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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее планируется осуществить работы по подготовке искусственного грунтового 
основания для целей гражданского строительства с дорожной инфраструктурой и 
инженерными коммуникациями. 

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) выполнена с учетом требований 
Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду, утвержденного приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372.  

Оценка воздействия на окружающую среду проводится в несколько этапов: 

 выполняется оценка современного состояния компонентов окружающей среды в 
районе проведения работ, включая состояние атмосферного воздуха, водных 
ресурсов, биологических ресурсов; 

 приводится характеристика видов и степени воздействия на окружающую среду 
при осуществлении намечаемой хозяйственной деятельности, а также прогнозная 
оценка воздействия на окружающую среду с учетом современного состояния 
экосистемы. 

С учетом выполненной оценки воздействия на окружающую среду при осуществлении 
намечаемой хозяйственной деятельности предлагаются мероприятия по предотвращению и 
снижению возможного негативного воздействия на окружающую среду: 

 мероприятия по охране атмосферного воздуха; 

 мероприятия по охране водной среды; 

 мероприятия по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживания, размещения отходов I-IV классов опасности; 

 мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций; 

 мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие 
рациональное использование и охрану водных объектов, а также сохранение 
водных биологических ресурсов и среды их обитания, в том числе условий их 
размножения, нагула, путей миграции (при необходимости); 

 программа производственного экологического контроля и мониторинга за 
характером изменения всех компонентов экосистемы. 
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1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (ОБЗОР ТРЕБОВАНИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
ДЛЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Разработка природоохранных разделов осуществлялась в соответствии с действующими 
законодательными и нормативными актами Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, международными договорами, соглашениями и другими документами, 
регулирующими деятельность хозяйствующих субъектов в области природопользования и 
охраны окружающей среды. 

В последующих разделах настоящей главы сделан краткий обзор нормативных правовых 
актов, регулирующих отношения в области охраны окружающей среды, с учетом которых 
осуществлялась оценка воздействия на окружающую среду рассматриваемого объекта. 

1.1. Требования международных норм 

Российская Федерация является Стороной ряда международных соглашений, согласно 
которым принимает на себя обязательства по осуществлению мер, направленных на 
предотвращение опасного, в том числе для здоровья и безопасности человека, загрязнения 
окружающей природной среды. 

Согласно ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, общепризнанные принципы и нормы международного 
права и международные договоры РФ являются составной частью ее правовой системы и 
имеют приоритет перед нормами внутреннего законодательства. Законодательными 
органами России был ратифицирован ряд международных конвенций, многие из которых 
включают положения об охране окружающей среды. Ниже приводится краткий анализ 
наиболее важных соглашений, имеющих отношение к намечаемой деятельности, которыми 
должен также руководствоваться Инициатор намечаемой хозяйственной деятельности при ее 
осуществлении. 

Конвенция об открытом море 

Конвенция об открытом море (1958, Женева, ратифицирована СССР) дает определение 
понятию «открытое море», определяет право на свободный доступ к морю, правовое 
положение судов в открытом море, устанавливает принцип исключительной юрисдикции 
государства над судами, плавающими под его флагом, который вытекает из принципа 
суверенного равенства государств и принципа свободы судоходства в открытом море. 

Международная конвенция относительно вмешательства в открытом море в 
случаях аварий, приводящих к загрязнению нефтью 

Международная конвенция относительно вмешательства в открытом море в случаях аварий, 
приводящих к загрязнению нефтью (1969, Брюссель), определяет принятие мер, которые 
могут оказаться необходимыми для предотвращения, уменьшения или устранения серьезной 
и реально угрожающей опасности загрязнения нефтью моря или побережья вследствие 
морской аварии или действий, связанных с такой аварией. 

Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение, 
главным образом, в качестве местообитания водоплавающих птиц 

Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение, главным образом, 
в качестве местообитания водоплавающих птиц (Рамсар, 02.02.1971) ратифицирована СССР 
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в 1976 году. Настоящая Конвенция направлена на сохранение и охрану водно-болотных 
угодий, являющихся местами обитания мигрирующих водоплавающих птиц.  

Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов от 
02.11.1973, измененная Протоколом 1978 года (МАРПОЛ 73/78) 

Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов от 02.11.1973, 
измененная Протоколом 1978 года (МАРПОЛ 73/78) (Лондон, ратифицирована СССР), 
направлена на предотвращение загрязнения морской среды вредными веществами или 
стоками, содержащими такие вещества, путем их сброса с судов. В соответствии с 
Конвенцией под «судном» подразумевается эксплуатируемое в морской среде судно любого 
типа, включая стационарные или плавучие платформы. Конвенцией регламентируются все 
формы загрязнения с судов. 

Конвенция по предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и других 
материалов 

Конвенция по предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и других материалов 
(«Лондонская» конвенция) (Москва–Вашингтон–Лондон–Мехико, 29.12.1972, 
ратифицирована СССР) рассматривает вопросы загрязнения морской среды сбросами 
отходов и других материалов. Положения этого документа не запрещают удаление в море 
отходов и других материалов, присущих или являющихся результатом нормальной 
эксплуатации судов, платформ или других искусственных сооружений в море. 

Конвенция ООН по морскому праву 

Конвенция ООН по морскому праву (1982, Монтего-Бей, ратифицирована Россией) 
регламентирует общие аспекты правоотношений в области рационального использования 
природных ресурсов Мирового океана и защиты морской среды от загрязнения. В частности, 
за государствами закрепляется право разрабатывать свои природные ресурсы в 
соответствии со своей политикой в области охраны окружающей среды. Конвенцией 
обозначаются обязанности ее участников по принятию мер, направленных на максимально 
возможное уменьшение загрязнения с установок и устройств, используемых при разработке 
природных ресурсов морского дна и его недр. 

Международная конвенция по обеспечению готовности на случай загрязнения 
нефтью, борьбе с ним и сотрудничеству 

Международная конвенция по обеспечению готовности на случай загрязнения нефтью, 
борьбе с ним и сотрудничеству (1990, Лондон) декларирует необходимость наличия на борту 
судов и морских установок планов чрезвычайных мер по борьбе с загрязнением нефтью, 
устанавливает порядок подачи сообщений о загрязнении нефтью, декларирует действия по 
получении сообщения о загрязнении нефтью, определяет основные принципы 
международного сотрудничества в борьбе с загрязнением. 

Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния, 
Протокол «О сокращении выбросов серы или их трансграничных потоков по 
меньшей мере на 30 % к Конвенции 1979 года о трансграничном загрязнении 
воздуха на большие расстояния», Протокол к Конвенции 1979 года о 
трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния об ограничении 
выбросов окислов азота или их трансграничных потоков 

Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния, Женева, 
13.11.1979 (ратифицирована Президиумом Верховного Совета СССР 29.04.1980. Конвенция 
вступила для СССР в силу 16.03.1983) Настоящая Конвенция и относящиеся к ней протоколы 
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провозглашает принципы охраны человека и окружающей его среды от загрязнения воздуха, 
сокращения и предотвращения загрязнения воздуха, включая его трансграничное 
загрязнение на большие расстояния. В положениях Конвенции провозглашены обязательства 
по разработке наилучшей политики и стратегии, включая системы регулирования качества 
воздуха. В частности, обязательства по разработке мер по борьбе с загрязнением воздуха, 
совместимые со сбалансированным развитием, путем использования наилучшей имеющейся 
и экономически приемлемой технологии и малоотходной и безотходной технологии. 

Протокол «О сокращении выбросов серы или их трансграничных потоков по меньшей мере на 
30 % к Конвенции 1979 года о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния», 
Хельсинки 08.07.1985 (подписан Правительством СССР в 1985 году). Положения Протокола 
содержат обязательства сократить выбросы серы на национальном уровне или их 
трансграничные потоки по меньшей мере на 30%. 

Протокол к Конвенции 1979 года о трансграничном загрязнении воздуха на большие 
расстояния об ограничении выбросов окислов азота или их трансграничных потоков, София, 
31.10.1988 (принят СССР в 1989 году, вступил в силу для СССР 14.02.1991). В положениях 
Протокола к Конвенции содержатся обязательства по сокращению выбросов окислов азота 
или их трансграничных потоков, устанавливает для стран-участниц непревышение выбросов 
окислов азота, либо их трансграничных перемещений не выше уровня 1987 г. к 1994 г. Кроме 
того, Протокол регулирует критические нагрузки по данным веществам и цели по снижению 
их выбросов. 

Венская Конвенция об охране озонового слоя 

Венская Конвенция об охране озонового слоя, Вена, 22.03.1985 (принята СССР в 1986 году). 
Конвенция содержит обязательства по принятию надлежащих мер для защиты здоровья 
человека и окружающей среды от неблагоприятных последствий, которые являются или могут 
являться результатом человеческой деятельности, изменяющей или способной изменить 
состояние озонового слоя. 

Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой 

Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой, Монреаль, 16.09.1987 
(принят Правительством СССР в ноябре 1988 года, вступил в силу на территории СССР с 
01.01.1989). В протоколе провозглашены принципы охраны озонового слоя путем принятия 
превентивных мер по надлежащему регулированию всех глобальных выбросов разрушающих 
его веществ с целью добиться в конечном итоге их устранения.  

Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном 
контексте 

Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте, г. Эспо, 
Финляндия, 25.02.1991 (не ратифицирована РФ. Россия имеет статус наблюдателя. 
Подписана Правительством СССР 06.07.1991, подтверждена Правительством РФ Н-№11.ГП 
от 13.01.1992 МИД РФ). В положениях данного документа сформулированы требования и 
обязанности государств, планирующих осуществление хозяйственной деятельности на своей 
территории, которая может оказать неблагоприятное воздействие на среду обитания и 
население другой страны.  

Декларация ООН по окружающей среде и развитию 

Декларация ООН по окружающей среде и развитию, Рио-де-Жанейро, 14.06.1992 
(ратифицирована РФ в 1994 году). В настоящей Декларации сформулированы 27 принципов 
политики охраны окружающей среды и развития. Основополагающим является Принцип 1, 
который гласит, что: «В центре внимания непрерывного развития находятся люди. Они имеют 
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право на здоровую плодотворную жизнь в гармонии с природой». Остальные 26 Принципов 
формулируют задачи государства, решение которых обеспечивает выполнение Принципа 1.  

Конвенция о биологическом разнообразии 

Конвенция о биологическом разнообразии, Найроби, июнь 1992 год (ратифицирована 
Федеральным законом от 17.02.1995 № 16-ФЗ). Целью настоящей Конвенции является 
сохранение биологического разнообразия, устойчивое использование его компонентов. В 
положениях Конвенции сформулированы условия, которые должны выполняться при 
осуществлении хозяйственной деятельности. 

Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении 
климата и Киотский протокол 

Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата, Нью-Йорк, 
09.05.1992 (ратифицирована Федеральным законом от 04.11.1994 № 34-ФЗ) и относящийся к 
ней Киотский протокол, Киото, 11.12.1997 (ратифицирован Федеральным законом РФ от 
04.11.2004 № 128-ФЗ). Цель настоящей Конвенции и всех, связанных с ней правовых 
документов, заключается в том, чтобы добиться стабилизации концентраций парниковых 
газов в атмосфере на таком уровне, который не допускал бы опасного антропогенного 
воздействия на климатическую систему. В связи с этим государства берут на себя 
обязательства принимать предупредительные меры в целях прогнозирования, 
предотвращения или сведения к минимуму причин изменения климата и смягчения его 
отрицательных последствий. 

Конвенция о доступе к информации, участию общественности в процессе 
принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся 
окружающей среды 

Для содействия защите права каждого человека нынешнего и будущих поколений жить в 
окружающей среде, благоприятной для его здоровья и благосостояния, Конвенция о доступе 
к информации, участию общественности в процессе принятия решений и доступе к 
правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды (1998, Орхус), гарантирует права 
на доступ к информации, на участие общественности в процессе принятия решений и на 
доступ к правосудию по вопросам, касающимся охраны окружающей среды.  

Конвенция № 169 Международной организации труда «О коренных народах и 
народах, ведущих племенной образ жизни в независимых странах» 

Международное регулирование прав человека определено Уставом Организации 
Объединенных наций, принятым 26.07.1945 Генеральной Ассамблеей международной 
организацией труда (ООН) 26.04.1989 принята Конвенция 169 «О коренных народах и 
народах, ведущих племенной образ жизни в независимых странах». Положения Конвенции 
169 нашли свое отражение в Конституции РФ. 

1.2. Требования законодательства и технических норм Российской 
Федерации 

1.2.1. Основополагающие документы в области ОВОС 

Конституция Российской Федерации 

В структуре национального законодательства Конституция Российской Федерации и 
принимаемые в соответствии с ней федеральные законы имеют наивысшую юридическую 
силу и регулируют отношения в области рационального природопользования и обеспечения 
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экологической безопасности при ведении хозяйственной и иной деятельности на территории 
Российской Федерации. Подзаконные акты – федеральные и субъектов Российской 
Федерации – разрабатываются в развитие законов и устанавливают конкретные нормы, 
правила и требования к процессу природопользования. В свою очередь субъекты Российской 
Федерации могут в пределах своей компетенции принимать свои законы и подзаконные акты, 
не противоречащие федеральным. 

Конституция РФ устанавливает приоритетность ратифицированных международных и 
российских нормативных правовых актов, имеет высшую юридическую силу, прямое действие 
и применяется на всей территории Российской Федерации (ст. 15). 

Конституция РФ гарантирует право каждого гражданина Российской Федерации на 
благоприятную окружающую среду, на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или 
имуществу в результате экологического правонарушения (ст. 42) и обязывает сохранять 
природу и окружающую среду (ст. 58). 

Согласно Конституции РФ и основным положениям Федерального закона от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», федерация и её административно-территориальные единицы обладают 
совместной юрисдикцией в вопросах, касающихся использования природных ресурсов, 
охраны окружающей среды и безопасности населения. Все законы и правила, утвержденные 
на федеральном уровне, имеют силу на территории каждой административно-
территориальной единицы и максимально учитывают интересы местного населения.  

Конституция РФ определяет общие принципы законодательных актов по использованию 
природных ресурсов и охране окружающей среды. Конституция гласит, что земля и прочие 
природные ресурсы России используются и охраняются в качестве основы жизни и 
деятельности людей, населяющих соответствующую территорию (ст. 9). 

Природоохранные законы и нормативно-правовые документы призваны обеспечить права 
граждан на благоприятную окружающую среду. Они направлены на предотвращение 
вредного воздействия любого вида деятельности на природную среду и организацию 
рационального природопользования, сохранение природного баланса в интересах 
настоящего и будущего поколений. 

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 

Основным правовым актом, регламентирующим экологические процедуры в РФ, является 
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». Данный закон 
формулирует общие принципы административных и прочих норм по охране компонентов 
природы и их систем. 

В Законе подробно излагаются права и обязанности всех заинтересованных сторон, в том 
числе государственных структур, пользователей среды и общественности. 

Закон определяет основы нормирования государственных стандартов, лицензирования 
отдельных видов деятельности, экологической сертификации в области охраны окружающей 
среды, а также проведение оценки воздействия на окружающую среду (ст. 32) и проведение 
экологической экспертизы (ст. 33). 

Статья 55 Закона регламентирует требования по охране окружающей среды от негативного 
физического воздействия в т.ч. шума, вибрации, магнитных полей и иных вредных физических 
воздействий. Закон устанавливает общие требования по платности природопользования. В 
соответствии со статьей 16 Закона негативное воздействие на окружающую среду является 
платным.  
К видам негативного воздействия относятся: 
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 выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ и иных веществ; 

 сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные 
водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади; 

 загрязнение недр, почв; 

 размещение отходов производства и потребления; 

 загрязнение окружающей среды шумом, теплом, электромагнитными, 
ионизирующими и другими видами физических воздействий; 

 иные виды негативного воздействия на окружающую среду. 

 Плата за использование природных ресурсов состоит из нескольких видов 
платежей (ст. 14 и 16 Закона): 

 платежи за природные ресурсы: 

 за право пользования природными ресурсами в пределах установленных лимитов; 

 за сверхлимитное и нерациональное использование природными ресурсами; 

 на воспроизводство и охрану природных ресурсов; 

 платежи за загрязнение окружающей среды и иные виды воздействий (в пределах 
установленных лимитов и сверх установленных лимитов). 

Порядок определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей 
природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия, утвержден 
постановлением Правительства РФ от 28.08.1992 № 632 «Об утверждении Порядка 
определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, 
размещение отходов, другие виды вредного воздействия». Конкретные ставки нормативных 
и штрафных платежей за загрязнение окружающей среды и иные виды экологических 
нарушений, а также порядок исчисления и взимания платы содержатся в соответствующих 
подзаконных актах, нормативных документах. Базовые нормативы платы за загрязнение 
окружающей природной среды утверждены Минприроды России и ежегодно индексируются. 

Внесение платы не освобождает природопользователя от выполнения мероприятий по 
охране окружающей природной среды и возмещения вреда, причиненного экологическим 
правонарушением. 

В Главе XIV Закона (от 10.01.2002 № 7-ФЗ) даются основные положения об ответственности 
за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды с соответствующими 
ссылками на УК РФ (от 13.06.1996 № 63-ФЗ), КоАП (от 30.12.2001 № 195-ФЗ), ГК РФ (от 
30.11.1994 № 51-ФЗ, от 26.01.1996 № 14-ФЗ; от 26.11.2001 № 146-ФЗ; от 18.12.2006 № 230-
ФЗ); о порядке определения объема и размера, а также компенсации вреда, причиненного 
окружающей среде. Законом (от 10.01.2002 № 7-ФЗ) устанавливается, что требования об 
ограничении, о приостановлении или о прекращении деятельности юридических и 
физических лиц, осуществляемой с нарушением законодательства в области охраны 
окружающей среды, рассматриваются судом или арбитражным судом. Закон (от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ) устанавливает только общие основания ответственности, а ее объем определяется 
иными нормативными актами законодательства РФ. 



 

Инженерная подготовка территории земельных участков (в том числе включение увеличение 
высотных отметок) для целей возведения объектов недвижимости, инженерной и транспортной 
инфраструктуры. 1 этап   

 

Том 8.1.1 Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 1. Текстовая часть 17 
 

Федеральный закон от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» 

Федеральный закон от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» закрепляет 
принцип обязательности проведения государственной экологической экспертизы до принятия 
решений о реализации объекта экологической экспертизы. 

Основной задачей экологической экспертизы является установление соответствия 
намечаемой хозяйственной деятельности экологическим требованиям и определение 
допустимости реализации объекта экологической экспертизы в целях предупреждения 
возможных неблагоприятных воздействий этой деятельности на окружающую природную 
среду. 

Государственная экологическая экспертиза организуется и проводится федеральным 
органом исполнительной власти в области экологической экспертизы, который, совместно с 
территориальными органами, имеет исключительное право на проведение государственной 
экологической экспертизы. 

Закон вводит институт участия общественности в форме общественной экологической 
экспертизы, которая организуется и проводится по инициативе граждан и общественных 
организаций, а также по инициативе органов местного самоуправления. 

1.2.2. Охрана недр и геологической среды 

Закон «О недрах» 

Основным законом, регулирующим отношения, возникающие в связи с геологическим 
изучением, использованием и охраной недр территории Российской Федерации, является 
Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах». 

