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Обозначения и сокращения 

GPS – Global Positioning System 

pH – водородный показатель 

АО – акционерное общество 

АБС – автономная буйковая станция 

БПК – биологическое потребление кислорода 

ВБР – водные биологические ресурсы 

ГЛБО – гидролокация бокового обзора 

ГМС – гидрометеорологическая станция 

ГН – гигиенические нормативы 

ГОСТ – государственный стандарт 

ГСМ – горюче-смазочные материалы 

ДТ – дизельное топливо 

ЗВ – загрязняющие вещества 

ЗВВ – зона возможного влияния 

ИЗВ – индекс загрязнения воды 

ИЗА – источник загрязнения атмосферы 

ИГС – инженерно-геологическая скважина 

КИИ – комплексные инженерные изыскания 

КПД – коэффициент полезного действия 

МАРПОЛ – 
международная конвенция по предотвращению загрязнения с су-

дов 

МГ  – магистральный газопровод 

МЛЭ – многолучевой эхолот 

ММ – Морские млекопитающие 

11



0441.051.001.П.1222-ООС1.1 
 

ООО «Экоскай» 

 

10 
 

Раздел 7. Часть 1. Текстовая часть. Том 7.1.1 

ММС – морская магнитная съемка 

МО – муниципальное образование 

НГКМ – нефтегазоконденсатное месторождение 

НИС – научно-исследовательское судно 

НМУ – неблагоприятные метеорологические условия 

НСП – непрерывное сейсмоакустическое профилирование 

ООО  – общество с ограниченной ответственностью 

ОАО – открытое акционерное общество 

ОБУВ – ориентировочные безопасные уровни воздействия  

ОВОС – оценка воздействия на окружающую среду 

ООО – общество с ограниченной ответственностью 

ООПТ – особо охраняемая природная территория 

ООС – охрана окружающей среды 

ОС – окружающая среда 

ПБОТОС – 
план промышленной безопасности, охраны труда и окружающей 

среды 

ПДВ – предельно допустимые вещества 

ПДК – предельно допустимая концентрация 

ПДУ – предельно-допустимый уровень 

ПИ – пневмоисточник 

ПО – программное обеспечение 

РД – руководящий документ 

РЗУ – рыбозащитное устройство 

РФ – Российская Федерация 

СН – санитарные нормы 
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СНиП – строительные нормы и правила 

СП – свод правил 

СПАВ – синтетические поверхностно-активные вещества 

СПГ – сжиженный природный газ 

СТС  сезонно-талый слой 

ТБО – твердые бытовые отходы 

ТЗ – техническое задание 

ЛТС – легкое техническое средство 

УЗД – уровень звукового давления 

ФККО – федеральный классификационный каталог отходов 

ХОП – хлорорганические пестициды 

ХПК – химическое потребление кислорода 

ЯНАО – Ямало-Ненецкий автономный округ 
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1. Введение 

Оценка воздействия на окружающую среду выполнена с учетом требований Поло-

жения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружа-

ющую среду. При выполнении ОВОС разработчики руководствовались как российскими 

методическими рекомендациями, инструкциями и пособиями по экологической оценке, 

оценке рисков здоровью населения, так и международными директивами. 

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 проведении работ, а также прогнозная оценка воздействия на окружающую 

среду с учетом современного состояния экосистемы. 

С учетом выполненной оценки воздействия на окружающую среду при проведении 

работ предлагаются мероприятия по предотвращению и снижению возможного негатив-

ного воздействия на окружающую среду: 

 мероприятия по охране атмосферного воздуха; 

 мероприятия по охране водной среды; 

 мероприятия по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезврежи-

вания, размещения отходов I – IV классов опасности; 

 мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды их 

обитания; 

 мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций; 

 мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие рациональ-

ное использование и охрану водных объектов, а также сохранение водных био-

логических ресурсов и среды их обитания, в том числе условий их размножения, 

нагула, путей миграции (при необходимости); 

 программа производственного экологического контроля и мониторинга за ха-

рактером изменения всех компонентов экосистемы. 

1.1. Цели и задачи  

Целью настоящей работы является разработка проектной документации на капи-

тальный ремонт по объекту «Газопровод магистральный Бованенково-Ухта 2-я нитка, 

подводный переход через Байдарацкую губу (4-я нитка). Ду1200, инв. № 458074 – капи-

тальный ремонт по восстановлению проектного положения нитки морского участка под-

водного перехода через з. Байдарацкая губа. Воркутинское ЛПУМГ ООО «Газпром транс-

газ Ухта». 
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1.2. Заказчик и подрядчики 

Заказчик (агент, исполняющий функцию заказчика ПАО «Газпром») Филиал  

ООО «Газпром инвест» «Газпром ремонт». 

Эксплуатирующая организация - ООО «Газпром трансгаз Ухта». 

 

Исполнителем работ по разработке природоохранных разделов и организации об-

щественных обсуждений является ООО «Экоскай». 

Контактная информация 

ООО «Экоскай»: 

Адрес: 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 29, корп. 2, 

Телефон/факс: (499) 500-70-70, 

Сайт: http://ecosky.org/,  

Генеральный директор – Бадюков Иван Данилович, 

Контактное лицо – Дроздова Алеся Леонидовна, e-mail: drozdova@ecosky.org. 
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2. Нормативно-правовое регулирование охраны окружающей 

среды (обзор требований федерального и регионального 

законодательства для намечаемой деятельности)  

Разработка природоохранных разделов осуществлялась в соответствии с действую-

щими законодательными и нормативными актами Российской Федерации, субъектов Рос-

сийской 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 право-

вых актов, регулирующих отношения в области охраны окружающей среды, с учетом кото-

рых осуществлялась оценка воздействия на окружающую среду рассматриваемого объекта. 

2.1. Требования международных норм 

Российская Федерация является Стороной ряда международных соглашений, согласно 

которым принимает на себя обязательства по осуществлению мер, направленных на предот-

вращение опасного, в том числе для здоровья и безопасности человека, загрязнения окружа-

ющей природной среды. 

Согласно ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, общепризнанные принципы и нормы междуна-

родного права и международные договоры РФ являются составной частью ее правовой си-

стемы 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 о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния, Протокол «О со-

кращении выбросов серы или их трансграничных потоков по меньшей мере на 30 % к Конвен-

ции 1979 года о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния», Протокол к 

Конвенции 1979 года о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния об огра-

ничении 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 протоко-

лы провозглашает принципы охраны человека и окружающей его среды от загрязнения воз-

духа, сокращения и предотвращения загрязнения воздуха, включая его трансграничное за-

грязнение 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 рас-

стояния», Хельсинки 08.07.1985 (подписан Правительством СССР в 1985 году). Положения 
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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 здоро-

вья человека и окружающей среды от неблагоприятных последствий, которые являются или 

могут являться результатом человеческой деятельности, изменяющей или способной изме-

нить 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 контек-

сте, г. Эспо, Финляндия, 25.02.1991 (не ратифицирована РФ. Россия имеет статус наблюдате-

ля. Подписана Правительством СССР 06.07.1991, подтверждена Правительством РФ Н-

№11.ГП от 13.01.1992 МИД РФ). В положениях данного документа сформулированы требо-

вания 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 (ра-

тифицирована РФ в 1994 году). В настоящей Декларации сформулированы 27 принципов по-

литики охраны окружающей среды и развития. Основополагающим является Принцип 1, ко-

торый гласит, что: «В центре внимания непрерывного развития находятся люди. Они имеют 

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 со-

хранение биологического разнообразия, устойчивое использование его компонентов. В по-
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ложениях Конвенции сформулированы условия, которые должны выполняться при осу-

ществлении 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 относя-

щийся 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 га-

зов в атмосфере на таком уровне, который не допускал бы опасного антропогенного воздей-

ствия на климатическую систему. В связи с этим государства берут на себя обязательства 

принимать предупредительные меры в целях прогнозирования, предотвращения или сведе-

ния 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 до-

ступ 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 Объ-

единенных наций, принятым 26.07.1945 Генеральной Ассамблеей международной организа-

цией труда (ООН) 26.04.1989 принята Конвенция 169 «О коренных народах и народах, веду-

щих племенной образ жизни в независимых странах». Положения Конвенции 169 нашли 

свое отражение в Конституции РФ. 

2.2. Требования законодательства и технических норм Российской Федерации 

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 

экологической безопасности при ведении хозяйственной и иной деятельности на территории 

Российской Федерации. Подзаконные акты – федеральные и субъектов Российской Федера-

ции – разрабатываются в развитие законов и устанавливают конкретные нормы, правила и 

требования к процессу природопользования. В свою очередь субъекты Российской Федера-

ции могут в пределах своей компетенции принимать свои законы и подзаконные акты, не 

противоречащие федеральным. 
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Конституция РФ устанавливает приоритетность ратифицированных международных и 

российских нормативных правовых актов, имеет высшую юридическую силу, прямое дей-

ствие 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 при-

роду 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 Рос-

сийской 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 использова-

нию 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 рацио-

нального 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, яв-

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

закон формулирует общие принципы административных и прочих норм по охране компо-

нентов 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, лицензирова-

ния отдельных видов деятельности, экологической сертификации в области охраны окружа-

ющей среды, а также проведение оценки воздействия на окружающую среду (ст. 32) и про-

ведение экологической экспертизы (ст. 33). 

Статья 55 Закона регламентирует требования по охране окружающей среды от нега-

тивного физического воздействия в т.ч. шума, вибрации, магнитных полей и иных вредных 

физических воздействий. Закон устанавливает общие требования по платности природополь-

зования. В соответствии со статьей 16 Закона негативное воздействие на окружающую среду 

является платным.  

К видам негативного воздействия относятся: 

 выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ и иных веществ; 
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 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, ионизирую-

щими 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 по-

становлением Правительства РФ от 28.08.1992 № 632 «Об утверждении Порядка определе-

ния платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, разме-

щение отходов, другие виды вредного воздействия». Конкретные ставки нормативных и 

штрафных платежей за загрязнение окружающей среды и иные виды экологических наруше-

ний, а также порядок исчисления и взимания платы содержатся в соответствующих подза-

конных актах, нормативных документах. Базовые нормативы платы за загрязнение окружа-

ющей 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 ответ-

ственности за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды с соответ-

ствующими 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 тре-

бования об ограничении, о приостановлении или о прекращении деятельности юридических 

и физических лиц, осуществляемой с нарушением законодательства в области охраны окру-

жающей 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. 

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

20



0441.051.001.П.1222-ООС1.1 
 

ООО «Экоскай» 

 

19 
 

Раздел 7. Часть 1. Текстовая часть. Том 7.1.1 

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

ет принцип обязательности проведения государственной экологической экспертизы до при-

нятия решений о реализации объекта экологической экспертизы. 

Основной задачей экологической экспертизы является установление соответствия 

намечаемой хозяйственной деятельности экологическим требованиям и определение допу-

стимости реализации объекта экологической экспертизы в целях предупреждения возмож-

ных 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 ор-

ганизаций, а также по инициативе органов местного самоуправления. 

2.3. Охрана недр и геологической среды 

Закон «О недрах» 

Основным законом, регулирующим отношения, возникающие в связи с геологиче-

ским изучением, использованием и охраной недр территории Российской Федерации, явля-

ется Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах». 

Закон «О недрах» (от 21.02.1992 № 2395-1) относит к компетенции органов государ-

ственной власти Российской Федерации в сфере регулирования отношений недропользова-

ния 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 утвержден-

ных стандартов (норм, правил) по охране недр, атмосферного воздуха, земель, лесов, вод 

(ст. 22). 

2.4. 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 норма-

тивы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и 

уровней вредных физических воздействий на него, нормативы предельно допустимых вы-

бросов 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 воздей-

ствий на атмосферный воздух. 

На территории Российской Федерации разрешается использовать технические, техно-

логические установки, двигатели, транспортные и иные передвижные средства и установки 
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только при наличии сертификатов, устанавливающих соответствие содержания вредных (за-

грязняющих) веществ в выбросах передвижных средств и установок техническим нормати-

вам 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 ор-

ганами исполнительной власти. 

Статья 20 Закона определяет обязанности граждан и юридических лиц, имеющих ста-

ционарные и передвижные источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмо-

сферный 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 государ-

ственного 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 «Сани-

тарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объек-

тов», санитарные правила и нормативы которого распространяются на размещение, проекти-

рование, строительство и эксплуатацию вновь строящихся, реконструируемых и действую-

щих объектов и производств, объектов транспорта и др., являющихся источниками воздей-

ствия на среду обитания и здоровье человека. В соответствии с п. 1.2. данных правил (Сан-

ПиН 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 промышлен-

ной площадки превышают 0.1 ПДК и/или ПДУ. 

Нормативы предельно допустимых выбросов (ПДВ) для каждого загрязняющего ве-

щества, поступающего в атмосферу от объекта, устанавливаются на основе действующих ги-

гиенических нормативов, уровней текущего загрязнения атмосферного воздуха, а также но-

вейших достижений по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 

Постановление Правительства РФ от 13.09.2016 № 913 «О ставках платы за негатив-

ное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах» 

Постановление Правительства РФ от 13.09.2016 № 913 «О ставках платы за негатив-

ное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах» устанавливает 

ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду в период с 2016 по 2018 годы 

за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками, за 

сбросы загрязняющих веществ в водные объекты, а размещение отходов производства и по-

требления по классу их опасности. 

2.5. Охрана водных объектов 

Водный кодекс 

Использование и охрану водных ресурсов и воздействия на водные объекты регули-

рует Водный кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ. Водный кодекс распространяется на поверх-
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ностные водные объекты, внутренние морские воды, территориальное море и подземные 

водные объекты. 

Предоставление водных объектов, находящихся в федеральной собственности, соб-

ственности 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 требования-

ми законодательства в области охраны окружающей среды.  

2.6. Водные биоресурсы 

Федеральный закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологиче-

ских ресурсов» 

Под «морскими биоресурсами» следует понимать водные биологические ресурсы, 

обитающие во внутреннем море РФ, территориальном море РФ, в исключительной экономи-

ческой 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 долж-

ны применяться меры по сохранению водных биоресурсов и среды их обитания. Производ-

ство намечаемой деятельности согласовывается с федеральным органом исполнительной 

власти в области рыболовства. 

Все виды хозяйственной и иной деятельности во внутренних морских водах и в тер-

риториальном море могут осуществляться только при наличии положительного заключения 

государственной экологической экспертизы, проводимой за счет пользователя природными 

ресурсами внутренних морских вод и территориального моря. 

Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» 

Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» устанавливает требо-

вания по сохранению среды обитания объектов животного мира (ст. 22). Любая деятель-

ность, оказывающая влияние на среду обитания животных, должна осуществляться с соблю-

дением 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 та-

ких участках запрещаются или ограничиваются отдельные виды хозяйственной деятельно-

сти. 

Не допускаются действия, которые могут привести к гибели или сокращению числен-

ности 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 ре-

сурсам, производится на основании постановления Правительства РФ от 25.05.1994 № 515 
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«Об утверждении такс для исчисления размера взыскания за ущерб, причиненный уничто-

жением, незаконным выловом или добычей объектов водных биологических ресурсов». 

2.7. Охрана особо охраняемых природных территорий 

Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» 

Отношения в области организации, охраны и использования особо охраняемых при-

родных территорий (ООПТ) в целях сохранения уникальных и типичных природных ком-

плексов 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 Фе-

деральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях». 

Согласно п. 3 статьи 2 Закона, «в целях защиты особо охраняемых природных терри-

торий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках зем-

ли и водного пространства могут создаваться охранные зоны или округа с регулируемым ре-

жимом 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 грани-

цах их охранных зон.  

Статья 36 Закона устанавливает ответственность за нарушение режима особо охраня-

емых 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, оздо-

ровительное и иное ценное значение, находятся под особой охраной. Для охраны таких при-

родных объектов устанавливается особый правовой режим, в том числе создаются особо 

охраняемые природные территории (ст. 58). 

2.8. 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 произ-

водства 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 са-

нитарно-эпидемиологического благополучия населения, включающие государственную ре-

гистрацию отходов производства и потребления. Отходы производства и потребления под-

лежат сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению. 

Условия и способы обращения с отходами должны быть безопасными для здоровья населе-

ния и среды обитания и должны осуществляться в соответствии с санитарными правилами и 

иными нормативными правовыми актами РФ (ст. 22). 
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Требования к размещению/захоронению отходов на континентальном шельфе Рос-

сийской Федерации определены в Федеральном законе от 30.11.1995 № 187-ФЗ «О конти-

нентальном шельфе Российской Федерации». 

Захоронение отходов и других материалов на континентальном шельфе допускается 

только при обеспечении надежной локализации захороненных отходов и других материалов. 

2.9. 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 доку-

ментах необходимо разрабатывать программу производственного экологического контроля и 

локального экологического мониторинга. 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» (от 10.01.2001 № 7-ФЗ) опреде-

ляет общее понятие контроля в области охраны окружающей среды (экологического кон-

троля) как «систему мер, направленную на предотвращение, выявление и пресечение нару-

шения законодательства в области охраны окружающей среды, обеспечение соблюдения 

субъектами хозяйственной и иной деятельности требований, в том числе нормативов и нор-

мативных 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 со-

стояния 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 Госкомэколо-

гии от 16.05.2000 № 372) документы по оценке воздействия на окружающую среду намечае-

мой 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 кон-

троля. 

В постановлении Правительства РФ от 31.03.2003 № 177 «Об организации и осу-

ществлении 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», экологиче-

ский мониторинг проводится силами организаций-природопользователей. 

Обязательность проведения производственного экологического контроля и монито-

ринга 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 стан-

дартах Российской Федерации:  

 ГОСТ Р 56059-2014 «Производственный экологический мониторинг. Общие поло-

жения»;  
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 ГОСТ Р 56061-2014 «Производственный экологический контроль. Требования к 

программе производственного экологического контроля»;  

 ГОСТ Р 56062-2014 «Производственный экологический контроль. Общие положе-

ния»;  

 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 требо-

ваний к содержанию программы производственного экологического контроля, порядка и 

сроков представления отчета об организации и о результатах осуществления производствен-

ного экологического контроля». 

2.10. 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 норма-

тивно-технической документацией. 
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3. 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 предотвраще-

нию воздействий (Приказ Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372). 

3.1. 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 воздей-

ствия 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 неблагоприятно-

го воздействия на окружающую среду и возможных последствий, а также проведе-

ние оценки их практической осуществимости и эффективности; 

 проведение оценки значимости воздействий; 

 проведение сравнительного анализа последствий, связанных с различными альтер-

нативными 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 экологи-

ческого контроля в качестве вспомогательной меры для послепроектного экологи-

ческого 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 эф-

фектов; 

 предложения к программе производственного экологического контроля. 
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3.2. Методические приемы 

При выполнении ОВОС разработчики руководствовались как российскими методиче-

скими 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 непосред-

ственному 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 вероят-

ности);  

 метод математического моделирования на основе автокорреляционного, корреля-

ционно-регрессионного и дисперсионного анализов; 

 расчетные методы определения прогнозируемых выбросов, сбросов и норм образо-

вания отходов. 

3.2.1. Воздействие на компоненты окружающей среды 

Процесс ОВОС включает анализ всего комплекса фоновых условий: гидрометеороло-

гических, геологических, биологических, социально- экономических и др. Особое внимание 

при таком анализе уделяется выявлению редких или исчезающих видов, уязвимых мест оби-

тания, особо охраняемых природных территорий и акваторий, распространению промысло-

вых видов и прочих факторов, создающих ограничения для реализации хозяйственной дея-

тельности. 

Информация о фоновых условиях подвергается анализу с использованием следующих 

подходов: 

 экологическая экспертная оценка технических решений; 

 моделирование пространственно-временного распределения загрязнителей и уров-

ней физических воздействий и сравнение полученных концентраций и уровней с 

токсикологическими (ПДК) и прочими (ПДУ) критериями, определяемые норма-

тивными документами или устанавливаемыми на основе экспертных оценок; 

 расчет характеристик прямого воздействия на природные ресурсы и нормативная 

оценка потенциального ущерба природным ресурсам, а также оценка экологиче-

ских затрат и экономического эффекта; 

 качественные оценки характера воздействий на компоненты среды. 
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В процессе анализа воздействия определяются меры по ослаблению последствий для 

предотвращения или снижения негативных воздействий до приемлемого уровня, а также 

проводится оценка остаточных эффектов. 

3.2.2. Воздействие на социальную сферу 

Общий подход к оценке социально-экономического воздействия заключается в ис-

пользовании методов, аналогичных тем, которые применяются в анализе воздействия на 

природные компоненты окружающей среды. Однако, в данном случае более применимы экс-

пертные оценки и сравнения с имеющимися прецедентами, поскольку возможности приме-

нения количественных и качественных моделей весьма ограничены, а анализ воздействий в 

большей степени направлен на оценку кумулятивных и синергетических эффектов от реали-

зации деятельности на заинтересованные группы населения. 

