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Решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, 

санитарно-гигиенических и других норм, действующих на территории Российской 

Федерации, и обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей 

эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектной документацией 

мероприятий. 

 

Главный специалист по экологии    Любинская Е. Н. 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ-УЧАСТНИКАХ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

Заказчик строительства:  

Фонд инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга 

Юридический адрес: 197046, г. Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д.9, лит. А. 

Фактический адрес: 197046, г. Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д.9, лит. А.   

Тел.: +7(812) 648-02-04 

Генпроектировщики проекта: 

АО «ПО «Возрождение»  

198095, г. Санкт-Петербург, пер. Михайловский, д. 4А 

 

Субподрядчик строительства:  

ООО «Магистраль»  

190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, д. 23, лит. А, пом.11-Н 

 

Проектная организация по охране окружающей среды: 

ООО «ЭМС Инжиниринг». 

Юридический адрес: 197371, г. Санкт-Петербург, пр. Королева, д.48, корп. 7. 

Фактический адрес: 197371, г. Санкт-Петербург, пр. Королева, д.48, корп. 7 

Телефон: (812) 327-77-97 

Свидетельство № П.037.78.6973.05.2017 от 25.05.2017 г. о допуске к работам, 

в области подготовки проектной документации, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 

 

Генеральный директор:    Мухамадиева Н.В. 

Главный специалист по экологии:    Любинская Е.Н. 

Разработчик проекта:    Дейчман И.К. 

Разработчик проекта:    Ларина Т. В. 
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 
ЗВ – загрязняющее вещество 

КИ - коэффициент индексации 

ОВОС – оценка воздействия на окружающую среду 

ООПТ - особо охраняемые природные территории 

ПЗА - потенциал загрязнения атмосферы 

РТ – расчетная точка 

ИЗА – источник загрязнения атмосферного воздуха 

ИШ – источник шума 
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ВВЕДЕНИЕ 

Оценка воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду (далее – оценка воздействия на окружающую среду) – процесс, 

способствующий принятию экологически ориентированного управленческого решения 

о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности посредством 

определения возможных неблагоприятных воздействий, оценки экологических 

последствий, учета общественного мнения, разработки мер по уменьшению и 

предотвращению воздействий. 

Настоящий проект «Оценки воздействия на окружающую среду» хозяйственной 

намеченной деятельности (в части, реализации проектных решений во внутренних 

морских водах (бухта Защитная Выборгского залива)) при восстановительном 

строительстве и эксплуатации гидротехнических сооружений парка Монрепо, 

расположенного в Ленинградской области, г. Выборг, парк Монрепо», выполнен в 

исполнение «Закона об охране окружающей среды» и действующими нормативными 

документами. 

Настоящий раздел разработан по результатам изыскательских работ на стадии 

принятия исполнительным органом власти окончательного решения о соответствии 

предполагаемого используемого земельного участка при подготовке и принятии 

решений проектов строительства. Настоящий раздел оценивает степень воздействия 

объекта при строительстве и в период их эксплуатации. 

Проект разработан в соответствии с действующим природоохранным 

законодательством.  

Целью работы при восстановлении гидротехнических сооружений на водном 

объекте, находящемся в федеральной собственности являются: 

 Оценка воздействия объекта на окружающую среду для выявления 

характера, интенсивности, степени опасности по каждому фактору воздействия; 

 Проведение оценки последствий воздействия объекта на окружающую 

природную среду; 

 Разработка мероприятий по предотвращению или снижению возможных 

неблагоприятных воздействий на окружающую среду по основным вариантам 

принимаемых решений и оценка их эффективности и достаточности. 

Основными задачами данной работы являются: 

 предупреждение возможной деградации окружающей среды под влиянием 

намечаемой хозяйственной деятельности; 

 определение качественного характера, количественного выражения и границ 

распространения этого влияния; 

 обеспечение экологической стабильности территории района размещения 

объекта; 

 создание благоприятных условий развития природной среды исследуемого 

района; 

 минимизация воздействия на окружающую среду. 

Настоящий раздел разработан в соответствии с требованиями: 

 Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом 

Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372; 
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 Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ 

(с изменениями и дополнениями); 

 Закона Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»; 

 Земельного кодекса РФ № 102-ФЗ от 19.06.2007 г.; 

 Закона Российской Федерации «Об отходах производства и потребления» 

№ 89-ФЗ от 24.06.98 г.; 

 Закон Российской Федерации «Об охране атмосферного воздуха» от 

04.05.1999 г. № 96-ФЗ; 

 Градостроительного кодекса Российской Федерации № 190-ФЗ от 22.12.04 г; 

 

Перечень законодательных и нормативно-методических документов, на 

основании которых разработаны подразделы настоящего тома, приведены в списке 

использованных нормативных документов. 

 

Расчетная часть проекта в полном объеме будет выполнена в проекте 

«Перечень мероприятий по охране окружающей среды» с использованием 

лицензионного программного обеспечения. 
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВАРИНТЫ ДОСТИЖЕНИЯ НАМЕЧЕННОЙ 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Целесообразность реконструкции 

В 1960-1970-х гг. была проведена реконструкция гидротехнических сооружений 

парка Монрепо. Ремонтов укреплений береговых укреплений не проводилось. На 

данный момент все сооружения находятся в неудовлетворительном состоянии.  

Проектом реставрации с приспособлением под музейно-выставочные функции 

предусматривается: 

- проведение работ по берегоукреплению с восстановлением исторической 

береговой линии; 

- восстановление четырех пирсов (пристаней) и причалов паромной переправы; 

- восстановление Дамбы Розенталь и Земляной дамбы; 

- выполнение донно-углубительных работ вдоль побережья. 

Что благоприятно повлияет на окружающую природную среду и позволит 

сохранить объект культурного наследия для будущих поколений. 

В процессе проектирования были рассмотрены следующие варианты 

выполнения работ по восстановлению исторических гидротехнических сооружений. 

Вариант 1. Работы с берега. Вариант отклонен на стадии рассмотрения по 

следующим причинам:  

Пирс №1. Расположен на острове Палатки, подъезды строительной техники, 

автотранспорта отсутствуют. Восстановление пирса возможно только со стороны 

акватории, «с воды». 

Пирсы №3,4. Подъезд к пирсам без нарушения природного (скалистого) рельефа 

местности не возможен.  

Пирс №2. Работа в корневой (береговой) части пирса возможна, но 

выступающую в акваторию часть нужно достраивать с воды. 

Кроме того, выемка грунта из-под воды для устройства основания пирсов 

выполняется плавмеханизмами, вынутый «мокрый» грунт перед транспортировкой его 

в места складирования должен быть «осушен», площадей для его временного 

хранения в парке нет. 

Следует отметить, что в период 1960х-1970х гг. силами студенческих 

стройотрядов с использованием ручного труда выполнялся локальный ремонт двух 

пирсов (для приспособления под нужды образованного на территории парка ЦПКО). 

Этим ремонтом не были решены вопросы защиты сооружений от волновых и 

ледовых воздействий.  

Земляная дамба. Работа с берега без устройства дорог с нарушением 

природного (заболоченного) ландшафта и частичного сноса деревьев невозможна. 

Дамба Розенталь. Работу возможно выполнять «насухо»,  с береговой части, за 

исключением выемки грунта под основание дамбы.  

 

Вариант 2. Работы по восстановлению ГТС с воды с выполнением 

дноуглубительных работ до отметки минус 1,0 БС на полосе, шириной 10м, 

вдоль береговой линии . 

Вариант отклонен на стадии рассмотрения по следующим причинам: 
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- вынутый грунт под устройство оснований сооружений однозначно должен 

отвозиться на подводный отвал, т.к. нет возможности «осушать» его на берегу для 

перевозки автотранспортом в места складирования (отсутствие места для 

расположения дамбы обвалования) 

- без проведения дноуглубительных работ на всей площади лагуны Розенталь 

невозможна доставка стройматериалов водным путем к местам производства 

строительно-монтажных работ. Вариант доставки строительных материалов 

автотранспортом через парк с перегрузкой на баржи также невозможен из-за 

отсутствия глубин для маневрирования плавтехники. 

 

Учитывая вышеизложенное проектом был принят вариант выполнения 

дополнительного дноуглубления до отметки минус 1,5 БС на лагуны Розенталь и 

протоки у острова Людвигштайн, что позволит: 

- очистить лагуну Розенталь и протоку у острова Людвигштайн от водной 

растительности и на всей площади. 

- обеспечить восстановление всех гидротехнических сооружений, 

расположенных в разных местах береговой линии лагуны Розенталь и на островах.  

Плавстроймеханизмы и участвующие в работах суда приняты из условия 

минимальных осадок с целью уменьшить объемы дноуглубительных работ. 

Принятый вариант представляется наиболее целесообразным, экологически и 

экономически выгодным. 

 

Нулевой вариант – не рассматривать восстановление гидротехнических 

сооружений парка Монрепо. Вариант отклонен на стадии рассмотрения.  

 

Ввиду необходимости проведения данных видов работ для улучшения структуры 

гидротехнических сооружений, а также виды работ планируемые проводить при чистке 

дна позволят улучшить состояние водных биоресурсов. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТИРУЕМОМ ОБЪЕКТЕ 

1.1.Основание для проектирования. 

Проект выполняется в рамках реализации программы «Сохранение и 

использование культурного наследия в России». Для реализации проекта на уровне 

Правительства РФ были подписаны следующие документы: 

1. Соглашение о займе от 23.03.2011г №7999-RU между Российской 

федерацией и Международным банком реконструкции и развития (далее – МБРР) для 

финансирования Проекта «Сохранение и использование культурного наследия 

России» (CHLW2-3(d)-М-ПЗ, Приложение 3). 

2. Протокол заседания Межведомственной комиссии по реализации проекта 

«сохранение и использование культурного наследия в России» при Минкультуры 

России от 29.06.2011 №2 об  утверждении подпроекта «Реставрация  архитектурного и 

садово-паркового комплекса «Усадьба Монрепо» к финансированию (CHLW2-3(d)-М-

ПЗ., Приложение 5). 

3. Договор поручения от 28.04.2011 №01-01-06/17-69 между Министерством 

финансов Российской Федерации, Министерством культуры Российской Федерации и 

Фондом инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга (далее – Договор 

поручения) о том, что Фонд инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга 

(далее – ФИСП) уполномочен осуществлять реализацию проекта «Сохранение и 

использование культурного наследия в России» (CHLW2-3(d)-М-ПЗ, Приложение 4). 

Организационная структура реализации проекта. 

1. Министерство культуры Российской Федерации – Государственный заказчик. 

2. Фонд инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга (далее-

ФИСП) – Заказчик. В Соответствии с Соглашением о займе от 23.03.2011г №7999-RU и 

полномочиями, предоставленными на основании Договора поручения от 28.04.2011 

№01-01-06/17-69, заключенного между Минфином России, Минкультуры России и 

ФИСП, выполняет часть функций государственного заказчика по реализации проекта, 

выполняет мероприятия в сфере подготовки необходимой документации, по 

поручению Минкультуры России подписывает соответствующие договора. 

3. Государственное бюджетное учреждение культуры Ленинградской области 

«Государственный историко-культурный и природный музей-заповедник «Парк 

Монрепо»  (далее-ГБУК ЛО «ГИАПМЗ «Парк Монрепо») - Пользователь объекта 

культурного наследия. 

4. Генеральный подрядчик строительства - АО «ПО «Возрождение». 

5. Субподрядчик строительства - ООО «Магистраль» 

Статус территории объекта проектирования 

Объект проектирования «Комплекс усадебных домов и парковых сооружений 

(бывший парк «Монрепо») XVIII-XIX вв. по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, 

парк Монрепо»  является объектом культурного наследия федерального значения,  и 

состоит под государственной охраной  (CHLW2-3(d)-М-ПЗ, Приложение 11. Справка о 

статусе объекта). 

Объект проектирования находится в границах муниципального образования 

«Выборгский район» Ленинградской области, в водоохраной зоне и прибрежной 

защитной полосе бухты Защитная Выборгского залива.  
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Размеры земельного участка – 1 614 371м2. В границы участка входят: основная 

территория парка; острова; акватория Выборгского залива. В границы проектирования 

входит историческая часть парка площадью 35га.  

Земельный участок, на котором расположен объект проектирования, находится 

в собственности Российской Федерации  (CHLW2-3(d)-М-ПЗ, Приложение 8-

Свидетельство о регистрации собственности на земельный участок).  

Пользователь объекта - Государственное бюджетное учреждение культуры 

Ленинградской области «Государственный историко-культурный и природный музей-

заповедник «Парк Монрепо»  (далее-ГБУК ЛО «ГИАПМЗ «Парк Монрепо») 

Пользование объектом осуществляется на основании Договора №126-БП от 

17.12.2014г безвозмездного пользования  Объектом культурного наследия  (CHLW2-

3(d)-М-ПЗ Приложение 25) между ТУ Рос имущество в Ленинградской области и  ГБУК 

ЛО «ГИАПМЗ «Парк Монрепо». 

Обоснование необходимости выполнения работ по восстановлению береговых 

(гидротехнических) сооружений. 

Выполнение проектных работ по восстановлению исторических причальных 

сооружений и линии берегоукрепления, дамбы «Розенталь, дамбы Земляная 

выполняется в соответствии с Заданием на проектирование (CHLW2-3(d)-М-ПЗ 

Приложение 2) от 27.08.2012 г, выданное Заказчиком проектирования ФИСП и 

Заданием на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 

(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации (CHLW2-3(d)-М-ПЗ 

Приложение 1) №958/141-12 от 29.12.2012г, выданного Департаментом 

Государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия  

при Комитете по культуре Ленинградской области (CHLW2-3(d)-М-ПЗ п. 15, стр. 10). 

Проектная документация по Реставрации с приспособлением под музейно-

выставочные функции (в том числе восстановление  четырех пирсов (пристаней) и 

причалов паромной переправы, восстановление береговой линии, восстановление 

дамбы «Розенталь, дамбы Земляная) получила положительное заключение Историко-

культурной экспертизы (CHLW2-3(d)-М-ПЗ Приложение 21 -Акт по результатам 

Историко-культурной экспертизы стр. 57, 65) и согласована в Комитете по культуре 

Ленинградской области (CHLW2-3(d)-М-ПЗ Приложение 22). Письмо о согласовании 

проектной документации в Минкультуры России – Приложение 26 CHLW2-3(d)-М-ПЗ 

ПЗ. 

Цель восстановления исторических береговых (гидротехнических) сооружений в 

рамках настоящего проекта - максимально возможное восстановление исторического 

облика ландшафта береговой полосы исторической части  парка в соответствии с 

историческими иконо-графическими материалами на период  конца XVIII-начало XX 

веков, а также с учетом существующего технического состояния и современных 

гидрометеорологических условий в бухте «Защитная». 

 

1.2. Краткие историко-архивные и библиографические сведения об объекте 

культурного наследия. 

Историко-архитектурный и природный музей-заповедник «Парк Монрепо» 

находится в границах муниципального образования «Выборгский район», в 

водоохраной зоне и прибрежной полосе бухты Защитная Выборгского залива.  
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Размеры земельного участка – 1 614 371м2. В границы участка входят: основная 

территория музея-заповедника; острова; акватория Выборгского залива. В границы 

проектирования входит историческая часть парка площадью  35 га.     

«Монрепо» - усадебный комплекс конца XVIII – середины XIX веков. Основу 

паркового    комплекса составляет природный северный ландшафт, в котором высокие 

скалы чередуются с зелеными лугами, небольшими рощами и узкими проливами. Это 

единственный в России пейзажный скальный парк.  Первое упоминание о парке 

относится к 1760 г., когда участок перешел в собственность коменданта Выборга 

П.А. Ступишина. При нем началось устройство парка, были созданы оранжереи, 

фруктовые сады, возведен усадебный дом с хозяйственными постройками. В 1784 г. 

владельцем усадьбы становится выборгский наместник герцог Вюртембергский, при 

котором местность  получила нынешнее название – Монрепо (франц. Mon Repos - мой 

отдых, мое отдохновение). С 1788г имение оказывается в пользовании (с 1801 г. – во 

владении) рода Николаи. При П.А. Николаи усадьба и парк достигли своего расцвета. В 

XVIII в. были построены гидротехнические сооружения, которые представляли собой 

каменную стенку вдоль берега залива для предохранения суши от нагонной волны. 

Дренажная система представлена системой открытых канав и закрытого дренажа. На 

территории парка находится источник питьевой минерализованной воды «Нарцисс» (в 

настоящее время – не работает) с павильоном, построенным в XVIII в.  

На территории парка сохранился комплекс усадебных зданий: Главного дома 

(частично сохранилась отделка интерьеров; состояние неудовлетворительное), 

Флигеля (отделка интерьеров отсутствует, состояние аварийное);  дома садовника 

(приспособлен для администрации музея); оранжерея (состояние аварийное). 

В состав исторических береговых сооружений парка Монрепо входят:  

Пристань на острове Палатки (Пирс 1), Главная пристань (Пирс 2) Пристани для 

лодок (пирс 3, пирс 4),  Пристань на острове палатки, дамба Розенталь, земляная 

дамба, береговые укрепления.  

 В настоящей проектной документации для пристаней принято современное 

название    

– «пирс» с соответствующим номером. 

Пристань главная (Пирс 2) :  

каменная пристань с лестничным спуском к воде (пирс) была устроена в кон. 

XVIII ( - 1-ой пол. XIX вв. в центральной части парка на восточном берегу. В 1960-1970-

х гг. была проведена ее реконструкция, она была приспособлена под пристань с 

пунктом проката, а также для удобного подъезда пожарной машины к воде. В 2000-х гг. 

на пристани восстановлены деревянные скамейки. В настоящее происходит 

постепенное разрушение пристани.  

Пристани для лодок (две) (Пирс 3 и Пирс 4): 

 каменные пристани (пирсы) устроены в кон. XVIII  - 1-ой пол. XIX вв. в 

центральной части парка на восточном берегу бухты Защитная, севернее главной 

пристани. В 1960-1970-х гг. была проведена реконструкция дальнего от главной 

пристани пирса с увеличением его длины. Он была приспособлена для принятия 

туристических маломерных судов. В настоящее время пристани сохранены. 

Ближайшая к главной пристани полуразрушена, дальняя  находится в 

удовлетворительном состоянии. 
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Пристань на о. Палатки (Пирс 1): 

 каменная пристань  с лестничным спуском к воде была устроена в кон. XVIII - 1-

ой пол. XIX вв. в восточной части парка на западном берегу острова Палатки. Пристань 

неоднократно ремонтировалась. В целях проведения спортивных и культурных 

мероприятий в 1970-х гг. была проведена реконструкция пристани с увеличением ее 

ширины. Габариты и конструкция были изменены. Заасфальтированную площадку 

использовали под  танцевальную. В настоящее время пристань полуразрушена. 

Дамбы:  

в северо-восточной центральной и восточной частях парка сохранились две 

дамбы – земляная дамба в районе о-ва Людвигштайн и каменная дамба Розенталь, 

устроенные в кон. XVIII– нач. XIX вв. В 1970-х гг. проводилась реконструкция 

дренажной системы дамб. В настоящее время дамбы находятся в 

неудовлетворительном состоянии (они просели, откосы дамбы Розенталь сильно 

заросли деревьями, кустарниками и травой, дамбы частично заболочены). 

Берегоукрепления: 

каменные укрепления берегов выполнены в кон. XVIII– нач. XIX вв., берегов 

набережных – в 1820-1830-х гг. Ремонтов укреплений береговых укреплений не 

проводилось. 

 

Дамбы:  

- Дамба Розенталь – берегоукрепительное сооружение, композиционный 

элемент ландшафта, входит в состав дорожной системы парка. 

Стены выложены из бутовой кладки, внутреннее пространство заполнено 

камнями, песком и щебнем. В 1970-е гг. на месте водопропускных отверстий в дамбе 

были проложены ж/б трубы для сброса дренажных вод. Состояние дамбы 

неудовлетворительное (проседание конструкции, откосы сильно заросли деревьями, 

кустарниками и травой). 

 - Земляная дамба - берегоукрепительное сооружение, композиционный элемент 

ландшафта, входит в состав дорожной системы парка. 

Конструкция выполнена в виде насыпи из глинистых грунтов. В 1970-е гг. на 

месте водопропускных отверстий в дамбе были проложены ж/б трубы для сброса 

дренажных вод. Состояние дамбы неудовлетворительное (общее значительное 

проседание дамбы, в местах прохода дренажных труб просадки и промоины). 

- Паромная переправа. 

Конструкция выполнена в виде площадки, окаймленной с трех сторон бутовой 

кладкой. Общее состояние неудовлетворительное (утраты камней, от всех элементов 

паромной переправы сохранилась только  гранитная лестница). 

Берегоукрепления (защитные и окаймляющие укрепления берегов, набережных): 

- Защитные укрепления берегов: конструкции выполнены в виде отсыпок из 

крупных валунов на естественном основании; общее состояние – удовлетворительное 

(разбросанные вдоль берега валуны образуют естественный прибрежный ландшафт). 

- Окаймляющие укрепления берегов о. Палатки, Колонны и Пампушинки: 

конструкции в виде каменной кладки на естественном основании; часть участков 

окаймляющего укрепления разрушена полностью, вымытые грунты образовали 

отмели, местами укрепление берегов островов практически полностью заросло 

деревьями, кустарниками и травой. 
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- Укрепления берега набережных: конструкции в виде каменной кладки на 

естественном основании, состояние набережных неудовлетворительное (оползание 

грунтов, разрушение каменной кладки (местами полностью), искажение исторической 

линии набережных, проседание дорожек). 

Обширные заболоченные участки вдоль берега стали местом размножения 

комаров и других нежелательных в парке насекомых. Большая прибрежная часть 

акватории у о. Людвигштайн заилена. Наблюдается значительный процесс 

заболачивания и обмеления прибрежной части у дамбы Розенталь. 

 

 
Рисунок 1 – Район расположения проектируемого объекта 
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1.3. Современное состояние реконструируемых гидротехнических 

сооружений 

Проектом реставрации с приспособлением под музейно-выставочные функции 

предусматривается: 

- проведение работ по берегоукреплению с восстановлением исторической 

береговой линии; 

- восстановление четырех пирсов (пристаней) и причалов паромной переправы; 

- восстановление Дамбы Розенталь и Земляной дамбы; 

- выполнение донно-углубительных работ вдоль побережья. 

Гидротехнические сооружения: 

Усиление несущих конструкций сооружений с воссозданием в максимально 

возможном соответствии историческим конструктивным решениям. 

Восстановление исторических габаритов сооружений: демонтаж существующих 

конструкций с обязательной маркировкой и фиксацией расположения сохранившихся 

камней облицовочной валунной кладки, и сортировкой их по типам, выполнение всех 

необходимых работ по усилению «основной части» укреплений и их основанию. 

Облицовка стен пирсов (пристаней) и причалов паромной переправы заново 

сохранившимися камнями с заполнением пустот идентичным материалом. 

Реставрация существующих каменных ступеней спусков и восстановление в местах 

утрат идентичным материалом. Мощение булыжником поверхности конструкции 

сооружений. 

Восстановление береговой линии (береговых укреплений). 

Восстановление исторического облика укреплений берегов. Для 

предотвращения размыва восстанавливаемых набережных предусматриваются 

мероприятия по сбору и отводу из зоны набережных дождевых и дренажных вод. 

Вблизи откосных сооружений удаление деревьев, корни которых разрушают 

конструкции каменных откосов. Усиление каменных берегоукреплений ж/б стенами или 

крепление дна каменной наброской для защиты от размыва в необходимых местах (с 

устройством геотекстиля) в зависимости от конструкции берегоукрепления 

(вертикального или откосного профиля, или с габионом). Последующее выполнение 

защитной подсыпки, облицовки стен и откосов сооружений камнями. Отсыпка каменной 

гряды на северной оконечности о. Пампушинка для доступа к обзорному камню. 

Восстановление дамб.  

Реставрация дренажной системы выполняется с учетом расчетов стока 

дождевых вод, определением пропускной способности труб-переездов. 

1. Дамба «Розенталь»:  

Реставрация дамбы с усилением откосов сборно-монолитными ж/б подпорными 

стенами. Для предохранения промерзания корней деревьев покрытие внутренних стен  

пенополистеролом. Устройство под дамбой геотекстиля для препятствия вымывания 

грунта из тела дамбы. Облицовка внешних стен валунными камнями. Ограждение 

пешеходной зоны дамбы от зоны посадки растительности в виде низкого перильного 

ограждения.  

2. Земляная дамба: 

Сохранение существующей дамбы. На небольшом расстоянии от нее отсыпка 

новой дамбы, формирующей береговую линию. Удаление растительного слоя на всю 
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глубину. Укрепление откоса дамбы со стороны бухты отсыпкой камнями по слою щебня 

и геотекстиля. Закрепление откоса с внутренней стороны рулонным газоном. 

Пирс №1 

Боковые стены - вертикальные из бутовой кладки. Бутовая кладка из крупных 

кусков гранита размерами от 0.5 до 1.5 м. Изначально кладка была выполнена без 

связующего раствора на естественном основании. Бетон использовался при более 

поздних ремонтах и реконструкциях для выравнивания поверхностей отдельных 

камней для лучшего примыкания друг к другу. Торцевое окончание пирса – было 

выполнено в виде лестницы во всю ширину торца, спускающейся до уровня воды. 

Лестница была сложена из  гранитных каменных ступеней.  

Внутреннее пространство  (между боковыми и торцевой стенками) было 

заполнено природными валунами, щебнем и песком. 

Длина пирса с северной и южной сторон 13,75м и 10,7м соответственно, ширина 

~5м. С южной стороны кладка из тесаного камня в торцевой части пирса сохранена, 

имеются большие участки, заполненные бетоном.  

Корень пирса выложен из бутовой кладки, местами имеются большие 

пространства между камнями кладки. 

Торец и северная часть пирса (от торца до середины) разрушены почти 

полностью, каменная кладка в средней части пирса частично обвалилась, по верху 

видны зоны сплошного бетонирования, с южной стороны кладка в основном сохранена. 

С северной стороны в средней части пирса применён смешанный вид каменной 

кладки: в нижней части камни относительно крупные, тесаные, в верхней части - кладка 

из бутового камня, сверху выполнена заливка бетоном. 

С севера корневая часть пирса в основном состоит из бутового камня, местами 

камни притесаны друг к другу, щели заполнены связующим раствором. Перед пирсом 

дно захламлено камнями.  

Состояние пирса №1 – неудовлетворительное.  

Пирс №2 

Боковые стены –вертикальные, представляют собой кладку из отесанных 

гранитных блоков, скрепленных металлическими скобами и бетонным раствором. В 

основании пирса устроена железобетонная плита толщиной 250-300мм. 

 Торцевая часть выполнена в виде  лестницы на всю ширину пирса из гранитных 

ступеней, спускающихся до уровня воды. 

Внутреннее пространство заполнено природными валунами, щебнем и песком. 

Длина пирса с южной стороны составляет ~15,33м, с северной стороны  ~13,03м, 

ширина пирса ~9,62м. Ширина пирса в советское время была значительно увеличена 

по сравнению с первоначальной шириной для устройства подъезда к воде пожарной 

машины.  

Корневая часть пирса с южной стороны неровная, во множестве имеются 

каверны, сколы, камни связаны металлическими скобами. В средней части связующий 

раствор между камнями местами сохранился практически полностью, но есть участки с 

отсутствием связующего раствора, камни дополнительно скреплены металлическими 

скобами.  

Каменная кладка в торце пирса с южной стороны перекошена, камни 

удерживаются от возможного выпадения из тела пирса металлическими скобами, в 

швах связующего вещества нет,  с северной части торца камни притёсаны. 
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Центральная часть торцевой части пирса по верху выложена блоками из камней, 

скрепленными между собой скобами, ниже из каменных плит выполнена лестница 

спуска к воде, плиты скреплены связующим раствором, есть сколы углов и ребер. 

С северной стороны лицевые камни притесаны, связующего материала нет, в 

камни заделаны металлические стержни. Глубины перед пирсом отсутствуют. 

Состояние пирса №2 – неудовлетворительное.  

Пирс №3 

Боковые стены и торец -  вертикальные из бутовой кладки. Бутовая кладка из 

крупных  кусков гранита размерами от 0.5 до 1.5 м. Кладка была выполнена  без 

связующего раствора  на естественном основании.  

 Внутренне пространство  (между боковыми и торцевой стенками) было 

заполнено природными валунами, щебнем и песком. 

Длина пирса с северной и южной сторон 18,8м и 20,9м соответственно, ширина 

~3,9м. Каменная  кладка в торце пирса сильно разрушена. В центральной  части торца 

наблюдаются разрозненно лежащие камни кладки.  

С северной стороны пирс выложен крупными тесаными камнями, имеются 

большие разрывы между камней кладки. 

Южная сторона пирса сложена из крупных тёсаных камней, лежащих неплотно 

друг к другу, связующего заполнителя между камней нет. Пирс №3 единственный из 

пирсов, который не  подвергался изменениям.  

Состояние пирса № 3 – неудовлетворительное 

Пирс №4 

Длина пирса с южной стороны составляет ~23,2 м, с северной стороны  ~23,7м, 

ширина пирса ~3,5 м. 

Торцевая часть пирса в верхней части выполнена преимущественно в виде 

массивного бетонного монолита. 

С севера в торцевой части выполнена тесаная кладка, камни лежат неплотно, 

швы заполнены связующим раствором, по верху выполнена заливка бетоном. Средняя 

часть пирса, расположенная ближе к торцу, выложена из тесаных камней по низу, 

поверх которых уложен бутовый камень, пустоты между камнями заполнены вяжущим 

составом, так же выполнена заливка по верху для выравнивания поверхности пирса, 

далее средняя часть с северной стороны выполнена из крупных тесаных камней, 

крупные пространства между которыми заполнены бетоном.  

С южной стороны пирс от корня до центральной части выложен из тесаной 

кладки, щели заполнены бетоном, поверхность пирса сглажена бетонной заливкой. От 

центральной части до торцевой по низу пирса уложен тесаный камень, по верху - 

бутовый, в пространствах между камнями и сверху - связующий материал. С юга торец 

пирса выложен крупным тесаным камнем, швы заполнены бетоном. 

Причалы паромной переправы 

Паромная переправа была построена из двух причалов, которые представляли 

собой ровную площадку,  окаймленную с трех сторон бутовой кладкой, выложенной из 

крупноблочного гранита и спуска к воде – 4 ступеньки из тесаного гранита. 

Бутовая кладка, обрамляющая площадку, утрачена. 

Декор и технологические элементы парома утрачены. Сохранились только 

ступени. 
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Ступени спуска к воде со стороны острова лежат неровно, имеется множество 

каверн, сколов. Площадка перед ступенями неровная, есть ямы. Ворота покосились. 

Верхние ступени спуска переправы со стороны материковой части парка 

уложены ровно, имеются сколы, разбит и перекошен нижний ряд ступеней. 

Состояние паромной переправы в целом неудовлетворительное.  

Защитные укрепления берегов с формированием набережных 

Нумерация участков взята из раздела СНLW 2-3(d)-M-ТРК2.ПЗ  

 
Время постройки: конец 18-начало 19 века. 

Конструкция: Каменная кладка из гранитных обломков размерами от 0,3 до 1,0м. 

на естественном основании 

Участок 1.1 – (20м.) укрепление и формирование береговой линии (в виде 

гранитной стенки) вдоль прохода к пирсу №4 

Участок 1.2 – (40м) формирование линии (в виде гранитной стенки) у пирса №2 

Участок 1.3 – (117м.) укрепление и формирование береговой линии (в виде 

гранитной стенки) вдоль прохода к дамбе Розенталь 

Участок 1.4 – (18м.) укрепление и формирование береговой линии (в виде 

гранитной стенки) у дамбы Розенталь 

Участок 1.5 – (72м.) укрепление и формирование береговой линии (в виде 

гранитной стенки) у Падающего камня 

Участок 1.6 – (170м.) береговая линия острова Палатки, вновь сформированная 

при расширении острова 

Состояние стенок защитного укрепления 

Участок 1.1 – Стенка набережной разрушена. Линия берега изменилась. 

Участок 1.2 – Стенка берегоукрепления полностью разрушена при реконструкции 

пирса №2. 

Участок 1.3 – Восточная часть стенки набережной (примыкающая к дамбе 

Розенталя) просела и заросла травой и кустарником. В результате вымывания грунта 

дождевыми водами на участке не защищённом утраченной стенкой набережной 

береговая линия выдвинулась вглубь акватории на 1,5-3 метра. На восточной части 
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набережной также наблюдаются результаты вымывания грунта дождевыми водами: 

дорожка просела, за стенкой набережной образовались обширные отмели. 

Участок 1.4 – Кладка стенки набережной просела и заросла травой и 

кустарником. 

Участок 1.5 – В результате подмыва стена оползает в акваторию и 

разваливается. Каменная кладка устоя мостика (у Падающего камня) размыта, а 

конструкции моста полностью утрачены. 

Участок 1.6 – Укрепление берега полностью разрушено. Вымытый грунт 

образовал отмели. Выросшие на берегу деревья разрушают остатки кладки. Из-за 

размыва грунта и наноса донных отложений изменились очертания береговой линии.  

Окаймляющие укрепления берегов 

 
Время постройки: конец 18 – начало 19 века. 

Конструкция: Кладка из крупных валунов на естественном основании. 

Участок 2.1 – (227м.) укреплённая каменной кладкой береговая линия, 

сформированная при откопке протоки и формировании архипелага островов связанных 

с островом Пампушки. 

Участок 2.2 – (90м.) укрепление берега полуострова храма Нептуна. 

Участок 2.3 – (220м.) укреплённая каменной кладкой береговая линия острова 

Колонны, сформированная при откопке и отсыпке горы на острове. 

Участок 2.5 – (160м.) укрепление каменной кладкой береговой линии протоки 

Мариентурм.  

Состояние окаймляющего укрепления берегов 

Участок 2.1 – Большая часть окаймляющего укрепления архипелага островов, 

связанных с островом Пампушинки разрушена. Каменная кладка сохранилась только 

на отдельных участках. Большая часть кладки превратилась в гряды камней не 

сдерживающих расползание грунта. Расползание грунта изменило очертание 

береговой линии. 
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Участок 2.2 – Кладка окаймляющего укрепления осыпалась. Разбросанные вдоль 

берега валуны образуют изменённую прибрежную линию. 

