовальных ямах), нереста, нагула и ската 

молоди. 

Полученная информация будет предоставлена в Итоговом отчёте.  

Предварительные сведения о наличии зон с особым режимом природопользования 

(зон экологических ограничений). 

Государственный природный биосферный заповедник «Дагестанский» имеет 

федеральное значение и расположен на расстоянии более чем 200 км к северо-западу от 

района работ. 

Обоснование создания ООПТ и ее значимость:  

− осуществление охраны природных территорий в целях сохранения 

биологического разнообразия и поддержания в естественном состоянии 

охраняемых природных комплексов и объектов; 

− организация и проведение научных исследований, включая ведение Летописи 

природы; 

− осуществление экологического мониторинга; 

− экологическое просвещение; 

− участие в государственной экологической экспертизе проектов и схем 

размещения, хозяйственных и иных объектов; 

− содействие в подготовке научных кадров и специалистов в области охраны 

окружающей природной среды. 

Перечень основных объектов охраны:  

Природные комплексы северо-западного побережья Каспийского моря. Сообщества 

участка «Кизлярский залив» (площадь 18485 га) с богатой водной растительностью и 

осетровыми видами рыб; для акватории залива характерна богатая водная растительность, 

густые подводные луга. На побережье растительные сообщества сменяются от приморских 

плавневых, лугово-болотных и лугово-солончаковых до полупустынных и пустынных. 

Редкие виды растений -водяной орех плавающий, меч-трава обыкновенная и др. В 

тростниковых зарослях залива - камышовый кот, кабан, акклиматизированные нутрия и 

ондатра; в степях - заяц-русак, лисица, корсак, волк, степной хорь, заходит сайгак. На 

пролете - 107 видов водоплавающих и околоводных птиц, в т.ч. виды, включенные в 

Красную книгу РФ (кудрявый и розовый пеликаны, фламинго, дрофа, стрепет и др.). 

Зимуют лысуха, шилохвость, лебедь-шипун. Участок «Сарыкумские барханы» (площадь 

576 га) - с типичной псаммофитной растительностью. Редкие и исчезающие виды растений 

- астрагал Лемана, джузгун безлистный, касатик остродольный, эремоспартон безлистный. 

Фауна - кавказская агама, полозы, западный удавчик, гюрза, ушастый еж, мохноногий 

тушканчик, лисица. Территория внесена в перспективный список Рамсарской конвенции. 

Лиманно-плавневый комплекс «Сулакская лагуна» 



ПРОГРАММА инженерно-гидрометеорологических и инженерно-экологических изысканий по проекту: 

«Строительство морского внутрипромыслового подводного трубопровода для транспорта воды между РБ и  

ЛСП-2 месторождения им.  В. Филановского». LNVN-FWPL-PP-LUEN-GENL-00000-00000-000-PLN-00002 

 

64 

ООО «Моринжгеология» 

Данная региональная ООПТ находится более чем в 100 км к западу от месторождения 

им. В. Филановского. 

Целями образования комплекса «Сулакская лагуна» являются сохранение 

ландшафтного и биологического разнообразия региона, воспроизводство редких, 

исчезающих и ценных в хозяйственном отношении видов животных и растений, а также 

обеспечение экологического баланса территорий прилегающих населенных пунктов. 

Образование комплекса «Сулакская лагуна» направлено на решение следующих 

задач: 

− сохранение сложившегося природного комплекса «Сулакская лагуна»; 

− поддержание существующего гидрологического режима территории; 

− обеспечение охраны и создание условий для воспроизводства редких и 

исчезающих объектов животного и растительного мира; 

− обеспечение охраны и создание условий для воспроизводства ценных в 

хозяйственном отношении видов рыб, птиц и млекопитающих; 

− осуществление регламентированного любительского рыболовства и охоты в 

установленные режимом особо охраняемой природной территории сроки; 

− развитие регулируемого экологического и познавательного туризм. 

 

Прибрежный природный комплекс «Папас» имеет статус особо охраняемой 

природной территории регионального значения. Он располагается в 100 км к юго-западу от 

места проведения работ. 

Данная ООПТ включает в себя озеро Аджи (Папас) и прилегающий к нему дюнный 

комплекс каспийского побережья. 

Водные биоресурсы, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и Красную 

книгу Республики Дагестан обитающие в каспийском море Республики Дагестан: 

− Каспийская минога –Caspiomyzon wagneri (Kessler, 1970) 

− Шип – Acipenser nudiventris (Lovetsky, 1828) 

− Волжская (многотычинковая) сельдь – Alosa kessleri volgensis (Berg,1913) 

− Каспийская кумжа – Salmo trutta kaspius (Kessler, 1870) 

− Кумжа – эйзенамская форель – Salmo trutta ezenami (Ber, 1948) 

− Белорыбица – Stenodus leucichthys (Guldenstadt, 1772) 

− Усач булат – маи или чанари (Guldenstadt, 1773) 

− Предкавказская щиповка – Sabanejewia caucasica (Berg, 1906) 

− Берш или волжский судак – Sander volgensis (Gmelin, 1788)   

Лечебно-оздоровительные местности и курорты: 

− курортная зона на побережье Каспийского моря в Республике Дагестан, 

границы и режим округа горно-санитарной охраны которой утверждены 

постановлением Совета Министров – Правительства Российской Федерации от 

27.05.1993 № 498 «Об установлении границ и режима округа санитарной 
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охраны курортной зоны на побережье Каспийского моря в Республике 

Дагестан»; 

− курорт Талги, границы и режим округа горно-санитарной охраны которого 

утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.07.1992 № 488 «Об установлении границ и режима округов санитарной 

охраны курорта Талги в Республике Дагестан, месторождения минеральных 

вод в г. Волгограде и Красноуфимского месторождения минеральных вод в 

Свердловской области»; 

− территория в районе лечебно-столовых минеральных источников «Рычал-Су», 

признанная лечебно-оздоровительной местностью, границы и режим округа 

горно-санитарной охраны которой утверждены постановлением 

Правительства Республики Дагестан от 16.08.2002 № 154 «Об округе горно-

санитарной охраны в районе лечебно-столовых минеральных источников 

«Рычал-Су». 
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5. МЕТОДИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗЫСКАНИЙ 

5.1. Состав и объём работ инженерно-экологических изысканий  

Работы по инженерно-экологическим изысканиям включают в себя: 

− Сбор имеющихся по площадкам строительства фондовых данных, материалов 

режимно-справочных пособий и обобщений, данных инженерных изысканий, 

выполнявшихся в предшествующие годы. 

− Обобщение и анализ данных натурных наблюдений за параметрами морской 

среды (уровень моря, волнение, течения). 

− Обобщение и анализ данных исследований гидрохимического и 

геохимического режима района строительства объекта, результатов 

исследований загрязнённости морских вод и донных отложений, выполненных 

в ходе инженерно-экологических изысканий, а также по материалам 

наблюдений на вековых океанографических разрезах Роскомгидромета. 

Описание состояния биоты по данным гидробиологических, ихтиологических, 

орнитологических и териологических исследований в данном районе моря. 

В соответствии с п. 5.24.4, п. 5.24.6.2 и п. Е.2.2 СП 502.1325800.2021, а также учитывая 

площадь проведения работ, количество станций для отбора проб является оптимальным. 

В Таблице 5.1–1 представлены обязательные для выполнения объемы работ в рамках 

инженерно-экологических изысканий. 

Таблица. 5.1 - 1. Обязательные для выполнения объемы работ в рамках инженерно-

экологических изысканий 

Вид исследований 
Количество обследований 

(станций/проб) 

Метеорологические исследования: определение температуры воздуха, 

влажности, атмосферного давления, скорости и направления ветра, а 

также видимости и погодных явлений, количества и формы облаков 

5 

Визуальные наблюдения за состоянием акватории (наличие пленок, в 

т.ч. нефтяной, плавающих посторонних предметов, площадь 

засоренной акватории (% от всей обозримой поверхности), наличие 

нехарактерного запаха, количество погибших рыб, тюленей и других 

гидробионтов, а также птиц (в шт. на обозримой поверхности) 

На всем протяжении 

выполнения работ 

Гидрологические исследования параметров в поверхностном и 

придонном слоях (температура, соленость, электропроводность) 
5/10 

Гидрологические исследования (определение типа, высоты и 

направления волн, определение степени волнения, измерения длины и 

периода волн, электропроводности, определение глубины залегания 

термо- и/или галоклина (при их наличии) путем зондирования водной 

толщи, определение цветности и измерение относительной 

прозрачности) 

5 

Гидрохимические исследования: цветность, запах, мутность, 

прозрачность, измерение водородного показателя (рН), взвешенные 

вещества, концентрации биогенных элементов (фосфаты, общий 

фосфор, нитраты, нитриты, аммонийный азот, общий азот), измерение 

5/10* 
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Вид исследований 
Количество обследований 

(станций/проб) 

концентрации кислорода, измерение биохимического потребления 

кислорода за 5 суток (БПК5), кремний 

Гидрохимические исследования: измерение окислительно-

восстановительного потенциала (Еh), концентрации биогенных 

элементов (кремнекислота и органический азот), измерение 

концентрации сероводорода (при концентрации кислорода менее 

1 мг/л), измерение щелочности, концентрации растворенного 

органического вещества (РОВ), концентрации взвешенного 

органического вещества (ВОВ) 

5/10 

Определение содержания загрязняющих веществ в воде 

нефтепродуктов, бенза(а)пирена, общих фенолов, тяжелые металлы (Zn, 

Ni, Cu, Pb, Cd, As, Cr, Hg), содержание сульфатов 

5/10* 

Определение содержания загрязняющих веществ в воде синтетических 

поверхностно-активных веществ (АПАВ и КПАВ),алифатической и 

алициклической фракции растворенных и эмульгированных НУ, 

летучих ароматических углеводородов, тяжелых металлов (Fe, Mn, Ba), 

хлорорганических соединений  групп ГХЦГ, ДДТ, ДДЕ, ДДД; 

полихлорированных бифенилов (не менее 5 конгенеров), содержания 

ионов Na, K, Mg, Ca, полициклических ароматических углеводородов 

(не менее 12 приоритетных ПАУ), определение суммарной (альфа- и 

бета-) активности (в морской воде антропогенных радионуклидов 

Цезий-137, Стронций-90) 

5/10 

Общие и суммарные показатели: тип донных отложений, цвет, запах, 

консистенция, включения, температура, влажность, 

гранулометрический состав, органический углерод, рН, Еh. Показатели 

химического состава: железо, марганец, мышьяк, тяжелые металлы 

(медь, свинец, ртуть, кадмий, цинк, никель, хром, барий), нефтяные 

углеводороды, бенз(а)пирен, концентраций биогенных элементов в 

поровых водах (кремнекислота, фосфаты, общий фосфор, нитраты, 

нитриты, аммонийный азот, общий и органический азот); общие 

фенолы; алифатические углеводороды; хлорорганические пестициды 

(группы ДДД, ДДТ, ДДЕ, ДДЭ и ГХЦГ); полихлорированные 

бифенилы (не менее 5 конгенеров); полициклические ароматические 

углеводороды (не менее 12 приоритетных ПАУ); синтетические 

поверхностно-активные вещества (АПАВ и КПАВ). 

Определение амбиентной мощности эквивалентной дозы гамма-

излучения 

Проведение радиометрического опробования с последующим анализом 

донных отложений на содержание радионуклидов Калий-40, Радий-226, 

Торий-232, Цезий-137, Стронций-90. 

5 

Оценка токсичности проб морской воды (поверхностный и придонный 

горизонт) с использованием не менее двух тест-объектов 
5/10 

Оценка токсичности проб донных отложений с использованием не 

менее двух тест-объектов 
3 

Отбор проб хлорофилла «а» (феофитина и каротиноидов) 5/10 

Определение первичной продукции, станций/проб 5/20 

Отбор проб бактериопланктона 5/10 

Отбор проб зоопланктона 5/5 

Определение качественных и количественных показателей нейстона 5/10 
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Вид исследований 
Количество обследований 

(станций/проб) 

Отбор проб фитопланктона 5/10 

Отбор проб ихтиопланктона 5/10 

Отбор проб макрозообентоса 5/10 

Отбор проб макрофитобентоса (определение состояния донных 

биоценозов) 
5 

Оценка состояния орнитофауны в целом для района изысканий 

Во время экспедиции на всех 

станциях и по маршрутам (не 

менее 8 часов в сутки) 

Оценка состояния популяции каспийского тюленя в целом для района 

изысканий 

Во время экспедиции на всех 

станциях и по маршрутам (не 

менее 8 часов в сутки) 

Определение содержания токсикантов в рыбах и тюлене 

По данным многолетних 

исследований ФГБНУ 

«КаспНИРХ» 

Ихтиологические исследования (осетровые, морские, полупроходные 

виды рыб) 

Оценка состояния ихтиофауны (осетровые, морские, полупроходные 

виды рыб) 

По данным рыбохозяйственной 

характеристики 

Оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха 
По данным предоставленным 

УГМС 

Лабораторные работы 
В соответствии с количеством 

отобранных проб 

Камеральные работы 
В соответствии с Техническим 

заданием 

* В соответствии с п. 5.24.4 СП-502.1325800, при однородной термохалинной структуре вод на глубинах до 5 

м отбор проб проводят из поверхностного горизонта, а при глубинах более 5 м – из поверхностного и 

придонного горизонтов. При выявлении пикноклина из данного слоя отбирают дополнительную пробу. 

5.2. Состав и объём работ инженерно-гидрометеорологических 
изысканий 

В ходе работ будет выполнено изучение гидрометеорологических условий, режимов 

и процессов, в том числе сбор и анализ материалов изысканий и исследований прошлых 

лет, наблюдения за элементами гидрометеорологического режима моря, литодинамические 

исследования и определение расчётных характеристик гидрометеорологического режима 

моря и литодинамических процессов. 

В рамках инженерно-гидрометеорологических изысканий будут проведены натурные 

измерения гидрометеорологических параметров, обработка, анализ и обобщение данных 

наблюдений как фондовых, так и собранных в ходе реализации данного проекта для 

определения оперативных и экстремальных характеристик. 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания будут включать в себя: 

− Сбор фондовых материалов, включая данные наблюдений на ближайших к точкам 

изысканий гидрометеорологических станциях, имеющих длительные и регулярные 

ряды. Сбор и обобщение материалов режимно-справочных пособий, иных 

опубликованных сведений по району изысканий; 

− Анализ результатов имеющихся многолетних наблюдений в открытом море за 

элементами гидрометеорологического режима, литодинамических процессов, 
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представленных в фондовых материалах, технических отчетах с целью уточнения 

существующих и получения необходимых расчетных характеристик, в том числе 

редкой повторяемости для задач проектирования; 

− Постановка автономной донной станции (АДС) для измерения поверхностного 

волнения моря, уровня моря, температуры воды и течений в течение 60 суток в точке 

(при измерении должны использоваться высокоточные измерительные комплексы, 

обеспечивающие необходимое разрешение вертикальной структуры течений и 

позволяющие регистрировать частотно-направленный спектр ветрового волнения). 

Место постановки АДС будет определено с учетом особенностей 

гидродинамического режима района расположения объекта; 

− Для расчёта уровня моря по данным донных автономных измерителей будут 

закуплены данные отметок с береговых уровенных постов Каспийский (Лагань) или 

о. Искусственный; 

− Обработка и анализ материалов специальных гидрометеорологических натурных 

наблюдений, полученных с использованием в составе автономной станций 

высокоточного доплеровского измерителя параметров морской среды в районе 

размещения проектируемых сооружений; 

− Определение расчетных характеристик (числовых значений параметров) 

гидрометеорологического режима по гидродинамическим и вероятностным 

моделям, с использованием апробированных методик, с учетом анализа имеющихся 

архивных материалов, ранее выполненных работ, и специальных 

гидрометеорологических натурных наблюдений в районе размещения 

проектируемых сооружений; 

− При расчете характеристик редкой повторяемости уровня моря и течений в 

трехмерной гидродинамической модели будет учитываться бароклинность морской 

воды. Применить современные методы статистического и спектрального анализа к 

данным специализированных наблюдений над уровнем моря, волнением и 

течениями. 

− Подготовка технического отчета по проведенным инженерно-

гидрометеорологическим изысканиям для объекта по проекту «Строительство 

водовода РБ-ЛСП-2 месторождения им. В. Филановского». 

По мимо этого также будет произведен отбор проб морской воды для лабораторных 

исследований. В рамках ИГМИ отбор будет производиться на 5-ти станциях. Точки отбора 

совпадают с точками отбора в рамках экологии. Координаты представлены в Таблице 1.10-

1. 

В Таблице 5.2–1 представлены объемы работ в рамках инженерно-

гидрометеорологических изысканий. 
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Таблица. 5.2 - 1. Объемы работ в рамках инженерно-гидрометеорологических изысканий 

Вид исследования 
Единица 

измерения 

Объем 

исследования 

Полевые работы в навигационный период 

измерения скорости и направления морских течений на трёх 

горизонтах водной толщи (приповерхностном, среднем и 

придонном) на 1-ой АДС 

сутки 60 

измерение уровня моря и термохалинных характеристик, по 

донному измерителю на 1-станции 
сутки 60 

определение высоты и периода волн автономным волнографом сутки 60 

отбор проб для проведения лабораторных исследований станций/ проб 5/10 

Камеральные работы 

первичная обработка полевых материалов, анализ качества 

собранных данных; 
комплект 1 

моделирование гидрологических процессов (скорость и 

направление течений, колебания уровня моря, волнение) за 

период не менее 30 лет; 

точка 1 

оценка опасных гидрометеорологических процессов 

(вероятность возникновения и оценки максимальных значений), 

возможных в районе изысканий в сезоны, когда планируется 

проведение работ по строительству скважины; 

точка 1 

оценка ледового режима; точка 1 

определение оперативных и экстремальных статистик 

параметров гидрометеорежима в соответствии требованиями 

нормативной документации, согласно которым оценка 

характеристик редкой повторяемости возможна на основании 

ряда продолжительностью не менее 10-30 лет. 

точка 1 

 

5.3. График работ 

Морские экспедиционные работы будут выполняться в октябре 2023 года в 

следующей последовательности: 

1 этап. Мобилизация в порту г. Астрахань НИС «Изыскатель-2» - 03-04.10.2023; 

2 этап. Переход в район выполнения работ– октябрь 2023; 

3 этап. Выполнение работ по ИГМИ и ИЭИ – октябрь 2023; 

4 этап. Демобилизация и переход в порт г. Астрахань – октябрь 2023 г.  

5 этап. Выполнение подъёма АБС – декабрь 2023. 

5.4. Плавсредства 

Выполнение инженерно-экологических и инженерно-гидрометеорологических 

изысканий в период работ на акватории проводится с привлечением судна «Изыскатель-2». 

Научно-исследовательское судно «Изыскатель-2» предназначено для проведения 

инженерно-гидрографических, инженерно-геофизических, инженерно-

гидрометеорологических, инженерно-экологических изысканий и инженерно-

геотехнических (донный пробоотбор, работа с использованием донных установок) работ в 

составе инженерно-геологических изысканий. 
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Судно оснащено самым современным радионавигационным оборудованием и 

соответствует самым жестким требованиям природоохранного законодательства (Рисунок 

5.4–1, Таблица 5.4–1). 

 

Рис. 5.4 - 1. «Изыскатель-2» 

Технические характеристики судна (Таблица 5.4–1) позволяют выполнить 

экспедиционные работы в полном объеме с надлежащим качеством – судно обладает 

значительной автономностью; достаточным пространством для размещения, работы, 

проживания и организации быта научной группы; необходимыми лабораторными 

помещениями (оборудованы электричеством, проточной водой, вытяжкой); помещениями 

для размещения и хранения отобранных проб и научного оборудования. 

Таблица. 5.4 - 1. Технические характеристики «Изыскатель-2» 

Предельные рабочие погодные условия 

Волна, м 

Ветер, м/с 

 

1.0 

12 

Флаг       Российская Федерация 

Год постройки 1988 

Год перестройки с заменой подводной части корпуса 2011 

Классификация КМ *L3 

Район плавания неограниченный 

Общая длина судна, м 50,30 

Наибольшая ширина, м 9,8 

Высота борта, м 5,0 

Валовая вместимость, т 743 

Осадка, м  max/min 3,5 

Емкость питьевой воды 77 т+ Опреснительная установка 1,5 т/сутки 

Число гребных винтов 1, ВРШ 

Носовое подруливающее устройство - 

Кормовое подруливающее устройство - 

Система динамического позиционирования отсутствует 

Главные судовые якоря 2x1200 кг 

Якоря позиционирования 1x600 кг 
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Грузовое вооружение грузовые стрелы; 

Главный двигатель 852 кВт 

Генераторы 4х160 кВт 

Автономность, сут.   35 

Количество коечных мест 31 

5.5. Изыскательные приборы и оборудование  

Для проведения инженерно-экологических изысканий будет использовано 

оборудование, представленное в Таблице 3.2–1. Указанное оборудование может быть 

заменено на аналог, также может быть использовано и иное требуемое для работ 

оборудование. 

Таблица. 5.5 - 1. Оборудование для проведения работ 

Наименование 

оборудования 

Характеристики оборудования Фото 

Зоопланктонная сеть 

«Джеди» (БСД-37) 

Отбор проб зоопланктона.  

Размер ячеи 180 мкм, диаметр 

входного отверстия 37 см 

 

Ихтиопланктонная сеть 

ИКС-80 
Отбор проб ихтиопланктона 

 

Промывочные сита для 

бентоса, производство ИП 

«Мухачева», 2017 

Промывка проб макрозообентоса 

 

Камера обратной 

фильтрации для 

фитопланктона 

Концентрирование проб 

фитопланктона 

 

КФК 
Фотометрическое определение 

гидрохимических показателей 
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Наименование 

оборудования 

Характеристики оборудования Фото 

Прибор вакуумного 

фильтрования ПВФ-47/3 

Прибор вакуумного 

фильтрования ПВФ-47 

Используется для фильтрации 

продукта с целью выделения 

твердых частиц. Исследуемая 

проба фильтруется на 

мембранном и ли бумажном 

фильтре. По окончании процесса 

исследуется фильтр или фильтрат 
 

Измеритель Ph  

HI 98128 

Измерение температуры и 

Ph в диапазоне Ph: 2.0–16.0, 

Т: 5.0 60˚С, производитель 

Hanna, Румыния 

Гидрохимические анализы 

 

Анализатор растворенного 

кислорода МАРК-303М 
Гидрохимические анализы 

 

Дночерпатель «Ситикрим» - 

 

Дночерпатель «Океан 0,1» - 

 

Батометры Ocean Test 

Equipment Standard B 
Объем 5.0, отбор проб воды 

 

Батометры Ocean Test 

Equipment Standard B, объем 

10.0 л 

Отбор проб воды для проведения 

гидрохимических и 

гидробиологических 

исследований 
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Наименование 

оборудования 

Характеристики оборудования Фото 

Диски Секки Гидрологические исследования 

 

Зонд CTD 
Гидрологические исследования 

(гидрологические зондирования) 

 

Прибор позиционирования 

Garmin eTrex10 GPS 

Количество путевых точек 1000, 

маршруты 50, треки 10,000 точек, 

100 сохраненных треков, 

электронный компас, 

барометрический альтиметр 

Специальные функции для 

геокэшинга. 