В соответствии с «Руководством по оценке риска для здоровья населения при воздей-

ствии химических веществ, загрязняющих окружающую среду», М., 2004, рекомендуется 

провести вначале скрининговую оценку, осуществляемую с целью предварительной харак-

теристики 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 оцен-

ки риска и нет никаких возможностей для их даже ориентировочной характеристики, то по-

следующие этапы оценки риска не проводятся.  

3.2.3. Аварийные ситуации 

Обязательным условием проведения ОВОС является оценка экологического риска, 

связанного с возникновением аварийных ситуаций. Для этого проводится анализ риска, ре-

зультатом которого является перечень сценариев аварийных ситуаций и разработка меро-

приятий по охране окружающей среды в случае возникновения аварийной ситуации.
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4. Характеристика производственной деятельности объекта 

проектирования 

4.1. Общие сведения о проектируемом объекте  

Четвертая нитка подводного перехода магистрального газопровода «Бованенково – 

Ухта» через Байдарацкую губу является частью системы магистральных газопроводов «Бо-

ваненково – Ухта» и предназначена для транспортировки природного газа. 

Протяженность подводного перехода составляет около 70,8 км, из которых подводная 

часть составляет около 66,8 км, прибрежные участки около 4 км.  

Ремонту подлежат три участка газопровода на ПК88+53.1–ПК103+10.8, ПК108+88.4–

ПК123+53.8, ПК193+36.1–ПК256+21.1, которые находятся в акватории Байдарацкой губы 

Карского моря. 

4.2. Местоположение объекта 

Объект расположен в Байдарацкой губе, Карского моря, Ямало-Ненецкого автоном-

ного округа, Тюменской области, Российской Федерации. 

 На рисунке 4.2.1 изображен подводный переход первой нитки магистрального газо-

провода Бованенково-Ухта через Байдарацкую губу.  

 

Рисунок 4.2.1 – Схема расположения трассы четвертой нитки подводного перехода  

магистрального газопровода «Бованенково-Ухта» через Байдарацкую губу  

(из материалов инженерных изысканий, переданных ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 

рамках договора № 0441.051.001.2019/2 от 26.12.2019 г.)   
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4.3. Характеристика объекта 

Согласно ГОСТ Р 54382-2011 участок ремонтируемого трубопровода относится к  

1 классу местоположения и находится в зоне редкого присутствия человека вдоль трассы 

трубопровода. Участок газопровода относится к нормальному классу безопасности для усло-

вий эксплуатации. 

На всем протяжении трубопровод уложен подземно, т.е. заглублен в донный грунт. 

Основные технические характеристики трубопровода представлены в таблице 4.3.1  

Таблица 4.3.1 – Основные технические характеристики трубопровода  

Параметр Значение 

Рабочее давление, МПа 11,8 

Наружный диаметр стальных труб, мм 1219 

Толщина стенки стальных труб, мм 27 

Плотность стали, кг/м³ 7850 

Толщина антикоррозионного покрытия, мм 4 

Плотность антикоррозионного покрытия, кг/м³ 900 

Толщина бетонного утяжеляющего покрытия, мм 85 

Плотность бетонного утяжеляющего покрытия, кг/м³ 3100 

Минимальный предел текучести стали, МПа 450 

Минимальный предел прочности стали, МПа 535 

Метод изготовления трубы UOE 

Допуск на толщину стенки трубы, мм +/- 1 

Допуск на внутреннюю коррозию, мм  0 

В результате проведения диагностических обследований 4-й нитки подводного пере-

хода через Байдарацкую губу 2-й нитки магистрального газопровода «Бованенково-Ухта» 

было выявлено непроектное положение трубопровода на некоторых участках. 

Ремонту подлежат 3 участка подводного перехода, расположенных на: 

 ПК88+53.1 – ПК103+10.8;  

 ПК108+88.4 – ПК123+53.8;  

 ПК193+36.1 – ПК256+21.1.  

Дно Байдарацкой губы подвержено ледовой экзарации. В целях защиты трубопровода 

от воздействия ледовых образований необходимо проведение мероприятий по:   

 изменению фактического положения трубопровода на ремонтируемом участке пу-

тем его заглубления на необходимую величину;  

 обеспечению устойчивости положения заглубленного трубопровода в процессе 

эксплуатации.  

4.4. Методы и сроки производства строительных работ 

Заглубление трубопровода предполагается выполнить путем разработки траншеи 

(«подсадки») с последующей засыпкой ранее разработанным и привозным инертным мате-

риалом.  
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На основании технико-экономического анализа вариантов осуществления капитально-

го ремонта, выполненного на стадии ОТР, был выбран метод ремонта трубопровода – заглубле-

ние с частичной заменой окружающего грунта. Замена грунта выполняется для исключения 

возможности разжижения грунта обратной засыпки вокруг трубопровода, которое может 

привести к потере его устойчивого положения. Замена грунта выполняется неразжижаемым 

грунтом – привозным щебнем (рисунок 4.4.1).  

Рисунок 4.4.1 – Обсыпка трубопровода 

В случае обнаружения отсутствия стального листа и пенополиуретанового покрытия на 

сварном соединении ремонтируемого участка трубопровода выполняется устройство временной 

защиты стыков. Работы по временной защите стыков проводятся перед обсыпкой трубопровода 

щебнем в целях исключения повреждения заводского антикоррозионного покрытия. 

По окончании работ по заглублению и обсыпке трубопровода траншея засыпается ра-

нее разработанным грунтом. 

4.4.1. Описание альтернативных вариантов 

Рассмотрено три концепции обеспечения устойчивости трубопровода в проектном 

положении: 

 установка утяжеляющих железобетонных устройств на трубопровод; 

 сплошная гравийная обсыпка трубопровода;  

 устройство удерживающих гравийных опор. 

Капитальный ремонт участка магистрального газопровода с применением 

утяжеляющих устройств  

Рассмотрена возможность применения двух различных типов утяжеляющих устройств 

(тип 1 и тип 2) в качестве мер по обеспечению устойчивости трубопровода. Рассчитан шаг 

расстановки утяжеляющих устройств, приведен состав и объемы строительно-монтажных 

работ. Шаг расстановки утяжеляющих устройств рассчитан в соответствии с методикой, 

приведенной в СП 36.13330.2012. 

Балластирующее устройство тип 1 представляет собой два связанных друг с другом 

цилиндрических груза, монтируемых с двух сторон от трубопровода. Цилиндрические грузы 

изготавливаются из стальных труб наружным диаметром 1020 мм, полностью заполненных 

бетоном. На основании расчета шага расстановки утяжелителей можно сделать вывод о не-
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пригодности использования данного типа утяжеляющих устройств в целях обеспечения 

устойчивости трубопровода, т.к. значение длины утяжеляющих устройств превышает значе-

ние расчетного шага их установки.  

Утяжеляющее устройство тип 2 представляет собой два бетонных блока, монтируе-

мых с двух сторон от трубопровода и связанных друг с другом. Толщина бетонных блоков 

принята равной внешнему диаметру трубопровода с бетонным покрытием, т.к. при больших 

ее значениях увеличивается глубина траншеи, и, как следствие, возрастают объемы земля-

ных работ. По результатам расчета можно сделать вывод о возможности применения утяже-

ляющих устройств тип 2 для обеспечения устойчивости трубопровода в проектном положе-

нии. 

Капитальный ремонт участка магистрального газопровода с применением обсыпки 

трубопровода 

С целью исключения возможности разжижения грунта обратной засыпки вокруг тру-

бопровода рассмотрено применение сплошной обсыпки трубопровода неразжижаемым грун-

том. В качестве неразжижаемого грунта используется привозной гравий. 

Капитальный ремонт участка магистрального газопровода с применением 

удерживающих опор 

В качестве одного из вариантов рассмотрено применение точечных гравийных опор, 

обеспечивающих устойчивость трубопровода против всплытия. Участки трубопровода, рас-

полагающиеся между опорами, заполняются ранее разработанным грунтом.  

Расчет устойчивости трубопровода против всплытия выполнен с учетом следующих 

нагрузок: веса трубопровода; выталкивающей силы воды; взвешивающего действия со сто-

роны разжиженного грунта; рабочего давления внутри трубопровода; температурного рас-

ширения трубопровода. 

Выбор метода капитального ремонта участка магистрального трубопровода  

На основании выполненного в рамках основных технических решений технико-

экономического сравнения методов капитального ремонта газопровода, с учетом опыта 

строительства и эксплуатации 2-й, 3-й и 4-й ниток подводного перехода через Байдарацкую 

губу, а также принимая во внимание сжатые сроки производства работ по капитальному ре-

монту, технически надежным с точки зрения производства работ и дальнейшей эксплуата-

ции, а также экономически целесообразным выбран метод капитального ремонта участка ма-

гистрального газопровода с применением гравийной обсыпки трубопровода. Данный метод 

производства работ был рассмотрен и согласован заказчиком ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

(письмо от заказчика Раздел 1, Том 1.1, Приложение В, стр. 137).
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5. Экологическая и природная характеристика района  

Краткая характеристика физико-географических природных и антропогенных усло-

вий в данном разделе приведены на основе данных полученных из литературных источ-

ников, а также по результатам Отчетных материалов инженерных изысканий, оценки воз-

действия на окружающую среду (ОВОС), полученные при выполнении изыскательских 

работ для капитального ремонта подводного перехода (ПП) для нужд ООО «Газпром Ух-

та, 1-я нитка. Морской участок км 111, 7 – км 186,7 (подводный переход через Байдарац-

кую губу)», инв. №392834 (далее – Инженерно-экологические изыскания 2017 г.), а также 

данных полученных в рамках проведения инженерно-экологических изысканий по объек-

ту «Газопровод магистральный Бованенково-Ухта 2-я нитка, подводный переход через 

Байдарацкую губу (4-я нитка). Ду1200, инв № 458074 – капитальный ремонт по восста-

новлению проектного положения нитки морского участка подводного перехода через 

з. Байдарацкая губа. Воркутинское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ухта» для нужд 

ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2019-2020 году» (далее – Инженерно-экологические 

изыскания 2020 г.). 

5.1. Климатическая характеристика и состояние атмосферного воздуха 

Ямало-Ненецкий автономный округ располагается в центре северной части Евра-

зии. Высокоширотное расположение территории, небольшой приток солнечной радиации, 

значительная удаленность от теплых воздушных и водных масс Атлантического и Тихого 

океанов, равнинный рельеф, открытый для вторжения воздушных масс с Арктики в летнее 

время и переохлажденных континентальных масс зимой, определяют резкую континен-

тальность и суровость климата. 

На формирование климата влияют многолетняя мерзлота, близость холодного Кар-

ского моря, глубоко впадающие в сушу морские заливы, обилие болот, озер и рек. Не 

меньшее влияние оказывает азиатский континент, что проявляется в хорошо выраженных 

зимне-летних особенностях трансформации воздушных масс и возрастании континен-

тальности климата с северо-запада на восток.  

Таблица 5.1.1 –Климатическое районирование ЯНАО согласно СП 

131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная 

редакция СНиП 23-01-99* (с Изменениями N 1, 2) 

Климатические 

районы  

Климатические 

подрайоны 

Среднемесячная 

температура 

воздуха в январе, 

С 

Средняя ско-

рость ветра 

за три зим-

них месяца, 

м/с 

Среднемесячная 

температура 

воздуха в июле, 

С 

Среднемесячная 

относительная 

влажность воз-

духа в июле, % 

I IА От -32 и ниже - От +4 до +19 - 

IБ От -28 и ниже 5 и более От 0 до +13 Более 75 

IВ От -14 до -28 - От +12 до +21 - 

IГ От -14 до -28 5 и более От 0 до +14 Более 75 
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Характерной чертой для территории округа является преобладание циклонического 

типа погоды в течение всего года, и особенно в переходные сезоны и в начале зимы. В 

связи с этим с декабря по февраль, а также в августе-сентябре наблюдаются туманы. До-

вольно часты магнитные бури; в зимнее время они нередко сопровождаются полярным 

сиянием. 

Территория автономного округа располагается в основном в трех климатических 

зонах: арктической, субарктической и зоне северной (таежной) полосы Западно-

Сибирской низменности.  

Арктическая зона (зона арктической тундры) охватывает острова, северную часть 

Ямальского и Гыданского полуостровов. Климат здесь характеризуется особенно резкими 

изменениями в течение года, длительной, холодной и суровой зимой с сильными бурями и 

частыми метелями. Весна наступает медленно, температура воздуха поднимается выше 

нуля лишь в июне, да и то аккордно. Лето очень короткое – в среднем около 50 дней, вы-

падает 140-150 мм осадков, преимущественно в виде моросящего дождя. Из-за частых ту-

манов погода держится в основном пасмурная, число дней с туманами достигает 100. В 

течение летнего периода почва оттаивает на 40-50 см. Осенью пасмурно и ветрено, отте-

пели иногда продолжаются до ноября, но в основном уже в сентябре температура ниже 

нуля.  

Субарктическая зона (зона тундры) занимает южные части Ямальского и Гыдан-

ского полуостровов, спускаясь к Северному полярному кругу. Климат континентальный: 

осадки в виде дождей, лето до 68 дней.  

Климат северной (таежной) полосы Западно-Сибирской низменности характеризу-

ется резкой континентальностью: средняя температура выше, снежный покров достигает 

60-80 см и лежит с середины октября до середины мая, лето довольно теплое и влажное 

длится до 100 дней, наблюдается обилие осадков. 

Зона изысканий относится к I району, 1 Г подрайону климатического районирова-

ния для строительства (согласно СП 131.13330.2012). 

5.1.1. Характеристика климатических условий исследуемого участка  

Согласно данным, представленным ФГБУ «Северное УГМС» в ходе проведения 

инженерно-экологических изысканий в 2020 году, средняя годовая температура воздуха в 

районе исследования составляет -7,7С. Абсолютная минимальная температура наиболее 

холодного месяца (январь) составляет -50,2С, абсолютная максимальная температура 

наиболее теплого месяца (июль) составляет +29,5С. 

Среднее количество осадков составляет 312 мм в год. Наибольшее количество 

осадков приходится на август-сентябрь, минимум осадков - на март. Среднее многолетнее 

количество дней с туманом равно - 66. 

Согласно полученным данным за год в районе проведения изысканий преобладают 

ветры юго-восточного и юго-западного направлений. Наибольшей скоростью характери-

зуются ветры южных и восточных направлений – до 7,1 м/с. Скорость ветра, повторяе-

мость превышения которой составляет 5 %, равна 13,0 м/с. 
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5.1.2. Атмосферное давление 

Зимой, с ноября по март, над северо-восточной частью азиатского материка распо-

лагается устойчивая область повышенного давления (сибирский антициклон), а над юж-

ной частью Карского моря с юго-запада на северо-восток простирается ложбина пони-

женного давления (восточная ложбина исландского минимума). С ложбиной связаны ос-

новные траектории циклонов, проходящих над акваторией Карского моря. Прохождение 

циклонов (до 5 за месяц) обычно сопровождается резким изменением погоды - повышени-

ем температуры воздуха, увеличением облачности, усилением ветра и т.д. Весной (апрель-

май) происходит перестройка барического поля. Восточная ложбина исландского мини-

мума в апреле сокращается и в мае исчезает совсем. Сибирский максимум разрушается и 

его место занимает неглубокая, но обширная депрессия. Повторяемость циклонов умень-

шается. Летом (июнь-август) над континентом устанавливается обширная область пони-

женного давления, а над Карским морем отмечается небольшое повышение атмосферного 

давления. Повторяемость циклонов над южной частью моря сокращается в июле до трех. 

Осенью (сентябрь-октябрь) происходит переход к зимнему типу распределения бариче-

ских полей. В сентябре над Баренцевым морем, а с октября и над Карским располагаются 

постепенно углубляющиеся минимумы, которые в дальнейшем сливаются с развиваю-

щейся исландской ложбиной. В октябре восточная ложбина исландского минимума выра-

жена уже довольно четко. В южной части Карского моря число проходящих циклонов 

увеличивается до 4, а над Сибирью образуется устойчивый центр высокого давления. 

5.1.3. Световой и радиационный режимы 

Годовой и суточный ход солнечного сияния определяется высокоширотным поло-

жением Байдарацкой губы. В годовом ходе выделяется зимняя полярная ночь, длящаяся 

около 40 суток, и летний полярный день, продолжающийся около 60 суток, во время ко-

торого максимальная полуденная высота Солнца достигает 43-44°. В полярную ночь есте-

ственная освещенность в безоблачную погоду при полной луне равна 0,25 люксов, в по-

лярный день естественная освещенность может достигать 3000 люксов. 

Благодаря круглосуточному освещению весной и летом число солнечного сияния 

здесь больше, и в течение года изменяется от 1300-1400 часов (Атлас Тюменской обла-

сти).  

Годовой ход суммарной освещенности в районе исследования в полдень местного 

времени приведен в таблице 5.1.2. Максимальная освещенность наблюдается в мае (53000 

– 54000 люксов), когда отмечается минимальная облачность. В среднем освещенность за 

год равна 24000 люксов.  

Таблица 5.1.2 - Годовой ход суммарной освещенности и 

продолжительности солнечного сияния  

 

Месяцы 
Год 

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

Естественная освещенность в полдень 

(тысяч люксов) 
0 8 28 47 53 48 46 35 18 9 3 0  
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Продолжительность солнечного сияния 

(час) 
2 41 144 208 193 226 310 210 93 44 10 0 1470 

Суммарная солнечная радиация в изучаемом районе невелика, основная доля при-

ходится на период полярного дня, что хорошо видно по годовому распределению радиа-

ционного баланса. Радиационный баланс за год положительный, равен 18,33 Вт/см². В пе-

риод с октября по апрель радиационный баланс отрицательный, с мая по сентябрь – поло-

жительный (см. таблицу 5.1.3). 

Таблица 5.1.3 - Внутригодовое распределение суммарной солнечной 

радиации и радиационного баланса (Вт/см²) во всем изучаемом районе  

Хар-ка  
Месяцы 

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

Суммарная радиация  0,03 1,11 6,11 11,94 16,94 15,69 15,69 10,28 4,33 1,94 0,50 0,00 

Радиационный баланс -1,67 -1,72 -1,11 -0,56 3,33 8,89 8,89 5,00 1,67 -1,11 -1,53 -1,75 

5.1.4. Температура воздуха 

Влияние атлантических циклонов в осенне-зимний период проявляется в некото-

ром смягчении температурных условий с октября по июнь в районе Байдарацкой губы в 

сравнении с прилегающими более южными и восточными материковыми районами. Зим-

ний минимум температуры воздуха практически равновероятен в течение 3-х месяцев – с 

января по март. В это время средние месячные температуры на береговых ГМС губы со-

ставляют -20°С ... -25°С. 

Среднегодовая температура воздуха в рассматриваемом регионе отрицательна: -

7°С ...-10°С. Среднемесячные температуры воздуха отрицательны в течение 8-ми месяцев 

– с октября по май. Весной среднесуточная температура воздуха становится положитель-

ной, как правило, в 1-й половине июня, а отрицательной, осенью – в начале октября. 

Средняя месячная температура в летние месяцы в районе изысканий составляет 6-

8°С. Летом могут отмечаться похолодания с понижением температуры на побережье Бай-

дарацкой губы до минус 7 °С. 

Ближайшая к району изысканий гидрометеорологическая станция Марресале, рас-

положенная на побережье Байдарацкой губы. Ниже приведены характеристики годового 

хода температуры в районе проведения изысканий согласно данным вышеназванной ме-

теостанции (Таблица 5.1.4). 

Таблица 5.1.4 - Характеристика температурного режима воздуха 

(метеостанция Марресале) 

Месяц Абсолют. min Средний min Средняя Средний max Абсолют. max 

январь -45.7 (1915) -24.9 -20.9 -16.7 1.1 (1972) 

февраль -50.2 (1929) -25.9 -22.0 -18.1 1.1 (1984) 

март -46.5 (2007) -21.3 -17.3 -13.1 5.0 (1974) 

апрель -39.1 (1963) -17.3 -13.3 -9.1 5.4 (1995) 

май -29.3 (1986) -7.8 -5.1 -2.2 15.0 (2011) 

июнь -10.7 (1968) -0.1 2.3 5.6 24.0 (1941) 
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июль -5.2 (1926) 4.5 7.8 12.4 29.5 (1990) 

август -3.7 (1917) 5.1 7.5 10.6 26.7 (2000) 

сентябрь -9.5 (1996) 1.9 3.8 6.0 18.9 (1931) 

октябрь -30.8 (1992) -5.9 -3.4 -1.2 10.7 (1947) 

ноябрь -39.8 (1964) -16.4 -12.8 -9.4 4.5 (2007) 

декабрь -47.0 (1986) -21.8 -17.8 -13.6 1.1 (1953) 

год -50.2 (1929) -10.8 -7.6 -4.1 29.5 (1990) 

  

Рисунок 5.1.1- Характеристика температурного режима воздуха (метеостанция Мар-

ресале) 

5.1.5. Влажность воздуха и атмосферные осадки 

Суммы осадков, выпадающих в районе Байдарацкой губы, невелики. Это связано с не-

большим абсолютным влагосодержанием как холодного арктического, так и континентального 

сибирского воздуха. Выпадение осадков связано, главным образом, с прохождением циклонов. 