Участок 2.3 – Подверженная волновому воздействию часть окаймляющего 

укрепления острова Колонны разрушена, на участках, защищённых от прямого 

воздействия волн берегоукрепление просело, оползло и затянулось грунтом.  

Участок 2.4 – Система берегоукрепления разрушена корнями деревьев 

Участок 2.5 – Система берегоукрепления протоки Мариентурм не подвергается 

прямому волновому воздействию, благодаря чему сохранилась в удовлетворительном 

состоянии, но интенсивно заросла и просела в грунт. 

Дамба «Розенталь» 

 
Время постройки: конец 18 – начало 19 века. 

Первичные  габариты и конструкция:  

Длина – 200 м. Ширина – 4-5 метров. Отметки гребня дамбы  – 1,500…1,800 м. 

Дамба «Розенталь» не осуществляет защитную функцию от наводнений, а 

является берегоукрепительным сооружением и одновременно является 

композиционным элементом ландшафта, также входит в состав дорожной системы 

парка. 

Конструкция:  

Боковые стены -  вертикальные из бутовой кладки. Бутовая кладка из крупных  

кусков гранита. Кладка была выполнена  без связующего раствора  на естественном 

основании.  

Внутренне пространство  (между боковыми и торцевой стенками) было 

заполнено природными валунами, щебнем и песком. 

Данных о капитальных ремонтах дамбы Розенталь не найдено. 

При реконструкции дренажной системы в 70-е годы 20 века на месте водопро-

пускных отверстий в дамбе были проложены железобетонные трубы Ǿ 500мм для 

сброса  дождевых и дренажных вод. 

Дамба просела в центральной части на 35-40 см (что составляет более  25% от 

первоначальной высоты дамбы). Каменное покрытие откосов дамбы сохранилось 
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отдельными фрагментами.  Стенки дамбы превратились в откосы заросли деревьями, 

кустарниками и травой.  

Состояние дамбы Розенталь  – неудовлетворительное. 

Земляная дамба 

 
Время постройки: конец 18 – начало 19 века. 

Первичные  габариты и конструкция:  

Длина – 200 м. Ширина – 4-5 метров. Отметки гребня дамбы 1.000…1.200 м. 

Земляная дамба не осуществляет защитную функцию от наводнений, а является 

берегоукрепительным сооружением и одновременно является композиционным 

элементом ландшафта, также входит в состав дорожной системы парка. 

Конструкция:  

Насыпь из глинистых грунтов. Дамба имеет две ветви–западная и восточная. 

Сведения о капитальных ремонтах и реконструкции: 

Данных о проведении капитальных ремонтов или реконструкции не найдено. 

При реконструкции дренажной системы в 70-е годы 20 века на месте 

водопропускных отверстий в дамбе были проложены железобетонные трубы для 

сброса дренажных вод. 

Наблюдается общая просадка дамбы. В местах прохода дренажных труб – 

глубокие просадки и промоины. Западная часть дамбы практически полностью 

сравнялась с уровнем земли. 

Состояние земляной дамбы неудовлетворительное. 

 

1.4. Конструктивные решения по реконструкции гидротехнических 

сооружений 

Восстановительное строительство гидротехнических сооружений парка Монрепо, 

располагается в Ленинградской области г. Выборг музей-заповедник Парк Монрепо. 

Схема расположения объекта представлена в Приложении В-3 
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1.4.1. Конструктивные решения по реконструкции пирсов и причалов 

Основной причиной разрушения пирсов является ветро-волновое воздействие.  

Ураганные ветры неоднократно разрушали пирсы, о чём есть документальные 

свидетельства.   

Другой негативной причиной является воздействие ледяного поля. Лёд вмерзает 

в тело пирса, а при изменении уровня воды происходит растаскивание камня из тела 

пирсов. Наибольшим разрушениям  подвергается головная часть пирсов. 

Пирсы №№ 1 и 2 

По проекту предусмотрена замена слабых суглинков на щебень фр. 20-70мм (h 

сл.=1,0м), верхняя часть (в зоне действия волны и под сооружением) закрывается 

камнем массой 20-70кг (hсл.=0,5м). После тщательного равнения каменной постели в 

голове пирса (на длине 2,5м) укладываются два курса гранитных блоков. Между 

гранитными блоками боковых стен устанавливаются стяжки из металлических полос. 

Между блоками выполняется засыпка мелким камнем до отметки 0,05м БС. Выше 

выполняется монолитная ж.б. плита по которой на пиронах укладываются гранитные 

ступени, а боковые части облицовываются гранитом. Тыловая часть пирса 

выполняется укладкой гранитных блоков по каменной постели. Применяются 

гранитные блоки с обработкой верхней, нижней и торцевых поверхностей для лучшей 

укладки. Боковые поверхности остаются необработанными. Внутренне пространство 

между блоками засыпается мелким камнем, а по верху выполняется мощение 

булыжным камнем. Между гранитными блоками боковых стен устанавливаются стяжки 

из металлических полос. Верхняя часть пирсов выполняется булыжным мощением.  

Перед устройством пирсов существующая конструкция полностью разбирается. 

Камни сортируются по типам (камни близкие к правильному параллелепипеду и камни 

булыжного типа).  

Пирс №3  

Перед устройством пирса существующая конструкция полностью разбирается. 

При разборке пирса  из сохранившейся части кладки камни нумеруются (с фиксацией 

взаимного положения) и складируются отдельно для последующего воссоздания этой 

части кладки на новом каменном основании в историческом виде. 

По проекту предусмотрена замена слабых суглинков на щебень фр. 20-70мм 

(hcл/=1,0м), верхняя часть (в зоне действия волны и под сооружением) закрывается 

камнем массой 20-70кг (hсл.=0,5м)/ После тщательного равнения каменной постели в 

голове пирса (на длине 2,5м) укладываются два курса гранитных блоков. Между 

гранитными блоками боковых стен устанавливаются стяжки из металлических полос. 

Между блоками выполняется засыпка мелким камнем до отметки 0,05м Б.С. Выше 

выполняется монолитная ж.б. плита по которой на пиронах укладываются гранитные 

ступени, а боковые части облицовываются гранитом. Тыловая часть пирса 

выполняется укладкой коробчатых габионов ГК6 и наружных гранитных камней по 

каменной постели. Гранитные камни и габионы соединены между собой 

металлическими стяжками. Для устройства пирса применяются существующие камни с 

обработкой верхних, нижних и торцевых поверхностей для лучшей укладки. Боковые 

поверхности остаются необработанными. Внутреннее пространство между блоками 

засыпается мелким камнем, а по верху выполняется мощение булыжным камнем. 

Пирс №4 



 

 
 

Изм. 

 
Кол.уч 

 

№ док. 

 

Подп. 

 
Дата 

CHLW2-3(d)-M –ООС 2  
Лист 

 
23 

 

И
н
в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

П
о

д
п
. 

и
 д

а
та

 

 
 

В
за

м
. 

и
н
в
. 

№
 

Формат А4  

 
Лист 

35 

В основании пирса у поверхности дна на отметке ~минус 0,800м залегают 

скальные (глыбы гранита). 

После зачистки основания от слабых грунтов на скальную поверхность до 

отметки минус 0,5 укладываются цилиндрические габионы, заполненные камнем. 

Внутренние неплотности между габионами заполняются мелким камнем. После 

тщательного равнения основания в голове пирса (на длине 2,5 м) укладываются два 

курса гранитных блоков. Между гранитными блоками боковых стен устанавливаются 

стяжки из металлических полос. Между блоками выполняется засыпка мелким камнем 

до отметки 0,05 м Б. С. Тыловая часть пирса выполняется укладкой гранитных блоков 

на каменную постель. Для устройства пирса применяются существующие гранитные 

блоки с обработкой верхних, нижних и торцевых поверхностей для лучшей укладки. 

Боковые поверхности остаются необработанными. Внутреннее пространство между 

блоками засыпается мелким камнем, а по верху выполняется мощение булыжным 

камнем. Между гранитными блоками боковых стен устанавливаются стяжки из 

металлических полос.  

Перед устройством пирса существующая конструкция полностью разбирается. 

Камни сортируются по типам (камни близкие к правильному параллелепипеду и 

камни булыжного типа).  

Причалы паромной переправы. 

По проекту предусмотрена замена слабых суглинков на щебень фр. 20-70мм 

(hсл.=1,0м, а на острове Людвигштайн hсл.=1,5м), верхняя часть в зоне действия 

волны и под сооружением закрывается камнем массой 20-70кг (hсл.=0,5м). После 

тщательного равнения постели (на длине 2,5м) укладываются два курса гранитных 

блоков. Между гранитными блоками выполняется засыпка мелким камнем до отметки 

0,05м Б. С. Выше выполняется монолитная ж.б. плита по которой на пиронах 

укладываются гранитные ступени, а боковые части облицовываются гранитом.  

Тыловая часть выполняется укладкой гранитных блоков по каменной постели. 

Применяются гранитные блоки с обработкой верхней, нижней и торцевых 

поверхностей для лучшей укладки. Боковые поверхности остаются необработанными. 

Внутреннее пространство между блоками засыпается мелким камнем, а по верху 

выполняется мощение булыжным камнем. Между гранитными блоками боковых стен 

устанавливаются стяжки из металлических полос 

По ростверку на пиронах укладываются гранитные ступени, а боковые части 

облицовываются гранитом. За ростверком для сопряжения с берегом отсыпается 

каменная призма по слою щебня и геотекстиля. Для установки ворот запроектированы 

отдельные фундаменты. 

 

1.4.2. Конструктивные решения по восстановлению береговой линии 

Исторический облик всех сооружений искажён, местами утрачен. Комплекс 

проектных работ по береговым сооружениям предназначен для защиты береговой 

линии парка Монрепо от волновых и ледовых воздействий, а также для максимального 

возможного восстановления исторического облика этих сооружений. Предполагается 

отметку дна вблизи сооружений принять минус 1.000, что приблизит воду к 

сооружениям. Для предотвращения размыва восстановленных гидротехнических 

сооружений при восстановлении территории парка должны быть предусмотрены 

мероприятия по сбору и отводу дождевых и дренажных вод из зоны гидротехнических 
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сооружений. Вблизи откосных сооружений должны быть удалены деревья, которые 

своими корнями способствуют разрушению каменного откоса. 

Защитное берегоукрепление вертикального профиля с габионами 

Участок 1.1 (с двух сторон пирса №2) – L= 33+7 = 40м, участок 1.2 ( примыкает к 

дамбе Розенталь с западной стороны) – L= 117м, участок 1.3 (примыкает к дамбе 

Розенталь с востока) – L=18м.  

Защитное берегоукрепление вертикального профиля  ̶ это ж. б. стенка, 

облицованная гранитом  

Внешняя сторона стенки облицовывается гранитными блоками. Уклон внешней 

грани облицовки 5:1. Пазуха за стенкой заполнена гравелистым грунтом. 

В основании стенки отсыпается щебень для лучшей фильтрации грунтовой воды 

со стороны территории. Перед стенкой для противодействия волновым воздействиям 

отсыпается камень средней массой 50 кг по слою щебня и геотекстиля TYPAR SF40. 

Стенка берегоукрепления с габионом. 

Участок 2.1 (о. Палатки) – L=188м, участок 2.2 (восточная часть протоки 

Мариентурм, участок на материке) – L=35м, участок 2.3 (по сторонам от разрушенного 

моста – L= 42+8+22= 72м, участок 2.4 (у пирса №4). 

По острову Палатка, наиболее, подверженного разрушениям со стороны 

действия волны, берегоукрепление запроектировано, как это было исторически, 

вертикального профиля − это стенка из трёх гранитных блоков по высоте 

устанавливаются на постель из камня по щебёночному фильтру. Ширина постели 

перед стенкой составляет 2,0м 

Блоки закрепляются между собой при помощи пиронов и стяжек из 

металлических полос, заделываемых в тело габионов ГК6. Гранитные блоки 

применяются существующие с обработкой поверхностей для лучшей укладки. 

Внутреннее пространство за блоками засыпается щебнем, а по верху выполняется 

мощение булыжным камнем.  

Стенка по проекту выполняется на некотором расстоянии от существующих 

деревьев, что сохранит растительность прибрежной зоны. 

Защитное берегоукрепление откосного профиля. 

Участок 3.1 (о. Пампушинка) – L=220+25=245м, участок 3.2 (у Храма Нептуна) –

L=90м, участок 3.3 (о. Колонна) за исключением участка берега протоки Мариентурм) – 

L=220м, участок 3.4 (западная часть о. Людвигштайн) – L=186м. 

Берегоукрепление этого типа представляет собой откос из камня толщиной 1,0м 

с уклоном 1:1.5. Камень подстилается щебнем кр. 20…70мм и геотекстилем типа 

TYPAR SF40. Для защиты от волновых воздействий дно на ширине 2м крепится 

камнем.  

Вблизи откосных  сооружений должны быть удалены деревья, которые своими  

корнями способствуют разрушению каменного откоса.  

На северной оконечности острова Пампушинка предусмотрена отсыпка 

каменной гряды шириной 2,0м для доступа к обзорному камню естественного 

происхождения. 

Берегоукрепление протоки Мариентурм. 

Протока очищается от иловых отложений и углубляются до отметки минус 

1.000м. Берега протоки укрепляются отсыпкой из камня толщиной 0,5м с уклоном 1:1.5 
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по слою щебня и геотекстилю TYPAR SF40. Общая длина укрепленных участков 

L=35+7+66+17=125м по обоим берегам. 

Небольшой участок 2.2 протоки исторически был выполнен в виде вертикальной 

стенки (L=35м), поэтому на этом участке запроектирована вертикальная  стенка из трёх 

гранитных блоков по высоте, которые устанавливаются на постель из камня по 

щебёночному фильтру.  

Блоки закрепляются между собой при помощи пиронов и стяжек из 

металлических полос, заделываемых в тело габионов  ГК6. Гранитные блоки 

применяются существующие с обработкой поверхностей для лучшей укладки. 

Внутреннее пространство за блоками засыпается щебнем, а по верху выполняется 

мощение булыжным камнем. 

Защитная отсыпка. 

Запроектировано крепление дна восточной части острова Людвигштайн 

каменной наброской массой 50-100кг по слою щебня. Отметка верха наброски плюс 

1.000, ширина 5м, L=62 м. Защитная отсыпка выполняется для того, чтобы исключить 

размывы этой части острова. 

 

1.4.3. Конструктивные решения по реконструкции дамб 

Дамба «Розенталь» 

Основные геометрические параметры:  

Дамба трапецеидального профиля.  В=5.0м(по гребню), L=180.0м.  Отметка 

верха +1.800мБ.С. Перед дамбой отметка  дна минус 1.000м 

Откосы дамбы (5:1 по заданию ФНСП от 27.08.2012г.) образованы двумя 

монолитными ж.б. подпорными стенками. Стенки выполняются на уплотнённом 

(купл..=0,95) щебёночном основании, толщиной 0,8м из щебня фракций 20-70мм. 

Щебёночное основание устраивается по слою геотекстиля ТYPAR SF-40. Внешние 

стороны подпорных стенок облицовываются гранитными камнями. Камни устраивают с 

помощью пиронов Ǿ 10мм, длиной 120мм из нержавеющей стали. После облицовки 

пространство между установленными камнями и наружной поверхностью подпорной 

стенки заполняется под давлением цементным раствором на основе смеси ЦМИД-3ГШ. 

Внутреннее пространство между подпорными стенками заполняется природным 

песком средней крупности с послойным уплотнением (купл..=0,95). 

Предварительно внутренние грани подпорных стенок покрываются 

пенополистиролом ПСБ-С для предотвращения промерзания корней деревьев, 

которые будут посажены по гребню дамбы. Через дамбу предусматривается 

устройство водосборов дождевых и талых вод с прилегающей к дамбе береговой 

территории парка. Водосборы устраиваются без запирающих устройств. В 

соответствии с этим в местах устройства водосборов (ТВП) прокладываются по 2 

полипропиленовые трубы Ǿ 455мм, длиной по 6м. Трубы расположены в секциях 2, 4, 

5, 8 на щебёночном основании. На входе и выходе устраиваются монолитные ж.б. 

оголовки из бетона марки В 22,5. 

Земляная дамба 

Основные геометрические параметры:  

Восточная часть дамбы В=2.5м, L=90м отметка верха +1.200м (Тип 2) 

Западная часть дамбы В=2.5м,  L=135м, отметка верха +1.200м (Тип 1) 

Перед дамбой отметка  дна минус 1.000м 
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Западная часть дамбы(Тип 1) 

Существующая часть дамбы, в связи с обмелением лагуны перед ней, 

располагающейся в настоящее время на расстоянии от 5 до 15 м от уреза воды в 

бухте. В связи с этим на этом участке устраивается новая дамба (тип 1) длиной 135 м, 

шириной 4,7 м с функциями формирования береговой линии идентичной 

существовавшей исторической и защиты её от разрушения ледовыми и волновыми 

воздействиями. В тело дамбы отсыпается природный песок. Отсыпка выполняется на 

естественную поверхность грунта с удалением с неё растительности. Со стороны воды 

откос заложения 1:1,5 камнем массой 50-100 кг при толщине крепления 1 м, по слою 

щебня крупностью 20-70мм. По откосу дамбы и под каменной отсыпкой укладывается 

геотекстиль ТYPAR SF-40. На ПКО+3.8м, 100+13м, 200+6,0м устраиваются 

водовыпуски ТПВ 2.4; ТПВ2.3; ТПВ 2.1, ТПВ 2.2, ТПВ 2.1 из труб Ǿ 455м, аналогично 

проложенным под дамбу Розенталь.  

Восточная часть дамбы (Тип 2) 

Длина 90м, ширина поверху 4,70м. Выполняется незначительная досыпка (34м3) 

и крепление верхового откоса таким же, как и для западного участка. 

 

1.5. Сведения о технологиях и технических средствах, планируемых к 

использованию при реконструкции гидротехнических сооружений 

Работы по восстановлению гидротехнических сооружений выполняются 

строительно-монтажной организацией. Генподрядная строительно-монтажная 

организация должна располагать необходимым парком строительных машин и 

механизмов для производства работ, а также в основных кадрах строителей. 

Для выполнения отдельных видов монтажных работ могут быть привлечены 

субподрядные специализированные строительные организации. 

Основной подъезд на территорию осуществляется с юго-восточной части 

заповедника. Для перемещения строительной техники в парке Монрепо к местам 

производства строительно-монтажных работ используется существующее дороги. 

Дороги должны иметь покрытие из ж.б. плит пригодное для проезда строительной 

техники и  пожарных автомобилей в любое время года. Подход водной строительной 

техники к местам производства работ осуществляется со стороны Защитной бухты.  

Временное снабжение строительства электроэнергией предусмотрено от 

передвижных дизельных электростанций с защитными кожухами.  

Обеспечение строительства материалами и изделиями производится с 

предприятий г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.  

Развитие улично-дорожной сети к парку Монрепо обеспечивает безопасность и 

надёжность всех видов передвижений. Сложных участков, требующих объезда или 

преодоления специальными техническими средствами на маршрутах движения нет.  

Доставка рабочих к месту строительства осуществляется служебным 

транспортом. 

Проектом предусматривается комплексная механизация строительно-монтажных 

работ с использованием основных механизмов с применением средств малой 

механизации. 

Проектом организации строительства предусматривается строительство объекта 

поточным методом без деления на участки работ. 

Работы ведутся в две смены. 
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Согласно ихтиологическим исследованиям, проведённым сотрудниками 

лаборатории ихтиологии Зоологического института РАН, в бухте Защитной происходит 

нерест рыбного населения и нагул личинок в период с середины мая до середины 

августа. В связи с этим в указанный период дноуглубительные работы в акватории 

бухты не должны производиться. 

Работы по восстановлению гидротехнических сооружений парка Монрепо  

выполняются в два периода: 

1. Подготовительный период 
2. Основной период 
Подготовительный период  

До начала строительства необходимо произвести следующие виды 

подготовительных работ:  

- рассматривается и утверждается ПСД 

- открывается финансирование строительства 

- уточняется генподрядчик и заключаются договора с субподрядчиками на 

строительство (после утверждения проекта в Госэкспертизе) 

- разрабатывается проект производства работ (ППР) 

- разрабатывается проект производства работ монтажных кранов (ППРк) 

- определяются источники поставок материальных ресурсов 

- размещаются заказы на оборудование и материалы заказчика и подрядчика 

- решаются вопросы использования для нужд строительства местных источников 

энергоресурсов 

- получаются разрешения и согласования от государственных органов власти, 

необходимые для выполнения строительных работ и мобилизации персонала, а также 

для доставки на объект оборудования и материалов  

- разрабатываются и изучаются персоналом рабочие инструкции по каждому 

виду работ  

- изучается рабочая документация и проект производства работ (ППР) 

- аттестован персонал 

- возводятся временные вспомогательные объекты инфраструктуры, включая 

помещения, офисы, система связи, решается вопрос водоснабжения для пожарных и 

производственно-технических нужд, очистки и удаления отходов и канализационных 

стоков, система энергообеспечения, площадки для хранения стройматериалов, 

складские помещения и т.д. 

- устраиваются временные подъездные землевозные дороги к подъезду на 

стройплощадки 

- доставляются на объект оборудование и расходные материалы в необходимом 

объёме 

- мобилизуется персонал 

- разрабатываются графики, определяющие сроки поставки оборудования, 

изделий и материалов  

- после рассмотрения техсоветом, ППР и ППРк утверждается главным 

инженером Генподрядной строительной организации 

Для обеспечения безопасности производства работ и обеспечения сохранности 

строительных материалов на время восстановительных работ предусматривается 

временное ограждение участка, где будут производится строительно-монтажные 

работы.  
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Производственные, складские помещения и объекты вспомогательного 

назначения находятся на таком расстоянии, чтобы исключить неблагоприятное 

воздействие (в санитарном отношении) одного объекта на другой. Площадка для 

складирования сгораемых материалов и складов для легковоспламеняющихся 

материалов и жидкостей располагаются с противопожарными разрывами между ними в 

соответствии с действующими нормами. Временное складирование строительных 

материалов осуществляется в зоне действия монтажного крана.  Размеры площадок 

уточняются в ППР. Рабочие обеспечиваются привозной питьевой водой в привозных 

бутылях, вода на производственные нужды привозная. Временное водоснабжение 

обеспечивается за счёт привозной воды в пластиковых цистернах объёмом 1 м3. 

Использование биотуалетов на стройплощадке даёт возможность исключить 

потребность в канализационных стоках. Бытовые помещения оборудованы 

умывальниками. Рядом с бытовыми помещениями предусмотрены накопительные 

ёмкости объёмом 3 м3 для стока от умывальников. Дождевые стоки с площади 

строительного городка предполагается отводить путём создания водоотводных канав 

вдоль ограждения площадки. Организация отведения дождевого стока с уклоном не 

менее i=0,003 в сторону накопительной ёмкости, с последующим вывозом 

специализированной организацией. Утилизация из накопительных ёмкостей и 

биотуалетов производится специализированной организацией на лицензированный 

полигон по обезвреживанию данных отходов,  который  определяется на стадии 

разработки ППР в составе паспорта отходов . Помывка рабочих предусмотрена в ООО 

«Выборгские бани» (Приложение Ж-12 CHLW2-3(d)-M-ООС2 книга 2 часть 2). Для 

складирования бытовых отходов используются специальные контейнеры вблизи 

бытовых помещений строителей. Для складирования строительного мусора 

предусмотрены специальные контейнеры. Вывоз строительного и бытового мусора 

производится на полигон ТБО, находящийся в пос. Таммисую в 12км от г. Выборга.  

Питание рабочих обеспечивается привозными обедами. 

Территория строительства, складские площадки и рабочие места освещаются в 

пределах установленных норм освещённости.  

Перед производством работ производится устройство поста мойки колёс 

автотранспорта с системой оборотного водоснабжения серии «Мойдодыр». 

Пост «Мойдодыр» устанавливается у хозяйственного въезда в парковую 

территорию. 

На территории парка до начала работ устраиваются временные проезды из  

дорожных плит многоразового использования, уложенных по существующим грунтовым 

проездам. 

Предусматривается устройство технических средств охраны и круглосуточное 

дежурство. Помещение охраны расположено в районе бытовых помещений 

строителей. Въезд на строительную площадку и выезд осуществляется по пропускной 

системе. По окончании строительства все вспомогательные сооружения и устройства 

разбираются. Площадка очищается от оборудования, строительных материалов, 

мусора. 

Окончание подготовительных работ на строительной площадке должно быть 

принято по акту о выполнении мероприятий по безопасности труда. 

 

Основной период 
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В основной период строительства производятся следующие работы: 

- создание геодезической разбивочной основы в соответствии с требованиями 

СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве». 

- дноуглубительные работы и удаление водной растительности  

- восстановление пирсов и причалов паромной переправы 

- восстановление береговой линии 

- восстановление земляной дамбы и дамбы Розенталь 

 

Последовательность проведения работ: 

В первую очередь производятся работы по разборке дамбы Розенталь, в 

дальнейшем по дноуглублению Защитной бухты для подхода водной строительной 

техники, а также удаление водной растительности с акватории. 

Строительно-монтажные работы производятся в соответствии с календарным 

планом строительства. Согласно нормативным срокам, работы по пирсам и причалов 

паромной переправы  производить в следующей последовательности:  

- разборка существующих элементов пирсов и паромной переправы 

- выемка грунта с равнением 

- обработка существующих гранитных блоков 

- укладка геотекстиля 

- отсыпка подготовки из щебня 

- отсыпка каменных постелей 

- устройство монолитного ж.б. блока 

- установка гранитных блоков 

- установка гранитных ступеней 

- засыпка камня в тело пирсов 

- устройство монолитных ж.б. фундаментов причалов 

- мощение поверхностей пирсов и причалов булыжниками 

- засыпка пазух пирсов камнем и песком на сопряжении с берегом 

 

Согласно нормативным срокам, работы по восстановлению береговой линии 

производить в следующей последовательности: 

- очистка дна от валунов 

- срезка деревьев  

- выемка грунта с равнением 

- укладка геотекстиля 

- отсыпка щебёночной подготовки 

- устройство монолитной ж.б. стенки 

- устройство гранитной облицовки 

- отсыпка дренажной щебёночной призмы 

- отсыпка камня 

- установка коробчатых габионов 

- установка гранитных камней 

- отсыпка щебня за габионы 

- засыпка гравелистым песком с уплотнением 

- крепление дна камнем перед стенкой берегоукрепления 

- отсыпка щебня на откосах берегоукрепления  
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- отсыпка камня на откосах берегоукрепления 

 

 Согласно нормативным срокам, работы по восстановлению земляной дамбы и 

дамбы «Розенталь»  производить в следующей последовательности: 

- выемка грунта с равнением 

- удаление растительного слоя земляной дамбы 

- укладка геотекстиля 

- устройство подготовки из щебня 

- устройство бетонной подготовки 

- устройство монолитной ж.б. стенки 

- установка гранитной облицовки 

- засыпка гравелистым песком с уплотнением 

- крепление дна перед дамбой Розенталя камнем 

- устройство водопропускных сооружений 

- отсыпка плодородного грунта земляной дамбы 

- укладка рулонного газона земляной дамбы 

 

Дноуглубительные работы бухты Защитная 

Очистку акватории в местах производства гидротехнических работ бухты 

Защитной  от водной растительности произвести с помощью лодки-косилки, а также 

плавающим экскаватором типа «WATERKING» WK80 до начала дноуглубительных 

работ. 

Перед производством работ по дноуглублению произвести обследование дна 

бухты Защитной с подъёмом предметов, мешающих производству работ. Произвести 

разбивку в натуре базиса и границ черпания с выделением рабочих прорезей и 

установку створных знаков. Разработку подводных выемок производить отдельными 

рабочими прорезями послойно. Недоборы по глубине и ширине проектной выемки не 

допускаются.  

Разработку грунта под дноуглубление производить многочерпаковым 

земснарядом типа (проект Р151), плавкраном типа Кпл5-30 грузоподъёмностью 5т 

буксируемым буксиром-толкачём с осадкой 0,64м и плавающим экскаватором типа 

«WATERKING»80.  

Для перемещения плавкрана используются судовые якорные устройства. При 

использовании якорных систем один из якорей укладывают в направлении крайней 

линии, а два других по обе стороны от неё. Плавкран фиксируется якорными цепями в 

начале блока па первом поперечном створе. При каждом перемещении на очередной 

шаг плавкран фиксируется якорными цепями на створной линии. 

Выемку грунта северной части островов: Пампушинки, Колонны, Палатки до 

отметки минус 1,00 БС производить плавкраном типа Кпл5-30, оборудованного 

грейфером и плавающим экскаватором типа «WATERKING»80. Погрузку вынутого 

грунта производить в несамоходные шаланды типа проекта 82700 с осадкой в полном 

грузу 0,9м с буксировкой  на подводный отвал толкачом-буксиром типа Р-96 с осадкой 

0,64м, на расстояние 1,25-1,75 км в бухте Защитной. 

Работы по дноуглублению в протоке Мариентурм до отметки минус 1.00 БС 

вести плавающим экскаватором типа «WATERKING» WK80 с погрузкой грунта на 

транспортёр амфибию «WATERKING», с дальнейшей транспортировкой на открытую 
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воду бухты Защитная, далее с перегрузкой в несамоходные шаланды типа проекта 

82700 и отвозкой грунта на подводный отвал в бухте Защитной.  

Дноуглубительные работы до отметки мину 1,50 БС в районе дамбы Розенталь, 

пирсов и от пирса №4 до уч. №3.2 производить многочерпаковым земснарядом типа 

(проект Р151) и плавкраном типа Кпл5-30 грузоподъёмностью 5т, оборудованного 

грейфером. Погрузку вынутого грунта производить в несамоходные шаланды типа 

проекта 82700 с отвозкой в подводный отвал, на расстояние 1,25-1,75 км в бухте 

Защитной. 

Дноуглубительные работы до отметки минус 1,50 БС в районе о. Людвигштайн, 

паромной переправы и Земляной дамбы производить многочерпаковым земснарядом 

типа (проект Р151) и плавающим экскаватором типа  «WATERKING»80. Погрузку 

вынутого грунта производить в несамоходные шаланды типа проекта 82700, 

буксируемые буксиром- толкачём с отвозкой на подводный отвал, на расстояние 1,25-

1,75 км в бухте Защитной. 

Дноуглубление под гидротехнические сооружения производить плавкраном типа 

Кпл5-30. Применение плавкрана при дноуглубительных работах сокращает время 

производства работ. 

В дальнейшем плавкран используется при реконструкции гидротехнических 

сооружений. 

В районе пирса №4 дноуглубление до отм. минус 1,50 производится для подхода 

барж при реконструкции пирса, а также для создания единого рельефа дна вдоль 

реконструируемых гидротехнических сооружений. 

При производстве дноуглубительных работ используются 2 плавающих 

экскаватора «WATERKING», 3 транспортёр амфибий «WATERKING», 3 шаланды, 3 

буксира-толкача, 1 земснаряд, 1 плавающий экскаватор. 

Место предлагаемого проектом подводного отвала определено на основании 

морской навигационной карты  «Балтийское море. Выборгский залив. Подход к 

Сайменскому каналу от Светящегося знака Дубовый до острова Лавола» Управления 

навигации и океанографии (прилагается), на которой указан  район свалки грунта 

(неиспользуемый) в бухте Защитной в непосредственной близости от береговой 

полосы парка Монрепо. 

Глубина в месте отвала составляет в среднем 6,0-7,0 м. Площадь 

проектируемого отвала позволяет разместить объём грунта 76 934м3 образованный  

при дноуглубительных работах. 

Разборка существующих конструкций 

Перед демонтажем конструкций произвести разбивку местами существующее 

цементно-бетонное покрытие и бетонированные участки пирсов средствами малой 

механизации с применением бензинового отбойного молотка типа Рionjar 130. 

Разборку гранитных блоков пирсов производить плавающим экскаватором типа 

«WATERKING»80, оборудованного специальным захватывающим устройством. 

Удаление камня из тела пирсов также вести с помощью плавающего экскаватора типа 

«WATERKING» WK80, оборудованной грейфером. Камень складируется вблизи пирсов 

для дальнейшего использования. Демонтаж второго пирса производить в последнюю 

очередь, так как его возможно использовать как перегрузочную площадку. 

Демонтируемые гранитные блоки, пригодные для дальнейшего использования  

погружается на транспортёр амфибию «WATERKING» грузоподъёмностью 14т и 
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транспортируются в район второго пирса. Далее блоки с помощью автокрана типа КС-

3579 перегружаются на бортовые автомобили и транспортируются к месту обработки. 

Не пригодные для дальнейшего использования гранитные блоки и строительный мусор 

погружается с помощью плавающего экскаватора типа «WATERKING» WK80 на 

транспортёр-амфибий типа «WATERKING» и транспортируется в район второго пирса. 

Далее с помощью экскаватора «WATERKING» WK80 или автокрана КС-3579 

производится погрузка на автосамосвалы с отвозкой на полигон ТБО, находящийся в 

пос. Таммисую в 12км от г. Выборг.  

Земляные и каменные работы  

Выемку грунта под устройство основания пирсов, земляной дамбы, по 

восстановлению береговой линии, а также в трёхметровой зоне от проектируемых 

сооружений до отметки минус 1,00БС производить плавучим экскаватором типа 

«WATERKING» WK80 с ковшом ёмкостью 0,5м3, с погрузкой в несамоходные шаланды 

типа проекта 82700 и отвозкой на подводный отвал, находящийся ~ в 1,25-1,75 км от 

места производства работ в бухте Защитная. Выемку грунта в районе пирсов для 

крепления дна щебнем и камнем производить плавающим экскаватором КПл5-30 с 

погрузкой в несамоходные шаланды проекта типа 82700 и отвозкой на подводный 

отвал. Сразу после производства работ по выемке грунта под крепление дна в районе 

пирсов произвести отсыпку щебня и камня. Для производства работ в протоке 

Мариентурм требуется демонтировать пешеходный мостик между протокой и 

Защитной бухтой со стороны дамбы Розенталя. После проведения всех строительно-

монтажных работ в протоке мостик восстанавливается. Удаление валунов производить 

с помощью плавкрана или плавающего экскаватора с погрузкой на несамоходные 

баржи и транспортировкой к пирсам для использования их при засыпки пазух на 

сопряжении пирсов с берегом. Выемку грунта насухо дамбы Розенталь производить в 

первую очередь при производстве земляных работ экскаватором типа ЕК-8 пионерным 

способом, начиная с северо-востока. Вынимаемый грунт складируется вблизи 

производства работ по выемке для дальнейшего использования для образования 

территории. Вынимаемый грунт имеет естественную влажность. Вынутый грунт насухо 

на площадках временного хранения покрывается брезентом. Щебень, камень и 

гравелистый песок для восстановления береговой линии, пирсов, дамбы Розенталь и 

земляной дамбы доставляется несамоходными баржами водоизмещением с грузом 

400 тонн с осадкой в грузу 1,07м. Песок, доставляемый несамоходными баржами 

накрывается брезентом. Отсыпка песка осуществляется непосредственно с баржи 

после его предварительного увлажнения ( влажность более 20%) для его 

обеспыливания. Далее с помощью плавкрана КПл5-30 грузоподъёмностью 5т, 

оборудованного грейфером производится отсыпка щебня и камня в проектное 

положение. Для отсыпки щебня и камня в проектное положение в протоке Мариентурм 

и в районе паромной переправы использовать транспортёры амфибии «WATERKING» 

и плавающий экскаватор типа «WATERKING» WK80. Равнение производить 

выравнивающим ковшом. Ранее вынутый камень использовать для отсыпки каменных 

постелей пирсов, а также в тело пирсов и засыпке пазух на сопряжении с берегом.  