Закон «О недрах» (от 21.02.1992 № 2395-1) относится к компетенции органов 
государственной власти Российской Федерации в сфере регулирования отношений 
недропользования распоряжение недрами континентального шельфа Российской 
Федерации; координацию и контроль за геологическим изучением рациональным 
использованием и охраной недр (ст. 3; 6). К основным обязанностям недропользователя ФЗ 
относит соблюдение утвержденных стандартов (норм, правил) по охране недр, атмосферного 
воздуха, земель, лесов, вод (ст. 22). 

Федеральный закон «О внутренних морских водах, территориальном море и 
прилежащей зоне Российской Федерации» 

Федеральный закон от 31.07.1998 № 155-ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном 
море и прилежащей зоне Российской Федерации» устанавливает статус и правовой режим 
внутренних морских вод, территориального моря и прилежащей зоны Российской Федерации, 
включая права Российской Федерации в ее внутренних морских водах, территориальном море 
и прилежащей зоне и порядок их осуществления в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права, 
международными договорами Российской Федерации и федеральными законами. 

Платежи за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, 
взимаются в форме разовых взносов и (или) регулярных платежей. Размер этих платежей 
определяется в зависимости от размеров участка недр, предоставляемого в пользование, 
полезных свойств недр и степени экологической опасности при их использовании. 
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1.2.3. Охрана атмосферного воздуха 

Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» 

Основным документом, регламентирующим использование и охрану атмосферного воздуха и 
регулирующим воздействие хозяйственной и иной деятельности на него, является 
Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха». 

В разделе II Закона отражены меры по охране атмосферного воздуха, включая нормативы 
предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и 
уровней вредных физических воздействий на него, нормативы предельно допустимых 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и вредных физических воздействий 
на него, а также регулирование выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
стационарными источниками загрязнения, автомобилями, самолетами, другими 
передвижными средствами и установками, находящимися в эксплуатации; регулирование 
вредных физических воздействий на атмосферный воздух. 

На территории Российской Федерации разрешается использовать технические, 
технологические установки, двигатели, транспортные и иные передвижные средства и 
установки только при наличии сертификатов, устанавливающих соответствие содержания 
вредных (загрязняющих) веществ в выбросах передвижных средств и установок техническим 
нормативам выбросов (ст. 15). 

Проекты реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которые могут оказать 
вредное воздействие на качество атмосферного воздуха, должны предусматривать меры по 
уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и их 
обезвреживанию в соответствии с требованиями, установленными федеральным органом 
исполнительной власти в области охраны окружающей среды и другими федеральными 
органами исполнительной власти. 

Статья 20 Закона определяет обязанности граждан и юридических лиц, имеющих 
стационарные и передвижные источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух. 

«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов» 

На основе действующего Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» разработаны и утверждены постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой 
редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов» СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов», санитарные правила и нормативы которого распространяются на размещение, 
проектирование, строительство и эксплуатацию вновь строящихся, реконструируемых и 
действующих объектов и производств, объектов транспорта и др., являющихся источниками 
воздействия на среду обитания и здоровье человека. В соответствии с п. 1.2. данных правил 
(СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) источниками воздействия на среду обитания и здоровье 
человека являются объекты, для которых уровни создаваемого загрязнения за пределами 
промышленной площадки превышают 0.1 ПДК и/или ПДУ. 

Нормативы предельно допустимых выбросов (ПДВ) для каждого загрязняющего вещества, 
поступающего в атмосферу от объекта, устанавливаются на основе действующих 
гигиенических нормативов, уровней текущего загрязнения атмосферного воздуха, а также 
новейших достижений по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 
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Постановление Правительства РФ от 13.09.2016 № 913 «О ставках платы за 
негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных 
коэффициентах» 

Нормативы платы за негативное воздействие, определены Постановлением Правительства 
РФ от 13.09.2016 N 913 (ред. от 24.01.2020) "О ставках платы за негативное воздействие на 
окружающую среду и дополнительных коэффициентах", Постановлением Правительства РФ 
от 03.03.2017 N 255 (ред. от 17.08.2020) "Об исчислении и взимании платы за негативное 
воздействие на окружающую среду" (вместе с "Правилами исчисления и взимания платы за 
негативное воздействие на окружающую среду") (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2020), 
Постановление Правительства РФ от 11.09.2020г. № 1393 «О применении в 2021 году ставок 
платы за негативное воздействие на окружающую среду». Постановление устанавливает 
ставки платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 
источниками, за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты, а размещение отходов 
производства и потребления по классу их опасности. 

1.2.4. Охрана водных объектов 

Водный кодекс 

Использование и охрану водных ресурсов и воздействия на водные объекты регулирует 
Водный кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ. Водный кодекс распространяется на 
поверхностные водные объекты, внутренние морские воды, территориальное море и 
подземные водные объекты. 

Предоставление водных объектов, находящихся в федеральной собственности, 
собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных 
образований, или частей таких водных объектов в пользование осуществляется на основании 
договоров водопользования или решений о предоставлении водных объектов в пользование 
(ст. 11).  

Все работы в водных объектах должны осуществляться в соответствии с требованиями 
законодательства в области охраны окружающей среды.  

1.2.5. Водные биоресурсы 

Федеральный закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов» 

Под «морскими биоресурсами» следует понимать водные биологические ресурсы, 
обитающие во внутреннем море РФ, территориальном море РФ, в исключительной 
экономической зоне РФ, на континентальном шельфе РФ и в Открытом море. 

Федеральный закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов» выступает в качестве основного правового акта, регулирующего 
отношения, возникающие в области сохранения водных биоресурсов. 

В соответствии с Законом при осуществлении производственной деятельности должны 
применяться меры по сохранению водных биоресурсов и среды их обитания. Производство 
намечаемой деятельности согласовывается с федеральным органом исполнительной власти 
в области рыболовства. 

Все виды хозяйственной и иной деятельности во внутренних морских водах и в 
территориальном море могут осуществляться только при наличии положительного 
заключения государственной экологической экспертизы, проводимой за счет пользователя 
природными ресурсами внутренних морских вод и территориального моря. 
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Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» 

Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» устанавливает требования по 
сохранению среды обитания объектов животного мира (ст. 22). Любая деятельность, 
оказывающая влияние на среду обитания животных, должна осуществляться с соблюдением 
требований охраны животного мира. Независимо от организации и видов особо охраняемых 
территорий в целях охраны мест обитания редких видов животных выделяются специальные 
защитные участки территорий и акваторий, имеющие местное значение. На таких участках 
запрещаются или ограничиваются отдельные виды хозяйственной деятельности. 

Не допускаются действия, которые могут привести к гибели или сокращению численности или 
среды обитания редких видов (ст. 24). 

Статьи 55-56 Закона (от 24.04.1995 № 52-ФЗ) предусматривают ответственность за 
нарушение законодательства в сфере использования и охраны животного мира. 

Исчисление размеров взыскания за ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, 
производится на основании постановления Правительства РФ от 25.05.1994 № 515 «Об 
утверждении такс для исчисления размера взыскания за ущерб, причиненный уничтожением, 
незаконным выловом или добычей объектов водных биологических ресурсов». 

1.2.6. Охрана особо охраняемых природных территорий 

Федеральный закон от14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 
территориях» 

Отношения в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных 
территорий (ООПТ) в целях сохранения уникальных и типичных природных комплексов и 
объектов, достопримечательных природных образований, объектов растительного и 
животного мира, их генетического фонда, изучения естественных процессов в биосфере и 
контроля за изменением ее состояния, экологического воспитания населения регулирует 
Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях». 

Согласно п. 3 статьи 2 Закона, «в целях защиты особо охраняемых природных территорий от 
неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках земли и 
водного пространства могут создаваться охранные зоны или округа с регулируемым режимом 
хозяйственной деятельности».  

Статьей 27 Закона устанавливается режим особой охраны территорий памятников природы, 
запрещающий всякую деятельность, влекущую за собой нарушение сохранности памятников 
природы как на территориях, где находятся памятники природы, так и в границах их охранных 
зон.  

Статья 36 Закона устанавливает ответственность за нарушение режима особо охраняемых 
природных территорий. Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и 
природных объектов, повлекшее причинение значительного ущерба, согласно статьи 262 
Уголовного Кодекса (от 13.06.1996 № 63-ФЗ) признано уголовным преступлением. 

Вопросы организации и функционирования ООПТ освещены в Федеральном законе «Об 
охране окружающей среды» (от 10.01.2002 № 7-ФЗ.). Природные объекты, имеющие особое 
природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, 
оздоровительное и иное ценное значение, находятся под особой охраной. Для охраны таких 
природных объектов устанавливается особый правовой режим, в том числе создаются особо 
охраняемые природные территории (ст. 58). 
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1.2.7. Обращение с отходами 

Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» 
определяет основы регулирования правоотношений в области обращения с отходами 
производства и потребления в целях предотвращения вредного воздействия отходов на 
здоровье человека и окружающую природную среду, а также устанавливает общие и 
специальные требования при обращении с отходами. 

Статья 2 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» устанавливает требования по контролю санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, включающие государственную регистрацию 
отходов производства и потребления. Отходы производства и потребления подлежат сбору, 
использованию, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению. Условия и 
способы обращения с отходами должны быть безопасными для здоровья населения и среды 
обитания и должны осуществляться в соответствии с санитарными правилами и иными 
нормативными правовыми актами РФ (ст. 22). 

1.2.8. Организация производственного экологического контроля и локального 
мониторинга 

В качестве обратной связи между осуществленными мероприятиями по уменьшению 
воздействий на окружающую среду и социально-экономические условия в проектных 
документах необходимо разрабатывать программу производственного экологического 
контроля и локального экологического мониторинга. 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» (от 10.01.2001 № 7-ФЗ) определяет 
общее понятие контроля в области охраны окружающей среды (экологического контроля) как 
«систему мер, направленную на предотвращение, выявление и пресечение нарушения 
законодательства в области охраны окружающей среды, обеспечение соблюдения 
субъектами хозяйственной и иной деятельности требований, в том числе нормативов и 
нормативных документов, в области охраны окружающей среды». Этот же закон 
устанавливает понятие мониторинга окружающей среды (экологического мониторинга), как 
«комплексной системы наблюдений за состоянием окружающей среды, оценки и прогноза 
изменений состояния окружающей среды под воздействием природных и антропогенных 
факторов». 

Согласно требованиям Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации (приказ Госкомэкологии от 
16.05.2000 № 372) документы по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности должны включать «разработку предложений по 
программе экологического мониторинга и контроля на всех этапах реализации намечаемой 
хозяйственной деятельности. Статья 1.5 этого Положения (приказ Госкомэкологии от 
16.05.2000 № 372) обязывает разрабатывать Программу экологического мониторинга и 
контроля. 

В Постановлении Правительства РФ от 09.08.2013 № 681 «О государственном экологическом 
мониторинге (государственном мониторинге окружающей среды) и государственном фонде 
данных государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга 
окружающей среды)» определены требования по организации, взаимодействию и 
проведению государственного экологического мониторинга. 

Согласно постановления Правительства РФ от 10.04.2007 № 219 «Об утверждении 
положения об осуществлении государственного мониторинга водных объектов», 
экологический мониторинг проводится силами организаций-природопользователей. 
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Обязательность проведения производственного экологического контроля и мониторинга 
устанавливается в санитарных правилах СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение 
производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий», а также в национальных 
стандартах Российской Федерации:  

ГОСТ Р 56059-2014 «Производственный экологический мониторинг. Общие 
положения»;  

ГОСТ Р 56061-2014 «Производственный экологический контроль. Требования к 
программе производственного экологического контроля»;  

ГОСТ Р 56062-2014 «Производственный экологический контроль. Общие положения»;  

ГОСТ Р 56063-2014 «Производственный экологический мониторинг. Требования к 
программам производственного экологического мониторинга». 

Требования к содержанию программы производственного экологического контроля 
предусмотрены Приказом Минприроды России от 28.02.2018 № 74 «Об утверждении 
требований к содержанию программы производственного экологического контроля, порядка и 
сроков представления отчета об организации и о результатах осуществления 
производственного экологического контроля». 

1.3. Заключение по соответствию нормативным требованиям 

Оценка воздействия намечаемой деятельности выполнена с учетом законодательных и 
нормативных требований, установленных международными договорами и соглашениями, 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законодательными и подзаконными 
актами, законодательными актами субъектов Российской Федерации, а также иной 
нормативно-технической документацией. 
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2. МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Оценка воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 
(ОВОС) – это процесс, способствующий принятию экологически ориентированного 
управленческого решения о реализации намечаемой хозяйственной или иной деятельности 
посредством определения возможных неблагоприятных воздействий, оценки экологических 
последствий, учета общественного мнения, разработки мер по уменьшению и 
предотвращению воздействий (Приказ Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372). 

2.1. Общие принципы ОВОС 

Законодательство РФ в области охраны окружающей среды является юридическим 
основанием для проведения ОВОС хозяйственной деятельности. 

Процедура ОВОС включает несколько основных этапов: 

 предварительный анализ планируемых работ и потенциальных факторов 
воздействия на компоненты окружающей среды; 

 всесторонний анализ состояния окружающей среды на текущий момент в районе 
возможного воздействия; 

 выявление источников потенциального воздействия и их характеристика; 

 составление предложений по мероприятиям для предотвращения 
неблагоприятного воздействия на окружающую среду и возможных последствий, а 
также проведение оценки их практической осуществимости и эффективности; 

 проведение оценки значимости воздействий; 

 проведение сравнительного анализа последствий, связанных с различными 
альтернативными вариантами, и обоснование причин выбора предлагаемого 
варианта; 

 информирование и получение обратной связи от общественности по намечаемой 
деятельности и характере потенциального воздействия; 

 составление предложений по проведению программы производственного 
экологического контроля в качестве вспомогательной меры для после проектного 
экологического анализа. 

Результатами ОВОС являются: 

 информация о характере и масштабах воздействия на окружающую среду, оценке 
экологических и связанных с ними социальных и экономических последствий, их 
значимости; 

 выбор оптимального варианта реализации хозяйственной деятельности с учетом 
результатов экологического анализа; 

 комплекс мер смягчения негативных воздействий и усиления положительных 
эффектов; 

 предложения к программе производственного экологического контроля. 
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2.2. Методические приемы 

При выполнении ОВОС разработчики руководствовались как российскими методическими 
рекомендациями, инструкциями и пособиями по экологической оценке, оценке рисков 
здоровью населения, так и международными директивами.  

Для организации процесса общественного участия в процедуре ОВОС использовали 
следующие методы: 

 информирование через местные газеты, библиотеки; 

 встречи с общественностью (общественные обсуждения). 

Для прогнозной оценки воздействия планируемых объектов на окружающую среду 
использованы методы системного анализа и математического моделирования: 

 метод аналоговых оценок и сравнение с универсальными стандартами; 

 метод экспертных оценок для оценки воздействий, не поддающихся 
непосредственному измерению; 

 «метод списка» и «метод матриц» для выявления значимых воздействий;  

 метод причинно-следственных связей для анализа непрямых воздействий; 

 методы оценки рисков (метод индивидуальных оценок, метод средних величин, 
метод процентов, анализ линейных трендов, метод оценки статистической 
вероятности);  

 метод математического моделирования на основе автокорреляционного, 
корреляционно-регрессионного и дисперсионного анализов; 

 расчетные методы определения прогнозируемых выбросов, сбросов и норм 
образования отходов. 

2.2.1. Воздействие на компоненты окружающей среды 

Процесс ОВОС включает анализ всего комплекса фоновых условий: 
гидрометеорологических, геологических, биологических, социально- экономических и др. 
Особое внимание при таком анализе уделяется выявлению редких или исчезающих видов, 
уязвимых мест обитания, особо охраняемых природных территорий и акваторий, 
распространению промысловых видов и прочих факторов, создающих ограничения для 
реализации хозяйственной деятельности. 

Информация о фоновых условиях подвергается анализу с использованием следующих 
подходов: 

 экологическая экспертная оценка технических решений; 

 моделирование пространственно-временного распределения загрязнителей и 
уровней физических воздействий и сравнение полученных концентраций и 
уровней с токсикологическими (ПДК) и прочими (ПДУ) критериями, определяемые 
нормативными документами или устанавливаемыми на основе экспертных оценок; 
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 расчет характеристик прямого воздействия на природные ресурсы и нормативная 
оценка потенциального ущерба природным ресурсам, а также оценка 
экологических затрат и экономического эффекта; 

 качественные оценки характера воздействий на компоненты среды. 

В процессе анализа воздействия определяются меры по ослаблению последствий для 
предотвращения или снижения негативных воздействий до приемлемого уровня, а также 
проводится оценка остаточных эффектов. 

2.2.2. Воздействие на социальную сферу 

Общий подход к оценке социально-экономического воздействия заключается в 
использовании методов, аналогичных тем, которые применяются в анализе воздействия на 
природные компоненты окружающей среды. Однако, в данном случае более применимы 
экспертные оценки и сравнения с имеющимися прецедентами, поскольку возможности 
применения количественных и качественных моделей весьма ограничены, а анализ 
воздействий в большей степени направлен на оценку кумулятивных и синергетических 
эффектов от реализации деятельности на заинтересованные группы населения. 

В соответствии с «Руководством по оценке риска для здоровья населения при воздействии 
химических веществ, загрязняющих окружающую среду», М., 2004, рекомендуется провести 
вначале скрининговую оценку, осуществляемую с целью предварительной характеристики 
возможных источников и уровней рисков. Если на этом этапе будет установлено, что 
исследуемые химические вещества не представляют реальной опасности для здоровья или 
имеющиеся данные об экспозициях или показателях опасности не достаточны для оценки 
риска и нет никаких возможностей для их даже ориентировочной характеристики, то 
последующие этапы оценки риска не проводятся.  

2.2.3. Аварийные ситуации 

Обязательным условием проведения ОВОС является оценка экологического риска, 
связанного с возникновением аварийных ситуаций. Для этого проводится анализ риска, 
результатом которого является перечень сценариев аварийных ситуаций и разработка 
мероприятий по охране окружающей среды в случае возникновения аварийной ситуации. 

2.3. Обсуждения с общественностью 

Изучение и учет мнения заинтересованной общественности являются неотъемлемым 
компонентом процесса оценки воздействия на окружающую среду и социально-
экономические условия.  

Порядок представления информации общественности установлен действующим 
природоохранным законодательством и обеспечивает максимально полное информирование 
населения и общественных организаций (объединений). 

В соответствии с российским законодательством основные этапы общественных обсуждений 
включают: 

 уведомление об осуществлении хозяйственной деятельности, предоставление 
общественности предварительного технического задания на проведение ОВОС; 

 предоставление общественности предварительных материалов ОВОС; 

 сбор, анализ и оценка мнения общественности, учет их в окончательных 
материалах ОВОС; 
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предоставление общественности окончательных материалов ОВОС. 

Заказчик (исполнитель) проводит исследования по оценке воздействия на окружающую среду 
в соответствии с Техническим заданием с учетом альтернатив реализации, целей 
деятельности, способов их достижения и подготавливает предварительный вариант 
материалов по оценке воздействия на окружающую среду. 

Заказчик предоставляет возможность общественности ознакомиться с предварительным 
вариантом материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности и представить свои замечания. 

Окончательный вариант материалов по оценке воздействия на окружающую среду 
разрабатывается на основе предварительного варианта материалов с учетом замечаний, 
предложений и информации поступившей от участников процесса оценки воздействия на 
окружающую среду на стадии обсуждения. В окончательный вариант материалов по оценке 
воздействия на окружающую среду должна включаться информация об учете поступивших 
замечаний и предложений, а также протоколы консультаций с общественностью. 
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3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

3.1. Сведения о Заказчике и Исполнителе 

Генеральным заказчиком работ является Общество с ограниченной ответственностью 
«Специализированный застройщик «ЛСР» (ООО «Специализированный застройщик «ЛСР»). 