Условия для образования внутримассовых осадков конвективного происхождения складыва-

ются крайне редко. 

Годовая сумма осадков в районе исследования составляет 300-350 мм. При этом макси-

мум выпадения осадков приходится на июль-сентябрь (Таблица 5.2.1). 

Распределение среднемесячных сумм осадков в районе изысканий представлено в таб-

лице 5.1.5. 

Таблица 5.1.5 - Месячное и годовое количество осадков, мм  

Месяц Норма Месячный минимум Месячный максимум Суточный максимум 

январь 21 0.7 (1942) 66 (1975) 52 (1975) 

февраль 16 0.0 (1916) 41 (1960) 17 (1960) 

март 16 0.0 (1916) 79 (1974) 70 (1974) 
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апрель 17 0.0 (1928) 40 (2018) 10 (1961) 

май 19 0.0 (1916) 45 (1992) 20 (1997) 

июнь 27 1 (1928) 82 (2018) 38 (1954) 

июль 40 2 (2017) 123 (1983) 87 (1983) 

август 42 0.0 (2000) 103 (1932) 45 (1998) 

сентябрь 42 0.0 (2000) 110 (2006) 28 (2006) 

октябрь 35 5 (1915) 58 (2001) 18 (1917) 

ноябрь 20 0.0 (1915) 61 (1974) 53 (1974) 

декабрь 24 0.9 (1929) 52 (2010) 16 (2010) 

год 315 111 (1928) 444 (2018) 87 (1983) 

5.1.6. Ветровой режим 

Климатические параметры, такие как слабые ветры, приземные инверсии, застои возду-

ха и другие, формируют неблагоприятные условия для рассеивания примесей. Поэтому даже 

при одинаковых уровнях выбросов, средний уровень загрязнения атмосферы может различать-

ся в два раза, а максимальная концентрация – в несколько раз. 

Как правило, навигационный период начинается во второй половине июля и оканчива-

ется в начале октября. В первой половине навигационного периода преобладают северный и 

северо-западный ветры. В сентябре увеличивается повторяемость ветров южных и западных 

направлений, происходит перестройка барического поля на зимний режим, и в октябре преоб-

ладающим становится ветер западных румбов, характерный для зимнего режима циркуляции. 

Годовой ход направления преобладающих ветров обусловливается сезонной сменой 

направления барического градиента. Зимой – градиента между областью повышенного давле-

ния над Сибирью и ложбиной над Карским морем. Летом – между гребнем над Северным Ле-

довитым океаном и депрессией над Сибирью. 

Направление преобладающих ветров в холодный (ледовый) и теплый (безледный) пери-

оды существенно различается. В ледовый период суммарная повторяемость преобладающих 

направлений – юго-западного и южного составляет 44%. Вероятность ветров остальных 

направлений практически одинаково невелика (7-12%). В безледный период приблизительно 

равновероятными становятся все направления за исключением юго-восточного. Вместе с тем, 

повторяемость юго-западного и южного направлений в этот период уменьшается почти вдвое, 

тогда как у ветров северных румбов она возрастает в 1,5 раза. Повторяемость штилей невелика: 

в среднем за год около 4% (Рисунок 5.1.2).  
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Рисунок 5.1.2 - Розы ветров (повторяемость в %) для ледового (а) и безледного (б) пе-

риодов на ГМС Марре-Сале. В центре повторяемость штилей 

Большую часть года, 210 дней, здесь можно наблюдать скорость ветра более 8 м/с, 60 

дней – более 15 м/с (т.е. 1/6 часть года дуют штормовые ветры). В ледовый период повторяе-

мость штормовых дней примерно в 1,5 раза больше, чем в безледный. Это связано с большими 

количеством и интенсивностью осенне-зимних циклонов.  

Годовой ход средней месячной скорости ветра, как и его направление, находится в соот-

ветствии с фоновым барическим полем: в ледовый период она заметно выше (7-10 м/с), чем в 

безледный (4-6 м/с).  

5.1.7. Туманы и неблагоприятные погодные явления 

В безледный и бесснежный период поверхность суши оказывается заметно теплее по-

верхности воды, что обусловливает ярко выраженные местные особенности погоды – большую 

повторяемость низкой слоистой облачности и адвективных туманов при выносе сравнительно 

теплого воздуха с суши на холодную водную поверхность. 

Над морем летом повторяемость туманов составляет 30%. Средняя продолжительность 

одного случая тумана в море составляет около 20 ч., максимальная – более 100 ч.  

В течение года в районе изысканий около 39 дней с туманом. В отдельные месяцы про-

должительность погоды с туманом может достигать 3 суток, наиболее вероятна такая погода в 

мае – июле. Наиболее вероятны туманы в вечерние и утренние часы. 

Повторяемость плохой видимости (менее 1 км) имеет в годовом ходе два максимума – 

летний, связанный с большой повторяемостью туманов, и зимний, обусловленный частыми ме-

телями. 

В холодный период года основными неблагоприятными явлениями погоды являются 

метели. Среднегодовой показатель количества дней с метелью 98 дней. Средняя продолжи-

тельность метелей составляет 10-12 ч., максимальная – более 100 часов. С ноября по февраль в 

среднем может быть ежемесячно по 15 суток с метелями. 
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С сентября по июнь наблюдаются гололедно-изморозные явления. В среднем за год 

наблюдается 5 дней с гололедом и 60 дней с изморозью. 

5.1.8. Характеристики метеорологических параметров, используемые при 

расчетах воздействия на атмосферный воздух 

Повторяемость приземных инверсий в данном регионе составляет 30% - 40%, средняя 

мощность приземных инверсий находится в пределах 0,4 – 0,5 км при интенсивности 3С - 5С. 

В годовом ходе приземных инверсий четко проявляется зимний максимум. Этому способствует 

установление сибирского антициклона с преобладанием ясной тихой погоды, когда очень раз-

виты процессы излучения и происходит сильное выхолаживание подстилающей поверхности и 

слоев воздуха. 

Такие метеорологические параметры, как мощность и интенсивность приземных инвер-

сий, небольшие скорости ветра (0 – 1 м/с), продолжительность туманов определяют потенциал 

загрязнения атмосферы – способность атмосферы рассеивать примеси. Район Западной Сибири 

относится к зоне умеренного загрязнения атмосферы, где, в связи с особенностями климата, в 

разные периоды года примерно одинаково создаются условия, как для рассеивания, так и для 

накопления примесей в приземном слое. 

В таблице 5.1.6 приведены метеорологические характеристики и коэффициенты, опре-

деляющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере в рассматриваемом реги-

оне. 

Таблица 5.1.6 - Метеорологические характеристики и коэффициенты, 

определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере  

Наименование характеристик Величина 

Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А 180 

Коэффициент рельефа местности 1 

Средняя минимальная температура наружного воздуха 

наиболее холодного месяца, t С 
-25,3 

Средняя максимальная температура наружного воздуха 

наиболее теплого месяца, t С 
12,4 

Среднегодовая повторяемость направлений ветра, %:  

С 12 

СВ 10 

В 13 

ЮВ 16 

Ю 9 

ЮЗ 15 

З 14 

СЗ 11 

Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5%, м/c 13,0 

41



0441.051.001.П.1222-ООС1.1 
 

ООО «Экоскай» 

 

40 
 

Раздел 7. Часть 1. Текстовая часть. Том 7.1.1 

5.1.9. Загрязненность атмосферного воздуха 

Существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха в районе расположения ме-

сторождения на территории ЯНАО Тюменской области Уральского федерального округа фор-

мируется, в основном, за счет выбросов загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу от 

объектов ООО «Газпром добыча Уренгой», ОАО «Роснефть-Пурнефтегаз», ООО «Геойлбент», 

ООО «Газпром трансгаз Югорск», ОАО «Сибнефть-Ноябрьскнефтегаз», ООО «Газпром добы-

ча Ямбург», ООО «Газпром добыча Надым». 

Контроль качества атмосферного воздуха на территории ЯНАО осуществляется ком-

плексной лабораторией Ямало-Ненецким ЦГМС (филиалом ФГБУ «Обь-Иртышского 

УГМС»). Постоянные наблюдения проводятся на единственном существующем в округе посту 

наблюдений за качеством атмосферного воздуха, расположенном в г. Салехарде. 

По количеству вредных выбросов в атмосферу среди субъектов РФ, входящих в УрФО, 

ЯНАО занимает третье место. Как отмечается в «Докладе об экологической ситуации в Ямало-

Ненецком автономном округе в 2016 году» валовый объем вредных выбросов в 2016 году по 

ЯНАО составил 749,339 тыс. тонн. 

Высокий уровень загрязнения атмосферы в ЯНАО обусловлен деятельностью предпри-

ятий нефтедобывающей отрасли, технологии которых не предполагают обезвреживания вы-

бросов. Доля выбросов загрязняющих веществ предприятиями, непосредственно относящимся 

к предприятиям топливно-энергетического комплекса (ТЭК) составляет 89 % от всех выбросов. 

Кроме того, крупными источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории ЯНАО 

являются: автотранспорт, котельные предприятий (использующие твердое и жидкое топливо), 

факела сжигания попутного газа на месторождениях. 

Особенно напряженная ситуация возникает в зимнее время, когда котельные работают с 

максимальной нагрузкой, и выбросы от автотранспорта и объектов теплоэнергетики, распро-

страняясь в приземном слое воздуха, создают наибольшие концентрации. Вклад автотранспор-

та в загрязнение атмосферного воздуха с каждым годом увеличивается.  

Данные о загрязненности атмосферного воздуха на исследуемом участке по состоянию 

на 2017 год 

Согласно данным ФГБУ «Северное УГМС», полученным в период подготовки к прове-

дению ИЭИ для капитального ремонта подводного перехода (ПП) для нужд ООО «Газпром 

Ухта, 1-я нитка. Морской участок км 111, 7 – км 186,7 (подводный переход через Байдарацкую 

губу)», фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе находились на 

стабильно низком уровне, ниже значений ПДК, установленных для данных загрязнителей 

(Таблица 5.1.7). 

Таблица 5.1.7 - Фоновые концентрации загрязняющих веществ на территории 

Ямальского района ЯНАО (по данным ФГБУ «Северное УГМС»)  

Показатель Фоновые концентрации, мг/м3 

Взвешенные вещества 0,195 

Диоксид азота 0,054 

Диоксид серы 0,013 

Оксид углерода 2,4 
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Согласно данным, полученным в результате анализа результатов инженерно-

экологических изысканий для капитального ремонта подводного перехода (ПП) для нужд ООО 

«Газпром Ухта, 1-я нитка. Морской участок км 111, 7 – км 186,7 (подводный переход через 

Байдарацкую губу)», в 2017 году было выявлено, что во всех пробах содержание загрязняющих 

веществ не превышало предельно допустимых концентраций (норматива загрязнения атмо-

сферного воздуха). Таким образом, атмосферный воздух в районе участка инженерно-

экологических изысканий по состоянию на 2017 год был свободен от загрязняющих веществ. 

Данные о загрязненности атмосферного воздуха на исследуемом участке по состоянию 

на 2020 год 

Оценка качества атмосферного воздуха на исследуемом участке в 2020 году была про-

изведена в рамках проведения инженерно-экологических изысканий по объекту «Газопровод 

магистральный Бованенково-Ухта 2-я нитка, подводный переход через Байдарацкую губу (4-я 

нитка). Ду1200, инв № 458074 – капитальный ремонт по восстановлению проектного положе-

ния нитки морского участка подводного перехода через з. Байдарацкая губа. Воркутинское 

ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ухта» для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2019-2020 

году» на основе данных предоставленных Северным ЦГМС – филиалом ФГБУ «Северное 

УГМС», а также на основе данных полученных в ходе опробования атмосферного воздуха спе-

циалистами ФГБУ «НПО «Тайфун». 

Согласно данным ФГБУ «Северное УГМС» фоновое содержание диоксида азота выше 

среднесуточной ПДК в 1,4 раза, количество взвешенных веществ также превосходит среднесу-

точный нормативный уровень в 1,3 раза, а концентрация бенз(а)пирена выше среднесуточной 

ПДК в 1,5 раза. 

Значения максимальных разовых ПДК не были достигнуты ни по одному из параметров 

загрязненности воздуха. 

Согласно данным, полученным в ходе опробования атмосферного воздуха, концентра-

ции загрязняющих веществ во всех проанализированных пробах воздуха были ниже предела 

обнаружения используемых методик определения. Соответственно, содержания загрязняющих 

веществ не превышают значений максимально разовой ПДК. Также измеренные значения кон-

центраций веществ не превышают фоновые концентрации района. 

Анализ данных 2020 года о состоянии атмосферного воздуха показывает, что концен-

трации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в пределах района исследования нахо-

дились на относительно низком уровне и не превышали значений максимально разовой ПДК.  

Таким образом, можно заключить, что значимые источники загрязнения приземного 

слоя атмосферного воздуха в исследуемом районе отсутствуют, влияние трансграничного пе-

реноса загрязняющих веществ с сопредельных территорий незначительно. 

5.2.Океанографические условия 

5.2.1. Изученность, исходные данные 

Байдарацкая губа – глубоко вдающийся в сушу залив в южной части Карского моря, 

находится между Югорским полуостровом и полуостровом Ямал. Ее длина составляет около 

180 км, ширина - 78 км, глубина достигает 20 м.  
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В предыдущие годы в данном районе различными организациями были выполнены 

большие объемы инженерных изысканий. 

В 1976-77 гг. НПО "Севморгео" и "ВНИИморгео" по заданию института "Гипроспецгаз" 

выполняли инженерно-геологические изыскания в створе дюкерного перехода газопровода 

Ямал-Центр через Байдарацкую губу [7]. Инженерно-геологические изыскания включали элек-

тропрофилирование, профилирование по методу измерения потенциала естественного поля, 

пробоотбор, прессиометрию. По результатам этих исследований были выделены инженерно-

геологические комплексы и определены физико-механические свойства грунтов, выявлено ши-

рокое развитие слабых грунтов с поверхности, отмечена активность современных физико-

геологических процессов. Электроразведочными работами был выявлен горизонт высокого 

электрического сопротивления, рассматриваемого как кровля реликтовой мерзлоты. 

В 1978-80 гг. на участке трассы газопровода Ямал-Ухта (морской вариант) и на участках 

обустройства КС «Яры» институт «Фундаментпроект» проводил мерзлотные инженерно-

геологические изыскания [8-12]. Полученные результаты указали на возможность распростра-

нения многолетнемерзлых пород (ММП) на мелководье.  

В 1979 г. инженерно-геокриологические исследования по второму морскому варианту 

трассы газопровода были проведены ПНИИИСом. 

В 1981-1984 гг. Арктической комплексной морской геологической экспедицией 

ВМНПО "Союзморинжгеология" проводились инженерно-геологические исследования на 

мелководье Западно-Ямальского шельфа и прилегающей части суши (м. Харасавэй). Основны-

ми методами инженерно-геологических работ являлись: бурение скважин, температурные 

наблюдения в скважинах, стационарные мерзлотные наблюдения, опытно-методические гео-

физические исследования и лабораторные исследования грунтов. В результате этих работ были 

охарактеризованы инженерно-геологические и геокриологические условия; дан общий прогноз 

изменений этих условий, как под влиянием строительства, так и под воздействием природных 

факторов. Одновременно с этим по заказу АКМГЭ (прежнее название ОАО "АМИГЭ"), Хара-

савэйской партией Северной экспедиции МГУ проводились мерзлотно-геологические исследо-

вания, позволившие составить схемы инженерно-геологического районирования и инженерно-

литологические карты масштаба 1:100000 [2, 6]. 

В 1987 году Министром газовой промышленности СССР была утверждена комплексная 

программа организации работ на 1988 год по проектированию и строительству подводного га-

зопровода через Байдарацкую губу.  

В 1988-1989 гг. Арктическая морская инженерно-геологическая экспедиция по заданию 

ВНИПИшельф производила здесь инженерные изыскания в составе программы проектирова-

ния и сооружения магистрального газопровода Ямал-Торжок-Ужгород. Первоначальные изыс-

кания выполнялись на стадии ТЭО в пределах полосы 2 км, длиной 70 км, расположенной 

между КС "Ярынская" и КС "Байдарацкая".  Далее изыскания проводились на стадии РД по 

первой и резервной ниткам трассы газопровода и по сварочно-монтажной площадке Восточно-

го (Ямальского) участка. Изыскания включали инженерно - гидрометеорологические работы, 

инженерно-геологическое бурение с припайного льда и с бортов буровых судов, непрерывное 

сейсмоакустическое профилирование (НСАП), эхолотирование, ГЛБО, исследование грунтов в 

массиве методами статического зондирования и прессиометрии, термометрические наблюде-
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ния. Глубинность изучения разреза новейших отложений геофизическими методами составила 

8 - 25 м, а инженерно-геологическим бурением - до 100 м. В результате выполненных работ 

было выявлено, что инженерно-геологические и инженерно-геокриологические условия района 

исследований имеют высокую, III-ю категорию сложности. Участок подводного перехода ма-

гистрального газопровода расположен в районе с развитой криолитозоной на суше. Установле-

ны многолетнемерзлые породы, сформировавшиеся в субаэральных условиях, охлажденные 

породы с отрицательной температурой, не содержащие льда, и отложения, находящиеся в не-

консолидированном состоянии и образованные в субаквальных условиях. Авторами отчета от-

мечена недостаточная изученность температурного режима грунтов и рекомендовано проведе-

ние термозондирования на различных глубинах и в различных частях акватории. Дан ряд реко-

мендаций по условиям прокладки трубопровода по первой и резервной ниткам. Особое внима-

ние при этом было уделено изучению деформационного воздействия стамух, припайных и 

многолетнемерзлых льдов на донные грунты. 

В связи с этим, начиная с 1988 года, в Байдарацкой губе на Приуральском и Ямальском 

участках в течение почти 10 лет круглогодично велись инженерно-гидрометеорологические 

исследования, а также сезонные геокриологические наблюдения. Из тематических работ, ха-

рактеризующих в определенной степени инженерно-геологические условия района работ, 

наиболее информативными являются: специальное инженерно-геологическое районирование 

Арктического шельфа, в т.ч. Байдарацкой губы, выполненное «ВНИИОкеангеология» в мас-

штабе 1:2500000; опытно-методические морские геокриологические исследования АКМГЭ 

ВМНПО "Союзморинжгеология"; работы «ВНИИморгео» 1982-1985 гг. по составлению инже-

нерно-геологической карты масштаба 1:1000000 юго-западной части Карского моря; работа 

института «Фундаментпроект» по обобщению материалов 1980-1986г.г. 

В 1992 году ГП АМИГЭ были также выполнены обобщающие работы по объекту 147 

[14]. По фондовым, архивным и литературным материалам был произведен анализ геокриоло-

гических условий Баренцево-Карского шельфа, в т.ч. Байдарацкой губы, составлена карта гео-

криологического районирования в масштабе 1:2500000, где район настоящих отчетных работ 

был разделен на два геокриологических подрайона.  

В 1994 году Предприятием по заказу РАО «ГАЗПРОМ» были проведены "Дополни-

тельные инженерно-геологические изыскания по I и II ниткам проектируемого трубопровода 

через Байдарацкую губу в Сибири". Работы выполнялись в два этапа: первый включал инже-

нерные исследования в зоне примыканий газопровода на Уральском и Ямальском берегах, в 

том числе работы с припайного льда, второй - на акватории Байдарацкой губы [11].  

Изыскания 1994 года являлись составной частью работ по проектированию и строитель-

ству магистрального газопровода с п-ова Ямал. 