Так как вылета стрелы плавающего экскаватора при перегрузки камня из барж 

(осадка которых в грузу составляет 1, 07м) для отсыпки камня под постель пирсов и 

засыпку мелким камнем в тело пирсов у береговой линии не достаточно, производить 

отсыпку с использованием плавкрана грузоподъёмностью 5т, оборудованного 
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грейфером, имеющего вылет стрелы 30м, что позволяет охватить весь участок работ 

по реставрации гидротехнических сооружений. 

Гранитные блоки и гранитные ступени доставляются бортовыми автомобилями в 

район второго пирса. В районе второго пирса с помощью автокрана типа КС-3579 

происходит перегрузка материалов на транспортёры амфибии «WATERKING» и 

транспортировка их к пирсам. Установку гранитных блоков, гранитных камней и 

ступеней в проектное положение вести с помощью плавкрана грузоподъёмностью 5т, 

оборудованными специальными захватными устройствами. После расклинцовки и 

равнения верха пирсов с помощью виброплиты типа Аmmann AVP 4920 Honda 

производится укладка булыжника вручную. Отсыпку дренажных щебёночных призм и 

гравелистого песка дамбы Розенталь производить пионерным способом с помощью 

экскаватора-погрузчика типа САТ 444Е. Уплотнение гравелистого песка дамбы 

Розенталь производить вибрационным катком типа WACKER NEUSON RD 16-100. 

Гравелистый грунт для земляных дамб и берегоукреплений по восстановлению 

береговой линии доставляется несамоходными баржами к месту производства работ. 

Далее при помощи плавучего экскаватора типа «WATERKING» WK80, оборудованного 

грейфером или плавкрана , оборудованного грейфером производится отсыпка в 

проектное положение. 

Земляные работы, а также отсыпку щебня и камня в основание сооружений  

рекомендуется производить при минимальном уровне воды и при положительных 

температурах воздуха. 

Монолитные бетонные работы  

Для снижения трудоёмкости работ и повышения качества поверхности 

монолитных конструкций целесообразно применение мелкощитовой опалубки. 

Бетонирование вести захватками, длина захватки ~ 2 метра.  Арматурные изделия 

следует изготовлять с максимальной заводской готовностью в специализированных 

арматурных цехах. Доставка опалубки и арматуры в виде готовых каркасов и 

отдельных стержней осуществляется бортовыми автомобилями до въезда в 

заповедник. Далее она перегружается на боковые погрузчики типа DFQ/TFQ 30/40 и 

транспортируется по возможности максимально к месту производства работ. После 

этого опалубка и арматура с помощью транспортёра амфибии «WATERKING» или 

вручную доставляется к месту производства бетонных работ. Монтаж армоконструкций 

должен выполняться по проекту производства работ, в котором указывается 

последовательность установки отдельных элементов, способность их подачи, места 

строповки, скрепления узлов, а также применение временных приспособлений. Для 

обеспечения проектного положения арматуры использовать соответствующие 

диафрагмы, подставки, шпильки и т. п. приспособления. Доставка бетона 

осуществляется автобетоносмесителями типа СБ-92-1А. Далее бетонная смесь 

перегружается в бетононасосы типа СБ-161 максимально приближённые к месту 

укладки бетона и по бетоноводам перекачивается в места укладки бетона. В тех 

случаях когда не хватает мощности бетононасосов по дальности транспортировки 

бетонной смеси к местам укладки бетона в проектное положение, бетонная смесь 

доставляется бадьями к местам бетонирования, установленными на баржах и 

бетонирование производится с помощью плавкрана грузоподъёмностью 5т. 

Непосредственно перед бетонированием опалубка должна быть очищена от мусора и 

грязи, а арматура от налёта ржавчины. Поверхность инвентарной опалубки должна 
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быть покрыта смазкой, которая не должна ухудшать внешний вид и прочностные 

качества конструкций. При укладке бетонной смеси необходимо принимать меры 

(специальные укрытия, навесы, покрытия плёнкой) для предохранения их от вредного 

влияния атмосферных осадков.  Уплотнение бетонной смеси производить 

переносными вибраторами типа ВИ-116А. Уплотнение следует производить участками 

с учётом эффективного радиуса действия вибраторов. Уход за бетоном состоит в 

обеспечении температурно-влажностного режима, устанавливаемого и 

контролируемого службой генподрядчика. Поверхности соприкасающиеся с землёй 

обмазать горячим битумом за два раза. Распалубку производить при достижении 

бетоном 80% проектной прочности. Все конструкции и их элементы, закрываемые в 

процессе производства работ должны быть приняты с составлением актов на скрытые 

работы. Приёмка производится заказчиком у строительной организации с 

обязательным участием представителя монтажника (производителя работ). Приёмка 

оформляется актом. Принимаемые железобетонные конструкции должны 

соответствовать требованиям рабочих чертежей проекта. Качество бетона, 

укладываемого в опалубку, контролируется путём отбора проб бетонной смеси.  

Монтаж сборных ж.б. элементов и металлических конструкций 

Установку сборных ж.б. плит и устройство гранитной облицовки дамбы 

Розенталь (в том числе на участках восстановления береговой линии) и причалов 

паромной переправы в проектное положение производить с помощью автокрана типа 

КС-3579, а также плавающего экскаватора «WATERKING» WK80, оборудованного 

крюком. Монтаж металлических коробов пирсов и габионов ( в том числе на участках 

восстановления береговой линии) вести с помощью плавающего экскаватора 

«WATERKING» WK80 или плавкрана КПл5-30. 

Сварочные работы 

Перед началом производства работ подрядчик обязан произвести аттестацию 

технологии сварки, которую он планирует к использованию, включая ремонт, 

специальные сварочные работы и аттестационные испытания сварщиков в 

соответствии с требованиями РД-03-615-03 «Порядок применения сварочных 

технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических 

устройств для опасных производственных объектов» и СТТ-08.00-60.30.00-КТН-031-1-

05, курирующих вопросы сварки.  

Все сварочные материалы должны соответствовать требованиям СТТ-08.00-

60.30.00-КТН-031-1-05. Все сварочные материалы должны быть аттестованы в 

соответствии с требованиями РД 03-613-03 «Порядок применения материалов при 

изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств, для опасных 

производственных объектов». Применение сварочных материалов без сертификата 

завода изготовителя запрещается. Сварочные проволоки, электроды, флюсы, 

порошковую проволоку следует хранить в помещениях, в которых приняты меры, 

предупреждающие увлажнение указанных материалов. Сварочные электроды 

необходимо хранить при температуре не ниже плюс 15ᵒС. Сварочные материалы 

должны иметь паспорт сертификат завода изготовителя и хранятся на складе 

рассортированные по маркам.  

Транспортировка, разгрузка и складирование материалов 

Материалы на стройплощадку доставляются автомобильным транспортом и 

складируются в районе второго пирса в соответствии с проектом производства погрузо-
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разгрузочных работ. Площадки для складирования должны иметь ровную 

горизонтальную поверхность с твёрдым покрытием. Сбрасывание материалов при 

разгрузке запрещается. При транспортировке материалов по автомобильным дорогам, 

открытым для общего пользования, необходимо выполнять требования «Инструкции 

по перевозке крупногабаритных и тяжёловесных грузов автомобильным транспортом» 

и «Правил дорожного движения». При приёмке и складировании материалов  

проверяют комплектность поставки по комплектовочной ведомости, соответствии их 

проекту.  

Погрузо-разгрузочные работы производятся вручную или при помощи автокрана 

типа КС-3579. 

Камень, щебень и гравелистый грунт доставляется несамоходными баржами. 

Разгрузка осуществляется непосредственно в места отсыпки с помощью плавкрана 

грузоподъёмностью 5т или с помощью плавающего экскаватора типа «WATERKING» 

WK80. 

Строительство объекта необходимо выполнять с соблюдением требований по 

технике безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности в составе, 

определенным СНиП 12-03-01 (часть 1) и СНиП 12-04-02 (часть 2), а также с учетом 

гигиенических требований к организации строительного производства и строительных 

работ согласно СанПиН 2.2.3.1384-03. 

Потребность в основных строительных машинах и механизмах представлена в 

таблице 1.4.1 и 1.4.2: 

Таблица 1.4.1 Сухопутная строительная техника  

№ 
п/п 

Наименование механизмов и 
транспортных средств 

Тип или марка 
Единица 

измерения 
Кол-во 

1 Вибратор  ВИ-116А шт. 4 

2 Бетононасос СБ-161 шт. 2 

3 Сварочный трансформатор ТСП-1 шт. 2 

4 Автокран г/п 15т КС-3579 шт. 1 

5 Автосамосвал КАМАЗ 6520-63 шт. 4 

6 Машина бортовая КАМАЗ-5511 шт. 3 

7 Боковой погрузчик DFQ/TFQ 30/40 шт. 1 

8 Минитрактор Калибр шт. 1 

9 Бензиновый отбойный молоток Рionjar 130 шт. 1 

10 Экскаватор-погрузчик САТ 444Е шт. 1 

11 Виброплита Ammann AVP 4920 
Honda 

шт. 1 

12 Трансформатор прогрева 
бетона 

ТСД3-63/0,38 шт. 1 
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№ 
п/п 

Наименование механизмов и 
транспортных средств 

Тип или марка 
Единица 

измерения 
Кол-во 

13 Экскаватор ЕК-8 шт. 1 

14 Виброкаток WACKER NEUSON 
RD 16-100 

шт. 1 

15 Дизельная электростанция GMLW9 шт. 1 

16 Автобетоносмеситель СБ-92-1А шт. 1 

17 Дизельная электростанция С80D5 шт. 1 

Таблица 1.4.2 Плавучая строительная техника  

№ 
п/п 

Наименование механизмов и 
транспортных средств Тип или марка 

Единица 
измерения 

Кол-во 

1 Плавающий экскаватор WATERKING 80WK шт. 2 

2 Транспортёр амфибий «WATERKING» шт. 3 

3 Плавкран 
Осадка 0,95м 

КПл5-30 шт. 1 

4 Шаланда 
Осадка в грузу 0,9м 

Проект 82700 шт. 3 

5 Баржа водоизмещением 400т 
Осадка в грузу 1,07м 

 шт. 3 

6 Буксир-толкач 
Осадка 0,64м 

Проект 911Б шт. 3 

7 Буксир мощностью 150 л/с 
Осадка 0,53м 

 шт. 1 

8 Земснаряд 
Осадка 1,2м 

Проект Р151 шт. 1 

Потребность работников, работающих на плавсредствах определена исходя из 

их штатного расписания работы плавсредств и представлена в таблице 1.4.3. 

Таблица 1.4.3 Потребность в работниках  

№№ 
п.п. 

Наименование Единица 
измерения 

Кол. на период 
строительства 

1 Общее количество работающих  на 
береговой территории, в том числе: 

чел. 33 

1.1 Рабочие чел. 27 

1.2 ИТР чел. 3 

1.3 Служащие чел. 2 

1.4 МОП и охрана чел. 1 

2 Экипажи технических плавсредств чел. 17 

3 Итого общая потребность в строительных 
кадрах 

чел. 50 
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1.6. Обоснование работ по дноуглублению и размещения грунтов от 

дноуглубления в подводном отвале бухты Защитной Выборгского 

залива. 

1.6.1. Обоснование работ по дноуглублению 

Проектными решениями восстановления гидротехнических сооружений объекта 

«Комплекс усадебных домов и парковых сооружений (бывший парк «Монрепо» XVIII-

XIX вв. Реставрация с приспособлением под музейно-выставочные функции». по 

адресу: Ленинградская область, г. Выборг, парк Монрепо, было рассмотрено несколько 

альтернативных вариантов проведения реставрационных работ по восстановлению 

гидротехнических сооружений. 

Одним из приемлемых вариантов был принят вариант проведения работ с воды, 

так как работы с берега произвести невозможно из-за рельефа береговой линии, 

который представляет собой сложную конфигурацию.  

На оснований проведенных Инженерно-гидрометеорологических изысканий 

(КНИ. Книга 15) и Гидрографических работ (КНИ. Книга 15.1), выполненных ЗАО 

«Фирма Уником» в 2013 г, выяснено, что гидродинамический режим прибрежной части 

акватории вдоль исторической части парка Монрепо не может быть охарактеризован 

положительно вследствие обмеления и зарастания целого ряда участков. Прибрежная 

часть акватории, примыкающая к территории исторической части парка является 

преимущественно застойной зоной, в которой процесс водообмена протекает вяло. Это 

влечет за собой локальное накопление биогенных и органических веществ, 

поступающих с берега, стимулирующий интенсивный рост водной растительности. 

Наиболее неблагоприятная с точки зрения зарастания и заиливания является лагуна 

«Розенталь» и протока у острова Людвигштайн. 

На данный момент остро встает вопрос о способах очистки рассматриваемой 

части акватории от донных отложений и растительности. 

На основе анализа выполненных исследований, исторических материалов и 

способов восстановления береговых (гидротехнических) сооружений, сделан вывод о 

целесообразности проведения дноуглубительных работ в лагуне Розенталь и протоке у 

острова Людвигштайн, а также полосой вдоль восстанавливаемой линии 

берегоукрепления. 

Проведение дноуглубительных работ обосновывается следующими 

положениями: 

1. Воссоздание первозданного облика ландшафта (приближение водной глади к 

береговым сооружениям). 

2. Улучшение гидрологического режима прибрежной зоны акватории в плане 

повышения интенсивности водообмена. 

3. Обеспечения работоспособности дренажной системы парка. 

4.Восстановление исторического облика береговых (гидротехнических) 

сооружений, производство работ которых возможно выполнить только со стороны 

водной акватории с применением водной техники. 

Мелиоративная система парка начинает создаваться во второй половине XVIII 

века и представляет собой мелиоративную сеть в виде открытых канав. Это хорошо 

отражено в материалах НПРП «Симаргл» (1993г.).  

 



 

 
 

Изм. 

 
Кол.уч 

 

№ док. 

 

Подп. 

 
Дата 

CHLW2-3(d)-M –ООС 2  
Лист 

 
38 

 

И
н
в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

П
о

д
п
. 

и
 д

а
та

 

 
 

В
за

м
. 

и
н
в
. 

№
 

Формат А4  

 
Лист 

50 

 

На плане видно, что сброс дренажных вод происходит в протоку Людвигштайн и 

бухту Защитная. 

Гидрогеологическое исследование (книга 12) показало прямую взаимосвязь 

«проблемных мест»: 

- подтопление территории, связанное с деградацией мелиоративной сети 

(заиливание и заторфовывание дна открытых коллекторов, нарушение профиля канав, 

зарастание дна и бортов канав как травой, так и кустарником и деревьями).  

- заиливание, разрушение подземного дренажа,  

- не работающие (отсутствие) или слабо работающие точки пропуска воды в 

залив (ТВП). Все существующие ТВП (№1,2,6,8), обеспечивающие сброс дренажных 

вод с территории парка, не выполняют своего функционального назначения.  

Подтопленные территории Елисейских полей (около 4га), Треугольного луга (0,5 

га), долины Розенталь (1га) можно мелиорировать (осушить) только при условии 

восстановления существующих и устройства новых ТВП. 

Среднегодовой сток по дренажным канавам составляет 55000 м3.  

Для сброса такого объема воды проектом реставрации открытой дренажной 

системы парка (книга 3, том 2.3) рассчитаны следующие диаметры труб-переездов и 

выпусков (ТПВ)- таблица 1.5.1.1.  
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Таблица 1.5.1.1. Рекомендации по назначению диаметров труб-переездов и 

выпускных труб. 

№ трубы 
№ 

водосбора 
по схеме 

Площадь 
водосбора, 

 

Расчётный 
5%-й 

расход 

Диаметр 
трубы, м 

Число труб 

ТПВ 1.1 ТПВ 1.1-1.4 0.334-общий 
для труб ТПВ 
1.1, ТПВ 1.2, 
ТПВ 1.3 и 
ТПВ 1.4 

3.88-общий 
для труб 
ТПВ 1.1, 
ТПВ 1.2, 
ТПВ 1.3 и 
ТПВ 1.4 

0.8 1 

ТПВ 1.2 ТПВ 1.1-1.4 0.334-общий 
для труб ТПВ 
1.1, ТПВ 1.2, 
ТПВ 1.3 и 
ТПВ 1.4 

3.88-общий 
для труб 
ТПВ 1.1, 
ТПВ 1.2, 
ТПВ 1.3 и 
ТПВ 1. 

0.8 1 

ТПВ 1.3 ТПВ 1.1-1.4 0.334-общий 
для труб ТПВ 
1.1, ТПВ 1.2, 
ТПВ 1.3 и 
ТПВ 1.4 

3.88-общий 
для труб 
ТПВ 1.1, 
ТПВ 1.2, 
ТПВ 1.3 и 
ТПВ 1.4 

1.0 1 

ТПВ 1.4 ТПВ 1.1-1.4 0.334-общий 
для труб ТПВ 
1.1, ТПВ 1.2, 
ТПВ 1.3 и 
ТПВ 1.4 

3.88-общий 
для труб 
ТПВ 1.1, 
ТПВ 1.2, 
ТПВ 1.3 и 
ТПВ 1.4 

1.2 1 

ТПВ 2.1  0.036 0,42 0,8 1 

ТПВ 2.2  0.05 0.64 1.0 1 

ТПВ 2.3  0.005 0.04 0.3 1 

ТПВ 2.4(К-
3) 

 0.02+Нарцисс 0.18 
0.5 1 

ТПВ 2.5  0.037 0.42 0.8 1 

К-8  0.005+сток с 
кровли и со 
двора 

 
0.3 1 

К-10  0.02  0.3 1 

От К-13 к К-
14 

 0.025  
0.3 1 

К-4 – К6  0,003 0,006 0,3 3 

 

Из таблицы 1.5.1.1 видно, что максимальный диаметр ТПВ в теле дамбы 

Розенталь составляет 1,2м (ТПВ 1.4), а в земляных дамбах - 1,0м (ТПВ 2.2).  

В соответствии с: 

1.  СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и 

подтопления» 

2. СП 42.13330.2011 «Градостроительство.  Планировка и застройка городских 

и сельских поселений».  Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; 
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глубина заложения ТПВ должна быть не менее 700 мм от проектной отметки 

верха дамбы, т.е для дамбы Розенталь это +1,0 мБс, а земляной дамбы +0,2 мБс. 

Таким образом, нижняя проектная отметка трубы ТПВ для дамбы Розенталь 

составит (-0,2 мБс), а с учетом щебеночной подушки – (-0,5 мБс);  

Для земляной дамбы эти отметки соответственно равны (-0,8 мБс ) и (-1,1 мБс). 

Если учесть, что существующие отметки в протоке Людвигштайн и бухте 

Защитная колеблются в пределах +0,4 мБс – (-0,1 мБс), то вывод однозначен: 

Для обеспечения работоспособности исторической дренажной системы парка и 

ликвидации «проблемных мест» необходимо произвести дноуглубительные работы до 

отметки не менее (-1,1 мБС). 

 

1.6.2. Обоснование размещения грунтов в подводном отвале 

Для анализа состояния окружающей среды был проведен ряд обследований 

акватории бухты Защитной и прибрежной полосы, на основании которой были 

разработаны проектные материалы по восстановлению гидротехнических сооружений. 

Согласно Комплексным научным исследованиям Книга 17. Геоботаническое 

обследование, выполненного ООО "САКУРА" для воспроизводства прибрежных 

краснокнижных растений таких как полушник озерный, кувшинка четырехгранная для 

нормальной жизнедеятельности необходима глубина от 1,0 до 1,5 метров. На данный 

момент, за счет накопления органического вещества, идет уменьшение глубины бухты 

Защитная. Если этот процесс не остановить, то через некоторое время, изменение 

условий места произрастания приведет к исчезновению кувшинки и полушника. 

Исходя из проекта реставрации открытой дренажной системы (открытых канав) 

(см. шифр CHLW2-3(d)-M –ПЗУ 3 книга 3) выход собираемой дождевой воды в бухту 

Защитная происходит через трубы (водопропускные устройства), расположенные в 

теле дамбы Розенталь и земляных дамбах. Проектная отметка заложения труб +0.1 

мБс. Для гарантированного сброса приходящей с территории парка дождевой воды и 

предотвращения обратного тока воды, проектом дноуглубления необходимо 

предусмотреть проектную отметку дна в месте выхода дренажной системы, т.е. вдоль 

всей дамбы Розенталь и земляных дамб,  -0,5- (-0,6) мБс. и глубже. Таким образом 

проектными решениями предусмотрено дноуглубление до – 1,0 мБс. 

Согласно тома проект организации строительства (см. шифр CHLW2-3(d)-M –

ПОС 2 Книга 2. Проект организации строительства (Восстановление гидротехнических 

сооружений. Дноуглубление), при производстве работ по восстановлению 

гидротехнических сооружений и производству работ в водной акватории объем 

разрабатываемого грунта составляет 76 934 м3 (число сбросов грунта – 897 ).  

Ввиду значительной удаленности от других подводных отвалов и экономической 

нецелесообразностью размещения грунтов на них, предлагается разместить 

разрабатываемые объемы на проектируемом подводном отвале в бухте Защитная со 

следующими координатами представленными в таблице 4.3.1 (Приложение Ж-2.1. 

CHLW2-3(d)-M-ООС2 книга 2 часть 2): 

Таблица 4.3.1. Географические координаты района захоронения донного грунта 

№№ Широта СК-42 Долгота СК-42 

Район свалки грунта, ограниченный шестью точками 

1 60° 45' 8.1" 28° 43' 8.3" 

2 60° 45' 11.2" 28° 43'21.3" 
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№№ Широта СК-42 Долгота СК-42 

3 60° 44’53.3" 28° 44' 17.4" 
4 60° 44' 29.3" 28° 44’ 42.8" 
5 60° 44’ 17.3" 28° 44’ 38.6" 

6 60° 44' 16.8" 28° 44’ 36.0" 
Район свалки грунта, ограниченный четырьмя точками 

1 60° 44' 16.1" 28° 44' 32.9" 

2 60° 44’ 9.5" 28° 44' 2.9" 

3 60° 45'6.8" 28° 43’ 1.3" 

4 60° 45’ 7.7" 28° 43’5.7" 

 

Для обоснования вместимости данного отвала были проведены 

гидрографические и геологические работы (Шифр CHLW 2-3(d)-М Отчет по 

гидрографическим и геологическим работам в месте проектируемого подводного 

отвала.). Согласно данного отчета глубины исследуемого отвала составляют от минус 

5,80 – минус 7,25 м.  

Согласно расчетам проведенным фирмой ООО «Уником» (шифр 689-

2014.ГД.ИРХ-ПЗ) Площадь повреждения дна при дампинге грунтов будет составлять 

116610 м2. при толщине слоя сброшенного грунта 0,64 метра. 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что объема проектируемого 

отвала достаточно для размещения донных отложений от производства 

реставрационных работ. 

Для всесторонней оценки донных отложений был проведен ряд лабораторных 

исследований в соответствии с требованиями руководства «ХЕЛКОМ по размещению 

извлеченного при дноуглублении материала в море» от июня 2007г., Регионального 

норматива «Нормы и критерии оценки загрязненности донных отложений в водных 

объектах Санкт-Петербурга». 

На период дноуглубительных работ и отвозки грунта на подводный отвал были 

проведены инженерно-экологические изыскания. Согласно Приложения, книга 7 

«Инженерно-экологические изыскания» были проведены следующие исследования  

- отобрана 1 объединенная проба донных отложений в акватории бухты 

Защитная в месте предполагаемого отвала донных грунтов; 

- Пробы донных отложений отбирались из акватории бухты Защитная в зоне 

проектируемого дноуглубления площадью 6,35 га (7 точек отбора) 

- Пробы природной воды отбирались из акватории бухты Защитная возле мест 

отбора донных отложений (7 точек отбора), 

- Пробы природной воды отбирались из акватории бухты Защитная в месте 

предполагаемого отвала донных грунтов (2 точки отбора). 

Согласно проведенным исследованиям можно сделать вывод, что донные 

отложения относятся к категории «чистая», согласно проведенным инженерно-

экологическим исследованиям донный грунт, относящийся к классу 0, может 

использоваться для отвала в водные объекты и для любых других целей (Нормы и 

критерии оценки загрязнённости донных отложений в водных объектах Санкт-

Петербурга) 

Более подробное описание качественного состава донных отложений и 

природной воды представлено в Приложениях, книга 7 «Инженерно-экологические 

изыскания». 
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В районе проектируемого отвала согласно письма №16 от 28.01.14 г Капитана 

морского порта Высоцк, транспортные суда на акватории бухты защитной 

коммерческую деятельность не осуществляют. Таким образом размещение донных 

отложений никак не повлияет на судоходство. 

По данным  Рыбохозяйственной характеристики, выданной ФГБУ 

«Севзапрыбвод» 08.07.2013г №1048-07 «Бухта Защитная - ценный в 

рыбохозяйственном отношении водоем, который служит одним из основных нерестово-

нагульных участков Выборгского залива, а также местом нерестилища фотофильных 

рыб». Следует заметить, что площадь всей бухты Защитная составляет 7 500 000м2 = 

750 га, а площадь дноуглубительных работ в акватории парка Монрепо, в соответствии 

с проектными решениями, составит 63 500м2=6,35 га, что составляет менее 1% от 

площади бухты Защитная. Временно отторгаемая площадь акватории для 

производства работ по дноуглубления незначительна. Обширная акватория бухты 

Защитная по-прежнему останется продуктивной для нереста и нагула  рыбной молоди, 

которая по мере роста распределяется по акватории Выборгского залива.  

Производство дноуглубительных работ планируется в сроки, исключающие 

нерест и раннее развитие молоди рыб (до перехода их на внешнее питание), 

следовательно, прямая гибель водных биоресурсов (охватываемых промыслом) при 

дноуглублении не будет иметь места. ФГБНУ «ГосНИОРХ» выполнены работы 

«Оценка воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания» и «Определение 

направления и стоимости компенсационного мероприятия». В соответствии с 

указанными материалами, в проектной документации предусматривается  восполнение 

компенсационного ущерба водных биологических ресурсов  посредством искусственно 

воспроизводства ценного вида рыб - атлантического лосося. Снижение запасов 

биоресурсов от косвенного воздействия для обсуждаемых участков бухты Защитная 

учтено посредством расчета от гибели кормовой базы. По данным ФГБУ 

«Севзапрыбвод», в настоящее время продолжается процесс зарастания бухт 

Выборгского залива высшей водной растительностью, что вызвано постоянно 

возрастающим поступлением биогенов в залив. Бухта Защитная, к настоящему 

времени сильно заросла и нуждается в мелиоративных работах. Таким образом, 

проводимая в рамках реставрации  парка Монрепо расчистка отдельных участков 

бухты Защитная от растительности и иловых отложений, прилегающих к разрушенным 

гидротехническим сооружениям, следует расценивать как мелиорацию. На нерестовый 

потенциал данные работы практически не повлияют.  

Общая схема побережья бухты Защитной и района проектирования в парке 

Монрепо 
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Бухта Защитная, площадью 750 га – часть акватории Выборгского залива, 

расположенная северо-восточнее острова Твердыш. Часть акватории бухты Защитной, 

на которой выполняются дноуглубительные работы, расположена в исторической части 

парка Монрепо, площадь дноуглубления – 6,35 га, что составляет 0,85% от общей 

площади бухты Защитная 

Согласно письма №60/Ш от 18.03.2014 г. Штаба балтийского флота 

принципиальных возражений по размещению донных отложений при проведении 

дноуглубительных работ в бухте Защитная, у балтийского флота нет. 

Согласно проведенной работе ЗАО «Фирма Уником» расчет распространения 

шлейфов мутности при производстве работ на акватории и в прибрежной полосе парка 

Монрепо, при дампинге грунта в подводный отвал образуются шлейфы 

дополнительной мутности, размеры которых непосредственно после сброса 
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увеличиваются, достигают максимума, а затем уменьшаются и исчезают. Шлейф 

перемещается в направлении течения со средней скоростью водной массы. При этом 

согласно данным расчета и моделирования в поле мутности не попадают зоны отдыха. 

По ранее выполненным исследованиям на основе материалов из фондов ФГБНУ 

«ГосНИОРХ» в 2001-2004г  в районе проектируемого отвала: 

Фитопланктон. 
При сбросе грунта в июле отмечено заметное снижение численности (в 3 раза) и 

биомассы (в 1,5 раза) фитопланктона  по сравнению с контролем. Сила воздействия 

снижалась в зависимости от места нахождения точки сброса:  на участке, 

расположенном в 150 м от свала грунта,  численность снизилась меньше (в 2 раза), 

чем в эпицентре, а биомасса оказалась такой же за счет возрастания биомассы 

придонных диатомовых.  

При сбросе грунта в сентябре численность и биомасса фитопланктона 

увеличились (вдвое) по сравнению с рядом расположенным участком за счет 

возрастания обилия синезеленых и диатомовых, что обусловливалось, очевидно, 

эффектом “удобрения” биогенами, поступающими в толщу воды при сбросе грунта.  

Зоопланктон.  

Воздействие на зоопланктон дампинга грунта выражалось в снижении его 

обилия и уменьшении в два раза среднего размера организмов, обусловленного 

преобладанием в зоопланктоценозе  мелких форм (молодь ракообразных и различные 

виды коловраток). 

После завершения всех гидротехнических работ в течение месяца произошло 

полное восстановление всех показателей обилия и структуры зоопланктона. 

 Зообентос 

В месте сброса грунта происходит значительное сокращение числа донных 

животных, однако они не погибают полностью. 

После прекращения сброса грунта в период проведения исследований 

восстановления зообентоценозов в месте отвала не обнаружено. 

Так же проведена исследовательская работа ГОСНИОРХ на текущий период по 

определению направления и стоимости компенсационного мероприятия при 

планируемой деятельности. Расчет объема компенсационных выпусков молоди рыб 

представлен в разделе 9.5. настоящего проекта. 

Таким образом можно сделать вывод, что размещение донных отложений не 

приведет к ухудшению водной среды бухты Защитной с учетом заложенных 

природоохранных мероприятий данного проекта. 
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2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ РАЙОНА 

РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА 

2.1. КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЙОНА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА 

По своему географическому положению парк Монрепо находится в зоне 

умеренного климата. Интенсивная циклоническая деятельность, сопровождающаяся 

переносом воздушных масс с Атлантического океана, смягчает этот климат. Вторжение 

холодного Арктического воздуха приближает их к суровым условиям более высоких 

широт. 

Для климата парка характерны небольшие колебания температуры воздуха в 

течение года, повышенная влажность, частая облачность, значительное количество 

осадков. 

Зима в основном, теплая, продолжительная. Преимущественно циклоническая 

погода – облачная, ветреная с частыми осадками в виде снега и мокрого снега. 

Довольно часто наблюдаются оттепели. 

Самый холодный месяц – февраль, его средняя температура составляет минус 

8,6 °С. В суровые морозы температура воздуха может понижаться до минус 38 °С.В 

мягкие зимы температура может повышаться до 6-7 °С. 

Число дней со снегом в зимний период близко к 80. Максимальная высота 

снежного покрова отмечается в феврале – начале марта и достигает 40 см. 

В весенний период циклоническая деятельность ослабевает. Переход 

температуры через 0 градусов  наблюдается 7 апреля; через 10 градусов – 20 мая. 

Для весны характерны заморозки. В отдельные годы заморозки на почве 

наблюдаются даже в первой декаде июня. 

Лето умеренно теплое. Среднемесячная температура воздуха самого теплого 

месяца июля составляет 17,4 °С. В самые теплые годы максимальная температура 

достигает 33 °С. 

Для осени характерно понижение температуры воздуха с частыми осадками. 

Переход температуры воздуха через 10 градусов отмечается 10 сентября, через 0 

градусов – 10 ноября. 

Первые заморозки на поверхности почвы чаще всего отмечаются в третьей 

декаде сентября. 

 

Температура воздуха 
Максимальная отмеченная температура воздуха составила 33.0°, минимальная – 

минус 38.0 ° (таблица. 2.1.1).  

Таблица 2.1.1 Температура воздуха по данным метеостанции Выборг, С° 

 

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

Абсолютный 

минимум 
-34 -38 -31 -21 -6 -1 4 0 -6 -14 -21 -34 -38 

(год) (1907) (1912) (1915) (1941) (1935) (1907) (1910) (1932) (1906) (1926) (1909) (1978) (1912) 

Средняя 

минимальная 
-11.8 -12.4 -8.7 -1.4 5 11 13.5 12.3 7.7 2.6 -2.4 -7.5 0.7 

Средняя -7.9 -8.6 -4.6 2.1 9.1 14.7 17.4 15.5 10.4 4.6 -0.5 -5.2 3.9 

Средняя 

максимальная 
-5.5 -5.4 -0.5 6.2 13.8 19.5 21.5 19.8 14.1 7.4 1.6 -2.4 7.5 

Абсолютный 6 6 12 22 29 31 33 31 27 19 11 7 33 
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максимум 

(год) (1973) (1961) 
(1945, 

1972) 
(1986) (1984) (1954) (1970) 

(1972, 

1985) 
(1968) (1974) 

(1957, 

1967) 
(1949) (1970) 

Осадки 
В данном районе осадки выпадают 250 дней в году, и их количество в среднем 

составляет 680 мм. Основная масса жидких осадков приходится на летне-осенний 
период. Зимой осадки выпадают преимущественно в виде снега и составляют 30% от 
общей массы. Суточный максимум наблюдался в июле 1966 г. и составил 76 мм 
(таблица 2.1.2). 