Заказчиком работ является Общество с ограниченной ответственностью «БКН-Проект»  
(ООО «БКН-Проект»). 

Реквизиты заказчика: 

Юридический и почтовый адрес: 192029, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, 
д. 86, лит. К, пом. 26-Н, офис № 631 

Фактический адрес: 199178, Санкт-Петербург, Малый пр., ВО, д. 54, корп.5, лит. П, пом. 
6-Н 

Телефон/факс: 8 (911) 8461933, 

e-mail: - kirburd@mail.ru; 

Генеральный директор – Бурдаков Кирилл Владиславови.  

3.2. Сведения об Исполнителе 

Исполнителем материалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), и организации 
общественных обсуждений является Общество с ограниченной ответственностью «Экоскай» 
(ООО «Экоскай»). 

Реквизиты исполнителя: 

Юридический адрес: 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 29, корп. 2; 

Почтовый адрес: 109004, г. Москва, ул. Николоямская, д. 46 стр. 2; 

Телефон/факс: (499) 500-70-70 / (495) 276-17-74; 

Сайт: http://ecosky.org/;  

e-mail: info@ecosky.org; 

Генеральный директор – Бадюков Иван Данилович 

Контактное лицо – Дроздова Алеся Леонидовна, e-mail: drozdova@ecosky.org. 
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4. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБЪЕКТА ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

4.1. Общие сведения о проектируемом объекте  

Проектной документацией предусматривается инженерная подготовка территории 
земельных участков (увеличение высотных отметок), по адресу: г. Санкт-Петербург, Невская 
губа (западнее Васильевского острова), для целей возведения объектов недвижимости, 
инженерной и транспортной инфраструктуры". 1 этап. 

4.2. Местоположение объекта 

Проектируемый объект располагается на территории Невской губы Финского залива, 
западнее Васильевского острова, находится в западной приморской части Василеостровского 
административного района Санкт-Петербурга, является вновь образуемой территорией, 
предназначенной для размещения жилой и общественной застройки. 

Положение проектируемой территории показано на обзорной карте-схеме (рисунок 4.2-1). 

 

 

Рисунок 4.2-1. Обзорная карта-схема расположения объекта 

4.3. Характеристика объекта 

Инженерная подготовка территории земельных участков (увеличение высотных отметок), 
планируется по адресу: г. Санкт-Петербург, Невская губа (западнее Васильевского острова) 
осуществляется для целей возведения объектов недвижимости, инженерной и транспортной 
инфраструктуры". 1 этап. 
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Инженерная подготовка территории подразумевает устройство искусственного грунтового 
основания в виде насыпи с целью увеличения высотных отметок существующей территории 
в границах кадастровых границ. 

Площадь территории в установленных границах проектирования составляет - 161,12 га. 

Границами проектируемой территории согласно утвержденных проектов планировки и 
межевания являются: 

 на севере границы сформированных земельных участков 78:06:0000000:3422, 
78:06:0000000:3424 совпадают с границами территориальных зон Т3Ж2, ТД1-2_2, 
ТИ1-1,ТУ–определенных в Правилах землепользования и застройки г. Санкт-
Петербурга; 

 на востоке проектируемая территория по границе земельного участка с 
кадастровым номером 78:06:0000000:3139 примыкает к границам земельного 
участка Западного скоростного диаметра (территориальная зона ТУ по ПЗЗ Санкт-
Петербурга); 

 на юге-граница земельного участка с кадастровым номером 78:06:0000000:3107; 

 на западе-граница территориальной зоны Т3Ж2, границей территориальной зоны 
ТД1-2_2, границей земельного участка с кадастровым номером 
78:06:0000000:3107. В соответствии с градостроительным зонированием г. Санкт-
Петербурга: 

Т3Ж2 –жилая зона среднеэтажных и многоэтажных многоквартирных жилых домов, 
расположенных вне территории исторически сложившихся районов центральной части Санкт-
Петербурга, с включением объектов социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения, связанных с проживанием граждан, а также объектов инженерной 
инфраструктуры; 

ТД1-2_2 – общественно-деловая подзона объектов многофункциональной общественно-
деловой застройки и жилых домов в периферийных и пригородных районов города, 
расположенных вне зоны влияния Кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга 
и вылетных магистралей, с включением объектов инженерной инфраструктуры; 

ТУ–зона городских скоростных дорог, магистралей непрерывного движения и магистралей 
городского значения; 

ТИ1-1 –зона объектов инженерной и транспортной инфраструктур, коммунальных объектов, 
объектов санитарной очистки с включением складских и производственных объектов IV и V 
классов опасности.  

Схема расположения указанных зон приведена на рисунке 4.3-1. 
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Рисунок 4.3-1. Схема расположения территориальных подзон ПЗЗ Санкт-Петербурга 

Проектируемая территория относится к землям населенных пунктов с разрешенным 
использованием для размещения административно-управленческих и общественных 
объектов. 

Согласно функциональному зонированию Генерального плана Санкт-Петербурга территория 
относится к зоне ДИ – зона общественно-деловой застройки. 

Ближайшая станция метрополитена- «Приморская», существующие городские транспортные 
коммуникации улично-дорожной сети с организацией движения пассажирского 
общественного транспорта - ул. Кораблестроителей и Новосмоленская набережная. 

Ближайшая существующая жилая застройка находится на расстоянии около 200м от 
проектируемой территории. 

Проектом планировки для планируемой к застройке территории определена часть акватории 
Невской губы. Рельеф дна акватории неровный, перепад глубин составляет от 0 м БС77 до 
минус 7м БС77. 

4.4. Методы производства строительных работ 

4.4.1. Краткое описание технологии поднятия отметок территории и 
строительство берегоукрепления 

Планируется осуществить работы по подготовке искусственного грунтового основания для 
целей гражданского строительства с дорожной инфраструктурой и инженерными 
коммуникациями. 

Искусственное грунтовое основание устраивается на земельном участке полностью 
покрытым водой. 

Подготовка искусственного грунтового основания осуществляется путем поднятия отметок 
территории (возведение насыпи). Планировочная проектная отметка искусственного 
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грунтового основания составляет 2,40 м БС. Для возведения насыпи используются песчаные 
грунты от мелких до гравелистых. 

По внешнему откосу искусственного грунтового основания устраивается берегоукрепление 
откосного типа путем отсыпки камня. На участке внешнего периметра грунтового основания 
протяженностью 102,8 м (в створе устья реки Смоленка) устраивается вертикальное 
берегоукрепления в виде безанкерного больверка из трубошпунта ø1420х14 мм. 

Работы по улучшению территории выполняются в течение двух подэтапов: 

 Подэтап 1 – 2021-2023гг.;  

 Подэтап 2 – 2023-2025гг. 

4.4.2. Методы выполнения работ 

Устройство временных паловых причалов дляустановкигидроперегружателей и 
приема грунтоотвозных судов 

Работы выполняются полностью с воды. Для работы используется плавучий кран 
грузоподъемностью 50т. 

Погружение свай из труб в конструкцию палов выполняется вибропогружателем. Учитывая 
глубину погружения свай, вес свай и геологические условия погружения свай, рекомендуется 
для погружения свай палов использовать вибропогружатель с центробежной силой не менее 
2500кН и статическим моментом не менее 100кгм. 

Сварочные работы по обустройству голов палов выполняются с временных подмостей. 

Навеска отбойных устройств выполняется с использованием плавкрана. Доставка 
строительных материалов к участку работ выполняется несамоходнойбаржей 
грузоподъемностью 250т. Транспортировка баржиосуществляется буксиром мощностью не 
менее 315л.с. 

По завершению гидромеханизированных земляных работ паловые причалыдемонтируются. 

Устройство насыпей сухоройным способом 

 
Разделом ПОС проектной документации предусмотрено производство земляных работ 
сухоройным способом для возведения следующих насыпей: 

 вспомогательные земляные сооружения (пионерная дамба, ограждающая дамба, 
отсекающая дамба, пионерный участок территории); 

 участок территории восточнее ЗСД; 

 пониженные участки существующей территории; 

 планировка территории до установленных разделом ПОС рабочих отметок. 

Все сухоройные работы за исключением работ по планировке территории до рабочих отметок 
выполняются с использованием песчаных грунтов береговых карьеров. 

Для планировки территории используются песчаные грунты морских карьеров, 
предварительно намытые в штабели резерва. 
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Все вспомогательные сооружения за исключением пионерного участка территории 
отсыпаются на отметку 1,50 м Б.С. 

Пионерный участок территории, а также участок территории восточнее ЗСД и пониженные 
участки существующей территории отсыпаются на отметку 2,40 м Б.С. 

Сухоройные работы по возведению насыпей выполняются пионерным способом с послойным 
уплотнением виброкатками. Доставка грунта осуществляется карьерными сочлененными 
самосвалами, сталкивание грунта в воду осуществляется гусеничными бульдозерами, 
послойное уплотнение осуществляется грунтовыми вибрационными катками. 

Послойное уплотнение применяется к грунтам, отсыпанным в надводный слой. Уплотнение 
выполняется слоями по 50-60 см путем 6-8 кратного прохода виброкатка по своему следу. 
Толщина слоев и количество проходов уточняются по результатам опытного уплотнения. 
Уплотнение ведется до достижения степени уплотнения в уплотняемом слое Kcom≥0,95. 
Отсыпка следующего слоя разрешается только после того, как будет подтверждено качество 
уплотнения предыдущего слоя. 

Уплотнение подводного слоя насыпи при сухоройных отсыпках происходит попутно под 
действием движущегося транспорта и строительных машин. Для этого при организации работ 
по возведению насыпи с отсыпкой в воду необходимо организовать равномерное 
перемещение полного и порожнего транспорта по устроенной насыпи с регулярной сменой 
маршрута движения полного и порожнего транспорта. Степень уплотнения подводного слоя 
не должна быть ниже Kcom=0,88. 

На участках ограждающей дамбы южнее и севернее пионерной дамбы, прилегающих к 
пионерной дамбе, в процессе работ по возведению ограждающей дамбы на отметке 0,00 м 
Б.С. устраиваются системы для отведения осветленных вод гидромеханизации (по одной 
системе с каждой стороны пионерной дамбы, для обеспечения гидромеханизированных 
земляных работ на Подэтапе 1 и на Подэтапе 2). Каждая система устраивается путем укладки 
пяти коллекторов из стальных труб длиной 54,6 м, диаметром 700 мм, с уклоном не менее 1% 
в сторону прилегающей акватории. Укладка труб выполняется с помощью гусеничного крана. 
Соединения труб сварные. 

 Для предотвращения активной фильтрации техногенной воды вдоль труб, коллекторы 
оборудуются противофильтрационными мембранами из стального листа размером не менее 
2,0×2,0 м. 

Устройство насыпей гидромеханизированным способом 

Основной объем земляных работ, предусмотренных проектной документацией, выполняется 
гидромеханизированным способом. 

При гидромеханизированном способе возведения насыпи используются песчаные грунты 
морских карьеров, доставляемые к участку работ грунтоотвозными судами.  

Выгрузка грунта из трюмов грунтоотвозных судов осуществляется гидроперегружателями в 
виде водогрунтовой смеси (пульпы). Для равномерного покрытия территории и ускорения 
процесса создания насыпи намыв выполняется: 

 в навигацию 2021 года одновременно двумя гидроперегружателями; 

 начиная с навигации 2022 года до окончания работ, одновременно тремя 
гидроперегружателями. 
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Намывные работы на территории предваряются работами по заполнению глубоководных 
котлованов, имеющихся в границах работ. Заполнение котлованов выполняется до отметки 
минус 4,00м Б.С. Для заполнения котлованов используются перемытые гравелистые 
песчаные грунты с низким содержанием пылевато-глинистой фракции (содержание фракций 
менее 0,05 мм меньше 1%). 

Заполнение котлованов выполняется с использованием грунторазбрасывающих понтонов с 
заглубленным выпуском пульпы. 

При использовании грунторазбрасывающего понтона заполнение котлована осуществляется 
подачей водогрунтовой смеси из трюма грунтоотвозного судна с помощью 
гидроперегружателя по плавучему пульпопроводу на выпуск пульпы, закрепленный на 
понтоне. Понтон обеспечивает заглубление выпуска на уровень не выше 1,5-2,0 м от дна (от 
намытого ранее слоя). На выпуске пульпы монтируется насадка - успокоитель потока 
(гидродиффузор), которая позволяет снизить скорость истекания потока пульпы не менее чем 
в 2 раза и обеспечивает касательное падение потока на дно. 

Грунторазбрасывающий понтон оборудуется системой якорных папильонажных лебедок, 
которая позволяет понтону свободно перемещаться в пределах котлована, обеспечивая тем 
самым равномерное его заполнение. Гидротранспортная система «Гидроперегружатель – 
Грунторазбрасывающий понтон» монтируется из секций плавучего пульпопровода. В 
условиях строительства рекомендуется использовать резинотканевые секции морского 
исполнения. 

Заполнение выполняется послойно слоями по 1,0-1,5 м. После укладки слоя, выпуск пульпы 
приподнимают на 1,0-1,5 м и выполняют намыв следующего слоя. Контроль заполнения 
выполняется промежуточными промерами. 

После завершения работ по заполнению котлованов осуществляют намыв территории. 

Намыв ведется безэстакадным способом, по пионерно-торцевой, односторонней 
однослойной технологической схеме, единым фронтом по всей площади. Отметка намыва 
1,50 м Б.С. 

Подача водогрунтовой смеси по трубопроводу напорного гидротранспорта осуществляется 
на расстояние до 1 000 м. 

Подача смеси от гидроперегружателя к береговым пульпопроводам осуществляется по 
плавучим пульпопроводам Д/У500. 

Рекомендуемая средняя объемная консистенция водогрунтовой смеси, полученная 
расчетным путем для обеспечения гидротранспорта на указанное оптимальное расстояние 
по трубопроводу расчетного диаметра, составила 10-11%. 

Расчетный средний расход по грунту составил около 450 м3/час для каждого 
гидроперегружателя. Гарантированный объем поставки грунта для намыва составляет около 
7 500 м3/сутки для одного гидроперегружателя.  

Для осуществления равномерного намыва единым фронтом рекомендуется распределение 
подачи пульпы на две - три рабочие нитки пульпопроводов для каждого гидроперегружателя. 
Расстояние между нитками пульпопроводов при намыве территории рекомендуется порядка 
100 м. Рекомендуемое расстояние принято по результатам определения уклона намывного 
откоса с учетом минимизации объемов перемещения грунта при планировке территории. 

В процессе намывных работ происходит фракционирование исходного грунта по откосу 
намывного пляжа. В результате фракционирования намывное тело территории будет 
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характеризоваться анизотропным сложением с послойным чередованием песчаных грунтов 
от мелких до гравелистых. В среднем по объему намыва грунт в намывном теле будет 
характеризоваться как песок среднезернистый.  

Для обеспечения наилучшей укладки грунта при намывных работах рекомендуется 
поддерживать такой режим подачи водогрунтовой смеси (расход и консистенцию смеси) при 
которой обеспечивается микрослоистая укладка грунта. Режимы подачи пульпы 
определяются по результатам геотехнического контроля. 

При качественной укладке грунта в тело сооружения с использованием методов 
гидромеханизации, угол внутреннего трения после завершения процессов упрочнения грунта 
будет достигать 36° в надводном слое и 34° в подводном слое. 

Коэффициент фильтрации намытых грунтов при соблюдении режима намыва после 
завершения процессов самоуплотнения намытого грунта составит в среднем по территории 
до 4 м/сут.  

Намывные работы по увеличению отметок территории выполняются со свободным выпуском 
пульпы без устройства отдельных карт намыва в границах территории. Выпуск осветленных 
вод гидромеханизации, осуществляется: 

− на Подэтапе1: 

  до завершения работ по возведению ограждающей дамбы - свободно; 

  после завершения работ по возведению ограждающей дамбы и включения в 
работу третьего гидроперегружателя - через систему, устроенную в ограждающей 
дамбе с северной стороны пионерной дамбы; 

− на Подэтапе 2: 

  при намыве на территории технологической акватории Подэтапа 1 - через проран 
шириной 40 м на участке сопряжения ограждающей дамбы и существующей 
территории; 

 при намыве основной территории Подэтапа 2 - через систему, устроенную в 
ограждающей дамбе с южной стороны пионерной дамбы. 

Содержание взвешенных частиц с крупностью менее 0,05 мм в осветленной воде 
гидромеханизации на границе ската осветленной воды с намывного пляжа в воду составит в 
среднем порядка 124 мг/л. Расположение выпусков осветленных вод гидромеханизации на 
максимальном расстоянии от фронта намыва обеспечит снижение содержания взвешенных 
частиц в воде до значений приемлемых, для сброса вводные объекты. Устройства 
водосброса осветленных вод гидромеханизации с коллекторами, обеспечивающими 
минимизацию высоты порога слива, обеспечивают снижение содержания взвеси в сбросной 
воде гидромеханизации на 6-10%. 

Засыпка прорана на участке сопряжения ограждающей дамбы и существующей территории 
выполняется сухоройным способом, песчаными грунтами береговых карьеров с 
использованием гусеничных бульдозеров, фронтального погрузчика и гусеничного 
экскаватора. 

Работы по управлению намывом (перераспределение грунта на намывном пляже, устройство 
пульпонаправляющих насыпей и канав и прочее) осуществляются с использованием 
гусеничных бульдозеров с уширенными гусеницами (болотное исполнение) и гусеничных 
экскаваторов с уширенными гусеницами (болотное исполнение). Кроме того, гусеничные 
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экскаваторы используются для перекладки труб рабочих пульпопроводов и других 
вспомогательных и грузоподъемных работ. Работа техники и выход людей на намываемый 
пляж допускается только в периоды остановок подачи пульпы на намыв, после водоотдачи 
намытого грунта. 

На выделенных разделом ПОС участках предусмотрено устройство штабелей запаса грунта. 
Отметки намыва штабелей установлены в зависимости от толщины подводного слоя насыпи. 

Штабели резерва обеспечивают одновременное выполнение трех функций: 

 являются запасом песчаного грунта для выполнения других земляных работ; 

 выполняют функции огружающих насыпей для обжатия подводного слоя насыпи 
на участках со значительной толщей подводного слоя насыпи; 

 выполняют функции временного строительного пригруза для ускорения осадок 
территории при консолидации грунтов природного основания. 

Намыв штабелей выполняется параллельно с намывом территории, начиная с момента 
подхода выпуска пульпы к участку возведения штабеля. 

Штабели возводятся путем постепенного подъема выпуска пульпы на проектную отметку 
высоты штабеля. Тыловой и боковые откосы штабеля формируют с заложением не круче 1:2. 
Откос по направлению выпуска пульпы свободный. Для предотвращения обводнения 
образуемой территории по контуру штабеля устраиваются временные водосборные канавы с 
выпуском в замываемую часть территории.  

Для соблюдения функционала штабелей как строительного пригруза, разборка каждого 
выполняется не ранее чем через 6 месяцев после завершения возведения этого штабеля. 

Устройство конструкции откосного берегоукрепления 

Работы по устройству откосного берегоукрепления включают в себя: отсыпку упорных призм, 
равнение откоса и поверхности насыпи на участке крепления, уплотнение поверхности 
насыпи на участке крепления, укладку геотекстильного материала на откос и поверхность 
песчаной насыпи, отсыпку обратного фильтра из щебня, отсыпку защитного слоя из камня. 