Для подтверждения и обновления результатов изысканий предыдущих лет в 2005-2007 

гг. ООО «Питер Газ» с привлечением специализированных организаций были развернуты ком-

плексные инженерные изыскания в коридоре I-IV ниток проектируемого перехода газопровода 

через Байдарацкую губу. Работы выполнялись как на акватории, так и на прилегающих сухо-

путных участках. На морском (глубоководном) участке была выполнена сонарная, батиметри-

ческая и сейсмоакустическая съемки. На основе этих данных были построены карты глубин, 

рельефа, особенностей морского дна и сейсмоакустические разрезы. В результате геотехниче-

ских работ (колонковое бурение, донное опробование) было установлено, что по трассе газо-
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проводов донные отложения находятся в охлажденном состоянии при отрицательной темпера-

туре. Реликтовая мерзлота обнаружена на глубинах более 12 м южнее трассы на расстоянии 5-7 

км от Ямальского берега. На мелководных участках обнаружена сложная и неоднозначная кар-

тина пространственного положения многолетней мерзлоты. Мерзлый «козырек», ожидаемый в 

соответствии с архивными материалами бурения АМИГЭ, как оказалось, не имеет явно выра-

женной характерной формы. Картина усложняется литологической неоднородностью донных 

отложений. Граница мерзлых и немерзлых пород – расплывчатая и «размытая». По сухопут-

ным участкам построены топографические карты масштаба 1:2000 и 1:5000, выполнена оценка 

инженерно-геокриологических условий исследуемой территории, построены соответствующие 

карты и профили масштаба 1:5000, сделан прогноз изменения геокриологической обстановки в 

результате строительства и эксплуатации газопроводов. Было подтверждено, что на Ямальском 

участке почти половина территории находится в области развития засоленных охлажденных 

пород (мелководье, пляж, бар, низкая и высокая лайды), содержащих слабонапорные криопеги 

под маломощным (2 – 7 м) козырьком многолетнемерзлых пород или прямо с поверхности. На 

Уральском участке на значительной части площади работ выявлено наличие пластовых льдов 

мощностью до первых метров, залегающих на небольшой глубине. Кроме того, здесь, так же, 

как на Ямале, встречены напорные криопеги. Установлено, что температурный фон криолито-

зоны на данной территории мало изменился за последнее десятилетие. Также были выполнены 

комплексные гидрометеорологические наблюдения с использованием современных высоко-

точных измерительных комплексов. Получены сведения по наиболее важным характеристикам 

гидрометеорологического режима, включая их экстремальные значения. В течение 2005-2007 

гг. выполнялся также спутниковый мониторинг становления и развития ледяного покрова. В 

ходе литодинамических исследований были получены и обобщены данные об изменчивости 

береговой зоны за длительный период времени (1995-2005 гг. на Ямальском участке и 1997-

2005 гг. – на Уральском участке). Кроме этого, определены количественные величины дефор-

маций профиля береговой зоны, изучен состав отложений и геолого-геоморфологическое стро-

ение берегов, выделены участки абразии, аккумуляции и транзита наносов, степень влияния 

сопряженных экзогенных процессов на динамику берегов. 

Позже проводились изыскания в рамках комиссионного обследования 1-4 ниток под-

водного перехода магистрального газопровода Бованенково-Ухта, в том числе заказчиком пе-

реданы: материалы диагностических обследований (приборно-водолазные обследования, ВТД, 

мониторинг русловых процессов) (2013 г. – ВТД ЗАО «НПО «Спецнефтегаз»; 2013, 2014, 2015, 

2016 г. – ПВО ООО «ПГЭС»); ситуационный план, исполнительная документация, в т. ч. план 

и профиль подводного перехода; сведения о текущем положении газопровода на основании ак-

туальных материалов мониторинга и исполнительных съёмок (включая результаты обследова-

ния трубопроводов в 2017 и 2018 годах); Материалы инженерных изысканий, в том числе ис-

ходные, для проектирования 1-й – 4-й ниток подводного перехода через Байдарацкую губу; от-

чет ВНИИГАЗ «Анализ возможных причин отклонения от проектного положения и разработка 

рекомендации по восстановлению проектного положения и защите оголённых участков первой 

нитки подводного перехода МГ «Бованенково – Ухта» через Байдарацкую губу»; материалы 

полевого видеообследования существующего трубопровода по результатам плановых комис-

сионных обследований. 

В 2018 году проведены изыскания в рамках ремонта 1 нитки подводного перехода маги-

стрального газопровода «Бованенково-Ухта». На участке 2000 х 500м (ПК53-ПК73) выхода 
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трубопровода из проектного положения был выполнен комплекс работ, в том числе инженер-

но-геологические, инженерно-геодезические, инженерно-гидрометеорологические и инженер-

но-экологические изыскания. В результате была получена следующая информация: 

Как видно из представленной выше информации, на участке подводного перехода через 

Байдарацкую губу выполнялись комплексные инженерные изыскания для строительства 1-4 

ниток, а также ремонта 1 нитки подводного перехода магистрального газопровода Бованенко-

во-Ухта. Однако указанные работы были выполнены  либо более десяти лет назад, либо на до-

статочно большом расстоянии от изыскиваемой территории, рассматриваемой в рамках данно-

го проекта.  

Таким образом район изысканий располагается или за границами ранее выполненных 

изысканий или в районе, где отсутствуют актуальные материалы изысканий. В соответствие с 

требованиями п. 5.1.20, 6.1.7, 7.1.8, 8.1.17 СП 47.13330.2016, требуется выполнение новых 

изысканий. 

Имеющиеся данные могут быть использованы как дополнительные, в том числе для 

оценки природных условий, оценки динамики развития процессов и в целях планирования ра-

бот. 

5.2.2. Рельеф морского дна 

Согласно схеме геоморфологического районирования (Атлас…, 2004) исследуемая тер-

ритория расположена в пределах Ямало-Северо-Гыданского блока низких, густо расчлененных 

морских террас Иртышско-Обской области преимущественно низких и средневысотных ступе-

ней. 

Рельеф дна Байдарацкой губы сформирован за исторический период времени и пред-

ставлен крупными геоморфологическими элементами: подводным береговым склоном (с укло-

нами 0,004-0,005), вторично расчлененной равниной (до глубин 12-13 м), в пределах которой 

сохранились фрагменты древних форм, днищем пра-Оби с глубинами до 23 м. 

Рельеф дна губы имеет достаточно сложное строение. Современный субаквальный ре-

льеф выражен в пределах подводного берегового склона в диапазоне глубин 0 –15 м. Это зона 

наиболее активного гидродинамического воздействия на дно. Из-за ограниченного безледного 

периода и высокой динамичности природных условий и экосистем, которые крайне чувстви-

тельны к изменениям климата и антропогенным воздействиям, в акватории залива наблюдают-

ся практически все опасные явления, характерные для шельфовых арктических районов.  

Исследования дна Байдарацкой губы свидетельствуют о наличии большого числа бо-

розд длинной от 7-13 до 24-26 км и шириной около 5 км. Длинные оси ориентированы вдоль 

губы. Их происхождение связано с экзарацией дна ледяными образованиями. Борозды наблю-

даются практически вдоль всей трассы перехода, и их глубины меняются в диапазоне от 0,4 до 

2,5 м, в среднем 0,9 м. Наибольшее количество борозд замечено на бортах губы, на участках с 

повышенными величинами уклона дна, а на наиболее глубоких участках трассы их количество 

снижается (Кокин О. В., Цвецинский А. С., 2013). 
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5.2.3. Гидрологическая характеристика вод 

Гидрологический режим определяется высокоширотным географическим положением, 

мелководностью и открытостью в сторону Карского моря. Большую часть года губа покрыта 

сплошным льдом. Большая часть тепла из атмосферы поступает с июля до середины сентября. 

Основной приток пресной воды с речным стоком и вследствие таяния льда имеет место в июне-

июле. Этими факторами и объясняется ярко выраженная сезонность гидрологических условий 

в губе. В период сплошного ледяного покрова (ноябрь-май) температура близка к точке замер-

зания (-1,7 С), соленость в этот же период увеличивается от 32 до 34‰, в основном за счет 

осолонения при льдообразовании. В июне наблюдается обратная ситуация. Соленость умень-

шается до 23‰, что приводит к образованию сезонного пикноклина – слоя резкого изменения 

плотности воды по вертикали. В июне пикноклин находится в непосредственной близости от 

поверхности и имеет небольшую толщину (до 1 м). Даже несмотря на существенный приток 

тепла, температура воды увеличивается лишь на пару градусов, вследствие масштабных тепло-

затрат на таяние льда. Только со второй половины июня значения температуры переходят к по-

ложительным. По данным многолетних наблюдений переход к положительным значениям в 

среднем совпадает с датой абсолютного минимума солености 26 июня. В июле соленость по-

верхностного слоя вод уменьшается лишь на 1‰, т.е.  интенсивность распреснения становится 

меньше на порядок, хотя приток талых вод лишь на 2,5 раза уступает июньскому. Такие изме-

нения связаны с увеличением объема вод верхнего квазиоднородного слоя вследствие волново-

го перемешивания с 1 до 3-4 м. Температура увеличивается более чем на 4 ̊С, т. к. все тепло из 

атмосферы концентрируется в верхнем квазиоднородном слое. Значения солености и темпера-

туры в придонном слое даже в этот период незначительно отличаются от наблюдаемых зимой. 

В августе температура поверхностного слоя достигает своих максимальных значений. В это 

время резко уменьшается приток пресных вод, а рост толщины верхнего квазиоднородного 

слоя и вовлечение в него более соленых нижележащих вод увеличивается. В связи с этим про-

исходит увеличение солености на 1,5 ‰. За счет турбулентного перемешивания продолжается 

увеличение глубины залегания пикноклина и его толщина достигает 10 м. Другим следствием 

турбулентного перемешивания является увеличение температуры придонного слоя с отрица-

тельных значений до 1-3 ̊С. В сентябре начинается процесс теплоотдачи из Байдарацкой губы в 

атмосферу. Это приводит к некоторому уменьшению температуры верхнего слоя воды и уве-

личению солености, дальнейшему заглублению и ослаблению сезонного пикноклина. Уже к 

середине октября, в результате конвективного перемешивания, сезонный пикноклин разруша-

ется. Переход от положительных значений температуры к отрицательным приходится на 12 

октября, 31 октября она уже достигает уровня значений ледового сезона. Необратимое повы-

шение солености начинается 2 октября. Уровня значений ледового сезона она достигает 8 де-

кабря. Таким образом, при переходе к ледовому сезону более интенсивной характеристикой 

становится соленость, что связано с меньшей скоростью осолонения при ледообразовании по 

сравнению с интенсивностью осеннего охлаждения воды. Описанный выше климатический 

годовой цикл изменчивости термохалинной структуры обусловлен, главным образом, локаль-

ными факторами: потоками тепла через поверхность губы, пресной воды за счет речного стока 

и ледотаяния, соли при ледообразовании, ветровой и приливной мелкомасштабной турбулент-

ностью.  

Важнейшей характеристикой гидрологического режима вод для оценки его влияния на 

донные и береговые грунты, а, следовательно, и на условия строительства и эксплуатации гид-
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ротехнических сооружений по трассе перехода, является среднегодовая температура воды при-

донного слоя губы. Оценки этой характеристики по данным натурных наблюдений для различ-

ных участков трассы перехода представлены в таблице 5.2.1. С уменьшением глубины участка 

трассы его среднегодовая придонная температура растет, что связано с довольно мелким зале-

ганием слоя сезонного термоклина (совпадающего с пикноклином) в Байдарацкой губе. Поле 

придонной температуры в сентябре по результатам наблюдений представлено на рисунке 5.2.1. 

Таблица 5.2.1 - Среднегодовые значения придонной температуры воды по 

трассе перехода в Байдарацкой губе  

Участки трассы и соответствующие им диапазоны глубин дна 

Уральский Срединный Ямальский 

 3 м 3-13 м  13 м 3-13 м  3 м 

0,627С -0,198С -0,508С -0,309С 0,519С 

 

 

Рисунок 5.2.1 - Поле придонной температуры (C) в сентябре по результатам наблю-

дений 

В климатическом режиме воды Байдарацкой губы представляют собой единую водную 

массу ― региональную прибрежную модификацию Арктической поверхностной водной мас-

сы, характеристики которой испытывают значительную сезонную изменчивость, находясь в 

непосредственном контакте с внешними режимообразующими факторами (Природные условия 

Байдарацкой губы. «ГЕОС», 1997) 

Так как Байдарацкая губа целиком находится в пределах мелководной зоны приливного 

Карского моря, динамика ее вод определяет термохалинную структуру, это является отличи-

тельной особенностью данного региона. 
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5.2.4. Уровенный режим 

Режим уровней в рассматриваемом районе Байдарацкой губы формируется в результате 

сложного взаимодействия речного стока, колебаний уровня моря и сгонно-нагонных и прилив-

ных явлений. Фоновый уровень в губе, определяющий положение свободной поверхности по 

ее длине, лимитируется величиной поступающего в губу стока воды и высотой стояния уровня 

на морской границе губы. В природе фоновый уровень в чистом виде может наблюдаться толь-

ко в бесприливных условиях в длительные штилевые периоды или периоды со слабым (менее 4 

м/с) неустойчивыми ветрами неэффективных направлений. Следует заранее заметить, что вви-

ду наличия в Байдарацкой губе приливов, определить положение фонового уровня в ней можно 

только с помощью специальных расчетных методов. Для общего представления о сгонно-

нагонных процессах отметим, что входящая в губу нагонная волна искажает "установившийся" 

профиль водной поверхности, распространяясь вдоль потока как бы по предшествующей этому 

явлению невозмущенной уровенной поверхности, а волна сгона – под невозмущенной уровен-

ной поверхностью. 

Непериодические колебания уровня в рассматриваемом районе Байдарацкой губы фор-

мируются под влиянием анемобарических факторов. Сгоны обусловлены ветром южной чет-

верти, нагоны – северной. Существенное влияние оказывает также пространственная ориента-

ция губы в целом и её отдельных частей, морфометрические характеристики ложа. Суммарные 

колебания уровня интегрально отражают изменения стока воды, поступающего в губу, прилив-

ные и сгонно-нагонные явления. Влияние речного стока на гидрологический режим в губе про-

является, в первую очередь, в период прохождения волны весеннего половодья в виде повыше-

ния уровня воды.  

5.2.5. Волнение 

Байдарацкая губа во внешней части широко открыта в сторону моря и, следовательно, 

подвержена разного рода динамическим воздействиям со стороны моря. В юго-западной части 

Карского моря отчетливо просматриваются приливные явления. Они в свою очередь обуслов-

лены приливными волнами из Баренцева моря и из Северного-Ледовитого океана. Севернее 

острова Уединения эти волны соединяются. При подходе к берегу эти волны отражаются, ин-

терферируют и меняют свои характеристики. Все эти факторы очень усложняют приливную 

картину в море, где преобладают правильные полусуточные приливы. Скорость приливных 

течений составляет около 150 см/с, что в значительной степени превышает скорость постоян-

ных течений. Но изменения уровня вследствие приливов невелико (около 0,8 м). 

Основными факторами, определяющими особенности динамики вод Байдарацкой губы, 

являются ветровое волнение, приливы, штормовые нагоны и течения. 

Наиболее интенсивное ветровое волнение вдоль трассы перехода наблюдается преиму-

щественно при северо-западных штормах. Самым штормовым месяцем за навигационный пе-

риод является октябрь. На входе в губу экстремальные значения средних высот волн составля-

ют 3,8 м для пятилетнего периода повторяемости, 4,6 м для десятилетнего периода повторяемо-

сти и 5,2 м для векового периода. 

Основными факторами, определяющими развитие волнения в Байдарацкой губе, явля-

ются ветер и степень покрытия Карского моря льдом. В навигационный период на большей ча-
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сти акватории юго-западной части моря льда мало, а потому он не препятствует развитию вол-

нения. Высота волн в Байдарацкой губе северных и северо-западных ветрах может достигать 

нескольких метров (таблица 5.2.2).  

Таблица 5.2.2 Повторяемость высот волн и предельные значения других 

элементов волн в районе Байдарацкой губы  

Примечание - нуль (0) означает повторяемость явления менее 0,5 %.  

Приливы в губе имеют неправильный полусуточный характер - время падения прилив-

ного уровня превышает время его роста на 20 минут как для Уральского, так и для Ямальского 

берегов за счёт влияния мелководья. Амплитуды полусуточных волн и суммарных приливных 

движений существенно увеличиваются к вершине губы; относительно оси губы наблюдается 

асимметрия приливных течений: у Ямальского берега значения амплитуд колебаний уровня 

меньше чем у Уральского берега. Наивысший теоретический уровень прилива составляет 

0,07 м у ГМС Флокс и -0,02 м у ГМС Виктория при среднем уровне сизигийного прилива -

0,11 м и -0,09 м соответственно (средний уровень моря -0,49 м в Балтийской системе высот). 

Низший теоретический уровень моря -1,01 м на западном и -0,82 м на восточном берегах при 

средней сизигийной малой воде -0,87 м и -0,67 м соответственно. Таким образом, величина 

прилива достигает значений 1,08 м на западном берегу и 0,8 м – на восточном. 

Максимальные суммарные колебания уровня (прилив, штормовой нагон, сезонные ко-

лебания) достигают значений по БС: Т = 100 лет: максимальное значение уровня: в центре 

1,14м БС, на западном и восточном берегах 1,8м БС; минимальное значение в центре -1,76м БС; 

Т = 1 год: максимальное значение уровня: в центре 0,6м БС, на западном и восточном берегах 

1,0 м БС; минимальное значение в центре -1,07м БС. 

5.2.6. Течения 

Режим течений Байдарацкой губы формируется под влиянием приливных волн, 

входящих в губу со стороны Карского моря, сгонно-нагонных долгопериодных волн, ветра, 

приводящего к формированию дрейфовой составляющей скорости течения, градиентов уровня 

и плотности воды, обусловленных речным стоком. Максимальные скорости приливных тече-

ний в районе перехода могут достигать 40 см/с. Максимальные скорости суммарных течений, 

возможные 1 раз в 50 и 100 лет, достигаются у западного берега (84 см/с) и в центральной части 

перехода (83 см/с). Направлены они на восток и на северо-запад соответственно, хотя на боль-

шей части перехода максимальные течения направлены на юго-восток. 

Высоты 

волн, м 

Месяцы Средняя повторяе-

мость высот волн 

за навигационныий 

период, % 

Элементы волн, соответствующие 

верхнему пределу градаций высот волн 

VII V111 IX X 

Длина, м Период, с 

<1 59 55 53 48 53 11 3,0 

1—2 21 23 23 20 22 24 4,0 

2—3 16 17 18 23 19 39 5,0 

3—5 4 4 5 7 5 71 7,3 

5-7 0 1 1 2 1 95 8,7 

>7 0 0 0 0 0 0 0 
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По данным наблюдений, модуль скорости суммарных течений имеет наибольшие зна-

чения (50-70 см/с) в средней части губы, а направление максимальных скоростей практически 

перпендикулярно трассе перехода. Абсолютный же максимум по всем данным наблюдений 

составил 79 см/с. В прибрежной Уральской части модули экстремальных скоростей лежат в 

пределах 30-50 см/с. В Ямальской части течения менее интенсивны. Здесь максимальные ско-

рости достигают 30-40 см/с. 

5.2.7. Ледовые условия 

В течение длительного времени (в среднем 300 суток в году) Байдарацкая губа полно-

стью или частично покрыта льдами. У ее берегов формируется неподвижный лед – припай, 

ширина которого у уральского берега достигает 5 км, а у ямальского – 15-20 км. В центральной 

части губы отмечаются дрейфующие льды, причем только однолетние местного образования. 

Максимальная толщина припая достигает 1,1-1,7 м, причем у ямальского берега она на 0,3-0,5 

м больше, чем у уральского. В соответствии с приливными течениями и режимом ветра наблю-

дается незначительный вынос льдов из губы. Льды дрейфуют со скоростью до 5-10 см/с. В таб-

лице 5.2.3 представлены статистические параметры ледяных образований по результатам фото-

грамметрической обработки аэрофотоснимков ледяного покрова губы. 

Таблица 5.2.3 -  Параметры ледяных образований в Байдарацкой  губе 

Параметр 

Вероятность наличия торосов с определенны-

ми параметрами в районе перехода, % 

90 50 10 1 

Длина ледяного образования, м 89 203 317 410 

Средняя высота h, м 0,4 0,9 1,7 2,4 

Площадь надводной части Sн, м2 6,4 16,2 33,7 50,1 

Ширина основания поперечного сечения b, м 22,6 29,0 35,4 39,4 

Эффективная площадь подводной части S, м2 51,1 129,4 269,1 400,0 

Фактическая площадь подводной части S, м2 68,1 172,4 358,8 534 

Ширина верхнего основания подводной части а, м 29,4 37,7 46,0 51,2 

Ширина нижнего основания подводной части b, м 0,4 0,9 1,7 2,4 

Высота киля h, м 4,6 8,9 15,0 25,6 

Объем льда надводной части V, м3 427 2466 8012 15406 

То же, подводной V, м3 4548 26268 85305 164000 

Масса статическая, тонн 4661 26927 87438 168103 

Масса динамическая (статическая+масса воды), тонн 6215 35902 116589 224136 

Для ледяного покрова Байдарацкой губы характерна высокая торосистость (до 4-5 

баллов), максимальная у ямальского берега. Торосистые образования (гряды торосов, барьеры 

и стамухи) представляют собой рыхлые, неконсолидированные конструкции навально-

набивного нагромождения обломков раздробленного льда. Толщина льдин, слагающих торосы, 

преимущественно составляет 0,3 м. Однако, среди них могут быть обломки до 1,2 м. Горизон-

тальные размеры льдин не превышают 5-6 м.  