Таблица 2.1.2 Осадки (год) по данным метеостанции Выборг, мм 

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

Норма 49 36 40 31 41 63 64 82 68 76 68 62 680 

Месячный 

минимум 

7 

(1941) 

1.0 

(1994) 

5 

(1948) 

3 

(1963) 

6 

(1978) 

2 

(1992) 

15 

(1999) 

2 

(2002) 

15 

(1949) 

14 

(1946) 

6 

(1993) 

14 

(1978) 

482 

(1951) 

Месячный 

максимум 

106 

(1955) 

92 

(1990) 

93 

(1971) 

95 

(1970) 

89 

(1996) 

129 

(2004) 

187 

(2012) 

191 

(1981) 

168 

(2011) 

185 

(2008) 

171 

(1996) 

204 

(2011) 

988 

(1981) 

Суточный 

максимум 

21 

(2002) 

22 

(1990) 

31 

(2008) 

32 

(1985) 

33 

(1970) 

55 

(1965) 

76 

(1966) 

63 

(1966) 

67 

(1946) 

31 

(2008) 

37 

(2006) 

27 

(1982) 

76 

(1966) 

 

Число дней с различными видами осадков представлено в таблице 2.1.3. 

Таблица 2.1.3 Число дней с твердыми, жидкими и смешанными осадками по 

данным метеостанции Выборг 

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

Твердые 17 15 12 5 0.1 0 0 0 0.1 2 9 16 76 

Смешанные 5 3 4 3 1 0.1 0 0 0 2 4 5 27 

Жидкие 2 2 3 7 14 16 15 16 17 16 9 4 121 

 
Ветер 
В связи с близостью к открытой акватории Финского залива, район 

проектирования подвержен значительному ветровому воздействию. Среднемесячные 
скорости ветра колеблются от 3,5 до 4,1 м/с и среднегодовое значение составляет 3,8 
м/с (табл. 2.1.4). Безветренная погода наблюдается лишь 9% случаев. 

Таблица 2.1.4 Средняя скорость ветра по данным метеостанции Выборг, м/с 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

3.9 3.5 3.8 3.5 3.8 4.1 3.5 3.6 3.6 4.0 3.9 4.0 3.8 

 

Наибольшую повторяемость для рассматриваемого района имеют ветры юго-
западного и южного секторов, дующие с Финского залива  (таблица. 2.1.5, рис. 2.1.1-
2.1.2.). 

Таблица 2.1.5 Повторяемость различных направлений ветра по данным 
метеостанции Выборг, % 
Направление I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

С 13 13 10 11 12 11 11 9 9 9 11 13 11 

СВ 8 12 9 14 12 13 10 11 12 7 9 8 10 

В 9 11 11 13 12 11 10 12 10 9 11 10 11 

ЮВ 10 10 9 10 5 6 6 7 9 10 13 9 8 

Ю 16 18 22 20 17 15 15 13 12 16 15 15 16 

ЮЗ 19 18 22 19 24 23 26 22 19 20 17 19 22 

З 14 9 7 5 8 9 11 13 14 17 14 14 11 

СЗ 11 9 10 8 10 12 11 13 15 12 10 13 11 

штиль 9 11 11 11 8 8 9 10 10 7 5 7 9 
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Рис. 2.1.1. Роза ветров за год по данным метеостанции Выборг  
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Рис. 2.1.2. Розы ветров по месяцам по данным метеостанции Выборг  

Данные максимальным скоростям ветра и их обеспеченности (по направлениям) 

приняты в соответствии со справочником "Справочные данные по режиму ветра и 

волнения Балтийского, Северного, Черного, Азовского и Средиземного морей" 

(Российский морской регистр судоходства, СПб., 2006) и приведены в таблице 2.1.6. 

Таблица 2.1.6 Наибольшие скорости ветра в восточной части Финского залива, 

возможные 1 раз в год, 5, 10, 25, 50,100 лет, без учета направлений, и по восьми 

румбам, с интервалами осреднения 1час, 10 мин и 5 с (порывы) 

Т, лет С СВ В ЮВ Ю ЮЗ 3 СЗ Общее 

Интервал осреднения -1 час 

1 15,9 14,6 14,0 15,5 17,9 18,7 17,9 16,9 18,7 

5 18,7 16,7 15,8 17,9 20,6 20,9 19,9 19,5 20,9 

10 19,9 17,6 16,6 18,9 21,7 21,9 20,8 20,6 21,9 

25 21,4 18,8 17,6 20,3 23,3 23,2 22,0 22,0 23,3 

50 22,6 19,7 18,4 21,3 24,4 24,1 22,8 23,2 24,4 

100 23,3 20,2 18,8 21,9 25,1 24,7 23,3 23,8 25,1 

Интервал осреднения -10 мин 

1 17,1 15,6 15,0 16,7 19,3 20,2 19,3 18,2 20,2 

5 20,2 17,9 17,0 19,3 22,3 22,7 21,5 21,0 22,7 

10 21,5 18,9 17,8 20,4 23,6 23,8 22,5 22,3 23,8 

25 23,2 20,3 19,0 22,0 25,3 25,2 23,8 23,9 25,3 

50 24,6 21,3 19,8 23,1 26,7 263 24,8 25,2 26,7 

100 25,3 21,8 20,3 23,7 27,4 26,9 25,4 25,9 27,4 

Интервал осреднения - 5с 

1 20,3 18,4 17,7 19,7 23,0 24,1 23,0 21,6 24,1 

5 24,1 21,3 20,1 23,0 26,8 27,4 25,9 25,3 27,4 

10 25,8 22,6 21,2 24,5 28,5 28,8 27,2 26,9 28,8 

25 28,1 24,3 22,6 26,4 30,8 30,6 28,9 29,0 30,8 

50 29,8 25,6 23,7 27,9 32,6 32,1 30,1 30,6 32,6 

100 30,8 26,3 24,3 28,7 33,5 32,9 30,9 31,5 33,5 

 

Влажность воздуха 
Среднемесячная относительная влажность воздуха в течение года изменяется 

незначительно, достигая максимума в зимний период и снижаясь летом, и в среднем 

составляет 80% (таблица 2.1.7). 
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Таблица 2.1.7 Относительная влажность воздуха по данным метеостанции 

Выборг, % 

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

87 85 82 74 68 71 73 77 82 86 88 89 80 

 

Облачность 
Над рассматриваемой территорией, как и над большей частью Балтийского 

моря, наибольшая облачность наблюдается в холодное время года с октября по 

февраль, когда ее среднемесячный показатель составляет от 7,2 до 8,2 баллов 

(таблица 2.1.8). Наибольшее количество ясных дней отмечается в весенний период 

(таблица 2.1.9). 

Таблица 2.1.8 Облачность по данным метеостанции Выборг, баллы 

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

общая 7.8 7.2 6.6 6.2 5.8 6.4 6 6.3 6.7 7.4 8.2 8.2 6.9 

нижняя 6.1 5.1 4.6 3.5 3.2 3.8 3.4 3.7 4.4 5.7 6.9 6.7 4.8 

Таблица 2.1.9 Число ясных, облачных и пасмурных дней по данным 

метеостанции Выборг 

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

Общая облачность 

ясных 2 2 4 3 3 2 2 2 2 2 1 1 26 

облачных 10 11 14 16 20 19 21 20 17 13 9 9 179 

пасмурных 19 15 13 11 8 9 8 9 11 16 20 21 160 

Нижняя облачность 

ясных 6 7 11 12 12 8 10 9 7 5 3 4 94 

облачных 12 12 12 14 17 20 20 20 20 17 13 13 190 

пасмурных 13 9 8 4 2 2 1 2 3 9 14 14 81 

 
Атмосферные явления 
Число дней с осадками для данного региона в среднем составляет 250.  

Туманы наблюдаются преимущественно в зимний и весенний периоды, 

наибольшее количество дней с туманами приходится на март и апрель месяц.  

Среднее годовое количество дней с грозами для рассматриваемого района 

составляет 14 дней. 

В табл. 2.1.10 приведены осредненные по месяцам за многолетие 

продолжительности атмосферных явлений. 

Таблица 2.1.10 Число дней с различными явлениями по данным метеостанции 

Выборг 

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

дождь 6 5 7 10 14 16 15 16 18 18 13 8 146 

снег 22 20 16 7 1 0.1 0 0 0.1 4 14 20 104 

туман 2 3 4 4 2 0 0.3 1 2 3 2 2 25 

гроза 0 0 0 0.1 2 3 5 3 1 0.2 0 0 14 

метель 2 3 1 0.1 0 0 0 0 0 0.1 1 2 9 

гололёд 1 1 0.3 0 0 0 0 0 0 0.03 0.3 1 4 

изморозь 1 0.3 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0.4 2 

налипание 

мокрого снега 
0.2 0.1 0.1 0.03 0 0 0 0 0 0.03 0 0.3 1 
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Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия 

рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере района изысканий по данным ФГБУ 

«Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды» (ФГБУ «Северо-Западное УГМС) представлены в таблице 2.1.11. (Приложение 

Г CHLW2-3(d)-M-ООС2 книга 2 часть 2). 

Таблица 2.1.11. Метеорологические характеристики и коэффициенты, 

определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере по 

Всеволожскому району  

Коэффициент, зависящий  от стратификации атмосферы, А 160 

Коэффициент рельефа местности 1,0 

Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого 

месяца года (июля), ºС 

+21,7 

Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее 

холодного месяца года (января), ºС 

-8,0 

Повторяемость направлений ветра и штилей  за год %, 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ штиль 

11 11 11 9 16 20 11 11 7 

Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5%, м/с 9 

 

2.2. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА 

РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА 

В северо-западной части Карельского перешейка на побережье Финского залива 

располагается Выборгский массив гранитов-рапакиви, который является одним из 

крупнейших гранитных массивов мира. Протяженность его с севера на юг достигает 

180 километров, с запада на восток - от 60 до 130 километров. Общая площадь 

массива - 18 тысяч квадратных километров. 

В соответствии с ГОСТ 25100-95 и ГОСТ 20522-96 вся толща грунтов до глубины 

6,5 м разделена на 9 инженерно-геологических элементов (ИГЭ) с учетом возраста, 

генезиса, текстурно-структурных особенностей и номенклатурного вида слагающих 

участок грунтов.  

Четвертичная система – Q 

Современные четвертичные отложения – Q IV 

Техногенные отложения – t IV 

Техногенные отложения (t IV) распространены практически на территории парка.  

ИГЭ 1 – Насыпные грунты: песчано-гравийная смесь, перемешанная с супесями 

пластичными, коричневато-серыми, с частыми прослоями песков (до 5 см) разной 

крупности, влажными и насыщенными водой, с гнездами заторфованного грунта. Срок 

отсыпки более 20 лет. 

Залегают с поверхности или под почвенно-растительным слоем 0,00 – 0,10 и 

(абс. отм. 8,40 – 0,85 м), мощностью 0,30 — 2,90 м. 

Биогенные образования - b IV 

Представлены илами и заторфованными грунтами. Илы встречены только в 

скважинах пробуренных с воды. Заторфованные грунты залегают локально и 

встречены только в скважинах пробуренных вдоль береговой линии. 

ИГЭ 2 – Илы текучие, черные, слабозаторфованные, насыщенные водой. 
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Встречены с поверхности дна (абс. отм. 0,15 – минус 2,00 м), мощностью 0,20 – 

0,80 м. 

ИГЭ 3 – Среднезаторфованные грунты, среднеразложившиеся, черные, влажные 

и насыщенные водой, с прослоями супесей пластичных, с корнями растений и 

деревьев. 

Залегают на глубине 0,2 1,30 м, (абс. отм. 1,90 – минус 0,35 м), мощностью 0,80 – 

1,10 м. 

Озерные отложения – l IV 

Представлены суглинками текучими. Озерные отложения распространены на 

всей исследуемой территории. Суглинки разделены по содержанию органических 

веществ. 

ИГЭ 4 – Суглинки тяжелые пылеватые, текучие, коричневато-серые, слоистые, 

тиксотропные, с примесью органических веществ до 10%, с прослоями пыли и песков 

пылеватых, насыщенных водой.  

Залегают на глубине 0,10 – 2,50 м, (абс. отм. 2,70 – минус 2,50 м), мощностью 

0,30 – 4,70 м. 

ИГЭ 5 – Суглинки легкие пылеватые, текучие, коричневато-серые, слоистые, 

тиксотропные, с содержанием органических веществ до 5%, с прослоями пыли и песков 

пылеватых, насыщенных водой.  

Залегают на глубине 1,30 – 3,80 м, (абс. отм. 0,50 – минус 2,20 м), мощностью 

1,20 – 3,30 м. 

Верхнечетвертичные отложения – QIII 

Озерно-ледниковые отложения – lg III 

Представлены суглинками текучепластичными и песками гравелистыми. 

Залегают локально на всей территории изысканий. 

ИГЭ 6 – Суглинки легкие пылеватые, текучепластичные, серые, слоистые, 

тиксотропные, с линзами и прослоями пыли и песков пылеватых, насыщенных водой. 

Встречены только на территории музейного комплекса на глубине 2,70 – 3,00 м, 

(абс.отм. 4,30 -4,70 м), мощностью 0,50 – 1,90 м. 

ИГЭ 7 – Пески гравелистые, средней плотности. Серые, влажные и насыщенные 

водой, с единичными включениями.  

Встречены на глубине 0,10 – 3,80 м, (абс.отм. 1,00 – 6,20 м), мощностью 0,40 – 

3,00 м. 

Верхнепротерозойские отложения – PR 

Представлены дресвяно-щебенистыми грунтами и глыбами гранита. Отложения 

распространены на всей исследуемой территории. 

ИГЭ 8 – Дресвяно-щебенистые грунты, с супесчаным заполнителем до 25%, со 

слабоокатанными гравием и галькой. Обломочный материал - граниты. Заполнитель - 

суглинки и супеси твердые и полутвердые, серые. 

Встречены на глубине 0,10 – 4,70 м, (абс.отм. 2,40 – минус 0,05 м), вскрытой 

мощностью 0,30 – 1,50 м. 

ИГЭ-9 - Коренные породы, кислого состава с кварцевыми жилами, глыбы 

гранита, породы выветрелые, трещиноватые. Трещины и межблочные пространства 

заполнены супесями и песком разной крупности.  

Встречены на глубине 0,20 – 6,20 м, (абс.отм. 7,50 – минус 3,35 м), вскрытой 

мощностью 0,20 – 0,80 м. 
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2.3. ГИДРОЛОГИЧЕСКАЯ И ГИДРОМЕТЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

РАЙОНА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА 

В региональном плане рассматриваемая территория расположена в южной 

части Балтийского гидрогеологического массива,  представляющего собой бассейн 

трещинных вод. Гидрогеологические условия района определяются следующими 

факторами: избыточным увлажнением; значительным распространением морских и 

озерных отложений со слабой водопроницаемостью, резкой расчлененностью 

рельефа, малой мощностью и прерывистым распространением четвертичных 

отложений, отсутствием регионального водоупора в осадочных породах. По условиям 

циркуляции и накопления подземные воды района делятся на порово-пластовые, 

приуроченные к песчано-глинистому комплексу четвертичных отложений и трещинные 

воды, связанные с трещинами в кристаллических породах. 

Ледниковые отложения, в пределах полосы их выхода на дневную поверхность, 

в основном, сдренированы. Однако, на отдельных участках западного и южного 

побережья, выходящие на поверхность ледниковые отложения, местами 

водонасыщены. Здесь грунтовые воды каптируются колодцами. 

На остальной территории четвертичные отложения, залегающие с поверхности, 

представлены в основном комплексом песчано-глинистых морских и озерных осадков, 

характеризующихся слабой водопроницаемостыо, прерывистостью распространения, 

малой мощностью, изменчивостью литологического состава. 

Водовмещающими грунтовые воды четвертичными морскими и озерными 

отложениями являются пески мелкие и пылеватые, супеси и суглинки с прослоями 

песков, ленточные суглинки, торф и насыпные грунты. Мощность водоносного 

горизонта грунтовых вод в четвертичных отложениях колеблется от 2 до 10 м. Общее 

направление движения грунтовых вод радиальное - от центральной, наиболее 

возвышенной части гранитного массива, к его периферии - побережью Выборгского 

залива. Дренирование грунтовых вод осуществляется скрытым путем, источники и 

пластовые выходы редки, встречаются верховые и низинные болота и заболоченные 

межсельговые ложбины. Грунтовые воды в четвертичных отложениях залегают на 

глубинах от 0,1 м до 5 м. Абсолютные отметки зеркала грунтовых вод изменяются от 

0,5 до 5 м, реже до 8 м. 

По данным полевых опытно-фильтрационных работ коэффициенты фильтрации 

моренных отложений - песков разной крупности несортированных, иногда глинистых, с 

гравием, галькой и валунами - от I м/сут. до 10 м/сут., супесей и суглинков с прослоями 

песка -от 0,05 м/сут. до 0,2 м/сут, суглинки и супеси с растительными остатками - от 

0,01 до 0,1 м/сут., торфов - 0,1-1,0 м/сут. 

Питание горизонта грунтовых вод происходит за счет инфильтрации 

атмосферных осадков. 

Значительная часть приморской равнины классифицируется как слабо 

дренированная. Это во многом связано со специфическими фильтрационными 

свойствами ленточных суглинков, получивших развитие в частности в приморской 

части парка Монрепо. Ленточные суглинки, в связи с четко выраженной ленточной, 

текстурой, анизотропны по фильтрационным свойствам: слабопроницаемы в 

горизонтальном направлении и практически водоупорны в вертикальном. Эти свойства, 
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при прочих равных условиях, обусловливают высокое положение уровней грунтовых 

вод и подтопление отдельных частей территории (поляны: Большая, долина 

Розенталь, Елисеевские поля, напротив о. Людвигштайн). 

Подземные воды кристаллических пород приурочены, в основном, к наиболее 

трещиноватой верхней зоне гранитов, преимущественно до глубин 50-70 м, в связи с 

отсутствием регионального водоупора в осадочных породах, трещинные воды гранитов 

образуют единую гидравлически связанную систему с водами циркулирующими в 

четвертичных отложениях, что, в целом, позволяет объединить их в единый комплекс 

грунтовых вод. Трещинные воды гранитов, как правило, безнапорные и лишь на 

отдельных участках, где трещиноватые зоны перекрыты глинистыми четвертичными 

осадками, могут иметь незначительный местный напор (источник «Нарцисс» 

(«Сильмия»). Область питания грунтовых вод, в основном, совпадает с областью их 

распространения, Водообильность трещиноватых зон гранитов, в целом, 

незначительная и очень пестрая. В скважинах, вскрывших трещиноватые зоны, 

удельные дебиты при откачках изменялись от 0,01 л/сек, до 5 л/сек, коэффициенты 

фильтрации варьируют в широких пределах от 0,8 м/сут, до 6,2 м/сут. Грунтовые воды, 

залегающие в гранитном массиве, практически не защищены от агентов 

поверхностного загрязнения. 

Нормирование химического состава подземных вод происходит в условиях 

интенсивной циркуляции, охватывающей все водоносные горизонты, так как они 

гидравлически связаны и между ними происходит постоянный свободный водообмен. 

По химическому составу грунтовые воды пресные гидрокарбонатно-сульфатные и 

гидрокарбонтные магниево-кальциевые, кислые (рН 4,9-5,8) с минерализацией 0,1-0,2 

г/л. 

Уровни воды Выборгского залива определяются его гидрологическим режимом: 

речным стоком (в очень небольшой мере), притоком нагонных вод и 

метеорологическим режимом. Колебание уровня воды обусловлены, главным образом, 

синотическими процессами над Балтикой, а также местными гидродинамическими, 

морфологическими и другими факторами. Уровни воды подвержены в основном 

непериодическими (ΔН=1,3 м) колебаниям сгонно-нагонного характера. Периодические 

приливно-отливные колебания выражены слабо (ΔН<0,22 м). Кроме того, важное 

значение имеют подъемы, вызванные одновременным воздействием на водную 

поверхность ветра и атмосферного давления, когда может возникнуть длинная волна 

(ΔН< I м). Сейшевые колебания уровня воды, связанные с резким изменением 

атмосферного давления и ветра, имеют амплитуду, как правило, 0,2-0,5 м, иногда 

достигая 1 м. 

В многолетнем ходе средних годовых уровней воды наблюдается цикличность, 

продолжительность периодов составляет 25-30 лет. Средний многолетний уровень - 

0,01 мБС. Многолетняя амплитуда колебания средних годовых уровней воды 

составляет 0,35 м. 

Внутригодовые колебания уровня хорошо выражены. В годовом ходе уровня 

воды имеются два максимума: осенний и зимний и два минимума: весенний и осенний. 

Осенний максимум наблюдается в основном в октябре, реже - в сентябре; зимний - 

чаще в декабре. Весенний минимум (наиболее глубокий), как правило, имеет место в 

марте-апреле, осенний - в ноябре. Внутрисуточные колебания уровня воды в среднем 
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составляет 0,3 м, достигая в отдельные годы 2,5 м. Абсолютная амплитуда колебания 

уровня воды составляет 2,83 м. 

Наибольшая повторяемость уровня воды за год приходится на интервал от 0,1 

до минус 0,2 мБС. Как показали расчеты, уровни воды залива по всем характеристикам 

ниже отметки дамбы Розенталя (1,6 м). Перелив через дамбу мог происходить в 

период его эксплуатации, только в экстремальных случаях (один раз в 100 лет). 

Залив ежегодно покрывается сплошным неподвижным льдом. Сроки появления 

и схода льда меняются в значительных пределах. Ледостав устанавливается в 

среднем во второй декаде декабря. Во второй половине лед взламывается, приходит в 

движение и размывается водой. Полное очищение залива ото льда обычно происходит 

в первой декаде мая. 

Максимальная толщина льда, наблюдается, как правило, в марте и составляет 

0,5-0,7 м, достигая в суровые зимы 0,8-0,9 м. Продолжительность периода с 

ледоставом составляет 140-170 суток. 

Гидрогеологические условия участка характеризуются наличием одного 

горизонта грунтовых вод, приуроченных к комплексу четвертичных отложений. Данные 

отложения образуют единую толщу безнапорных грунтовых вод. Питание грунтовых 

вод осуществляется за счёт инфильтрации атмосферных осадков. Подземные воды 

гидравлически связаны с водами Выборгского залива. Уровень грунтовых вод 

соответствует уровню воды в заливе.  

Максимальная многолетняя амплитуда колебания уровня подземных вод 

составляет 1,5-1,8 м (данные «Материалов отчетов о режиме подземных вод 

Ленинградского артезианского бассейна за 1987, 1990 г.» изд.1991 г). 

Максимальное положение уровня грунтовых вод на территории следует ожидать 

в периоды обильного выпадения атмосферных осадков и снеготаяния, возможно 

появление зеркала грунтовых вод на поверхности. 

Сведения о водном объекте – бухта Защитная Выборгского залива бассейна 

Балтийского моря представлены в соответствующей справке Невско-Ладожского 

бассейнового водного управления № Р6-34-5330 от 26.07.2013г. (Приложение Ж-5 

CHLW2-3(d)-M-ООС2 книга 2 часть 2). 

На прибрежной территории изысканий имеется ряд гидротехнических 

сооружений (берегоукрепления, пирсы, дамбы) подлежащих восстановлению с 

реставрацией. 

Прибрежная территория изысканий полностью располагается в водоохранной 

зоне (ВЗ), прибрежной защитной полосе (ПЗП) и береговой полосе бухты Защитная 

Выборгского залива (ВЗ – 500 м, ПЗП- 50 м, береговая полоса (БП) – 20 м). В 

Приложении Ж-6 представлено соответствующее письмо НЛБВУ № Р6-35-1430 от 

11.03.2013г. Поскольку проектируемые работы будут проводиться в границах ВЗ, ПЗП и 

БП бухты Защитная, а также в акватории бухты Защитная, в соответствии со ст. 11 

Водного кодекса РФ до начала проектируемых работ должны быть оформлены 

решения о предоставлении водного объекта (бухта Защитная) в пользование для 

строительства гидротехнических сооружений и проведения дноуглубительных работ, 

связанных с изменением дна и берегов (письмо НЛБВУ № Р6-35-3954 от 17.05.2013г., 

письмо Комитета по природным ресурсам Ленинградской области № kpr-01-12061/13-0-

1 от 20.01.2014г., Приложение Ж-3 CHLW2-3(d)-M-ООС2 книга 2 часть 2). 
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2.4. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ  

Участок изысканий не попадает в границы действующих особо охраняемых 

природных территорий (ООПТ) федерального, регионального и местного значений 

(письмо Минприроды России № 12-47/10523 от 21.05.2014г., Приложение Д-1 CHLW2-

3(d)-M-ООС2 книга 2 часть 2). Однако, участок изысканий входит в границы 

перспективной ООПТ – природный парк регионального значения «Парк Монрепо» 

(письмо Комитета по природным ресурсам Ленинградской области № kpr-01-2406/14-0-

1 от 24.03.2014г., Приложение Д-1 CHLW2-3(d)-M-ООС2 книга 2 часть 2). Планируемый 

год создания 2025. Цель создания: сохранение старинного парка, вписанного в 

ландшафт Балтийского кристаллического щита (является единственным в России 

старинным парком на скальных скандинавских ландшафтах) и сохранение природных 

комплексов с высочайшим биологическим разнообразием и заслуживающими охраны 

геологическими объектами – «бараньими лбами».  

Ближайшая действующая ООПТ – памятник природы «Остров Густой» - 

располагается на расстоянии 13 км к юго-западу от участка изысканий в Выборгском 

заливе. 

На рисунке 2.4.1. представлена карта-схема Выборгского района с обозначением 

границ ООПТ (карта получена с сайта «ООПТ Ленинградской области» - 

http://oopt.aari.ru/lo_map).  

 
Рис. 2.4.1 Схема границ ООПТ на территории Выборгского района 

Ленинградской области 

В Приложении, Книга 7. Инженерно-экологические изыскания» представлена 

справка Департамента государственной охраны, сохранения и использования объектов 

культурного наследия Комитета по культуре Ленинградской области № культ-05-05-

733/13-0-1 от 18.03.2013г. о том, что объект «Комплекс усадебных домов и парковых 

Участок 

изысканий 

Памятник природы 

«Остров Густой» 
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сооружений (бывший парк «Монрепо») XVIII-XIX вв.» является объектом культурного 

наследия федерального значения и состоит под государственной охраной согласно 

Постановлению СМ РСФСР № 1327 от 30.08.1960г. 

 

2.5. НАЛИЧИЕ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 

На участке, восстановления гидротехнических сооружений и производства работ 

в водной акватории на объекте «Комплекс усадебных домов и парковых сооружений 

(бывший парк «Монрепо» XVIII-XIX вв. Реставрация с приспособлением под музейно-

выставочные функции». по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, парк Монрепо 

месторождения полезных ископаемых отсутствуют Приложение Д-3 CHLW2-3(d)-M-

ООС2 книга 2 часть 2.  

 

2.6. СОСТОЯНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

Исследования атмосферного воздуха и оценка результатов измерений на 

территории участка проводилось в соответствии СанПиН 2.1.6.1032-01, ГН 2.1.6.1338-

03, ГН 2.1.6.1983-05. 

Для оценки санитарно-химического состояния атмосферного воздуха 

определялись концентрации взвешенных веществ, углерода оксида, азота диоксида, 

азота оксид, серы диоксида. 

Отбор проб атмосферного воздуха производился в соответствии с РД 52.04.186-

89 [48] (п. 5.2.1.4., п. 5.2.7.2., п. 6.5.2., п. 5.2.6.). Отбор проб проводился в 1-й точке.  

Результаты исследований содержания загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе на участке изысканий, предназначенном под восстановление гидротехнических 

сооружений (дноуглубление, берегоукрепление) парка Монрепо, расположенном по 

адресу: Ленинградская область, г. Выборг, парк Монрепо, приведены в протоколе 

исследований  атмосферного воздуха № 872-а от 29.04.2014г. (отчет инженерно-

экологических изысканий Приложения, книга 7). 

В результате анализа полученных результатов санитарно-химического анализа 

атмосферного воздуха установлено, что концентрации исследуемых веществ не 

превышают предельно допустимые концентрации (ПДК) для воздуха населённых мест 

и соответствуют СанПиН 2.1.6.1032-01 (экспертное заключение ФГБУЗ ЦГиЭ № 122 

ФМБА России № 78.22.737/16-62 от 05.05.2014г., представлено в отчете инженерно-

экологических изысканий Приложения, книга 7.) 

 

2.7. ИССЛЕДОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ РИСКА  

Измерения уровней шума с оценкой результатов измерений на территории 

участка проводились в соответствии с СН 2.2.4/2.1.8.562-96 [33], ГОСТ 23337-78, МУК 

4.3.2194-07. 

Измерения эквивалентных и максимальных уровней звука в дневное время 

проведены на границах территории акватории бухты Защитная в 2-х точках.  

Результаты измерений уровней шума на обследуемой территории, 

предназначенной под восстановление гидротехнических сооружений (дноуглубление, 
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берегоукрепление) парка Монрепо, расположенной по адресу: Ленинградская область, 

г. Выборг, парк Монрепо, приведены в таблице 2.6.4.1.  

Таблица 2.6.4.1. 

№ 
пп/по 
плану 

Место проведения измерений Характер шума 
Уровни звука, дБА 

Экв. Макс. 

1 2 3 4 5 

1/1 
Точка проведения измерений – на 

границе территории акватории бухты 
Защитной и прибрежной территории 

Непост. 30 36 

2/2 
Точка проведения измерений – на 

границе территории акватории бухты 
Защитной и прибрежной территории 

Непост. 28 33 

Уровни шума не регламентируются для территорий, предназначенных под 

проектируемые цели. Результаты измерений могут использоваться при 

проектировании. 
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3. ВОЗМОЖНЫЕ ВИДЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Согласно п. 2 статьи 16 Федерального закона «Об охране окружающей среды» 

(2002 г.) к видам негативного воздействия на окружающую среду относятся: 

 выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ; 

 сбросы загрязняющих веществ и микроорганизмов в поверхностные водные 

объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади; 

 замутнение акватории; 

 загрязнение недр, почв; 

 образование и размещение отходов производства и потребления; 

 загрязнение окружающей среды шумом, теплом, электромагнитным, 

ионизирующим и другими видами физических воздействий; 

 иные виды негативного воздействия на окружающую среду. 

Негативное воздействие на качество поверхностных и подземных вод в процессе 

строительства могут оказать: 

 механическое нарушение грунтов в районе строительства; 

 загрязнение поверхностных и подземных вод в результате утечек горюче-

смазочных материалов от строительной и эксплуатационной техники; 

 захламление территории бытовыми и строительными отходами. 

Перечисленные возможные виды негативного воздействия на окружающую 

среду для намечаемой хозяйственной деятельности не свойственны или не выходят за 

установленные нормативы допустимого воздействия на объекты окружающей среды. 

Это объясняется тем, что воздействие на природную окружающую среду при 

строительстве и эксплуатации проектируемого объекта ограничивается рядом 

природоохранных мероприятий, таких как: 

 устройство автодорог (проездов) с твердым капитальным покрытием; 

 сбор дождевых стоков в ливневую канализацию с последующей очисткой их 

на очистных сооружениях. 

Исходя из местоположения объекта, механизма техногенного воздействия, 

особенностей компонентов природной среды, на которую в первую очередь 

распространяется воздействие, рекомендуется предусмотреть следующие основные 

виды экологического мониторинга: 

 мониторинг атмосферного воздуха; 

 мониторинг поверхностных вод; 

 гидрогеологический мониторинг. 

Неблагоприятные воздействия намечаемой деятельности (в том числе работы 

строительной техники при выполнении мероприятий) снижаются за счет обязательного 

соблюдения экологических требований при проведении хозяйственных мероприятий, 

ограничения объёмов использования природных ресурсов и нормированием 

воздействия планируемых работ на все компоненты природной среды при разработке 

специальных проектов. 
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Объекты окружающей среды, которые могут быть затронуты намечаемой 

хозяйственной деятельностью 

В результате осуществления намечаемой хозяйственной деятельности 

реконструируемый объект может оказать воздействие на некоторые объекты 

окружающей среды (ст. 4 Федерального закона № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»): 

 земли, недра, почвы; 

 поверхностные и подземные воды; 

 акватория Выборгского залива 

 атмосферный воздух. 
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4. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Настоящий раздел Оценки воздействия проектируемого объекта на окружающую 

среду выполнен для обоснования воздействия на компоненты окружающей среды, 

которое может возникнуть при создании и эксплуатации гидротехнических сооружений 

расположенных в Ленинградской области г. Выборг музей-заповедник Парк Монрепо». 

На период эксплуатации проектируемого данные гидротехнические сооружения 

не будут оказывать негативного влияния на окружающую природную среду. 

Намечаемая деятельность по реконструкции проектируемого объекта связана с 

привносом в окружающую среду: 

 химических веществ в виде выбросов в атмосферный воздух от 

строительной техники; 

 образованием отходов; 

 шума, создаваемого автотранспортом, проезжающего на территорию 

объекта. 

Привнос радиоактивных веществ и излучений, ионизирующих и 

электромагнитных излучений не предусматривается. 

Изъятие земельных и агрокультурных ресурсов, полезных ископаемых, ресурсов 

флоры и фауны, а также природных и культурных памятников не происходит. 

Данный раздел ОВОС разработан в соответствии с требованиями Федерального 

закона об охране окружающей среды и предназначен для первоочередного 

рассмотрения воздействия проектируемого объекта на окружающую природную среду. 

Оценка воздействия объекта произведена на период реконструкции 

гидротехнических сооружений. Воздействие объекта на окружающую среду в период 

производства строительных работ и в период эксплуатации подробно будет 

рассматриваться в разделе «Перечень мероприятий по охране окружающей среды». 



 

 
 

Изм. 

 
Кол.уч 

 

№ док. 

 

Подп. 

 
Дата 

CHLW2-3(d)-M –ООС 2  
Лист 

 
61 

 

И
н
в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

П
о

д
п
. 