На участках, где отметки дна ниже минус 4,00 м Б.С. до укладки материалов на откос, 
выполняют работы отсыпке упорных призм из камня перед нижней бровкой откоса. Отсыпка 
выполняется с воды гусеничным экскаватором с оборудованием со сверхдальним радиусом 
действия, поставленным на понтон. 

Рекомендуется применение сменного оборудования типа гидравлический многочелюстной 
грейфер. Каменный материал для отсыпки доставляется к участку работ баржами от 
площадки перегрузки. 

Работы по устройству конструкции берегоукрепления откосного типа по внешнему откосу 
насыпи выполняются захватками по 20 м в полном объеме конструкции крепления. На 
участках с отметками дна до минус 3,00 м Б.С. крепление откоса выполняется с поверхности 
оградительной дамбы с использованием экскаватора с рабочим оборудованием со 
сверхдальним радиусом действия. На участках с отметками дна от минус 3,00 м Б.С. до минус 
5,50 м Б.С. крепление откоса выполняется с поверхности оградительной дамбы с 
использованием гусеничного крана с грейфером с радиусом подачи материала не менее 25 
м. На участках с отметками дна глубже минус 5,50 м Б.С. работы выполняются с воды с 
использованием экскаватора с рабочим оборудованием со сверхдальним радиусом действия, 
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установленного на понтон. Рекомендуется применение сменного оборудования типа 
гидравлический многочелюстной грейфер. 

Работы по устройству конструкции крепления по поверхности насыпи выполняются с 
применением карьерных сочлененных самосвалов, бульдозеров, вибрационных катков и 
экскаваторов. Допускается горизонтальную часть конструкции крепления выполнить после 
завершения в полном объеме работ по креплению откоса. 

До начала работ по укладке материалов в конструкцию крепления выполняется тщательное 
равнение площади откоса и поверхности насыпи, а также уплотнение поверхности насыпи на 
ширину крепления. Равнение откоса до отметки минус 3,00 м Б.С. выполняется с 
использованием экскаватора с рабочим оборудованием со сверхдальним радиусом действия, 
ниже с привлечением водолазов. Равнение поверхности насыпи выполняется бульдозером, 
допускается использование автогрейдера. Уплотнение поверхности насыпи выполняется 
вибрационным катком до достижения в верхнем слое толщиной не менее 40 см степени 
уплотнения Kcom≥0,95. Количество проходов катка по своему следу уточняется на основании 
опытного уплотнения. 

Раскладка геосинтетического материала на откос осуществляется механизировано с 
использованием экскаватора с рабочим оборудованием со сверхдальним радиусом действия 
или гусеничного крана. На участках с глубинами более 3,00 м для раскладки геотекстильного 
материала привлекают водолазов.Раскатка рулонов выполняется по откосу насыпи. 

Раскладка геотекстильного материала типа «Дорнит» на поверхность насыпи осуществляется 
вручную. Подача рулонов материала выполняется гусеничным экскаватором. Раскатка 
рулонов выполняется вдоль бровки откоса. 

Укладка геосинтетического материала выполняется в два слоя с перехлестом отдельных 
полотен не менее чем на 20 см. 

Доставка рулонов геосинтетического материала от площадки складирования на участок работ 
осуществляется автомобилем с грузовой платформой для перевозки сортамента, 
оборудованным краном манипулятором. 

Отсыпка щебня и камня на откос выполняется слоями снизу-вверх. Не допускается выполнять 
пионерную отсыпку материала на откос из кузовов автосамосвалов. Не допускается 
выполнять свободный сброс материала на откос с высоты более 1,0 м. Слой щебня перед 
отсыпкой камня разравнивается. Равнение – грубое. 

Отсыпка щебня и камня на поверхность насыпи выполняется пионерным способом с 
разравниванием бульдозерами. Равнение слоя щебня – грубое. Слой щебня перед отсыпкой 
слоя камня укатывается вибрационными катками путем 5-6 кратного прохода по своему следу. 
Рекомендуется при выполнении уплотнения щебень доувлажнять путем полива. 
Рекомендуется перед началом работ по уплотнению щебня провести опытное уплотнение для 
уточнения режимов работы виброкатка, с целью обеспечения уплотнения слоя щебня на всю 
толщину. 

Верхний рабочий слой крепления откоса возводится как несортированная каменная наброска. 

Доставка строительного материала к участку работ при работе с ограждающей дамбы 
осуществляется автотранспортом, при работе с воды мелкосидящими баржами 
грузоподъемностью до 250 т в сопровождении мелкосидящего буксира. Погрузка материала 
на баржи осуществляется на площадке перегрузки. 
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Укрупнительная сборка свай из трубошпунта 

Подготовка свай из трубошпунта к сборке, изготовление металлоконструкций и армокаркасов, 
антикоррозионная обработка производятся на площадке временного складирования и 
укрупнительной сборки. Участок размещения готовых строительных материалов 
организуется с учетом возможности их кантовки и сортировки без дополнительного 
перемещения. 

На площадку временного складирования поставляется металлопрокат и секции трубошпунта 
товарно-транспортной длины. На площадке выполняется резка трубошпунта на секции 
сборочной длины, и антикорозионная обработка сборочных секций. Сборочные секции 
маркируются определенным образом для облегчения последующей сборки секций в сваи 
проектной длины. Схема маркировки свай разрабатывается и утверждается производителем 
работ непосредственно на строительной площадке. 

Проектная длина трубошпунтовых свай составляет 36 м. Доставка свайного элемента такой 
длины по дамбам не возможна. В этой связи сборка свай в проектную длину выполняется 
непосредственно на участке работ. Доставка сборочных секций к участку работ 
осуществляется автотранспортом. После сборки трубошпунта в проектную длину 
выполняется антикоррозионная обработка участков сварки сборочных секций. 

Все сваи перед погружением должны быть подвергнуты проверке и смазке замков. Для 
проверки формы, прямолинейности, а также очистки замков следует протаскивать через 
замок обрезок ответной части замка длиной не менее 2,0 м. Одновременно производится 
выправление небольших изгибов и вмятин замков. 

Вырезка дефектных мест замков разрешается на длине не более 50 см и не более одного 
выреза на сваю с последующей приваркой на этом участке качественного отрезка замка. 
Замки после проверки смазываются солидолом. 

Для разгрузки, погрузки и кантовки трубошпунта используется гусеничный кран 
грузоподъемностью не менее 36 т и монтажная лебедка с тяговым усилием до 5 тс. 

Возведение конструкции берегоукрепления типа безанкерный больверк 

Возведение конструкции типа безанкерный больверк включает в себя: погружение свай, 
заполнение полости свай песком, устройство железобетонного сердечника в верхней части 
свай, устройство монолитного железобетонного шапочного бруса, засыпку пазухи. 

Все работы выполняются с насыпи ограждающей дамбы с использованием гусеничного крана. 
Учитывая вес свай, вес погружающего оборудования и расстояние от участка стоянки крана 
до оси погружения свай (с учетом откоса дамбы) для выполнения работ требуется гусеничный 
кран грузоподъемностью не менее 130 т с длиной стрелы не менее 53 м. Под стоянку крана 
укладываются железобетонные плиты типа ПАГ-14. По мере продвижения крана плиты 
перекладываются под новую стоянку крана. Размещение крана на дамбе и расстояние крана 
от бровки откоса определяется в соответствии с требованиями безопасности производства 
работ. 

Для свайных работ используются готовые свайные элементы проектной длины. 

Погружение свай осуществляется с применением вибропогружателя. 

Учитывая вес свай, глубину погружения свай и исходя из наиболее тяжелых геологических 
условий, для погружения свай требуется вибропогружатель с центробежной силой не менее 
3 600 кН и статическим моментом не менее 180 кгм. 
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Точность погружения трубошпунта обеспечивается применением направляющих. 
Направляющие выполняются из профильной стали и крепятся к временным вертикальным 
(маячным) сваям. Рекомендуется использование двухрядных направляющих. Конструкция и 
материалы для направляющих и маячных свай определяются подрядчиком при разработке 
ППР. 

После погружения свай выполняется засыпка пазухи между откосом дамбы и лицевой стенки. 
Отсыпка выполняется путем перемещения грунта из временных буртов, отсыпанных 
автосамосвалами, в пазуху гусеничным бульдозером. Заполнение пазухи выполняется до 
отметки 1,50 м Б.С. Засыпка пазухи выполняется послойно с уплотнением. В полосе шириной 
не менее 5,0 м от лицевой стенки уплотнение выполняется ручной вибрационной трамбовкой 
слоями по 20 см, предварительно назначается 8 проходов по своему следу. На остальной 
площади пазухи уплотнение выполняется вибрационным катком слоями по 40-50 см, 
предварительно назначается 6 проходов по своему следу. Толщина слоя и количество 
проходов определяются на основании опытного уплотнения. Уплотнение выполняется до 
достижения степени уплотнения Kcom≥0,95. 

После погружения свай до проектной отметки, выполняется срезка голов свай в соответствии 
с решениями раздела КР, и заполнение полости свай песком. 

Заполнение полости свай песком выполняется гусеничным краном с использованием 
свайного грейфера. Допускается использование стандартного грейфера, но при условии 
изготовления и применения на месте направляющего конуса для обеспечения точности 
засыпки песка в сваи. 

После заполнения полости свай песком в оставшейся части полости монтируются заранее 
подготовленные армокаркасы и выполняется бетонирование сердечника. Все работы 
выполняются с использованием гусеничного крана. Для подачи бетона применяется 
автономный бетононасос. Доставка бетона осуществляется транспортом поставщика 
непосредственно к участку производства работ. 

Бетонирование шапочного бруса выполняется в съемной опалубке. Работа выполняется с 
использованием гусеничного крана и автономного бетононасоса. Доставка бетона 
осуществляется транспортом поставщика непосредственно к участку производства работ. 
 

Максимальная потребность в технических средствах для строительства приведена в таблице 
4.4-1. 

Таблица 4.4-1. Перечень технических средств и их количество 

№ Техническое средство Основная техническая характеристика 
Количество, 

шт 

Технический флот 

1 Баржа несамоходная 
грузоподъемность 250т 

осадка в грузу не более 2м 
2 

2 Буксир мощность 315 л.с. 2 

3 Буксир мелкосидящий осадка не более 2м 2 

4 Водолазный бот мощность 315 л.с. 2 

5 Гидроперегружатель производительность по воде 5000м3/ч 3 

6 Кран плавучий г/п не менее 35т 1 

7 Понтон грунторазбрасывающий 
с опускным выпуском пульпы на глубину 

не менее 6,0м 
2 



 

Инженерная подготовка территории земельных участков (в том числе включение увеличение 
высотных отметок) для целей возведения объектов недвижимости, инженерной и транспортной 
инфраструктуры. 1 этап   

 

Том 8.1.1 Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 1. Текстовая часть 39 
 

№ Техническое средство Основная техническая характеристика 
Количество, 

шт 

8 
Понтон с закольными сваями 

несамоходный для выполнения работ 
экскаватором с воды 

грузоподъемность не менее 45т 2 

Строительные машины 

1 Автогрейдер 
среднего класса 

мощность до 120 л.с. 
2 

2 Автокран грузоподъемность 25т 2 

3 Автомобиль бортовой с КМУ 

масса перевозимого груза 8т, 
максимальная грузоподъемность стрелы 

7т, 
максимальный вылет стрелы 18м 

3 

4 
Автомобиль тягач с прицепом для 
перевозки длинномерных грузов 

(Трубоплетевоз) 

полный привод 
длина перевозимых плетей не менее 12 

м 
1 

5 Бульдозер 
среднего класса 

мощность 150-250 л.с. 
широкие башмаки гусениц 

10 

6 Каток вибрационный рабочая масса не менее 8т 9 

7 Кран гусеничный 
нагрузка на грунт не более 63 кПа 

дальность подачи груза весом до 5 т не 
менее 25 м 

4 

8 Кран гусеничный 
грузоподъемность не менее 130т 

стрела не менее 53м 
1 

9 Колесный фронтальный погрузчик вместимость ковша 2,5м3 2 

10 Машина поливомоечная вместимость цистерны 6м3 3 

11 Самосвал карьерный сочлененный вместимость кузова 15-16м3 14 

12 Экскаватор 
широкие башмаки гусениц 

вместимость ковша 0,8-1,5 м3 
6 

13 

Экскаватор гусеничный с рабочим 
оборудованием со сверхдальним 

радиусом действия с планировочным 
ковшом 

нагрузка на грунт не более 65 кПа 
максимальный радиус копания не менее 
18 м при максимальной глубине копания 

14 м 

5 

Строительное оборудование 

1 Агрегат сварочный автономный 6 

2 Бетононасос автономный  подача бетона не менее 100м 25 м3/час 1 

3 Вибратор глубинный   2 

4 Вибропогружатель 
центробежная сила не менее 2500кН, 

статический момент 100кгм 
1 

5 Вибропогружатель 
центробежная сила не менее 3600кН, 

статический момент 180кгм 
1 

6 
Трамбовка ручная вибрационная 

реверсивная 
рабочая масса  
не менее 100 кг 

2 

7 Компрессорная установка автономная 5 

8 Лебедка монтажная тяговое усилие не менее 5т 1 
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№ Техническое средство Основная техническая характеристика 
Количество, 

шт 

9 
Оборудование для выполнения 

покрасочных работ 
  1 

10 
Оборудование для напорно-струйной 

очистки металла 
с системой сбора и рекуперации 

абразивного материала 
3 

11 
Станок для резки и гибки арматурной 

стали 
  1 

12 Аппарат для газовой сварки и резки  3 

13 Машина шлифовальная  2 

Вспомогательные машины и оборудование 

1 Автобус вместимость 28 человек 1 

2 
Автономная дизельная 

электростанция 
мощность 60кВт/75кВа 2 

3 Буксир охранный мощность 1200 л.с. 1 

4 
Мобильная осветительная вышка с 
автономным источником питания 

площадь освещения 2000м2 
дизельгенератор CTMG100K 

9 

5 Осветительная вышка площадь освещения 2000м2 5 

6 Разъездной катер вместимость 10 человек 1 

Примечание: Грунтоотвозные суда и автотранспорт, обеспечивающие доставку песчаного грунта и каменных 
материалов с карьеров поставщика не учитываются и обеспечиваются поставщиком услуг. Топливозаправочная 
техника, машины по вывозу строительного мусора, бытовых отходов и жидких отходов не учитываются и 
обеспечиваются поставщиком услуг 

4.4.3. Последовательность выполнения работ 

С учетом разделения на Подэтапы, работы основного периода выполняются 
в следующей последовательности:  

Подэтап 1. 

 заполнение подводных котлованов до отместки минус 4,00 м. Б.С. по всей площади 
территории, за исключением участка Технологической акватории Подэтапа 1; 

 Отсыпка пионерного участка территории и планировка пониженных участков 
существующей территории до проектной планировочной отметки, работы 
выполняются параллельно с работами по заполнению подводных 
котлованов.; 

 Возведение пионерной дамбы. Работы выполняются параллельно с 
работами по заполнению котлованов с отставанием, обеспечивающим 
вывод оборудования гидромеханизации с участка территории Подэтапа 1 
на участок территории Подэтапа 2; 

 Отсыпка участка территории, расположенного восточнее ЗСД до отметки 
2,40 м Б.С., работы выполняются по окончанию работ по отсыпке 
пионерного участка территории, накопления необходимого запаса 
песчаного грунта на площадке перевалки и обеспечения проезда 
внутриплощадочного транспорта от площадок временного складирования 
строительных материалов к границам участка восточнее ЗСД ; 

 Устройство крепления откоса территории на участке восточнее ЗСД. 
Работы выполняются параллельно с работами по отсыпке территории 
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восточнее ЗСД по факту выхода насыпи на границу устройства 
крепления; 

 Возведение ограждающей дамбы. Работы начинают сразу после завершения 
отсыпки пионерной дамбы, двумя потоками одновременно на юг и на север от 
пионерной дамбы. С обеих сторон пионерной дамбы в теле ограждающей дамбы, 
для обеспечения выпуска осветленных вод гидромеханизации при выполнении 
намывных работ на Подэтапе 1 и Подэтапе 2, устраиваются системы, по одной с 
каждой стороны, состоящие каждая из пяти коллекторов, выполненных из 
стальных труб диаметром 700 мм. Отсыпку ограждающей дамбы на южном участке 
работ выполняют до оси отсекающей дамбы; 

 Устройство крепления откоса территории вдоль ограждающей дамбы. 
Работы выполняют двумя потоками одновременно на север и на юг от 
пионерной дамбы. Работы ведутся параллельно с работами по отсыпке 
ограждающей дамбы исходя из принципов минимизации времени 
существования незащищенного песчаного откоса и безопасности 
строительных работ. Крепление откоса на южном участке работ 
выполняется до оси отсекающей дамбы; 

 Возведение вертикального берегоукрепления. Выполняется как составная 
часть работ по устройству крепления откоса территории. Работы 
начинают с момента создания ограждающей дамбы протяженностью не 
менее 50м вдоль фронта погружения элементов конструкции больверка; 

 Увеличение отметок территории. Работы начинают по мере 
освобождения гидроперегружателей с работы по заполнению котлованов. 
Включают в себя: намывные работы до отметки 1,50 м Б.С., намывные 
работы по возведению штабелей резерва грунта, планировку территории 
на рабочей отметке 3,00 м Б.С. Работы выполняют: в навигационный 
период 2021 года одновременно двумя гидроперегружателями, в период 
навигации 2022 года одновременно тремя гидроперегружателями. Работы 
выполняют параллельно с работами по возведению ограждающей дамбы. 
Учитывая разницу в объемах работ и общей интенсивности производства 
работ, отсыпка ограждающей дамбы выполняется опережающими 
темпами, что обеспечивает полное закрытие карт намыва к середине 
периода намывных работ. Работы по возведению штабелей резерва 
грунта выполняют параллельно с работами по намыву территории, 
организуя штабели на участках, выделенных разделом ПОС. Планировку 
территории на рабочую отметку выполняют по завершению намыва 
территории на отметке 1,50, с учетом времени выдержки штабелей. 
Планировка территории на рабочую отметку выполняется с 
использованием грунтов, предварительно намытых в штабели резерва. До 
начала разборки штабели выдерживаются не менее 6 месяцев после 
окончания их формирования. 

Подэтап 2. 