Водонепроницаемость (IPX7) 
 

Бинокль полевой, 

влагозащищенный Nikon 

Monarch 12x42 DCF 

Увеличение (x) - 12 

Диаметр объектива (мм) - 42 

Угол зрения (реальный/градусы) - 

5.0 

Угол зрения (видимый/градусы) - 

55.3 

Поле зрения на 1000 м (м) - 87 

Выходной зрачок (мм) - 3.5 

Относительная яркость - 12.3 

 Вынос точки визирования (мм) - 

15.4 

Минимальное расстояние 

фокусировки(м) 

- 2.5 

Регулировка межзрачкового 

расстояния (мм) - 56-72 

Вес - (г) 625 

Длина (мм) - 146 

Ширина (мм) - 129 

Тип - Руф-призмы 

 

Фотоаппарат Nikon B500 
Компактная цифровая 

фотокамера 
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Наименование 

оборудования 

Характеристики оборудования Фото 

Ноутбук c сопутствующим 

программным обеспечением 

Пакет MS Office 

Пакет программ обработки 

изображений в формате RAW, 

JPG, TIFF и т.д. 

 

Морозильная камера 

портативная  

Объем: 80 л; Длина: 69 см; 

Ширина: 46 см; Высота: 55 см 

 

Скальпель - 

 

Хирургические ножницы - 

 

Медицинский 

анатомический пинцет 

общего назначения 

- 

 

Средства хранения и 

упаковки 

Алюминиевая фольга, небольшие 

пакеты (10 х 15 см) из плотного 

полиэтилена (80 мкм) с замком 

zip-lock (для индивидуальных 

проб тканей и органов) или 

небольшие пластиковые 

контейнеры с герметичной 

крышкой, полиэтиленовый пакет 

вместимостью 1 л для заморозки 

до – 30 °С с замком zip-lock и 

бегунком (для хранения всех 

образцов), этикетки, 

перманентный маркер 
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Наименование 

оборудования 

Характеристики оборудования Фото 

Антисептики и 

дезинфицирующие средства 

Этиловый спирт (70-80 % об.); 

раствор хлоргексидина 

биглюконата (20 %); 

раствор перекиси водорода (3 %); 

марлевые салфетки 

 

Средства индивидуальной 

защиты (СИЗ) 

Разные размеры для каждого 

сотрудника 

 
Для проведения инженерно-гидрометеорологических изысканий будет использовано 

оборудование, представленное в Таблице 5.5–2. Указанное оборудование может быть 

заменено на аналог, также может быть использовано и иное требуемое для работ 

оборудование. 

Таблица. 5.5 - 2. Оборудование для проведения ИГМИ 

№ Наименование оборудование Количество, шт. 

1 Автономная донная станция (АДС) с измерителями течений, волнения, 

уровня, температуры воды 

1 

Описание станции и список измеряемых параметров приведен Таблице 5.5-3.  

Таблица. 5.5 - 3. Характеристика автономной буйковой станции 

АБС Глубина Измерители 
Дополнительное 

оборудование 
Измеряемые параметры 

Общее 

время 

работы 

1 

8 м 

ADCP Nortek 

Signature 1000 

или аналог 

Буй, рама, фал, 

такелаж 

Профиль скорости и направления течений 

по всей водной толще, волнение, 

температура на горизонте постановки 

60 суток 

8 м 

CTD-логгер 

HOBO (или 

аналог) 

Такелаж, веревка Температура, солёность и уровень воды 

60 суток 
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6. Методика выполнения инженерно-экологических изысканий 

6.1. Метеорологические наблюдения 

В рамках полевых работ на участке проведения изысканий будут вестись наблюдения 

за основными метеорологическими элементами: 

− измерение направления и скорости ветра; 

− измерение температуры воздуха; 

− измерение атмосферного давления; 

− определение погодных явлений; 

− определение количества и формы облаков; 

− определение видимости. 

Измерения метеорологических характеристик проводятся в период нахождения судна 

на акватории исследований. Проводятся срочные наблюдения в стандартные 

синоптические сроки - 1 раз в 3 часа (8 раз в сутки). Минимальная продолжительность 

метеорологических наблюдений СП 504.13330.2021 не установлена, поэтому нарушения 

требований нормативной документации, либо нарушения требований технического задания 

не отмечено. 

6.2. Гидрологические исследования  

В ходе гидрологических исследований будут определены вертикальные профили 

водной толщи от поверхности до дна по следующим показателям: температура, 

электропроводность и соленость воды в поверхностном и придонном слоях, определение 

глубины залегания термо- и/или галоклина путем зондирования водной толщи. 

Измерения температуры, электропроводности и солености морской воды будут 

выполнены с помощью гидрологического зонда. 

Прибор погружается в подповерхностный горизонт, выдерживается несколько минут, 

а затем с помощью лебедки в режиме непрерывного профилирования будут проведены 

измерения исследуемых параметров от поверхности до дна (Рисунок 3.1–1). 

 

Рис. 6.2 - 1. Работа с CTD-зондом  
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После завершения зондирования данные оперативно считываются на портативный 

компьютер с помощью специализированного программного обеспечения и подвергаются 

оперативной графической обработке, которая заключается в построении графиков 

вертикального распределения физических параметров морской воды. На основе 

полученной информации о термохалинной структуре определяется глубина 

промежуточного горизонта для отбора проб морской воды. 

Также гидрологические наблюдения будут включать в себя определение типа, высоты 

и направления волн, определение степени волнения, а также измерение длины и периода 

волны. Для измерения скорости и направления течений будет использоваться Измеритель 

течений TRDI DVS 6000 или аналог. 

Для исследования цветности и измерение относительной прозрачности воды будет 

использован диск Секки. Диск опускается в воду в светлое время суток с теневой стороны 

судна плашмя на маркированном тросе (Рисунок 3.1–2). Интервал маркеров троса 

составляет 1 м. Глубина, на которой диск Секки переходит из видимого диапазона в 

невидимый, глазу человека, диапазон, т.е. перестает быть видимым, является мерой 

прозрачности воды. Данный вид исследований является вспомогательным, для определения 

горизонтов при отборе проб первичной продукции, а также первичного анализа степени 

загрязнения акватории. 

 

Рис. 6.2 - 2. Измерение прозрачности морских вод с помощью диска Секки 

6.3. Исследования гидрохимических показателей и качества морских 
вод 

Для изучения показателей состояния морских вод будет производиться отбор проб с 

последующим анализом в судовой лаборатории и специализированной стационарной 

лаборатории. Пробы морской воды отбираются пластиковыми батометрами типа Нискина 

(Рисунок 3.2–1) в соответствии с ГОСТ Р 59024–2020 «Вода. Общие требования к отбору 

проб». Отбор проб выполняется на всех станциях проведения изысканий в соответствии с 

объемом 5/15, при этом количество проб на станции будет зависеть от глубины: при 
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глубине 10 и более метров пробы морской воды отбираются из трех горизонтов 

(поверхностного, промежуточного (слой пикноклина) и придонного слоев), при глубине 

менее 10 м – с двух горизонтов (поверхностного и придонного), при глубине менее 5 м – с 

одного горизонта (поверхностного слоя).  

Для изучения показателей состояния морских вод будет производиться отбор проб с 

последующим анализом в судовой лаборатории и специализированной стационарной 

лаборатории ООО «Лаборатория» (Аттестат аккредитации №RA.RU.21AK94).  

 

Рис. 6.3 - 1. Отбор проб воды на гидрохимические исследования с помощью батометра 

Нискина 

Перечень определяемых гидрохимических показателей:  

− Взвешенные вещества; 

− Цветность; 

− Запах; 

− Мутность; 

− Прозрачность; 

− Растворенный кислород;  

− Сероводород (при концентрации кислорода менее 1 мг/л); 

− Водородный показатель (рН);  

− Окислительно-восстановительный потенциал (Еh); 

− Биохимическое потребление кислорода за 5 суток (БПК5); 

− Нитритный азот (нитриты); 

− Нитратный азот (нитраты); 

− Общий азот; 

− Аммонийный азот; 

− Органический азот; 

− Кремний (кремнекислота); 

− Фосфатный фосфор (фосфаты); 

− Общий фосфор; 

− Щелочность; 

− Растворенное органическое вещество (РОВ); 

− Взвешенное органическое вещество (ВОВ); 



ПРОГРАММА инженерно-гидрометеорологических и инженерно-экологических изысканий по проекту: 

«Строительство морского внутрипромыслового подводного трубопровода для транспорта воды между РБ и  

ЛСП-2 месторождения им.  В. Филановского». LNVN-FWPL-PP-LUEN-GENL-00000-00000-000-PLN-00002 

 

80 

ООО «Моринжгеология» 

− Сульфаты; 

− Ионы (Натрий; Калий; Магний; Кальций). 

Перечень определяемых показателей качества морских вод:  

− Фенолы; 

− СПАВ (АПАВ, КПАВ); 

− Нефтепродукты; 

− Металлы (Барий, Железо, Кадмий, Марганец, Медь, Никель, Ртуть, 

Свинец, Цинк, Хром); 

− Мышьяк; 

− ЛАУ; 

− ХОС (ГХЦГ, ДДТ, ДДЕ, ДДД) 

− ПХБ (не менее 5 конгенеров); 

− ПАУ (не менее 12 приоритетных ПАУ); 

− Алифатические и алициклические фракции растворенных и 

эмульгированных НУ. 

Перечень определяемых радиационно-экологических показателей:  

− Суммарная (альфа- и бета-) активность; 

− Радионуклиды Цезий-137, Стронций-90. 

Анализы «первого дня» выполняются в судовой гидрохимической лаборатории не 

позднее 12 ч после отбора проб, если не указано иное (Рисунок 3.2–2). 

 

Рис. 6.3 - 2. Выполнение анализов первого дня 

Перечень анализов «первого дня» и методы их выполнения представлены в  

Таблице 3.2-1. 
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Таблица. 6.3 - 1. Методики измерений анализов первого дня 

№ 

п/п 
Параметр Методика (нормативный документ)» 

Вид консервации/ 

Условия хранения 

1 
Водородный 

показатель (pH) 
РД 52.10.735-2018 

Анализ в судовой 

лаборатории 

2 
Растворенный 

кислород 

РД 52.24.419, 

Руководство по эксплуатации ВР29.00.000-

01РЭ анализатора растворенного 

кислорода МАРК-302Э 

Анализ в судовой 

лаборатории 

3 БПК5 РД 52.24.420-2019 
Анализ в судовой 

лаборатории 

4 
Фосфатный фосфор 

(фосфаты) 
РД 52.10.738-2010 

Анализ в судовой 

лаборатории 

5 Сероводород РД 52.10.742 
Анализ в судовой 

лаборатории 

6 Общая щелочность ГОСТ 31957 
Анализ в судовой 

лаборатории 

7 

Окислительно-

восстановительный 

потенциал (Еh) 

Руководство по эксплуатации 

преобразователя ионометрического И -500 

ТУ 4215-002-81696414-2007 РЭ 

Анализ в судовой 

лаборатории 

8 Прозрачность РД 52.24.496 
Анализ в судовой 

лаборатории 

9 Запах РД 52.24.496 
Анализ в судовой 

лаборатории 

10 Мутность ПНД Ф 14.1:2:3:4.213 
Анализ в судовой 

лаборатории 

11 Цветность ПНД Ф 14.1:2:4.207 
Анализ в судовой 

лаборатории 

 

Величина pH определяется потенциометрическим методом согласно РД 52.10.735. 

Определение величины рН проводится не позднее чем через 1 час после отбора пробы. 

Метод определения величины pH основан на измерении электродвижущей силы 

электродной системы (электрохимической ячейки), состоящей из измерительного 

электрода и электрода сравнения (или комбинированного электрода) и водного раствора. В 

качестве измерительного электрода используется стеклянный pH-электрод, селективный к 

ионам водорода. В качестве электрода сравнения применяется хлорсеребряный электрод. 

Определение растворенного кислорода проводится йодометрическим методом 

согласно РД 52.24.419, который основан на окислении кислородом двухвалентного 

марганца до нерастворимой в воде бурой гидроокиси четырехвалентного марганца, 

которая, взаимодействуя в кислой среде с ионами йода, окисляет их до свободного йода, 

количественно определяемого титрованным раствором натрия серноватистокислого 

(тиосульфата натрия). Или с помощью оксиметра амперометрическим методом согласно 

Руководству по эксплуатации ВР29.00.000-01РЭ анализатора растворенного кислорода 

МАРК-302Э. Кислород, растворенный в воде, проходит через мембрану датчика и под 

действием электрического тока реагирует с электролитом; количество заряда, 

протекающего через датчик, пропорционально количеству кислорода 

Определение БПК5 проводится согласно РД 52.24.420 скляночным методом путем 

йодометрического титрования. Определение основано на измерении массовой 
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концентрации растворенного кислорода в первоначальной пробе воды до и после ее 

инкубации в течение 5 сут. при стандартных условиях (20 °С, отсутствие доступа воздуха 

и света). 

Определение содержания фосфатного фосфора (фосфатов) проводится 

фотометрическим методом согласно РД 52.10.738 основанном на измерении 

светопоглощения на длине волны 882 нм гетерополисини, получающейся при 

каталитическом восстановлении аскорбиновой кислотой фосфорномолибденовой 

гетерополикислоты, образующейся взаимодействием фосфатов с молибдатом. Максимум 

оптической плотности образовавшегося соединения наблюдается при длине волны 882 нм. 

Оптическую плотность растворов измеряют на спектрофотометре в кюветах длиной 50 мм 

(10 мм) относительно дистиллированной воды. Концентрацию фосфат-ионов рассчитывают 

по коэффициентам предварительно построенного графика. 

Определение сероводорода проводится титриметрическим методом согласно 

РД 52.10.742 основанном на окислении сероводорода и его ассоциатов в кислой среде 

йодом, взятым в избыточном количестве. Количество йода, израсходованного на окисление 

сероводорода, определяют по разности путем обратного титрования оставшегося йода 

раствором тиосульфата. 

Определение общей щелочности проводится титриметрический методом согласно 

ГОСТ 31957, основанным на взаимодействии гидрокарбонатных ионов с сильной кислотой 

с образованием слабой угольной кислоты, распадающейся в растворе на H2O и свободный 

CO2. Анионы других слабых кислот, превращаются в соответствующие кислоты, 

гидроксид-ионы и воду. Определение может осуществляться в двух вариантах. 

Определение окислительно-восстановительного потенциала (Еh) выполняется 

согласно руководству по эксплуатации преобразователя ионометрического И -500 ТУ 4215-

002-81696414-2007 РЭ потенциометрическим методом.  Метод определения величины ОВП 

основан на измерении электрического потенциала между индикаторным электродом и 

электродом сравнения. 

Определение прозрачности проводится согласно РД 52.24.496 органолептичеким 

методом с помощью цилиндра Снеллена и стандартного шрифта. 

Определение запаха проводится согласно РД 52.24.496 и основано на 

органолептической (обоняние) оценке вида и интенсивности запаха при температуре 20 °С 

и 60 °С. 

Определение мутности выполняется согласно ПНД Ф 14.1:2:3:4.213 

турбидиметрическим методом, основанным на сравнении испытуемых проб воды со 

стандартными суспензиями каолина или формазина с использованием спектрофотометра 

(фотоэлектроколориметра) при длине волны 520 нм в кювете с толщиной оптического слоя 

50 мм. 

Определение цветности выполняется согласно ПНД Ф 14.1:2:4.207 

фотометрическим методом, основанным на сравнении испытуемых проб с растворами, 

имитирующими природную цветность. Оптическую плотность цветности измеряют при 

длине волны 413 нм в кювете с толщиной оптического слоя 50 мм. 

Для осуществления анализов в стационарной лаборатории все пробы воды будут 

законсервированы и/или заморожены. Консервация и хранение проб воды осуществляется 
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в соответствии с ГОСТ Р 59024–2020 «Вода. Общие требования к отбору проб», с 

методиками, используемыми для анализа, а также в соответствии с рекомендациями 

аккредитованной лаборатории ООО «Лаборатория». Применяемые методы анализов, 

консервации и условия хранения указаны в Таблице 3.2–2. Условия хранения будут 

соблюдаться до момента передачи проб в стационарную аккредитованную лабораторию. 

Таблица. 6.3 - 2. Методики выполнения анализов морских вод в стационарной лаборатории 

№ Вид исследований 
Методика (нормативный 

документ) 
Вид консервации/ Условия хранения 

1 
Азот нитратный 

(нитраты) 
РД 52.10.745-2020 

ПП бутыль 1 л, проба профильтрована через 

мембранный фильтр 0,45 мкм, заморозка до -

18˚С 

2 
Азот нитритный 

(нитриты) 
РД 52.10.740-2010 

ПП бутыль 1 л, проба профильтрована через 

мембранный фильтр 0,45 мкм, заморозка до -

18˚С 

3 Аммонийный азот РД 52.24.383-2018 

ПП бутыль 1 л, проба профильтрована через 

мембранный фильтр 0,45 мкм, заморозка до -

18˚С 

4 Общий азот РД 52.10.805 

ПП бутыль 1 л, проба профильтрована через 

мембранный фильтр 0,45 мкм, заморозка до -

18˚С 

5 Органический азот Расчетный параметр 

ПП бутыль 1 л, проба профильтрована через 

мембранный фильтр 0,45 мкм, заморозка до -

18˚С 

6 Фосфор общий РД 52.10.739-2010 

ПП бутыль 1 л, проба профильтрована через 

мембранный фильтр 0,45 мкм, заморозка до -

18˚С 

7 
Кремний 

(кремнекислота) 
РД 52.10.744-2020 

ПП бутыль 1 л, проба профильтрована через 

мембранный фильтр 0,45 мкм, заморозка до -

18˚С 

8 Сульфаты ПНД Ф 14.1:2.159 

ПП бутыль 1 л, проба профильтрована через 

мембранный фильтр 0,45 мкм, заморозка до -

18˚С 

9 

Взвешенные вещества  

Взвешенные 

органические вещества 

(ВОВ)  

ПНД Ф 14.1:2:4.254-09 

Фильтрация в судовой лаборатории через 

предварительно взвешенный мембранный 

фильтр с размером пор 0,45 мкм. Фильтр 

высушивается и помещается в п/п пакет с 

замком. 

10 
Нефтепродукты 

(суммарно) 
ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 

Экстракция гексаном. Экстракты хранят в 50 

мл флаконах из темного стекла. Охлаждение 

экстрактов до (2-5) °С. 

11 

Металлы (Fe, Mn, Zn, 

Cu, Ni, Pb, Cd, Ba, Cr), 

As, ионы (K, Ca, Mg, 

Na) 

ГОСТ Р 56219 

ПП бутыль 100 мл, фильтрация через 

мембранный фильтр с размером пор 0,45 

мкм, добавление концентрированной HNO₃ 

до рН≤2. 

12 Ртуть 
ФР.1.31.2002.00467 

(ЦВ 3.21.12-00 «А») 

Темный стеклянный флакон 200 мл, 

фильтрация через мембранный фильтр с 

размером пор 0,45 мкм, добавление 1 мл 

концентрированной HNO₃ 

13 СПАВ (АПАВ) РД 52.24.368 
Стеклянный флакон 500 мл, добавление 2 мл 

хлороформа. Охлаждение до (0-6) °С. 

14 СПАВ (КПАВ) ПНД Ф 14.1:2.16 
Стеклянный флакон 200 мл, добавление 1 мл 

хлороформа. Охлаждение до (0-6) °С. 

15 Фенол РД 52.10.243-92 

Экстракция бутилацетатом. Экстракты 

хранят в 50 мл флаконах из стекла. 

Охлаждение экстрактов до (2-5) °С 
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№ Вид исследований 
Методика (нормативный 

документ) 
Вид консервации/ Условия хранения 

16 

Растворенное 

органическое вещество 

(РОВ) 

ГОСТ 31958 

ПП бутыль 1 л, проба профильтрована через 

мембранный фильтр 0,45 мкм, заморозка до -

18˚С 

17 ЛАУ 
ЦВ 3.12.59-2010 

(ФР.1.31.2005.01586) 

Стеклянный флакон 2 л, охлаждение до (2-

10) °С 

18 ПАУ  ПНД Ф 14.1:2:4.70 
Стеклянный флакон 2 л, охлаждение до (2-

10) °С 

19 
ХОС (ГХЦГ, ДДТ, 

ДДЕ, ДДД) 
ПНД Ф 14.1:2:3:4.204 

Стеклянный флакон 2 л, охлаждение до (2-

10) °С 

20 ПХБ 
ЦВ 3.26.56-2005 

(ФР.1.31.2005.01585) 

Стеклянный флакон 2 л, охлаждение до (2-

10) °С 

21 

Алифатические и 

алициклические 

фракции НУ 

ФР.1.31.2004.01272 (М-

МВИ-109-03) 

Стеклянный флакон 1 л, добавление 2 мл 

конц. серной кислоты и 10±0,05 мл 

четыреххлористого углерода. Охлаждение 

до (2-5) °С 

 

Определение азота нитратного (нитратов) проводится согласно РД 52.10.745-

2020 фотометрическим методом, основанным на восстановлении нитратов омедненным 

металлическим кадмием до нитритов и последующем определении образующихся нитритов 

по реакции с реактивом Грисса. Максимум оптической плотности в спектре полученного 

при этом азокрасителя наблюдается при 543 нм. 

Определение нитритного азота (нитритов) проводится фотометрическим методом 

согласно РД 52.10.740-2010, который основан на диазотировании содержащихся в воде 

нитритов сульфаниловой кислотой при последующем взаимодействии образовавшегося 

диазосоединения с 1-нафтиламином с образованием интенсивно окрашенного 

азокрасителя. Для исследований используется фильтрат после отделения взвешенных 

веществ. Оптическую плотность растворов измеряют на спектрофотометре при длине 

волны 543 нм в кюветах длиной 50 мм (10 мм) относительно дистиллированной воды. 

Концентрацию азота нитритного рассчитывают по коэффициентам предварительно 

построенного графика. 

Определение азота аммонийного (ион аммония) проводится фотометрическим 

методом согласно РД 52.24.383-2018 основанным на образовании ярко-голубого красителя 

при взаимодействии аммиака и ионов аммония в щелочной среде с хлором и фенолом в 

присутствии нитропруссида натрия с последующим фотометрическим измерением 

оптической плотности при максимуме в спектре поглощения, который наблюдается при 630 

нм. 

Определение общего азота согласно РД 52.10.805 основано на окислении 

азотсодержащих соединений персульфатом калия при нагревании в щелочной среде, в 

результате чего азот, содержащийся в органических и неорганических соединениях, 

превращается в нитраты. Далее нитраты восстанавливаются омедненным кадмием до 

нитритов, которые определяются после реакции с реактивом Грисса фотометрическим 

методом. Максимум оптической плотности в спектре полученного при этом азокрасителя 

наблюдается при 543 нм. 