и
 д

а
та

 

 
 

В
за

м
. 

и
н
в
. 

№
 

Формат А4  

 
Лист 

73 

5. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ГЕОЛОГИЧЕСКУЮ СРЕДУ 

5.1. Характеристика геологических условий 

Все неровности современного рельефа были сформированы после ухода ледника 

последнего оледенения 12-10 тыс. лет тому назад. 

Геологическая карта Санкт-Петербурга и Ленинградской области представлена на 

рис. 5.1.1. (по данным официального сайта СПбО Института геоэкологии РАН: 

http://www.hge.pu.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=535&Itemid=130). 

 

 
Площадка работ располагается по адресу Ленинградская область, Выборгский 

район, г. Выборг, парк Монрепо.   

В северо-западной части Карельского перешейка на побережье Финского залива 

располагается Выборгский массив гранитов-рапакиви, который является одним из 

крупнейших гранитных массивов мира. Протяженность его с севера на юг достигает 180 

километров, с запада на восток - от 60 до 130 километров. Общая площадь массива - 18 

тысяч квадратных километров. 

Город Выборг находится на территории Балтийского щита (Выборгская 

низменность), высоты над уровнем моря от 0 до 33 метров. Здесь близко к поверхности 

выходят породы раннепротерозейского периода. Они покрыты озёрными и озёрно-

аллювиальными отложениями четвертичного периода. Характерными ледниковыми 

формами рельефа являются «бараньи лбы». 

Наиболее частые выходы на поверхность гранитов-рапакиви находятся 

непосредственно в окрестностях Выборга, на территории парка Монрепо. 

Рассматриваемая территория расположена в пределах Балтийского 

кристаллического щита, сложенного породами докембрия. Дочетвертичные породы имеют 

первично-интрузивное происхождение и представлены гранитным комплексом рапакиви, а 

http://www.hge.pu.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=535&Itemid=130
http://traditio-ru.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B9&action=edit&redlink=1
http://traditio-ru.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4&action=edit&redlink=1
http://traditio-ru.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%B8_%D0%BB%D0%B1%D1%8B&action=edit&redlink=1
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точнее биотитроговообманковыми выборгитами и жилами биотитовых гранит-аплитов. 

Граниты рапакиви образовались около 1650-1750 млн. лет назад. Они представляют 

собой розовые или серовато-розовые массивные скальные кристаллические породы, 

состоящие в основном из калиевого полевого шпата, кварца, плагиоклаза, небольшого 

количества биотита и амфибола. Характерной особенностью гранитов рапакиви являются 

преобладающая овоидная форма вкрапленников калиевого шпата, окруженного каймой 

плагиоклаза диаметром 1-5 см. Граниты рапакиви сравнительно легко разрушаются при 

выветривании, с чем и связано их название (по фински - rара - гнилой, kivi- камень). 

Массив гранитов имеет блоковое строение, для которого характерно интенсивное 

проявление первичных трещин отдельности. Падение трещин крутое, до вертикального. 

Тектонические трещины развиты менее интенсивно, к ним, как правило приурочены 

крупные формы рельефа - ложбины, долины ручьев. Выходы гранитов на поверхность 

наблюдаются в пределах наиболее возвышенной центральной части острова на отметках 

от 15-20 м до 30-35 м. Часто на поверхности гранитов видны крупные царапины - следы 

экзарационной деятельности ледника. 

Четвертичные отложения прерывистым чехлом залегают на поверхности гранитов, 

формирование комплекса четвертичных отложений непосредственно связано с 

аккумулятивно-денудационной деятельностью последнего (валдайского) оледенения, а 

также с поздне- и послеледниковыми абразионно- и эрозионно-аккумулятивными 

процессами. 

Все это нашло свое отражение в пестроте литологического состава четвертичных 

отложений. Мощность четвертичных отложений в основном, варьирует от 0,5 м до 3,0 м, 

достигая иногда 5-10 м. Отсутствуют четвертичные отложения лишь в местах, где на 

поверхности обнажаются породы кристаллического фундамента (в центральной части 

острова). 

В составе верхнего звена четвертичной системы выделены лужские ледниковые 

слои валдайского надгоризонта (gIIIvdlz3). Современное звено четвертичной системы 

составляют: морские и озерные нерасчлененные осадки (m,l IV), озерные (l IV), биогенные 

(b IV), и техногенные (t IV) отложения.  

Ледниковые отложения лужской морены валдайского надгоризонта (gIIIvdlz3) 

широко распространены на рассматриваемой территории. Они залегают с поверхности на 

гранитах в пределах абсолютных отметок от 5-7 м до 15-17 м, слагая, как правило, первый 

пояс четвертичных отложений, обрамляющий гранитный массив. На абсолютных отметках 

ниже 7-5 м лужская морена перекрывается толщей современных морских и озерных 

отложений. Мощность лужской морены, в пределах её выхода на дневную поверхность, в 

основном, варьирует в пределах от 0,3 м до 1,0 м, реже, в углублениях дочетвертичного 

рельефа, достигает 1,5-2,5 м. В пределах распространения морских и озерных отложений 

лужская морена вскрывается на глубинах от 0,5 м до 9,0 м (абсолютные отметки кровли - 

от плюс 5-6 м до минус 5-8 м). Лужская морена выстилает днища межсельговых ложбин и 

долин. Всего в пределах исследованной территории нами выделены три крупные долины,  

пересекающие парк Монрепо с юго-запада на северо-восток. Первая долина расположена 

в северо-западной части парка. Вторая долина пересекает центральную часть парка и 

заканчивается в районе источника Нарцисс (Сильмия) в парке Монрепо. Третья, наиболее 

крупная и разветвленная долина, пересекает остров в его юго-восточной части и 

заканчивается в парке Монрепо на Большой поляне напротив усадьбы Людвига Николаи. 
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Моренные отложения представлены песками разной крупности, несортированными, 

часто глинистыми, серыми, желтовато-серыми и жёлтыми, содержащими от 10-15% до 30-

40% гравия, гальки и валунов кристаллических пород. 

Прибрежную морскую равнину слагает комплекс современных морских и озерных 

осадков древнего Балтийского моря, залегающих на ледниковых отложениях в пределах 

абсолютных высот до 5-10 м. Литологический состав нерасчлененных морских и озерных 

осадков довольно пестрый. Они представлены песками мелкими и пылеватыми, супесями 

и суглинками с прослоями мелких и пылеватых песков (с характерной тонкой слоистостью 

ленточного типа). Пески мелкие и пылеватые серые и желтые, средней плотности 

сложения, водонасыщенные, мощностью от 0,2 м до 2 м. Пески залегают с поверхности в 

основном в западной и южной частях береговой зоны острова. Супеси и суглинки серого и 

зеленовато-серого цвета, с характерной тонкой слоистостью, ленточного типа, 

пластичные имеют наиболее широкое распространение в северо-западной части острова 

и прибрежной зоне парка Монрепо. Мощность ленточных отложений достигает 5-9 м. 

Суглинки и супеси часто иловатые с большим содержанием органики (поляны: Большая, 

Розенталь,  напротив о. Смерти). 

Озерные отложения выделены в северо-западной части острова вокруг 

безымянного озера в пределах абсолютных отметок 15-18 м и в центральной части 

межсельговой долины. Представлены озерные осадки мелкими и пылеватыми песками, 

реже супесями, мощностью до 1 м. 

Биогенные отложения получили развитие вокруг остаточных озер, в днищах 

межсельговых долин (ложбин) и в пределах прибрежной зоны. Биогенные отложения 

представлены торфом средней степени разложенности. Мощность торфа варьирует в 

пределах от 1 до 2 м, реже до 3-5 м. 

Техногенные грунты имеют локальное распространение. Они слагают 

железнодорожные насыпи, свалки, дамбы, насыпные территории. Железнодорожные 

насыпи сложены валунами, глыбами и блоками гранитов с гравием, щебнем и песком в 

заполнителе и достигают высоты от 2 м до 9 м. Особое значение техногенные грунты 

играют на отдельных участках парка Монрепо. Они развиты в пределах усадьбы Николаи, 

на Большой приусадебной поляне, в районе оранжерей, слагают прогулочные тропинки и 

дорожки в приморской части парка. Мощность насыпных грунтов - до 0,5 м. В состав 

насыпных грунтов входят: щебень, дресва, гравий, песок, шлак, битый кирпич. Дамбы и 

причалы сложены из валунов и блоков гранитов. 

По данным инженерно-геологических изысканий в геологическом строении 

территории [73] до глубины 6,5 м в соответствии с ГОСТ 25100-95 и ГОСТ 20522-96 вся 

толща грунтов разделена на 9 инженерно-геологических элементов (ИГЭ) с учетом 

возраста, генезиса, текстурно-структурных особенностей и номенклатурного вида 

слагающих участок грунтов.  

Техногенные отложения (t IV) распространены практически на территории парка.  

ИГЭ 1 – Насыпные грунты: песчано-гравийная смесь, перемешанная с супесями 

пластичными, коричневато-серыми, с частыми прослоями песков (до 5 см) разной 

крупности, влажными и насыщенными водой, с гнездами заторфованного грунта. Срок 

отсыпки более 20 лет. Залегают с поверхности или под почвенно-растительным слоем 

0,00 – 0,10 и (абс. отм. 8,40 – 0,85 м), мощностью 0,30 — 2,90 м. 
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Биогенные образования (b IV) представлены илами и заторфованными грунтами. 

Илы встречены только в скважинах пробуренных с воды. Заторфованные грунты залегают 

локально и встречены только в скважинах пробуренных вдоль береговой линии. 

ИГЭ 2 – Илы текучие, черные, слабозаторфованные, насыщенные водой. 

Встречены с поверхности дна (абс. отм. 0,15 – минус 2,00 м), мощностью 0,20 – 0,80 м. 

ИГЭ 3 – Среднезаторфованные грунты, среднеразложившиеся, черные, влажные и 

насыщенные водой, с прослоями супесей пластичных, с корнями растений и деревьев. 

Залегают на глубине 0,2 1,30 м, (абс. отм. 1,90 – минус 0,35 м), мощностью 0,80 – 1,10 м. 

Озерные отложения (l IV) представлены суглинками текучими. Озерные отложения 

распространены на всей исследуемой территории. Суглинки разделены по содержанию 

органических веществ. 

ИГЭ 4 – Суглинки тяжелые пылеватые, текучие, коричневато-серые, слоистые, 

тиксотропные, с примесью органических веществ до 10%, с прослоями пыли и песков 

пылеватых, насыщенных водой. Залегают на глубине 0,10 – 2,50 м, (абс. отм. 2,70 – минус 

2,50 м), мощностью 0,30 – 4,70 м. 

ИГЭ 5 – Суглинки легкие пылеватые, текучие, коричневато-серые, слоистые, 

тиксотропные, с содержанием органических веществ до 5%, с прослоями пыли и песков 

пылеватых, насыщенных водой. Залегают на глубине 1,30 – 3,80 м, (абс. отм. 0,50 – минус 

2,20 м), мощностью 1,20 – 3,30 м. 

Озерно-ледниковые отложения (lg III) представлены суглинками текучепластичными 

и песками гравелистыми. Залегают локально на всей территории изысканий. 

ИГЭ 6 – Суглинки легкие пылеватые, текучепластичные, серые, слоистые, 

тиксотропные, с линзами и прослоями пыли и песков пылеватых, насыщенных водой. 

Встречены только на территории музейного комплекса на глубине 2,70 – 3,00 м, (абс.отм. 

4,30 -4,70 м), мощностью 0,50 – 1,90 м. 

ИГЭ 7 – Пески гравелистые, средней плотности. Серые, влажные и насыщенные 

водой, с единичными включениями. Встречены на глубине 0,10 – 3,80 м, (абс.отм. 1,00 – 

6,20 м), мощностью 0,40 – 3,00 м. 

Верхнепротерозойские отложения (PR) представлены дресвяно-щебенистыми 

грунтами и глыбами гранита. Отложения распространены на всей исследуемой 

территории. 

ИГЭ 8 – Дресвяно-щебенистые грунты, с супесчаным заполнителем до 25%, со 

слабоокатанными гравием и галькой. Обломочный материал - граниты. Заполнитель - 

суглинки и супеси твердые и полутвердые, серые. Встречены на глубине 0,10 – 4,70 м, 

(абс.отм. 2,40 – минус 0,05 м), вскрытой мощностью 0,30 – 1,50 м. 

ИГЭ-9 - Коренные породы, кислого состава с кварцевыми жилами, глыбы гранита, 

породы выветрелые, трещиноватые. Трещины и межблочные пространства заполнены 

супесями и песком разной крупности. Встречены на глубине 0,20 – 6,20 м, (абс.отм. 7,50 – 

минус 3,35 м), вскрытой мощностью 0,20 – 0,80 м. 

 

5.2. Свойства донных отложений архивных материалов 

Анализ оценки степени техногенных загрязнений донных отложений прибрежной 

части акватории бухты можно провести по Отчету по инженерно-экологических изысканий 

Приложения, книга 7., выполненных аккредитованной лабораторией промышленной 

санитарии и экологии ООО «ЛиК» [74] так и на основе архивных материалов выполненных 

научно-исследовательской работы ОИЭПР в 1990 г . 
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5.2.1. Загрязненность донных отложений нефтепродуктами. 

Оценка общего содержания нефтепродуктов в отобранных пробах проводилась 

методом экстракционно-информативной (ИК) фотометрии на анализаторе 

нефтепродуктов АНБТ-79 (ЛСКБ «Нефтехимавтоматика»). Результаты анализов 

свидетельствуют, что содержание нефтепродуктов в изученных пробах изменяется от 

0,0025% до 0,1% при среднем 0,032%, т.е. среднее в три раза выше, чем в так 

называемых, условно чистых районах Балтийского моря. Что касается распределения 

нефтепродуктов в пределах рассматриваемой площади, то пробы с повышенным 

содержанием концентрируются в наиболее удаленной от берега зоне. Максимальные 

содержания их отмечаются в юго-восточной части бухты, вероятно, откуда и происходит 

их вынос. Содержание нефтепродуктов в прибрежной зоне относительно низкое, и обычно 

не превышает 0,01%. 

5.2.2. Оценка концентрации органического вещества в донных 

отложениях. 

Определение общего содержания органического вещества (С) осуществлялось 

методом сухого сжигания в печи элементного анализа. 

Расчет С на породу осуществляется с учетом нерастворимого осадка. 

 Содержание С в пробах изменяется от 0,17% до 3,57% , при среднем – 2,19%, т.е. 

того же порядка, что и в условно чистых районах Балтийского моря. Изучения характера 

распределения С показало, что наиболее высокие концентрации характерны для 

наиболее удаленной от берега части бухты, т.е. аналогично характеру распределения 

нефтепродуктов. По мере приближения к берегу содержание С в пробах уменьшается. 

5.2.3. Загрязненность донных отложений соединениями азота 

(нитратами). 

Содержание нитратов лежит в интервале 0,01-0,066%, в среднем 0,033%. Средний 

показатель в 2 раза ниже, чем в условно чистых районах Балтики. В районне парка 

нитраты обнаружены в количестве 0,02-,03%. С одной стороны эти  значения ниже 

средних по бухте, но с другой стороны превышение показателя выше минимальных 

указывает на наличие источника поступления азота в этом регионе. Гидрохимические 

материалы по сточным водам парка являются подтверждением влияния этого объекта на 

химический состав донных отложений.  

Изученные материалы изысканий архивных материалов выполненных научно-

исследовательской работы ОИЭПР показывают, что имеется тенденция увеличения 

содержания нитратов в донных отложениях в юго-восточном направлении (к г. Выборгу). 

5.2.4. Содержание металлов и фосфатов в донных отложениях 

Произведено определение металлов и фосфоров в пробах методом атомно-

эмиссионного спектрального анализа, а также определение железа, марганца, никеля, 

кобальта, титана и цинка в контрольных (реперных) образцах ренгеноспектраным 

методом. 

Описание произведено в соответствии с периодической системой Д.И. Менделеева, 

т.е. по мере увеличения атомного номера элементов. 

Содержание титана в изученных пробах изменяется от 0.1 до 0.1% при среднем - 

0,425%, т.е. среднее содержание данного элемента в исследованном районе весьма 
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близко его среднему содержанию в земной коре. Установлена определенная зональность 

в распределении титана по площади. Повышенные его концентрации (0,3-1%) характерны 

для центральной части участка, а к .юго-востоку  и северо-западу от центра содержание 

понижается до 0,1-0,3%.Кроме того, зона пониженных концентраций титана образует 

узкую полосу в средней части участка-у пирса. 

Ванадий в рассматриваемых отложениях содержится в количестве, не 

превышающем кларкового (макс - в пробах - 0,01%, кларк - 0,009%). Характер его 

распределения аналогичен распределению титана, содержание в центральной части 

участка - 0,03-0,01%,а на флангах - 0,001-0,003%. 

Содержание хрома варьируется от 0,003 до 0,03%, при среднем 0,018%, т.е. в 

полтора раза ниже, чем в условно чистых районах Балтийского моря. Характер 

распределения концентраций хрома отличается от распределения вышеописанных 

элементов. Понижение его содержаний (0,003-0,01%) характерны для района залива 

вблизи пирса и северо-западной части участка. В остальной части изученной площади 

содержание хрома колеблется от 0.01 до 0,03%. 

Среднее содержание кобальта в рассматриваемых пробах низкое несколько ниже 

кларкового (0,0015% и 0,0018%, соответственно), изменяясь в отдельных пробах от 0,0001 

до 0,003%. Характер его распределения по площади подобен распределению титана и 

ванадия, отличаясь меньшими размерами зоны низких содержаний. 

Содержание никеля в изученной зоне на порядок выше, чем кобальта, а также в два 

раза выше кларкового. Однако оно в 5-6 раз ниже, чем в донных отложениях водоемов 

городской черты Ленинграда. Что касается распределения никеля по площади, то его 

относительно повышенные концентрации характерны для северной части (0,01-0,03%), а 

в южной части соответственно ниже 0,003-0,01%. 

Содержание меди в пробах изменяется от 0,001 до 0,001, при среднем 0,004%, 

близком кларковому (0,0047%) и почти в 20 раз ниже, чем в донных отложениях водоемов 

Ленинграда. Относительно повышенные ее концентрации (0,003-0,01%) характерны для 

удаленной от берега части участка, понижаясь в прибрежной части до 0,001-0,003%. 

Исключением является прибрежный участок южнее пристани (скв. 1-Т-1-1), где 

содержания увеличиваются до 0.003-0,01%. 

Среднее содержание цинка в пробах близко кларковому  (0,009 и 0,003, 

соответственно), при колебаниях от 0,005 до 0,03%. Оно на порядок ниже, чем в условно 

чистых районах Балтики. На исследованной площади данных элемент распределения 

достаточно равномерно. 

Иттрий в исследованном районе содержится в количествах в полтора раза ниже 

кларковых. Характер его распределения равномерный. 

Содержание циркония изменяется от 0,003 до 0,1% при среднем 0,16% (т.е. 

практически кларковое). Характер его распределения резко отличается от всех 

вышеописанных элементов. Максимальное содержание (0,01 - 0,1%) характерны для 

прибрежной зоны, вблизи выходов гранитоидов. По мере удаления от берега содержание 

циркония в донных отложениях уменьшается до 0,003%. 

Концентрация свинца в изученных пробах изменяется от 0,001 до 0,01% при 

средней 0,004%, что на порядок ниже, чем в условно чистых районах Балтийского моря и 

более  чем в 50 раз ниже, чем в донных отложениях Ленинграда. 

Мышьяк, серебро, кадмий, сурьма, ртуть и висмут содержаться в исследованных 

осадках в низких количествах и имеют равномерный характер распределения по 
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площади. Содержание фосфора изменяется от 0,01 до 0,1, т.е. не превышает кларкового, 

при среднем 0,062%, что примерно в 3 раза ниже, чем в условно чистых районах 

Балтийского моря. 

О негативном влиянии донных отложений на окружающую среду существуют 

противоречивые мнения. Многие авторы считают, что находясь в статическом состоянии 

донные отложения, содержащие нефтепродукты, являются  практически нейтральными за 

исключением тех случаев, когда данное место является нерестилищем рыб. 

Особую опасность для природы представляют нефтепродукты во взвешенном 

состоянии, когда они могут осаждаться на водной растительности и попадать в жабры 

рыб. Во взвешенное состояние донные отложения могут приходить во время сильного 

волнения или при движении судов. Такая ситуация в бухте «Защитная» может сложится в 

мелководной прибрежной части.  

 

5.3. Эколого-химическое состояние почвы, донных отложений 

современного состояния 

Подробное описание состояния компонентов окружающей среды содержит Отчет 

по инженерно-экологическим изысканиям Приложения, книга 7. 

5.3.1. Радиационная обстановка 

Радиологическое обследование территории земельного участка выполнены 

аккредитованной лабораторией промышленной санитарии и экологии ООО «ЛиК».  

Радиационное обследование участка и донных отложений выполнялось с 

использованием сцинтилляционного поискового радиометра СРП-68-01, зав. № 28519, 

дозиметра-радиометра МКС-АТ-6130, зав. № 19113 и гамма-спектрометра МКСП-01, зав. 

№ 009. 

Обследование территории выполнено поисковой гамма-съёмкой в масштабе 1:250. 

Количество точек измерения МАД гамма-излучения - 10. 

Исследовано 7 проб донных отложений на содержание природных радионуклидов 

(Cs-173, Ra-226, Th-232, K-40). 

Результаты радиологического обследования прибрежной территории площадью 1 

га и донных отложений с акватории площадью 6,35 га, предназначенных под 

восстановление гидротехнических сооружений (дноуглубление, берегоукрепление) парка 

Монрепо, по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, парк Монрепо, приведены в 

протоколах радиологических измерений № 444т от 25.04.2014г. и № 455 от 06.05.2014г. 

Протоколы радиационных измерений представлены в отчете инженерно-экологических 

изысканий Приложения, книга 7. 

В результате проведённых радиологических исследований радиационных 

аномалий и техногенных радиоактивных загрязнений не обнаружено. Мощность дозы 

гамма-излучения соответствует нормативным значениям, регламентированным СанПиН 

2.6.1.2523-09; СП 2.6.1.2612-10. Удельная эффективная активность природных 

радионуклидов в донных отложениях соответствует требованиям СанПиН 2.6.1.2523-09. 

Использование прибрежной территории и акватории для предполагаемых целей может 

осуществляться без ограничений по радиационному фактору (экспертные заключения 

ФГБУЗ ЦГиЭ № 122 ФМБА России № 78.22.728/16-62 от 30.04.2014г. и № 78.22.811/16-62 

от 08.05.2014г.,представлены в отчете инженерно-экологических изысканий Приложения, 

книга 7. 
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5.3.2. Состояния почвенного покрова, донных отложений, природной 

воды 

Комплексное экологическое обследование включало в себя: 

- химический анализ проб почвы, донных отложений, природной воды; 

- микробиологический и паразитологический анализы проб почвы, донных 

отложений и природной воды; 

- токсикологический анализ проб почвы и донных отложений. 

Опробование почвогрунта проводилось в соответствии с ГОСТ 17.4.4.02-84, ГОСТ 

17.4.1.02-83, ГОСТ 17.4.3.03-85, СанПиН 2.1.7.1287-03, МУ 2.1.7.730-99, СП 2.1.7.1386-03. 

На территории проектирования отбор проб почвы проводился согласно ГОСТ 17.4.3.01-83. 

Учитывая, что площадь прибрежной территории составляет не более 1 га, отбор проведён 

с 1-й пробной площадки методом отбора пяти точечных проб с обследуемой территории с 

глубины 0,0-0,2 м с последующим их смешением в объединённую пробу. Кроме того, 

проведён отбор проб почвы с учётом глубины освоения с глубины 0,2-1,0 м. Сведения по 

отбору проб почвы представлены в отчете инженерно-экологических изысканий 

Приложения, книга 7. 

Опробование донных отложений и природной воды проводилось в соответствии с 

ГОСТ Р 51592-2000, ГОСТ Р 53415-2009,  ГОСТ 17.1.5.01-80.  

Пробы донных отложений отбирались из акватории бухты Защитная в зоне 

проектируемого дноуглубления площадью 6,35 га (7 точек отбора). Кроме того, проведён 

отбор проб почвы с учётом глубины освоения с глубины 0,2-1,0 м. Сведения по отбору 

проб почвы представлены в отчете инженерно-экологических изысканий Приложения, 

книга 7. 

1 проба донных отложений отбирались в акватории бухты Защитная в месте 

предполагаемого отвала донных грунтов, Пробы природной воды отбирались из 

акватории бухты Защитная возле мест отбора донных отложений (7 точек отбора), и, 

кроме того, пробы природной воды отобраны в месте предполагаемого отвала донных 

грунтов (2 точки отбора). 

Цель анализа – определение в полученных образцах почвы и донных отложений 

валовых содержаний металлов: меди, цинка, свинца, кадмия, никеля, мышьяка, ртути; 

органических загрязнителей: нефтепродуктов, 3,4 бенз(а)пирена; активной реакции pH.  

Природная морская вода исследовалась на 17 показателей (рН, взвешенные 

вещества, растворённый кислород, БПК, ХПК, хлориды, сульфаты, железо общее, азот 

аммонийный, нитраты, нитриты, марганец, цинк, никель, медь, нефтепродукты, фенолы). 

 

Химический анализ почвы, донных отложений, природной воды 

Цель анализа – определение в полученных образцах почвы и донных отложений 

валовых содержаний металлов: меди, цинка, свинца, кадмия, никеля, ртути и мышьяка; 

органических загрязнителей: нефтепродуктов, 3,4 бенз(а)пирена; активной реакции pH.  

Природная морская вода исследовалась на 17 показателей (рН, взвешенные 

вещества, растворённый кислород, БПК, ХПК, хлориды, сульфаты, железо общее, азот 

аммонийный, нитраты, нитриты, марганец, цинк, никель, медь, нефтепродукты, фенолы). 

Оценка уровней загрязнения почв тяжёлыми металлами и органическими 

загрязнителями производится в соответствии с СанПиН 2.1.7.1287-03, СанПиН 2.1.7.2197-

07, ГН 22.1.7.2041-06 , ГН 2.1.7.2511-09.  
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Оценка уровней загрязнения морской воды проводилась в соответствии с СанПиН 

2.1.5.2582-10.  

Оценка опасности загрязнения почв комплексом металлов для здоровья населения 

производится по показателю суммарного загрязнения (Zc), который рассчитывается по 

уравнению: 

где   Сi – определяемое содержание i-го вещества в почве; 

Сф – значение фонового содержания в почве i-го вещества; 

n – количество определяемых элементов. 

За фоновое, т. е. соответствующее «норме», принимается содержание 

контролируемого химического элемента в зональных почвах вне сферы локального 

антропогенного воздействия. Принятые фоновые значения тяжёлых металлов в почве 

Санкт-Петербурга по фондовым данным Комитета по природопользованию Санкт-

Петербурга (1991 год) представлены в таблице 4.3.2.1: 

Таблица 5.3.2.1. Фоновые значения тяжелых металлов в почве Санкт-Петербурга. 

Фон в почвах, мг/кг 

Медь Цинк свинец кадмий никель мышьяк ртуть 

18,0 43,10 19,11 0,17 15,3 2,62 0,03 

 

По результатам исследования полученных образцов почвы по химическим 

показателям загрязнения установлено следующее: 

Разновидность почвы соответствует суглинкам, рН 5,3-5,4. 

В исследованных пробах почвы содержание бенз(а)пирена и валовые 

содержания меди, цинка, свинца, кадмия, никеля, ртути и мышьяка не превышают 

допустимых концентраций (ПДК бенз(а)пирена – 0,02 мг/кг; ОДК меди – 132 мг/кг; ОДК 

цинка – 220 мг/кг; ОДК свинца – 130 мг/кг; ОДК кадмия – 2,0 мг/кг; ОДК никеля – 80 

мг/кг; ОДК мышьяка – 10 мг/кг; ПДК ртути – 2,1 мг/кг).  

Содержание нефтепродуктов в исследованных пробах почвы составляет 17 и 8 

мг/кг. Содержание нефтепродуктов в почве не регламентируется гигиеническими 

нормативами.  Загрязнённость грунтов нефтепродуктами была оценена в соответствии 

с Письмом Минприроды РФ № 04-25, Роскомзема № 61-5678 от 27.12.1993 г. «О 

порядке определения размеров ущерба  от загрязнения земель химическими 

веществами», согласно которому превышение допустимого норматива по 

нефтепродуктам - 1000 мг/кг, в исследованной пробе почвы не зафиксировано. 

По результатам исследования полученных образцов природной воды по 

химическим показателям загрязнения установлено, что во всех исследованных пробах 

в районе проектируемого дноуглубления (№№1-7) имеется несоответствие 

гигиеническим нормативам по содержанию железа общего (превышение норматива от 

2,4 до 3,5 раза) и имеется несоответствие рыбохозяйственным нормативам по 

содержанию железа общего (превышение норматива от 14,6 до 21 раза) и содержанию 

марганца (превышение норматива от 1,2 до 1,8 раза). В исследованных пробах из 

места проектируемого подводного отвала грунта (№№1-2) имеется несоответствие 

гигиеническим нормативам по БПК5 (превышение норматива в 5 и 7,6 раза), ХПК 

(превышение норматива в 2 и 2,5 раза), содержанию железа общего (превышение 

норматива в 2,2 раза) и содержанию марганца (превышение норматива в 1,2 и 1,3 

раза) и имеется несоответствие рыбохозяйственным нормативам по содержанию 

железа общего (превышение норматива в 13,4 и 13,2 раза), содержанию марганца 
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(превышение норматива в 2,4 и 2,6 раза), содержанию меди (превышение норматива в 

1,6 и 1,2 раза) и, кроме того, в пробе № 1 отмечается превышение содержания 

взвешенных веществ в 1,2 раза и превышение содержания нефтепродуктов в 1,6 раза. 

Результаты химического анализа проб почв, донных отложений и природной 

воды, отобранных на участке, предназначенном под восстановление гидротехнических 

сооружений (дноуглубление, берегоукрепление) парка Монрепо, расположенном по 

адресу: Ленинградская область, г. Выборг, парк Монрепо, приведены в отчете 

инженерно-экологических изысканий Приложения, книга 7, и Шифр CHLW 2-3(d)-М – 

ООС 2 часть 2 приложение Л-8. 

Выводы: 

В результате проведённых исследований установлено, что уровни загрязнения 

почвы по содержанию химических веществ в исследованной пробе соответствуют 

категории «чистая» (глубина отбора 0,0-0,2 м) (экспертное заключение ФГБУЗ ЦГиЭ № 

122 ФМБА России № 78.22.1265/16-62 от 06.06.2014г отчете инженерно-экологических 

изысканий Приложения, книга 7).  

Содержание химических веществ в донных отложениях санитарными правилами 

и гигиеническими нормативами не нормируется. Однако, если исследованные донные 

отложения сравнить с допустимыми нормативами загрязнения для суглинистых почв, 

то уровень загрязнения будет соответствовать категории «чистая». В соответствии с 

Региональным нормативом «Нормы и критерии оценки загрязнённости донных 

отложений в водных объектах Санкт-Петербурга» класс загрязнения исследованных 

донных отложений во всех пробах (пробы №№ 1-7) и в пробах донного грунта (глубина 

отбора 0,2-1,0 м, 1,0-1,5 м, пробы №№ 1-14) соответствует целевому уровню (чистые 

отложения, класс 0). 

В исследованных пробах природной воды из зоны проектируемого 

дноуглубления отмечается несоответствие гигиеническому нормативу по показателю 

железо общее. В исследованных пробах природной воды из места проектируемого 

подводного отвала грунта имеется несоответствие гигиеническим нормативам по 

показателям БПК5, ХПК, железо общее и марганец. 

В исследованных пробах природной воды из зоны проектируемого 

дноуглубления отмечается несоответствие рыбохозяйственным нормативам по 

показателю железо общее и марганец. В исследованных пробах природной воды из 

места проектируемого подводного отвала грунта имеется несоответствие 

рыбохозяйственным нормативам по показателям железо общее, марганец, медь, 

взвешенные вещества, нефтепродукты. 

 

Микробиологические и паразитологические исследования почв, донных 

отложений, природной воды 

Цель микробиологического и паразитологического анализов почвы и донных 

отложений - выявление бактерий группы кишечной палочки, энтерококков, патогенных 

микроорганизмов, яиц и личинок гельминтов, цист кишечных патогенных простейших. 

Исследования проводились в соответствии с СанПиН 2.1.7.1287-03, МР № 

ФЦ/4022-04 ; МУК 4.2.2661-10. 

Цель микробиологического и паразитологического анализов поверхностной 

морской воды – выявление общих колиформных бактерий, колифагов, энтерококков, 
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стафилококков и возбудителей инфекционных заболеваний, жизнеспособных яиц 

гельминтов, жизнеспособных цист патогенных кишечных простейших.  

Исследования проводились в соответствии с СанПиН 2.1.5.2582-10; МУК 

4.2.2959-11. 

Результаты микробиологических и паразитологических исследований проб 

почвы, донных отложений и природной воды, отобранных в рамках проектирования 

восстановления гидротехнических сооружений (дноуглубление, берегоукрепление) 

парка Монрепо, по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, парк Монрепо, 

приведены в протоколе лабораторных микробиологических исследований почвы № 

3713б от 28.04.2014г., протоколе паразитологических исследований почвы № 213 от 

28.04.2014г., протоколе лабораторных микробиологических исследований донных 

отложений № 3714б от 28.04.2014г., протоколе паразитологических исследований 

донных отложений № 214 от 28.04.2014г., протоколе лабораторных 

микробиологических исследований донных отложений (отвал) № 4286б от 19.05.2014г., 

протоколе паразитологических исследований донных отложений (отвал) № 242 от 

15.05.2014г., протоколе лабораторных микробиологических и паразитологических 

исследований природной воды № 3774б от 28.04.2014г., протоколе лабораторных 

микробиологических и паразитологических исследований природной воды (отвал) № 

4260б от 16.05.2014г., (отчет инженерно-экологических изысканий Приложения, книга 7 

и Шифр CHLW 2-3(d)-М – ООС 2 часть 2 приложение Л-8.). 