 Отсыпка отсекающей дамбы. Работы начинают заблаговременно с 
момента завершения работ по отсыпке ограждающей дамбы и 
высвобождения задействованной техники; 

 Заполнение котлована на участке технологической акватории 
Подэтапа 1 до отметки минус 4,00 м Б.С. Работы начинают с момента 
завершения демонтажа существующих паловых причалов. Работы 
выполняют одновременно двумя гидроперегружателями; 
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 Возведение участка ограждающей дамбы от оси отсекающей дамбы до 
существующей территории выполняют после завершения работ по 
заполнению котлованов технологической акватории Подэтапа 1 Участок 
шириной около 40м на участке сопряжения ограждающей дамбы с 
существующей территории не засыпают, оставляя проран для выпуска 
осветленных вод гидромеханизации. Заполнение прорана выполняют 
после завершения намыва на участке технологической акватории 
Подэтапа 1; 

 Устройство крепления откоса территории вдоль ограждающей дамбы 
ведется параллельно с работами по отсыпке ограждающей дамбы исходя 
из принципов минимизации времени существования незащищенного 
откоса и безопасности строительных работ. На участке прорана 
устройство крепления откоса выполняют после завершения намывных 
работ; 

 Увеличение отметок территории. Работы начинают по мере 
освобождения гидроперегружателей с работы по намыву территории 
Подэтапа 1 и перевода гидроперегружателей на дополнительные паловые 
причалы №№ 1, 2, 3. Включают в себя: намывные работы до отметки 
1,50 м Б.С., намывные работ по возведению штабелей резерва грунта, 
планировку территории на рабочей отметке 3,00 м Б.С. Выделяют намыв 
основной территории Подэтапа 2 (на запад от отсекающей дамбы) и 
намыв на участке технологической акватории Подэтапа 1 (на восток от 
отсекающей дамбы). В период работ по заполнению котлована на участке 
технологической акватории Подэтапа 1, которые выполняются двумя 
гидроперегружателями, третий гидроперегружатель осуществляет намыв 
основной территории Подэтапа 2. По завершению работ по заполнению 
котлована на участке технологической акватории Подэтапа 1, два 
гидроперегружателя выполняют намыв на участке технологической 
акватории Подэтапа 1 до отметки 1,50 м Б.С. и штабеля на этом 
участке*, третий гидроперегружатель продолжает намыв основной 
территории Подэтапа 2. По завершению намывных работ на участке 
технологической акватории Подэтапа 1 все три гидроперегружателя 
переводятся на работы по намыву основной территории Подэтапа 2, 
включая штабели. Планировку территории на рабочую отметку 
выполняют по завершению намыва территории на отметке 1,50, с учетом 
времени выдержки штабелей. Планировка территории на рабочую 
отметку выполняется с использованием грунтов, предварительно намытых в 
штабели резерва. До начала разборки штабели выдерживаются 
не менее 6 месяцев после окончания их формирования. 

По завершению намывных работ и увода с объекта гидроперегружателей 
временные паловые причалы демонтируются 

4.4.4. Общие сведения по организации строительства 

Производство работ на объекте предусматривается в 3 смены с продолжительностью смены 
8 часов.  

Потребность строительства в необходимых ресурсах при производстве работ на акватории с 
помощью технических плавсредств удовлетворяется следующим образом: 

 электроэнергией – за счет штатных энергоустановок плавсредств; 
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 водообеспечение строительной площадки водой автономное от поставщиков 
привозной воды; 

 водоотведение хозяйственно-бытового и поверхностного стока автономное в 
накопительные гидроизолированные емкости с последующим вывозом; 

 водой на пожаротушение - за счет открытого водозабора с акватории; 

 теплоснабжением – за счёт электроводонагревательных приборов от штатных 
энергоустановок технических плавсредств; 

 топливом – за счет судовых штатных топливных бункеров; 

 канализацией - за счет штатных туалетов технических плавсредств; 

 связью - за счет установки радиостанций. 

В качестве источника хозяйственно-бытового и питьевого водоснабжения на период 
строительства используются судовые штатные емкости (цистерны) для хранения 
хозяйственно-бытовой и питьевой воды. Пополнение емкостей осуществляется судами 
портового флота (бункеровщиками воды) по договору об оказании услуг водоснабжения. 
Качество воды должно соответствовать существующим санитарным нормам. 

Пополнение топливных бункеров осуществляется судами портового флота 
(нефтебункеровщиками) по договору. 

4.4.5. Сроки производства работ 

Проектный срок проведения работ ориентировочно составит 5 лет (2021-2025гг.). 

Проведение работ запланировано. с учетом ограничений Северо-Западного ТУ 
Росрыболовства № 07-12/929 от 29.01.2021 на проведение работ гидротехнического 
строительства, оказывающих негативное воздействие на водную биоту акватории Невской 
губы в период миграций весеннего и осеннего нереста различных видов рыбы (водных 
биологических ресурсов) с 15 апреля по 15 июня и с 01 сентября по 30 ноября. 

Проведение работ возможно в периоды миграций и нереста различных видов рыбы по 
согласованию с соответствующим органом Росрыболовства на основании 
оперативных данных ихтиологического мониторинга в указанные периоды.   

4.4.6. Альтернативные варианты достижения цели намечаемой деятельности 

Анализ возможных технологий проведения работ, а также пространственных и временных 
показателей планируемых работ позволил выбрать наиболее современные методы и 
оборудование с наименьшим уровнем воздействия на окружающую среду. 

Альтернативой проведения работ может являться "нулевой вариант". Отказ от 
осуществления деятельности позволит сохранить существующее состояние основных 
компонентов природной среды, ход сложившегося развития природно-техногенных 
ландшафтных комплексов на данной территории. Однако, данный вариант ограничивает 
возможности развития фонда жилой и общественной застройки города. 
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5. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ И ПРИРОДНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
РАЙОНА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ 

Природная и экологическая характеристика района производства работ представлена по 
данным отчета инженерно-экологических изысканий 2021 года, а также фондовых 
материалов и обобщенных литературных данных. 

5.1. Краткая характеристика климатических и метеорологических 
условий 

Климат восточной части Финского залива, к которой относится описываемый район, носит 
черты морского климата умеренных широт и для данного района он умеренно холодный, 
переходный от морского к континентальному. Наиболее характерной чертой циркуляционных 
процессов является западный перенос, вследствие которого здесь в течение всего года 
преобладают воздушные массы, поступающие с Атлантики. 

Зима довольно мягкая, с преобладанием пасмурной погоды и частыми осадками. 
Характеризуется частыми оттепелями, особенно в первой половине. С января наблюдаются 
вторжения холодного арктического воздуха. 

Весна в среднем продолжается с середины марта до начала июня. Характерной 
особенностью этого времени года являются волны тепла и возвраты холодов. Во второй 
половине апреля - мае с выносом воздуха из южных широт на некоторое время может 
установиться летняя жара, а при вторжениях арктического воздуха даже в конце мая - начале 
июня иногда наблюдаются заморозки, и может образоваться кратковременный снежный 
покров. 

Лето умеренно теплое и длится в среднем от начала июня до конца первой декады сентября. 
Количество осадков в летний период является самым большим по сравнению с другими 
сезонами. Большинство опасных явлений (ливни, грозы, град, шквалы) связаны с 
конвективной облачностью, развивающейся как на атмосферных фронтах, так и внутри 
неустойчивых влажных воздушных масс. Значительные усиления ветра, в основном, 
кратковременны и имеют шквалистый характер, а повторяемость штилей – наибольшая. 

Осень, как правило, затяжная и довольно теплая. Для осени характерны длительные периоды 
ненастной и дождливой погоды. Продолжительность осадков увеличивается в два – три раза, 
а продолжительность солнечного сияния сокращается от 140 часов в сентябре до 25 часов – 
в ноябре. Иногда устойчивые морозы и устойчивый снежный покров устанавливаются уже в 
конце октября. 

Метеорологические условия Невской губы сравнительно однородны. 

5.1.1. Температура воздуха 

Температурный режим Санкт-Петербурга формируется, в основном, под влиянием, двух 
факторов: радиационного режима и циркуляции атмосферы. Вторжение атлантических 
воздушных масс (преимущественно юго-западного и западного направлений) 
сопровождается обычно ветреной пасмурной погодой, а радиационный фактор больше 
проявляется при формировании антициклонов – в условиях ясной безветренной погоды. 

Средняя годовая температура воздуха в Санкт-Петербурге, по данным многолетних 
наблюдений, составляет 5,6°С. При этом наиболее холодные месяцы года – декабрь и 
февраль со средними температурами –7,9.–10,4°С. Наиболее тёплый месяц года – июль, его 
средняя суточная температура воздуха составляет 19,5°С. 
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Суммарное изменение среднегодовой температуры воздуха в Санкт-Петербурге за весь 
период измерения температуры (с 1752 г.) составило 2°С, средней за зиму 3,4°С и средней за 
лето 0,5°С. При этом за последние 30 лет температура воздуха повысилась на 1,7°С в 
среднем за год: на 3,5°С зимой и на 1,5°С летом. В Таблицах 5.1.1 – 5.1.6 приведены 
климатические характеристики соответствие с  СП 131.13330.2018 (пункт Санкт-Петербург).  

Таблица 5.1-1. Климатические параметры холодного периода года  

 Респ
ублик

а, 
край, 
облас

ть, 
пункт  

Темпера
тура 

воздуха 
наиболе

е 
холодны
х суток, 

°С, 
обеспеч
енность

ю  

Темпера
тура 

воздуха 
наиболе

е 
холодно

й 
пятидне
вки, °С, 
обеспеч
енность

ю  

Темпера
тура 

воздуха, 
°С, 

обеспеч
енность
ю 0,94  

Абсол
ютная 
миним
альна

я 
темпе
ратур

а 
возду
ха, °С  

Средн
яя 

суточ
ная 

ампли
туда 

темпе
ратур

ы 
возду

ха 
наибо

лее 
холод
ного 

месяц
а, °С  

Продолжительность, сут, и средняя температура 
воздуха, °С, периода со средней суточной 

температурой воздуха  

 0 °С   8 °С   10 °C  

продолжи
тельност

ь  

средн
яя 

темпе
ратур

а  

продолжи
тельност

ь  

средн
яя 

темпе
ратур

а  

продолжи
тельност

ь  

средн
яя 

темпе
ратур

а  

0,98  0,92  0,98  0,92  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  

Санкт-
Петерб

ург  
-32  -27  -28  -24  -11  -36  5,3  131  -4,6  213  -1,3  232  -0,4  

Таблица 5.1-2.  Климатические параметры теплого периода года  

 Респ
ублик

а, 
край, 
облас

ть, 
пункт  

Баромет
рическо

е 
давлени

е, гПа  

Темпера
тура 

воздуха, 
°С, 

обеспеч
енность
ю 0,95  

Темпера
тура 

воздуха, 
°С, 

обеспеч
енность
ю 0,98  

Средн
яя 

макси
мальн

ая 
темпер
атура 

воздух
а 

наибо
лее 

теплог
о 

месяца
, °С  

Абсол
ютная 
макси
мальн

ая 
темпер
атура 

воздух
а, °С  

Средн
яя 

суточ
ная 

ампли
туда 

темпе
ратур

ы 
возду

ха 
наибо

лее 
теплог

о 
месяц
а, °С  

Средня
я 

месячн
ая 

относи
тельна

я 
влажно

сть 
воздух

а 
наибол

ее 
теплог

о 
месяца

, %  

Средня
я 

месячн
ая 

относи
тельна

я 
влажно

сть 
воздух
а в 15 ч 
наибол

ее 
теплог

о 
месяца

, %  

Коли
честв

о 
осадк
ов за 
апре
ль - 

октяб
рь, 
мм  

Суто
чны

й 
макс
иму

м 
осад
ков, 
мм  

Преобл
адающе

е 
направ
ление 
ветра 

за июнь 
- август  

Миним
альна
я из 

средн
их 

скорос
тей 

ветра 
по 

румба
м за 

июль, 
м/с  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  

Санкт-
Петерб

ург  
1013  22  25  22,1  37  8,0  72  60  423  76  З  2,8  

Таблица 5.1-3.  Средняя месячная и годовая температура воздуха  

 Республика, 
край, 

область, 
пункт  

I  II  III  IV  V  VI  VII  VIII  IX  X  XI  XII  Год  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  

Санкт-
Петербург  

-10,5  -9,3  -4,7  2,8  9,7  14,7  16,6  14,8  9,5  3,6  -1,8  -6,6  3,2  
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Таблица 5.1-4.  Значения средней и максимальной суточной амплитуды температуры 
наружного воздуха  

Республика, край,   

область, пункт  

Амплитуда температуры средняя по месяцам (числитель),   

максимальная по месяцам (знаменатель), °С  

I  II  III  IV  V  VI  VII  VIII  IX  X  XI  XII  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  

Санкт-Петербург  
5,4  

20,4  

6,4  

22,4  

7,3  

18,7  

7,8  

20,1  

9,3  

19,4  

8,9  

19,2  

8,7  

16,5  

8,1  

16,6  

6,9  

15  

4,9  

21  

3,8  

16  

4,4  

19,6  

5.1.2. Влажность воздуха 

Средняя годовая относительная влажность воздуха района проектирования составляет 78%. 

Минимальные значения средней месячной относительной влажности воздуха отмечаются в 
мае-июне, а максимальные – в ноябре-декабре. В наиболее теплый месяц (июль) 
среднемесячная влажность составляет 72%, в наиболее холодный месяц (январь) – 86%. 

Поскольку количество выпадающих осадков примерно на 200-250 мм превышает испарение 
влаги, для Санкт-Петербурга характерна высокая влажность воздуха – около 80% (летом – 
60-70%, а зимой – 83-88%). Число дней с относительной влажность не менее 80% варьирует 
от 140 до155. 

Таблица 5.1-5.  Влажность воздуха для г.Санкт-Петербург, %  

 янв  фев  мар  апр  май  июн  июл  авг  сен  окт  ноя  дек  год  

86  83  70  69  64  66  71  72  78  78  88  87  76  

5.1.3. Атмосферные осадки и снежный покров 

 Санкт-Петербург по своему географическому местоположению попадает в зону избыточного 
увлажнения. Среднегодовая сумма осадков в Санкт-Петербурге за последние 30 лет 
составляет 653 мм. Выпадение осадков в Санкт-Петербурге определяется, главным образом, 
интенсивностью циклонической деятельности. 

В течение года осадки выпадают неравномерно: большая их часть (67%) приходится на 
теплый период (апрель – октябрь, с максимумом в июле – августе) и только 33% – на 
холодный (минимум в феврале – марте). 

В северной части города и на севере пригородной зоны годовое количество осадков больше, 
чем в центральных районах, примерно на 11% и более чем на 20% соответственно. Еще 
меньше осадков выпадает на побережье Финского залива, где разница с центром достигает 
8-9%. 

Число дней с осадками ≥0,1 мм колеблется от 155-160 мм на побережье и островах Финского 
залива до 180-200 мм в центральных и восточных районах города. 

Одной из основных характеристик осадков является их интенсивность. В холодный период 
года интенсивность их невелика – в среднем 0,2-0,4 мм/ч. В летние месяцы интенсивность 
возрастает до 1,1-1,3 мм/ч за счет ливневых осадков. 

Таблица 5.1-6. Осадки для г. Санкт-Петербург  

 Месяц  I  II  III  IV  V  VI  VII  VII  IX  X  XI  XII  Год  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  

Кол-во 
осадков, 

мм  
44  33  36  31  46  71  79  83  64  68  56  51  662  



 

Инженерная подготовка территории земельных участков (в том числе включение увеличение 
высотных отметок) для целей возведения объектов недвижимости, инженерной и транспортной 
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Снежный покров характеризуется следующими показателями: датами появления и схода 
снежного покрова, образования и разрушения устойчивого снежного покрова, числом дней со 
снежным покровом, высотой, плотностью и запасом воды в снежном покрове. Из-за частых 
оттепелей снежный покров неоднократно стаивает, а затем образуется вновь. Средняя дата 
появления снежного покрова – 8 ноября, образования устойчивого снежного покрова – 14 
декабря, схода снежного покрова – 8 марта.  

Одним из важных погодных явлений зимнего периода являются снегопады. 

Во время мощных снегопадов увеличение высоты снежного покрова за сутки превышает 10 
см. Нагрузка на горизонтальную поверхность при таких снегопадах может увеличиться на 24 
кг/м2 за сутки, а один раз в 50 лет – на 28 кг/м2 за сутки. 

Максимальный прирост снежного покрова за сутки в городе составляет около 22 см. 
Продолжительность сильных снегопадов колеблется от 6-7 до 24 часов, но изредка возможны 
и очень интенсивные снегопады, когда максимальное количество снега выпадает за 2-3 часа. 
Интенсивность выпадения снега в основном составляет 0,5-0,6 см/ч, максимальная 
интенсивность находится в пределах от 1 до 4 см/ч. 

Плотность снега определяется продолжительностью залегания и высотой снежного покрова, 
скоростью ветра и колебаниями температуры в зимние месяцы. Больших значений плотность 
может достигать в районах с высоким снежным покровом благодаря его уплотнению под 
влиянием силы тяжести. Наибольшая плотность отмечается на открытых местах в 
пригородной зоне, а также на побережье и островах Финского залива, где сильные ветры 
способствуют уплотнению снежного покрова. Плотность снежного покрова может достигать 
310 кг/м3 на открытых участках в марте месяце. 

5.1.4. Атмосферные явления 

К явлениям, снижающим метеорологическую дальность видимости, относятся туманы, 
метели и грозы.  

5.1.5. Метели 

В среднем за год в Невской губе отмечается 12,2 дня с метелью. В основном метели 
наблюдаются с ноября по апрель, изредка бывают в октябре. Наиболее часты они в декабре-
феврале. Продолжительность их не более суток. 

Наиболее часто метели наблюдаются при скоростях ветра 6-9 м/с. Температура воздуха при 
метелях, как правило, от 0 до -10 ºС. Такие условия наблюдаются чаще всего при 
перемещении через Финский залив атмосферных фронтов. 

5.1.6. Туманы 

Туман относится к числу опасных атмосферных явлений. Ухудшение видимости в туманах 
затрудняет судовождение, работы в береговой зоне. 

Повторяемость туманов в Невской губе определяется особенностями атмосферной 
циркуляции и подстилающей поверхности. При перемещении относительно теплого и 
влажного морского воздуха с Атлантики на более холодную подстилающую поверхность 
обычно весной и осенью образуются адвективные туманы. Такие туманы занимают большую 
площадь, имеют значительную вертикальную мощность и отличаются устойчивостью. 
Средняя продолжительность туманов над Невской губой 5-6 часов. 

Для лета и зимы характерны радиационные туманы, возникающие над сушей вследствие ее 
охлаждения. Обычно они образуются ночью или рано утром при ясном небе и слабом ветре. 
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Туманы испарения или парения залива отмечаются зимой над незамерзающей водной 
поверхностью при перемещении на нее более холодного воздуха. Среднее число дней с 
туманами в году 15,5. 

5.1.7. Грозы  

В районе Невской губы грозы наблюдаются большей частью при прохождении холодных 
атмосферных фронтов. Наиболее интенсивно грозовая деятельность развивается в теплый 
период с мая по сентябрь. Особенно часты грозы в июле, в среднем 4,0 дня с грозой. Зимой 
грозы отмечаются очень редко. 

Число дней с грозой в году – величина очень изменчивая во времени. Среднее многолетнее 
число дней с грозой составляет 10,8 дней. Наибольшая суммарная за месяц 
продолжительность гроз отмечается в июле и составляет около 8 часов. Отдельные грозы в 
Невской губе длятся непрерывно в среднем около одного-полутора часов. 

5.1.8. Град 

В Невской губе град выпадает при грозах, обычно во время ливней. В среднем из 10-15 гроз 
одна сопровождается выпадением града. За год в среднем 0,44 дня с градом. Град, как и 
гроза, явление локальное. Период его выпадения составляет в большинстве случаев от 
нескольких минут до четверти часа. В суточном ходе выпадение града наблюдается в 
послеполуденные часы. 

5.1.9. Ветер 

Средняя годовая скорость ветра колеблется от 4,1 до 5,1 м/с. Наибольшие средние месячные 
скорости ветра наблюдаются в октябре-декабре - 5,3-5,5 м/с. 

Преобладающими ветрами в районе Невской губы в течение года являются юго-западные и 
западные ветры, имеющие повторяемость соответственно 18,5-15,8% и 18,6-18,8%, 
наименьшую повторяемость имеют ветры северного направления 5,8% и 5,3% 
соответственно. 