Определение органического азота выполняется расчетным методом по результатам 

определения концентрации общего азота и концентрации минеральных форм азота. 
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Определение общего фосфора согласно РД 52.10.739 основано на переводе всех 

фосфорсодержащих соединений, содержащихся в пробе, в ортофосфаты путем окисления 

персульфатом калия при кипячении. Ортофосфаты затем определяют фотометрическим 

методом по реакции с молибдатом аммония. Максимум оптической плотности 

образовавшегося соединения наблюдается при длине волны 882 нм. 

Определение сульфатов турбидиметрическим методом согласно ПНД Ф 14.1:2.159 

основано на образовании стабилизированной суспензии сульфата бария в солянокислой 

среде с последующим измерением светорассеяния в направлении падающего луча (в 

единицах оптической плотности). 

Определение кремния (кремнекислоты) проводится фотометрическим методом 

согласно РД 52.10.744 основанным на взаимодействии мономерно-димерных форм кремния 

с молибдатом аммония в кислой среде с образованием кремнемолибденового комплекса, 

который при восстановлении аскорбиновой кислотой образует окрашенную в синий цвет 

форму. Максимум в спектре поглощения образовавшегося соединения наблюдается при 810 

нм. 

Определение концентрации взвешенных веществ проводится гравиметрическим 

методом согласно ПНД Ф 14.1:2:4.254. Гравиметрический метод измерения массовой 

концентрации взвешенных веществ основан на выделении их из пробы путем фильтрования 

воды через мембранный фильтр с диаметром пор 0,45 мкм и взвешивании осадка на 

фильтре, высушенного до постоянной массы при температуре (105±2)°С с помощью 

электронных весов. 

Определение взвешенных органических веществ (ВОВ) выполняется согласно 

ПНД Ф 14.1:2:4.254 расчетным методом по результатам определения массовой 

концентрации взвешенных веществ и массовой концентрации прокаленных взвешенных 

веществ. 

Определение Fe, Mn, Zn, Cu, Ni, Pb, Cd, Ba, Cr, As, K, Ca, Mg, Na проводится согласно 

ГОСТ Р 56219 методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой и включает в 

себя следующие стадии: 

− введение исследуемого раствора в радиочастотную плазму (например, путем 

пневматического распыления), в которой процессы передачи энергии плазмы 

вызывают диссоциацию молекул, атомизацию и ионизацию элементов; 

− извлечение ионов из плазмы с помощью дифференциального вакуумного 

интерфейса с интегрированной ионной оптикой и разделение ионов на основе 

значения отношения массы ионов к их заряду в масс-спектрометре (например, 

квадрупольном); 

− перенос ионов через масс-сепарационное устройство (например, квадруполь) 

и детектирование, обычно при помощи непрерывного диодного электронного 

умножителя, и обработка информации об ионах системой обработки данных; 

− градуировка спектрометра с использованием соответствующих 

градуировочных растворов; 

− количественное определение содержания элементов. 
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Определение ртути (Hg) согласно ФР.1.31.2002.00467 (ЦВ 3.21.12-00 «А») 

выполняют методом беспламенной атомно-абсорбционной спектрофотометрии. Метод 

основан на окислении ртути при минерализации анализируемой пробы воды до 

двухвалентного состояния. Восстановление всех присутствующих форм ртути до 

металлической, отгонки паров ртути в кварцевую кювету 

Определение СПАВ (АПАВ) выполняется экстракционно-фотометрическим методом 

согласно РД 52.24.368 основанным на взаимодействии их с катионом 

бис(этилендиамин)меди (II) с образованием ионного ассоциата, экстрагируемого 

хлороформом из щелочной среды. Экстракт затем отделяют и встряхивают с кислым 

раствором красителя катионного типа (азур I или метиленовый голубой), в результате чего 

катион бис(этилендиамин)меди (II) замещается на интенсивно окрашенный катион азура I 

или метиленового голубого. Максимум оптической плотности экстракта, полученного 

ассоциата наблюдается при 630 нм.  

Определение СПАВ (КПАВ) выполняется согласно ПНД Ф 14.1:2.16 экстракционно-

фотометрическим методом, основанным на образовании окрашенного соединения при 

взаимодействии катионных веществ с бромфеноловым синим, экстрагируемого 

хлороформом. Оптическую плотность измеряют при длине волны =416 нм. 

Определение фенола проводится согласно РД 52.10.243 газохроматографическим 

методом. Фенолы анализируют в форме свободных фенолов на хроматографе с пламенно-

ионизационным детектором с предварительным извлечением их из воды бутилацетатом. 

Идентификацию осуществляют по времени удерживания в сравнении с контрольными 

образцами фенолов. Количественный расчет проводят методом соотнесения с 

градуировочными растворами фенолов по площадям пиков на хроматограммах. 

Определение растворенного органического вещества (РОВ) проводится согласно 

ГОСТ 31958. Метод измерения основан на окислении веществ, содержащих органический 

углерод путём высокотемпературного окисления соответственно до диоксида углерода с 

последующим ИК-детектированием. 

Определение ЛАУ выполняется согласно ЦВ 3.12.59-2010 (ФР.1.31.2005.01586). 

Измерение основано на извлечении ЛОС из аликвоты пробы воды методом газовой 

экстракции, концентрировании на твердом полимерном сорбенте с последующей их 

термодесорбцией и газохроматографическом анализе. 

Определение ПАУ выполняется согласно ПНД Ф 14.1:2:4.70 методом 

высокоэффективной жидкостной хроматографией с флуоресцентным детектированием 

после экстракции из водной пробы гексаном и концентрирования экстракта упариванием. 

Определение ХОС (ГХЦГ, ДДТ, ДДЕ, ДДД) выполняется согласно ПНД Ф 

14.1:2:3:4.204 методом газожидкостной хроматографией с детектором электронного 

захвата. Метод основан на извлечении хлорированных углеводородов органическим 

растворителем, очистке экстракта серной кислотой от мешающего влияния 

коэкстрагирующихся веществ и последующим детектировании ХОП в 

сконцентрированном экстракте на газовом хроматографе, снабженном детектором 

электронного захвата. 
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Определение полихлорированных бифенилов (ПХБ) выполняется согласно ЦВ 

3.26.56-2005 (ФР.1.31.2005.01585) методом газожидкостной хроматографией с масс-

спектрометрическим детектированием. 

Определение алифатических и алициклических фракции НУ выполняется согласно 

ФР.1.31.2004.01272 (М-МВИ-109-03) методом газожидкостной хроматографией с масс-

спектрометрическим детектированием. Измерение основано на экстракции 

индивидуальных НУ из проб воды гексаном и количественном их определении методом 

хромато-масс-спектрометрии. Количественное определение проводят в режиме 

селективного ионного детектирования с использованием метода абсолютной градуировки. 

При камеральной обработке полученные значения гидрохимических показателей и 

показателей загрязненности вод будут сопоставляться с ПДК для водных объектов, 

имеющих рыбохозяйственное значение, а также с отдельными гигиеническими 

нормативами качества и безопасности воды. 

Радиационно-экологических исследований морской воды 

Отбор проб морских вод для радиационно-экологических исследований будет 

произведен при помощи батометра типа Нискина. Отбор проб выполняется на всех 

станциях проведения изысканий в соответствии с объемом 5/15, при этом количество проб 

на станции будет зависеть от глубины: при глубине 10 и более метров пробы морской воды 

отбираются из трех горизонтов (поверхностного, промежуточного (слой пикноклина) и 

придонного слоев), при глубине менее 10 м – с двух горизонтов (поверхностного и 

придонного), при глубине менее 5 м – с одного горизонта (поверхностного слоя).  

Отбор проб воды осуществляется в соответствии с ГОСТ Р 59024–2020 «Вода. Общие 

требования к отбору проб». С каждого горизонта отбирается по 4 л пробы воды, далее 

пробы консервируют добавлением концентрированной азотной кислоты до достижения рН 

<1 и охлаждают до 3-7 ºС. Условия хранения будут соблюдаться до момента передачи проб 

в стационарную аккредитованную лабораторию ООО «Лаборатория» (Аттестат 

аккредитации №RA.RU.21AK94). 

В пробах воды будут определяться следующие показатели: удельная активность 

радионуклида 137-Cs, удельная активность радионуклида 90-Sr, суммарные альфа – (Аα) и 

бета (Аβ) – активность. 

Определение удельной активность радионуклидов 137-Cs и 90-Sr проводится в 

соответствии с ФР.1.40.2019.34491 радиометрическим методом. Определение удельной 

активности 137Cs и 90Sr проводят не ранее чем через 15 дней после отбора пробы воды, 

когда наступит радиоактивное равновесие между 90Sr и его дочерним продуктом распада - 

90Y. Из аликвоты пробы воды 137Cs выделяют сурьмяно-иодидным методом, активность 

90Sr определяют по активности его дочернего радионуклида 90Y, который осаждают 

оксалатным методом. 

Определение суммарной альфа – (Аα) и бета (Аβ) – активности проводится в 

соответствии с ФР.1.40.2013.15386 радиометрическим методом. Методика содержит 

контрольные уровни удельных суммарных альфа- и бета-активностей в водах, схему 

проведения радиационного контроля, способы подготовки проб и измерения удельной 

суммарной активности альфа- и бета-излучающих радионуклидов в пробах.  
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6.4. Исследования состава и свойств донных отложений 

Для исследования гранулометрического состава и уровня загрязнения донных 

отложений производится отбор проб (по одной пробе на каждой станции с помощью 

дночерпателя Океан 0,1 или аналогичного из горизонта донного осадка 0–5 см (Рисунки 

6.1–5, 6.1–6, 6.1–7). Затем пробы упаковываются в полиэтиленовые пакеты массой 1 кг и 3 

кг в соответствии с ГОСТ 17.1.5.01 80 «Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к 

отбору проб донных отложений водных объектов для анализа на загрязненность». В случае 

невозможности отбора проб с помощью дночерпателя Океан 0,1 или аналогичным.  

Опробование донных грунтов с поверхности дна может выполняться 

электровибрационными пробоотборниками ВП-6: 

− максимальная вынуждающая сила 24,2 кН при синхронной частоте колебаний 

− максимальный статический момент дебаланса, 100 кг-см. 

Отбор проб будет производиться на всех станциях проведения изысканий в 

соответствии с объемами, представленными в Таблице 6.1–3. 

В пробах донных отложений будут определяться следующие показатели: 

− гранулометрический состав;  

− органический углерод; 

− тип донных отложений; 

− цвет; 

− запах; 

− консистенция; 

− включения; 

− температура; 

− влажность; 

− водородный показатель (рН); 

− окислительно-восстановительный потенциал (Еh); 

− концентрации биогенных элементов в поровых водах (кремнекислота, 

фосфаты, общий фосфор, нитраты, нитриты, аммонийный азот, общий 

и органический азот); 

− нефтепродукты; 

− бенз(а)пирен; 

− общие фенолы; 

− синтетические поверхностно-активные вещества (АПАВ и КПАВ); 

− концентрации тяжелых металлов (Fe, Mn, Zn, Ni, Cu, Pb, Cd, Hg, Ba, 

Cr);  

− алифатические углеводороды; 

− хлорорганические пестициды (группы ДДТ, ДДЕ и ГХЦГ); 

− полихлорированные бифенилы (не менее 5 конгенеров); 

− полициклические ароматические углеводороды (не менее 12 

приоритетных ПАУ); 
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− Определение амбиентной мощности эквивалентной дозы гамма-излу-

чения и проведение радиометрического опробования с последующим 

анализом донных отложений на содержание радионуклидов Калия-40, 

Радия-226, Тория-232, Цезий-137, Стронций-90; 

Оценка токсичности проб донных отложений методом биотестирования с использо-

ванием не менее двух тест-объектов (методика отбора и консервации указана в Разделе 

4.3.6). 

 

Рис. 6.4 - 1. Отбор проб грунта с помощью дночерпателя Океан-0,1 

Перечень определяемых показателей, а также методики исследования проб донных 

отложений приведены в Таблице 6.1–3. 

Таблица. 6.4 - 1. Методики исследования проб донных отложений 

№ Вид исследований НД 
Объем пробы/вид 

тары 

Вид 

консервации / 

Условия 

хранения 

1 
Гранулометрический 

состав 
ГОСТ 12536 1 кг грунта 

естественной 

влажности ПП 

пакет с замком, или 

плотно 

закрывающийся 

пластиковый 

контейнер 

Заморозка до 

температуры 

не ниже минус 

18°С. Передача 

в ООО 

«Лаборатория» 

2 
Водородный 

показатель рН 
ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.33 

3 
Органический 

углерод 
ГОСТ 23740 

4 

Запах, цвет, 

консистенция, тип, 

включения 

РД 52.24.609 
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№ Вид исследований НД 
Объем пробы/вид 

тары 

Вид 

консервации / 

Условия 

хранения 

5 Температура Паспорт HI 98312 (DIST 6) 

6 Влажность ГОСТ 5180 п.5 

7 

Окислительно-

восстановительный 

потенциал (Eh) 

Руководство по эксплуатации 

преобразователя 

ионометрического И -500 ТУ 4215-

002-81696414-2007 РЭ 

8 

Биогенные элементы 

в поровых водах 

(кремнекислота, 

фосфаты, общий 

фосфор, нитраты, 

нитриты, 

аммонийный азот, 

общий и 

органический азот) 

ФР.1.31.2013.14150; 

ГОСТ 26261; 

ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.67; 

ГОСТ 26489; 

ГОСТ Р 58596 

9 Нефтепродукты ПНД Ф 16.1:2.21-98 

10 Бенз(а)пирен ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3:3.39-2003 

11 Общие фенолы РД 52.10.556-95 Раздел 8 

12 

Синтетические 

поверхностно-

активные вещества 

(АПАВ, КПАВ) 

ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.66-10 

РД 52.10.556-95 Раздел 6 

13 

Тяжелые металлы 

(Fe, Mn, Zn, Ni, Cu, 

Pb, Cd, Hg, Ba, Cr) 

ПНД Ф 16.1:2.3:3.11-98; 

ПНД Ф 16.1:2.23-2000 

14 
Алифатические 

углеводороды 

ФР.1.31.2004.01272 (М-МВИ-109-

03) 

15 

Хлорорганические 

пестициды (группы 

ДДТ, ДДЕ и ГХЦГ) 

ГОСТ ISO 10382-2020 

16 
Полихлорированные 

бифенилы (ПХБ) 
ГОСТ ISO 10382-2020 

17 

Полициклические 

ароматические 

углеводороды (ПАУ) 

ФР.1.31.2004.01279 

18 

Радионуклиды (K-40, 

Ra-226, Th-232, Cs-

137, Sr-90) 

ФР.1.40.2018.30080 

ФР.1.40.2019.35243 

 

Гранулометрический (зерновой) состав грунта в соответствии с ГОСТ 12536 

определяют по массовому содержанию в нем частиц различной крупности, выраженному в 

процентах по отношению к массе сухой пробы грунта, взятой для анализа. 

Классификация осадков проводилась в соответствии с «Инструкцией по организации 

и подготовке к изданию листов Государственной геологической карты Российской 

Федерации масштаба 1:200000 с использованием триангулярных диаграмм (т.1 рис.2 24 (гл. 

2.5 стр. 74) и в соответствии с ГОСТ 25100-2020. 

Водородный показатель рН (ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.33). Метод основан на получении 

водных вытяжек донных отложений, получении фильтратов жидких объектов с 
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последующим измерением в водных вытяжках и фильтратах разности потенциалов, 

возникающих на границах между внешней поверхностью стеклянной мембраны электрода 

и исследуемым раствором с одной стороны, и внутренней поверхностью мембраны, и 

стандартным раствором - с другой. 

Органический углерод (ГОСТ 23740). Метод основан на прокаливании образца 

абсолютно сухого грунта с предварительным удалением и количественным учётом 

растительных остатков. Определение изменения массы зольного остатка после озоления в 

муфельной печи проводят с помощью аналитических весов с точностью до 4 знака после 

запятой. Определению мешают хлориды и карбонаты, на содержание которых 

определяются поправочные коэффициенты, учитывающиеся в расчёте содержания 

органического вещества. 

Запах, цвет, консистенция, тип, включения (РД 52.24.609). Метод основан на 

определении типа, цвета, запаха, консистенции и включений в донных отложениях 

органолептическим (в т.ч. визуальным) методом. Тип донных отложений по механическому 

(гранулометрическому) составу определяют по преобладающему размеру слагающих 

фракций, устанавливаемых визуально. Тип донных отложений по вещественному составу 

определяются по вещественному составу определяют по содержанию основных слагающих 

их компонентов (карбонатов кальция и магния, органических веществ, аморфного 

кремнезёма, иногда железа и марганца). Цвет донных отложений обусловлен окислительно-

восстановительными условиями, содержанием и составом органических веществ, 

сульфидов, гидрооксидов железа и марганца и описывается полутонами (беловато-серый, 

тёмно-серый, жёлто-серый, чёрно-серый). Запах донных отложений зависит от 

протекающих в них процессов и от состава аккумулированных веществ и определяется 

органолептически после отбора проб. Консистенция донных отложений в значительной 

мере определяется наличием в них воды, определяется органолептически по характеру 

растекания на бумаге, а также по степени пластичности при сдавливании.  Включения 

донных отложений обычно состоят из остатков флоры и фауны, различных конкреций, 

грубообломочного материала и описываются визуально (ракушки, остатки травы, твёрдые 

частицы и т.д.). 

Измерения температуры будут проводиться в соответствии с паспортом к 

оборудованию HI 98312 (DIST 6). 

Влажность (ГОСТ 5180 п.5). Пробу грунта для определения влажности отбирают 

массой 15-50 г, помещают в заранее высушенный, взвешенный (m) и пронумерованный 

бюкс и плотно закрывают крышкой. Пробу грунта в закрытом бюксе взвешивают. 

Открытый бюкс помещают в нагретый сушильный шкаф. Грунт высушивают до 

постоянной массы при температуре (105±2)°С. После каждого высушивания закрытый 

бюкс охлаждают до температуры помещения и взвешивают. Высушивание проводят до 

получения разности масс грунта с бюксом при двух последующих взвешиваниях не более 

0,02 г. 

Влажность грунта вычисляют по формуле: 
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, 

где m1 - масса влажного грунта с бюксом, г; m0 - масса высушенного грунта с 

бюксом, г; m - масса пустого бюкса, г. 

 

Окислительно-восстановительный потенциал Eh определяется в соответствии с 

руководством по эксплуатации преобразователя ионометрического И -500 ТУ 4215-

002-81696414-2007 РЭ. Принцип работы преобразователя И-500 основан на 

преобразовании активности ионов в значения электродвижущей силы (мВ), линейно 

зависящую от активности ионов в анализируемом растворе и его температуры. Печатная 

плата внутри корпуса выполняет функции измерения поступающего сигнала, его усиления, 

преобразования, математической обработки, вывода выходного сигнала на дисплей. 

Биогенные элементы в поровых водах (кремнекислота, фосфаты, общий фосфор, 

нитраты, нитриты, аммонийный азот, общий и органический азот). ФР.1.31.2013.14150: 

метод определения массовой доли диоксида кремния основан на сплавлении пробы с содой; 

выщелачивании плава и переводе солей металлов в хлориды обработкой соляной кислотой; 

выделении кремнекислоты желатином; озолением кремнекислоты до диоксида кремния и 

определением его гравиметрическим методом. ГОСТ 26261: метод основан на извлечении 

валового фосфора из почвы раствором концентрированной серной и 50 %-ной 

хлористоводородной кислот и последующем количественном определении валового 

фосфора на фотоэлектроколориметре. ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.67: фотометрический метод 

определения азота нитратов основан на взаимодействии -ионов с салициловой кислотой с 

образованием желтого комплексного соединения. Оптическую нитрат плотность раствора 

измеряют при λ = 410 нм в кюветах с длиной поглощающего слоя 20 мм. ГОСТ 26489: 

сущность метода (фотометрического) заключается в извлечении обменного аммония из 

почвы раствором хлористого калия, получении окрашенного индофенольного соединения, 

образующегося при взаимодействии аммония с гипохлоритом и салицилатом натрия в 

щелочной среде и последующем фотометрировании окрашенного раствора. ГОСТ Р 58596: 

сущность метода (фотометрического) заключается в извлечении аммойнийной формы азота 

органических и неорганических соединений почвы при её разложении с серной кислотой в 

присутствии металлического селена, получении окрашенного индофенольного соединения, 

образующегося при взаимодействии аммония с гипохлоритом и салицилатом натрия в 

щелочной среде и последующем фотометрировании окрашенного раствора. 

Нефтепродукты (ПНД Ф 16.1:2.21-98). Флуориметрический метод измерений 

массовой доли нефтепродуктов в донных отложениях заключается в последовательном 

проведении следующих операций: экстракции НП из навески, взятой из пробы грунта, 

гексаном; очистки экстракта методом колоночной хроматографии; измерении массовой 

концентрации нефтепродуктов в очищенном экстракте на анализаторе жидкости "Флюорат-

02" с использованием градуировочной характеристики, полученной с использованием 

градуировочных растворов; вычислении массовой доли нефтепродуктов. 
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Бенз(а)пирен (ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3:3.39-2003). Метод измерений основан на 

проведении следующих этапов анализа: экстракции бенз(а)пирена из проб почв и других 

анализируемых по методике объектов хлористым метиленом; концентрировании экстракта; 

очистке его методом колоночной хроматографии; определении бенз(а)пирена методом ОФ-

ВЭЖХ с использованием флуориметрического детектора. 

Общие фенолы (РД 52.10.556. Раздел 8). Метод ГЖХ/ПИД заключается в извлечении 

фенолов из проб донных отложений или взвеси 0,1-молярным раствором углекислого 

натрия (каустической соды), реэкстракции анализируемых ингредиентов органическим 

растворителем, при этом в случае хлор- и нитрофенолов - с одновременной дериватизацией 

(ацетилированием). Затем свободные алкилфенолы анализируют на хроматографе с 

пламенно-ионизационным детектором, а ацетилпроизводные хлор- и нитрофенолов - на 

хроматографе с детектором электронного захвата. Идентификацию фенолов осуществляют 

по ВУ в сравнении с контрольными образцами фенолов. Количественный расчет проводят 

методом соотнесения с градуировочным раствором фенолов по площадям пиков на 

хроматограммах (с помощью градуировочного графика). 

Анионные поверхностно-активные вещества (ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.66-10). Метод 

основан на образовании комплексного соединения, окрашенного в синий цвет, при 

взаимодействии анионноактивных веществ с метиленовым синим, который экстрагируется 

хлороформом. Оптическая плотность измеряется при длине волны 650 нм в кювете с 

толщиной поглощающего слоя 30 мм. 

Катионные поверхностно-активные вещества (РД 52.10.556-95. Раздел 6). Метод 

основан на извлечении СПАВ из проб донных отложений и взвеси изопропиловым спиртом 

(КПАВ), дериватизации их тетрароданокобальтатом калия (НПАВ, КПАВ), переведении 

образующихся металлсодержащих комплексов СПАВ в апротонный растворитель 

(хлороформ, бензол) и измерении поглощения соответственно меди и кобальта на атомно-

абсорбционном спектрометре. 

Тяжелые металлы (Fe, Mn, Zn, Ni, Cu, Pb, Cd, Ba, Cr). Измерение массовой 

концентрации металла в пробах грунтов выполняется в соответствии с ПНД Ф 

16.1:2.3:3.11-98 атомно-эмиссионным методом с ионизацией в индуктивно связанной 

аргоновой плазме (ИСП-АЭ), который основан на изменении интенсивности спектральной 

линии излучения атома определенного элемента, переведенного в возбужденное состояние. 