Выводы: 

Во всех пробах почвы и донных отложений патогенная микрофлора не 

обнаружена, яйца и личинки гельминтов не обнаружены. По микробиологическим 

показателям: «Индекс бактерий группы кишечной палочки», «Индекс энтерококков», 

«Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы» и по паразитологическим показателям: 

«Яйца и личинки гельминтов» почвы обследованной территории, в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03 относятся к категории «Чистая» (экспертное 

заключение ФГБУЗ ЦГиЭ № 122 ФМБА России № 78.22.1265/16-62 от 06.06.2014г., 

отчет инженерно-экологических изысканий Приложения, книга 7). 

По микробиологическим показателям: «ОКБ», «колифаги», «энтерококки», 

«стафилококки», «возбудители инфекционных заболеваний» и по паразитологическим 

показателям: «яйца гельминтов», «цисты кишечных патогенных простейших» 

исследованные образцы природной воды, отобранные из Бухты Защитная, 

соответствуют требованиями СанПиН 2.1.5.2582-10. 

 

Токсикологические исследования почв и донных отложений 

Цель токсикологического исследования – выявление возможного вредного 

воздействия токсических веществ на среду обитания и здоровье человека для 

определения класса опасности грунтов. 

 Исследования проводились в соответствии с СП 2.1.7.1386-03, Приказом МПР 

РФ от 15.06.2001 г. № 511; МВИ ФР.1.39.2007.03222; ПНД Ф Т 14.1:2:3:4.10-04 (ПНД Ф 

16.1:2.3:3.7-04)  и МР № 2.1.7.2279.-07. 

Результаты токсикологического исследования пробы почвы и проб донных 

отложений, отобранных на территории, предназначенной под восстановление 

гидротехнических сооружений (дноуглубление, берегоукрепление) парка Монрепо, по 

адресу: Ленинградская область, г. Выборг, парк Монрепо, приведены в протоколах 
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биотестирования почвы № 240 от 17.05.2014 г., № 02 от 16.01.2015г. и протоколах 

биотестирования донных отложений № 241 от 17.05.2014г., № 739 от 18.12.2014 г. 

(отчет инженерно-экологических изысканий Приложения, книга 7).  

Выводы: 

В результате токсикологических исследований проб почвогрунта, отобранных с 

глубин 0,0-0,2 м и 0,2-1,0 м, по действию на DAPHNIA MAGNA (отклонение от контроля 

при разведении 1 (без разбавления) не наблюдалось), на водоросли хлореллы 

(отклонение оптической плотности водоросли от контроля находилось в нормативном 

интервале от -30% до +20%) и индексу токсичности (81 и 92 - при нормативном 

80<It<120) в соответствии с СП 2.1.7.1386-03 [24] почвогрунт следует отнести к IV 

классу опасности отхода – мало опасный (экспертное заключение ФГБУЗ ЦГиЭ № 122 

ФМБА России № 78.22.1265/16-62 от 06.06.2014г., отчете инженерно-экологических 

изысканий Приложения, книга 7), в соответствии с приказом МПР России № 511 от 

15.06.2001 г. к V классу опасности – практически неопасный .). 

В результате токсикологических исследований проб донных отложений (0,0-0,2 

м, №№ 1-7) и донного грунта (0,2-1,5 м, №№ 1-7), по действию на DAPHNIA MAGNA 

(отклонение от контроля при разведении 1 (без разбавления) не наблюдалось или не 

превышало 10 %), на водоросли хлореллы (отклонение оптической плотности 

водоросли от контроля находилось в нормативном интервале от -30% до +20%) и 

индексу токсичности (90-98 - при нормативном 80<It<120) в соответствии с СП 

2.1.7.1386-03 [24] донные отложения и донный грунт следует отнести к IV классу 

опасности отхода – мало опасный, в соответствии с приказом МПР России № 511 от 

15.06.2001 г. к V классу опасности – практически неопасный (Таблица 5.3.2.2.). 

Таблица 5.3.2.2. Характеристики проб грунтов, в соответствии с результатами 

исследований 

№№ 

проб 

Глубина 

отбора 

проб, м 

Категория 

по СанПиН 

2.1.7.1287-03 

Класс опасности 

по результатам 

биотестирования 

по приказу МПР 

№ 511 

Класс опасности 

по результатам 

биотестирования 

по СП 2.1.7.1386-

03 

Класс опасности 

по 

региональному 

нормативу 

«Нормы и 

критерии оценки 

загрязнённости 

донных 

отложений в 

водных 

объектах Санкт-

Петербурга» 

1 0-0,2 
чистая 5 4 

- 

1 0,2-1,0 

1-7 
донные 

отложения 
- 

5 4 0 
1-7 

донный 

грунт  

0,2-1,0 м 

- 

8-14 

донный 

грунт  

1,0-1,5 м 

- 
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Рекомендации по использованию почв в соответствии с п. 5.1 (таб. 3) СанПиН 

2.1.7.1287-03 [22] (без учёта рекомендаций использования грунтов по физико-

механическим свойствам):  

- почва, относящаяся к категории «чистая», может использоваться без 

ограничений; 

- донный грунт, относящийся к классу 0, может использоваться для отвала в 

водные объекты и для любых других целей. 

При перемещении грунта выбранного с прибрежной полосы в подводный отвал 

по составу согласно проведенных исследований не превышают санитарно-

эпидемиологические показатели (Приложение Л-8 CHLW2-3(d)-M-ООС2 книга 2 часть 

2). Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что донные отложения 

предлагаемые для сброса на отвал схожи по своему составу и свойствам к донным 

отложениям отвала. Таким образом сброс донных грунтов не ухудшит состояние 

водного объекта после сброса грунта в отвал. 

 

5.4. Оценка воздействия на геологическую среду 

Воздействие на геологическую среду и условия рельефа в процессе 

производства строительных работ по восстановлению гидротехнических сооружений 

парка Монрепо определяется особенностями выполнения работ. 

В процессе производства строительных работ по восстановлению 

гидротехнических сооружений парка Монрепо технологией и организацией 

строительных работ учтен характер природных условий территории, что позволит 

минимизировать негативное воздействие на геологическую среду. При этом 

интенсивность воздействия на условия окружающей среды, в различные периоды 

различны. Основное воздействие будет оказано в период строительства, в процессе 

эксплуатации техногенных нагрузок нет. 

5.4.1. Источники и виды воздействия в период строительства 

 

На оснований проведенный Инженерно-гидрометеорологических изысканий 

(КНИ. Книга 15) и Гидрографических работ (КНИ. Книга 15.1), выполненных ЗАО 

«Фирма Уником» в 2013г, выяснено, что гидродинамический режим прибрежной части 

акватории вдоль исторической части парка Монрепо не может быть охарактеризован 

положительно вследствие обмеления и зарастания целого ряда  участков. Прибрежная 

часть акватории, примыкающая к территории исторической части парка является 

преимущественно застойной зоной, в которой процесс водообмена протекает вяло. Это 

влечет за собой локальное накопление биогенных и органических веществ, 

поступающих с берега, стимулирующий интенсивный рост водной растительности. 

Наиболее неблагоприятная с точки зрения зарастания и заиливания является лагуна 

«Розенталь» и протока у острова Людвигштайн. 

 На данный момент остро всает вопрос о способах очистки рассматриваемой 

части акватории от донных отложений и растительности. 

 На основе анализа выполненных исследований, исторических материалов и 

способов восстановления береговых  (гидротехнических) сооружений, сделан вывод о 

целесообразности проведения дноуглубительных работ в лагуне Розенталь и протоке у 

острова Людвигштайн, а также полосой вдоль восстанавливаемой линии 

берегоукрепления. 
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 Проведение дноуглубительных работ обосновывается следующими 

положениями: 

1. Воссоздание первозданного облика ландшафта (приближение водной глади к 

береговым сооружениям). 

2. Улучшение гидрологического режима прибрежной зоны акватории в плане 

повышения интенсивности водообмена. 

3. Обеспечения работоспособности дренажной системы парка. 

4.Восстановление исторического облика береговых (гидротехнических) 

сооружений, производство работ которых возможно выполнить только со стороны 

водной акватории с применением водной техники. 

На этапе производства строительных работ по восстановлению 

гидротехнических сооружений парка Монрепо воздействие на геологическую среду 

будет определяться: 

- выемку грунта под устройство основания пирсов, земляной дамбы, по 

восстановлению береговой линии; 

- восстановление пирсов и причалов паромной переправы; 

- восстановление земляной дамбы и дамбы Розенталь; 

- работами по дампингу (складированию) изъятого при дноуглубительных 

работах грунтов на участке подводного отвала (рис.5.4.1.1.) 

 

 
Рис. 5.4.1.1.- Поле мутности, образующееся после сброса грунта при дампинге 

 

При этом основным источником техногенного воздействия на геологическую среду и 

условия рельефа будет техника и механизмы, используемые для проведения 

дноуглубительных работ, суда транспортного, технического и специального флота на 

акватории Черного моря. 
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Основными видами воздействия на геологическую среду и условия рельефа на 

этапе строительства являются: 

механическое воздействие: 

- при выемке грунта дноуглубление акватории для  устройства оснований 

береговых сооружений; 

- при выполнении дноуглубительных работ для обеспечения безопасной 

эксплуатации от влияния осыпей, обвалов, разжиженных донных отложений; 

- при размещении изымаемого грунта на площадках дампинга; 

 химическое воздействие: 

 при эпизодических и непреднамеренных утечках технических, промывочных 

и бытовых вод с судов и технических средств, задействованных при работе; 

 при изменении эколого-химических свойств донных грунтов в ходе 

проведения дноуглубительных работ. 

На этапе строительства воздействию будут подвержены: 

 донные отложения; 

 условия рельефа; 

 характер проявления экзогенных геологических процессов. 

5.4.2. Расчет средней мощности слоя грунта, сброшенного на дно 

подводного отвала 

Толщина слоя грунта, сброшенного на дно подводного отвала, рассчитывалась по 

следующей формуле 

дамп
сбр

сбр F
V

h 
, 

 

где сбрV
 - объем сброшенного на дно подводного отвала грунта за вычетом 

тонкодисперсной фракции, вышедшей во взвесь, т.е. 
взв

сбрдампсбр VVV 
, м3; дампF

 - 

площадь дна, на которой производится сброс грунта. Расчет размеров площади дампF
 

выполнен, исходя из допущения о том, что при каждом последующем сбросе 

грузоотвозное судно выходит на новую точку и не будет произведено ни одного сброса 

в одно и то же место. Примерная площадь дна дампF
 определяется по выражению 

XFF трдамп  3,1
  

где трF
- площадь днища трюма грузоотвозной шаланды, м2; Х - количество 

сбросов грунта; 1,3 - эмпирический коэффициент, учитывающий расширение грунтовой 

массы при опускании ее из трюма на дно. 

Количество сбросов грунта рассчитывается по формуле 

,
штр

дамп

V

V
Х




 
 

где трV
 - объем трюма грузоотвозной шаланды, м3; ш - коэффициент заполнения 

шаланды грунтом. 

Объем грунта, выходящего во взвесь при сбросе в подводный отвал, определяется 

следующим образом 
взвср

грдамп

взв

сбр MV .

./
,  
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где дампM
 - масса тонкодисперсной фракции грунта, вышедшей во взвесь при 

дампинге, т; 
..взвср

гр
- средневзвешенная плотность скелета грунта в трюме шаланды, 

т/м3. 
*

сухдамп VM  
, 

 

где V – объем грунта, м3. 

При дноуглубительных работах грунт погружается в шаланды, объем трюма 

которых равен 110 м3, расчетная площадь днища трюма составляет 100 м2.  

В табл. 5.4.2.1 приведены исходные данные и расчет слоя грунта, сброшенного на 

дно подводного отвала. 

 

Таблица 5.4.2.1 - Расчет слоя грунта, сброшенного на дно подводного отвала 

Параметр Значение 

Исходные данные 

Объем дампированного грунта дампV
, м3 76934 

Площадь днища трюма шаланды трF
, м2 100 

Коэффициент заполняемости шаланды грунтом ш  0,78 

Масса грунта, выходящего во взвесь при дампинге дампM
, т 1731 

Плотность скелета грунта в трюме шаланды 
..взвср

гр
, т/м3 1,04 

Расчет 

Число сбросов грунта Х  897 

Объем тонкодисперсной фракции, выходящей во взвесь 

сбрV
, м3 

1664 

Объем сбрасываемого грунта - объем грунта, 

отложившегося на дне отвала в зоне сброса, за вычетом 

объема тонкодисперсной фракции, выходящей во взвесь сбрV
, 

м3 

75270 

Площадь дна, на которую сброшен грунт дампF
, м2 116610 

Средняя толщина слоя сброшенного грунта сбрh
, м 0,64 

 

 

5.4.3. Оценка воздействия 

Воздействие на донные отложения 

Воздействие строительных работ на донные отложения будет выражаться в 

локальном изменении гранулометрического состава и возможном загрязнении 

поверхностного слоя осадков, связанного, в том числе, с переотложением донных 

грунтов при их перемещении, складировании (дампинге) и разносе по акватории. 

Локальные нарушения гранулометрического состава поверхностного слоя донных 

отложений будут иметь место при производстве работ с целью максимально 

возможного восстановления исторического облика ландшафта береговой полосы 

удаление водной растительности с акватории 
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Дноуглубительные работы бухты Защитная 

Очистку акватории в местах производства гидротехнических работ бухты 

Защитной  от водной растительности произвести с помощью лодки-косилки, а также 

плавающим экскаватором типа «WATERKING» WK80 до начала дноуглубительных 

работ. 

Перед производством работ по дноуглублению произвести обследование дна 

бухты Защитной с подъёмом предметов, мешающих производству работ. Произвести 

разбивку в натуре базиса и границ черпания с выделением рабочих прорезей и 

установку створных знаков. Разработку подводных выемок производить отдельными 

рабочими прорезями послойно. Недоборы по глубине и ширине проектной выемки не 

допускаются.  

Разработку грунта под дноуглубление производить многочерпаковым 

земснарядом типа (проект Р151), плавкраном типа Кпл5-30 грузоподъёмностью 5т и 

плавающим экскаватором типа «WATERKING»80. Для перемещения плавкрана 

используются судовые якорные устройства. При использовании якорных систем один 

из якорей укладывают в направлении крайней линии, а два других по обе стороны от 

неё. Плавкран фиксируется якорными цепями в начале блока па первом поперечном 

створе. При каждом перемещении на очередной шаг плавкран фиксируется якорными 

цепями на створной линии. 

Выемку грунта северной части островов: Пампушинки, Колонны, Палатки до 

отметки минус 1,00 БС производить плавкраном типа Кпл5-30, оборудованного 

грейфером и плавающим экскаватором типа «WATERKING»80 с ёмкостью ковша 

0,5м3. Погрузку вынутого грунта производить в несамоходные шаланды типа проекта 

82700 с отвозкой на подводный отвал, находящиеся в 2км в бухте Защитной. 

Работы по дноуглублению в протоке Мариентурм до отметки минус 1,00 БС 

вести плавающим экскаватором типа «WATERKING» WK80 с погрузкой грунта на 

транспортёр амфибию «WATERKING», с дальнейшей транспортировкой на открытую 

воду бухты Защитная, далее с перегрузкой в несамоходные шаланды типа проекта 

82700 и отвозкой грунта на подводный отвал в бухте Защитной.  

Дноуглубительные работы до отметки минус 1,50 БС в районе дамбы Розенталь, 

пирсов и от пирса №4 до уч. №3.2 производить многочерпаковым земснарядом типа 

(проект Р151) и плавкраном типа Кпл5-30 грузоподъёмностью 5т, оборудованного 

грейфером. Погрузку вынутого грунта производить в несамоходные шаланды типа 

проекта 82700 с отвозкой в подводный отвал, находящиеся в 2км в бухте Защитной. 

Дноуглубительные работы до отметки минус 1,50 БС в районе о. Людвигштайн, 

паромной переправы и Земляной дамбы производить многочерпаковым земснарядом 

типа (проект Р151) и плавающим экскаватором типа  «WATERKING»80. Погрузку 

вынутого грунта производить в несамоходные шаланды типа проекта 82700 с отвозкой 

на подводный отвал, находящиеся в 2км в бухте Защитной. 

В ходе проведения дноуглубительных работ происходит образование шлейфов 

мутности из частиц алевритовой и пелитовой размерности, которые, при их переносе 

течениями и последующим осаждении на дно, будут формировать слой 

свежеотложившихся тонкодисперсных осадков. При этом наблюдается изменение 

гранулометрического состава поверхностного слоя донных отложений на прилегающей 

территории и временному отвалу площади. Расчеты полей дополнительной мутности 

проведены с использованием программы «UNICOM Pro», предназначенной для 
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решения широкого круга гидродинамических и гидpоэкологических задач. Она 

предназначена для моделирования  двухмерной и трехмерной гидравлики водных 

объектов (рек и водоемов) и позволяет производить расчеты деформаций их ложа, 

дисперсии консервативных и неконсервативных примесей. 

В программе реализован алгоритм расчета распространения полей 

дополнительной мутности, предложенный А.В. Караушевым [75]. 

Расчеты выполнены на двух математических моделях: 

– общей модели бухты Защитная; 

– детальной модели акватории бухты Защитная в районе производства 

дноуглубительных работ. 

Сетки контрольных объемов, на которых базируются модели, представлены на 

рисунках 5.4.3.1 и 5.4.3.2.. 

 

Рисунок 5.4.3.1. – Сетка контрольных объемов детальной модели акватории 

Бухты Защитная в районе производства дноуглубительных работ 
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Рисунок 5.4.3.2 – Сетка контрольных объемов общей модели бухты Защитная 

В месте производства дампинга, изъятых при дноуглублении грунтов, основным 

фактором формирования поля дополнительной мутности является дрейф водных масс 

под действием ветра. 

При расчетах полей дополнительной мутности принят следующий 

гидрологический сценарий: 

–северо-западный ветер 3 м/с; 

– уровень воды  0,00 м БС. 

При расчетах параметров шлейфов дополнительной мутности в период 

производства работ по дноуглублению источники замутнения располагались в 
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характерных точках акватории, на которой будут проводиться дноуглубительные 

работы. 

Источник замутнения при дампинге располагался в пределах подводного отвала. 

Принятые при расчетах мощности источников загрязнения водной среды 

представлены в разделе п. 5.8 [75] 

 

5.4.4. Результаты расчета параметров шлейфов дополнительной 

мутности  

В результате расчетов установлено, что при производстве работ (дноуглубление 

бухты Защитная, выемка грунта под гидротехнические сооружения) формируются 

шлейфы дополнительной мутности, которые под действием течений и турбулентной 

диффузии достигают максимальных размеров, затем стабилизируются, а по окончании 

или перерыве работ исчезают. 

При дампинге грунта в  подводный отвал образуются шлейфы дополнительной 

мутности, размеры которых непосредственно после сброса увеличиваются, достигают 

максимума, а затем уменьшаются и исчезают. Шлейф перемещается в направлении 

течения со средней скоростью водной массы. 

Поскольку при отсыпке щебня, камня, бурении и забивке свай значимый шлейф 

дополнительной мутности не образуется его изображение и параметры в работе не 

приводятся.  

На рисунке 4.4.4.1. представлено поле течений на акватории строительных 

работ. Из рисунка видно, что скорости течения в местах производства работ не 

превышают 0,01 м/с, имеют место водоворотные области. В этих условиях объемы 

протекающей через поле мутности воды пренебрежимо малы, т.к. эти поля движутся по 

замкнутым траекториям под  воздействием незначительных скоростей течений и 

присоединенных масс воды перемещающихся по акватории технических средств. В 

связи с этим компактные поля мутности за пределами участка дноуглубления имеют 

малые концентрации. 

Объемы протекающей через поле мутности воды при дампинге не формируются, 

т.к. поле мутности, образовавшись при сбросе, далее движется вместе с массой 

замутненной воды. 

На рисунках 5.4.4.1 – 5.4.4.8 представлены шлейфы дополнительной мутности, 

образующиеся при проведении дноуглубительных работ в различных точках акватории 

в моменты наибольшего развития шлейфов дополнительной мутности.  
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Рис. 5.4.4.1 – Поле течений на акватории строительных работ 

Максимальные концентрации взвеси при производстве работ достигают: 

- дноуглубление - свыше 100 мг/л; 

- сброс грунта в подводный отвал – свыше 100 мг/л. 

На акватории дноуглубительных работ слоя осажденного грунта толщиной более 

5 мм не образуется. 
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Таблица 5.4.4.2 - Параметры полей дополнительной мутности, образующихся 

при выемке грунта 

Концентрация взвеси, мг/л 

свыше 0,25 свыше 10 свыше 50 свыше 100 

Площадь, 

м2 

Объем, 

м3 

Площадь, 

м2 

Объем, 

м3 

Площадь, 

м2 

Объем, 

м3 

Площадь, 

м2 

Объем, 

м3 

Пирсы № 1,2 

400 135 200 58,2 127 37.9 80,2 25,1 

Пирс № 3 

400 135 200 58,2 127 37.9 80,2 25,1 

Пирс № 4 

400 135 200 58,2 127 37.9 80,2 25,1 

Причал 1 (на материке) 

570 341 214 192 71,4 95,0 68,3 90,8 

Причал 2 (на о. Людвигштайн) 

570 341 214 192 71,4 95,0 68,3 90,8 

Берегоукрепление вертикального профиля с габионами 

400 135 200 58,2 80,2 25,1 80,2 25,1 

Стенка берегоукрепления с габионом 

391 308 179 140 44,6 35,8 41,3 32,5 

Защитное берегоукрепление откосного профиля в районе о. Людвигштайн 

407 87,3 224 45,8 94,3 15,1 91,2 12,3 

Защитное берегоукрепление откосного профиля в районе о. Пампушинка, о. Колонны, о. 

Палатки 

391 308 179 140 44,6 35,8 41,3 32,5 

Берегоукрепление протоки Мариентурм 

363 80,1 125 32,2 45,4 17,0 42,1 14,7 

Устройство земляной дамбы 

570 341 214 192 71,4 95,0 68,3 90,8 
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Рисунок 5.4.4.2. – Поле мутности, образующееся при проведении 

дноуглубительных работ земснарядом возле о-ва Людвигштайн 

 
Рисунок 5.4.4.3. – Поле мутности, образующееся при проведении 

дноуглубительных работ земснарядом в лагуне Розенталь 
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Рисунок 5.4.4.4.– Поле мутности, образующееся при проведении 

дноуглубительных работ экскаватором возле о-ва Людвигштайн 

 
Рисунок 5.4.4.5.– Поле мутности, образующееся при проведении 

дноуглубительных забот экскаватором в протоке Мариентурм 
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Рисунок 5.4.4.6. – Поле мутности, образующееся при проведении 

дноуглубительных работ грейфером в лагуне Розенталь 

 

Рисунок 5.4.4.7. – Поле мутности, образующееся при проведении 

дноуглубительных забот грейфером в восточной части акватории дноуглубления, 

возле о-ва Пампушинка 
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Рисунок 5.4.4.8. – Поле мутности, образующееся при проведении 

дноуглубительных забот грейфером возле о-ва Людвигштайн 

5.4.5. Программа специальных наблюдений на участках, подверженных 

опасным природным воздействиям, в период эксплуатации. 

В процессе эксплуатации Историко-архитектурного и природного музея-

заповедника «Парк Монрепо» будут проводиться регулярные проверки его 

состояния. 

В качестве основной меры специальных наблюдений в период эксплуатации 

будет осуществляться периодический осмотр, организовано дежурство. Контроль 

состояния должен осуществляться вдоль береговой полосы. При осмотрах трасс 

выявляются: 

1. размывы и оползни грунта, угрожающие целостности строящего 

участка; 

2. посторонние работы в охранной зоне; 

3. появление нерегламентированных объемов работ. 

Обязательные осмотры проводятся после стихийных бедствий или в случае 

обнаружения опасных природных воздействий. 

При дальнейшей эксплуатации разрабатывается программа контроля 

безаварийной работы. В программе отражаются следующие вопросы: 

1. контроль технологических параметров состояния земельного участка; 

2. выделение потенциально опасных участков; 

3. контроль эрозии почвы на эрозионно-опасных участках; 

4. периодичность визуальных осмотров. 

Для контроля за надежной и безаварийной работой гидротехнических 

сооружений осуществляются периодические ревизии. Первая ревизия проводится не 

позднее, чем через 1 год, после ввода в эксплуатацию. Периодичность последующих 

ревизий гидротехнических сооружений не реже 1 раза в 4 года. 
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6. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ  

Проектируемым объектом является восстановление гидротехнических 

сооружений и производству работ в водной акватории для объекта «Комплекс 

усадебных домов и парковых сооружений (бывший парк «Монрепо» XVIII-XIX вв. 

Реставрация с приспособлением под музейно-выставочные функции». по адресу: 

Ленинградская область, г. Выборг, парк Монрепо. 

В состав исторических береговых сооружений парка Монрепо входят:  

 пристань на острове Палатки (Пирс 1),  

 главная пристань (Пирс 2), 

 пристани для лодок (пирс 3, пирс 4), 

 пристань на острове палатки,  

 дамба Розенталь,  

 земляная дамба, 

 береговые укрепления.  

Проектом реставрации с приспособлением под музейно-выставочные функции 

предусматривается: 

- проведение работ по берегоукреплению с восстановлением исторической 

береговой линии; 

- восстановление четырех пирсов (пристаней) и причалов паромной переправы; 

- восстановление Дамбы Розенталь и Землянной дамбы; 

- выполнение донно-углубительных работ вдоль побережья. 

 

Климатические условия 

Климатическая характеристика и коэффициент рельефа местности для 

рассматриваемой территории в районе размещения проектируемого объекта 

представлена ФГБУ «Северо-Западное УГМС» (Приложение Г см. шифр CHLW2-3(d)-

M-ООС2 книга 2 часть 2) и представлена в таблице 6.1.  

Таблица 6.1 - Основные метеорологические характеристики района 

расположения объекта 

№ 
п.п. 

Наименование характеристик Величина 

1 Средняя температура воздуха наиболее холодного месяца (январь), ºС -8,0 

2 
Средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца 
(июль), ºС 

+21,7 

3 Коэффициент стратификации атмосферы 160 

4 Коэффициент рельефа местности 1 

5 

Повторяемость направлений ветра и штилей за год, % 
Север 
Северо-восток 
Восток 
Юго-восток 
Юг 
Юго-запад 
Запад 
Северо-запад 

 
11 
11 
11 
9 

16 
20 
11 
11 

6 
Скорость ветра, повторяемость превышения которой, составляет 5%, 
м/с. 

9 
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Фоновое загрязнение атмосферного воздуха предоставлено ФГБУ «Северо-

Западное УГМС» (Приложение Г см. шифр CHLW2-3(d)-M-ООС2 книга 2 часть 2) и 

представлено в таблице 6.2. 

Таблица 6.2 - Фоновое загрязнение атмосферного воздуха  

Загрязняющие 
вещества 

Фоновая 
концентрация 

При скорости 
ветра 0-2 м/с 

При скорости ветра 3-5 м/с и 
в направлениях 

С В Ю З 

Диоксид серы мкг/м3 4 5 5 5 5 

Диоксид азота мкг/м3 82 82 82 82 82 

 

Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» изучаемый регион 

принадлежит к зоне III В климатического районирования для строительства (ГОСТ 

16350-80) 

 

6.1.Оценка воздействия на атмосферный воздух в период 

проведения строительных работ 

Проектируемым объектом является восстановление гидротехнических 

сооружений и производству работ в водной акватории для объекта «Комплекс 

усадебных домов и парковых сооружений (бывший парк «Монрепо» XVIII-XIX вв. 

Реставрация с приспособлением под музейно-выставочные функции». по адресу: 

Ленинградская область, г. Выборг, парк Монрепо. 

Территория парка расположена в юго-восточной части острова Твердыш, 

занимает побережье бухты Защитной – составной части Выборгского залива и 

занимает площадь около 185га.  

- С южной стороны парк ограничен железно-дорожной веткой, 

- На северо-западе и юго-востоке к нему примыкает застройка посёлков 

Северный и Выборгский,  

- Северная часть парка омывается водами бухты Защитной Выборгского залива. 

Парк Монрепо входит в городскую черту современного г. Выборга.  

Необходимость в дополнительных земельных участках для производства 

строительно-монтажных работ не требуется. 

 

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух  

Работы по восстановлению гидротехнических сооружений выполняются 

строительно-монтажной организацией. Временное снабжение строительства 

электроэнергией предусмотрено от передвижных дизельных электростанций с 

защитными кожухами. Обеспечение строительства материалами и изделиями 

производится с предприятий г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Проектом организации строительства предусматривается строительство объекта 

поточным методом без деления на участки работ. 

Для проведения строительно-монтажных работ потребуется применение мини 

техники на береговой территории. Восстановление пирсов, земляных дамб, 

восстановление береговой линии возможна с береговой территории на ограниченных 

участках, но в основном производство строительно-монтажных работ 

предусматривается только с воды с применением плавучей техники. Так как глубины 

Защитной бухты в местах работ по восстановлению гидротехнических сооружений не 

достаточны, требуется произвести дноуглубительные работы с одновременной 
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очисткой акватории от растительности в районе производства гидротехнических работ. 

Работы ведутся в две смены. Места расположения плавучей техники меняется в 

зависимости от места производства строительно-монтажных работ. 

Согласно ихтиологическим исследованиям, проведённым сотрудниками 

лаборатории ихтиологии Зоологического института РАН, в бухте Защитной происходит 

нерест рыбного населения и нагул личинок в период с середины мая до середины 

августа. В связи с этим в указанный период дноуглубительные работы в акватории 

бухты не должны производиться. 

Работы по восстановлению гидротехнических сооружений парка Монрепо  

выполняются в два периода: 

 Подготовительный период 

 Основной период 
В подготовительный период осуществляются работы согласно Стройгенплана: 

по установке ограждения стройплощадки, по устройству бытового городка, складских 

зданий и площадок, вспомогательных производственных зданий и сооружений, 

временных дорог, временных инженерных сетей. 

 

В основной период строительства производятся следующие работы: 

- создание геодезической разбивочной основы 

- дноуглубительные работы и удаление водной растительности  

- восстановление пирсов и причалов паромной переправы 

- восстановление береговой линии 

- восстановление земляной дамбы и дамбы Розенталь 

 

При строительстве проектируемого объекта источниками поступления 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух являются: 

 дизельный генератор; 

 буксир-толкач; 

 плавкран; 

 земснаряд; 

 плавающий экскаватор; 

 транспортер амфибий; 

 строительная техника; 

 автотранспорт; 

 погрузочная техника; 

 сварочный пост; 

 газовая резка металлов. 

 

Заправка топливом транспорта предусматривается на городских АЗС, вне 

территории строительной площадки. 

В виду того, что работы по реконструкции разделены на несколько этапов, 

проектными решениями предусмотрена оценка воздействия проектируемого объекта на 

атмосферный воздух на каждом этапе проектных работ. 

Виды работ по этапам и количество строительной техники, используемой в период 

строительства (реконструкции), в соответствии с «Проектом организации строительства» 

приведено в таблице 6.1.1.  
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Таблица 6.1.1 Виды работ, перечень и количество основной строительной 

техники и автотранспорта, а также перечень ИЗА на период строительства 

№ этапа  
стр-ва 

Строительные 
работы 

Эксплуатируемая 
техника 

Кол-
во 

№ 
ИЗА 

Наименование ИЗА 

1 

Дноуглубительные 
работы на участке от 
о. Людвигштайн до 

пирса 4 

Земснаряд 1 5501 
работа двигателя 

земснаряда 

Шаланда проект 82700 
(несамоходная) 

2 ---  

Буксир-толкач проект 
911Б 

2 
5502, 
5503 

работа двигателя буксира 

Плавающий 
экскаватор 
«WATERKING80WK» 

1 5504 
работа двигателя 

плавающего экскаватора 

Транспортёр амфибий 
«WATERKING» 

1 5505 
работа двигателя 

транспортера амфибий 

Разборка 
существующих 

конструкций по всем 
участкам 

Автокран КС-3579 1 6501 
работа погрузочной 

техники 

Бензиновый отбойный 
молоток Рionjar 130 

1 6502 
работа бензинового 

молотка 

Плавающий 
экскаватор 
«WATERKING80WK» 

1 5504 
работа двигателя 

плавающего экскаватора 

Бортовой автомобиль 
КАМАЗ-5511 

3 6502 
внутренний проезд 

автотранспорта 

Потребности 
стройплощадки в 

электроснабжении 
ДЭС С80D5 1 5526 работа дизель-генератора 

2 

Дноуглубительные 
работы на участке  от 

пирса 4 до дамбы 
Розенталь и бухты 

Защитной 

Шаланда проект 82700 
(несамоходная) 

2 ---  

Буксир-толкач проект 
911Б 

2 
5507, 
5508 

работа двигателя буксира 

Плавающий 
экскаватор 
«WATERKING80WK» 

2 
5509, 
5510 

работа двигателя 
плавающего экскаватора 

Транспортёр амфибий 
«WATERKING» 

1 5511 
работа двигателя 

транспортера амфибий 

Земснаряд 1 5512 
работа двигателя 

земснаряда 

Автокран КС-3579 1 6503 
работа погрузочной 

техники 

Берегоукрепительные 
работы участка от 
о.Людвигштайн до 

пирса 4 

Экскаватор ЕК-8 1 6504 
работа погрузочной 

техники 

Буксир-толкач проект 
911Б 

1 5503 работа двигателя буксира 

Потребности 
стройплощадки в 

электроснабжении 

ДЭС С80D5 1 5526 работа дизель-генератора 

ДЭС GML W9 1 5506 работа дизель-генератора 

3 

Дноуглубительные 
работы участка от 

дамбы Розенталь до 
пирса 1 

Плавающий 
экскаватор 
«WATERKING80WK» 

1 5513 
работа двигателя 

плавающего экскаватора 

Шаланда проект 82700 
(несамоходная) 

1 ---  

Буксир-толкач проект 
911Б 

1 5514 работа двигателя буксира 

Разборка дамбы 
Розенталь 

Экскаватором типа ЕК-
8 

1 6505 
работа погрузочной 

техники 

Автосамосвалы 4 6506 
внутренний проезд 

автотранспорта 

Реконструкция 
пирсов 2,3,4 

Берегоукрепление 

Плавкран 1 5515 
работа двигателя 

плавкрана 

Буксир мощностью 150 1 5516 работа двигателя буксира 
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№ этапа  
стр-ва 

Строительные 
работы 

Эксплуатируемая 
техника 

Кол-
во 

№ 
ИЗА 

Наименование ИЗА 

л/с 

Шаланда проект 82700 
(несамоходная) 

1 ---  

Буксир-толкач проект 
911Б 

1 5507 работа двигателя буксира 

Плавающий 
экскаватор 
«WATERKING80WK» 

1 5509 
работа двигателя 

плавающего экскаватора 

Транспортёр амфибий 
«WATERKING» 

1 5511 
работа двигателя 

транспортера амфибий 

Виброплита Аmmann 
AVP 4920 

1 6507 
работа строительной 

техники 

Автокран КС-3579 1 6508 
работа погрузочной 

техники 

Экскаватор погрузчик 1 6508 
работа погрузочной 

техники 

Автобетоносмеситель 
СБ-92-1А 

1 6509 
внутренний проезд 

автотранспорта 

Бетононасос СБ-161 2 6507 
работа строительной 

техники 

Потребности 
стройплощадки в 

электроснабжении 
ДЭС С80D5 1 5526 работа дизель-генератора 

4 

Дноуглубление и 
берегоукрепление 
участков района о. 