Основными волноопасными направлениями ветра для рассматриваемого района являются 
юго-западные и западные, с этих направлений длина разгона максимальна и отклонения 
углов подхода волн от нормали к береговой линии минимальны. С южных и северо-западных 
направлений длины разгона меньше, ветра остальных румбов для данного объекта 
волноопасными не являются. 

В таблице 5.1-7 даны параметры ветров годового цикла, которые в соответствии с градациями 
скоростей ветра МУ отнесены к слабым, умеренным, сильным, экстремальным и могут 
наблюдаться в течение года. 

В таблице 5.1-8 приведены скорости ветра и разгоны волн для волноопасных направлений 
при шторме повторяемостью 1 раз в 25 лет. 

Таблица 5.1-7. Параметры ветров годового цикла 

Характеристика 
ветра 

 

Скорость ветра, 
м/с 

Ветровой нагон, м Направление 
Продолжительность, 

ч. за год 

Сильный 9,0-13,8 (11,4) 0,5 

юг 85 

юго-запад 94 

запад 127 

Крепкий 

Очень крепкий 
13,8-19,4 (16,6) 1,0 

юг  

юго-запад 20 
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запад 25 

Шторм 

Сильный шторм 
19,4-24,0 (21,7) 2,0 

юг 31 

юго-запад 3 

запад 6 

Сильный шторм 26,0-28,0(27,0) 2,44 

юг 6 

юго-запад 6 

запад 6 

Таблица 5.1-8. Скорости ветра и разгоны волн по волноопасным направлениям при шторме 
повторяемостью 1 раз в 25 лет 

Направление ветра Скорость ветра, м/с Длина разгона, м 

юг 26,0 7000 

юго-запад 28,0 14000 

запад 28,0 30000 

северо-запад 26,0 5000 

Нормативное ветровое давление 30 кгс/м. 

Климатические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания 
загрязняющих веществ в атмосфере района изысканий представлены по данным письма № 
11/1-20/7-352 от 15.04.2021 г. от ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды» (ФГБУ «Северо-Западное УГМС) представлены в таблице 
5.1-9 (Приложение 2). 

Таблица 5.1-9.  Климатические характеристики участка работ 

Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А 160 

Коэффициент рельефа местности 1,0 

Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года 
(июля), ºС 

+23,3 

Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее холодного месяца года 
(января), ºС 

-7,2 

Повторяемость направлений ветра и штилей за год %, 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ штиль 

10 10 9 8 13 21 20 9 9 

Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5%, м/с 5 

* Справка №20/07-11/1571 рк от 15.11.2013 г. 

5.1.10. Современное состояние атмосферного воздуха 

Загрязненность атмосферного воздуха по району неравномерна. На здоровье жителей 
Василеостровского района Санкт-Петербурга с развитой сетью транспортных магистралей 
оказывают влияние, в первую очередь, основные загрязняющие вещества: оксид углерода, 
оксид азота, диоксид азота, взвешенные вещества (пыль), диоксид серы, которые поступают 
в атмосферный воздух города от выбросов предприятий теплоэнергетики, промышленности, 
и от транспорта. В настоящее время доля выбросов от автотранспорта составляет 80 % от 
общего объема выбросов основных загрязняющих веществ. 

С точки зрения загрязнения атмосферного воздуха Васильевский остров занимает 
благоприятное расположение в структуре города. Это связано с преобладающими западными 
и юго-западными ветрами и наличием окружающих его акваторий. 

Основными стационарными источниками загрязнения являются: ТЭЦ-7 АО «Ленэнерго», ЛПО 
«Эскалатор», ОАО «Севкабель», ОАО «Балтийский завод» и др. Приоритетными вредными 
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веществами являются диоксид азота, оксид углерода, углеводороды, взвешенные вещества, 
аммиак, фенол и др. 

Большегрузные транспортные потоки проходят мимо острова, однако, отмечается 
значительное количество пассажирского транспорта. На территории острова имеются 
магистрали городского значения: Большой, Средний и Малый пр. В.О., ул. Наличная, 
Кораблестроителей. 

В районе имеются как загрязненные области: Центральная часть, район пр. Кима, так и 
относительно благополучные территории: пр. Кораблестроителей, где достаточно невысокий 
уровень загрязнения атмосферного воздуха, где отсутствует плотная жилая застройка, 
территория открыта для ветровых потоков со стороны Финского залива, имеются 
благоприятные условия для протекания процессов самоочищения атмосферного воздуха 
(наличие больших водных акваторий). 

Лабораторный контроль осуществляется в 3-х контрольных точках (ул. Караблестроителей, 
17 линия В.О., пр. Кима) по следующим показателям: аммиак, ацетон, бензол, двуокись азота, 
кадмий, ксилол, марганец, медь, окись углерода, пыль, свинец, сернистый ангидрид, толуол, 
фенол, формальдегид, хлористый водород, этилбензол. 

В структуре превышений предельно-допустимых концентраций (ПДК) лидирующее положение 
занимают диоксид азота и хлористый водород. Кроме того, имеется незначительный процент 
превышений по пыли и формальдегиду. Источником загрязнения атмосферного воздуха 
данными веществами являются автотранспорт, объекты теплоэнергетики. 

По данным Центра госсанэпиднадзора в Санкт-Петербурге, состояние атмосферного воздуха 
в Василеостровском районе является одним из наиболее благоприятных. 

Представление об уровне существующего загрязнения воздушного бассейна 
рассматриваемого района дают данные о фоновом загрязнении атмосферы. 

Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в районе 
изысканий представлены по данным письма № 11/1-17/2-25/343 от 30.03.2021 г. от ФГБУ 
«Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 
(ФГБУ «Северо-Западное УГМС) (Приложение 2) представлены в таблице 5.1-10. 

Таблица 5.1-10. Фоновые концентрации основных загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе района 

Загрязняющее 
вещество 

Единица 
измерения 

Фоновая концентрация,  

При скорости 
ветра 0-2 м/с 

При скорости ветра 3-5 м/с и направлениях 

С В Ю З 

взвешенные 
вещества 

мкг/м3 298 302 300 302 297 

диоксид серы мкг/м3 2 1 2 2 2 

диоксид азота мкг/м3 149 143 138 149 148 

оксид азота мкг/м3 79 

оксид углерода мкг/м3 2,0 1,9 

бензапирен нг/м3 1,9 

Фоновые концентрации основных загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не 
превышают установленных ПДК. 

В рамках проведения инженерно-экологических изысканий в 2021 году состояние 
атмосферного воздуха было изучено с использованием данных ФГБУ «Северо-Западное 
УГМС, а также на основе данных, полученных в ходе замеров, сделанных во время полевых 
работ. 
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ФГБУ «Северо-Западное УГМС» проводит систематические наблюдения за состоянием 
загрязненности атмосферного воздуха в Санкт-Петербурге на стационарных постах (ПНЗ), 
расположенных в разных административных районах города. 

Правила и программы работы постов наблюдений регламентированы Руководством по 
контролю загрязнения атмосферы РД 52.04.186-89. На постах отбираются пробы воздуха на 
содержание в нем взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, 
оксида азота, фенола, сероводорода, аммиака, хлористого водорода, формальдегида, 
бенз(а)пирена и ароматических углеводородов (бензол, ксилолы, толуол, этилбензол). 

В соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями разовые, среднесуточные и 
среднегодовые предельно допустимые концентрации (ПДК) являются основными 
характеристиками токсичности примесей, содержащихся в воздухе. ПДК согласно СанПиН 
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания».  

Для оценки качества атмосферного воздуха, полученные концентрации загрязняющих 
веществ (в мг/м3, мкг/м3, нг/м3) сравнивают с предельно допустимыми концентрациями 
(ПДК). 

Согласно введенному в действие с 01.02.2006 г. РД 52.04.667-2005 (Росгидромет) в качестве 
характеристик загрязненности атмосферного воздуха используются следующие показатели: 
средняя концентрация примеси (сравнивается со среднесуточной ПДК - ПДКс.с.), наибольшая 
разовая концентрация любого вещества, деленная на ПДКм.р. (СИ – стандартный индекс), 
наибольшая повторяемость превышения концентрациями ПДК в процентах (НП, %), 
комплексный индекс загрязнения атмосферы (ИЗА - учитывает вклад отдельных примесей в 
общий уровень загрязнения). Для оценки качества воздуха за месяц принимаются показатели 
СИ и НП. Степень загрязнения атмосферы за год определяется по комплексному ИЗА. 
Значение комплексного ИЗА рассчитывается по пяти примесям, с наибольшими 
парциальными значениями ИЗА (при этом в расчете участвуют только те примеси, для 
которых установлены ПДКс.с.). Согласно значениям ИЗА, СИ, НП принято различать 
следующие степени загрязнения атмосферного воздуха (таблица 5.1.11). 

Таблица 5.1-11. Оценка степени загрязнения атмосферы. 

 
Градации 

 
Степень загрязнения атмосферы   

 

Показатели 

ИЗА 
 

СИ НП, % 

I Низкое от 0 до 4 от 0 до 1 0 

II Повышенное от 5 до 6 от 2 до 4 от 1 до 19 

III Высокое от 7 до 13 от 5 до 10 от 20 до 49 

IV Очень высокое > 14 > 10 > 50 

Корректировка уровня загрязнения атмосферного воздуха «низкий» или «повышенный» (по 
комплексному ИЗА) допустима в сторону повышения, если величина показателя СИ >10 или 
НП > 20 %. 

Средняя концентрация взвешенных веществ в целом по Санкт-Петербургу составила 0,5 
ПДКс.с. Максимальная концентрация, превысившая ПДКм.р. в 3,4 раза (СИ – 3,4), была 
измерена в августе в Московском районе (пост № 8). Значение НП за год 3,2 %. В течение 
года среднемесячные концентрации в целом по городу изменялись в пределах 0,4-0,8 ПДКс.с. 
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Рисунок 5.1-1. Годовой ход среднемесячных концентраций (в долях ПДК)  взвешенных 
веществ в целом по городу и количества осадков, Санкт-Петербург, 2019 г. 

Средняя за год концентрация диоксида серы составила менее 0,1 ПДКс.с., максимальная 
концентрация - менее 0,1 ПДКм.р. 

Средняя за год концентрация растворимых сульфатов составила 3 мкг/м3, максимальная 
концентрация из разовых - 10 мкг/м3. 

В целом по городу средняя за год концентрация оксида углерода составила 0,2 ПДКс.с. 
Максимальная из разовых концентраций, превысившая ПДКм.р. в 1,3 раза (СИ – 1,3), была 
измерена в июне на посту № 6 в Центральном районе. Значение НП за год менее 1 %. 

Средняя за год концентрация диоксида азота в целом по городу составила 1,1 ПДКс.с., 
максимальная из разовых концентраций превысила ПДКм.р. в 4,1 раза (апрель, пост № 1, 
Петроградский район). Значение НП за год составило 1,3 %. 

Среднегодовая концентрация оксида азота составила 0,6 ПДКс.с., максимальная 
концентрация – 0,2 ПДКм.р. (Василеостровский район, пост № 7, июль). 

В целом по городу средняя за год концентрация бенз(а)пирена составила 0,3 ПДКс.с. 
Наибольшая среднемесячная концентрация превысила ПДКс.с. в 2 раза (апрель, СИ – 2) была 
зафиксирована в Центральном районе (пост № 10). Среднегодовые концентрации по 
отдельным постам изменялись в пределах 0,1-0,6 ПДКс.с. 

Уровень загрязнения атмосферного воздуха Санкт-Петербурга в 2019 году квалифицируется 
по значению ИЗА как низкий. Основной вклад в загрязнение воздуха города вносили: диоксид 
азота, аммиак, озон, взвешенные вещества и оксид азота. В 2019 году по сравнению с 2018 
годом степень загрязнения не изменилась. На рисунке 3.1-5 отображена динамика изменения 
значений ИЗА за последние пять лет с учетом вклада отдельных примесей. 
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Рисунок 5.1-2. Изменение комплексного ИЗА за 2015-2019 годы с учетом вклада отдельных 
примесей, Санкт-Петербург, 2019 г. 

По данным наблюдений в 2019 г. по сравнению с 2018 г. в целом по городу значения 
среднегодовых концентраций диоксида азота, оксида азота и растворимых сульфатов 
увеличились; взвешенных веществ, оксида углерода, фенола, хлористого водорода, аммиака, 
толуола и бенз(а)пирена – уменьшились; диоксида серы, сероводорода, формальдегида, 
бензола, суммы ксилолов этилбензола – остались без изменений. 

Случаев высокого загрязнения (ВЗ) и экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) 
атмосферного воздуха в 2019 г. зафиксировано не было. 

Также в соответствии с п.п. 4.16-4.17 "СП 11-102-97. Инженерно-экологические изыскания для 
строительства" были выполнены определения концентраций загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе на 4-х контрольных пунктах, непосредственно прилегающих к 
селитебной территории. Наблюдения проводились с целью получения информации о разовых 
концентрациях в 01, 07, 13, 19 ч местного времени.  

Таблица 5.1-12. Результаты лабораторных исследований проб атмосферного воздуха в 
контрольном пункте В1 

№ 
п/п 

Определяемый 
компонент 

ПДК м.р., 
мг/м3 

Класс 
опасности 

Значение, мг/м3  

В1-1 В1-2 В1-3 В1-4  

1 Оксид азота 0,4 3 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03  

2 Диоксид азота 0,2 3 <0,02 <0,02 0,04 <0,02  

3 Оксид углерода 5,0 4 <1,5 1,5 <1,5 1,6  

4 

Углеводороды 
С1-С5  

(по метану) 

50,0 4 <25,0 <25,0 <25,0 <25,0  

5 

Углеводороды 
С6-С10  

(по гексану) 

60,0 4 <30,0 <30,0 <30,0 <30,0  

Таблица 5.1-13. Результаты лабораторных исследований проб атмосферного воздуха в 
контрольном пункте В2 

№ 
п/п 

Определяемый 
компонент 

ПДК м.р., 
мг/м3 

Класс 
опасности 

Значение, мг/м3  

В2-1 В2-2 В2-3 В2-4  

1 Оксид азота 0,4 3 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03  

2 Диоксид азота 0,2 3 0,03 <0,02 <0,02 0,04  

3 Оксид углерода 5,0 4 <1,5 <1,5 1,6 1,5  
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№ 
п/п 

Определяемый 
компонент 

ПДК м.р., 
мг/м3 

Класс 
опасности 

Значение, мг/м3  

В2-1 В2-2 В2-3 В2-4  

4 

Углеводороды 
С1-С5  

(по метану) 

50,0 4 <25,0 <25,0 <25,0 <25,0  

5 

Углеводороды 
С6-С10  

(по гексану) 

60,0 4 <30,0 <30,0 <30,0 <30,0  

Таблица 5.1-14. Результаты лабораторных исследований проб атмосферного воздуха в 
контрольном пункте В3 

№ 
п/п 

Определяемый 
компонент 

ПДК м.р., 
мг/м3 

Класс 
опасности 

Значение, мг/м3  

В3-1 В3-2 В3-3 В3-4  

1 Оксид азота 0,4 3 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03  

2 Диоксид азота 0,2 3 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02  

3 Оксид углерода 5,0 4 <1,5 1,5 <1,5 <1,5  

4 

Углеводороды 
С1-С5  

(по метану) 

50,0 4 <25,0 <25,0 <25,0 <25,0  

5 

Углеводороды 
С6-С10  

(по гексану) 

60,0 4 <30,0 <30,0 <30,0 <30,0  

Таблица 5.1-15. Результаты лабораторных исследований проб атмосферного воздуха в 
контрольном пункте В4 

№ 
п/п 

Определяемый 
компонент 

ПДК м.р., 
мг/м3 

Класс 
опасности 

Значение, мг/м3  

В4-1 В4-2 В4-3 В4-4  

1 Оксид азота 0,4 3 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03  

2 Диоксид азота 0,2 3 <0,02 <0,02 <0,02 0,03  

3 Оксид углерода 5,0 4 <1,5 1,5 1,5 <1,5  

4 

Углеводороды 
С1-С5  

(по метану) 

50,0 4 <25,0 <25,0 <25,0 <25,0  

5 

Углеводороды 
С6-С10  

(по гексану) 

60,0 4 <30,0 <30,0 <30,0 <30,0  

По результатам проведенных исследований (трех проб) было установлено, что состояние 
атмосферного воздуха на территории изысканий соответствует требованиям гигиенических 
нормативов, превышения установленных предельно-допустимых концентраций по всем 
контролируемым компонентам не выявлено. 

5.2. Гидрологическая характеристика 

Общая характеристика гидрологического режима 

Васильевский остров самый большой из островов Невской дельты. Он омывается водами 
Большой и Малой Невы, реки Смоленки и с запада - Финским заливом. 

Участок работ расположен в Невской губе Финского залива. Невская губа представляет собой 
участок акватории Финского залива восточнее о. Котлин, куда впадает р. Нева. Невская губа 
сообщается с Финским заливом двумя проливами: Северными и Южными воротами. Невская 
губа наиболее мелководный и опресненный район восточной части Финского залива.  
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Невская губа является крайней восточной частью Финского залива. Длина губы составляет 21 
км, наибольшая ширина – 15 км. Общая площадь акватории 329 км2. Преобладающие 
глубины – 2-2,5 м и лишь кое-где выходят за пределы пятиметровой изобаты. Дно Невской 
губы исключительно ровное, полого погружающееся на запад от глубин 1-2 до 4-5 м у о. 
Котлин. 

Гидрологические условия Невской губы, ввиду сложной конфигурации береговой черты, 
наличия комплекса защитных сооружений, отличаются высокой пространственной 
неоднородностью, заметно осложняют условия строительства и эксплуатации 
гидротехнических сооружений и должны учитываться при обосновании путей движения судов 
и плавтехники. Особое внимание следует уделять течениям, волнению и ледовым условиям. 

Гидрологический режим Невской губы формируется под воздействием процессов 
взаимодействия водной среды с атмосферой, сушей, открытой частью Финского залива. 
Значительную роль в формировании гидрологического режима играет р. Нева. 

Основными особенностями гидрологического режима рассматриваемой акватории являются: 

 сгонно-нагонные явления большой амплитуды; 

 наводнения, вызываемые вторжением так называемой «длинной волны» из 
Балтики, на фоне ветрового нагона; 

 многоводность р. Невы, при относительно небольшом стоке наносов; 

 мелководность Невской губы, определяющая быструю смену направлений и 
скоростей дрейфовых и компенсационных течений, а также образование и 
затухание волнения; 

 влияние техногенного фактора - строительство КЗС, намывы городских 
территорий, наличие подводных карьеров на баровых отмелях. 

Средние многолетние сроки появлении льда – 3-я декада ноября, очищение ото льда – конец 
апреля. 

Уровень воды 

Режим уровней воды Невской губы определяется режимом уровней Финского залива и 
Балтийского моря. Характерной особенностью режима являются подъемы и спады уровня 
сгонно-нагонного характера. 

Для внутригодовой изменчивости колебаний уровня наиболее характерным является 
преобладание ритмики с амплитудой - 10 см в вершине залива и полугодовой, вклад которых 
в общую дисперсию процесса составляет 10-15 % и 1- 3 % соответственно. 