Весенне-летнее таяние льда в губе длится в среднем 2,5 месяца (конец мая – начало ав-

густа). Полное освобождение от льдов наиболее вероятно (43% случаев) в 3-й декаде июля – 1-

й декаде августа. Раннее освобождение губы от льдов отмечается в 1-й половине июля (13% 
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случаев), позднее – в сентябре-октябре (17%). Для уральского берега характерно раннее разру-

шение припая (март-апрель), когда лед еще не претерпел стадии таяния. Оно обусловлено пре-

имущественно штормовыми ветрами северной четверти.  

Средняя продолжительность безледного периода в Байдарацкой губе составляет 

65 суток. Его наибольшая продолжительность (126 суток) была отмечена в 1944 r., а течение 3-х 

лет из 50-летнего ряда наблюдений губа вообще не освобождалась полностью от льдов. За вре-

мя наблюдений здесь было 8 длительных (более 85 суток) безледных периодов (из них 4 – в 

1990-е годы), а также 4 кратковременных (менее 45 суток, последний – в 1986 r.). В соответ-

ствии с цикличностью изменений ледовитости, в ближайшие годы в Байдарацкой губе следует 

ожидать более суровых ледовых условий по сравнению с современными. Некоторые данные по 

ледовым условиям в районе перехода представлены в таблице 5.2.4. 

Таблица 5.2.4 - Выборочные данные по ледовым условиям в районе перехода 

Характеристики Ямальский берег 

Начало устойчивого ледообразования 15-30 октября 

Начало становления припая 1-5 ноября 

Окончательное становление припая 10-20 декабря 

Окончательное разрушение припая 20-30 июня 

Полное очищение акватории от льда 5-25 июля 

Длительность безледного периода 90-100 дней 

5.2.8. Гидрохимическая характеристика и качество морских вод 

Гидрохимический режим Карского моря формируется в результате смешения атланти-

ческих, речных, поверхностных арктических и баренцевоморских вод. Южные и центральные 

районы моря находятся под влиянием речного стока р. Оби и р. Енисея, особенно юго-

восточная часть моря. Большую роль в формировании структуры вод в море играют биологи-

ческие процессы, а именно фотосинтез летом и биохимическое окисление органического веще-

ства, образовавшегося как в море, так и выносимого речным стоком (Особенности гидрохими-

ческой структуры..., 2013; Экология и биоресурсы…, 1989). 

В качестве фондовых данных для приведения гидрохимической характеристики Байда-

рацкой губы в данном разделе использовались как литературные данные, так и материалы 

изысканий прошлых лет. 

Обобщая фондовые материалы (за 90-е гг.), можно привести данные таблицы (таблица 

5.2.5), характеризующие гидрохимическое состояние и уровень загрязненности вод Байдарац-

кой губы. 

Таблица 5.2.5 - Содержание различных ингредиентов в водах Байдарацкой 

губы 

Гори-

зонт 

S pH O2 NO3 NO2 PO4 SiO3 НУ 
Фено-

лы 
Fe Zn Cu Cd Pb 

‰ Ед. рН мг/ дм3 
мкг/дм

3 

мкг/дм

3 

мкг/дм

3 

мкг/дм

3 

мкг/дм

3 

мкг/дм

3 

мкг/дм

3 

мкг/дм

3 

мкг/дм

3 

мкг/дм

3 

мкг/дм

3 

0 17-29 
7,50-

7,80 
9,2-9,6 13-26 1-11 6-77 

82-

1100 
5-53 0,1-1,2 

7,5-

14,3 
2,2-6,2 0,5-1,6 

0,04-

0,11 
0,3-2,0 

дно 26-30 7,93- 8,2-9,0 15-32 1-28 6-102 150-910 5-56 0,1-1,1 8,2-16,0 2,6-4,3 0,8-2,1 0,04- 0,8-3,0 

53



0441.051.001.П.1222-ООС1.1 
 

ООО «Экоскай» 

 

52 
 

Раздел 7. Часть 1. Текстовая часть. Том 7.1.1 

Гори-

зонт 

S pH O2 NO3 NO2 PO4 SiO3 НУ 
Фено-

лы 
Fe Zn Cu Cd Pb 

‰ Ед. рН мг/ дм3 
мкг/дм

3 

мкг/дм

3 

мкг/дм

3 

мкг/дм

3 

мкг/дм

3 

мкг/дм

3 

мкг/дм

3 

мкг/дм

3 

мкг/дм

3 

мкг/дм

3 

мкг/дм

3 

8,02 0,13 

В Байдарацкой губе присутствуют соленые воды, по классификации О.А. Алекина при-

надлежащие к хлоридному классу натриевой группы. Здесь доминирующую позицию среди 

катионов занимает натрий, за ним следует магний. Среди анионов преобладающее содержание 

принадлежит хлоридам, а второй по значимости вклад – сульфатам.  

К ингредиентам, характеризующим общее состояние исследуемых водных экосистем, в 

первую очередь, необходимо отнести кислород, БПК5 и величины рН и Eh. Их значения зави-

сят от ряда различных и, часто, разнонаправленных гидрологических, химических и биологиче-

ских процессов.  

Результаты статистического анализа значений общей щелочности, величины рН и Eh 

отражены в таблице 5.2.6. 

Таблица 5.2.6 - Статистические параметры содержания общей щелочности, 

величины рН и еН  в водах Байдарацкой губы в августе 2005 года  

Статистики 

Аlk, 

мг-экв/дм3 

Величина 

рН 

Величина 

Eh, мВ 

поверхность дно поверхность дно поверхность дно 

Среднее значение 1,619 1,898 7,82 7,85 537,1 536,7 

Среднеквадратичное 

отклонение 
0,104 0,141 0,05 0,05 2,3 2,1 

Медиана 1,622 1,914 7,82 7,85 537,0 536,8 

Максимум 1,817 2,092 7,95 7,96 543,3 540,1 

Минимум 1,476 1,492 7,72 7,76 533,2 532,5 

Количество данных 27 27 27 27 27 27 

По величине водородного показателя по данным изысканий в октябре 2017 годаморские 

воды обследованной акватории классифицируется как слаюощелочне и щелочные с величина-

ми рН от 7,9 до 8,7 ед Рн. На участках с более высокой насещенностью морских вод кислоро-

дом, значения водородного показателя были чуть высокие и доходили до 8,08 ед Рн (ст. 5, ст. 6). 

С глубиной значения водородного показателя снижались. В придонных водах на отдельных 

участках водородный показатель опускался до 8,70 ед Рн, однако в большинстве был близок к 

8. 

Общая щелочность (Alk). Медианное, как наиболее характерное значение, для этого па-

раметра в Байдарацкой губе составляет 1,622 мг-экв/дм3 для поверхностного горизонта и 1,914 

мг-экв/дм3 для придонного горизонта. При наблюдавшихся величинах солености и рН величи-

на общей щелочности почти полностью (более 90%) обусловлена наличием гидрокарбонатных 

ионов. 

Диапазон изменчивости Еh (532-540 мВ) показывает, что в водах Байдарацкой губы 

наблюдается окислительный тип химической активности. Для него типично присутствие зна-

54



0441.051.001.П.1222-ООС1.1 
 

ООО «Экоскай» 

 

53 
 

Раздел 7. Часть 1. Текстовая часть. Том 7.1.1 

чительных концентраций свободного кислорода и металлов в высшей форме своей валентно-

сти. 

В начале лета (во второй половине июля) на акватории губы наблюдается вспышка мас-

сового развития фитопланктона и макроводорослей, которая сопровождается значительным 

перенасыщением морских вод кислородом. Следует заметить, что в прибрежной зоне она рас-

пространяется на всю водную толщу. Во второй половине августа данный процесс сильно 

ослабевает за счет истощения запаса питательных веществ и из-за выедания микроводорослей 

зоопланктоном. Сезонные изменения гидробиологических процессов отражаются и на колеба-

ниях параметра БПК5. Его величина в поверхностных слоях морских вод в разгар летнего сезо-

на заметно возрастает по сравнению с началом лета. 

Кислород является одним из важнейших газов, постоянно присутствующих в морских 

водах. Статистические характеристики распределения кислорода приведены в таблице 5.2.7.  

Таблица 5.2.7 - Статистические параметры содержания кислорода и БПК5 в 

водах Байдарацкой губы в августе 2005 года  

Статистики 

Кислород БПК5, 

мг02/ дм3 мг/дм3 % 

поверхность дно поверхность дно поверхность дно 

Среднее значение 10,28 11,22 104 100 1,75 3,05 

Среднеквадратичное 

отклонение 
0,21 0,51 2 3 0,73 0,89 

Медиана 10,26 11,38 104 101 1,65 3,10 

Максимум 10,87 11,94 108 105 4,00 4,62 

Минимум 9,89 10,39 100 92 0,66 0,92 

Количество данных 29 29 29 29 29 29 

Медианная (наиболее характерная) концентрация кислорода для поверхностного гори-

зонта составляет 10,3 мг/дм3 при насыщении 104 %, для придонного горизонта – 11,4 мг/дм3 

при насыщении 101 %. По фондовым данным насыщение кислородом в летний период для по-

верхностного горизонта на участке трассы газопровода составляло 107% – 117%, в придонном 

горизонте - 101% – 106%. Значения очень близки, особенно для придонного горизонта. Превы-

шения ПДК по растворенному кислороду не наблюдается.  Максимальное насыщение кислоро-

дом вод губы отмечается в поверхностных слоях, где оно достигает 105-108 %.  

Показатель БПК5 может служить индикатором наличия в морской воде легкоокисляе-

мых органических веществ. Статистические характеристики распределения этого показателя 

также приведены в таблице 5.3-9. Величина БПК5 во время исследования в 2017 году изменя-

лась о твеличин 1,3 до 1,9 мг О2/дм3 в поверхностном горизонте, плавно возрастая до 2,1 мг 

О2/дм3 в придонных горизонтах. 

Обращает на себя повышенное содержание органики в придонных слоях Байдарацкой 

губы. Причем данное явление наиболее типично для глубоководных участков с низкой темпе-

ратурой воды при наличии хорошо выраженного слоя скачка плотности. С формальной сторо-

ны, здесь отмечается превышение уровня ПДК (2 мг02/дм3), но это связано только с чисто при-

родными процессами, в частности, с седиментацией взвесей, содержащих легкоокисляемую 

органику.  
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Цветность в поверхностном слое варьирует от 10 до 15, в придонном - от 10 до 25. Запах 

не превышает 1 балла, т.е. морская вода не имеет ощутимого запаха. Среднее значение величи-

ны рН, в поверхностном слое и слое скачка составляет 7,87-8,01, а ко дну снижается до 7,76. 

Пространственная изменчивость водородного показателя в пределах одного горизонта крайне 

невелика и не превышает 0,05 (Особенности гидрохимической структуры..., 2013). 

Сезонная изменчивость биогенных элементов в Байдарацкой губе близка к характерной 

для арктических морей. В безледный период концентрации силикатов, фосфатов, нитритов и 

нитратов уменьшаются вследствие их ассимиляции бурно развивающимся фитопланктоном. В 

ледовый период благодаря процессам регенерации происходит увеличение содержания мине-

ральных форм биогенов, сопряженное со снижением содержания их органических форм. 

Концентрации фосфатного фосфора в водах исследуемого варьируют от 0,010 до 0,044 

мг/дм3 в поверхностном слое и от 0,011 до 0,054 мг/дм3 в придонном, либо находятся ниже 

предела чувствительности используемых методик (Особенности гидрохимической структуры..., 

2013). 

По нормируемым минеральным формам азота в водах губы превышение уровня ПДК не 

отмечалось. Содержание общего азота в основном определялось концентрациями органическо-

го и нитратного азота, диапазон изменчивости общего азота составил 0,095-0,123 мг/дм3. 

Содержание общего железа летом 2005 года в воде изменялось в широком интервале – 

от 0 до 2,87 мг/дм3. Это указывает, что основной формой его присутствия в обследованном 

районе являются нерастворимые соединения, в первую очередь, сорбированные на взвесях. 

При этом связь общего железа с распределением солености была выражена крайне слабо.  

Концентрация нитритного азота в морской воде по результатам экспедиционного об-

следования в 2017 году находились в интервале от 0,0005 до 0,001005 мг/дм3 в повеохностном 

слое с более высокими концентрациями в придонном слое (до 0,00137 мг О2/дм3). Полученные 

концентрации нитритного азота не противоречат фондовым данным и не превышает значения 

ПДК. Концентрации характерны для арктических морей с низкой температурой воды, неблаго-

приятной для развития бактериопланктона. 

Статистическая характеристика концентраций питательных веществ (солей азота и 

фосфора) приведены в таблицах 5.2.8-5.2.9. Их величины, превышающие уровень ПДК, здесь 

не отмечались. 

Таблица 5.2.8 - Статистические характеристики содержания солей азота 

(мг/дм3) в водах Байдарацкой губы в июле 2006 года  

Статистика 
Нитритный азот Нитратный азот Аммонийный азот 

поверх. дно поверх. дно поверх. дно 

Среднее значение 0,0032 0,0032 0,010 0,007 0,0007 0,0007 

Стандартное отклонение 0,0015 0,0013 0,008 0,006 0,0002 0,0002 

Медиана 0,0030 0,0032 0,007 0,004 0,0006 0,0008 

Трехсреднее значение 0,0031 0,0031 0,009 0,005 0,0007 0,0008 

Нижний квартиль (25%) 0,0020 0,0022 0,004 0,003 0,0006 0,0006 

Верхний квартиль (75%) 0,0044 0,0039 0,018 0,008 0,0008 0,0009 

Интерквартильный размах 0,0024 0,0018 0,014 0,005 0,0002 0,0003 

Максимальное значение 0,0055 0,0057 0,027 0,023 0,0013 0,0013 
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Статистика 
Нитритный азот Нитратный азот Аммонийный азот 

поверх. дно поверх. дно поверх. дно 

Минимальное значение 0,0007 0,0013 0,001 0,001 0,0004 0,0004 

Количество наблюдений 23 23 23 23 23 23 

Максимальное значение 0,0060 0,0053 0,048 0,029 0,0013 0,0009 

Минимальное значение 0,0007 0,0010 0,001 0,001 0,0002 0,0002 

Количество наблюдений 21 21 21 21 21 21 

Таблица 5.2.9 - Статистические характеристики содержания фосфатов 

(мг/дм3) в водах Байдарацкой губы в июле 2006 года  

Статистика 
Содержание фосфатов (мг/дм3) 

поверх. дно 

Среднее значение 0,011 0,011 

Стандартное отклонение 0,010 0,013 

Медиана 0,009 0,004 

Трехсреднее значение 0,009 0,006 

Нижний квартиль (25%) 0,002 0,002 

Верхний квартиль (75%) 0,017 0,012 

Интерквартильный размах 0,015 0,010 

Максимальное значение 0,031 0,042 

Минимальное значение 0,001 0,001 

Количество наблюдений 23 23 

Потребление живыми организмами нитратного и нитритного азота в июне приводит к 

тому, что их суммарная концентрация снижается в летний период почти до нуля, возрастание 

же концентрации нитратов и нитритов отмечается с августа по апрель, с максимумом в октябре. 

Аммонийный азот возрастает в период с июля по октябрь. В холодный период его концентра-

ция убывает, особенно интенсивно в апреле - мае. Общее количество суммарного азота в Бай-

дарацкой губе уменьшается в период с декабря по июнь. При этом более половины потери азо-

та приходится на июнь. 

Загрязнение морской среды 

Загрязняющие вещества в Карское море поступают с обильным стоком рек, обладаю-

щих обширными хозяйственно освоенными водосборными бассейнами. Морская акватория 

Байдарацкой губы является также областью, подверженной влиянию речного стока. Реками 

Обь, Надым, Таз, Енисей в Карское море переносится от 470 до 535 тыс. т нефти и нефтепро-

дуктов; от 3 до 83,5 т ГХЦГ (α- и γ-изомеры); около 9.5 т дихлордифенилтрихлорметилметан 

(ДДТ) и дихлордифенилдихлорэтилен (ДДЕ), соли тяжелых металлов и фенолы.  

Наиболее опасными для экологии морей поллютантами, которые устойчиво циркули-

руют в компонентах морской среды, остаются пестициды группы ДДТ и ГХЦГ, полихлориро-

ванные бифенилы, нефтепродукты, полиароматические углеводороды (ПАУ), радионуклиды, 

тяжелые металлы (Ильин, 2015).  

Характеристика состояния водной среды участка исследований по состоянию на 2005 

год 
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Данные по загрязнению морской воды в Байдарацкой губе представлены на основе про-

веденных в 2005 г. инженерно-экологических изысканий, имеющие наибольший охват и по-

дробность измерений среди имеющихся данных.  

В состав загрязняющих веществ, определяемых в воде Байдарацкой губы в 2005 году, 

вошли фенолы, нефтяные углеводороды (НУ) и тяжелые металлы. Их концентрации приведены 

в таблице 5.2.10. Расположение станций отобранных проб представлено на рисунке 5.2.2. 

 

 

Рисунок 5.2.2 - Расположение станций в Байдарацкой губе Карского моря 

● – станции на разрезе по трассе трубопровода; ○ – станции на акватории губы; ∆ - гидрологические 

станции; □ – станции в зонах дампинга грунта;  - станции в зонах залежа грунтов; - тралы 

В Байдарацкой губе зафиксирован очень широкий диапазон изменчивости фенолов – от 

0 до 0,029 мг/дм3. При этом максимум их содержания был наиболее характерен для придонных 

слоев северо-восточной части обследованного района.  

Концентрации в подземных водах и почве фенолов на всех без исключения исследован-

ных станциях превышают предельно допустимые значения ПДКр.х. и ПДКсанит. - 0,001 

мг/дм3. При этом не идет речь о загрязнении. В незагрязненных водах существует два главных 

процесса, приводящих к поступлению фенольных соединений, - прижизненное выделение вод-

ными растениями и животными, и микробиологическое разложение растительных остатков. 

Наиболее обогащены фенольными, как и другими органическими веществами, поверхностная 

пленка воды, донные осадки. Здесь же наиболее активно происходят разнообразные химиче-

ские и биохимические превращения. 
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Таблица 5.2.10 - Характеристика содержания загрязняющих веществ в водах 

Байдарацкой губы  

№№ 

станций 

Горизонт 

отбора проб 

воды, м 

Тяжелые металлы, мкг/дм3 
Фенолы, 

мг/дм3 

НУ, 

мг/дм3 Сr As Mn Co Cd Cu Ni Pb Zn Hg 

Трасса перехода трубопровода 

1rp 0 0,6 0,0 31 0,3 0,0 4,2 2,0 2,2 7,3 0,03 0,000 0,07 

1rp 12 0,6 0,0 30 0,0 0,0 4,3 2,0 2,5 8,4 0,03 0,018 0,05 

3rp 0 0,7 0,0 29 0,4 0,1 5,9 2,0 2,3 2,3 0,03 0,001 0,04 

3rp 16 0,5 0,2 26 0,7 0,0 6,0 2,2 3,1 12,0 0,04 0,011 0,04 

5rp 0 0,5 0,0 28 0,3 0,0 5,2 1,8 2,7 4,7 0,02 0,001 0,04 

5rp 21 0,5 0,1 27 0,3 0,0 5,3 1,7 2,7 5,8 0,02 0,012 0,04 

7rp 0 0,4 0,4 30 0,6 0,2 6,3 1,3 2,1 6,2 0,04 0,002 0,06 

7rp 20 0,5 3,8 32 0,6 0,1 6,7 1,9 2,4 21,9 0,04 0,008 0,05 

9rp 0 0,6 0,4 24 0,1 0,0 5,7 1,8 2,1 18,2 0,02 0,000 0,03 

9rp 17 0,4 0,3 22 0,1 0,0 5,7 1,8 2,4 18,3 0,02 0,004 0,03 

11rp 0 0,5 0,3 37 0,6 0,4 4,9 5,1 2,1 21,5 0,01 0,000 0,03 

11rp 14 0,5 0,2 31 0,1 0,2 4,8 2,2 3,0 21,6 0,02 0,005 0,03 

13rp 0 0,4 0,1 28 0,2 0,0 3,9 3,5 2,7 9,7 0,01 0,000 0,05 

13rp 6 0,6 0,2 29 0,3 0,0 4,1 2,9 2,8 8,4 0,00 0,009 0,04 

Акватория около трассы перехода трубопровода 

1bp 0 0,5 0,1 29 0,5 0,0 4,1 4,9 3,1 12,7 0,02 0,002 0,03 

1bp 15 0,6 0,1 31 0,4 0,0 4,8 3,6 2,9 12,7 0,01 0,002 0,03 

3bp 0 0,2 0,2 23 0,4 0,0 5,2 2,6 2,6 9,4 0,04 0,017 0,03 

3bp 24 0,3 0,2 28 0,3 0,0 5,4 2,3 2,7 8,6 0,04 0,029 0,03 

4bp 0 0,1 0,3 25 0,6 0,0 5,8 1,1 2,2 11,2 0,06 0,016 0,03 

4bp 23 0,3 0,5 21 0,5 0,2 6,3 1,0 2,3 12,2 0,05 0,021 0,03 

5bp 0 0,2 0,3 28 0,3 0,0 5,3 2,7 2,9 10,3 0,03 0,008 0,03 

5bp 19 0,1 0,4 29 0,3 0,0 5,1 2,8 2,6 9,2 0,03 0,011 0,03 

6bp 0 0,3 0,5 28 0,4 0,0 5,2 1,9 2,6 8,7 0,04 0,004 0,03 

6bp 16 0,2 0,4 31 0,3 0,0 5,8 2,3 2,8 8,1 0,04 0,015 0,03 

8bs 0 0,3 0,6 32 0,6 0 12,6 1,1 2,1 1,7 0,08 0,002 0,03 

8bs 13 1,3 0,6 37 0,8 0,1 16,1 1,5 2,9 2,5 0,06 0,000 0,03 

Участки дампинга грунта 

1d 0 0,9 0 29 1,1 0,1 16,1 2,9 3,4 2,2 0,05 0,001 0,07 

1d 16 0,2 0,1 20 0,3 0,1 14,4 1,3 2,2 3,2 0,06 0,012 0,05 

4d 0 18,4 4,7 75 1,8 0,1 21,9 11,1 14,8 2,2 0,09 0,012 0,03 

4d 8 27 7,7 118 2,4 0,1 10 6 15,6 2,8 0,08 0,025 0,01 

Содержание нефтяных углеводородов в Байдарацкой губе сравнительно низкое. Их 

наиболее характерная (медианная) концентрация для поверхностного и придонного горизонтов 

составляет 0,03 мг/дм3. Повторяемость значений этого показателя выше уровня ПДК достигает 

10 %, причем на придонном горизонте величины нефтяных углеводородов не превышают 0,05 

мг/дм3. Подобная ситуация в целом типична для прибрежных малозагрязняемых районов рос-

сийской Арктики (фондовые данные аналогичны).  
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В 2005 г. содержание поверхностно-активных веществ в пробах не зафиксировано (было 

ниже предела обнаружения). 