Палатки, о. Колонны, 
о.Пампушинка и до 

границы 
проектирования 

Плавающий 
экскаватор 
«WATERKING80WK» 

2 
5517, 
5518 

работа двигателя 
плавающего экскаватора 

Транспортёр амфибий 
«WATERKING» 

1 5519 
работа двигателя 

транспортера амфибий 

Баржа проект Р-90 
(несамоходная) 

2 ---  

Шаланда проект 82700 
(несамоходная) 

1 ---  

Буксир-толкач проект 
911Б 

3 
5520, 
5521, 
5522 

работа двигателя буксира 

Плавкран 1 5523 
работа двигателя 

плавкрана 

Буксир мощностью 150 
л/с 

1 5524 
работа двигателя буксира, 

мощностью 150 л.с. 

Реконструкция дамбы 
Розенталь, береговой 
линии от д.Розенталь 
до пирса 1 и пирса 1 

Экскаватор-погрузчик 
САТ 444Е 

1 6510 
работа погрузочной 

техники 

Вибрационный каток 
WACKER NEUSON RD 
16-100 

1 6511 
работа строительной 

техники 

Плавающий 
экскаватор 
«WATERKING80WK» 

2 
5509, 
5513 

работа двигателя 
плавающего экскаватора 

Автобетоносмеситель 
СБ-92-1А 

1 6512 
внутренний проезд 

автотранспорта 

Бетононасос типа СБ-
161 

2 6511 
работа строительной 

техники 

Потребности 
стройплощадки в 

электроснабжении 

ДЭС С80D5 1 5526 работа дизель-генератора 

ДЭС GML W9 1 5525 работа дизель-генератора 

Ремонтные работы 

Работы по газовой 
резке 

1 6513 газовая резка 

Сварочные работы 1 6514 сварочные работы 

 

Выбросы загрязняющих веществ, возникающие при проведении работ по 

реконструкции распределены между источниками выбросов, указанными в таблице 6.1.1: 
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Карта-схема проектируемого объекта с нанесенными источниками выбросов 

загрязняющих веществ на период проведения строительных работ представлена в 

Приложении И-1 см. шифр CHLW2-3(d)-M-ООС2 книга 2 часть 2. 

При проведении работ восстановлению гидротехнических сооружений 

проектируемого объекта будет осуществляется выемка грунта из под воды. В 

соответствии с п.1.3 «Методическим пособием по расчету, нормированию и контролю 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, СПб., 2012» при статическом 

хранении и пересыпке сыпучих материалов с влажностью более 20% пыление 

принимается равным нулю. 

Песок, накрытый брезентом доставляется на проектируемый объект на шаландах. 

Подсыпка песка осуществляется непосредственно с шаланды после его 

предварительного увлажнения (влажность более 20%), что способствует его 

обеспыливанию. Таким образом пыление принимается равным нулю.  

При проведении работ по берегоукреплению проектными решениями 

предусматривается использование щебня для отсыпки диаметром 20-70мм. Доставка 

щебня осуществляется с шаланды с поэтапной разгрузкой плавающим экскаватором (V 

ковша = 0,5м3) и последующей укладкой щебня на отсыпаемой территории без 

временного хранения навалом. Учитывая, крупность фракции и поэтапную укладку без 

залпового сброса и хранения навалом щебня пыление принимается равным нулю. 

При работе дизельного генератора, двигателей буксиров, плавкрана, земснаряда, 

плавающего экскаватора и транспортера амфибий в атмосферный воздух выделяются 

следующие загрязняющие вещества: азота диоксид, азота оксид, углерод (сажа), сера 

диоксид, углерод оксид, бенз/а/пирен (3,4-бензпирен), формальдегид, керосин. 

При работе двигателей строительной техники, автотранспорта и погрузчиков в 

атмосферный воздух выделяются следующие загрязняющие вещества: азота диоксид, 

азота оксид, углерод (сажа), сера диоксид, углерод оксид, бензин (нефтяной), керосин. 

В процессе работы сварочного поста в атмосферный воздух выделяются 

следующие загрязняющие вещества: железа оксид, марганец и его соединения, азота 

диоксид, азота оксид, углерод оксид, фтористые газообразные соединения, фториды 

неорганические плохо растворимые, пыль неорганическая, содержащая 70-20% SiO2.  

При проведении работ по газовой резке металлов в атмосферный воздух 

выделяются следующие загрязняющие вещества: железа оксид, марганец и его 

соединения, азота диоксид, азота оксид, углерод оксид. 

 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в период строительства получены 

расчетным путем.  

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при работе ДЭС и от двигателей 

буксиров-тягачей рассчитаны по программе «Стационарные дизельные установки» 

(версия 1.1.2.0) в соответствии с  «Методикой расчета выделений загрязняющих веществ 

в атмосферу от стационарных дизельных установок. СПб, 2001». 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от строительной техники, 

работающей на площадке, рассчитаны по программе «АТП - Эколог», (версия 3.0.0.7) в 

соответствии с «Методикой проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом)», 1998 г. При расчетах 

выбросов учтены рекомендации «Методического пособия по расчету, нормированию и 
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контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб, 2012 г. 

Выбросы загрязняющих веществ от строительной техники и автотранспорта в г/сек 

рассчитаны в соответствии с графиком производства работ. При расчете выбросов 

загрязняющих веществ в г/сек от источников в расчет принята вся используемая техника с 

учетом коэффициента эксплуатации. 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от автотранспорта рассчитаны по 

программе «АТП - Эколог», (версия 3.0.1.13) в соответствии с «Методикой проведения 

инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных 

предприятий (расчетным методом)», 1998г. 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от сварочного поста и работ по 

проведение газовой резки металлов  рассчитаны по программе «Сварочные работы» 

(версия 1.2.8.0) в соответствии с «Методикой расчета выделений (выбросов) 

загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (на основе удельных 

показателей). СПб, 1997» (с учетом дополнений НИИ Атмосфера 2012 г.). 

В соответствие с письмом НИИ «Атмосфера» (№ 328/33-67 от 29.06.99 г.) учтена 

трансформация оксидов азота в атмосфере с коэффициентами: 0,8 – для диоксида азота; 

0,13 – для оксида азота.  

Расчеты максимально-разовых и валовых выбросов от источников №№ 6501-6505  

представлены в Приложении И-2 см. шифр CHLW2-3(d)-M-ООС2 книга 2 часть 2. 

Валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух от  работ, 

производимых в период строительства по этапам, представлен в таблицах 6.1.2-6.1.5. 

Таблица 6.1.2 - Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в 

атмосферу на период проведения строительных работ 1-го этапа 

Вещество 
Использ. 
критери

й 

Значение Класс 
Суммарный выброс 

вещества 
код наименование 

критерия
, 

опас
н 

мг/м3 ости г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ПДК м/р 0,2 3 0,4223890 0,217841 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0,4 3 0,0686384 0,035398 

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,15 3 0,0285433 0,013547 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый ПДК м/р 0,5 3 0,1809916 0,086075 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5 4 0,5524287 0,289527 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) ПДК с/с 0,000001 1 0,0000005 
0,00000036

7 

1325 Формальдегид ПДК м/р 0,05 2 0,0063895 0,002877 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) ПДК м/р 5 4 0,0002167 0,000025 

2732 Керосин ОБУВ 1,2 
 

0,1540318 0,078550 

Всего веществ        :   9 1,4136296 0,723840 

в том числе твердых  :   2 0,0285439 0,013548 

жидких/газообразных  :   7 1,3850857 0,710293 

Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 

6204 (2)  301 330 
     

 

Таблица 6.1.3 - Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в 

атмосферу на период проведения строительных работ 2-го этапа 

Вещество 
Использ. 
критерий 

Значение Класс Суммарный выброс 
вещества 

код наименование 
критерия, опасн 

мг/м3 ости г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ПДК м/р 0,2 3 0,5329213 0,347134 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0,4 3 0,0865999 0,056408 
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0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,15 3 0,0356513 0,021676 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый ПДК м/р 0,5 3 0,2283198 0,135728 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5 4 0,6952519 0,464604 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) ПДК с/с 0,000001 1 0,0000007 0,000001 

1325 Формальдегид ПДК м/р 0,05 2 0,0079064 0,004502 

2732 Керосин ОБУВ 1,2 
 

0,1932224 0,125378 

Всего веществ        :   8 1,7798738 1,155431 

в том числе твердых  :   2 0,0356521 0,021676 

жидких/газообразных  :   6 1,7442217 1,133754 

Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 

6204 (2)  301 330 
     

 

Таблица 6.1.4 - Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в 

атмосферу на период проведения строительных работ 3-го этапа 

Вещество 
Использ. 
критерий 

Значение Класс Суммарный выброс 
вещества 

код наименование 
критерия, опасн 

мг/м3 ости г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ПДК м/р 0,2 3 0,5434772 0,363777 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0,4 3 0,0883153 0,059114 

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,15 3 0,0390985 0,030933 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый ПДК м/р 0,5 3 0,2187810 0,110587 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5 4 0,7084575 0,462966 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) ПДК с/с 0,000001 1 0,0000006 4,30E-07 

1325 Формальдегид ПДК м/р 0,05 2 0,0074167 0,003288 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) ПДК м/р 5 4 0,0058333 0,001027 

2732 Керосин ОБУВ 1,2 
 

0,1875750 0,120479 

Всего веществ        :   9 1,7989552 1,152170 

в том числе твердых  :   2 0,0390992 0,030933 

жидких/газообразных  :   7 1,7598560 1,121237 

Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 

6204 (2)  301 330 
     

 

Таблица 6.1.5 - Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в 

атмосферу на период проведения строительных работ 4-го этапа 

Вещество 
Использ. 
критерий 

Значение Класс Суммарный выброс 
вещества 

код наименование 
критерия, опасн 

мг/м3 ости г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 

0123 
диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в 

пересчете на железо) 
ПДК с/с 0,04 3 

0,0007294 0,000307 

0143 
Марганец и его соединения (в 

пересчете на марганца (IV) оксид) 
ПДК м/р 0,01 2 

0,0000622 0,000023 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ПДК м/р 0,2 3 0,5616063 0,468890 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0,4 3 0,0912183 0,076168 

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,15 3 0,0399250 0,037246 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый ПДК м/р 0,5 3 0,2323016 0,158805 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5 4 0,7171627 0,577585 

0342 Фтористые газообразные соединения ПДК м/р 0,02 2 0,0001265 0,000045 

0344 
Фториды неорганические плохо 

растворимые 
ПДК м/р 0,2 2 

0,0002226 0,000079 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) ПДК с/с 0,000001 1 0,0000007 0,000001 

1325 Формальдегид ПДК м/р 0,05 2 0,0079780 0,005153 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) ПДК м/р 5 4 0,0058333 0,001027 

2732 Керосин ОБУВ 1,2 
 

0,1937101 0,158872 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 ПДК м/р 0,3 3 0,0000944 0,000033 

Всего веществ        :   14 1,8509711 1,484234 

в том числе твердых  :   6 0,0410343 0,037689 

жидких/газообразных  :   8 1,8099368 1,446545 
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Вещество 
Использ. 
критерий 

Значение Класс Суммарный выброс 
вещества 

код наименование 
критерия, опасн 

мг/м3 ости г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 

Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 

6039 (2)  330 342 
     

6053 (2)  342 344 
     

6204 (2)  301 330 
     

 

Суммарный валовый выброс загрязняющих веществ за весь период строительства  

составит 4,515675 т/период. Анализ валовых выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу показывает, что в период строительства проектируемого объекта 

максимальный вклад в суммарные валовые выбросы вносят: оксид углерода и диоксид 

азота. 

Параметры источников выбросов загрязняющих веществ в период строительства 

приведены в Приложении И-3 см. шифр CHLW2-3(d)-M-ООС2 книга 2 часть 2. 

 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе  

Расчеты рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере выполнены при 

следующих условиях: 

 координаты определены в локальной системе координат; 

 концентрации загрязняющих веществ определялись на высоте 2 м; 

 расчеты рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере 

выполнены для теплого периода года, характеризующегося наихудшими 

условиями рассеивания. 

Ближайшая жилая застройка - г. Выборг, поселок Выборгский, ул. Малая Водяная, 

д. 16 расположена на расстоянии 590 метров в юго-восточном  направлении от 

проектируемого объекта. 

В виду того, что строительные работы производятся в акватории парка, 

предназначенного для массового отдыха населения, на территории проектируемого 

работа введен режим последовательной работы техники с целью снижения нагрузки на 

окружающую среду, а также в соответствии с поточностью метода проведения работ на 

территории строительной площадки одновременно возможна работа строительной 

техники (не более 3-х ед.), автотранспорта (не более 3-х ед.), погрузочной техники (не 

более 3-х ед.),  дизель-генератора (1 ед.), буксира-толкача (1 ед.), плавкран (1 ед.), 

земснаряд (1 ед.), плавающий экскаватор (1 ед.).  В соответствии с выше сказанным 

расчет рассеивания был произведен с учетом максимально возможного количества 

единиц техники, работающих одновременно на строительной площадке. 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ для всех этапов проведения 

строительных работ приведен в Приложении И-3 см. шифр CHLW2-3(d)-M-ООС2 книга 2 

часть 2. 

Для анализа влияния источников выброса на прилегающую территорию 

строительства  при расчетах рассеивания были использованы расчетные точки на 

территории парка Монрепо, характеристика которых представлена в таблице 6.1.6. 

Таблица 6.1.6 - Характеристика расчетных точек на период строительства 

проектируемого объекта. 

№ 
Координаты точки (м) Высота 

(м) 
Тип точки Комментарий 

X Y 

1 17534,00 12860,00 2 на границе охранной зоны Парк Монрепо 
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2 17662,00 12725,00 2 на границе охранной зоны Парк Монрепо 

3 17820,00 12585,00 2 на границе охранной зоны Парк Монрепо 

4 18046,00 12623,00 2 на границе охранной зоны Парк Монрепо 

5 18147,00 12718,00 2 на границе охранной зоны Парк Монрепо 

 

Результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ и максимальные 

расчетные концентрации в долях ПДК по каждому этапу представлены в таблицах 6.1.7 – 

6.1.10. 

Таблица 6.1.7 - Анализ результатов расчета рассеивания загрязняющих 

веществ, выбрасываемых в атмосферу на период проведения строительных работ 

1-го этапа  

К
о

д
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е
щ

е
с
т
в

а
 

Наименование 
загрязняющего вещества 

ПДК, 
ОБУВ 
мг/м3 
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1 2 3 4 5 6 7 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ПДК м/р 
0,37 
0,78* 

5504 34,33 плавающий экскаватор 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0,04 5504 57,05 плавающий экскаватор 

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,05 5504 56,87 плавающий экскаватор 

0330 
Сера диоксид-Ангидрид 
сернистый 

ПДК м/р 0,09* 5501 51,46 земснаряд 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 0,03 5504 56,60 плавающий экскаватор 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) ПДК с/с 0,02 5504 62,52 плавающий экскаватор 

1325 Формальдегид ПДК м/р 0,03 5504 57,61 плавающий экскаватор 

2732 Керосин ОБУВ 0,03 5504 56,97 плавающий экскаватор 

*Концентрация загрязняющего вещества представлена с учетом фонового загрязнения 

атмосферного воздуха на основании данных ФБГУ «Северо-Западное УГМС» (Приложение Г CHLW2-
3(d)-M-ООС2 книга 2 часть 2) 
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Таблица 6.1.8 - Анализ результатов расчета рассеивания загрязняющих 

веществ, выбрасываемых в атмосферу на период проведения строительных работ 

2-го этапа  
К

о
д
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е
с
т
в

а
 

Наименование загрязняющего 
вещества 

ПДК, 
ОБУВ 
мг/м3 
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1 2 3 4 5 6 7 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ПДК м/р 
0,35 
0,76* 

5526 37,74 дизель-генератор 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0,06 5506 99,76 дизель-генератор 

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,06 5506 99,66 дизель-генератор 

0330 
Сера диоксид-Ангидрид 
сернистый 

ПДК м/р 
0,03 
0,13* 

5506 92,34 дизель-генератор 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 0,04 5506 99,69 дизель-генератор 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) ПДК с/с 0,03 5506 99,87 дизель-генератор 

1325 Формальдегид ПДК м/р 0,04 5506 99,78 дизель-генератор 

2732 Керосин ОБУВ 0,04 5506 99,71 дизель-генератор 

*Концентрация загрязняющего вещества представлена с учетом фонового загрязнения 

атмосферного воздуха на основании данных ФБГУ «Северо-Западное УГМС» (Приложение Г CHLW2-
3(d)-M-ООС2 книга 2 часть 2) 

 

Таблица 6.1.9 - Анализ результатов расчета рассеивания загрязняющих 

веществ, выбрасываемых в атмосферу на период проведения строительных работ 

3-го этапа  
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загрязняющего вещества 
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1 2 3 4 5 6 7 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ПДК м/р 
0,39 
0,80* 

5526 31,15 дизель-генератор 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0,06 5514 41,24 двигатель буксира 

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,08 6507 59,34 
строительная 

техника 

0330 
Сера диоксид-Ангидрид 
сернистый 

ПДК м/р 
0,05 
0,15* 

5514 40,86 двигатель буксира 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 0,04 5514 40,48 двигатель буксира 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) ПДК с/с 0,02 5526 30,71 дизель-генератор 

1325 Формальдегид ПДК м/р 0,05 5514 43,44 двигатель буксира 

2732 Керосин ОБУВ 0,05 5514 43,17 двигатель буксира 

*Концентрация загрязняющего вещества представлена с учетом фонового загрязнения 
атмосферного воздуха на основании данных ФБГУ «Северо-Западное УГМС» (Приложение Г 

CHLW2-3(d)-M-ООС2 книга 2 часть 2) 
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Таблица 6.1.10 - Анализ результатов расчета рассеивания загрязняющих 

веществ, выбрасываемых в атмосферу на период проведения строительных работ 

4-го этапа  
К

о
д

 в
е
щ

е
с
т
в

а
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загрязняющего вещества 
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й
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н
ы

 

Источники, дающие 
максимальный вклад 

№
 и

с
т
о

ч
н

и
к
а

 

%
 в

к
л

а
д

а
 

П
р

и
н

а
д

л
е
ж

н
о

с
т
ь

 

и
с
т
о

ч
н

и
к
а

 

1 2 3 4 5 6 7 

0143 Марганец и его соединения ПДК м/р 0,02 6514 99,84 сварочный пост 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ПДК м/р 
0,39 
0,80* 6510 12,54 

погрузочная 
техника 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0,07 6511 42,01 
строительная 

техника 

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,09 6511 53,91 
строительная 

техника 

0330 
Сера диоксид-Ангидрид 
сернистый 

ПДК м/р 
0,05 
0,15* 5525 78,51 дизель-генератор 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 0,04 6511 30,43 
строительная 

техника 

0342 
Фтористые газообразные 
соединения 

ПДК м/р 0,02 6514 100,00 сварочный пост 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) ПДК с/с 0,03 5525 93,15 дизель-генератор 

1325 Формальдегид ПДК м/р 0,05 5525 84,43 дизель-генератор 

2732 Керосин ОБУВ 0,05 5525 83,18 
строительная 

техника 

*Концентрация загрязняющего вещества представлена с учетом фонового загрязнения 
атмосферного воздуха на основании данных ФБГУ «Северо-Западное УГМС» (Приложение Г 

CHLW2-3(d)-M-ООС2 книга 2 часть 2) 

 

Перечень загрязняющих веществ для которых расчет рассеивания проводить не 

целесообразно, так как расчётные приземные концентрации в атмосфере оказались 

менее установленного критерия Е< 0,1 ПДК по всем этапам строительства представлен в 

таблицах 6.1.11-6.1.14. 

Таблица 6.1.11 – Перечень веществ, выбрасываемых в атмосферу при 

проведении строительных работ по 1-му этапу расчет для которых не 

целесообразен 

Код Наименование Сумма Cm/ПДК 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) 0,0001460 

 

Таблица 6.1.12 – Перечень веществ, выбрасываемых в атмосферу при 

проведении строительных работ по 2-му этапу расчет для которых не 

целесообразен 

Код Наименование Сумма Cm/ПДК 

----- ------- ----- 
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Таблица 6.1.13 – Перечень веществ, выбрасываемых в атмосферу при 

проведении строительных работ по 3-му этапу расчет для которых не 

целесообразен 

Код Наименование Сумма Cm/ПДК 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) 0,0039299 

 

Таблица 6.1.14 – Перечень веществ, выбрасываемых в атмосферу при 

проведении строительных работ по 4-му этапу расчет для которых не 

целесообразен 

Код Наименование Сумма Cm/ПДК 

0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) 0,0061424 

0344 Фториды неорганические плохо растворимые 0,0037491 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) 0,0039299 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0,0010599 

 

На основании анализа полученных результатов, уровень загрязнения 

атмосферного воздуха не превысит 0,8 ПДК для всех загрязняющих веществ, с учетом 

фонового загрязнения атмосферного воздуха, на территории Парка Монрепо при 

проведении строительных работ по всем этапам, что соответствует требуемым 

санитарно-гигиеническим нормативам качества атмосферного воздуха для мест отдыха 

населения.  

 

Перечень загрязняющих веществ, подлежащих нормированию 

Перечень загрязняющих веществ, подлежащих нормированию в период 

проведения строительных работ по всем этапам определен в соответствии с Приказом 

МПР и экологии РФ от 31.12.2010 г. №579 и представлен в таблице 6.1.15 - 6.1.18. 

Таблица 6.1.15 - Перечень загрязняющих веществ, подлежащих 

нормированию в период проведения строительных работ 1-го этапа 

№ Вредные вещества 
С% 

Всегда 
Снj 

Подлежит 

п/п код наименование нормир. нормированию 

1 2 3 4 5 6 7 

1 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 40,3715447 + 0,7829 + 

2 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 3,2801979 - 0,0380 + 

3 0328 Углерод (Сажа) 10,8133780 + 0,0517 + 

4 0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 6,9676548 + 0,0895 + 

5 0337 Углерод оксид 2,1020405 + 0,0261 + 

6 0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 3,2021660 + 0,0152 + 

7 1325 Формальдегид 2,4331671 + 0,0335 + 

8 2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) 0,0006910 + 0,0000 + 

9 2732 Керосин 2,4410846 + 0,0321 + 

 

Таблица 6.1.16 - Перечень загрязняющих веществ, подлежащих 

нормированию в период проведения строительных работ 2-го этапа 

№ Вредные вещества 
С% 

Всегда 
Снj 

Подлежит 

п/п код наименование нормир. нормированию 

1 2 3 4 5 6 7 

1 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 45,1407325 + 0,7631 + 

2 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 3,6676916 - 0,0560 + 

3 0328 Углерод (Сажа) 11,8818548 + 0,0587 + 

4 0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 7,8133059 + 0,1332 + 

5 0337 Углерод оксид 2,3428250 + 0,0350 + 

6 0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 4,0837335 + 0,0269 + 

7 1325 Формальдегид 2,6469173 + 0,0408 + 
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8 2732 Керосин 2,7021128 + 0,0406 + 
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Таблица 6.1.17 - Перечень загрязняющих веществ, подлежащих 

нормированию в период проведения строительных работ 3-го этапа 

№ Вредные вещества 
С% 

Всегда 
Снj 

Подлежит 

п/п код наименование нормир. нормированию 

1 2 3 4 5 6 7 

1 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 38,4659127 + 0,7995 + 

2 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 3,1253668 - 0,0645 + 

3 0328 Углерод (Сажа) 11,0607169 + 0,0751 + 

4 0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 6,1669286 + 0,1470 + 

5 0337 Углерод оксид 2,0029235 + 0,0409 + 

6 0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 2,7861369 + 0,0191 + 

7 1325 Формальдегид 2,0468136 + 0,0454 + 

8 2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) 0,0186013 + 0,0000 + 

9 2732 Керосин 2,1844085 + 0,0462 + 

 

Таблица 6.1.18 - Перечень загрязняющих веществ, подлежащих 

нормированию в период проведения строительных работ 4-го этапа 

№ Вредные вещества 
С% 

Всегда 
Снj 

Подлежит 

п/п код наименование нормир. нормированию 

1 2 3 4 5 6 7 

1 0123 
диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в 
пересчете на железо) 

0,0872221 - 0,0000 - 

2 0143 
Марганец и его соединения (в пересчете 
на марганца (IV) оксид) 

0,2975166 - 0,0165 + 

3 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 41,0462205 + 0,8028 + 

4 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 3,3332933 - 0,0747 + 

5 0328 Углерод (Сажа) 12,1355155 + 0,1003 + 

6 0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 6,5169389 + 0,1534 + 

7 0337 Углерод оксид 2,0760140 + 0,0439 + 

8 0342 Фтористые газообразные соединения 0,1008463 + 0,0168 + 

9 0344 
Фториды неорганические плохо 
растворимые 

0,0532373 + 0,0000 + 

10 0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 3,2969084 + 0,0291 + 

11 1325 Формальдегид 2,1605779 + 0,0473 + 

12 2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) 0,0288766 + 0,0000 + 

13 2732 Керосин 2,2606007 + 0,0474 + 

14 2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0,0150512 - 0,0000 - 

 

6.2. Оценка воздействия на атмосферный воздух в  

период эксплуатации 

В период эксплуатации реконструируемых гидротехнических сооружений акватории 

Парка Монрепо будет производится их осмотр с использованием весельной лодки. В 

соответствии с вышесказанным проектируемый объект на период эксплуатации не будет 

являться источником загрязнения атмосферного воздуха и проведение оценки 

воздействия проектируемого объекта по химическому фактору является 

нецелесообразным, а состояние атмосферного воздуха соответствует требуемым 

санитарно-гигиеническим нормативам качества атмосферного воздуха для мест 

отдыха населения. 

 

6.3. Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ и 

охране атмосферного воздуха  

В период строительства с целью уменьшения оказываемого воздействия на 

атмосферный воздух предусмотрены следующие мероприятия: 
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 строгое соблюдение регламента строительных работ; 

 поддержание автотранспорта, строительных машин и механизмов в 

технически исправном состоянии (контроль исправности двигателя, регулировка на 

минимальный выброс загрязняющих веществ в атмосферу); 

 запрещено проводить регулировку двигателей и ремонт автотранспорта в 

пределах территории строительной площадки; 

 запрещено проводить регулировку двигателей и ремонт плавучих средств в 

пределах акватории проектируемого объекта; 

 заглушать двигатели автомобилей и дорожно-строительной техники и 

двигатели плавучих средств на время простоев; 

 заправка автотранспортных средств должна осуществляться только на АЗС 

вне территории строительной площадки; 

 заправка плавучих средств должна осуществляться вне акватории 

проектируемого объекта; 

 рациональная организация строительства, предотвращающая скопление 

техники на площадке (размещение на площадке строительства только того 

оборудования, которое требуется для выполнения технологической операции, 

предусмотренных на данном этапе работ) 

 последовательная работа техники в виду поточной системы строительно-

монтажных работ – на строительной площадке допускается одновременная работа 

строительной техники (не более 3-х ед.), автотранспорта (не более 3-х ед.), погрузочной 

техники (не более 3-х ед.),  дизель-генератора (1 ед.), буксира-толкача (2 ед.), плавкран 

(1 ед.) 

 

В период эксплуатации проектируемый объект не является источником 

загрязнения атмосферы, соответственно разработка мероприятий по охране 

атмосферного воздуха не требуется. 

 

6.4. Определение размеров санитарно - защитной зоны 

В период эксплуатации реконструируемых гидротехнических сооружений 

проектируемый объект не будет являться источником загрязнения атмосферного воздуха 

и проведение оценки воздействия проектируемого объекта по химическому фактору 

является нецелесообразным, а состояние атмосферного воздуха соответствует 

требуемым санитарно-гигиеническим нормативам качества атмосферного воздуха для 

мест отдыха населения. В соответствии с вышесказанным, установление санитарно-

защитной зоны не требуется. 
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7. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 

Вредное физическое воздействие - воздействие на атмосферный воздух 

факторов физической природы (шум, инфразвук, ультразвук, неионизирующие и 

ионизирующие излучения), оказывающее в величинах превышающих предельно 

допустимые уровни, неблагоприятное влияние на организм человека и окружающую 

среду. 

 

Производственный шум  

При производстве строительных работ основным физическим фактором, 

оказывающим негативное воздействие на здоровье человека и окружающую среду, 

будет являться шум. 

Всё применяемое на объекте оборудование сертифицировано и не превышает 

установленных норм. 

 

Электромагнитное и ионизирующее излучения 

При производстве строительных работ оборудование, используемое в процессе, 

источником повышенного электромагнитного излучения не является. 

Строительная площадка не будет являться источником постоянного магнитного 

поля ЭМИ радиочастотного диапазона.  

Ионизирующее излучение - излучение, взаимодействие которого со средой 

приводит к появлению в ней электрических зарядов различных знаков. Анализ 

оборудования проектируемого объекта позволяет сделать вывод, что технологическое 

оборудование, строительства объекта, не является источником повышенного 

ионизирующего излучения. 

 

7.1. Оценка акустического воздействия в период строительно-
монтажных работ 

7.1.1. Характеристика источников шума, расположенных на территории 
объекта  

Территория парка расположена в юго-восточной части острова Твердыш, 

занимает побережье бухты Защитной – составной части Выборгского залива и 

занимает площадь около 185га.  

- С южной стороны парк ограничен железно-дорожной веткой, 

- На северо-западе и юго-востоке к нему примыкает застройка посёлков 

Северный и Выборгский,  

- Северная часть парка омывается водами бухты Защитной Выборгского залива. 

Парк Монрепо входит в городскую черту современного г. Выборга.  

Необходимость в дополнительных земельных участках для производства 

строительно-монтажных работ не требуется. 

В местах производства строительно-монтажных работ каких-либо инженерных 

сетей нет. Однако планировка парка и береговой рельеф местности представляет 



 

 
 

Изм. 

 
Кол.уч 

 

№ док. 

 

Подп. 

 
Дата 

CHLW2-3(d)-M –ООС 2  
Лист 

 
106 

 

И
н
в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

П
о

д
п
. 

и
 д

а
та

 

 
 

В
за

м
. 

и
н
в
. 

№
 

Формат А4  

 
Лист 

118 

собой сложную конфигурацию. Для проведения строительно-монтажных работ 

потребуется применение мини техники на береговой территории. Восстановление 

пирсов, земляных дамб, восстановление береговой линии возможна с береговой 

территории на ограниченных участках, но в основном производство строительно-

монтажных работ предусматривается только с воды с применением плавучей техники. 

Так как глубины Защитной бухты в местах работ по восстановлению гидротехнических 

сооружений не достаточны, требуется произвести дноуглубительные работы с 

одновременной очисткой акватории от растительности в районе производства 

гидротехнических работ.  

Основной подъезд на территорию осуществляется с юго-восточной части 

заповедника. Для перемещения строительной техники в парке Монрепо к местам 

производства строительно-монтажных работ используется существующее дороги. 

Дороги должны иметь покрытие из ж.б. плит пригодное для проезда строительной 

техники и  пожарных автомобилей в любое время года. Подход водной строительной 

техники к местам производства работ осуществляется со стороны Защитной бухты.  

Временное снабжение строительства электроэнергией предусмотрено от 

передвижных дизельных электростанций с защитными кожухами.  

Согласно данным раздела ПОС расчетная продолжительность строительства 

составит 15 месяцев. 

Режим работы двухсменный с 8 до 23 часов, с перерывом на обед в каждой 

смене – 1 час.  

 

Работы по восстановлению гидротехнических сооружений парка Монрепо  

выполняются в два периода: 

- Подготовительный период 

- Основной период 

В подготовительный период осуществляются работы согласно Стройгенплана: 

по установке ограждения стройплощадки из профлиста высотой 3 метра, по устройству 

бытового городка, складских зданий и площадок, вспомогательных производственных 

зданий и сооружений, временных дорог, временных инженерных сетей. 

В основной период выполняются все строительные, монтажные и специальные 

строительные работы, предусмотренные проектом, а именно: 

- дноуглубительные работы и удаление водной растительности  

- восстановление пирсов и причалов паромной переправы 

- восстановление береговой линии 

- восстановление земляной дамбы и дамбы Розенталь 

Также проводятся работы по благоустройству территории. Выбор строительных 

машин и механизмов обусловлен конструктивной характеристикой возводимого 

объекта, массой монтируемых элементов и условиями производства монтажных работ. 

Потребность в основных строительных машинах и средствах малой механизации 

для восстановления гидротехнических сооружений парка Монрепо приведена в 

таблице 7.1.1.1. 