Наиболее стабильным элементом годового хода уровня в Финском заливе в диапазоне 
межгодовой изменчивости является летнее повышение уровня, а наиболее меняющимся от 
года к году - положение уровня в зимний период. Так осенний максимум, который для 
Финского залива является главным, наблюдается в октябре и реже в сентябре. 
Второстепенный зимний максимум приходится на декабрь. Весенний минимум, являющийся 
наиболее глубоким, наступает чаще всего в марте-апреле, а второстепенный осенний 
минимум - в ноябре. 

Наибольшие колебания уровня в заливе связаны со штормовыми нагонами, обусловленными 
преимущественным прохождением циклонов над акваторией Финского залива с запада на 
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восток, постепенным уменьшением глубин в восточной части залива и его резким сужением к 
устью Невы. 

Годовой ход средних месячных уровней воды в многолетнем ряду характеризуется 
понижением их от января к маю, когда наступает наиболее глубокий минимум, затем 
повышением максимума в октябре и вновь понижением до конца года, т.е. изменяется от 
минус 11,9 см в мае до 13,6 см в октябре. 

Средний многолетний уровень в вершине Невской губы составляет 14 см над ординаром (0,14 
м БС). Наивысший уровень за время наблюдений равен 2,79 м БС, а наименьший – минус 
1,33 м БС 

Сгонно-нагонные колебания уровня воды в Невской губе характеризуются непрерывным 
чередованием подъемов и спадов воды уровня различной величины и продолжительности. 

Течения 

Стоковая составляющая течений в Невской губе обуславливается уклоном водной 
поверхности в сторону моря, создаваемым водами реки. Речной поток Невы, выходя на 
мелководное взморье, изменяет свой режим: происходит растекание речного потока и 
постепенное уменьшение скорости стоковой составляющей. Пройдя баровый участок 
взморья по фарватерам и отмелям, невские воды попадают в широкую, с относительно 
одинаковыми глубинами, Невскую губу. На морском склоне речного бара к западу от 2-
метровой изобаты в губе уже наблюдается единый поток, так называемого стокового течения. 

Скорость стокового течения в центральной части губы изменялась от 0,03 м/с (при расходе р. 
Нева 1800 м3/с) до 0,11 м/с (при расходе 4100 м3/с). Согласно полученной связи, при 
максимальных месячных расходах 1% обеспеченности (4890 м3/с) можно ожидать, что 
скорость течений в указанном районе достигнет 0,12 м/с, а при расходе 5240 м3/с (0,10-0,13 
м/с). При минимальном зимнем расходе обеспеченностью 99,9 % (520 м3/с) стоковое течение 
практически исчезает (0,01 м/с). 

Средняя скорость стокового течения в районе 18-20 причалов 0,4 м/с, при резком подъеме 
уровня скорость снижается до 0,25 м/с, при спаде увеличивается до 0,7 м/с. 

Наибольшие скорости течений наблюдаются в восточной части губы на фарватерах. Здесь 
течение на выходе из дельты достигает 0,3-0,4 м/с. Далее оно уменьшается примерно на 0,06-
0,07 м/с на каждый километр, а на отмелях бара составляет 0,08-0,10 м/с. Удаляясь от 
фарватеров, примерно за 3-метровой изобатой, водный поток становится более однородным, 
а резкие различия в распределении скоростей сглаживаются. В центральной части Невской 
губы скорость стокового течения составляет 0,06 м/с, у северного побережья -0,04 м/с, а 
южнее Морского канала - около 0,03 м/с. По фарватеру Морского канала воды движутся 
быстрее - со скоростью 0,08-0,1 м/с. 

Волновой режим 

На основании наблюдений за волнением у Северной дамбы, повторяемость средних высот 
волн менее 0,25 равна 0,77 %, а повторяемость волн со средней высотой волн более 1,0 м 
равна 0,3%. 

Частая смена то усиливающегося, то ослабевающего со сменой направления ветра в 
большинстве случает без перехода через штиль обусловливает сравнительно редкое 
установившееся волнение в губе и преобладание трехмерных волн. Средняя 
продолжительность волнения по каждому из восьми основных направлений невелика и 
колеблется от 4 часов при восточном до 10 часов при северо-западном направлении. 
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Максимальная продолжительность волнения была зарегистрирована при западном 
направлении и достигала более трех суток. 

Наибольшая средняя и максимальная продолжительность приходится на волнение с 
высотами волн менее 0,25 м (соответственно 29 и 72 часа). Средняя продолжительность 
периодов, в течение которых непрерывно наблюдается слабое волнение (высота волн менее 
0,5 м) сохраняется в течение 42 часов, т.е. почти 2 суток. В отдельных случаях такое волнение 
удерживается до 5 суток. 

Сильное волнение, при котором средняя высота волн достигает более 1,0 м, может 
сохраняться в течение 13 часов. Общая продолжительность волнения со средней высотой до 
0,5 м составляет 86% всего времени и только 14% с высотой более 0,5 м. 

В подавляющем большинстве случаев волны высотой более 1,0 м наблюдались в августе-
октябре и были исключительно западных направлений. Максимальная продолжительность 
волнения почти по всем градациям высот также приходится на западные направления (в 
основном осенью). 

Температура воды 

Температурный режим водных масс в восточной части Невской губы в основном 
определяется теплообменом ее с атмосферой и теплозапасом вод р. Нева и восточной части 
Финского залива. 

Весеннее повышение температуры воды в губе начинается в середине апреля, однако в 
холодную весну заметное изменение температуры может начаться только в первой декаде 
мая. Наибольшей температуры вода достигает в июле, и затем в августе начинается ее 
постепенное охлаждение. В зимний период, когда тепловой сток Невы не оказывает влияния 
на термический режим губы, температура в ней становится наименьшей. Весной и летом в 
период нагревания воды в р. Неве в губу она поступает с более низкой температурой, тем 
самым охлаждая губу. В осенне-зимний период охлаждение воды начинается с прибрежных 
районов. 

Глубина места наблюдений за температурой воды в поверхностном слое равна 2,5-3,0 м. 
Среднемноголетняя температура воды по данным наблюдений равна 7,2 0С, максимальная 
в летний период достигает 23,5 0С. 

Соленость воды 

Средняя многолетняя соленость воды у Кронштадта равна 0,4 промилле, наибольшая 
средняя месячная соленость бывает в июле и равна 0,6 промилле, а наименьшая - зимой -0,3 
промилле. 

В период интенсивной циклонической деятельности и усиления западного переноса 
распределение солености в восточной части Финского залива достигает однородности 
благодаря ветровому и конвективному перемешиванию. Зимой приток речных вод 
уменьшается и клин солоноватых вод смещается на восток, и к концу зимы достигает 
западной оконечности о. Котлин. 

Анализ материалов наблюдений показал, что проникновение солоноватых вод из Финского 
залива в Невскую губу происходит под действием компенсационных течений по дну Морского 
канала и Северного фарватера только в периоды сильных и длительных сгонов, обычно 
летом. Выход солоноватых вод на поверхность в Невской губе не наблюдается. 

Во время нагонов и повышения уровня в Невской губе, Морском канале, Северном фарватере 
в Южных и Северных воротах на всех горизонтах наблюдались пресные воды. 
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Максимальная величина общей минерализации воды севернее дамб Морского канала была 
равна 3046,4 мг/л в западной части рассматриваемого участка акватории и 2865,4 мг/л - в 
восточной. Южнее дамб Морского канала максимальная величина ее была 595 мг/л в 
западной и 342,7 мг/л в восточной части исследуемой части акватории. 

Средняя величина общей минерализации севернее дамб Морского канала в западной части 
была равна 244,8 мг/л и 2222,7 мг/л в северном проране Золотых ворот. Южнее дамб средняя 
величина колебалась от 276,6 мг/л в западной части до 137,2 мг/л в восточной части. 

Минимальное значение общей минерализации воды севернее дамб Морского канала в 
западной части уменьшилось до 58,0 мг/л, но в восточной части хотя и уменьшилось, но 
осталось достаточно высоким - 1218,6 мг/л. Южнее дамб оно было в пределах 67,7-62,9 мг/л. 

Ледовые условия 

Благодаря значительной мелководности Невской губы, и особенно ее прибрежной части, 
охлаждение всей толщи воды ее происходит весьма быстро, чему способствует ветер, 
волнения и течения, создающие турбулентное перемешивание и почти полную однородность 
температуры от поверхности до дна. 

Осенью и в начале зимы температура воды в губе, и особенно на баре Невы, из-за меньших 
глубин всегда ниже, чем в Неве и Финском заливе. Это обусловливает более раннее 
появление льда в Невской губе по сравнению с Финским заливом и Невой, еще до появления 
ладожского и невского льда. 

Обычно первое появление льда в Невской губе в виде первичных форм ранее всего 
отмечается в прибрежных мелководных районах. В большинстве случаев этот лед не 
остается на всю зиму, так как наблюдающиеся в этот период частые оттепели и сильные 
ветры взламывают и выносят его в Финский залив. В самые ранние сроки первое появление 
льда вдоль побережья Невской губы отмечено у Лисьего Носа - 9 октября, у Кронштадта - 26 
октября, а по данным Невской устьевой станции - 1 ноября. 

В среднем, первое появление льда у Лисьего Носа приходится на 7 ноября, у Кронштадта -19 
ноября, а по данным Невской устьевой станции - 23 ноября. 

В поздние же сроки первое появление льда у Лисьего Носа было зарегистрировано 15 
декабря, а у Кронштадта и в порту (по данным Невской устьевой станции) соответственно 24 
и 25 декабря. 

Устойчивое образование молодого льда в губе у Лисьего Носа, Кронштадта и в порту, в 
среднем, происходит в третьей декаде ноября, а образование устойчивого припая может 
растягиваться по срокам на 17 дней (Кронштадт) после начала устойчивого образования 
молодого льда. В период между появлением льда и полным замерзанием Невская губа 
покрыта плавучими льдами. 

Первое полное замерзание в Невской губе, в среднем, происходит 5 декабря, исключая район 
Кронштадта, где это явление наблюдается 17 декабря. 

Благодаря тому, что зимой неоднократно происходят взломы припая в течение периода 
замерзания, наблюдается до 7 полных замерзаний. 

Средние даты окончательного замерзания: у Лисьего Носа - 5 декабря, в Кронштадте - 30 
декабря, а по данным Невской устьевой станции в порту это наблюдается 6 декабря. 

При сильных ветрах в начале зимы неокрепший неподвижный лед в Невской губе может 
взламываться и образовывать стамухи высотой до 4-5 м. 
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Зимой обычно вся губа покрывается ровным неподвижным льдом, и лишь Морской канал, 
фарватеры и закрытая акватория порта покрыты торосистым льдом в результате зимней 
навигации. Высота торосов зависит от продолжительности ледовой навигации и толщины 
льда, при которой она прекращается. 

В Невской губе выделяются три зоны с различной толщиной льда: 

 прибрежную, с наибольшей толщиной льда шириной 2-4 км; 

 центральную, к западу от линии Лахта - оголовки дамб Морского канала; 

 баровую, с наименьшей толщиной льда, расположенную вдоль дельты Невы. 

В двух первых зонах толщина льда мало отличается между отдельными пунктами. Разница в 
толщине льда в приустьевой зоне зависит от места их расположения. 

В период максимального развития при ледоставе лед на отмелях в 2-4 раза толще, чем на 
фарватере. Эта аномалия объясняется сбросом промышленных вод и различием в скоростях 
течений, которые колеблются от 0,05 м/с на отмелях и до 0,40 м/с на фарватере. 

Из года в год толщина льда меняется в большом диапазоне, и в период максимального 
развития во второй половине марта она может колебаться от 30 до 90 см. Наибольшая 
толщина льда в Невской губе по данным наблюдений береговых станций была равна 92 см. 
Расчетная максимальная толщина льда 1% обеспеченности в губе принята 1,0 м. Такая 
толщина льда наблюдалась в исключительно суровую зиму 1941-1942 гг. Интенсивному росту 
толщины льда в эту зиму способствовало прекращение сброса теплых промышленных и 
бытовых вод в Невскую губу в период блокады Ленинграда. 

Для акватории Невской губы характерно относительно равномерное распределение снежного 
покрова со средней высотой около 8 см. Многие ровные участки припая покрыты слоем снега 
2-3 см и только в торосистых нагромождениях высота снега увеличивается до 20-40 см. 

Процесс разрушения ледяного покрова начинается еще до устойчивого перехода средней 
суточной температуры воздуха через 0°С к положительным значениям, с появления снежниц 
на льду (средняя дата 31 марта - 1 апреля). Появление проталин в огражденной части 
акватории губы относится к середине апреля. 

Максимальная толщина льда 1% обеспеченности в период вскрытия припая в Невской губе 
равна 0,79 см. 

Начало весеннего взлома или первая подвижка припая весной в районе Кронштадта 
происходит 14 апреля, у Лисьего Носа - 21 апреля, а по данным Невской устьевой станции в 
порту - 3 апреля. 

Окончательное разрушение припая происходит через 3-9 дней после его взлома. 

Взломанный лед будет в основном таять на месте. 

Окончательное очищение акватории губы от льда в районе Лисьего Носа и Кронштадта, в 
среднем, происходит 30 апреля, а по данным Невской устьевой станции в порту - 21 апреля. 

За зимний период у Лисьего Носа, в среднем, наблюдалось 152 дня со льдом, у Кронштадта 
- 160, а по данным устьевой станции в порту - 141 день. Максимальная продолжительность 
периода со льдом в Невской губе колеблется от 176 (Невская устьевая) до 199 дней 
(Ломоносов). 
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5.3. Поверхностные воды 

Слабый водообмен с океаном, значительный материковый сток и двухслойная вертикальная 
структура Балтийского моря заметно сказываются на его гидрохимических условиях. Ионный 
состав балтийской воды весьма близок к океанскому, но несколько отличается от последнего 
слегка повышенным относительным содержанием ионов кальция и немного пониженной 
концентрацией ионов натрия. Эти различия уменьшаются от берегов к центральным районам 
моря и с глубиной (Залогин, 1982). 

Количество растворенного кислорода в Балтийском море изменяется в значительных 
пределах и подвержено обычным для морей умеренного пояса сезонным колебаниям. 
Наибольшее содержание кислорода наблюдается в слое 0-20 м весной, что объясняется 
активной фотосинтетической деятельностью фитопланктона в этот сезон в условиях 
невысокой температуры воды. (WOCE, 2011) 

Летом с повышением температуры воды понижается растворимость кислорода и 
уменьшается его содержание в воде, чему способствует и ослабление фотосинтетической 
деятельности. В этот сезон распределение кислорода в поверхностном слое (0-20 м) 
довольно равномерно по всему морю. Осенью и зимой количество кислорода в море 
увеличивается вследствие понижения температуры воды и приближается к весенним 
значениям, но не достигает их, так как в осенне-зимнее время не развит фотосинтез. 

Типичное для Балтийского моря и Финского залива распределение кислорода по вертикали 
характеризуется высоким содержанием этого газа в воде от поверхности до горизонтов 60-
70 м, его резким уменьшением в нижележащем слое толщиной 20-30 м и очень низкими 
величинами на глубинах от 80-100 м и до дна. 

На основе данных, полученных при проведении инженерно-экологических изысканий в 2021 
году, удалось сделать следующие выводы о гидрохимических условиях акватории участка 
проведения работ: 

 Температура воды на всех станциях отбора варьировала незначительно от -0,02 
до 0,06ºС, прозрачность воды составила более 30 см на всех станциях. Количество 
взвешенных веществ составило от 1,2 до 5,8 мг/дм3, значения мутности 
варьировали в диапазоне 52-64 ФНУ. По величине водородного показателя воды 
обследованной акватории следует классифицировать как нейтральные - слабо 
щелочные (7,48-7,75 ед. рН). 

 По гидрохимических показателям наблюдаются превышения ПДК хозяйственно-
бытового значения по цветности (8 станций из 8) и ХПК (4 станций из 8). Также, 
обнаружены превышения ПДК химических элементов, установленные для водных 
объектов рыбохозяйственного значения по фенолам (на всех станциях) и меди (в 
7 из 8 проб воды). Данные превышения связаны с региональной особенностью 
химического состава вод и с антропогенным загрязнением водной среды. 

 По расчету ИЗВ все пробы воды по степени загрязнения относительно ПДКрх и 
ПДКхб относятся к чистым. 

 По всем остальным исследуемым показателям превышений нормативных 
значений не обнаружено. 

 Результаты исследований морских вод по радиологическим показателям 
свидетельствуют об их соответствии установленным нормативным требованиям 
СанПиН 2.6.1.2523-09. 
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5.4. Донные отложения 

Донные осадки Балтийского моря представлены, в основном, илами и песком. Для грунтов 
Балтийского моря характерны камни и валуны, часто встречающиеся на дне моря. В 
прибрежных районах распространены песчаные отложения. В Финском заливе большая часть 
дна покрыта песками с отдельными пятнами илов (Национальный атлас РФ…, 2008). 

Берега Российской части Финского залива различаются. Южный берег низменный, песчаный 
либо валунный, возникший за счет размыва ледниковых отложений. Тип берега – типичный 
бухтовый с крупными заливами второго порядка, или губами. Северный берег от Санкт-
Петербурга до Приморска характеризуется наличием длинных и широких песчаных пляжей, 
чередующихся валунными берегами. К западу от Приморска он сложен кристаллическими 
породами становится типичным шхерным. На акватории располагаются мелкие острова, 
сложенные гранитами или ледниковыми образованиями.  

Химическое загрязнение связано с двумя типами геологических объектов. Во-первых, это 
диктионемовые сланцы копорской свиты нижнего ордовика, которые содержат повышенные 
содержания урана, ванадия и большой группы химических элементов. Образующиеся 
продукты выветривания сланцев попадают в миграционные процессы и выносятся в морскую 
среду. Во-вторых, железомарганцевые конкреции, которые, кроме промышленных 
содержаний железа и марганца, значительно обогащены Mo, As, P, Co, Ni и др. Воды Финского 
залива принимают огромные объемы самых разнообразных продуктов хозяйственной 
деятельности человека. Основным их источником являются объекты инфраструктуры Санкт-
Петербурга. Наиболее распространенными загрязняющими веществами, важнейшими с точки 
зрения оценки и прогноза экологогеологического состояния Финского залива, являются 
тяжелые металлы (Cu, Zn, Cr, Co, Ni, Cd, As, Pb, Hg), нефтепродукты (НП) и фенолы. Средние 
фоновые их содержания не превышают ПДК для вод водных объектов. Воды Балтийского 
моря в целом характеризуются содержанием фенолов, превышающим ПДК. Основной 
депонирующей средой, в которой концентрируется химическое загрязнение, являются 
донные осадки. Хельсинкской конвенцией 1992 года определены основные вредные 
вещества, приоритетные для изучения. В первую очередь это тяжелые металлы. Они 
присутствуют практически во всех промышленных и бытовых стоках, сопровождают свалки, 
зоны дноуглубления, дампинга и захоронения оружия. Большая часть тяжелых металлов 
имеет высокую биологическую активность. В то же время обоснованность использования 
существующих ГОСТ, ПДК и ОДК, санитарных норм и правил (СаНПиН), нормирующих 
содержание токсических веществ для оценки воздействия поллютантов на здоровье 
человека, неоднозначна. Тем более что донные отложения не представляют прямой угрозы 
для человека, так как не имеют непосредственного с ним контакта. (Шахвердов В.А. …, 2015). 

Информация о содержании и распределении металлов в донных отложениях представлена в 
таблице 5.4-1. 