Содержание тяжелых металлов в водах Байдарацкой губы по данным 2005 г. в целом 

можно считать незначительным. Исключение составляет медь, для которой повторяемость 

концентраций более ПДК (0,005мг/дм3) достигает 73 %. Здесь следует заметить, что анализи-

ровались содержание лабильных форм тяжелых металлов, а не чисто растворимых. Зафиксиро-

вано наличие по одному значению, превышающему уровень ПДК, для никеля и марганца (по-

вторяемость более ПДК - 3 %). Наиболее высокая загрязненность вод губы вышеупомянутыми 

тремя металлами отмечалась на участках предполагаемого дампинга грунта. Это, очевидно, 

обусловлено мелководностью данных участков и их близостью к береговой черте. Из характер-

ных особенностей содержания тяжелых металлов в водах Байдарацкой губы также можно от-

метить наличие повышенных концентраций цинка, однако ПДК не превышалось. Связь рас-

пределения тяжелых металлов с изменениями солености вод Байдарацкой губы прослеживает-

ся относительно слабо. Однако для всех металлов, за исключением цинка и кадмия, зафиксиро-

вана следующая закономерность – с увеличением степени распреснения морских вод возраста-

ет вероятность обнаружения наиболее высоких концентраций.  

Информация по распределению тяжелых металлов позволяет предположить, что повы-

шенное содержание некоторых из них в Байдарацкой губе обусловлено поступлением их с реч-

ными стоками. 

Содержание тяжелых металлов в водах губы в целом можно считать незначительным. 

Исключение составила медь, для которой повторяемость концентраций более ПДК (0,005 

мг/дм3) достигала 73%. Кроме того, зафиксировано наличие по одному значению, превышаю-

щему уровень ПДК, для никеля и марганца (повторяемость значений более ПДК — 3%) (Ми-

ронюк С. Г. Оценка экологических последствий …, 2014). Превышения ПДК по кадмию (0,005 

мг/дм3) зафиксировано не было (Особенности гидрохимической структуры..., 2013). 

Для сравнения уровня загрязненности воды по трассе газопровода и на других обследо-

ванных в 2005 г. участках, рассчитан индекс загрязненности вод (ИЗВ). По указанному показа-

телю воды Байдарацкой губы относятся ко II – IV классу качества вод, т.е. чистые (0,25 – 0,75) – 

умеренно загрязненные (0,75 – 1,25) – загрязненные (1,25 – 1,75). Основными факторами, по-

вышающими значение ИЗВ, являются концентрации железа и меди. Подавляющее большин-

ство районов относится ко II и III классам, только два района дампинга, расположенные вблизи 

берега, где, вероятно, велико влияние распределенного стока, относятся к IV классу, т.е. воды 

района загрязненные. Кроме того, следует еще раз отметить, что загрязненность вод Байдарац-

кой губы носит естественный характер. Антропогенное воздействие не прослеживается. 

Характеристика состояния водной среды участка исследований по состоянию на 2017 

год 

По итогам исследования загрязнения морской воды в рамках изысканий 2017 года мож-

но сделать следующие заключения:  

 Анализ данных по содержанию тяжелых металлов в водах исследуемого участка 

показал, что большинство из них ниже предела обнаружения и не превышает 

ПДК. Подобная картина говорит о низком уровне антропогенного воздействия 

на исследуемую акваторию. 
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 Концентрация взвешенного вещества в пределах участка подводного перехода 

«МГ Бованенково-Ухта, 1-я нитка» изменялась от значений ниже предела обна-

ружения применяемой методики (<3 мг/дм3) до 17.6 мг/дм3. 

 Концентрации семи конгенеров ПХБ (№№ 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180) в ис-

следуемых пробах на всех станциях были ниже предела обнаружения применя-

емой методики (0,000010 мг/дм3).  

 Концентрация ГХЦГ и его изомеров (α-ГХЦГ, γ-ГХЦГ) во всех исследуемых 

пробах воды также была ниже предела обнаружения методики (0,00001 мг/дм3). 

 Концентрация ДДТ и его метаболитов (о,рʹ-ДДЭ, р,рʹ-ДДЭ, о,рʹ-ДДД, р,рʹ-ДДД, 

о,рʹ-ДДТ, р,рʹ-ДДТ) в морской воде района Северо-Западного ЛУ находилась 

ниже предела обнаружения методики (0,0000030 мг/дм3). 

 Диапазон значений ХПК в районе обследуемого участка составил 9,9 – 14,2 

мгО2/дм³ в поверхностном слое и 9,7 – 13,8 мгО2/дм³, при среднем 11,9-12,2 

мгО2/дм³. Величина ХПК была достаточно низкой и соответствовала требова-

ниям СанПиН. 

 Концентрация нефтяных углеводородов во всех исследуемых пробах находи-

лась ниже предела обнаружения используемой методики (<0,040 мг/дм3). 

 Содержание фенолов в морской воде исследуемого района обнаружено не было. 

 Содержание АПАВ во всех пробах исследуемого района имеет очень низкие 

значения, близкие к пределу обнаружения методики. Содержание АПАВ коле-

балось от 0,0050 до 0,0110 мг/дм3 и имело небольшой разброс по горизонтам и 

станциям.  

 Содержание КПАВ и НПАВ в пределах подводного перехода «МГ Бованенково-

Ухта, 1-я нитка» также близко к границе предела обнаружения методики и ко-

леблется в пределах 0,0010-0,0020 мг/дм3. 

 Содержание НПАВ во всех исследуемых пробах находилось ниже предела об-

наружения методики (0,05 мг/дм3). 

 Уровень ПДК для рыбохозяйственных водоемов разработан только для СПАВ и 

составляет – 0,1 мг/дм3. Сумма АПАВ, КПАВ и НПАВ не превышает значение 

ПДК. 

Таким образом, ни по одному из исследуемых показателей не было обнаружено 

превышений нормативов ПДК. 

Характеристика состояния водной среды участка исследований по состоянию на 2020 

год 

Позднее исследования качества водной среды были также проведены в рамках инже-

нерно-экологических изысканий в 2020 году. По результатам проведенных исследований мож-

но сделать следующие выводы о состоянии водной среды на исследуемом участке:  

 Температура воды варьировала от 10,11 до 14,25ºС. Водная толща характеризо-

валась как достаточно однородная по температуре. Перепад температур соста-

вил не более 4,2 ºС. Содержание солей в исследуемой акватории Байдарацкой 

губы находилось в диапазоне 25,2-27,4 psu. Показатель солености увеличивался 

с нарастанием глубины почти на всех станциях. По величине водородного пока-
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зателя воды обследованной акватории следует классифицировать как слабоще-

лочные (8,02-8,29 ед.рН) (Никаноров, 2001 г.). Отклонений от нормативного 

диапазона не наблюдается. Исследуемые пробы вод Обской губы характеризо-

вались достаточно высоким показателем прозрачности, и небольшим количе-

ством взвешенных веществ. Опробованные воды отличались достаточно сильно-

дифференцированными значениями показателя цветности.  

 Исследованные пробы поверхностных вод Байдарацкой губы в недостаточной 

степени обогащены кислородом (показатель растворенного кислорода ниже 

нормы, принятой для объектов рыбохозяйственного значения). Его содержание 

составило 4,27-5,33 мг/ дм3, насыщение кислородом 68,36 - 94,79 %. Низкое 

значение показателя растворенного кислорода скорее всего объясняется про-

странственным положением участка изысканий (минимальное значение раство-

ренного кислорода в юго-западной части Карского моря наблюдается обычно в 

Байдарацкой губе). Показатель БПК5 обусловлен количеством легкоокисляемых 

в присутствии кислорода органических веществ. В исследуемых поверхностных 

водах его количество составило 0,99-2,27 мгО2/дм3. Превышение относительно 

ПДК для водных объектов рыбохозяйственного значения (2,1 мг/дм3) составили 

1,1 ПДК и выявлены в 7% исследованных проб (2 пробы), относительно ПДК 

для водных объектов хозяйственно-бытового значения (4 мг/дм3) превышений 

обнаружено не было. В пространственном распределении отмечено, что уровень 

БПК5 на всех станциях слабо дифференцирован. Показатель ХПК в исследуе-

мых водах составил 14-43 мгО/дм3. В большинстве проб (63 %) количество 

ХПК было выше установленного норматива (30 мгО2/дм3). Превышение соста-

вило 1-1,4ПДК. Следует отметить, что среднее количество ХПК в Ямальском и 

Приуральском районах ЯНАО высокое (27,56 и 22,6 мгО2/дм3 соответственно). 

 Содержание хлоридов в исследуемых пробах составило >5000 мг/дм3, содержа-

ние сульфатов – от 1189 до 3087 мг/дм3, что значительно выше допустимых 

концентраций. Содержание главных катионов – кальций, магний, натрий, калий 

во всех пробах превышало установленные нормативы – калий и натрий превы-

сили значения ПДК для объектов рыбохозяйственного значения, кальций и маг-

ний – ПДК как для объектов рыбохозяйственного значения, так и хозяйственно-

бытового. Содержание кальция составило 288,58-424,85 мг/дм3, магния >607,5 

мг/дм3, натрия – 2910-5000 мг/дм3, калия – 156-242 мг/дм3. Такое высокое со-

держание главных катионов объясняется генезисом, и, в целом, характерно для 

морских вод. 

 Среди биогенных веществ были определены кремний, общее железо, формы 

азота и формы фосфора. Содержание кремния составило от 0,1 до 0,34 мг/дм3, 

что не превышало установленного норматива (10 мг/дм3). Содержание железа 

превышало установленные нормативы в пробах, отобранных на станциях 

7,8,9,10. В 23% проб (7 проб) было зафиксировано превышение ПДК для объек-

тов рыбохозяйственного значения – 1,1-1.3 ПДКрх. В одной пробе было зафик-

сировано превышение ПДК для водных объектов хозяйственно-бытового значе-

ния – 6,4 ПДКхб. Среди форм азота было определено содержание азота нитрат-

ов, азота нитритов, азота аммонийного и органического азота. Преобладающими 

формами азота в исследуемых пробах стали азот органический и азот общий. 

Для показателей, содержание которых нормируется в водных объектах, превы-

шений ПДК зафиксировано не было. Среди форм фосфора было определено со-
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держание фосфора фосфатов, общего и органического фосфора. Преобладала 

форма органического фосфора. Содержание фосфора фосфатов не превышало 

установленных нормативов.  

 Содержание сероводорода во всех исследованных пробах не превышало предела 

обнаружения методики и соответствовало установленному нормативу. 

 Согласно результатам химико-аналитических исследований, во всех проанали-

зированных пробах концентрации кадмия, мышьяка, ртути, свинца, хрома были 

ниже пределов обнаружений используемых методик анализа и, соответственно, 

нормативных уровней. Содержание меди составило от менее 0,001 до 0,009 

мг/дм3. В большинстве проб (93%) выявлено превышение содержания относи-

тельно ПДК для вод рыбохозяйственного значения (0,001 мг/дм3). Превышения 

составили 1,1-9 ПДК. Повышенное содержание меди в реках ЯНАО и Обской 

губе является региональной особенностью химического состава вод. Содержа-

ние цинка в пробах превышало ПДК для вод рыбохозяйственного значения (0,01 

мг/дм3) в 23% проб (7 проб). Содержание никеля во всех пробах кроме одной 

было ниже пределов обнаружений используемых методик анализа и, соответ-

ственно, нормативных уровней. Содержание марганца в отобранных пробах ва-

рьировало от <0,01 до 0,017 мг/дм3. Превышение относительно ПДКрх было 

зафиксировано в 37% проб (11 проб) и составило 1,1-1,7 ПДК. Среди металлов, 

содержащихся в пробах морских вод, наибольшая доля приходилась на железо, 

медь и марганец. Известно, что в тундровых ландшафтах рассматриваемые ка-

тионы накапливаются в болотных почвах в виде закисных форм и мигрируют в 

поверхностные воды. Далее с речным стоком данные элементы поступают в во-

ды акватории, что позволяет свидетельствовать об их природном высоком со-

держании. 

 Содержание нефтепродуктов, бенз(а)пирена и АПАВ во всех исследованных 

пробах вод не превышало нормативных концентраций. Содержание фенолов 

практически во всех пробах превышало ПДК для водных объектов рыбохозяй-

ственного значения и варьировалось в промежутке от <0,0005 до 0,0018 мг/дм3. 

Превышение составило 1,1-1,8 ПДК. 

 Среди хлорорганических пестицидов были определены количественные содер-

жания изомеров ДДЭ, ДДТ, ДДД. Содержание данных веществ не превышало 

пределов обнаружения используемых методик и, соответственно, нормативных 

уровней. Содержание изомеров ПХБ не превышало пределов обнаружения ме-

тодики и нормативных значений. 

 Согласно оценке загрязненности морских вод, рассчитанной к ПДК для вод ры-

бохозяйственного значения, большинство исследованных проб морских вод 

(80%) относятся к категории загрязненных. 3% - относятся к категории грязных; 

10% -  к категории умеренно загрязненных; 7%– к категории очень грязных. В 

соответствии с оценкой загрязненности поверхностных вод, рассчитанной к 

ПДК для вод хозяйственно-бытового назначения, все исследованные пробы вод 

относятся к категории загрязненных. 

 Среди показателей радиационного состояния были определены суммарная 

удельная α-активность и суммарная удельная β –активность В исследуемых 

пробах значения данных показателей не превышало допустимые значения. 
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5.2.9. Донные отложения 

Донные осадки являются одним из наиболее стабильных компонентов водных экоси-

стем, в котором отражаются основные физико-химические и биологические внутриводоемные 

процессы. Они играют важную роль в круговороте химических элементов и являются своеоб-

разным индикатором загрязнения вод, поскольку вещества, выводящиеся из водной массы, 

накапливаются и концентрируются в донных осадках. В условиях изменения физико-

химических условий (рН, растворенный кислород и др.) связанные с донными отложениями 

соединения могут растворяться в водной толще, поступать в пищевую цепь и иметь вторичные 

эффекты на водных обитателей. Некоторые относительно инертные или безвредные для ланд-

шафтов неорганические вещества могут распадаться или реагировать с другими, образуя рас-

творимые и потенциально токсичные формы. В донных отложениях фиксируется результат 

длительного антропогенного воздействия на водный бассейн. 

Содержание поллютантов в донных отложениях в значительной степени зависит от гра-

нулометрического и минерального состава осадков. Донные отложения при значительном со-

держании в пробе пелитовой фракции являются активными накопителями не только тяжелых 

металлов, но и нефтепродуктов.  

На формирование состава донных отложений исследуемого участка оказывают влияние 

2 фактора – вещественный и динамический. Основной источник осадочного материала - раз-

мываемые на ямальском и уральском побережьях губы четвертичные многолетнемерзлые по-

роды. Из-за отсутствия крупных рек объем аллювиального материала, поступающего в аквато-

рию, незначителен. Анализ гранулометрического состава показал, что донные отложения в ис-

следуемой части акватории представлены песчаными, алевритовыми и пелитовыми фракциями 

в разных сочетаниях.  

В Байдарацкой губе преимущественно встречаются четыре основных гранулометриче-

ских типа осадка: мелкозернистые пески, которые являются преобладающими, крупные алев-

риты, мелкие алевриты, пелиты. Особенностью губы является выраженное доминирование 

процессов механической дифференциации. Это выражается в постепенном уменьшении разме-

ра частиц осадка с глубиной и удаленностью от береговой линии. На мелководье до глубин 20–

25 м встречаются песчаные и крупноалевритовые отложения, глубже - до 40–45 м преобладают 

мелкие алевриты, в северной (наиболее глубоководной) и южной частях губы зафиксированы 

два поля пелитовых осадков (Мотычко и др, 2013). 

Байдарацкая губа является типично эстуарным заливом, участки с мягким илистым 

дном встречаются сравнительно редко, однако именно они характеризуются повышенным со-

держанием различных классов загрязнителей. Скорость седиментации современных осадков 

для невелика и составляет в среднем 0,1-0,13 см/год. Более значимым процессом загрязнения 

вод и осадков является дальний перенос поллютантов с водами рек, пересекающих районы 

нефтегазодобычи, куда загрязняющие вещества попадают с поверхностным и подземным сто-

ком с буровых и технологических площадок. 

В 2013 году донные отложения Байдарацкой губы были проанализированы на широкий 

спектр химических веществ (Мотычко и др.): 
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 металлы (Co, Cd, Cr, Cu,Fe, Вa, Mn, Ni, Pb, Hg, V, Zn); 

 мышьяк (As) 

 органические соединения; 

 радионуклиды. 

В 2014 году был проведен анализ донных отложений на содержание нефтепродуктов. 

Для донных отложений отмечалась низкая степень загрязненности нефтяными углеводорода-

ми. Их медианная концентрация не превышала 5 мг/кг сухого грунта, а максимальная концен-

трация равнялась 39 мг/кг сухого грунта (Миронюк, 2014). 

Среднее содержание металлов и мышьяка по результатам исследования представлены в 

таблице 5.2.11 

Таблица 5.2.11 - Средние концентрации металлов и мышьяка в донных 

осадках Байдарацкой губы 

Загрязнитель Средняя концентрация 

Мышьяк (As) 8,8 мг/кг 

Барий(Ba) 567 мг/кг 

Кадмий(Cd) 1,1 мг/кг 

Кобальт(Co) 16 мг/кг 

Хром(Cr) 108 мг/кг 

Медь(Cu) 53 мг/кг 

Железо(Fe) 2,24 % 

Ртуть(Hg) 0,0149 мг/кг 

Марганец(Mn) 498 мг/кг 

Никель(Ni) 40 мг/кг 

Свинец(Pb) 13 мг/кг 

Ванадий(V) 111 мг/кг 

Цинк(Zn) 70 мг/кг 

Характер распределения металла и положение аномалий (660 и 330 мг/кг) показывают, 

что максимальные концентрации приурочены к центральным и восточным районам участка 

работ и возможно связаны со строительством газопровода. Для большинства изученных метал-

лов проявляется четкая тенденция их концентрации в тонкодисперсных осадках северной глу-

боководной акватории и южной части губы. Из исследуемых элементов только барий преиму-

щественно накапливается в песчаных осадках прибрежной зоны в составе полевых шпатов 

(Мотычко и др., 2013). 