Интенсивность излучения зависит от значения массовой концентрации элемента в растворе 

анализируемой пробы. 

Ртуть (Hg). Метод беспламенной ААС на анализаторе ртути РА-915+. Метод 

измерений в соответствии с ПНД Ф 16.1:2.23-2000 основан на восстановлении катионов 

ртути из минерализованной пробы раствором двухлористого олова в реакционном сосуде 

(метод "холодного пара") с последующим атомно-абсорбционным определением 

атомарной ртути в кювете атомно-абсорбционного прибора. 

Алифатические углеводороды (ФР.1.31.2004.01272 (М-МВИ-109-03). Методика 

выполнения измерений массовой доли нефтяных углеводородов в донных отложениях 

проводится методом хромато-масс-спектрометрии. 

Хлорорганические пестициды и полихлорированные бифенилы (ГОСТ ISO 

10382-2020). После предварительной обработки пробы проводят экстракцию 
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анализируемого образца почвы углеводородным растворителем. Экстракт концентрируют; 

полярные соединения удаляют пропусканием концентрированного экстракта через 

колонку, заполненную оксидом алюминия. Полученный элюат концентрируют. Экстракт 

анализируют газохроматографическим методом. Разделение соединений проводят с 

использованием капиллярной колонки с неподвижной фазой низкой полярности. 

Определение осуществляют с использованием электронозахватного детектора (ЭЗД). 

Полихлорированные бифенилы (ПХБ) и хлорорганические пестициды (ХОП) 

идентифицируют и количественно определяют посредством сравнения относительных 

времен удерживания и относительных высот пиков (или площадей пиков) по отношению к 

добавленным стандартам, с соответствующими значениями в растворе внешнего стандарта. 

Полициклические ароматические углеводороды (ФР.1.31.2004.01279). Метод 

ВЭЖХ/ФлуД. Метод основан на экстракции ПАУ гексаном и детектировании на 

ультрафиолетовом и флуориметрическом детекторах. 

Радионуклиды (Cs-137, Sr-90) (ФР.1.40.2018.30080, ФР.1.40.2019.35243). 

Радиологические измерения проводятся с применением спектрометра-радиометра гамма и 

бета-излучений МКГБ-01 «РАДЭК». Расчёт эффективной удельной активности 

производится согласно СанПиН 2.6.1.2523-09. Эффективная удельная активность (Аэфф) 

природных радионуклидов в донных отложениях определяется по формуле:  

Аэфф=АRa+1,3ATh+0,09AK≤370Бк/кг, где 

АRa и ATh – удельные активности 226Ra и 232Th, находящиеся в радиоактивном 

равновесии с остальными членами уранового и ториевого рядов, Ак – удельная активность 

40К (Бк/кг). 

Санитарно-эпидемиологические исследования морских вод и донных отложений 

В соответствии с п. 3, Таблица 5.10, СП 502.1325800.2021 допускается исключение из 

перечня контролируемых веществ, анализ которых необязателен по причине работы в 

удаленных от берега районах моря и невозможности соблюдения требований методик. В 

соответствии с указанным пунктом, а также учитывая удаленность площадки проведения 

работ от берега, санитарно-эпидемиологические исследования морских вод и донных 

отложений проводиться не будут. 

6.4.2. Оценка токсичности проб морской воды и донных отложений 

Отбор проб морских вод для проведения биотестирования будет произведен при 

помощи батометра типа Нискина с двух горизонтов: поверхностный и придонный на 

станциях №№ 1,3,5.  

Отбирается 5л воды с горизонта.  

Отбор проб донных отложений будет производиться на станциях №№ 1,3,5.  

Отбор проб донных отложений проводят в соответствии с требованиями ГОСТ 

17.1.5.05, ГОСТ 31861. При этом масса пробы донных отложений - не менее 2 кг. Отбор 

проб донных отложений должен осуществляться в ZIP-пакеты. 

Условия хранения и транспортировки 

После проведения отбора пробы упаковываются и хранятся в замороженном 

состоянии (ниже - 18ºС) до передачи на исследования в стационарную лабораторию. 
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Лабораторные исследования отобранных проб воды и донных отложений будут 

производиться в стационарной лаборатории ФГБНУ «КаспНИРХ» с использованием тест-

объектов: Artemia salina L., Phaeodactylum Tricornutum B., Poecillia Reticulata Peters. 

Для определения острой токсичности исследуемых морских вод донных отложений 

рассчитывается процент погибших в тестируемой воде объектов (А, %) по сравнению с 

контролем. При А ≤ 10 % тестируемая вода, водная вытяжка или донные отложения не 

оказывает острого токсического действия.  

Качество тестируемой воды и водной вытяжки устанавливается на основе ее 

токсикологических характеристик через величину токсичной кратности разбавления вод и 

водных вытяжек. Для этого из результатов биотестирования разведений пробы воды, 

кратных трем, выбирают то разбавление, для которого рассчитанный по формуле индекс 

отклонения (I) превысил критерий токсичности воды. При этом процент отклонения в 

величине оптической плотности по сравнению с контролем, проявляющийся в виде 

подавления роста, приводятся со знаком (+), а его стимуляции - со знаком (-). 

Биотестирование морских природных вод в лаборатории проводится согласно 

методикам: 

− Методика ГОСТ 31960-2012 (ISO 10253:2006) «Вода. Методы 

определения токсичности по замедлению роста морских 

одноклеточных водорослей Phaeodactylum tricornutum Bohlin». 

− Методика ГОСТ 31959-2012 (ISO 14669:1999). «Вода. Методы 

определения токсичности по выживаемости морских ракообразных 

Artemia salina L.».  

− Методика ГОСТ Р 57163-2016 «Вода. Определение токсичности по 

выживаемости односуточной молоди рыб Poecilia reticulata Peters в 

пресной и морской воде».  

6.5. Гидробиологические исследования 

6.5.1. Исследования бактериопланктона 

Отбор проб на определение показателей бактериопланктона будет производиться на 

всех станциях проведения изысканий в соответствии с объемами, представленными в 

Таблице 5.2–1, батометром Нискина с 1 горизонта при глубинах до 5 м, 2 горизонтов при 

глубинах от 5 до 10 м и 3 горизонтов при глубинах более 10 м одновременно с отбором 

проб воды на гидрохимию (Рисунок 6.5-1). На станциях, глубина которых менее 10 м, отбор 

проб морской воды будет осуществляться с 2-х горизонтов: верхний перемешанный слой и 

придонный.  

Воду для исследования общей численности и биомассы бактерий отбирают в 

пластиковые емкости объемом 25 мл с завинчивающейся крышкой. Для сохранности 

материала пробу фиксируют 40% раствором формальдегида, доводя его концентрацию до 

2%. Воду для посевов отбирают в пластиковые бутылки объемом 0,5-1 л и подвергают 

заморозке. 

Отбор проб происходит для определения следующих параметров: 

− видовой состав; 
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− соотношение морфологических форм (кокки, вибрионы и палочки); 

− общая численность и биомасса (кл/мл и мг/л). - показатели численности 

углеводородокисляющих и фенолокисляющих бактерий (методом посевов на 

питательные среды), при наличии сведений о загрязнении акватории фенолами 

и углеводородами. 

 

Рис. 6.5 - 1. Отбор проб воды для анализа бактериопланктона. Камеральная обработка 

проб 

Учет общей численности бактерий проводят в стационарной лаборатории методом 

флуоресцентной микроскопии. Для этого подпробы воды объемом 5 мл окрашивают 

флуоресцентным красителем акридиновым оранжевым в течение 15 минут (Hobbie et al., 

1977). Окрашенные образцы фильтруют при слабом вакууме через черные мембранные 

ядерные фильтры Millipore диаметром 25 мм с размером пор 0,2 мкм. Окрашенные фильтры 

просматривают при увеличении ×1000 на люминесцентном микроскопе. Размер клеток 

бактерий определяют при помощи объект-микрометра. Объем клеток вычисляют по 

формуле шара для кокков и цилиндра для вибрионов и палочковидных форм. 

Бактериальную биомассу рассчитывают в соответствии с объемами бактериальных 

клеток с последующим пересчетом в весовые единицы измерения - мг веса в углеродных 

единицах на 1 м³, основываясь на формуле: фгС/кл = 133,754 × V0,438, где фгС/кл – 

содержание углерода (фемтограммы) в клетке, а V – объем клетки, мкм³ или вычисляют по 

формуле: вес в углеродных единицах = сырой вес ×0,556 (Романова, Сажин, 2010). 

Численность отдельных групп микроорганизмов определяют методом предельных 

разведений с использованием соответствующих жидких селективных сред (Цыбань, 1980). 

В условиях лаборатории непосредственно перед посевом пробы размораживают при 

температуре не выше +35ОС, интенсивно перемешивая, стерильной пипеткой отбирают 

аликвоты для приготовления десятикратных разведений. Полученные разведения высевают 

в пробирки на жидкие питательные среды (среда Зобелла для сапротрофов, ММС для 
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углеводород- и фенолокисляющих бактерий), дополнительно внося селективные субстраты 

(дизельное топливо, фенол) в соответствующие среды. 

Посевы инкубируют аэробно, анализ результатов проводят спустя 7 суток инкубации 

для сапротрофных микроорганизмов и спустя не менее 20 суток инкубации для 

углеводородокисляющих и фенолокисляющих микроорганизмов. Наличие роста 

оценивают визуально, оценивая характерное помутнение среды, образование пленок и т.д. 

Обработку полученных результатов роста микроорганизмов в жидких средах ведут с 

использованием статистических таблиц Мак-Креди. Численность индикаторных групп 

рассчитывается как наиболее вероятное число бактерий и выражается количеством клеток 

в 1 мл (Руководство по методам…, 1980). 

6.5.2. Исследование фитопланктона 

Отбор проб фитопланктона будет производиться одновременно с отбором проб воды 

на гидрохимию на всех станциях проведения изысканий в соответствии с объемами, 

представленными в Таблице 1.4–1. Для отлова фитопланктона используют пластиковый 10-

литровый батометр Нискина. На всех станциях отбор проб выполняется батометром 

Нискина с 1 горизонта при глубинах до 5 м, 2 горизонтов при глубинах от 5 до 10 м и 3 

горизонтов при глубинах более 10 м. 

Фиксация проб фитопланктона 

Пробы объемом 1000 мл морской воды отбираются из батометра Нискина в темные 

пластиковые бутылки. 

Далее пробы фильтруются с использованием камеры обратной фильтрации, 

состоящей из двух отсеков, разделенных лавсановой перфорированной мембраной 

толщиной 10 мкм и диаметром пор 2 мкм (Современные методы…, 1983). Емкость с 

отобранной пробой должна находиться на высоте 40 см над камерой, таким образом, вода 

в камеру поступает под давлением 0,04 атм.  

По окончании фильтрации концентрат (около 50–60 мл) сливается в темную 

стеклянную или пластиковую банку с завинчивающейся крышкой объемом 100 мл.  

Для дальнейшей обработки пробы фиксируются 40% раствором формальдегида до 

концентрации формалина в пробе 4%. 

Отбор проб производится для определения следующих параметров: 

− видовой состав количественно преобладающих организмов; 

− общая численность и биомасса (кл/мл и мг/л); 

− численность и биомасса основных систематических групп и видов (кл/мл и 

мг/л); 

− площадное распределение количественных показателей; 

− вертикальное распределение количественных показателей. 

В случае невозможности концентрирования проб отбор проб осуществляется в 

темные пластиковые бутылки и фиксируются 40% раствором формальдегида до 

концентрации формалина в пробе 4%. 

Камеральная обработка 
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Сконцентрированные пробы фитопланктона в лаборатории дополнительно 

концентрируют при помощи пипетки, затянутой несколькими слоями мельничного газа до 

объема 1–20 мл в зависимости от обилия водорослей. Неконцентрированные пробы 

объемом 1 л концентрируют общепринятым осадочным методом или методом обратной 

фильтрации (Современные методы …, 1983; Радченко и др., 2010). 

Исследования проводят при помощи светового биологического микроскопа с 

возможностью увеличения до ×2000. Численность фитопланктона определяют путем 

подсчета клеток в счетных камерах Нажотта и Фукса-Розенталя в трех повторностях для 

каждой пробы при увеличении ×400–×800, для учета крупных форм используют увеличение 

×40–×200. При необходимости для идентификации диатомовых водорослей изготавливают 

постоянные препараты и проводят определение при увеличении ×1000–×2000.  

Численность водорослей в 1 мл рассчитывают по формуле (Руководство …, 1983; 

Федоров, Капков, 2006): 

N = (n×V1)/(V2×W), 

где N – число клеток в 1 мл воды; n – число клеток в камере; V1 – объём 

сконцентрированной пробы; V2 – объем счетной камеры; W – исходный объем пробы.  

Расчет биомасс микроводорослей производят по клеточному объему методом 

геометрического подобия фигур (Hillebrand et al., 1999). Объем клеток вычисляют по 

линейным размерам клеток, измеренных с помощью окуляр-микрометра или 

откалиброванной камеры-окуляра (Руководство 1980; Руководство, 1983; Радченко и др., 

2010). Видовые списки фитопланктона приводят с учётом современных номенклатурных 

ревизий в соответствии с международными базами данных World Register of Marine Species 

(WoRMS), AlgaeBase (WoRMS, 2020; AlgaeBase, 2020). 

Хлорофилл а 

Для определения концентрации хлорофилла а, пробы отбирают на всех станциях 

проведения изысканий в соответствии с объемами, представленными в Таблице 5.1–1, 

батометром Нискина с 1 горизонта при глубинах до 5 м, 2 горизонтов при глубинах от 5 до 

10 м и 3 горизонтов при глубинах более 10 м. 

Для определения концентрации хлорофилла а пробы объемом 0,5 л сразу после отбора 

фильтруют при помощи вакуумной фильтровальной установки ПВФ-47/3 «Владисарт» или 

аналогичной при разрежении от 0,15 до 0,20 атм., максимум – 0,3 атм. (Aminot, Rey, 2000). 

Фильтрование проводят на мембранные фильтры ФМАЦ-0,45 мкм, равномерно покрытые 

слоем MgCO3, избегая размывания осадка. Продолжительность фильтрования пробы не 

превышает 15 минут (РД 52.24.784-2013). После завершения фильтрования пробы 

подсушивают на фильтровальной бумаге в закрытой коробочке, 2–3 раза в течение 10–15 

минут меняя подложку из сложенной в несколько раз фильтровальной бумаги. Затем 

высушенный фильтр складывают вдвое осадком внутрь, помещают вместе с конвертиком 

силикагеля в герметичный пакет, подвергают глубокой заморозке (-25°С – -20°С) и в 

замороженном виде транспортируют в лабораторию (Рисунок 6.5–2). 
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Рис. 6.5 - 2. Фильтрование пробы для определения концентрации хлорофилла а 

Камеральная обработка проб на определение хлорофилла а. В лаборатории фильтры 

помещают в центрифужные пробирки и проводят экстрагирование пигментов 90% водным 

раствором ацетона в течение 24 часов в темноте при температуре +4°С. Затем пробирки с 

экстрактом центрифугируют в течение 10 минут и измеряют флуоресценцию полученных 

экстрактов на флуориметре, откалиброванном по раствору чистого хлорофилла в 90%-м 

ацетоне. Содержание хлорофилла в калибровочном растворе определяют 

спектрофотометрически в соответствии с ГОСТ 17.1.4.02-90. Затем в кювету с экстрактом 

добавляют раствор соляной кислоты из расчета 30 мкл 0,1N HCL на 1 мл экстракта и через 

2–5 мин измеряют флуоресценцию подкисленного раствора. В качестве раствора сравнения 

используют 90% ацетон. Концентрацию хлорофилла а и феофитина а рассчитывают по 

формулам (Holm-Hansen et al., 1965; Arar, Сollins, 1997): 

Chl-a = k × (Fb-Fa) × (Vэкстр)/ Vфильтр; 

Pheo-a = k × (R × Fa - Fb) × (Vэкстр) /Vфильтр, 

где k – калибровочный коэффициент прибора, Fb и Fa – флуоресценция опытного 

раствора до и после подкисления, соответственно, R – коэффициент подкисления, Vфильтр 

– объем профильтрованной пробы, Vэкстр – объем ацетонового экстракта, мл. 

Первичная продукция 

Отбор проб воды для определения первичной продукции фитопланктона 

производится с 4-х горизонтов в пределах фотического слоя, соответствующих 100%, 50%, 

10% и 1% начальной освещенности. 

Определение первичной продукции фитопланктона будет проводиться методом 

пересчета по хлорофиллу. Величина деструкции будет оценена косвенным расчетным 

способом. 
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За границу эвфотической зоны принимают глубину, до которой доходит 1% от 

падающей на поверхность ФАР (Vollenweider, 1969). Процент освещенности измеряют при 

помощи зонда или рассчитывают по закону Бугера-Ламберта-Бера: 

Ih=I0×e^(-kh), 

где I0 – начальная интенсивность света, Ih – интенсивность света на глубине h, h – 

глубина, k – коэффициент экстинкции (показатель вертикального ослабления света в столбе 

воды). Если k неизвестен, то принимают k=1,7/S, где S – прозрачность по диску Секки.  

Камеральная обработка проб хлорофилла для определения первичной продукции 

проводят аналогично обработке проб для оценки распределения хлорофилла а. Величину 

первичной продукции на каждом горизонте рассчитывают по формуле:  

ППh = Rh*Ch*АЧнасыщ., 

где h – глубина горизонта отбора, ПП – первичная продукция, Rh – относительный 

фотосинтез на глубине h, Ch – концентрация хлорофилла на глубине h, АЧ – 

ассимиляционное число при световом насыщении.  

Данные по зависимости интенсивности фотосинтеза от световых условий 

(относительный фотосинтез и величина АЧ при световом насыщении) берут из литературы 

(Ryther, 1956; Ryther, Yentsch, 1957; Yentsch, 1965; Руководство …, 1983), количество 

солнечной радиации, падающей на водную поверхность в течение светового определяют на 

корабле при отборе проб либо берут из климатической базы данных NASA Surface 

meteorology and Solar Energy. 

6.5.3. Исследование нейстона 

Исследования нейстона проводятся на всех станциях проведения изысканий в 

трёхкратной повторности при помщи поверхностной нейстонной сети с ячеей 0,5 мм. 

Поверхностный лов проводится на циркуляции судна на скорости 2-3 узла в течние 5-10 

минут, точная скорость и время циркуляции заносится в палубный журнал. По окончании 

лова пробы концентрируются до объема 0,1 – 0,2 л и фиксируются аналогично 

зоопланктонным. 

В стационарной лаборатории определяют следующие показатели: 

− видовой состав; 

− общая численность и биомасса (экз./м³ и г/м³). 

− численность и биомасса основных систематических групп и видов (экз./м³ и 

г/м³); 

− площадное распределение количественных показателей. 

− наличие промысловых видов рыб 

6.5.4. Исследование зоопланктона 

Отбор проб зоопланктона проводится на всех станциях проведения изысканий в 

соответствии с объемами, представленными в Таблице 5.1–1, методом тотального 

вертикального облова от дна до поверхности с использованием планктонных сетей типа 

Джеди (размер ячеи фильтрующего конуса 180 мкм, диаметр входного отверстия 37 см) или 

аналогичных (Рисунок 4.4-3). 
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Рис. 6.5 - 3. Отбор проб зоопланктона, сетью Джеди 

Фиксация проб зоопланктона 

Пробы зоопланктона из сетных ловов будут сконцентрированы (с использованием 

концентратора и опрыскивателя) до стандартного объема и помещены в полиэтиленовые 

банки (объемом 100–200 мл), после чего будут зафиксированны 40% раствором 

формальдегида до конечной концентрации 4%.  

Определяемые параметры зоопланктона:  

− видовой состав; 

− общая численность и биомасса (экз./м³ и г/м³). 

− численность и биомасса основных систематических групп и видов (экз./м³ и 

г/м³);  

В стационарной лаборатории обработку проб проводят по стандартным 

гидробиологическим методикам (Яшнов, 1969; Бродский и др., 1983; Федоров, Капков, 

2006). Окрашенные красителем бенгальский розовый (rose bengal) пробы анализируют в 

камере Богорова под стереомикроскопом Микромед МС3 Zoom или аналогичным. 

Идентификацию организмов проводят под световым микроскопом Olympus CX 22 LED или 

аналогичным. 

Полученные величины численности организмов пересчитывают на весь объем пробы. 

Данные первичной обработки проб заносят в первичную базу данных. Для расчета весовых 

характеристик организмов используют номограммы зависимости длина-масса, либо фигуру 

организма приравнивают к сходной геометрической фигуре (Численко, 1968). 

Организмы идентифицируют до типов, классов, отрядов, по возможности – также до 

родов и видов. В ряде случаев изготавливают временные препараты в глицерине. В качестве 

основного определителя применяют «Определитель фауны и флоры северных морей 

СССР» (ред. Гаевская, 1948) и электронный ресурс Diversity and Geographic Distribution of 

Marine Planktonic Copepods, 2016. Кроме того, для идентификации представителей 

подкласса Copepoda используют ключи: Calanoida: Бродский, 1950; Frost, 1989; 

Harpacticoida: Корнев, Чертопруд, 2008; Lang, 1948. Видовые списки и таксономию 

приводят с учётом современных номенклатурных ревизий в соответствии с международной 

базой данных World Register of Marine Species (WoRMS). 
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6.5.5. Исследования зообентоса 

Для определения качественных и количественных характеристик макрозообентоса 

пробы будут отобраны на всех станциях проведения изысканий в соответствии с объемами, 

представленными в Таблице 1.4–1, в 3-х повторностях.  

Отбор проб зообентоса будет производиться с помощью дночерпателей типа Ван-

Вина или Океан-0,1. Поднятый дночерпателем грунт промывают через капроновое сито с 

ячеей 0,5 мм.  

Фиксация проб макрозообентоса 

Оставшихся на сите беспозвоночных с каменистой фракцией грунта и детритом 

помещают в полиэтиленовые банки (объемом от 100 мл до 1 л – в зависимости от размера 

пробы) и фиксируют 4 % раствором формальдегида в морской воде, нейтрализованным 

тетраборатом натрия.  

В стационарной лаборатории будут определяться следующие параметры: 

видовой состав; 

− общая численность (экз./м²) и биомасса (г/м²). 

− численность и биомасса отдельных видов (экз./м²);  

− перечень основных сообществ; 

− средняя биомасса и средняя численность макрозообентоса каждого 

выделенного сообщества; 

− наличие охраняемых и промысловых видов бентоса и их показатели; 

− характеристики кормовой ценности бентоса для рыб; 

− пространственное распределение количественных показателей 

В лаборатории пробы отмывают от формалина с последующим переводом в 70 % 

этиловый спирт. Для определения и тотального подсчета используется бинокулярный 

микроскоп. Таксономическое определение материала проводится с использованием 

специализированных определителей и монографий, в том числе: «Полихеты Северного 

Ледовитого океана» (Жирков, 2001), «Бокоплавы морей СССР» (Гурьянова, 1951), 

«Определитель фауны и флоры северных морей» (Гаевская, 1948), а также другой 

методической литературы. 