Таблица 5.4-1. Среднее содержание тяжелых металлов в донных отложениях восточной 
части Финского залива (Фокин, Фрумин. 2011) 

Вещество Концентрация, мг/кг 
Загрязняющее 

вещество 
Концентрация, 

мг/кг 

Ванадий 90 (86–94) Cu 114 (106–122) 

Хром 99 (95–103) Zn 162 (152–172) 

Марганец 741 (659–823) As 43 (41–45) 

Железо 35034 (32514–37554) Sr 180 (168–192) 

Кобальт 25 (23–27) Ba 769 (703–835) 

Никель  39 (37–41) Pb 43 (39–47) 

* вне скобок приведено среднее значение для всех станций, в скобках – диапазон полученных значений. 
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По результатам инженерно-экологических изысканий 2021 года донные отложения нга 
участке проведения работ относятся к бигранулярным алевритам и миктитам. 

По кислотно-щелочной реакции среды грунты относятся к слабокислым и нейтральным 
(пробы, отобранные вблизи станций). Содержание органического углерода характеризует 
гумусное состояние отложений как низкое. 

Значения концентраций всех тяжелых металлов в пробах не превышало нормативных 
значений. Концентрация мышьяка незначительно превышена в 5 пробах из 8. Органические 
загрязнители либо не обнаружены, либо их концентрация не превышает нормативных 
значений.  

Использование «ориентировочной оценочной шкалы опасности загрязнения грунтов по 
суммарному показателю загрязнения «Zc» позволило отнести исследуемые пробы к 
категории загрязнения «допустимая». 

По результатам определения токсичности донных отложений по изменению оптической 
плотности культуры водоросли хлорелла, в исследуемых пробах обнаружена острая 
токсичность. По результатам определения токсичности донных отложений по смертности 
дафний, пробы не токсичны. 

5.5. Геологическая среда 

Геологические условия 

Территория Санкт-Петербурга расположена в зоне сочленения Балтийского щита, 
сложенного породами кристаллического фундамента и Русской платформы, образованной 
древними осадочными породами. Кристаллический фундамент, представленный, в основном, 
гранитоидным комплексом, имеет сложное блоковое строение и залегает на глубине от 140 м 
на западной окраине Курортной зоны до 300 м у южных границ города. 

Разрез осадочного чехла в основании представлен отложениями вендского комплекса 
(редкинский и котлинский горизонты), моноклинально залегающими на кристаллическом 
фундаменте. Редкинский горизонт (старорусская свита) в нижней части представлен 
преимущественно песчаниками и алевролитами мощностью 10-30 м, перекрытыми 
аргиллитоподобными глинами и алевролитами мощностью не более 10-15 м. В Котлинском 
горизонте выделены нижняя и верхняя подсвиты. К нижней подсвите приурочены гдовские 
слои с преобладанием песчаников и алевролитов мощностью до 30 м. Гдовские слои 
залегают в основном на отложениях редкинского горизонта, а в местах их выклинивания 
непосредственно на породах кристаллического фундамента. Залегающие выше отложения 
верхней подсвиты котлинской свиты представлены мощной толщей (до 150 м) 
переслаивающихся глин с редкими прослоями песчаников. 

На размытой поверхности отложений вендского комплекса залегают песчаники и алевролиты 
ломоносовской свиты лонтоваского горизонта нижнего кембрия. Их мощность не превышает 
10-12м. На дочетвертичную поверхность свита выходит узкой полосой шириной 1-2км в 
южных районах города. Перекрываются песчаники ломоносовской свиты мощной (115-120м) 
толщей голубовато-серых глин сиверской свиты лонтоваского горизонта. Отложения 
сиверской свиты выходят на дочетвертичную поверхность широкой полосой 12-18 вдоль 
южного побережья Финского Залива. Выше по разрезу залегают локально развитые пески и 
песчаники среднего и верхнего отделов кембрия. 
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Только на юге Красносельского и Пушкинского районов в разрезе осадочного чехла 
появляются карбонатные отложения ордовикского комплекса мощностью до 40 м, 
содержащие прослои ураноносных диктионемовых сланцев. 

Самыми молодыми дочетвертичными образованиями, выходящими на дочетвертичную 
поверхность на крайнем юге города и имеющими весьма ограниченное распространение, 
являются породы наровского горизонта среднего девона, представленные мергелями и 
доломитами с прослоями глин. 

Четвертичные отложения различного генезиса практически полностью перекрывают с 
поверхности территорию города. На большей части их мощность не превышает 20-30 м. 
Четвертичные отложения отличаются частой литологической изменчивостью, как в плане, так 
и в разрезе. Наиболее полно разрез четвертичных отложений представлен в древних 
погребенных долинах, где их мощность возрастает до 100-130 м. Здесь в составе 
четвертичных отложений выделяются 2-3 моренных песчано-глинистых горизонта и, 
разделяющие их, песчаные межморенные слои. 

Геологическое строение территории определяет характер изменения состояния ресурсов 
геологической среды по площади и по глубине, возможность их использования, необходимые 
ограничения антропогенной нагрузки на них. 

Василеостровский район располагается в зоне верхнепротерозойско-фанерозойской 
платформы, сложенной породами нижнекембрийского возраста. Выше залегает толща 
четвертичных отложений: ледниковых и водноледниковых (московско-валдайского 
оледенения), озёрно-морских отложений Балтийских трансгрессий и техногенные отложения 
(насыпные грунты).   В соответствии с этим в геолого-литологическом строении района 
принимают участие породы верхнего протерозоя, а также перекрывающий их комплекс 
четвертичных отложений. 

Гидрогеологические условия 

В гидрогеологическом отношении на рассматриваемой площадке выделяется три водоносных 
горизонта: 

Первый от поверхности водоносный горизонт развит повсеместно, приурочен к озерно- 
морским пескам (m IIV), а также песчаным и супесчаным слоям в толще техногенных 
отложений. Комплекс представлен песками пылеватыми, мелкими и средними грунтами, 
насыщенными водой. Нижним водоупором являются слабопроницаемые грунты озерно- 
ледниковых отложений. Зеркало грунтовых вод на момент бурения зафиксировано на 
глубинах от 0,1 до 5,3 м, на абсолютных отметках от «минус» 7,4 до 0,2 м. Питание 
водоносного комплекса происходит за счет атмосферных осадков и стока талых и дождевых 
вод. Водоносный комплекс преимущественно безнапорный. На отдельных участках, где под 
грунтами с низкими фильтрационными свойствами — суглинками залегают пески, может 
сформироваться местный напор грунтовых вод (достигает 3,0 м).  

Второй водоносный комплекс имеет локальное проявление и приурочен к пескам озерно-
ледниковых отложений, вскрыт на глубинах 9,0-10,7 м. Комплекс представлен песками 
пылеватыми, водонасыщенными, напорными (величина напора достигает 8,0 м). 

Третий водоносный горизонт, приурочен по данным бурения к пескам средней крупности, 
крупным и гравийно-галечниковым грунтам в ледниковых отложениях, вскрыт на глубинах 4,5-
24,4 м и является напорным. Величина напора горизонта достигает 22,0 м. Нижним 
водоупором являются глинистые отложения ледниковых отложений. 

Рельеф 
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В геоморфологическом отношении рассматриваемая территория расположена в пределах 
Приморской низины, район приурочен к морской террасе, полого-наклоненной в сторону 
акватории и сложенной песчано-илистыми образованиями. 

Современный рельеф территории Санкт-Петербурга сформировался в ледниковое и 
послеледниковое время четвертичного периода истории Земли. Большая часть территории 
Санкт-Петербурга расположена в пределах Приневской низменности, которая является 
частью обширной Прибалтийской низменности. Это обуславливает равнинный, местами 
слабо холмистый рельеф местности. 

Приневская низменность — это долина шириной 30-50 км и относительной глубиной 50-100 
м, плоскими ступенями она спускается к Финскому заливу. 

Высота над уровнем моря основных островов невской дельты составляет 23 м, а западных, 
обращенных к морю, — 1-2 м. Материковая часть территории Санкт-Петербурга находится на 
высоте до 4 метров над уровнем моря, но отдельные ее участки имеют высоту от 6 до 24 
метров. Самые высокие части городской территории расположены у края глинта: на юго-
западе — Дудергофские высоты (Воронья горз — 168 м над уровнем моря), Литовская, 
Пушкинская и Пулковская высоты (15 м над уровнем моря). На севере и северо-востоке 
городской территории находятся Колтушокая и Парголовокая высоты (60 м над уровнем 
моря), а также Поклонная гора (42 м над уровнем моря). Отдельные моренные холмы в 
северной и северо-восточной частях пригородов достигают 15-20 м над уровнем моря. 

Рельеф участка проведения работ неровный, высотные отметки участка падают в западном 
направлении, к Финскому заливу. Абсолютные отметки поверхности земли изучаемого 
участка 0,8-6,7 м. Абс. отметки дна Финского залива (-) 1,6 – (-) 7,0 м. 

Часть участка работ расположен на намытой территории, отсыпан песком и строительным 
мусором, остальные работы проводились в акватории Невской губы Финского залива. 

5.6. Животный мир 

В результате испытываемого на протяжении длительного времени воздействия деятельности 
человека животные сообщества данного района имеют типично синантропный характер, в 
которых доминируют грызуны и птицы. Популяции птиц района являются характерными для 
построенных во второй половине XX века жилых кварталов. Широко распространены мелкие 
воробьиные. Примерно 22-25 видов воробьиных гнездятся по всем поймам рек, берегам 
водоемов и на пустырях.  

Акватория Невской губы имеет важное значение в жизни местных, гнездящихся и летающих 
птиц. На участке работ в летний период встречаются сизая и озерная чайки, речная крачка, 
кряква (охотничий вид), хохлатая чернеть и др. Из видов, занесенных в Красную книгу Санкт-
Петербурга, в сезон размножения возможно встретить крачку и клушу. 

Весной и осенью на акватории Невской губы располагаются традиционные массовые стоянки 
мигрирующих водоплавающих птиц: гусей, лебедей, уток, куликов и других групп птиц. В 
результате интенсивной хозяйственной деятельности стоянки в устье Невы постепенно 
становятся малочисленней, наблюдается их перемещение на более отдаленные от городских 
кварталов участки акватории Финского залива. В настоящее время наиболее крупные стоянки 
лебедей и уток формируются у юго-западной оконечности Васильевского остров, на отмелях, 
расположенных юго-западнее о. Белый и западнее о. Канонерский. В течение 2011 – 2012 г.г. 
на этих стоянках в отдельные дни регистрировалось до 2 тыс. речных и нырковых уток и до 
150-200 лебедей. 

Данными о местонахождении и плотности популяций других групп животных, занесенных в 
Красную книгу Санкт-Петербурга и Красную книгу РФ, Комитет не располагает. 
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5.6.1. Орнитофауна 

Общая характеристика 

Орнитофауна Финского залива насчитывает более 260 видов. Среди видов, обитающих в 
Финском заливе, есть типичные представители морской балтийской фауны, а также птицы 
пресноводных водоемов и некоторые сухопутные птицы, использующие береговую полосу 
для остановок и кормежки во время миграций. В пределах Российской части Финского залива 
выделяют 10 ключевых орнитологических территорий всемирного или общеевропейского 
значения (рис.3.3-12) (Природоохранный атлас Российской части Финского залива, 2006).  

Следует отметить, что орнитофауна Финского залива, имеет ряд особенностей. Во-первых, 
по линии Березовые острова – остров Сескар – Лужская губа проходит восточная граница 
распространения Балтийской морской орнитофауны. Виды, которые ее составляют, обитают 
на Финском заливе в пограничной зоне своих ареалов, и для них характерны значительные 
межгодовые колебания численности (большой баклан, пеганка, турпан, гага, чеграва, чистик, 
гагарка).  

Во-вторых, в восточной части Финского залива расположены многочисленные гнездовые 
колонии водоплавающих и околоводных птиц. Помимо гнездящихся птиц, важным 
компонентом Финского залива являются скопления пролетных водоплавающих птиц. У многих 
видов от 40 до 80% зимующих в Западной Европе популяций пролетают через Российскую 
часть Финского залива (Природоохранный атлас Российской части Финского залива, 2006). 

Гагары тремя видами чернозобой (Gavia arctica), краснозобой (Gavia stellata) и белоклювой 
(Gavia adamsii). Все они ежегодно встречаются на акватории залива в периоды весенней 
(апрель-май) и осенней (сентябрь-октябрь) миграций. Отдельные особи регистрируются 
здесь и в летний период, однако гнездование не отмечалось. Весной и осенью миграции гагар 
идут широким фронтом. При этом массовые скопления стоянок неизвестны. Отдельные особи 
и мелкие группы могут останавливаться на всей акватории. 

 

Рисунок 5.6-1. Чернозобая гагара (Gavia arctica) 

Отряд Поганок в Финском заливе представлен пятью видами: черношейная (Podiceps 
nigricollis), малая (Podiceps ruficollis), красношейная (Podiceps auritus), серощекая (Podiceps 
grisegena) и большая поганки (Podiceps cristatus). Черношейная и малая поганки имеют статус 
редких залетных видов. Красношейная поганка немногочисленна на гнездовании и в пролете. 
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Серощекая и большая поганки весьма обычны и даже многочисленны как во время миграций, 
так и на гнездовании на прибрежных мелководьях Невской губы и ряда островов.  

 

Рисунок 5.6-2. Черношейная поганка (Podiceps nigricollis) 

Отряд Веслоногих представлен большим бакланом (Phalacrocorax carbo). Он гнездится 
крупными колониями на острове Сескар, архипелагах Большой Фискар и Долгий Риф. Более 
мелкие поселения этих птиц имеются близ Березовых островов и мелких островках близ 
побережья Кургальского полуострова. 

 

Рисунок 5.6-3. Большой баклан (Phalacrocorax carbo) 

Отряд Пластинчатоклювых объединяет лебедей, гусей и уток. Все эти птицы в массе 
встречаются на Финском заливе в весенне-летне-осенний период. Среди трех видов лебедей 
здесь гнездится только лебедь-шипун (Cygnus olor). Два других вида лебедей – кликун 
(Cygnus cygnus) и тундряной лебедь (Cygnus columbianus bewickii) – встречаются только на 
пролёте. При этом в весенний период крупнейшими остановочными районами являются 
обширные зоны мелководий у поселка Лебяжье и острова Сескар, где единовременно 
скапливаются тысячи птиц. В период осенней миграции (конец сентября – октябрь) наряду с 
указанными участками Копорская, Лужская губы, Нарвский залив и район Березовых островов 
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также являются традиционными местами остановок пролетных лебедей. В осеннее время 
лебеди распределены на местах стоянок более равномерно, чем весной. 

 

Рисунок 5.6-4. Лебедь-шипун (Cygnus olor) 

Из семи видов гусей, обитающих в районе Финского залива, на гнездовании на ряде островов 
отмечены серый гусь (Anser anser) и белощекая казарка (Branta leucopsis). Остальные гуси 
появляются только на пролете, мигрируя над заливом без остановок. При этом Выборгский 
залив является местом наиболее многочисленной миграции белощеких и черных казарок в 
пределах евразийского пролетного пути. В благоприятные сезоны здесь пролетает до 420 
тысяч особей обоих видов.  

 

Рисунок 5.6-5. Серый гусь (Anser anser) 

Утки занимают важное место в сообществе морских птиц. Среди гнездящихся видов морской 
фауны особый фаунистических интерес представляют пеганка (Tadorna tadorna), турпан 
(Melanitta fusca) и гага (Somateria mollissima). Морские утки – турпан (Melanitta fusca), синьга 
(Melanitta nigra), морянка (Clangula hyemalis) и морская чернеть (Aythya marila) – одни из самых 
массовых мигрантов в Финском заливе. В середине мая – начале июня, в июле – начале 
августа и в октябре их общая численность на пролете составляет несколько миллионов. 
Весенний пролет морских уток идет главным образом через Выборгский залив, где образуется 
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мощный миграционный поток этих птиц, когда в течение одного дня можно зарегистрировать 
более 100 тысяч особей. Летом и осенью мигранты следуют преимущественно вдоль южного 
побережья Финского залива. Много тысячные стаи морских уток останавливаются на 
акватории залива во все сезоны миграций. Речные утки, а также хохлатая чернеть и 
красноголовый нырок весной и осенью мигрируют в основном через Невскую губу, к 
прибрежным морским мелководьям, где расположены многотысячные стоянки. Кроме того, 
районами их массового гнездования являются Кургальский полуостров, Копорская губа, 
Березовые острова и остров Сескар.  

 

Рисунок 5.6-6. Пеганка (Tadorna tadorna) 

Встречаются виды, занесенные в Красную Книгу Ленинградской области. Пискулька (Anser 
erythropus) относится как по Красной Книге РФ, так и по Красной Книге Ленинградской области 
к первой категории (вид, находящийся на грани исчезновения).      

 

Рисунок 5.6-7. Пискулька (Anser erythropus) 

По внешнему облику пискулька чрезвычайно схож с белолобой казаркой (объект массовой 
спортивной охоты). Отличается от последней более мелкими размерами (что не всегда 
бросается в глаза), относительно коротким клювом (клюв заметно короче головы) и более 
обширным белым пятном на лбу, доходящим на вершине до уровня глаз. При наблюдении в 
бинокль или телескоп хорошо видно ярко-желтое кольцо вокруг глаза. Голос в полете 



 

Инженерная подготовка территории земельных участков (в том числе включение увеличение 
высотных отметок) для целей возведения объектов недвижимости, инженерной и транспортной 
инфраструктуры. 1 этап   

 

Том 8.1.1 Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 1. Текстовая часть 69 
 

значительно более высокий, звонкий и пискливый, чем у остальных гусей. Возможно резкое 
сокращение популяции как раз связано с ее сходством с белолобой казаркой. 

Чернозобик, балтийский подвид (Calidris alpina) - подвид, находящийся под угрозой 
исчезновения. Балтийская популяция, обитающая отчасти в России, является реликтовой 
согласно Красной Книги России и Красной Книги Ленинградской области. 

 

Рисунок 5.6-8. Чернозобик, балтийский подвид (Calidris alpina) 

Сизоворонка (Coracias garrulus) – относится так же к числу видов, находящихся под угрозой 
исчезновения соглассно Красной Книге Ленинградской области. В Красной Книге России 
отсутствует. Птица размером с галку с неповторимой окраской оперения (сочетание ярко-
синих, зеленоватых, каштаново-коричневых и черных тонов). В полете напоминает горлицу 
или ворону, но имеет более закругленные крылья и довольно длинный тонкий хвост. 
Сизоворонок чаще всего можно увидеть сидящими на проводах или столбах линий 
электропередачи вдоль дорог.  

 

Рисунок 5.6-9. Сизоворонка (Coracias garrulus) 

Еще одним редким выдом птицы для данного региона является змееяд (Circaetus gallicus 
Gmelin). По Красной Книге Ленинградской области относится к исчезающему виду, однако по 
России змееяд распространен больше, нежели в Ленинградской области. По Красной Книге 
РФ змееяд относится ко 2 категории - спорадично распространенный вид с регионально 
сокращающейся численностью. Крупная, размером со скопу, хищная птица. Нижняя сторона 
тела и крыльев светлая с темным рисунком, голова и передняя часть груди заметно темнее. 
Концы маховых перьев темные. Хвост примерно той же длины, что и ширина крыла. Голова 
округлая и крупная. Вблизи змееяд хорошо отличается по желтым глазам и серо-голубым 
лапам. Во время охоты на несколько мгновений зависает в воздухе, вытянув вниз лапы и 
опустив голову. 
















































































































