Среди органических соединений проанализированы органический углерод (Сорг), фе-

нолы, хлорорганические соединения (ХОП и ПХБ), низкомолекулярные ароматические (АУВ) 

и высокомолекулярные полиароматические (ПАУ) углеводороды. Все эти группы, за исключе-

нием ХОП и ПХБ, относящихся к ксенобиотикам, могут включать в себя вещества как природ-

ного, так и техногенного происхождения. В донных отложениях Байдарацкой губы среднее со-

держание фенолов составило 0,38 мг/кг. Эта величина выше, чем в целом на Западно-

Арктическом шельфе (Гуревич, 2002). Максимальное содержание фенолов (>0,5мг/кг) фикси-
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руется в центральной и северной акваториях и не имеет четкой связи с гранулометрическим 

составом отложений (Мотычко и др., 2013).  

Максимальные концентрации полихлорированных бифенилов в Байдарацкой губе (от 8 

до 12 мкг/кг) отмечаются в алевро-пелитовых осадках осевой части губы и, вероятно, их появ-

ление вызвано строительством газопровода. Содержание хлорорганических пестицидов (груп-

па ДДТ, ГХЦГ и др.) находится ниже порога обнаружения метода (1,0 мкг/кг). 

Несмотря на близость Новоземельского ядерного полигона, удельная активность изото-

па 137Сs в донных отложениях района работ невысока: средняя активность составляет 1,45 

Бк/кг (Таблица 5.2.12). 

Таблица 5.2.12 - Удельная активность радионуклидов (Бк/кг) в донных 

отложениях Байдарацкой губы  

Радионуклид Все пробы Алевропелиты Пески 

137Cs 1,45 2,11 0,56 

40K 386,1 424,2 334,3 

232Th 24,52 23,92 25,32 

226Ra 8,48 7,03 10,46 

Общей особенностью распределения радионуклидов является то, что 137Cs и 40K ад-

сорбируются тонкодисперсными осадками, а 232Th и 226R a накапливаются в песках, что обу-

словлено составом тяжелых минералов. Повышенная активность137Cs (от 3,0 до 8,9 Бк/кг) в 

виде локальных пятен отмечается в алевро-пелитовых осадках приосевой части района работ. 

Корреляции нуклида с другими веществами не установлено, за исключением слабой связи с 

Сорг. Вероятно, это вызвано поступлением 137Cs в Байдарацкую губу аэротехногенным путем 

и осаждением на дно в гидродинамически благоприятных обстановках. 

Характеристика состояния донных отложений на участке исследований по состоя-

нию на 2017 год 

По состоянию на 2017 год донные осадки участка можно было охарактеризовать следу-

ющим образом: 

Анализ водородного показателя рН характеризует среду осадков как слабокислую. рН 

меняется в диапазоне 6,7 – 7,6 ед.рН.  

Естественная влажность грунтов зависит от гранулометрического состава. Для песча-

ных грунтов характерна влажность 17-26%, для глинистых – 47-84%, для илистых песков и 

песчаных илов – 19-35% (Плетнева и др., 2012). Лабораторные исследования выявили, что 

влажность проб с участка исследования в среднем составляет <60,0%.   

Процентное содержание органического вещества колеблется в пределах от <0,5 до 

0,71%. Полученные в 2017 году концентрации соответствуют данным 2013 года. По результа-

там исследования 2013 года концентрация органического углерода изменялась в пределах от 

0,4 до 1,9%, составляя в среднем 0,56%.  

Лабораторные исследования показали, что в пробах в районе исследования содержание 

нефтепродуктов не достигает нижнего предела диапазона измерений. 
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Содержание тяжелых металлов, как правило, не превышает ориентировочно-

допустимых концентраций. Анализ лабораторных исследований показал, что концентрации 

алюминия, бария и кадмия малы и не достигают нижнего предела диапазона измерений. Кон-

центрация железа изменялась в пределах от 2900 до >5000 мг/кг. Международных нормативов 

и ПДК по содержанию железа не разработано. В общем, распространение железа варьируется в 

широких пределах, что объясняется высокой распространенностью этого элемента в земной 

коре. Концентрация меди изменялась в пределах от <0,5 до 6,3 мг/кг. Содержание мышьяка в 

исследуемых пробах донных отложений изменялась в пределах от <1,0 до 1,40 мг/кг. Содержа-

ние ртути в исследуемых пробах донных отложений изменялась в пределах от <0,005 до 0,011 

мг/кг. Концентрация свинца в донных отложениях варьирует в пределах от <0,5 до 8 мг/кг. 

Концентрация хрома в донных отложениях варьирует в широких пределах от 4,3 до 34 мг/кг. 

Концентрация цинка в донных отложениях варьирует в широких пределах от 4,4 до 21 мг/кг.  

Содержание загрязняющих веществ в донных осадках в России не регламентируется 

нормативными документами. Поэтому для сравнения полученных в лаборатории показателей 

были использованы зарубежные критерии – «Голландские листы» (Dutch Target and Intervention 

Values, 2000). Концентрации тяжелых металлов, мышьяка и нефтепродуктов находятся в пре-

делах нормы и не превышают целевой уровень. Данный результат характеризует донные отло-

жения как чистые.  

По результатам радиационной оценки донных отложений, проведенной в рамках ИЭИ 

2017 года, исследованные грунты относятся к первому классу (Аэфф≤370Бк/кг), который явля-

ется самым безопасным. 

Согласно «Голландским листам» суммарное содержание ПХБ в донных отложениях не 

должно превышать 20 нг/г. В России величина ПДК для ПХБ составляет 0,1 мг/кг (Клюев, 

Бродский, 2000). Результаты лабораторных исследований показали, что концентрация всех ви-

дов ПХБ в пробах не достигает нижнего предела диапазона измерений. 

По результатам проведенных исследований концентрации СПАВ, пестицидов, аромати-

ческих и хлорированных углеводородов в донных отложениях участка изысканий не достигают 

нижнего предела диапазона измерений, а, значит, не превышают целевой уровень и уровень 

вмешательства. 

Характеристика состояния донных отложений на участке исследований по состоя-

нию на 2020 год 

В ходе проведения инженерно-экологических изысканий в 2020 году были получены 

следующие данные о состоянии донных отложений исследуемого участка: 

 Наибольшая доля в гранулометрическом составе исследованных проб прихо-

дится на алевриты (36-66%) и пелиты (9-63%). По соотношению отдельных 

фракций исследованные пробы донных отложений представлены группами 

бигранулярных (81% проб) и микритов (19% проб).  

 По кислотно-щелочной реакции среды исследуемые пробы относятся к 

нейтральным. Содержание органического углерода было невысоким и находи-

лось в диапазоне от 0,4 до 2,0 %.  

 Содержание кадмия, марганца, меди, никеля, ртути, свинца, цинка не превыша-

ли установленных нормативов ПДК и ОДК. В составе тяжелых металлов, со-
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держащихся в опробованных донных отложениях, наибольшая доля пришлась 

на железо, марганец и цинк. 

 Среди органических загрязнителей были определены нефтепродукты, 

бенз(а)пирен, фенол, ПХБ, ХОП, АПАВ. Содержание хлорорганических загряз-

нителей (4,4'-дихлордифенилтрихлорметилметана, гамма-

гексахлорциклогексана), бенз(а)пирена во всех исследуемых пробах были ниже 

пределов обнаружения методик. Содержание нефтепродуктов и фенолов было в 

пределах нормы. Содержание АПАВ составляло от 1,9 до 10,5 мг/кг. Содержа-

ние ПХБ составляло от < 0,1 до 0,3063 мг/кг. Содержание данных показателей в 

почвах не нормируется. 

 Использование «ориентировочной оценочной шкалы опасности загрязнения 

грунтов по суммарному показателю загрязнения «Zc» позволяет отнести иссле-

дуемые пробы к категориям загрязнения «допустимая». Для грунтов этой кате-

гории допускается использование без ограничений. 

 По результатам анализов проб донных отложений на содержание ПХТ и олово-

органических соединений – все рассмотренные оловоорганические соединения и 

полихлорированные терфинилы в пробах были ниже предела обнаружения ме-

тодики. 

 Содержание изученных радионуклидов сопоставимо с фоновым данным по ра-

дионуклидам. Донные отложения участка изысканий по показателям удельной 

активности естественных радионуклидов соответствуют первому классу строи-

тельных материалов (НРБ 99/2009). 

 Данные по биотестированию показали отсутствие токсического воздействия в 

пробах донных отложений. 

Полученные в ходе инженерно-экологических изысканий результаты в целом со-

гласуются с данными о фоновом содержании элементов в донных отложениях и почвах 

ЯНАО. Накопления загрязняющих веществ и тяжелых металлов, представляющих опас-

ность для водных экосистем в донных отложениях Байдарацкой губы не отмечено. 

5.3. Геологические условия 

Шельф Карского моря в районе Байдарацкой губы представляет собой продолже-

ние Западно-Сибирской внутриматериковой плиты. В ее геологическом строении выделя-

ется три структурно-тектонических этажа: нижний структурный этаж - гетерогенный 

фундамент, представленный герцинскими образованиями, верхний - платформенный че-

хол сложенный осадочными мезозойкайнозойскими породами и промежуточный парап-

латформенный структурный этаж. 

5.3.1. Тектоника 

Фундамент Западно-Сибирской плиты представляет собой сложное сочетание гете-

рогенных структурных ярусов, которые отделяются региональным несогласием от мезо-

зойско-кайнозойских отложений типичного платформенного чехла. В состав фундамента 

входят как геосинклинальные формации, включая орогенные, так и разнообразные парап-

латформенные комплексы, накопившиеся в связи с прогибанием зон докембрийской (бай-
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кальской) консолидации (параплатформенные чехлы) или с воздыманием и раскалывани-

ем палеозойского фундамента в триасовое время. 

Поверхность фундамента, совпадающая с подошвой мезозойско-кайнозойского 

чехла, местами резко в виде уступов, а участками плавно погружается от бортов Западно- 

Сибирской плиты к ее центральным и северным районам. На бортах фундамент залегает 

на глубинах 2,6 – 4,0 км, а к северу погружается до 9 – 11 км.  

В региональном плане по мезозойско-кайнозойскому платформенному чехлу За-

падно-Сибирской плиты выделяются три крупных надпорядковых тектонических элемен-

та - Внешний тектонический пояс, Центральная и Северная тектонические области. 

В тектоническом отношении район исследований расположен на территории Се-

верной тектонической области. Для нее характерны наиболее резкие изменения глубин до 

фундамента. Северная область представляет собой ряд крупных линейных структур типа 

мегавалов, валов и прогибов субмеридионального направления. В районе Тазовской губы 

эти структуры пересечены дислокациями субширотного направления, которые разделяют 

Северную тектоническую область на две зоны – Уренгойско-Варьеганскую зону линей-

ных структур и Ямало-Гыданскую зону развития сводов и кулисообразных мегавалов. 

Перепады глубин между поднятиями и депрессиями обычно составляют 2-3 км, 

увеличиваясь иногда до 4 км. Амплитуды крупных структур, как положительных, так и 

отрицательных, колеблются от 1 до 1,5 км. Некоторые структуры осложнены разрывными 

нарушениями, особенно в восточной Приенисейской зоне. Амплитуда смещения по раз-

рывам достигает 200-300 м, нарушения прослеживаются вплоть до сеноманских и турон-

ских отложений. 

В Северной области, как и в других тектонических областях Западно-Сибирской 

плиты, все известные структуры унаследованные. Время их заложения связано с началь-

ными этапами формирования чехла. 

Основные зоны поднятий и прогибов оформились, вероятно, в триасе и продолжа-

ли развиваться в юрский и меловой периоды. Описываемые структуры отличаются суще-

ственно от структур Центральной тектонической области активным ростом в позднемело-

вую эпоху и палеоген-четвертичное время. 

5.3.2. Стратификация осадочного чехла 

Основную часть плитного комплекса составляют мезо-кайнозойские отложения, 

имеющие фактически непрерывный и полный его разрез, начиная с триаса. Мощность ме-

зозой-кайнозойского осадочного чехла в северной части Западно-Сибирской плиты изме-

няется от 1 до 5 км. 

Триасовый комплекс залегает в основании осадочного чехла и представлен поро-

дами преимущественно глинистого состава. Мощность комплекса оценивается в 2000–

3000 м.  

Нижне-среднеюрский комплекс распространен на севере области и образован до-

вольно мощной (до 2000 м и более) толщей прибрежно-морских терригенных пород и 
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представлен гидрослюдистыми и каолинит-гидрослюдистыми глинами и аргиллитами с 

прослоями песков. 

Верхнеюрско-нижнемеловой (валанжинский) комплекс представлен преимуще-

ственно морскими отложениями общей мощностью до 1000 м. В северной части Западно-

Сибирской плиты в составе отложений этого комплекса выделяются формации черных 

битуминозных аргиллитов и терригенно-полимиктовая угленосная формация. В пределах 

северной части Западно-Сибирской плиты эти отложения залегают на глубинах 1-3 км. На 

дневной поверхности эти отложения обнажаются лишь в зауральской части плиты. В со-

ставе этой толщи залегают нефтеносные породы баженовской свиты. 

Нижнемеловой-сеноманский комплекс представлен мощной толщей преимуще-

ственно лагунно-континентальных отложений готтерив-сеномана. В северной части За-

падно-Сибирской плиты в составе рассматриваемого комплекса выделяется терригенно-

мезомиктовая формация (киялинская и илекская свиты готтерив-баррема и их возрастные 

аналоги) мощностью 500-700 м. 

Верхний мел-палеогеновый комплекс представлен мощной толщей морских терри-

генных и терригенно-кремнистых отложений. Мощность толщи составляет 200-300м. В 

составе комплекса преобладают породы кремнистой формации турон-эоцена (березовская, 

леплинская, марсятская, люлинворская, серовская и ирбитская свиты). Эти породы пред-

ставлены опоковидными и диатомовыми глинами. В некоторых районах кремнистые по-

роды замещаются терригенно-глауконитовыми отложениями ипатовской, парабельской, 

аятской, мугайской свит и их возрастных аналогов. 

Олигоцен-неогеновый комплекс имеет мощность 200-400 м. Его отложения слага-

ют нижнюю часть неотектонического структурного этажа. В пределах Байдарацкой губы в 

составе этого комплекса выделяются породы, представленные терригенно-олигомиктовой 

каолинитовой формацией мощностью около 150 м. В ее составе преобладают озерно-

аллювиальные белые и светло-серые пески с включениями гравия и гальки, с прослоями 

коричневых глин и со скоплениями растительных остатков. Отложения насыщены каоли-

нитом, заполняющим пористое пространство между отдельными частицами и обособлен-

ным в виде агрегатов, линз и пропластков. 

Разрез верхней части покровного комплекса отложений развит в районе Байдарац-

кой губы в виде сплошного покрова мощностью до 100-360 м и сложен среднечетвертич-

ными осадками (салехардская свита, mQII2-4); верхнечетвертичными морскими казанцев-

скими отложениями (mQIII1); верхнечетвертичными и голоценовыми (Q4) аллювиальны-

ми, аллювиально-озерными, озерно-болотными и биогенными отложениями. Среди отло-

жений четвертичного возраста наиболее древними являются ледниково-морские, аллюви-

ально-морские осадки салехардской свиты, которые имеют наиболее широкое площадное 

распространение. На протяжении неотектонического этапа вся территория испытывала 

положительные движения различной интенсивности. Процесс осадконакопления в четвер-

тичное время обусловил некоторую дифференциацию литологического состава по площа-

ди. 

Четверичные отложения представлены главным образом глинистыми, суглинисты-

ми и песчаными разностями морского генезиса, большая часть разреза которых выделена 
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в ямальскую серию (салехардские) и казанцевскую свиту. Более молодые морские отло-

жения слагают серию верхнеплейстоценовых – голоценовых морских террас. Отложения 

нижне- и среднеплейстоценового возраста, выделенные в салехардскую или ямальскую 

серию, широко развиты в пределах исследуемой территории. Рассматриваемые отложения 

представлены в основном супесчано-суглинистыми породами. Песчаный материал играет 

подчиненную роль. 

Отложения салехардской свиты (m QII2-4) представлены сложным переслаиванием 

глинистых, суглинистых и песчаных разностей с преобладанием суглинистых и глини-

стых тонкослоистых в средней и нижней частях разреза, верхняя же его часть местами 

сильно опесчанена. 

Супесчано-суглинистые и глинистые отложения имеют серую и темно-серую 

окраску. В них часто наблюдаются тонкие прослои и линзы светлого супесчаного матери-

ала, а также пылеватого песка, придающих разрезу ленточноподобную слоистость. 

Суглинистые отложения верхней части разреза до 3-6 м почти повсеместно содер-

жат включения растительных остатков разной степени сохранности. 

Нижняя часть – отличается частым чередованием суглинистых пород различных 

фаций – типично водных с примазками черного суглинка в виде пятен. Для всей толщи 

характерно наличие незначительного количества гравийного материала. 

Минералогический состав глинистых осадков довольно однообразен и характери-

зуется преобладанием глинистых минералов – монтмориллонита, в меньшем количестве - 

гидрослюды и каолинита, а неглинистых – полевым шпатом, кварцем. 

Песчаные породы представлены пылеватыми, реже мелкими песками прибрежно-

морских фаций салехардских отложений и занимают небольшие площади повышенных 

частей междуречий. К ним относятся участки холмисто-грядового рельефа. Для этих от-

ложений характерны хаотичные включения гравийно-галечникового материала. 

Прибрежно-аллювиально-морские верхнечетвертичные отложения казанцевской 

свиты (mQIII1). Сформировавшиеся в период казанцевской трансгрессии морские отло-

жения почти повсеместно залегают на эродированной поверхности пород салехардской 

свиты. Они отличаются большой изменчивостью петрографического состава в разрезе и в 

плане, что является следствием общей мелководности бассейна, при которой даже незна-

чительные изменения рельефа морского дна или колебания уровня моря вызывали изме-

нения условий осадконакопления. В составе отложений выделяются практически все типы 

пород от крупных песков до глин, среди которых преобладают пылеватые разновидности, 

часто образующие ленточную слоистость. 

Глинистый тип разреза развит на повышенных участках с пологохолмистой по-

верхностью, расчлененной в приречных частях и представлен суглинками, супесями с не-

значительными по объему песчаными прослоями. Суглинки и супеси в верхней части раз-

реза светло-серые, вниз по разрезу более темные. Суглинки нередко опесчанены. Для всей 

толщи характерно ожелезнение, особенно интенсивное в кровле отложений, и наличие 

многочисленных включений растительных остатков. 
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Песчаный тип разреза вскрывается главным образом в цоколе молодых эрозионно-

аккумулятивных и морских террас и представлен светлосерыми супесями с включением 

малоразложившихся растительных остатков. Супеси зачастую ожелезнены и приурочены 

к верхней части разреза. Под супесями залегают пески светло-серые до серых мелкие и 

пылеватые с включением большого количества растительных остатков, а нередко и тон-

ких прослоев намывного cлаборазложившегося торфа. 

Включение гравийно-галечникового материала для казанцевских отложений не ха-

рактерно. Контакт с подстилающими поверхностями обычно ожелезнен. Однако следует 

отметить, что в большинстве случаев бывает весьма сложно расчленить казанцевские и 

подстилающие их салехардские отложения из-за значительного сходства их состава и 

внешнего вида. 

Морские отложения третьей террасы (mQIII2-3) повсеместно с размывом ложатся 

на осадки казанцевской свиты. Отложения третьей морской террасы представлены песка-

ми, супесями, суглинками и глинами, часто переслаивающимися в разрезе. 

Лагунно-морские отложения третьей террасы (mlQIII2-3) развиты вдоль всего во-

сточного побережья Ямала и с размывом залегают на породах казанцевской свиты; реже 

они подстилаются образованиями салехардской свиты. Лагунно-морские отложения пред-

ставлены довольно разнообразными литологическими типами пород: песками, супесями, 

суглинками и изредка глинами. 

Озерные отложения первой террасы (lQIII-IV) распространены по всей территории 

и прослеживаются в основном в прибрежных зонах наиболее крупных озерных бассейнов. 

Они представлены обычно пылеватыми слоистыми песками, супесями, суглинками и гли-

нами. 

Аллювиальные отложения первой надпойменной террасы (alQIII-IV) развиты в ни-

зовьях рек. Разрез первой надпойменной террасы сложен в основном мелкими и пылева-

тыми песками. Среди голоценовых отложений выделяют осадки лагунно-морской лайды, 

отложения пойм рек, озер и болотные образования. 

Лагунно-морские отложения лайды (mlQIV) развиты по восточному побережью 

Ямала и представлены песками с прослоями супесей и реже суглинков. В песках, в ниж-

ней части разреза, иногда наблюдаются включения гравия и гальки. 

Современные озерные отложения (lQIV) распространены на побережьях озер, где 

формируют озерную пойму. Они представлены мелкими и пылеватыми, часто оторфован-

ными песками с прослоями и линзами суглинков, суглинками и супесями. 