Все организмы взвешивают на лабораторных весах с точностью 0,001 г. Для 

определения биомассы используют сырой вес организмов. Все моллюски взвешиваются с 

раковинами, полихеты с инкрустированными и илистыми трубками – без трубок, полихеты 

семейств Chaetopteridae (Spiochaetopterus typicus), Serpulidae и Spirorbidae – c трубками.  

Видовые списки и таксономию приводят с учётом современных номенклатурных 

ревизий в соответствии с международной базой данных World Register of Marine Species 

(WoRMS). 

6.5.6. Исследования макрофитобентоса 

Для исследования состояния сообщества фитобентоса на мелководных участках 

шельфа, а также в прибрежных водах производится отбор проб по принятым методикам 

морских фитоценотических исследований. 

Отбор проб макрофитобентоса производится по следующей методике: 
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1. При обнаружении макрофитов в дночерпательных пробах, отобранных для 

анализа макрозообентоса, отбор производится дночерпателем. Пробы для анализа 

отбираются в трёх повторностях (и не совмещаются с отбором проб для других видов 

анализов). 

2. При отсутствии макрофитов в дночерпательных пробах, отобранных для 

анализа макрозообентоса, фиксируется отсутствие макрофитов на станции и отбор не 

производится. 

Из отобранных дночерпательных проб все макрофиты выбираются вручную и 

промываются забортной водой для удаления остатков песка и ила. Камни, покрытые 

водорослевым налетом, отбираются вместе с ним. Все макрофиты из трех дночерпателей 

помещаются в одну емкость, формируя интегральную пробу. Если объем отобранных 

макрофитов слишком велик для одной емкости, допускается её разделение на подпробы, 

при этом каждая подпроба маркируется (напр., «1/2; 2/2»). 

Также анализ наличия макрофитов будет производиться при обработке проб 

макрозообентса. 

После отбора и промывки производится фиксация макрофитов раствором формалина 

до конечной концентрации 3-4 %. 

В пробах анализируются следующие показатели: видовой состав макрофитов; 

численность и биомасса каждого выделенного сообщества (вида/подвида, таксономической 

группы), общая численность и биомасса, пространственное распределение количественных 

показателей, проективное покрытие дна; наличие охраняемых и промысловых видов и их 

количественные показатели. Выполняется контроль показателей видов-биоиндикаторов. 

6.6. Ихтиологические исследования 

Исследования состояния ихтиофауны и промысла рыб проводятся по многолетним 

данным на основе предоставленных фондовых материалов от профильной 

рыбохозяйственной организации. 

6.6.1. Исследования ихтиопланктона 

Отбор проб будет осуществляться на всех станциях проведения изысканий в 

соответствии с объемами, представленными в Таблице 5.1–1, с борта судна 

ихтиопланктонной сетью ИКС-80 (размер ячеи 500 мкм, диаметр входного отверстия 80 см) 

путём горизонтального (циркуляционного) облова и тотального облова от дна до 

поверхности. Горизонтальные обловы ихтиопланктона будут производиться на станциях в 

течение 10 мин на циркуляции судна при скорости в 2 узла. Пробы ихтиопланктона будут 

сгущены до стандартного объема, помещены в полиэтиленовые банки и зафиксированы 

нейтрализованным тетраборатом натрия раствором формальдегида до конечной 

концентрации 4% (Рисунки 6.6–1, 6.6–2). 
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Рис. 6.6 - 1. Отбор тотальной пробы ихтиопланктона, сетью ИКС-80 

 

Рис. 6.6 - 2. Лов ихтиопланктона на циркуляции с помощью сети ИКС-80 

Фиксация проб ихтиопланктона 

Пробы ихтиопланктона из сетных ловов будут сгущены (с использованием 

концентратора и опрыскивателя) до стандартного объема и помещены в полиэтиленовые 

банки (объемом 100–250 мл), после чего будут зафиксированы 40% раствором 

формальдегида до конечной концентрации 4%. 

Определяемые параметры ихтиопланктона: 

− видовой состав; 

− стадии развития икры и ранней молоди;  

− общая численность (экз./м³); 

− общая биомасса (г/м³); 

− численность отдельных видов ихтиопланктона (экз./м³); 

− площадное распределение количественных показателей. 
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В каждом лове оценивают численность, видовой и размерный состав пойманных 

личинок. При камеральной обработке в лаборатории пробы отмывают от формалина с 

последующим переводом в 70% этиловый спирт. Для определения и тотального подсчета 

организмов используют бинокулярный микроскоп. При необходимости определения 

сырого веса предварительно промеренных личинок взвешивают на электронных весах с 

точностью 0,001 г. 

Для определения видовой принадлежности личинок и молоди рыб используются 

соответствующие определители (Перцева, 1936; Алексеева, 1949; Пономарева, 1949; Расс, 

1949; Russel, 1978; Fahay, 1983; Бурыкин, Махотин, 1984; LarvalBase, 2006). Плотность 

распределения личинок вычисляется исходя из количества пойманных объектов и объема 

процеженной сетью воды, при этом коэффициент уловистости для ИКС-80 не применяется. 

Видовые списки и таксономию приводят с учётом современных номенклатурных ревизий 

в соответствии с международной базой данных World Register of Marine Species (WoRMS). 

6.7. Судовые орнитологические и териологические исследования 

Методика наблюдения за морскими млекопитающими. 

Попутные судовые наблюдения за морскими млекопитающими проводятся в периоды 

нахождения судна в акватории проведения работ в светлое время суток (в условиях 

достаточной видимости, при отсутствии тумана и сильного волнения моря). Учёты 

проводятся непрерывно на станциях отбора проб и морских трансектах (переходы между 

станциями; переход к месту проведения работ и обратно). 

Осмотр акватории осуществляется с высокого наблюдательного пункта со свободным 

круговым обзором, например, с открытого мостика или наблюдательного поста на 

возвышенном участке палубы (на баке), приспособленном для ведения наблюдений, и 

отвечающего всем требованиям безопасности для нахождения специалиста на посте 

наблюдения. В случае неблагоприятных условий наблюдения (шторм, дождь и т.д.), а также 

погодных явлений, мешающих находиться на открытых участках палубы (в том числе – 

внутренних распоряжений капитана и его помощников на судне), наблюдения ведутся с 

капитанского мостика. 

При необходимости используются два или более наблюдательных пунктов для 

обеспечения кругового обзора в 360 градусов (Рисунок 4.6-1). Все встреченные морские 

млекопитающие, без определенной полосы учета, регистрируются в специальной форме 

учета встреч, где также фиксируются координаты места встречи. При возможности 

регистрация встречи с морским млекопитающим сопровождается фотосъёмкой. 

Идентификация морских млекопитающих проводится на основе общепринятых 

определителей и справочников: 

− Бурдин А. М., Филатова О. А., Хойт Э. Морские млекопитающие России: 

справочник-определитель. – Кировская обл. тип., 2009. 
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Рис. 6.7 - 1. Методика наблюдений за морскими млекопитающими 

Основными задачами специалиста по морским млекопитающим на борту являются: 

− обнаружение морских млекопитающих; 

− количественный учет; 

− определение и регистрация дистанции до морских млекопитающих; 

− при возможности определение половой и возрастной принадлежности особи/-

ей; 

− регистрация местоположения посредством портативного gps-навигатора; 

− фотографирование особи/-ей; 

− ведение ежесуточной отчетности по встречам. 

Попутные судовые наблюдения за морскими млекопитающими проводятся 

визуально, а также применялось оптическое оборудование для обнаружения, регистрации 

поведения и идентификации морских млекопитающих на значительном расстоянии. 

Используется «морской» бинокль Nikon Prostaff с 10-12-кратным увеличением 

(Рисунок  4.7-2). Дистанция до объекта наблюдения определяется глазомерно или с 

помощью маркеров на поверхности моря, до которых расстояние уже известно (буи, другие 

суда, забортное оборудование, берега). 

 

Рис. 6.7 - 2. Основное оборудование для наблюдений за морскими млекопитающими и 

птицами 
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Для фотографирования морских млекопитающих используются зеркальные 

фотоаппараты с возможностью ведения скоростной серийной съемки, сверх-быстрой 

фокусировки (фотокамера Nikon D3500 с длиннофокусным объективом Nikkor 70-300mm). 

Для регистрации места встреч морских млекопитающих будет использован GPS-навигатор 

(Garmin etrex 10). 

После окончания суток наблюдений специалист заполняет форму отчётности о 

регистрации встреч с морскими млекопитающими (Приложение Д3). На основании 

накопительной отчётности, по окончанию рейса будет сформирована база первичных 

собранных данных для последующего анализа. 

Методика наблюдения за морскими и околоводными птицами. 

Учёты птиц с борта морских судов проводятся по стандартной методике морских 

трансектных учётов (Gould, Forsell, 1989) и на станциях пробоотбора, совместно с учетом 

морских млекопитающих. Наблюдения ведутся с открытой площадки с достаточным 

обзором (преимущественно с носа судна) в полосе шириной 600 м (300 м вправо и 300 м 

влево и 300 м вперёд по ходу движения судна) (Рисунок 4.6-3). Наблюдения ведутся в 

светлое время суток по 8-10 часов (при условиях достаточной видимости и отсутствия 

сильного волнения моря, не позволяющего учитывать всех сидящих на воде птиц); птицы 

регистрируются группами один раз в часовую (в отдельных случаях – получасовую) 

трансекту. Координаты начала и конца трансект регистрируются с помощью GPS. При этом 

координаты начала трансекты одновременно являются координатами конца предыдущей 

трансекты. Координаты и время трансект регистрировались вне зависимости от 

присутствия на них птиц. Учёт птиц ведется невооружённым глазом; бинокль используется 

в случае необходимости уточнения видовой принадлежности особей. Учитываются все 

сидящие на воде и летящие особи. Особи, сидящие на судне и составляющие кильватерное 

сообщество (группа птиц, следующая за судном) не идут в учет, либо при учете 

кильватерного сообщества делаются соответствующие записи в столбце комментариев в 

журнале регистрации встреч с морскими и околоводными птицами. 

 

Рис. 6.7 - 3. Методика судовых наблюдений за морскими и околоводными птицами 

Видовая идентификация морских птиц проводилась на основе полевых 

определителей, которые соответствуют местной специфике: 

− Коблик Е., Редькин Я., Калякин М. Полный определитель птиц Европейской 

части России. В 3 частях. 2-е изд., доп. М. –2012/2014. 

− Рябицев В. К. и др. Птицы Средней Азии. – 2019. 
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− Рябицев В. К. Птицы Европейской части России: справочник-определитель: в 

2 т. – Москва, Екатеринбург: Кабинетный ученый, 2020. 

При наблюдении за морскими и околоводными птицами отмечается видовой состав, 

численность, особенности поведения, по возможности – половозрастная принадлежность 

особей (для видов с половым диморфизмом и специфическими особенностями окраски 

молодых особей). Также регистрируются скопления птиц с указанием их статуса 

(кормовые, линные, выводковые скопления). Отмечаются любые особенности, имеющие 

потенциально важное значение для индикации состояния популяций и среды обитания птиц 

(наличие больных и истощенных особей, признаки нефтяного загрязнения оперения и т.п.). 

Все полученные данные заносятся в журнал наблюдений за орнитофауной 

(Приложение  Д3). 

6.7.1. Отбор проб каспийского тюленя и рыб 

При обнаружении погибших особей каспийского тюленя (при достаточной сохран-

ности тела) в ходе экспедиционных работ производится отбор проб на токсиканты, для 

этого необходимо произвести подъем трупа на палубу, далее опытный специалист зоолог 

осматривает тюленя, совершает необходимые замеры (Таблица 5.7-1, Рисунок 6.7-4) и 

производит забор образца подкожного жира/мышц/печени/почек/селезенки, подготавлива-

ет для хранения и дальнейшей передачи в лабораторию для проведения токсикологических 

исследований. 

Таблица. 6.7 - 1. Морфометрические исследования каспийских тюленей 

Место 

(координаты), 

дата и время 

обнаружения  

Пол 

Размеры 

-зоологическая 

длина  

-проекционная 

длина 

- обхват тела 

-длина хвоста 

-длина 

передней и 

задней ласт 

- масса 

Состояние 

волосяного 

покрова 

(окрас 

шерсти, 

длина 

волоса) 

Наличие 

повреждений 

кожного 

покрова 

Состояние 

когтей 

(сточенность 

эмбрионального 

конуса, наличие 

сегментов) 

№ 

образца 

и его 

данные 

Фото 

        

 

Рис. 6.7 - 4. Измерения животного: 1- проекционная длина по горизонтальной проекции, 

2 -зоологическая по голове и спине, 3 – длина передней ласты, 4 – длина 

задней ласты, 5- обхват тела (по Geraci, Lounsbury, 1998). 
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Отбор тканей (подкожной жировой клетчатки, мышечной ткани) и органов (печени, 

почек, селезенки) выполняется при условии их целостности. Образцы заворачиваются в 

алюминиевую фольгу и помещаются в пластиковый пакет с застежкой zip-lock или 

пластиковый контейнер с герметичной крышкой и маркируются. Для анализа СОЗ и 

металлов необходимо 10 г биоматеиала. Для анализа СОЗ в подкожной жировой клетчатке 

достаточно 5 г биоматериала (приблизительно 2 см³). В случае отбора проб определения 

содержания в них ртути (Hg) также берется шерсть животного (с загривка, около 1 г, 

аккуратно состригается ножницами и помещается в пакет) и фрагменты когтей передних 

конечностей (3 фрагмента около 0.5 г каждый); подкожная жировая клетчатка, мышцы и 

внутренние органы собираются также в зип-пакеты, без использования алюминиевой 

фольги. 

Пакет с образцом биоматериала маркируются с помощью бумажной этикетки и 

водостойкого маркера. На этикетке указывается: номер животного; вид животного – Pusa 

caspica; вид и назначение биоматериала – печень (токсикология) /печень для 

токсикологических исследований/; дата отбора пробы в формате ДД.ММ.ГГ (Таблица 4.6.-

2). 

Таблица. 6.7 - 2. Пример заполнения этикетки для образца на токсикологические исследования 

01 Pusa caspica 

Печень (токсикология) 

ДД.ММ.ГГ 

01 Pusa caspica 

Почки (токсикология) 

ДД.ММ.ГГ 

01 Pusa caspica 

Мышцы (токсикология) 

ДД.ММ.ГГ 

Таким образом минимальный набор для отбора проб на токсиканты представляет 

собой следующий список: 

− инструменты (скальпель, хирургические ножницы, медицинский 

анатомический пинцет общего назначения); 

− Средства хранения и упаковки (алюминиевая фольга, небольшие пакеты (10 х 

15 см) из плотного полиэтилена (80 мкм) с замком zip-lock (для 

индивидуальных проб тканей и органов) или небольшие пластиковые 

контейнеры с герметичной крышкой, полиэтиленовый пакет вместимостью 1 л 

для заморозки до – 30 °С с замком zip-lock и бегунком (для хранения всех 

образцов), этикетки, перманентный маркер); 

− антисептики и дезинфицирующие средства (этиловый спирт (70-80 % об.); 

раствор хлоргексидина биглюконата (20 %); раствор перекиси водорода (3 %), 

марлевые салфетки); 

− средства индивидуальной защиты (СИЗ). 

Образцы хранятся и транспортируются в замороженном состоянии. Для 

непродолжительной транспортировки используется термосумка или термоконтейнер с 

замороженными хладагентами. 

Лабораторный анализ полученных образцов проводится в сертифицированной 

лаборатории на содержание следующих соединений (список может быть изменен в 

зависимости от полученных результатов и согласованных задач исследования): 
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− Хлорорганические пестициды, 

− Полихлорированные бифенилы, 

− Полихлорированные планарные диоксиноподобные бифенилы, 

− Полибромированные дифениловые эфиры, 

− Металлы, Hg, Cd, Ni, Pb, Cr, Zn, Cu, Mn, Fe, As, 

− Токсафены (Тох26, Тох50, Тох60). 

Отбор образцов рыб на токсикологические исследования проводятся подобным 

образом (с регистраций основных морфометрических параметров, вида животного, места, 

даты и времени обнаружения, фото), с надлежащим хранением и доставкой в лабораторию. 

6.7.2. Критерии оценки состояния окружающей среды 

Методика оценки загрязненности атмосферного воздуха 

При наличии данных о среднесуточных концентрациях загрязняющих веществ 

атмосферного воздуха для оценки степени загрязнения атмосферного воздуха 

рекомендуется использовать санитарно-гигиенический показатель – ИЗА, являющийся 

комплексным показателем степени загрязнения атмосферы. 

Расчет ИЗА основан на предположении, что при значениях на уровне ПДК все 

вредные вещества характеризуются одинаковым влиянием на человека, а при дальнейшем 

увеличении концентрации степень их вредности возрастает с различной скоростью, которая 

зависит от класса опасности вещества. 

Степень загрязнения атмосферного воздуха одним веществом выражается в общем 

виде через ИЗАi, который рассчитывают по формуле 

ИЗА𝑖 = (
𝐶𝑖

ПДК𝑖
)Кi, 

где Ci – средняя концентрация i-го вещества; 

ПДКi – среднесуточная ПДК i-го вещества; 

Кi – безразмерная константа приведения степени вредности вещества к вредности 

диоксида серы. 

Для установления комплексного ИЗА за конкретный период времени необходимо 

выбрать пять веществ, для которых отношения средних измеренных концентраций к ПДК 

будут максимальными, и с учетом класса опасности этих веществ провести расчет 

комплексного ИЗА. 

Расчет для пяти загрязняющих веществ проводят по формуле 

ИЗА5 = ∑ (
𝐶𝑖

ПДК𝑖
)𝑁

𝑖=1
Кi. 

Методика оценки загрязненности морских вод 

Для оценки качества вод в исследуемой акватории проводится сопоставление 

результатов с нормативами предельно допустимых концентраций для водных объектов 

имеющих рыбохозяйственное значение (ПДКвр), установленных в соответствии с 

Приказом Минсельхоза России № 552 от 13.12.2016 «Об утверждении нормативов качества 

воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно 

допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного 

значения». 
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В системе Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды для оценки состояния поверхностных водных объектов применяют ИЗВ – индекс, 

представляющий собой среднюю долю превышения ПДК по определенному числу 

индивидуальных ингредиентов. 

Для морских вод при расчете индекса используют четыре параметра с обязательным 

включением в этот список растворенного кислорода, а остальные выбирают по признаку 

наибольшей токсичности. 

Расчет ИЗВ для поверхностных вод суши и морских вод проводят по формуле 

ИЗВ = ∑ 𝐶𝑖 ⁄ ПДК𝑖𝑁
𝑖=1  

где 𝐶𝑖 – концентрация компонента (в ряде случаев – значение параметра); 

N – число показателей, используемых для расчета индекса; 

ПДКi – предельно допустимая концентрация i-го загрязняющего вещества для 

соответствующего типа водного объекта. 

 Методика оценки загрязненности донных отложений 

Для оценки загрязненности донных отложений используется голландский документ 

«Dutch Target and Intervention Values» (2000) – «Голландские листы», разработанный 

Министерством охраны окружающей среды и пространственного развития Нидерландов и 

регламентирующий целевой уровень, и уровень вмешательства для донных отложений по 

основным загрязняющим веществам с учетом содержания глинистой фракции и 

органического вещества. В РФ существует аналог «Голландских листов» - региональный 

норматив «Нормы и критерии оценки загрязнённости донных отложений в водных 

объектах Санкт-Петербурга» (Нормы и критерии…, 1996). Также оценка степени 

загрязнения донных отложений будет проведена на основе соответствия значениям, 

установленным по данным Ежегодного бюллетеня о состоянии и загрязнении морской 

среды Российского сектора Каспийского моря. 

Методика оценки гидробиологических показателей 

Концепция предельно допустимых концентраций и численных характеристик не 

применима для гидробиологических показателей. Результатом является экспертная оценка 

полученных данных и анализ изменений относительно результатов исследований 

предыдущих лет. 
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7. Методика выполнения инженерно-гидрометеорологических 

изысканий 

7.1. Сбор и анализ гидрометеорологических данных прошлых лет, 
изучение гидрометеорологического режима акватории 

При сборе материалов планируется обобщить существующую информацию о 

гидрометеорологическом режиме района изысканий. Будут выполнены: 

− обобщение имеющихся архивных материалов и данных, ранее проведенных 

исследований и изысканий; 

− анализ данных по образованию и таянию льда на месторождении на основании 

многолетних статистических данных; 

− оценка состояния гидрологической и метеорологической изученности района, 

изучение гидрологического режима акватории, в пределах которой 

планируется проведение работ; 

− обобщение и анализ материалов наблюдений за основными элементами 

гидрометеорологического режима района изысканий, дополненных 

материалами наблюдений последних лет на гидрометеорологических постах и 

метеостанциях наблюдательной сети. 

7.2. Полевые работы в навигационный период 

7.2.1. Наблюдения за элементами метеорологического режима 

В рамках полевых работ на участке проведения изысканий будут вестись наблюдения 

за основными метеорологическими элементами (скорость ветра, атмосферное давление, 

температура воздуха, влажность, видимость, явления погоды и др.). Измерения будут 

проводиться на акватории при помощи автоматической судовой метеостанции.  

Измерения метеорологических характеристик проводятся в период нахождения судна 

на акватории исследований. Проводятся срочные наблюдения в стандартные 

синоптические сроки - 1 раз в 3 часа (8 раз в сутки). Минимальная продолжительность 

метеорологических наблюдений СП 504.13330.2021 не установлена, поэтому нарушения 

требований нормативной документации, либо нарушения требований технического задания 

не отмечено. 

Для обеспечения метеонаблюдения в период работ планируется привлечение данных 

МС «Лагань» (репрезентативная станция УГМС Росгидромета для акватории), а также 

выполнение кратковременных судовых метеорологических наблюдений в период 

нахождения судна на акватории для подтверждения репрезентативности данных с 

береговой МС. 

7.2.2. Наблюдения за элементами гидрологического режима 

Для выполнения океанографических наблюдений за основными параметрами 

гидрометеорологического режима будет выполнена постановка одной автономной донной 

станции (АДС) с измерителями течений, волнения, уровня, температуры воды в районе 

изысканий. Описание станции, список измеряемых параметров приведен Таблице 7.2-1. 
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Схема постановки АДС изображена на Рисунке 7.2-1. Подробная информация об 

используемых приборах представлена в составе конкурсной документации. 

Таблица. 7.2 - 1. Характеристика автономной буйковой станции 

АБС Глубина Измерители 
Дополнительное 

оборудование 
Измеряемые параметры 

Общее 

время 

работы 

1 

8 м 

ADCP Nortek 

Signature 1000 

или аналог 

Буй, рама, фал, 

такелаж 

Профиль скорости и направления течений 

по всей водной толще, волнение, 

температура на горизонте постановки 

60 суток 

8 м 

CTD-логгер 

HOBO или 

аналог 

фал, такелаж 
Температура и солёность воды на 

горизонте постановки 

60 суток 

 

В соответствии с требованиями Задания для выполнения гидрологических измерений 

на площадке будет установлена автономная гидрологическая станции с измерительным 

оборудованием. Установка станции будет выполнена в заранее согласованной с Заказчиком 

точке.  