Голоценовые аллювиальные отложения (aQIV), слагающие поймы рек представле-

ны суглинистыми, супесчаными, песчаными и гравийно-галечниковыми породами. 

Болотные отложения (bQIV) представлены торфом (содержащим местами тонкие 

минеральные прослои). Биогенные отложения накапливались в низинных и верховых бо-

лотах. Для низинных болот характерны достаточно большие мощности биогенных отло-

жений, ограниченные площадные размеры, однородный торфяной состав. Биогенные от-

ложения верховых болот, как правило, менее мощны, содержат в торфах линзы и прослои 

минеральных грунтов и отличаются большими площадными размерами. 

72



0441.051.001.П.1222-ООС1.1 
 

ООО «Экоскай» 

 

71 
 

Раздел 7. Часть 1. Текстовая часть. Том 7.1.1 

Биогенные образования распространены очень широко на всех геоморфологиче-

ских уровнях. Приурочены они к плоским нерасчлененным частям водораздела, к тыло-

вым частям речных пойм; заполняют обширные приозерные котловины, хасыреи, долины 

логов, ручьев, ложбины стока и прочие понижения в рельефе. 

Локальная изменчивость биогенных отложений, проявляющаяся в особенностях 

распространения торфяных массивов по площади, объясняется изменчивостью литологи-

ческого состава и состояния подстилающих пород, рельефом местности, режимом и типом 

питания болот. 

Мощность торфа в зависимости от типов местности изменяется от 0,5 до 3,5 м. 

Максимальные мощности торфа зафиксированы в пределах торфяников на водоразделах и 

в долинах водотоков. 

5.3.3. Сейсмичность 

Район работ располагается в пределах Западно-Сибирской плиты, являющейся до-

вольно спокойным, в плане тектонической активности, регионом. Сейсмические свойства 

осадочной толщи района работ определяются повсеместным развитием довольно значи-

тельной по мощности толщи динамически неустойчивых грунтов (в т. ч. мелких и пылева-

тых водонасыщенных песков). В соответствии с Таблицей 1 СП 14.13330.2011, изученный 

интервал грунтовой толщи по своим сейсмическим свойствам относится к III категории.  

На всех картах ОСР район отнесен к неопасной асейсмичной 5-ти бальной зоне ин-

тенсивности потенциальных землетрясений. При этом, необходимо учитывать возможное 

разжижение динамически неустойчивых грунтов III-й категории, широко развитых в рай-

оне работ (рисунок 5.3.1). 
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Рисунок 5.3.1 - Карты общего сейсмического районирования РФ (СП 14.13330.2011) 

5.3.4. Геокриологические условия 

Берега Байдарацкой губы относятся к зоне сплошного распространения многолет-

ней мерзлоты с мощностью 150-300 м и температурой пород на подошве слоя сезонных 

колебаний температур -4° - -6°С. Мерзлые отложения классифицируются как льдистые, 

сильнольдистые и ледогрунты. 

Считается, что наблюдаемое распределение мерзлых пород под морем сложилось 

под влиянием как современных процессов в верхнем слое грунта, так и таяния мерзлоты. 

74



0441.051.001.П.1222-ООС1.1 
 

ООО «Экоскай» 

 

73 
 

Раздел 7. Часть 1. Текстовая часть. Том 7.1.1 

Среднегодовое значение температуры придонной воды в пределах акватории, ограничен-

ной десятиметровой изобатой, колеблется от -0.5° до - 0.8°С. Это способствует консерва-

ции мерзлых пород под дном акватории. Положительная среднегодовая температура про-

гнозируется только в весьма узком интервале глубин моря в прибрежной зоне. Здесь, за 

счет интенсивного прогревания воды в летнее время, положительные среднегодовые тем-

пературы воды и, следовательно, донных отложений, могут распространяться до глубины 

моря порядка 3-5 м. При этом, в зоне смерзания сезонного льда с дном на глубинах до 1,3-

1,8 м, среднегодовая температура донных отложений имеет отрицательное значение за 

счет интенсивного выхолаживания отложений через ледяной слой. 

Важнейшей особенностью природной обстановки исследуемой геокриологической 

области, во многом определяющей весь комплекс инженерно-геологических условий, яв-

ляется широкое развитие многолетнемерзлых грунтов. Они встречаются на всей исследу-

емой территории. Их температура, криогенное строение, мощность толщ, мощность слоя 

сезонного протаивания и промерзания существенно отличаются в разных частях террито-

рии. Это связано с тем, что многолетнемерзлые грунты сформировались и развивались 

под влиянием большого числа природных факторов, различных в разных районах терри-

тории. Решающее влияние на многие параметры мерзлотных условий оказали зональные, 

в первую очередь, климатические факторы природных условий, а также история геологи-

ческого развития территории в четвертичное и голоценовое время. 

Распространение и мощность многолетнемерзлых пород 

Рассматриваемая территория характеризуется практически сплошным по площади 

распространением многолетнемерзлых грунтов, что обусловлено малыми величинами ра-

диационного баланса, низкими среднегодовыми температурами воздуха, незначительной 

мощностью снежного покрова и рядом других причин. Вне акваторий многолетнемерзлые 

грунты залегают непосредственно под слоем сезонноталых пород на всех элементах рель-

ефа. Даже отложения морских пляжей и кос, бечевников рек, мелководий крупных озер и 

островов в руслах рек находятся в многолетнемерзлом состоянии. Мерзлые толщи также 

развиты и в пределах достаточно крупных акваторий, в их прибрежных, мелководных зо-

нах. Талые породы, залегающие ниже слоя сезонного протаивания, развиты нешироко. 

Они встречаются в основном под акваториями. Сквозные талики развиты под акваторией 

Байдарацкой губы. Они развиты и под наиболее крупными озерами, имеющими мощность 

в несколько десятков или даже сотен квадратных километров и глубины до 30-50 м. Не-

сквозные талики развиты гораздо шире. Она изменяется от 4-8 до 20-30 м и в целом воз-

растает по мере увеличения ширины реки и ее глубины. Мощность подрусловых таликов 

обычно составляет 5-7 м. Под руслами мелких рек и ручьев талики не формируются. 

Мощности многолетнемерзлых пород зависят от возраста и генезиса геоморфоло-

гического уровня, в пределах которого эти породы сформировались. Связанно это с суще-

ствованием суровых климатических условий на всей территории в течение практически 

всего верхнечетвертичного периода и голоцена, которые определили длительность и 

условия промерзания пород, формировавшихся в это время. 

Наибольшая мощность многолетнемерзлых грунтов характерна для наиболее древ-

него геоморфологического уровня – салехардской равнины. Их величины в ее пределах в 

большинстве районов превышают 300 м или приближаются к этой величине. Для отложе-
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ний, развитых в пределах казанцевской морской равнины, третьей, второй и первой мор-

ских, лагунно-морских, надпойменных и озерных террас, в целом характерны меньшие и 

прогрессивно уменьшающиеся с уменьшением возраста уровней мощности мерзлых толщ 

(от 260 до 125 м). 

Двухслойное строение ММП отмечается в пределах промерзающих хасыреев, а 

также в долинах крупных рек. Мощность верхнего слоя мерзлых пород в хасыреях 5 – 20 

м, а кровля второго слоя залегает на глубине 10 – 40 м. 

5.3.5. Литодинамические условия 

Поверхностный донный грунт в районе работ (глубина 7,5-9,6 м) довольно однооб-

разный и представлен в основном песками пылеватыми (П), реже мелкими (М) и гравели-

стыми (Г), средней плотности. Пески имеют мощность от 0,3 до 2,8 м. Повсеместное рас-

пространение песчаного грунта может свидетельствовать об относительно высокой гид-

родинамике накопления отложений особенно в сильные шторма. Вероятно, на некоторых 

участках дна, где преобладают процессы аккумуляции, пески покрыты тонким чехлом 

наилка алевритового состава, который был вымыт в процессе подъема буровой колонны. 

Пески подстилаются суглинкам полутвердым (ПТ), твердыми (Т), тугопластичны-

ми (ТП), мягкопластичными (МП), иногда (в единичных случаях на глубине 7,7-7,8 м) – 

супесями твердыми (Т) и пластичными (Пл). В некоторых случаях подстилающие суглин-

ки и супеси выходят на поверхность (на глубинах 7,5-8,9 м). По-видимому, это соответ-

ствует преобладанию процессов размыва, что препятствует накоплению перекрывающих 

их отложений. При этом стоит отметить, что из-за высокой плотности суглинков процес-

сы размыва могут не приводить к существенным вертикальным деформациям дна в то 

время, как пески средней плотности могут подвергаться более существенным вертикаль-

ным деформациям. 

Рассматриваемый участок дна представляет собой зону довольно активного мест-

ного перемыва донных отложений. Здесь могут отмечаться активные процессы аккумуля-

ции, размыва и транзита осадков особенно в области распространения песков. В местах 

выхода подстилающих плотных суглинков и супесей преобладают процессы размыва, не 

приводящие, однако к значительным вертикальным деформациям. 

Оценки особенностей динамики наносов в Байдарацкой губе относятся к есте-

ственному состоянию. 

На участке берегового примыкания подводного перехода наблюдается вдольбере-

говая зональность динамики рельефа. Непосредственно у берега (на глубинах 1–6 м) 

наблюдается зона размыва, затем идет зона незначительных деформаций (глубины 6–8 м) 

и в более глубокой части береговой зоны (8–10м) наблюдается зона намыва. Таким обра-

зом, район выполнения работ находится в зоне намыва, максимальная мощность которого 

достигает 20 см. 

Самые максимальные деформации дна приурочены к техногенным нарушениям 

морского дна с резкими (высокоамплитудными) колебаниями высот. Неизмененная поло-

говолнистая поверхность морского дна характеризуется меньшими деформациями дна. 
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На основании проводимых ранее натурных наблюдений и результатов моделирова-

ния для участка работ с глубинами 8-10 м наиболее вероятная максимальная оценочная 

глубина экзарации составляет 0,5 м. Однако существует низкая вероятность воздействия 

ледяными образованиями на глубину до 1,2 м, а с учетом заносимости –и до 1,5 м. Такие 

воздействия имеют чаще всего точечный характер и образуют не борозды выпахивания, а 

ямы выдавливания. В соответствии с этим, при проектировании непосредственно на 

участке работ рекомендуется принять глубину пропахивания 1,5 м. 

5.3.6. Опасные геологические и инженерно-геологические процессы 

К опасным геологическим процессам в зоне Карского моря следует отнести экзара-

цию дна, термоабразию и термопросадки. По классификации Ю.А. Павлидиса в инже-

неро-гелогическом отношении Карское море относится к перигляциальному типу шельфа.  

К опасным процессам инженерно-геологических условий Байдарацкой губы отно-

сится присутствие в разрезе слабых грунтов (ила глинистого) и глины пластично мерзлой. 

Ил обладает очень низкой несущей способностью, а сопротивление недренированному 

сдвигу у этих грунтов зачастую не превышает 5 КПа. Илы имеют наиболее широкое рас-

пространение в глубоководной части моря. При проектировании сооружений гравитаци-

онного типа и установке якорей следует учитывать их низкие прочностные свойства и 

возможность перехода в разжиженное состояние при воздействии волновых нагрузок. 

5.4. Морская биота, морские млекопитающие и птицы 

5.4.1. Общая характеристика морской биоты   

Общая характеристика морской биоты дана на основе литературных данных и от-

чета по инженерно-экологическим изысканиям: «Выполнение изыскательских работ для 

капитального ремонта подводного перехода (ПП) для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

в 2017-2019 гг. на объекте I приоритета: «МГ Бованенково-Ухта, 1-я нитка. Морской уча-

сток км 111,7-км 186,7 (подводный переход через Байдарацкую губу)», инв. № 392834». 

Участок подводного перехода через Байдарацкую губу на объекте «МГ Бованенко-

во-Ухта» расположен в Байдарацкой губе, одном из крупнейших слабо опресненных зали-

вов юго-западной части Карского моря. Планктонные сообщества этого региона находятся 

под сильным воздействием континентального стока речных вод (Hirche et al., 2006). Кроме 

того, распресненные водные массы проникают в регион из Печорского моря, через пролив 

Карские ворота (Vinogradov et al., 1995). 

Фитопланктон является основным компонентом водных экосистем, осуществляю-

щим биосинтез органических веществ. Интенсивность фотосинтеза водорослей, влияющая 

на скорость образования первичной продукции, определяет поступление энергии в пела-

гические сообщества. Изменения структуры планктонных альгоценозов, являющихся пер-

вичным звеном трофической системы, определяют количество доступных ресурсов для 

более высоких трофических уровней и, в конечном счете, влияют на формирование верти-

кальных потоков углерода и вклад вновь образованного органического вещества в его 

цикл. Кроме того, как чувствительный компонент к изменениям абиотических условий 

водной толщи, состояние фитопланктонного сообщества, его видовой состав и количе-

ственные характеристики широко используются при проведении экологической эксперти-
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зы состояния водных объектов и оценки воздействия антропогенной нагрузки (Макрушин, 

1974; Хромов, 2004). 

Региональное распределение зоопланктона зависит от распространения речных 

плюмов-линз вод с пониженной соленостью (Pavlov, Pfirman, 1995). В южной части Кар-

ского моря было выделено около шести видовых комплексов зоопланктона, населяющих 

зоны с различной соленостью (Fetzer et al., 2002). В основном пресноводные вселенцы 

(Rotatoria, Copepoda и Cladocera) обитают в предустьевых частях заливов (Deubel et al., 

2003).  

Донная фауна Байдарацкой губы к настоящему времени исследована довольно 

полно. За весь период исследований на ее акватории проведено несколько бентосных съе-

мок. Первые сведения о составе донной фауны и распределении биоценозов внешней ча-

сти губы относятся к периоду 20-40-х гг. (Филатова, Зенкевич, 1957). Исследования 70-х 

гг. дополнили знания о качественном составе и количественном распределении донной 

фауны этого района, и фаунистических комплексах (Семенов, 1989; Антипова, Семёнов, 

1989). Интерес к донной фауне губы возрос в конце 80-х – начале 90-х гг. в связи с откры-

тием нефтегазоносных месторождений на полуострове Ямал и возникновением планов по 

прокладке газопроводов по её дну. В связи с этим в 90-х гг. было проведено несколько 

съемок, направленных на выявление состава и структуры донных биоценозов губы пре-

имущественно в местах предполагаемой прокладки трубопроводов. Наиболее полные 

данные о распределении зообентоса в сублиторали Байдарацкой губы получены в экспе-

дициях 1990-1992 гг. (Денисенко и др., 1993). Также в этот период была исследована фау-

на прибрежных мелководий (Возжинская и др., 1997; Природные условия…, 1997; Куче-

рук и др., 1998; Степанова, 2000). Результаты экспедиций 2000-х гг. существенно допол-

няют знания о составе и структуре донных сообществ района, а также их изменениях под 

влиянием различных факторов (Козловский и др., 2011). 

По последним данным, ихтиофауна Карского моря насчитывает 92 вида и подвида 

речных, морских и проходных рыб, относящихся к 29 семействам, 16 отрядам, 3 классам 

(Карамушко, 2010). Наиболее многочисленными в видовом отношении являются отряды 

скорпенообразных и окунеобразных и семейства бельдюговых Zoarcidae (12), рогатковых 

Cottidae (9), липаровых Liparidae (6), тресковых Gadidae (5) и стихеевых Stichaeidae (4) 

(Долгов и др., 2011). Из них 60 видов - типично морские, 13 видов - проходные и полу-

проходные; 22 вида – пресноводные. Эндемичные виды в море отсутствуют (Kulakov et. 

all, 2006). 

Промыслового значения Байдарацкая губа не имеет из-за малых биоресурсов и су-

ровых климатических условий. Потенциальная рыбопродуктивность губы оценивается в 

550-600 т ежегодного вылова. Биомасса омуля и наваги, по экспериментальной оценке, 

составляет 100-150 т. и 200-250 т. соответственно. Лов в настоящее время ведется только 

местным населением.  

5.4.2. Бактериопланктон 

Впервые микробиологические исследования Карского моря были проведены  

Б.Л. Исаченко, установившим повсеместное распределение микроорганизмов в воде и 

донных осадках арктических морей (Исаченко, 1951). Первая количественная оценка мик-
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робной биомассы в арктических морях, в том числе, и в Карском, была сделана В.С. Бут-

кевичем (1958) во время экспедиции в 1935 г. Автором отмечено невысокое содержание 

клеток бактерий в воде северной части Карского моря на 80° с.ш. – 1,9-12,5 тыс. кл./мл, а 

биомасса составляла 3,5 – 7,0 мкг/л. Близкими к ранее полученным данным были величи-

ны численности сапротрофных бактерий, полученные А.Е. Криссом (1959, 1976). Общая 

численность микроорганизмов, установленная другими исследователями (Saliot et al., 

1996), в Карском море была на порядок ниже, чем в других морях Арктического бассейна, 

и в различные годы измерялась тысячами и десятками тысяч клеток в 1 мл. Начиная с 

1981 года, отдельные наблюдения за величинами ОЧБ в Карском море были выполнены 

сотрудниками ММБИ РАН вблизи северных границ бухты со стороны Карского моря 

(Теплинская, 1990) и в районе Байдарацкой губы (Байтаз, Байтаз, 1993), где также был 

проведен учет сапротрофных бактерий, способных к росту на питательных средах (Песе-

гов, 1994). По данным Н.Г. Теплинской (1989) ОЧБ и биомасса бактерий в юго-западной 

части моря около Новой Земли составляли 18 - 150 тыс. кл./мл и 16 - 60 мкг/л соответ-

ственно. Величины ОЧБ, обнаруженные в Байдарацкой губе, составляли около 400 тыс. 

клеток в 1 мл, что было значительно выше, чем в пограничных районах Карского моря, 

где величина этого показателя составляла около 50 тысяч клеток в 1 мл (Теплинская, 1990; 

Байтаз, Байтаз, 1993). Соотношение между численностью сапротрофных бактерий и ОЧБ 

в северных морях, по данным Н.Г. Теплинской (1990), обычно колеблется от 10-3 до 10-5, 

т.е. доля сапротрофных бактерий здесь составляет от 0,1 до 0,001% от ОЧБ. Еще более 

низкие величины этого соотношения – от 10-6 до 10-4 – были обнаружены в прибрежье 

Карского моря в районе Северной Земли (о-в Голомянный) по данным круглогодичных 

наблюдений (Ильинский, 2000). 

В августе - сентябре 1993 г. состоялся 49-й рейс НИС «Дмитрий Менделеев» в 

Карское море, где сотрудниками Института микробиологии РАН получен большой массив 

данных по всей акватории Карского моря и районам стока крупных рек – Енисея и Оби, 

дающих сведения о численности микроорганизмов и интенсивности микробных процес-

сов циклов углерода и серы в водной толще и донных осадках (Мицкевич, Намсараев, 

1993; Леин и др., 1996). В результате этих исследований установлено, что в морской части 

акватории содержание бактерий в воде колебалось от 2 – 3 тысяч до 250 – 280 тысяч кле-

ток в 1 мл. Кроме того, в Карском море были проведены работы по изучению микробных 

процессов циклов углерода и серы. С помощью иммунофлуоресцентного метода опреде-

лены численность и видовой состав метанотрофных бактерий (Намсараев и др., 1995).  

В августе - сентябре 2001 г. немецкими исследователями Б. Меоном и Р. Амоном 

в ходе рейса НИС «Академик Борис Петров» в Карское море было проведено определение 

величин ОЧБ и установлено, что они не превышала 0,5 × 106 кл./мл (Meon, Amon, 2004). 

Величина бактериальной продукции в акватории Карского моря составила, в среднем, 2,4 

мкг С л–1. В эстуарии Оби максимальные значения ОЧБ и продукции бактерий соответ-

ственно составили 1,93 × 106 кл./мл, продукции бактерий – 29,5 мкг С л–1, в эстуарии 

Енисея ОЧБ – 1,51 × 106 кл./мл, продукция – 19,7 мкг С л–1 На основании экспериментов 

с добавками органического вещества, был сделан вывод о ведущем вкладе свежего автох-

тонного органического вещества в продукцию бактериопланктона, по сравнению с более 

консервативной растворимой органикой пресноводного генезиса. 

В зимне-весенний сезон в период с 1999 по 2005 гг. в ходе морских экспедицион-

ных исследований ММБИ РАН (Матишов и др., 2005, 2007; Биология…, 2007), выполнен-

ных на борту атомных ледоколов, по данным прямого счета под эпифлуоресцентным мик-

роскопом с окрашиванием клеток бактерий флуорескамином (при увеличении х1080) диа-

пазон ОЧБ составил 9,6 - 935 тыс. кл./мл, биомассы – 7,8 - 1300 мг/м3, в среднем - 240 

тыс. кл./мл и 205 мг/м3 соответственно. Повышенные значения этих показателей были 
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