В ходе подготовительного периода будет выполнено предэксплуатационное 

обслуживание приборов и оборудования: проверка работоспособности приборов, замена 

элементов питания, расчет и комплектация элементов такелажа, подготовка 

вспомогательного оборудования. Будет закуплено недостающее для выполнения 

экспедиционных работ экспедиционное снаряжение и расходные материалы. Заключены 

договора на страховку экспедиционного состава. Отработана логистическая схема доставки 

оборудования и специалистов на судно. 

Измерения течений будут выполняться с помощью акустического доплеровского 

профилографа течений (ADCP) Nortek Signature 1000 или аналога, что позволит получить 

профиль скорости течений. Прибор обладает функцией регистрации волнения, что 

позволит определить характеристики ветрового волнения, включая высоту и период волн, 

направление волнения. Измерения температуры и солености будут проводиться с помощью 

CTD-логгера HOBO или аналогов. Схема устройства станции представлена ниже. 

 

Рис. 7.2 - 1. Схема постановки АДС 
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Интервал между измерениями параметров течений составит 1 час. Измерения уровня 

воды выполняются каждые 10 минут. Измерения волнения выполняются сериями по 20 

минут каждые 3 часа. Измерения солености и температуры выполняются каждые 10 минут. 

Подъем станции будет осуществлен при помощи траления. 

Методика постановки будет определена с учетом локальных ветро-волновых условий 

и скоростей течений. Продолжительность измерений на АДС составит 60 суток. 

После настройки приборов и постановки станции составляется соответствующий Акт 

постановки. Привязка данных АБС по уровню моря в районе изысканий к нулю 

Каспийского моря будет производиться путём передачи отметки с береговых уровенных 

постов Лагань, о.Искуственынй. Подъем станции осуществляется тралением отводного 

конца якорем-кошкой. После подъема станции составляется соответствующий Акт 

подъема. 

7.2.3. Исследования гидрохимических показателей и качества морских вод в 
рамках ИГМИ 

Для изучения показателей состояния морских вод будет производиться отбор проб с 

последующим анализом в судовой лаборатории и специализированных стационарных 

лабораториях ООО «Лаборатория» (Аттестат аккредитации №RA.RU.21AK94), ООО 

«МГУЛАБ» (Аттестат аккредитации RA.RU.21ОМ11), ФГБУ ГСАС «Костромская» 

(Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21ПЧ18). Отбор проб воды осуществляется в 

соответствии с ГОСТ Р 59024–2020 «Вода. Общие требования к отбору проб». Методика 

отбора проб приведена в разделе 7. Отбор проб выполняется на всех станциях в 

соответствии с объемом работ 5/10. 

Перечень определяемых гидрохимических показателей:  

− Биохимическое потребление кислорода за 5 суток (БПК5),  

− Водородный показатель (рН);  

− Растворенный кислород в воде;  

− Свободная углекислота;  

− Хлор (остаточно свободный и остаточно связанный);  

− Насыщение воды газами (хлор, углекислый газ, кислород и сероводород);  

− Бикарбонатная щелочность; 

− Хлорид-ион;  

− Сульфаты (в пересчете на ион SO42+);  

− Бромиды;  

− Фтор;  

− Бор;  

− Жесткость общая;  

− Жесткость устранимая (общая щелочность);  

− Общая минерализация (TDS);  
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− Содержание магнезиальных смесей (в пересчете на Mg2+);  

− Содержание едких щелочей (в пересчете на Nа+ и K+);  

− Кальций;  

− Фосфаты (минеральный фосфор); 

− Общий фосфор; 

− Нитраты (азот нитратный); 

− Нитриты (азот нитритный); 

− Аммонийный азот; 

− Общий азот; 

− Органический азот; 

− Кремний; 

− Диоксид кремния;  

− Взвешенное органическое вещество (ВОВ); 

− Взвешенное минеральное вещество; 

− Минимальный и максимальный размер взвешенных веществ; 

− Гранулометрический состав взвешенных веществ по фракциям;  

− Процентное содержание взвешенных веществ по фракциям (%);  

Перечень определяемых показателей загрязненности вод: 

− Нефтяные углеводороды (нефтепродукты); 

− Тяжелые металлы (железо, марганец, цинк, медь, никель, свинец, кадмий, 

ртуть, барий, алюминий, стронций); 

− Синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ);  

− Фенол – карбоновая кислота,  

− Бензол, толуол, ксилол;  

− Хлорированные углеводороды, в том числе пестициды (ХБ, ГХЦГ, ДДТ).  

Анализы «первого дня» выполняются в судовой гидрохимической лаборатории не 

позднее 12 ч после отбора проб, если не указано иное. 

Перечень анализов «первого дня» и методы их выполнения представлены в Таблице 

7.2-2. 

Таблица. 7.2 - 2. Методики измерений анализов «первого дня» 

№ 

п/п 
Параметр Методика (нормативный документ)» 

Вид консервации/ Условия 

хранения 

1 
Водородный 

показатель (pH) 
РД 52.10.735-2018 

Анализ в судовой 

лаборатории 

2 
Растворенный 

кислород 
РД 52.10.736, РД 52.24.419, 

Анализ в судовой 

лаборатории 
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№ 

п/п 
Параметр Методика (нормативный документ)» 

Вид консервации/ Условия 

хранения 

Руководство по эксплуатации 

ВР29.00.000-01РЭ анализатора 

растворенного кислорода МАРК-302Э 

3 БПК5 РД 52.24.420-2019 
Анализ в судовой 

лаборатории 

4 
Фосфаты 

(минеральный фосфор) 
РД 52.10.738-2010 

Анализ в судовой 

лаборатории 

5 Сероводород РД 52.10.742 
Анализ в судовой 

лаборатории 

6 
Бикарбонатная 

щелочность 
ГОСТ 31957 

Анализ в судовой 

лаборатории 

7 
Хлор остаточно 

свободный 
ПНД Ф 14.1:2:4.113-97 

Анализ в судовой 

лаборатории 

8 
Свободная 

углекислота  
ЦВ 1.01.17-2004 

Анализ в судовой 

лаборатории 

9 Жесткость общая ПНД Ф 14.1:2:3.98-97 
Анализ в судовой 

лаборатории 

10 Жесткость устранимая ГОСТ 31957 
Анализ в судовой 

лаборатории 

11 

Насыщение воды 

газами (хлор, 

углекислый газ, 

кислород и 

сероводород) 

РД 52.24.419-2019 

РД 52.10.742-2019 

ПНД Ф 14.1:2:4.113-97 

ФР.1.31.2005.01580 (ЦВ 1.01 .17-2004) 

Анализ в судовой 

лаборатории 

 

Величина pH определяется потенциометрическим методом согласно РД 52.10.735. 

Определение величины рН проводится не позднее чем через 1 час после отбора пробы. 

Метод определения величины pH основан на измерении электродвижущей силы 

электродной системы (электрохимической ячейки), состоящей из измерительного 

электрода и электрода сравнения (или комбинированного электрода) и водного раствора. В 

качестве измерительного электрода используется стеклянный pH-электрод, селективный к 

ионам водорода. В качестве электрода сравнения применяется хлорсеребряный электрод. 

Определение растворённого кислорода с использованием анализатора (оксиметра) 

выполняется согласно руководству эксплуатации анализатора. Определение проводится в 

судовой лаборатории. При измерении содержания растворенного в воде кислорода в 

анализаторе используется амперометрический датчик, работающий по принципу 

полярографической ячейки закрытого типа. Электроды погружены во внутренний раствор 

электролита, который отделен от анализируемой среды мембраной, проницаемой для 

кислорода, но непроницаемой для жидкости и паров воды. Кислород из анализируемой 

среды диффундирует через мембрану в тонкий слой электролита между электродами и 

мембраной и вступает в электрохимическую реакцию на поверхности катода, который 

поляризуется внешним напряжением, приложенным между электродами. При этом в 

датчике вырабатывается сигнал постоянного тока, который при фиксированной 

температуре пропорционален концентрации растворенного кислорода в измеряемой среде. 
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Для измерения температуры и для автоматической компенсации температурной 

зависимости сигнала с датчика кислорода в анализаторе используется датчик температуры 

(платиновый терморезистор). Сигнал с датчика температуры поступает на вход АЦП. АЦП 

преобразует сигналы датчика кислорода и температуры в коды, поступающие на 

микроконтроллер. 

Определение растворенного кислорода йодометрическим методом согласно РД 

52.10.736 (РД 52.24.419) основано на окислении кислородом двухвалентного марганца до 

нерастворимой в воде бурой гидроокиси четырехвалентного марганца, которая, 

взаимодействуя в кислой среде с ионами йода, окисляет их до свободного йода, 

количественно определяемого титрованным раствором натрия серноватистокислого 

(тиосульфата натрия). 

Определение БПК5 проводится согласно РД 52.24.420 амперометрическим методом с 

помощью анализатора растворенного кислорода, либо скляночным методом путем 

йодометрического титрования. Определение основано на измерении массовой 

концентрации растворенного кислорода в первоначальной пробе воды до и после ее 

инкубации в течение 5 сут. при стандартных условиях (20 °С, отсутствие доступа воздуха 

и света). 

Определение содержания минерального фосфора (фосфаты) проводится 

фотометрическим методом согласно РД 52.10.738 основанном на измерении 

светопоглощения на длине волны 882 нм гетерополисини, получающейся при 

каталитическом восстановлении аскорбиновой кислотой фосфорномолибденовой 

гетерополикислоты, образующейся взаимодействием фосфатов с молибдатом. Максимум 

оптической плотности образовавшегося соединения наблюдается при длине волны 882 нм. 

Оптическую плотность растворов измеряют на спектрофотометре в кюветах длиной 50 мм 

(10 мм) относительно дистиллированной воды. Концентрацию фосфат-ионов рассчитывают 

по коэффициентам предварительно построенного графика. 

Определение сероводорода проводится титриметрическим методом согласно РД 

52.10.742 основанном на окислении сероводорода и его ассоциатов в кислой среде йодом, 

взятым в избыточном количестве. Количество йода, израсходованного на окисление 

сероводорода, определяют по разности путем обратного титрования оставшегося йода 

раствором тиосульфата. 

Определение бикарбонатной щелочности (гидрокарбонатов) согласно ГОСТ 31957 

титриметрическим методом основано на взаимодействии гидрокарбонатных ионов с 

сильной кислотой с образованием слабой угольной кислоты, распадающейся в растворе на 

H2O и свободный CO2. Анионы других слабых кислот, превращаются в соответствующие 

кислоты, гидроксид-ионы и воду. 

Определение хлора остаточного проводится согласно ПНД Ф 14.1:2:4.113-97 

титриметрическим методом, основанном на том, что свободный хлор, хлорноватистая 

кислота, гипохлорит-ион, моно и дихлорамины в кислой среде реагируют с йодидом калия 

с выделением йода, который титруют тиосульфатом натрия в присутствии крахмала. 

Определение свободной углекислоты проводится согласно ЦВ 1.01.17-2004 

титриметрическим методом, включающим три этапа: определение общей кислотности; 

определение свободной кислотности; определение кислотности, обусловленной слабыми 
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нелетучими кислотами. Содержание свободной углекислоты определяют по общей 

кислотности за вычетом свободной кислотности и кислотности, обусловленной слабыми 

нелетучими кислотами.  

Определение общей жесткости проводится титриметрическим методом согласно ПНД 

Ф 14.1:2:3.98-97. Метод основан на титровании пробы воды раствором динатриевой соли 

этилендиаминтетрауксусной кислоты (трилон Б) в присутствии индикатора эриохрома 

черного Т (хромогена черного), в результате чего при pH около 10 образуются комплексные 

соединения трилона Б с ионами кальция и магния. Поскольку комплекс кальция более 

прочен, чем магния, при титровании пробы трилон Б взаимодействует с ионами кальция, а 

затем с ионами магния, вытесняя индикатор, комплекс которого с ионами магния окрашен 

в вишнево-красный цвет, а в свободной форме имеет голубую окраску. 

Определение устранимой жесткости (общей щелочности) проводится титриметричес-

кий методом согласно ГОСТ 31957, основанным на взаимодействии гидрокарбонатных 

ионов с сильной кислотой с образованием слабой угольной кислоты, распадающейся в 

растворе на H2O и свободный CO2. Анионы других слабых кислот, превращаются в 

соответствующие кислоты, гидроксид-ионы и воду. Определение может осуществляться в 

двух вариантах. 

Определение насыщения воды газами (хлор, углекислый газ, кислорода, сероводород) 

проводится согласно следующим методикам: ПНД Ф 14.1:2:4.113-97, ФР.1.31.2005.01580 

(ЦВ 1.01 .17-2004), РД 52.24.419-2019 и РД 52.10.742-2019 соответственно. 

Определения хлора проводится титриметрическим методом, основанным на том, что 

свободный хлор, хлорноватистая кислота, гипохлорит-ион, моно- и дихлорамины в кислой 

среде реагируют с йодидом калия с выделением йода, который титруют тиосульфатом 

натрия в присутствии крахмала. 

Определение углекислого газа проводится титриметрическим методом. Содержание 

свободной углекислоты определяют по общей кислотности за вычетом свободной 

кислотности и кислотности, обусловленной слабыми нелетучими кислотами. 

Определение кислорода проводится йодометрическим методом, который основан на 

окислении кислородом двухвалентного марганца до нерастворимой в воде бурой 

гидроокиси четырехвалентного марганца, которая, взаимодействуя в кислой среде с ионами 

йода, окисляет их до свободного йода, количественно определяемого титрованным 

раствором натрия серноватистокислого (тиосульфата натрия). 

Определение сероводорода проводится титриметрическим методом, основанным на 

окислении сероводорода и его ассоциатов в кислой среде йодом, взятым в избыточном 

количестве. Количество йода, израсходованного на окисление сероводорода, определяют 

по разности путем обратного титрования оставшегося йода раствором тиосульфата. 

Для осуществления анализов в стационарной лаборатории все пробы воды будут 

законсервированы и/или заморожены. Консервация и хранение проб воды осуществляется 

в соответствии с ГОСТ Р 59024–2020 «Вода. Общие требования к отбору проб», с 

методиками, используемыми для анализа, а также в соответствии с рекомендациями 

аккредитованной лаборатории. Применяемые методы анализов, консервации и условия 

хранения указаны в Таблице 7.2–3. 
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Условия хранения будут соблюдаться до момента передачи проб в стационарную 

аккредитованную лабораторию. 

Таблица. 7.2 - 3. Методики выполнения анализов морских вод в стационарной 
лаборатории 

№ Вид исследований 

Методика 

(нормативный 

документ) 

Вид консервации/ Условия хранения 

1 Азот нитратный РД 52.10.745-2020 
ПП бутыль 1 л, проба профильтрована через 

мембранный фильтр 0,45 мкм, заморозка до -18˚С 

2 Азот нитритный РД 52.10.740-2010 
ПП бутыль 1 л, проба профильтрована через 

мембранный фильтр 0,45 мкм, заморозка до -18˚С 

3 Аммонийный азот РД 52.24.383-2018 
ПП бутыль 1 л, проба профильтрована через 

мембранный фильтр 0,45 мкм, заморозка до -18˚С 

4 Общий азот РД 52.10.805 
ПП бутыль 1 л, проба профильтрована через 

мембранный фильтр 0,45 мкм, заморозка до -18˚С 

5 Органический азот 
Расчетный 

параметр 

ПП бутыль 1 л, проба профильтрована через 

мембранный фильтр 0,45 мкм, заморозка до -18˚С 

6 Фосфор общий РД 52.10.738-2010 
ПП бутыль 1 л, проба профильтрована через 

мембранный фильтр 0,45 мкм, заморозка до -18˚С 

7 Кремний РД 52.10.744-2020 
ПП бутыль 1 л, проба профильтрована через 

мембранный фильтр 0,45 мкм, заморозка до -18˚С 

8 

Взвешенные 

вещества 

(минеральные, 

органические), 

диоксид кремния 

ПНД Ф 

14.1:2:4.254-09 

Фильтрация в судовой лаборатории через 

предварительно взвешенный мембранный фильтр с 

размером пор 0,45 мкм. Фильтр высушивается и 

помещается в п/п пакет с замком. 

9 

Гранулометрическ

ий состав 

взвешенных 

веществ, 

минимальный и 

максимальный 

размер частиц 

ПНД Ф 

14.1:2:4.254-09 
ПП бутыль 2л, охлаждение до температуры 2-10 ˚С 

10 
Общая 

минерализация 

ПНД Ф 

14.1:2:4.261-2010 

ПП бутыль 1 л, проба профильтрована через 

мембранный фильтр 0,45 мкм, заморозка до -18˚С 

11 Хлорид-ион РД 52.10.806  
ПП бутыль 1 л, проба профильтрована через 

мембранный фильтр 0,45 мкм, заморозка до -18˚С 

12 Сульфаты ПНД Ф 14.1:2.159 
ПП бутыль 1 л, проба профильтрована через 

мембранный фильтр 0,45 мкм, заморозка до -18˚С 

13 Бромиды М 01-45-2009 

Темное ПП. Фильтрование через мембранный фильтр с 

размером пор 0,45 мкм, охлаждение до температуры 2 °C 

- 10 °C, хранение в темном месте  

14 Фтор РД 52.24.533 
ПП бутыль 1 л, проба профильтрована через 

мембранный фильтр 0,45 мкм, заморозка до -18˚С 

15 
Нефтепродукты 

(суммарно) 

ПНД Ф 

14.1:2:4.128-98 

Экстракция гексаном. Экстракты хранят в 50 мл 

флаконах из темного стекла. Охлаждение экстрактов до 

(2-5) °С. 
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№ Вид исследований 

Методика 

(нормативный 

документ) 

Вид консервации/ Условия хранения 

16 

Металлы (Fe, Mn, 

Zn, Cu, Ni, Pb, Cd, 

Ba, Al, Sr), B, K, 

Ca, Mg, Na 

ГОСТ Р 56219 

ПП бутыль 100 мл, фильтрация через мембранный 

фильтр с размером пор 0,45 мкм, добавление 

концентрированной HNO₃ до рН≤2. 

17 Ртуть 

ФР.1.31.2002.0046

7 

(ЦВ 3.21.12-00 

«А») 

Темный стеклянный флакон 200 мл, фильтрация через 

мембранный фильтр с размером пор 0,45 мкм, 

добавление 1 мл концентрированной HNO₃ 

18 СПАВ (АПАВ) РД 52.24.368 
Стеклянный флакон 500 мл, добавление 2 мл 

хлороформа. Охлаждение до (0-6) °С. 

19 Фенол РД 52.10.243-92 
Экстракция бутилацетатом. Экстракты хранят в 50 мл 

флаконах из стекла. Охлаждение экстрактов до (2-5) °С 

20 
ЛОС (бензол, 

толуол, ксилол) 

ЦВ 3.12.59-2010 

(ФР.1.31.2005.0158

6) 

Стеклянный флакон 500 мл, охлаждение 2-10 °С. 

21 ХОП 
ПНД Ф 

14.1:2:3:4.204-04 
Стеклянный флакон 500 мл, охлаждение 2-10 °С. 

 

Определение азота нитратного (нитратов) проводится согласно РД 52.10.745 

фотометрическим методом, основанным на восстановлении нитратов омедненным 

металлическим кадмием до нитритов и последующем определении образующихся нитритов 

по реакции с реактивом Грисса. Максимум оптической плотности в спектре полученного 

при этом азокрасителя наблюдается при 543 нм. 

Определение нитритного азота (нитритов) проводится фотометрическим методом 

согласно РД 52.10.740, который основан на диазотировании содержащихся в воде нитритов 

сульфаниловой кислотой при последующем взаимодействии образовавшегося диазосоеди-

нения с 1-нафтиламином с образованием интенсивно окрашенного азокрасителя. Для 

исследований используется фильтрат после отделения взвешенных веществ. Оптическую 

плотность растворов измеряют на спектрофотометре при длине волны 543 нм в кюветах 

длиной 50 мм (10 мм) относительно дистиллированной воды. Концентрацию азота 

нитритного рассчитывают по коэффициентам предварительно построенного графика. 

Определение азота аммонийного (ион аммония) проводится фотометрическим 

методом согласно РД 52.24.383 основанным на образовании ярко-голубого красителя при 

взаимодействии аммиака и ионов аммония в щелочной среде с хлором и фенолом в 

присутствии нитропруссида натрия с последующим фотометрическим измерением опти-

ческой плотности при максимуме в спектре поглощения, который наблюдается при 630 нм. 

Определение общего азота согласно РД 52.10.805 основано на окислении 

азотсодержащих соединений персульфатом калия при нагревании в щелочной среде, в 

результате чего азот, содержащийся в органических и неорганических соединениях, 

превращается в нитраты. Далее нитраты восстанавливаются омедненным кадмием до 

нитритов, которые определяются после реакции с реактивом Грисса фотометрическим 
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методом. Максимум оптической плотности в спектре полученного при этом азокрасителя 

наблюдается при 543 нм. 

Определение органического азота выполняется расчетным методом по результатам 

определения концентрации общего азота и концентрации минеральных форм азота. 

Определение общего фосфора согласно РД 52.10.738 основано на переводе всех 

фосфорсодержащих соединений, содержащихся в пробе, в ортофосфаты путем окисления 

персульфатом калия при кипячении. Ортофосфаты затем определяют фотометрическим 

методом по реакции с молибдатом аммония. Максимум оптической плотности 

образовавшегося соединения наблюдается при длине волны 882 нм. 

Определение кремния проводится фотометрическим методом согласно РД 52.10.744 

основанным на взаимодействии мономерно-димерных форм кремния с молибдатом 

аммония в кислой среде с образованием кремнемолибденового комплекса, который при 

восстановлении аскорбиновой кислотой образует окрашенную в синий цвет форму. 

Максимум в спектре поглощения образовавшегося соединения наблюдается при 810 нм. 

Определение концентрации взвешенных веществ проводится гравиметрическим 

методом согласно ПНД Ф 14.1:2:4.254. Гравиметрический метод измерения массовой 

концентрации взвешенных веществ основан на выделении их из пробы путем фильтрования 

воды через мембранный фильтр с диаметром пор 0,45 мкм и взвешивании осадка на 

фильтре, высушенного до постоянной массы при температуре (105±2)°С с помощью 

электронных весов. 

Определение минеральных (прокаленных) взвешенных веществ в том числе и 

диоксида кремния проводится гравиметрическим методом согласно ПНД Ф 14.1:2:4.254 

основано на выделении их из пробы путем фильтрования воды через предварительно 

взвешенный бумажный или мембранный фильтр, высушивании до постоянной массы при 

температуре (105±2)°С и далее измерении массы осадка на фильтре, прокаленного до 

постоянной массы в муфельной печи при температуре (600±20)°С. 

Определение органических взвешенных веществ выполняется расчетным методом по 

результатам определения массовой концентрации взвешенных веществ и массовой 

концентрации прокаленных взвешенных веществ. 

Определение общей минерализации согласно ПНД Ф 14.1:2:4.261-2010 

гравиметрическим методом основано на выпаривании аликвотной части профильтрованной 

анализируемой пробы воды, высушивании полученного остатка при температуре (105 ± 2) 

°С и его взвешивании. 

Определение хлорид-ионов (хлоридов) аргентометрическим методом согласно РД 

52.10.806 предусматривает прямое титрование пробы раствором азотнокислого серебра до 

полного осаждения хлоридов. После полного осаждения хлоридов избыток ионов серебра 

реагирует с индикатором - хроматом калия - с образованием красновато-оранжевого осадка 

хромата серебра. 

Определение сульфат-ионов (сульфатов) турбидиметрическим методом согласно 

ПНД Ф 14.1:2.159 основано на образовании стабилизированной суспензии сульфата бария 

в солянокислой среде с последующим измерением светорассеяния в направлении 

падающего луча (в единицах оптической плотности). 
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Определение бромидов методом капиллярного электрофореза согласно М 01-45-2009 

основано на разделении компонентов вследствие различий в их электрофоретической 

подвижности в процессе миграции по кварцевому капилляру в электролите под действием 

электрического поля, с последующей регистрацией разницы оптического поглощения 

электролитом и компонентом в ультрафиолетовой области спектра и вычислением 

массовой концентрации бромид- и йодид-ионов. 

Определение фтора фотометрическим методом согласно РД 52.24.533 основано на 

образовании окрашенного в сиренево-синий цвет тройного комплекса ализаринкомп-

лексона, лантана (III) и фторида. Интенсивность окраски увеличивается в присутствии 

ацетона. Максимум оптической плотности комплекса наблюдается при 620 нм.  

Определение содержания нефтяных углеводородов (нефтепродуктов) проводится в 

соответствии с ПНД Ф 14.1:2:4.128-98. Флуориметрический метод измерений 

нефтепродуктов основан на их экстракции гексаном из пробы воды, измерении массовой 

концентрации нефтепродуктов с использованием градуировочной характеристики, 

заложенной в памяти анализатора Флюорат, и вычислении массовой концентрации 

нефтепродуктов в пробе. 

Определение Fe, Mn, Zn, Cu, Ni, Pb, Cd, Ba, Al, Sr, B, K, Ca, Mg, Na проводится 

согласно ГОСТ Р 56219 методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой и 

включает в себя следующие стадии: 

- введение исследуемого раствора в радиочастотную плазму (например, путем 

пневматического распыления), в которой процессы передачи энергии плазмы вызывают 

диссоциацию молекул, атомизацию и ионизацию элементов; 

- извлечение ионов из плазмы с помощью дифференциального вакуумного 

интерфейса с интегрированной ионной оптикой и разделение ионов на основе значения 

отношения массы ионов к их заряду в масс-спектрометре (например, квадрупольном); 

- перенос ионов через масс-сепарационное устройство (например, квадруполь) и 

детектирование, обычно при помощи непрерывного диодного электронного умножителя, и 

обработка информации об ионах системой обработки данных; 

- градуировка спектрометра с использованием соответствующих градуировочных 

растворов; 

- количественное определение содержания элементов. 

Определение ртути (Hg) согласно ФР.1.31.2002.00467 (ЦВ 3.21.12-00 «А») выполняют 

методом беспламенной атомно-абсорбционной спектрофотометрии. Метод основан на 

окислении ртути при минерализации анализируемой пробы воды до двухвалентного 

состояния. Восстановление всех присутствующих форм ртути до металлической, отгонки 

паров ртути в кварцевую кювету 

Определение СПАВ (АПАВ) выполняется экстракционно-фотометрическим методом 

согласно РД 52.24.368 основанным на взаимодействии их с катионом 

бис(этилендиамин)меди (II) с образованием ионного ассоциата, экстрагируемого 

хлороформом из щелочной среды. Экстракт затем отделяют и встряхивают с кислым 

раствором красителя катионного типа (азур I или метиленовый голубой), в результате чего 

катион бис(этилендиамин)меди (II) замещается на интенсивно окрашенный катион азура I 
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или метиленового голубого. Максимум оптической плотности экстракта, полученного 

ассоциата наблюдается при 630 нм.  

Определение фенола проводится согласно РД 52.10.243 газохроматографическим 

методом. Фенолы анализируют в форме свободных фенолов на хроматографе с пламенно-

ионизационным детектором с предварительным извлечением их из воды бутилацетатом. 

Идентификацию осуществляют по времени удерживания в сравнении с контрольными 

образцами фенолов. Количественный расчет проводят методом соотнесения с 

градуировочными растворами фенолов по площадям пиков на хроматограммах. 

Определение ЛОС (летучих органических соединений) проводится согласно ЦВ 

3.12.59-2010 (ФР.1.31.2005.01586). Измерение основано на извлечении ЛОС из аликвоты 

пробы воды методом газовой экстракции, концентрировании на твердом полимерном 

сорбенте с последующей их термодесорбцией и газохроматографическом анализе. 

Определение ХОП (хлорорганических пестицидов) проводится в соответствии с ПНД 

Ф 14.1:2:3:4.204-04 и основано на извлечении хлорированных углеводородов органическим 

растворителем, очистке экстракта серной кислотой от мешающего влияния 

коэкстрагирующихся веществ и последующем детектировании ХОП в 

сконцентрированном экстракте на газовом хроматографе, снабженном детектором 

электронного захвата. 

При камеральной обработке полученные значения гидрохимических показателей и 

показателей загрязненности вод будут сопоставляться с ПДК для водных объектов, 

имеющих рыбохозяйственное значение, а также с отдельными гигиеническими 

нормативами качества и безопасности воды. 

Измерение электропроводности будет проводиться с помощью CTD -зонда. Зонд 

измеряет электропроводность, температуру и глубину. Из данных характеристик 

автоматически происходит пересчет солености. Методика проведения работ описана в 

разделе 6.1.2 «Гидрологические исследования».  

7.2.4. Гидробиологические исследования 

Перечень определяемых биологических показаний: 

− фитопланктон; 

− зоопланктон; 

− обрастание подводных частей конструкции сооружений морскими 

организмами (мм) в радиальном направлении на участке от дна до + 1.0 м выше 

среднемноголетнего уровня моря,  

− данные о биогенных наростах и плотность обрастания подводных частей 

конструкции сооружений морскими организмами, в сухой массе. 

Методика проведения гидробиологических исследований (фитопланктон, 

зоопланктон) представлена в разделе 6.5 данного отчета. 

Обрастание подводных частей конструкции сооружений 

В ходе исследования обрастаний подводных частей конструкции отбираются три 

пробы с поверхностей конструкции от дна до +1 м выше среднемноголетнего уровня воды. 

Пробы отбираются вручную при помощи скребка, соскобы помещают в темные емкости 
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(ПЭТ) с завинчивающимися крышками объемом 250-500 мл и заполняют их 

профильтрованной морской водой, аккуратно смывая этой водой все остатки проб со 

скребка (Руководство, 1983, Руководство, 2015). После этого пробы фиксируется 4% 

раствором формалина. Площадь отбора пробы – 25х25 см. Число точек отбора – 3. Помимо 

отбора проб производится фото/видеосъемка подводных сооружений для анализа 

распространения обрастателей. 

В ходе камеральной обработки в стационарной лаборатории пробы сгущают 

осадочным методом до объема 20 мл. Из этого объёма, тщательно перемешивая пробу, 

отбирают 3 аликвоты для количественного анализа. Учёт клеток проводят в счётной камере 

Горяева на увеличении 400Х, с помощью светового микроскопа. Расчет биомасс 

микроводорослей производят по клеточному объему методом геометрического подобия 

фигур. Объем клеток вычисляют по линейным размерам клеток, измеренных с помощью 

окуляр-микрометра, с последующим переводом в единицы биомассы с учётом плотности 

клеток. Идентификацию таксономической принадлежности микрофитов проводят при 

увеличении 1000Х, с использованием современных определителей. Значения численности 

и биомассы микрофитобентоса пересчитывают на площадь поверхности субстрата 1 м² 

(тыс. кл/м² и мг/м²). 

Определяемые параметры: 

 видовой состав; 

 общая численность и биомасса; 

 численность и биомасса основных систематических групп и видов. 

Полученные данные по обрастанию подводных частей конструкции пересчитываются 

в сухую массу исходя из общей площади подводных сооружений и приблизительной 

оценки проективного покрытия обрастаний по данным фото/видеосъемки. Данные 

приводятся к сухой массе. 

7.3. Камеральные работы. Определение расчетных характеристик 
гидрометеорологического режима 

На камеральном этапе будут выполнены следующие виды работ: 

− Сбор фондовых данных и иных сведений в режимно-справочных пособиях по 

данному региону, отчетах об изысканиях предыдущих лет (предоставляются 

Заказчиком); 

− Получение данных наблюдений на ближайших гидрометеорологических 

станциях, имеющих длительные и регулярные ряды наблюдений, 

использование данных с УП, обработка результатов наблюдений; 

− Анализ многолетних наблюдений в открытом море за элементами 

гидрометеорологического режима по материалам Росгидромета и профильных 

организаций с целью уточнения существующих и получения необходимых 

новых расчетных характеристик гидрометеорологического режима, в том 

числе редкой повторяемости; 

− Гидродинамическое и вероятностное моделирование; 

− Расчет оперативных и экстремальных характеристик метеопараметров; 

− Расчет оперативных характеристик течений, уровня и волнения; 
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− Расчет экстремальных характеристик течений, уровня воды и волнения с 

помощью математического моделирования; 

− Оценка ледового режима; 

− Оценка литодинамических характеристик района изысканий; 

− Оценка опасных гидрометеорологических явлений; 

− Анализ гидрохимических показателей. 

− Проведение литодинамических исследований на основе анализа моделей 

рельефа дна, полученных по результатам съемки рельефа дна текущего года и 

прошлых лет; 

− Выявление механизмов деформации дна; 

−  Анализ гранулометрического состава и концентрации взвешенных веществ. 

Расчетные характеристики гидрометеорологического режима будут определены для 2 

расчетных точек на основе сопоставления и обобщения всех полученных материалов: 

фондовых материалов, обработки материалов изысканий (данных наблюдений) по проекту, 

результатов гидродинамического и вероятностного моделирования, данных реанализа. 

Для создания рядов для статистического анализа будет выполнено 

гидродинамическое и вероятностное моделирование основных параметров 

гидрологического режима моря – течений, уровня моря, ветрового волнения, 

метеорологических. Расчетные характеристики будут приведены в соответствии с 

Номенклатурой гидрометеорологических характеристик. 

Для определения динамики наносов будут использованы натурные наблюдения и 

расчетные методы.  

Для создания прогноза величины деформации на период эксплуатации сооружения 

будет изучена динамика рельефа дна в точках выдачи, также в ходе изысканий будут 

выявлены механизмы, обуславливающие деформации дна. Данный прогноз будет 

базироваться на действиях природных процессах различной продолжительности. 

В рамках технического отчета будут представлены следующую данных: 

Метеорологические характеристики 

Ветер: 

- Скорости ветра (м/с), возможные 1 раз в год, 5, 10, 25, 50 и 100 лет на высоте 10 м 

при часовом, 10 и 2- минутном интервалах осреднения, а также в порывах с 

интервалами осреднения 15, 5 и 3 с без учета направления и по 16 румбам 

Интервалы осреднения и их количество обосновываются Исполнителем в 

программе изысканий и предоставляются Заказчику на согласование; 

- направление господствующих ветров за год; (1. Средние направления (откуда) 

господствующих ветров за год, в ледовый и безледный периоды, по градациям 

скоростей ветра, 2. Повторяемость скоростей ветра по месяцам и направлениям, 

повторяемость, и обеспеченность скоростей ветра, повторяемость направлений 

ветра и среднее значение скорости ветра по направлениям, по месяцам и год.) 

- повторяемость (%) скоростей ветра по 16 направлениям и розы ветров по месяцам 

и за год; 

- помесячные и годовая розы ветров; 
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- среднее число дней с ветром со скоростью менее 4, 8, 10, 12 и 15 м/с по месяцам и 

за год; 

- расчетная максимальная скорость ветра и его направление 1% обеспеченности в 

зимний период по месяцам, 

- длительность штормов и окон погоды для скоростей ветра выше и ниже 2, 5, 10, 15, 

20, 25 и 30 м/с (повторяемость по месяцам, средние значения, 

среднеквадратические и максимальные значения); 

- расчетные максимальные значения скорости ветра (м/с), возможные 1 раз в год, 5, 

10, 25, 50 и 100 лет по месяцам и 16 направлениям. 

Продолжительность и сроки навигационного периода: 

- максимальная продолжительность навигации, период, 

- минимальная продолжительность навигации, период; 

- средняя продолжительность навигации, период.  

Температура воздуха: 

- значения средних и экстремальных месячных и годовых температур воздуха; 

- расчетная температура наиболее холодной пятидневки; 

- средняя и минимальная температура наиболее холодных суток; 

- абсолютный минимум и максимум температуры воздуха; 

- среднегодовая температура воздуха,  

- средние значения суточных колебаний температуры воздуха по сезонам; 

- минимальная среднесуточная температура окружающего воздуха в районе 

эксплуатации объекта по проекту «Строительство водовода РБ-ЛСП-2 

месторождения им. В. Филановского» за период 5 лет; 

- минимальная среднесуточная температура окружающего воздуха в районе 

эксплуатации объекта по проекту «Строительство водовода РБ-ЛСП-2 

месторождения им. В. Филановского» за период 10лет; 

- для теплого периода: температура наружного воздуха, определенная на основании 

средних максимальных температур самого теплого месяца; температура воздуха, 

обеспеченностью 0,95; температура воздуха, обеспеченностью 0,99; 

- для холодного периода: температура, определенная на основании средних 

минимальных температур самых холодных пяти дней; температура воздуха 

наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92; температура воздуха, 

обеспеченностью 0,94; 

- количество дней с температурой воздуха ниже 0˚С; 

- количество дней с температурой воздуха ниже минус 20˚С, выше плюс 30˚С по 

месяцам и в среднем за год на акватории расположения объекта, по проекту 

«Строительство водовода РБ-ЛСП-2 месторождения им. В. Филановского» за 

последние 5 и 10 лет наблюдений. 

Видимость: 

- количество дней с туманом (видимость менее 1 км) с разбивкой по месяцам, за год; 

- продолжительность тумана в часах; 

- повторяемость (%) числа дней с туманом и ограничения видимости, км (по 

месяцам); 
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- непрерывная продолжительность ограничения видимости, часах (по месяцам). 

Влажность воздуха: 

- средняя годовая относительная (%) и абсолютная влажность воздуха (г/м³); 

- относительная и абсолютная влажность воздуха наиболее холодного месяца; 

- относительная и абсолютная влажность воздуха наиболее теплого месяца; 

- относительная влажность наружного воздуха, соответствующая средней 

максимальной температуре самого теплого месяца;  

- распределение относительной и абсолютной влажности по месяцам и за год. 

Осадки (распределение осадков по месяцам): 

- распределение осадков по месяцам и за год (мм). 

- помесячные средние и экстремальные значения толщины снежного покрова (мм);  

- атмосферные явления: сведения о числе дней с дождем, градом, снегом и 

количестве осадков. 

Солнечная радиация и атмосферное давление: 

- среднемесячные и суммарные за год значения солнечной радиации (МДж/м²) на 

акватории исследуемого участка; 

- среднее, максимальные и минимальные значения атмосферного давления (гПа) по 

месяцам и за год на акватории исследуемого участка. 

Обледенение: 

- расчетная повторяемость (атмосферного обледенения по месяцам); 

- расчетная максимальная толщина стенки атмосферного гололеда в зависимости от 

высоты над уровнем моря (2, 10, 20, 30, 40, 50, 70, 90, 100 м), при повторяемости 1 

раз в год, 5 и 10лет; 

- масса атмосферного льда, отложившегося на плоской горизонтальной и 

вертикальной поверхностях, сооружения за один час; 

- расчетная непрерывная и суммарная за год продолжительность атмосферного 

обледенения; 

- средняя непрерывная продолжительность и скорость морского брызгового 

обледенения; 

- толщина стенки гололеда, отложившегося на инженерном сооружении при 

морском брызговом обледенении; 

- масса льда на 1м² поверхности сооружения при одном случае морского брызгового 

обледенения;( Масса воды, попавшей на 1 м² поверхности, находящейся на разной 

высоте и масса льда, образующегося на 1 м² в течение часа для различных 

сочетаний температуры воздуха и скорости ветра и Масса льда на 1 м² поверхности 

инженерного сооружения при одном случае морского брызгового обледенения); 

- повторяемость степени морского брызгового обледенения по месяцам. 

- Морское брызговое и атмосферное обледенение сооружений: 

- расчетная максимальная толщина стенки гололеда (мм) на сооружениях при 

брызговом (повторяемость 1 раз в 25 лет) и атмосферном обледенении 

(повторяемость 1 раз в 5 и 10 лет)., а также массы льда на 1 кв.м. при брызговом 

обледенении (мин, сред., макс) 

Комплексные метеорологические характеристики  
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- сочетание скорости ветра, температуры воздуха и относительной влажности 

воздуха (распределение по месяцам). 

Гидрологические характеристики 

Температура воды 

- температура морской воды (°С) на стандартных горизонтах (включая придонный) 

по месяцам и за год; 

- абсолютные минимум и максимум температуры, солености и плотности воды (по 

горизонтам, включая придонный); 

Соленость воды: 

- соленость (‰) морской воды, на стандартных горизонтах (включая придонный) по 

месяцам и за год; 

- абсолютные минимум и максимум солености воды (по горизонтам, включая 

придонный); 

- прозрачность морской воды по месяцам и за год; 

- удельное электрическое сопротивление (ом*м) воды придонного слоя.  

Плотность воды 

- плотность морской воды (кг/м³) по стандартным горизонтам, включая придонный, 

по месяцам и за год; 

- абсолютные минимум и максимум условной плотности ρ (ρ = ρист-1000), кг/м³ 

морской воды по горизонтам, включая придонный. 

Волнение 

Экстремальные характеристики волнения: 

- расчетные высоты, периоды и длины волн – средние, 13%, 5%, 3%, 1% и 0,1%, 0,01% 

обеспеченности, возможные 1 раз в год, 5, 10, 25, 50 и 100 лет и соответствующие 

им средние периоды и длины волн при среднем, максимальном и минимальном 

уровнях моря, а также с учетом расчетных величин максимального и минимального 

уровней моря по направлениям (8 румбов) и месяцам; 

- превышение гребня волны (м), соответствующие высотам волн 0,1% 

обеспеченности над средним уровнем водной поверхности, возможные 1 раз в год, 

в 5, 10, 25, 50, 100 лет по направлениям и месяцам; 

- наиболее вероятное волноопасное направление подхода наибольших волн по 

волноактивным месяцам; 

- спектральные характеристики волнения при штормах повторяемость. 1 раз в год, 5, 

10, 25, 50 и 100 лет; 

- максимальная наблюденная высота волны (м) и наибольший период волн (с) на 

акватории участка исследования; 

- оценка скоростей ветра при волне 1% и 3% обеспеченности (1 раз в год, 5, 10, 25, 

50 и 100 лет). 

Оперативные статистики волнения: 

- среднегодовая и по месяцам повторяемость волнения 3% обеспеченности по 

направлениям, градациям высот волн; 

- количество дней по месяцам с высотами волн 3% обеспеченности не 

превышающих заданные величины (пол градациям); 
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- длительность штормов и окон погоды для высот волн 3% обеспеченности выше и 

ниже заданной градации (средние значения, среднеквадратические и 

максимальные значения, а также среднее количество штормов за месяц) с 

разбивкой по месяцам; 

- совместная повторяемость высот и периодов волн; 

- характеристика волн зыби; 

- среднее число волн различной высоты за год по направлениям (8 румбов); 

- среднегодовое количество индивидуальных волн по градациям высот волн, 

среднему периоду и повторяемости; 

Уровень моря: 

- сезонный ход уровня моря, распределение относительно среднегодового уровня; 

- размах приливных колебаний уровня Каспийского моря (см), наивысший и 

наинизший теоретические уровни моря (см), возможные по астрономическим 

причинам; 

- определить текущий уровень моря на момент проведения изысканий; 

- прогнозируемый минимальный и максимальный уровень моря привести от 

среднего многолетнего уровня моря и от текущего на момент проведения 

изысканий; 

- экстремальная положительная и отрицательная отметки уровня моря возможные 

один раз в 100 лет, над средним уровнем моря; 

- распределение колебаний уровня моря относительно среднегодового уровня; 

- максимальная положительная отметка уровня моря (с учетом приливных 

колебаний), возможная один раз в 100 лет, над средним уровнем моря (м); 

- максимальная отрицательная отметка уровня моря (с учетом приливных колебаний) 

возможная один раз в 100 лет, ниже среднего уровня моря (м); 

- схемы основных характеристик уровня моря; 

- расчетные величины максимального и минимального уровней моря относительно 

среднегодового уровня, повторяемостью 1 раз в год, 5, 10, 25, 50 и 100 лет 

раздельно для безледового и ледового периодов (при наличии); 

- рекомендуемый максимальный расчетный уровень моря при шторме 

повторяемостью 1 раз в 100 лет и высоте волны с обеспеченностью 1% и 0,1%; 

- прогнозный средний, максимальный и минимальный уровень моря (до 2061 года).  

Течения: 

- расчетные максимальные скорости суммарных течений с учетом их распределения 

по направлениям, возможные 1 раз в год, 5, 10, 25, 50 и 100 лет (по горизонтам, 

включая придонный); 

- повторяемость (%) скоростей течений по направлениям и градациям скорости (не 

менее чем на трех горизонтах по данным наблюдений); 

- схема скоростей течений в районе работ с детализацией по месяцам и за год для 

поверхностного, промежуточных, придонного горизонтов; 

- максимальная расчетная скорость (см/с) поверхностного течения и максимальная 

расчетная скорость (см/с) придонного течения, возможные 1 раз в 100лет (месяц); 
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- проектные исходные данные параметры скоростей течений по сезонам, возможные 

1 раз в 5, 10, 25, 50 и 100 лет; 

- максимальные суммарные скорости течений по горизонтам для штормового 

периода (месяцы), возможные 1 раз в 5, 10, 25, 50 и 100 лет; 

- распределение расчетных максимальных скоростей поверхностных и придонных 

течений по месяцам, возможных 1 раз в 5, 10, 25, 50 и 100 лет; 

- сезонные миграции поверхностных частиц воды на участке исследования в зимний, 

весенний (переходной), летний, осенний (переходной) периоды; 

- общая схема течений в районе работ, для поверхностного горизонта с детализацией 

по сезонам; 

- направление и модуль постоянной скорости течения по (сезонам); 

- направление и модуль приливного течения. 

Комплексные гидрометеорологические характеристики 

- количество дней с высотой волны менее 1,25 м, скоростью ветра менее 10 м/с и 

видимостью более 100 м помесячно за безледовый период. 

- комплексные гидрометеорологические характеристики для каждой точки (акватория 

сооружения). 

- взаимодействие течений с волнами и трансформация волнового спектра. 

- сочетание расчетных экстремальных, 1% обеспеченности параметров течения с 

волной 1% и 0.1% обеспеченности при штормах 1 раз в год, 10, 50 и 100 лет. 

- совместные характеристики ветра, течений и волнения: оценка скоростей ветра, 

течений, суммарного уровня моря при волне, возможной 1 раз в 100 лет; оценка 

скоростей течений при волне, возможной 1 раз в 100 лет; 

- расчетные характеристики волнения на максимальный прогнозируемый уровень 

моря до 2056 года. 

 

Характеристика литодинамических процессов в районе работ 

Данные исследования необходимо проводить в комплексе с инженерно-

геодезическими и инженерно-геологическими изысканиями.  
Оценка включает комплексный анализ батиметрических и топографических карт, 

сведений о составе и свойствах донных отложений, гидродинамическом режиме акватории, 

условиях эксплуатации морских сооружений, расположенных в исследуемом районе; 

результатов региональных литодинамических исследований; результатов 

среднемасштабных и детальных литодинамических и инженерно-геологических работ, 

проводившихся в данном районе для других объектов. 

Результаты исследований динамики наносов будут содержать: 

- определение условий, при которых наступает размыв морского дна, взвешивание 

наносов и перенос осадков в виде слоя разжиженного грунта; 

- оценка скорости размыва донных отложений и скорости возможных деформаций 

дна. 

Отчет будет содержать следующие данные: 

а) характеристика литодинамических процессов в районе проведения изысканий; 

б) литолого-геоморфологические условия: 

- оценка общей направленности морфолитодинамических процессов; 

- участки размыва, транзита и аккумуляции наносов, прогноза их возможных 

изменений при строительстве сооружения; 
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в) воздействия на дно штормов: 

- величина штормовых деформаций дна (1 раз в год, 5, 50 и 100 лет). 

г) прогноз деформации дна на период эксплуатации сооружения. 
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8. ОХРАНА ТРУДА, ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ТЕХНИКА 

БЕЗОПАСНОСТИ 

Организация системы безопасности при выполнении работ 

Экспедиционные работы организуются и проводятся соответственно требованиям 

Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов» № 116-ФЗ от 21.07.1997 г. При выполнении работ на сотрудников возможно 

воздействие следующих вредных и опасных факторов: 

− неблагоприятные климатические условия; 

− недостаточная освещенность рабочих поверхностей; 

− движущиеся части оборудования и механизмов; 

− опасности при проведении работ в море. 

Последовательность мероприятий по обеспечению техники безопасности полевых 

работ: 

− прохождение сотрудниками регулярных медицинских комиссий с 

определением годности к участию в полевых работах на судах; 

− годовая аттестация сотрудников и аттестация перед началом работ на знание 

правил техники безопасности; 

− регулярное обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты, 

спецодеждой и обувью; 

− инструктаж по технике безопасности проводимый в районе работ до начала 

работ, применительно к специфике местных условий; 

− обеспечение при необходимости средствами связи, аптечками первой помощи, 

средствами безопасности и пожаротушения, медикаментами; 

− постоянный контроль выполнения требований техники безопасности. 

Перед отбытием в командировки все работники проходят целевой инструктаж по 

охране труда и инструктаж при работах повышенной опасности с записью в журнале 

регистрации инструктажа на рабочем месте. Ежедневно перед выходом на работу бригады, 

проводится пятиминутное совещание по охране труда. Цель совещания – проверка 

функциональной готовности специалистов, состояния СИЗ, разбор замечаний и вынесения 

стоп-карт менеджером по охране труда или руководителем работ.  

Сотрудники ООО «ЦМИ МГУ» будут участвовать в процедурах, проводимых на 

судне, выполняющим работы, в целях обеспечения максимальной безопасности экспедиции 

и соблюдения правил ОТ и ПБ: 

− Вводный инструктаж всех вновь прибывших на судно; 

− Ознакомительный экскурс по судну со всеми лицами, прибывшими на судно; 

− Учения «По оставлению судна»; 

− Ежемесячные собрания экипажа (комитета по безопасности) по вопросам 

охраны здоровья, безопасности и защиты окружающей среды и качества; 

− Ежемесячные обязательные проведения учебных тревог в условиях, 

приближенных к реальным; 
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− Перед началом любой операции, представляющей потенциальную угрозу 

безопасности судна или здоровью членов экипажа, проводится инструктаж по 

применению безопасных методов работ; 

− Любой вид деятельности анализируется на предмет его безопасности для 

персонала и окружающей среды; 

− Ежеквартальные учения «Человек за бортом» со спуском дежурной шлюпки и 

маневрированием на воде. 

О случаях нарушения правил безопасности будет сообщено Заказчику в течение 24 

часов. 

Средства индивидуальной защиты 

− При проведении работ на судне использовались индивидуальные средства 

защиты (Рисунок 7.1–1) и соблюдались следующие правила: 

 

Рис. 8.1 - 1. Сотрудник ЦМИ МГУ, выполняющий работы в полном комплекте СИЗ 

− Запрещается передвижение в обуви с не фиксируемой пяткой;  

− При передвижении по открытым палубам, производственной палубе надлежит 

находится в защитной одежде со световозвращающими элементами, при 

нахождении в опасных зонах – каске и прочих необходимых СИЗ; 

− При проведении спускоподъемных работ на производственной палубе члены 

экипажа должны использовать как минимум следующие средства 

индивидуальной защиты: 

− Защитная каска, 

− Рабочий спасательный жилет, 
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− Световозвращающие элементы на одежде, 

− Обувь с ударопрочным подноском, 

− Рабочие перчатки. 

− При проведении работ с интенсивным потоком воды необходимо использовать 

водозащитный костюм и перчатки. 

− При работе с агрессивными химическими веществами необходимо 

использовать лабораторную защитную одежду (лабораторный халат или 

аналогичные по характеристикам СИЗ) устойчивые к химическому 

воздействию перчатки и защитные очки.  

В ходе выполнения работ исключается употребление сотрудниками алкоголя и 

наркотических веществ. Кроме того, ООО «ЦМИ МГУ» исключает все формы нарушений 

норм поведения, которые не являются противозаконными, но рассматриваются как 

несоответствующие деловой атмосфере. 

Предотвращение загрязнений и охрана окружающей среды 

Общие организационные мероприятия по снижению и предотвращению негативного 

воздействия на окружающую среду в ходе выполнения работ предусматривают строгое 

выполнение требований российского и международного законодательства, а именно: 

− Федерального закона № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды»; 

− Федерального закона № 155-ФЗ от 31.07.1998 г. «О внутренних морских водах, 

территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации»; 

− Федерального закона № 187-ФЗ от 30.11.1995 г. «О континентальном шельфе 

Российской Федерации»; 

− Водного кодекса Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ; 

− Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов 

(МАРПОЛ 73/78). 

Основополагающим документом в области защиты морской среды является 

национальное законодательство, в случае если оно выдвигает более жесткие требования к 

охране окружающей среды, чем конвенция МАРПОЛ-73/78 с Протоколом 1978 г. и 

Приложениями. Международная конвенция МАРПОЛ-73/78 является обязательной для 

всех государств-членов Международной морской организации. 

При выполнении работ ООО «ЦМИ МГУ» руководствуется Политикой в области 

охраны здоровья и безопасности труда, качества и экологической политикой в соответствии 

с требованиями российских и международных стандартов. 
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9. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РАБОТ 

При выполнении работ ООО «ЦМИ МГУ» руководствуется Политикой в области 

охраны здоровья и безопасности труда, качества и экологической политикой в соответствии 

с требованиями российских и международных стандартов. 

ООО «ЦМИ МГУ» обладает следующими лицензиями и сертификатами: 

− Действующим свидетельством о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства №436 от саморегулируемой организации (№ СРО-И-037-

18122012); 

− Действующим сертификатом соответствия системе менеджмента качества ISO 

9001:2015 (рег. № FORTIS.RU.0001.F0019583); 

− Действующим сертификатом соответствия системе экологического 

менеджмента ISO 14001: 2016 (рег. № FORTIS.RU.0001.F0003062); 

− Действующим сертификатом соответствия системе менеджмента охраны 

здоровья и безопасности труда ISO 45001:2018 (рег. № 

OLIMP.RU.0001.D000124); 

− Действующей лицензией на осуществление деятельности в области 

гидрометеорологии и в смежных с ней областях (№ Р/2022/0044/100/Л от 05 

апреля 2022 г.); 

− Действующей лицензией на проведение работ, связанных с использованием 

сведений, составляющих государственную тайну № 0107276 (рег. № 32749 от 

29 января 2019 г.); 

− Действующей лицензией на осуществление геодезической и картографической 

деятельности (рег. № 77-00532Ф от 14 февраля 2019 г.). 

В компании ООО «ЦМИ МГУ» разработана, документирована и внедрена 

интегрированная система менеджмента качества (СМК), которая сертифицирована на 

соответствие требованиям ISO 9001:2015. 

Областью сертификации ООО «ЦМИ МГУ» являются инженерные изыскания. 

В область распространения СМК входят все подразделения ООО «ЦМИ МГУ», 

обоснованные исключения требований ISO 9001:2015 отсутствуют. 

Персонал ООО «ЦМИ МГУ» и субподрядных организаций, привлекаемый для 

выполнения работ, обладает соответствующим уровнем компетентности, образования, 

навыков и подготовки и несет ответственность за контроль качества работы в соответствии 

со своими должностными инструкциями и руководящими документами. 

Непосредственный контроль качества во время проведения экспедиционных работ 

возлагается на начальника рейса. 

ООО «ЦМИ МГУ», а также субподрядные организации располагают всем 

необходимым оборудованием для производства работ и средствами измерений, 

поверенными и калиброванными в установленные производителем оборудования периоды. 

Обеспечение качества планируемых работ достигается благодаря 

квалифицированному персоналу, планированию, использованию соответствующих 
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инструментов и процедур, правильному определению требований к работе, контролю и 

эффективному техническому управлению. В частности, при проведении морских работ, 

производится ежедневная приемка полевых материалов на борту судна с соответствующей 

регистрацией в журналах (сдача исполнителем/ приемка контролирующим сотрудником). 

По окончании полевых работ будет произведена приемка полевых материалов с 

рассмотрением всех материалов и предварительных результатов. 

ООО «ЦМИ МГУ» имеет большой опыт в производстве геотехнических работ. 

Исходя из опыта компании в подобных работах, были выявлены наиболее часто 

встречающиеся риски, в результате анализа которых разработаны методы их устранения. 

В целях оперативного контроля выполнения работ, как со стороны руководства 

Подрядчика, так и Заказчика, с объекта выполнения работ будет регулярно направляться 

ежедневный отчет о ходе выполнения работ. Ежедневный отчет используется для записи 

всех операций и событий при производстве работ с указанием времени на ежедневной 

основе. Руководитель работ на Объекте отвечает за подготовку и содержание ежедневных 

отчетов, полученных от компании ООО «ЦМИ МГУ». Ежедневный отчет будет включать 

в себя следующую информацию: 

− наименование проекта; 

− местонахождение; 

− дата; 

− погодные условия; 

− оборудование; 

− проведенные операции с комментариями; 

− начало и окончание каждой операции; 

− планируемые операции на следующий день. 

Ежедневный отчет подписывается руководителем работ на Объекте, капитаном судна 

и закрепляется печатью судна. По результатам анализа выполненных работ руководителю 

работ на Объекте могут даваться целевые указания, направленные на повышение качества 

и оптимизации процессов.  
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10. ОТЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

10.1.  Ежедневный отчет 

В целях оперативного контроля выполнения работ, как со стороны руководства 

Подрядчика, так и Заказчика, с объекта выполнения работ будет регулярно направляться 

ежедневный отчет о ходе выполнения работ. Ежедневный отчет используется для записи 

всех операций и событий при производстве работ с указанием времени на ежедневной 

основе. Руководитель работ на Объекте отвечает за подготовку и содержание ежедневных 

отчетов, полученных от компании ООО «Морской центр». Ежедневный отчет будет 

включать в себя следующую информацию: 

− наименование проекта; 

− местонахождение; 

− дата; 

− погодные условия; 

− оборудование; 

− проведенные операции с комментариями; 

− начало и окончание каждой операции; 

− планируемые операции на следующий день. 

Ежедневный отчет подписывается руководителем работ на Объекте, капитаном судна 

и закрепляется печатью судна. По результатам анализа выполненных работ руководителю 

работ на Объекте могут даваться целевые указания, направленные на повышение качества 

и оптимизации процессов. 

10.2. Полевой отчет 

По окончанию экспедиционных исследований Заказчику предоставляется полевой 

отчет. 

Полевой отчет будет содержать информацию о составе исполнителей, включая 

научную партию, об организации и методике выполнения работ, о методике полевых 

исследований, объемах выполненных работ (включая сводную таблицу объемов 

выполненных работ), координатах станций и пунктов измерений и наблюдений, акты 

отбора проб, переданных для выполнения лабораторных анализов, и пр. 

Приложения к отчету должны включать, но не ограничиваться, следующую 

информацию: копия технического задания, ежедневные отчеты о ходе выполнения работ, 

акты отбора проб и журналы наблюдений, аттестаты и области аккредитации лабораторий, 

лицензии и свидетельства организации, фотографии и пр. 

10.3. Итоговый отчет 

10.3.1 Отчетные материалы по результатам инженерно-экологических 
изысканий 

Итоговый отчет должен содержать: 

В итоговом отчете о выполненных инженерно-экологических изысканиях должно 

быть отражено и представлено (но не ограничиваться): 
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− описание района работ, целей и задач; 

− таблица запланированных и выполненных объемов работ; 

− описание судна; перечень персонала, оборудования и программного 

обеспечения; 

− методику проведения работ и процесс обработки данных; 

− результаты работ; 

− оценка современного экологического состояния акватории и загрязнения 

компонентов среды; 

− обзор возможных неблагоприятных воздействий на окружающую среду; 

− оценка значимых экологических ограничений и рисков на основании справок 

от уполномоченных органов (наличие/отсутствие ОПИ, ООПТ трех уровней, 

ОКН, особо охраняемые виды, краснокнижные виды морских птиц и 

млекопитающих, лежбищ и путей их миграций, загрязняющие вещества в 

атмосферном воздухе и др.); 

− фотоматериалы; 

− картографический материал. 

Точный состав отчетных и картографических материалов уточняется после 

завершения полевых работ. 

10.3.2 Отчетные материалы по результатам инженерно-гидрометеорологических 
изысканий 

Результаты инженерно-гидрометеорологических изысканий представляются 

Заказчику в виде технического отчета, в установленные календарным планом сроки.  

Технический отчет будет соответствовать требованиям нормативной документации. 

В итоговый отчет о выполненных инженерно-гидрометеорологических изысканиях 

будет состоять: 

− Введение; 

− Гидрометеорологическая изученность (сведения о ранее выполненных 

инженерных изысканиях и исследованиях, наличии пунктов стационарных 

наблюдений государственной и ведомственных сетей; оценка степени 

гидрологической и метеорологической изученности территории (акватории) с 

учетом имеющихся материалов); 

− Краткая физико-географическая характеристика; 

− Методика выполнения работ (описание методов полевых и камеральных 

работ); 

− Результаты инженерно-гидрометеорологических работ (результаты 

выполненных полевых, камеральных и лабораторных работ): 

• Характеристика метеорологического режима территории исследования; 

• Характеристика гидрологического режима территории исследования 

(данные по течениям, волнению, уровню, термохалинным 

характеристикам); 
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• Характеристика ледового режима территории; 

• Сведения об опасных гидрометеорологических явлениях; 

• Литодинамические условия с общей оценкой интенсивности 

литодинамических процессов, результатами литодинамического 

районирования, приведением расчетных характеристик динамики наносов, 

прогнозом возможных изменений рельефа дна и берегов, а также величин 

экзарации дна ледяными образованиями; 

− Результаты гидрохимических исследований; 

− Результаты гидробиологических исследований. 

− Заключение. 

Точный состав отчетных материалов уточняется после завершения полевых работ. 
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СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Законы, нормативно-правовые акты и нормативно-технические документы 

ГОСТ 17.1.5.05-85 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб поверхностных 

и морских вод, льда и атмосферных осадков; 

ГОСТ Р 59024–2020 Общие требования к отбору проб; 

ГОСТ 31960-2012 (ISO 10253:2006) «Вода. Методы определения токсичности по замедлению роста 

морских одноклеточных водорослей Phaeodactylum tricornutum Bohlin»; 

ГОСТ 31959-2012 (ISO 14669:1999). «Вода. Методы определения токсичности по выживаемости 

морских ракообразных Artemia salina L.»; 

ГОСТ Р 57163-2016 «Вода. Определение токсичности по выживаемости односуточной молоди рыб 

Poecilia reticulata Peters в пресной и морской воде»; 

ГОСТ 31958 Вода. Методы определения содержания общего и растворенного органического 

углерода; 

ГОСТ 31957-2012 Вода. Методы определения щелочности и массовой концентрации карбонатов и 

гидрокарбонатов; 

ГОСТ Р 56219 Вода. Определение содержания 62 элементов методом масс-спектрометрии с 

индуктивно связанной плазмой; 

ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 Количественный химический анализ вод. Методика измерений мутности 

проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод 

турбидиметрическим методом по каолину и формазину; 

ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений 

цветности питьевых, природных и сточных вод фотометрическим методом; 

ПНД Ф 14.1:2:4.254-09. Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений 

массовых концентраций взвешенных веществ и прокаленных взвешенных веществ в питьевых, 

природных и сточных водах; 

ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 Методика выполнения измерений массовой концентрации нефтепродуктов 

в пробах природных, питьевых, сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе 

жидкости «Флюорат-02»; 

ПНД Ф 14.1:2.16-95 Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений 

массовой концентрации катионных поверхностно-активных веществ в пробах природных и 

очищенных сточных вод экстракционно-фотометрическим методом; 

ПНД Ф 14.1:2:3:4.204-04 Методика измерений массовых концентраций хлорорганических 

пестицидов и полихлорированных бифенилов в пробах питьевых, природных и сточных вод 

методом газовой хроматографии; 

ПНД Ф 14.1:2.159-2000 Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений 

массовой концентрации сульфат-ионов в пробах природных и сточных вод 

турбидиметрическим методом; 

Приказ Минсельхоза России от 13 декабря 2016 г. №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»; 

РД 52.24.496–2018 Методика измерений температуры, прозрачности и определения запаха воды; 

РД 52.10.740–2010 Массовая концентрация азота нитритного в морских водах. Методика измерений 

фотометрическим методом с реактивом Грисса; 

РД 52.10.738–2010 Массовая концентрация фосфатов в морских водах. Методика измерений 

фотометрическим методом; 
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РД 52.10.805–2013 Массовая концентрация общего азота в морских водах. Методика выполнения 

измерений фотометрическим методом после окисления персульфатом калия; 

РД 52.24.383–2018 Массовая концентрация аммонийного азота в водах. Методика измерений 

фотометрическим методом в виде индофенолового синего; 

РД 52.10.739–2010 Массовая концентрация общего фосфора в морских водах. Методика измерений 

фотометрическим методом после окисления персульфатом калия; 

РД 52.10.243–92 Руководство по химическому анализу морских вод; 

РД 52.24.420–2019 Биохимическое потребление кислорода в водах. Методика измерений 

титриметрическим и амперометрическим методами; 

РД 52.10.735–2018 Водородный показатель морских вод. Методика измерений 

потенциометрическим методом; 

РД 52.10.742-2018 Объемная доля сероводорода в морской воде. Методика измерений 

йодометрическим методом; 

РД 52.24.419-2019. Массовая концентрация растворенного кислорода в водах. Методика 

выполнения измерений йодометрическим методом; 

РД 52.10.745-2020 Массовая концентрация азота нитратного в морской воде. Методика измерений 

фотометрическим методом после восстановления в кадмиевом редукторе; 

РД 52.10.744-2020 Массовая концентрация кремния в морской воде. Методика измерений 

фотометрическим методом в виде синей формы молибденокремневой кислоты; 

РД 52.24.368-2021. Руководящий документ. Массовая концентрация анионных синтетических 

поверхностно-активных веществ в водах. Методика измерений экстракционно-

фотометрическим методом; 

Руководство по эксплуатации ВР29.00.000-01РЭ анализатора растворенного кислорода МАРК-

302Э; 

СанПиН 2.1.3684–21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий 

городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий; 

СанПиН 1.2.3685–21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания; 

СанПиН 2.6.1.2523-09. Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009; 

СП 47.13330-2016. Инженерные изыскания для строительства; 

СП 131.13330.2018. СНиП 23-01-99* Строительная климатология; 

СП 482.1325800.2020. Инженерно-гидрометеорологические изыскания при строительстве; 

СП 504.1325800.2021. Инженерные изыскания для строительства на континентальном шельфе. 

Общие требования; 

ФР.1.31.2002.00467 Методика выполнения измерений массовой концентрации ртути в водах 

методом беспламенной атомно-абсорбционной спектрофотометрии (метод «холодного пара»); 

ФР.1.31.2004.01272 (М-МВИ-109-03). Методика выполнения измерений массовой концентрации 

нефтяных углеводородов в поверхностных водах и массовой доли нефтяных углеводородов в 

донных отложениях методом хромато-масс-спектрометрии; 

ФР.1.40.2013.15386 Методика радиационного контроля. Суммарная альфа-бета-активность 

природных вод (пресных и минерализованных); 

ФР.1.40.2019.34491 Методика измерений удельной активности цезия-137 и стронция-90 с 

применением радиохимического концентрирования в пробах природных (пресных и 
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минерализованных) и технических вод с помощью спектрометра-радиометра гамма-, бета- и 

альфа- излучения МКГБ-01 «РАДЭК»; 

ЦВ 3.26.56-2005 (ФР.1.31.2005.01585) - Методика выполнения измерений массовой концентрации 

полихлорированных бифенилов и полихлорированных терфенилов в пробах питьевых, 

природных и сточных вод; 

ЦВ 3.12.59-2010 (ФР.1.31.2005.01586) - Качество воды. Методика выполнения измерений массовых 

концентраций летучих органических соединений в пробах питьевых, природных и сточных вод. 

Метод газовой хроматографии; 

Постановление Правительства Республики Дагестан от 28.12.2020 № 288 "Об утверждении 

перечней (списков) объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу 

Республики Дагестан и исключенных из Красной книги Республики Дагестан. 
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центр» 

Приложение Б.1 Свидетельство о допуске к определенному виду или видам 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства № 1406, выданное саморегулируемой организацией АС 
«Национальный альянс изыскателей «ГеоЦентр» 
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Приложение Б.2 Лицензия СРО (НОПРИЗ) в сфере инженерных 
изысканий и проектирования 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В Аттестаты аккредитации испытательных 
лабораторий 

Приложение В.1 Аттестат аккредитации ООО «Лаборатория» 
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Приложение В.4 Аттестат аккредитации ФГБУ «Костромская» 
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Приложение В.5 Аттестат аккредитации Испытательного центра «МГУЛАБ» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г Форма ежедневного отчета 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д Формы актов и журналов о выполнении работ 

Приложение Д.1 Образец акта отбора проб 
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Приложение Д.2 Образец акта выполнения исследований 
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Приложение Д.3 Форма журнала наблюдений за морскими млекопитающими и 
птицами 
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Журнал наблюдений за птицами 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж Свидетельства на исследовательское судно  
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