Таблица 7.1.1.1 - Ведомость потребности в основных строительных машинах, 

механизмов и транспортных средств 

№ 
п/п 

Наименование механизмов и 
транспортных средств 

Тип или марка 
Единица 

измерения 
Кол-во 
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№ 
п/п 

Наименование механизмов и 
транспортных средств 

Тип или марка 
Единица 

измерения 
Кол-во 

1 Вибратор  ВИ-116А шт. 4 

2 Бетононасос СБ-161 шт. 2 

3 Сварочный трансформатор ТСП-1 шт. 2 

4 Автокран г/п 15т КС-3579 шт. 1 

5 Автосамосвал КАМАЗ 6520-63 шт. 4 

6 Машина бортовая КАМАЗ-5511 шт. 3 

7 Боковой погрузчик DFQ/TFQ 30/40 шт. 1 

8 Минитрактор Калибр шт. 1 

9 Бензиновый отбойный молоток Рionjar 130 шт. 1 

10 Экскаватор-погрузчик САТ 444Е шт. 1 

11 
Виброплита 

Ammann AVP 4920 
Honda 

шт. 1 

12 Трансформатор прогрева бетона ТСД3-63/0,38 шт. 1 

13 Экскаватор ЕК-8 шт. 1 

14 
Виброкаток 

WACKER NEUSON 
RD 16-100 

шт. 1 

15 Дизельная электростанция GMLW9 шт. 1 

16 Автобетоносмеситель СБ-92-1А шт. 1 

17 Дизельная электростанция С80D5 шт. 1 

18 Плавающий экскаватор WATERKING 80WK шт. 2 

19 Транспортёр амфибий «WATERKING» шт. 3 

20 Плавкран 
Осадка 0,95м 

КПл5-30 шт. 1 

21 Шаланда 
Осадка в грузу 0,9м 

Проект 82700 шт. 3 

22 Баржа водоизмещением 400т 
Осадка в грузу 1,07м 

 шт. 3 

23 Буксир-толкач 
Осадка 0,64м 

Проект 911Б шт. 3 

24 Буксир мощностью 150 л/с  
Осадка 0,53м 

 шт. 1 

25 Земснаряд Осадка 1,2м Проект Р151 шт. 1 
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* Марки строительных машин, указанные в таблице, носят рекомендательный характер. При 

отсутствии рекомендуемых строительных машин и механизмов Подрядчик вправе использовать 

строительные машины, имеющиеся у него в наличии и отвечающие требуемым техническим 

характеристикам и параметрам. 

Шумовые характеристики строительной техники (источники шума №№ 0001–

0028) приняты согласно протоколам замеров на объекте аналоге. Протоколы замеров 

представлены в Приложении К-2  см. шифр CHLW2-3(d)-M-ООС2 книга 2 часть 2. 

Шумовые характеристики строительной техники приведены в таблице 7.1.1.2. 

Таблица 7.1.1.2 - Шумовые характеристики строительной техники 

№ ист. 
шума 

Наименование 
Кол-во, 

шт 

Кол-во 
в 

смену, 
шт 

Расстояние 
до точки 

измерения, 
м 

Уровни шума, 
дБА Источник 

Экв. Макс. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Вибратор  4 1 7,5 62 68 

протокол 

2 Бетононасос 2 1 7,5 70 75 

3 
Сварочный 
трансформатор 

2 1 1,0 75 78 

4 Автокран г/п 15т 1 1 7,5 71 76 

5 Автосамосвал 4 1 7,5 63 68 

6 Машина бортовая 3 1 7,5 63 68 

7 Плавающий экскаватор 2 1 25 57 75 

Справочник 
проектировщи
ка, Защита от 
шума в 
градостроите
льствае, 
авторы: 
Осипов Г. Л., 
и др., Москва, 
Стройиздат, 
1993 г. 

8 Боковой погрузчик 1 1 7,5 76 80 

протокол 

9 Минитрактор 1 1 7,5 71 76 

10 
Бензиновый отбойный 
молоток 

1 1 10,0 86 88 

11 Экскаватор-погрузчик 1 1 7,5 71 76 

12 Виброплита 1 1 10,0 80 85 

13 Транспортёр амфибий 3 1 7,5 76 86 

14 
Трансформатор 
прогрева бетона 

1 1 1,0 80 82 

15 Плавкран 1 1 25 57 75 

Справочник 
проектировщи
ка, Защита от 
шума в 
градостроите
льствае, 
авторы: 
Осипов Г. Л., 
и др., Москва, 
Стройиздат, 
1993 г. 

16 Шаланда несамоходная 3 1 - - -  

17 
Баржа 
водоизмещением 400т 
несамоходная  

3 1 - - - 

Справочник 
проектировщи
ка, Защита от 
шума в 
градостроите
льствае, 
авторы: 
Осипов Г. Л., 
и др., Москва, 
Стройиздат, 
1993 г. 

18 Буксир-толкач 3 1 25 57 75 

19 Экскаватор 1 1 7,5 71 76 

протокол 20 Виброкаток 1 1 7,5 64 68 

21 Дизельная 1 1 10 61 63 
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№ ист. 
шума 

Наименование 
Кол-во, 

шт 

Кол-во 
в 

смену, 
шт 

Расстояние 
до точки 

измерения, 
м 

Уровни шума, 
дБА Источник 

Экв. Макс. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

электростанция 

22 Автобетоносмеситель 1 1 10 76 78 

23 
Буксир мощностью 150 
л/с 

1 1 25 57 75 

24 
Дизельная 
электростанция 

1 1 7,5 67 70 

25 Земснаряд 1 1 25 57 75 

Справочник 
проектировщи
ка, Защита от 
шума в 
градостроите
льствае, 
авторы: 
Осипов Г. Л., 
и др., Москва, 
Стройиздат, 
1993 г. 

 

Расположение источников шума на период строительных работ представлено в 

приложении К-1 см. шифр CHLW2-3(d)-M-ООС2 книга 2 часть 2.. 

Проектом организации строительства предусматривается строительство 

объекта поточным методом без деления на участки работ. Работы ведутся в дневное 

время суток. 

Для анализа акустической обстановки был выбран участок производства работ с 

наибольшим количеством задействованной техники и совмещением нескольких этапов 

работ. Максимальное воздействие источников шума будет наблюдаться в период 

проведения дноуглубительных работ, реконструкции пирсов, берегоукрепления на 

участке от пирса 1 до пирса 4., во время максимальной интенсивности работы 

строительного оборудования и техники. 

Расчет шумового воздействия в период проведения реставрационных работ 

выполнен для условия одновременной работы в форсированном режиме нескольких 

единиц техники. 

В акустическом расчете учтены работы следующих машин, механизмов и 

плавучей техники: 

ИШ 1 – буксир толкач 

ИШ 2 – земснаряд 

ИШ 3 – буксир 150 л. с. 

ИШ 4 – автомобильный кран 

ИШ 5 – плавающий экскаватор  

ИШ 6 – дизельная электростанция GML W 9 

ИШ 7 – дизельная электростанция С80D5 

ИШ 8 – экскаватор погрузчик 

ИШ 9 – автобетоносмеситель 

ИШ 10 – виброплита 

ИШ 11 – проезд автотранспорта к строительной площадке 

7.1.2. Расчет эквивалентных и максимальных уровней шума на период 
строительно-монтажных работ  

Схема источников шума и расчетных точек в период производства работ 
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представлена в приложении К-1 см. шифр CHLW2-3(d)-M-ООС2 книга 2 часть 2.  

Расчет произведен для дневного времени суток.  

Для оценки уровня эмиссии звукового давления от всех источников шума на 

период производства в акватории бухты Защитной был выполнен расчет 

распространения уровней звукового давления по программе «АРМ «Акустика» версия 

3.0.  

Данная программа предназначена для автоматизации деятельности при 

проведении оценки внешнего акустического воздействия источников шума на 

нормируемые объекты.  

Программа может быть использована при проведении проектных работ по 

размещению новых объектов с учетом существующей градостроительной ситуации, 

оценки влияния шума существующих объектов на окружающую среду, а также оценки 

эффективности проектируемых мероприятий по снижению уровней внешнего шума.  

На данную программу получено свидетельство Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека №24 от 06.08.2008 г. и 

экспертное заключение ФБУЗ «Центр  гигиены и эпидемиологии  в городе Санкт-

Петербург» № 78.01.07.000.Т.1892 от 06.07.2012 г.  

Расчетами  определены уровни эквивалентные и максимальные уровни 

звукового давления в расчетных точках на ближайших нормируемых территориях: 

жилой застройке и территории парка  

Расчет шума  проведен в квадрате  2600×2000  метров с шагом сетки 200 метров 

в локальной системе координат. 

Расчет уровней шума в расчетных точках приведен в приложении З-3 см. шифр 

CHLW2-3(d)-M-ООС2 книга 2 часть 2.  

Расстояние от границы производства работ до ближайшей жилой застройки 

составляет 520 метров ул. Окружная, д. 11.  

Сводные результаты вычислений уровней шума приведены в таблице 7.1.2.1. 

Таблица 7.1.2.1. Расчетные уровни звукового давления непостоянного 

шума на границе селитебной территории и территории парка. 

№ расчетной точки Экв. уровни звука, дБА Макс. уровни звука, дБА 

Граница селитебной территории: 

РТ. 2  жилая застройка ул. 
Окружная, д. 11  

32,5 48,5 

РТ 3 жилая застройка ул. 
Ардышева, д. 16 

29,8 46,1 

Территория парка 

РТ 1 территория парка  38,5 58,3 
Норма (поз. 9 табл. 3 СН 2.2.4/2.1.8.562-96): 

Нормативный уровень звука 
согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96 

для территорий, 
непосредственно прилегающих 

к жилым домам 

55 70 

Норма (поз. 12 табл. 3 СН 2.2.4/2.1.8.562-96): 

Нормативный уровень звука 
согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96 

для площадок отдыха 
микрорайонов и групп жилых 

домов 

45 60 

 

На рисунках 7.1-7.2 представлены распространения эквивалентных и 

максимальных уровней звука для дневного времени суток. 
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Рисунок 7.1. 

 
Рисунок 7.2.  
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Согласно СН2.2.4/2.1.8.562-96, эквивалентный уровень звука для территорий, 

прилегающих к жилым домам, не должен превышать55 дБА в дневное, и 

максимальный уровень звука не должен превышать70 дБА в дневное время.  

Расчет суммарных уровней звука от одновременно работающих источников 

шума показал, что ожидаемое акустическое воздействие на нормируемой жилой 

территории и на территории парков отдыха, при проведении работ по реставрации 

гидротехнических сооружений, не превысит допустимые максимальные и 

эквивалентные уровни звука, установленные СН2.2.4/2.1.8.562-96, с учетом 

шумозащитных мероприятий, предусмотренных проектом. 

7.1.3. Выводы 

Ожидаемое акустическое воздействие на территории  и на территории парка 

Монрепо, при проведении реставрационных работ, не превысит допустимые 

максимальные и эквивалентные уровни звука, установленные СН2.2.4/2.1.8.562-96 при 

соблюдении шумозащитных мероприятий, предусмотренных проектом. 

 

7.2. Воздействие электромагнитных излучений при производстве 
реставрационных работ 

Источниками электромагнитных полей, создаваемых техническими средствами 

флота, служат силовые агрегаты и установки, эксплуатируемые на судах, а также 

радиопередающие устройства. Наилучшим элементом защиты от электромагнитного 

поля, создаваемого силовыми установками, является сам корпус судна.  

Правила, разработанные Российским морским регистром судоходства и 

Российским речным регистром, предусматривают предотвращение загрязнения 

окружающей среды. Учитывая, что все эксплуатируемые технические средства флота 

проходят освидетельствование в соответствии с этими Правилами, в том числе и 

радиопередающее оборудование судов, можно сделать вывод, что электромагнитное 

поле, создаваемое этим оборудованием, не превышает ПДУ соответствующих СанПиН 

№2.2.4/2.1.8.055-96 «Электромагнитные излучения радио-частотного диапазона» и 

СанПиН2.2.4/2.1.8.989-00 «Изменения №1 к СанПиН №2.2.4/2.1.8.055-96». 

 

7.3. Оценка акустического воздействия в период эксплуатации 

После проведения реставрационных работ по восстановлению исторических 

гидротехнических сооружений, а именно: 

- восстановление исторической береговой линии; 

- восстановление четырех пирсов (пристаней) и причалов паромной переправы; 

- восстановление Дамбы Розенталь и Земляной дамбы; 

Не будет оказываться негативное акустическое воздействие на атмосферный 

воздух, так как на данных сооружениях не предусмотрено движение транспортных 

средств, и каких либо объектов являющихся источниками акустического воздействия 

на окружающую среду.  

Таким образом можно сделать вывод, что данные сооружения не будут являться 

источниками негативного воздействия на окружающую среду. 
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7.4. Мероприятия по охране окружающей среды от воздействия 
физических факторов проектируемого объекта 

 
Мероприятия по защите от шума на период реставрации объекта 

При проведении реставрационных работ необходимо учитывать следующие 

мероприятия по охране окружающей среды от воздействия физических факторов: 

- ограждение территории проведения реставрационных работ со стороны парка 

забором из профилированного листа высотой 3 метра; 

- использование новейших разработок оборудования снижающего вредное 

воздействие (вибропогружатели с безрезонансным запуском, оборудование с 

современными звукоизолирующими кожухами, оборудование с дистанционным 

кабельным или радиоуправлением и т.д.); 

- все строительные работы должны проводится в режиме, позволяющем 

достигать нормативных уровней шума на территории ближайшей жилой застройки и 

парка; 

- исключить использование автотранспорта с неисправной системой 

шумоглушения; 

- запрет работы двигателей машин и механизмов в период их простоя;  

- временные пути проезда автотранспорта к территории проведения 

строительных работ должны по возможности проходить по пути наиболее удалённом 

от жилой застройки; 

- все строительные работы проводятся только в дневное время суток с 8.00 до 

23.00; 

- ограничить время проведения работ, сопровождающееся высоким шумовым 

воздействием до 1 часа в день;  

- механизмы, используемые для проведения строительных работ не должны 

являться источниками повешенного электромагнитного излучения, инфразвука и 

вибрации 

- в бухте Защитной происходит нерест рыбного населения и нагул личинок в 

период с середины мая до середины августа. В связи с этим в указанный период 

дноуглубительные работы в акватории бухты не должны производиться. 

 

7.5. Санитарно-защитная зона 

Реконструируемые гидротехнические сооружения не будут являться источником 

выделения загрязняющих веществ в атмосферный воздух, таким образом, проведение 

оценки воздействия объекта по химическому воздействию является нецелесообразным 

и состояние атмосферного воздуха соответствует требуемым санитарно-гигиеническим 

нормативам качества атмосферного воздуха для населенных мест. Следовательно по 

химическому фактору отсутствует необходимость в установлении санитарно-защитной 

зоны. 

Так же не будет оказываться негативное воздействие от физических факторов 

на атмосферный воздух, так как на данных сооружениях не предусмотрено движение 

транспортных средств, и каких либо объектов являющихся источниками физического 

воздействия на окружающую среду. Следовательно по физическому фактору 

отсутствует необходимость в установлении санитарно-защитной зоны. 



 

 
 

Изм. 

 
Кол.уч 

 

№ док. 

 

Подп. 

 
Дата 

CHLW2-3(d)-M –ООС 2  
Лист 

 
114 

 

И
н
в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

П
о

д
п
. 

и
 д

а
та

 

 
 

В
за

м
. 

и
н
в
. 

№
 

Формат А4  

 
Лист 

126 

8. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

Историко-архитектурный и природный музей-заповедник «Парк Монрепо» 

находится в границах муниципального образования «Выборгский район», в 

водоохраной зоне и прибрежной полосе бухты Защитная Выборгского залива.  

Сведения о водном объекте – бухта Защитная Выборгского залива бассейна 

Балтийского моря представлены в соответствующей справке Невско-Ладожского 

бассейнового водного управления № Р6-34-5330 от 26.07.2013г. (Приложение Ж-5 

CHLW2-3(d)-M-ООС2 книга 2 часть 2). 

На основании письма НЛБВУ № Р6-35-1430 от 11.03.2013г. (Приложении Ж-6 

CHLW2-3(d)-M-ООС2 книга 2 часть 2)  (ВЗ – 500 м, ПЗП- 50 м, береговая полоса (БП) – 

20 м) Приложение В-1 CHLW2-3(d)-M-ООС2 книга 2 часть 2. Прибрежная территория 

изысканий и работ по восстановлению полностью располагается в водоохранной зоне 

(ВЗ), прибрежной защитной полосе (ПЗП) и береговой полосе бухты Защитная 

Выборгского залива, в соответствии со ст. 11 Водного кодекса РФ до начала 

производства работ должны быть оформлены решения о предоставлении водного 

объекта (бухта Защитная) в пользование для строительства гидротехнических 

сооружений и проведения дноуглубительных работ, связанных с изменением дна и 

берегов (письмо НЛБВУ № Р6-35-3954 от 17.05.2013г., письмо Комитета по природным 

ресурсам Ленинградской области № kpr-01-12061/13-0-1 от 20.01.2014г. (Приложение 

Ж-3 CHLW2-3(d)-M-ООС2 книга 2 часть 2).  

До начала производства работ необходимо получить решение о предоставлении 

водоема для сброса грунтов в подводный отвал. 

По сведениям ОАО «Выборгский водоканал» в районе проведения работ 

источники поверхностных водозаборов отсутствуют (Приложение Ж-10 CHLW2-3(d)-M-

ООС2 книга 2 часть 2). 

8.1. Источники и виды воздействия 

Работы по восстановлению гидротехнических сооружений парка Монрепо 

сопряжены с возможным негативным воздействием на водную среду бухты Защитной.  

В ходе производства работ возможны следующие негативные воздействия на 

водный объект: 

- образование шлейфов замутнения, уменьшающих прозрачность воды и, 

соответственно, ухудшающих условия обитания планктона и бентосных сообществ.  

- возрастание концентрации взвешенных наносов в воде способно вызвать 

респираторную недостаточность рыб, моллюсков и других обитателей водной среды. 

- при осаждении взвешенных наносов из шлейфов замутнения происходит 

отложение твердого материала на дне, причем при толщине осаженного слоя, равной 

или превышающей 5 мм, зообентос подвергается повреждению.  

- возможное загрязнение нефтепродуктами, используемыми при работе судов и 

технических плавсредств. 

- нахождение судов на акватории. 

Перечисленные факторы опасного воздействия следует отнести к категории 

временного ухудшения условий обитания водных организмов, в том числе рыб.  

Основные факторы негативного воздействия на водную среду: 
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выход во взвесь тонкодисперсных фракций донного грунта при 

дноуглубительных работах бухты Защитной; 

замутнение воды при выемке грунта под устройство основания пирсов, земляной 

дамбы, по восстановлению береговой линии. 

временное и постоянное повреждение бентоса. 

Работы по восстановлению гидротехнических сооружений парка Монрепо 

сопряжены с возможным негативным воздействием на водную среду бухты Защитной. 

Прежде всего, это воздействие проявится в образовании шлейфов замутнения, 

уменьшающих прозрачность воды и, соответственно, ухудшающих условия обитания 

планктона и бентосных сообществ. Возрастание концентрации взвешенных наносов в 

воде способно вызвать респираторную недостаточность рыб, моллюсков и других 

обитателей водной среды. 

При осаждении взвешенных наносов из шлейфов замутнения происходит 

отложение твердого материала на дне, причем при толщине осаженного слоя, равной 

или превышающей 5 мм, зообентос подвергается повреждению.  

Перечисленные факторы опасного воздействия следует отнести  к категории 

временного ухудшения условий обитания водных организмов, в том числе рыб.  

8.2. Расчет мощностей источников загрязнения водной среды при 
дноуглублении бухты Защитной 

Дноуглубительные работы многочерпаковым земснарядом 

Исходные данные для расчета мощности источника загрязнения при работе 

многочерпакового земснаряда: 

производительность земснаряда по грунту .земснg
= 80 м3/час; 

грунты в лагуне Розенталь: 

ИГЭ 2 – илы текучие, черные, слабозаторфованные, насыщенные водой. 

ИГЭ 4 – суглинки тяжелые пылеватые, текучие, коричневато-серые, слоистые, 

тиксотропные, с примесью органических веществ до 10%, с прослоями пыли и песков 

пылеватых, насыщенных водой.  

средние характеристики изымаемого грунта: пористость n =0,68; средняя 

плотность частиц грунта ч =2,70 т/м3. 

Пористость разрыхленного грунта (рассчитывается по методике 

СФ ВНИИприроды, МПР, 1999 г.) [2]: 

71,0
12,1

68,0112,11
' 







p

грp

гр
K

nK
n

, 
 

где pK
= 1,12 – коэффициент разрыхления грунтов, согласно «Инструкции...» [3]; 

плотность скелета донного грунта  

78,0)71,01(70,2)1( '  грчсух n
т/м3. 

доля выхода во взвесь при погрузке с «переливом» 012,0 , согласно 

«Методике...» [2]).[75] 

Мощность источника загрязнения при разработке грунта земснарядом в лагуне 

Розенталь рассчитана по формуле 

 3600:106

.. сухземснземсн gq 
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2083600:1078,0012,080 6  (г/с) 

 

 

Дноуглубительные работы плавкраном типа Кпл5-30, оборудованного грейфером 

Исходные данные для расчета мощности источника загрязнения при работе 

грейфера: 

средняя производительность грейфера грg
= 70 м3/час; 

доля «просоров» грунта при работе грейфера равна просорp
=0,04=4%; 

грунты – ИГЭ-4 - суглинки тяжелые пылеватые, текучие, коричневато-серые, 

слоистые, тиксотропные, с примесью органических веществ до 10%, с прослоями пыли 

и песков пылеватых, насыщенных водой: пористость n =0,66, доля фракций мельче 

0,05 мм )05,0( dp =75,6%; средняя плотность частиц грунта ч =2,75 т/м3; пористость 

разрыхленного грунта 
70,0

12,1

66,0112,1' 


грn

;  плотность скелета донного грунта 

82,0)70,01(75,2 сух
т/м3. 

Мощность источника загрязнения при разработке грунта грейфером определена 

по формуле 

 3600:10)05,0( 6

сухпргргр dppgq 
 

4823600:1082,0756,004,070 6   (г/с). 

 

грунты - ИГЭ 5 – суглинки легкие пылеватые, текучие, коричневато-серые, 

слоистые, тиксотропные, с содержанием органических веществ до 5%, с прослоями 

пыли и песков пылеватых, насыщенных водой: пористость n =0,54, доля фракций 

мельче 0,05 мм )05,0( dp =78,3%; средняя плотность частиц грунта ч =2,73 т/м3; 

пористость разрыхленного грунта 
59,0

12,1

54,0112,1' 


грn

; плотность скелета донного 

грунта  

12,1)59,01(73,2 сух
т/м3. 

Мощность источника загрязнения будет равна: 

 3600:10)05,0( 6

сухпргргр dppgq 
 

6823600:1012,1783,004,070 6   (г/с). 
 

Дноуглубительные работы плавающим экскаватором «WATERKING» WK80 

Разработка грунта осуществляется экскаватором.  

Средний темп производства работ .эксg
=120 м3/час.  

Величина «просоров» из ковша экскаватора около 4% ( пр
=0,04). 

грунты:  

ИГЭ 4 – суглинки тяжелые пылеватые, текучие, коричневато-серые, слоистые, 

тиксотропные, с примесью органических веществ до 10%, с прослоями пыли и песков 

пылеватых, насыщенных водой.  
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ИГЭ 5 – суглинки легкие пылеватые, текучие, коричневато-серые, слоистые, 

тиксотропные, с содержанием органических веществ до 5%, с прослоями пыли и песков 

пылеватых, насыщенных водой.  

средние характеристики изымаемого грунта: пористость n =0,60; средняя 

плотность частиц грунта ч =2,74 т/м3, доля фракций мельче 0,05 мм 

)05,0( dp =77,0%; 

пористость разрыхленного грунта 
64,0

12,1

60,0112,1' 


грn

; плотность скелета 

донного грунта 
99,0)64,01(74,2 сух

т/м3. 

Мощность источника загрязнения воды рассчитывается по формуле: 

 3600:106

.  прсухэксэкс gq
 

10163600:1077,004,099,0120 6  (г/с) 

 

грунты - ИГЭ 5 – суглинки легкие пылеватые, текучие, коричневато-серые, 

слоистые, тиксотропные, с содержанием органических веществ до 5%, с прослоями 

пыли и песков пылеватых, насыщенных водой: пористость n =0,54, доля фракций 

мельче 0,05 мм )05,0( dp =78,3%; средняя плотность частиц грунта ч =2,73 т/м3. 

пористость разрыхленного грунта 
59,0

12,1

54,0112,1' 


грn

; плотность скелета 

донного грунта 
12,1)59,01(73,2 сух

т/м3. 

Мощность источника загрязнения воды рассчитывается по формуле: 

 3600:106

.  прсухэксэкс gq
 

11693600:10783,004,012,1120 6  (г/с) 

 

Таблица 8.2.1 - Характеристики и объемы грунтов, подлежащих сбросу в 

подводный отвал 

Вид  грунта 
Техническое 
средство 
разработки 

Характеристики 

Доля грунта, 
выходящего во 
взвесь, 
согласно 
«Методике...» 
[2] 

суглинки 
тяжелые, 
суглинки легкие, 
илы текучие 

многочерпаковый 
земснаряд 

пористость 0,63; 
плотность 
частиц грунта 
2,71 т/м3 

0,00495 

суглинки 
тяжелые, 
суглинки легкие 

грейферный 
плавкран 

пористость 0,60; 
плотность 
частиц грунта 
2,74 т/м3 

0,00495 

суглинки 
тяжелые, 
суглинки легкие 

экскаватор 

пористость 0,60; 
плотность 
частиц грунта 
2,74 т/м3 

0,00495 
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Средняя продолжительность сброса грунта в подводный отвал составляет 30 

минут. 

Погрузка грунта осуществляется «без перелива». 

Средневзвешенные характеристики грунтов, сбрасываемых в подводный отвал, 

равны: пористость в естественном залегании 0,61; плотность частиц грунта 2,73. 

При транспортировке грунта на акваторию подводного отвала в трюме шаланды 

происходит его консолидация и выжимание воды из пор грунтового материала, и выход 

ее в балластную воду. Доля балластной воды в трюме шаланды после консолидации 

грунта, по экспертным оценкам (в частности, расчетам по схеме СФ ВНИИприроды), 

составляет в среднем 20-25% (доля заполнения шаланды грунтом 
78,0ш ). 

Для вычисления мощности источника загрязнения воды при дампинге грунта 

следует определить плотность скелета консолидированного в трюме шаланды грунта 

по формуле: 

04,1)62,01(73,2)1( **  nчсух 
 т/м3,  

где n* - пористость консолидированного на дне шаланды грунта определена как 

62,0
02,1

61,0102,11
* 







po

po

K

nK
n

, 
 

где poK
=1,02 – коэффициент остаточного разрыхления грунтов  

Доля грунта, выходящего во взвесь при дампинге, определяется по 

«Методике...» [в зависимости от разновидности грунта и соотношения V
vg

, при этом 

vg
 - часовая производительность техники; V  - вместимость трюма шаланды, м3. Доли 

грунта, выходящего во взвесь, в зависимости от его разновидности, согласно 

«Методике...» [75] представлены в табл. 8.2.1. 

Средневзвешенная доля выхода во взвесь грунта при сбросе в подводный отвал 

составляет 
00495,0

. 

Мощность источника загрязнения воды при дампинге определяется по 

выражению 

2451800:1004,178,011000495,01800:10 66*  сухшш

взв

дамп Vq 
 г/с,  

где Vш =110 м3 – объем трюма шаланды, м3. 

Таблица 8.2.2 – Сводная таблица мощностей источников загрязнения водной 

среды 

Источник загрязнения 
Мощность 
источника 

загрязнения, г/с 
Время работы, с 

Дноуглубление 

Многочерпаковый земснаряд 

 ИГЭ-2,4/ИГЭ-4,5 
208/264 1764000 

Грейфер ИГЭ-4/ИГЭ-5 482/682 1209600 

Плавающий экскаватор 

«WATERKING» WK80   ИГЭ-4,5/ИГЭ-5 
1016/1169 1260000 

Реконструкция пирсов 

Пирсы № 1,2 

Разборка существующих элементов пирсов - - 
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Источник загрязнения 
Мощность 
источника 

загрязнения, г/с 
Время работы, с 

Выемка грунта 482 30703 

Отсыпка щебня 1,34 - 

Отсыпка камня 0,012 - 

Укладка гранитных блоков - - 

Пирс № 3 

Разборка существующих элементов пирсов -  

Выемка грунта 482 23143 

Укладка габионов 0,019 - 

Отсыпка щебня 1,34 - 

Отсыпка камня 0,012 - 

Укладка гранитных блоков - - 

Пирс № 4 

Разборка существующих элементов пирсов - - 

Выемка грунта 482 1594 

Укладка гранитных блоков - - 

Укладка габионов 0,019 - 

Отсыпка камня массой 20…70 кг 0,012 - 

Строительство причалов паромной переправы 

Причал 1 (на материке) 

Выемка грунта 1016 5250 

Отсыпка щебня 1,34 - 

Отсыпка камня массой 20…70 кг 0,012 - 

Укладка гранитных блоков - - 

Причал 2 (на о. Людвигштайн) 

Выемка грунта 1016 5250 

Отсыпка щебня 1,34 - 

Отсыпка камня массой 20…70 кг 0,012 - 

Укладка гранитных блоков - - 

Восстановление береговой линии 

Берегоукрепление вертикального профиля с габионами 

Выемка грунта 482 38571 

Отсыпка щебня 1,34 - 

Отсыпка камня массой 20…70 кг 0,012 - 

Укладка гранитных блоков - - 

Укладка габионов 0,019 - 

Стенка берегоукрепления с габионом 

Выемка грунта 482 85166 

Отсыпка щебня 1,34 - 

Отсыпка камня массой 50 кг 0,012 - 

Укладка габионов 0,019 - 

Защитное берегоукрепление откосного профиля 

Выемка грунта (в районе о. Людвигштайн/в 
районе о. Пампушинка, о. Колонны, о. 

Палатки) 
593/682 

198000 

Отсыпка щебня 1,34 - 
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Источник загрязнения 
Мощность 
источника 

загрязнения, г/с 
Время работы, с 

Отсыпка камня крупностью 50-100 кг 0,041 - 

Берегоукрепление протоки Мариентурм 

Выемка грунта 1169 48000 

Отсыпка щебня 1,34 - 

Отсыпка камня - - 

Защитная отсыпка 

Отсыпка щебня 1,34 - 

Отсыпка камня крупностью 50-100 кг 0,041 - 

Сооружение дамбы «Розенталь» 

Отсыпка щебня 1,34 - 

Отсыпка камня массой 50 кг 0,012  

Устройство земляной дамбы 

Выемка грунта 1016 34500 

Отсыпка щебня 1,34 - 

Отсыпка камня крупностью 50-100 кг 0,041 - 

Сброс грунта в подводный отвал 

Дампинг 245 - 

 
Таблица 8.2.3 - Объёмы воды, протекающей через шлейфы замутнения с 

различной концентрацией, м3 

Виды работ/вид ТС 
Концентрации, мг/л 

0.25÷10 10÷50 50÷100 >100 

Земснаряд, возле о-ва 
Людвигштайн 

148567 71704 56404 47277 

Земснаряд, в лагуне Розенталь 136540 83581 71571 44525 

Экскаватор,  возле о-ва 
Людвигштайн 

91947 84914 72112 70869 

Экскаватор, в протоке 
Мариентурм 

8452 5777 5067 4549 

Грейфер,  в лагуне Розенталь 25605 15217 12767 10562 

Грейфер, возле о-ва Пампушинка 82800 55675 28302 26700 

 

Максимальные концентрации взвеси при производстве работ достигают: 

 дноуглубление - свыше 100 мг/л; 

 сброс грунта в подводный отвал – свыше 100 мг/л. 

На акватории дноуглубительных работ слоя осажденного грунта толщиной более 

5 мм не образуется. 

При дампинге, через 20-30 минут, поля дополнительной мутности с 

концентрацией более 0,25 мг/л практически исчезают. Поэтому, за границами 

подводного отвала, при скоростях течения около 0,01 м/с, слой осажденного грунта 

толщиной более 5 мм. Также не образуется (поле мутности со значимой концентрацией 

может пройти расстояние около 20 метров). 
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По этой же причине дампинг грунта, производимый на расстоянии около 800 

метров от трассы Сайменского канала, не может являться причиной изменения темпа 

его заносимости в пределах бухты Защитная. 

 

8.3. Водопотребление и водоотведение на период строительства 

В период проведения работ водоснабжения из поверхностных источников и 

подземных вод не предусмотрено. 

Временное водоснабжение рабочих на береговой территории  обеспечивается 

за счет привозной воды в пластиковых цистернах объемом 1,0 м3. Подача воды на 

хозяйственные нужды к местам производства работ осуществляется с помощью гибких 

шлангов. 

Питьевая вода поставляется в 19-ти литровых бутылях и находиться в бытовых 

помещениях и непосредственно на рабочих местах. Подача воды при помощи 

аппаратов питьевой воды (кулеров). Бытовые помещения оборудованы 

умывальниками, стоки от них направляются в накопительную ёмкость объёмом 3 м3. 

Помывка рабочих предусмотрена в ООО «Выборгские бани» (приложение Ж-12 

CHLW2-3(d)-M-ООС2 книга 2 часть 2). 

Расчёт потребности в воде 
Потребность в воде определяется суммой расхода воды на производственные 

Qпр. и хозяйственно-бытовые  Qхоз. нужды 

Расход воды на производственные потребности  

Расход воды на производственные потребности определён согласно МДС 12-

46.2008 [55] п.4.14.3: 

Qпр = t3600

КПq чпп




Кн

 

Где: 

qn= 500л – расход воды на производственные потребители (поливка бетона, 

заправка и мытьё машин и пр.): 

Пп – число производственных потребителей в наиболее загруженную смену; 

Кч = 1,5 – коэффициент неравномерности водопотребления; 

t = 8 часов – число часов в смене 

Кн = 1,5 – коэффициент на неучтённый расход воды 

Qпр.  = 1,5х[(500х8х1,5):(3600х8)] = 0,3литр/сек 

Потребность в воде на хозяйственно-бытовые и питьевые нужды 

Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды определён согласно МДС 12-

46.2008 [55] п.4.14.3: 

Qхоз. = (qx x Пр Х Кч) : (3600 х t) где: 

qх = 15л – удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности 

работающего; 

Пр – численность работающих в наиболее загруженную смену; 

Кч = 2 – коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 

t = 8 часов – число часов в смене 

Qхоз. = (15х23х2) : (3600х8) = 0,02литр/сек. 

Расход воды для пожаротушения на период строительства принят МДС 12-

46.2008 [55] п.4.14.3 и составляет 5л/с. 
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Противопожарное водоснабжение на период строительства обеспечивается 

забором воды из бухты Защитной и существующего пожарного гидранта. Точки 

подключения уточняются в ППР.  

Водоотведение 

Водоотведение с территории строительного городка осуществляется за счёт 

установки гидроизолированных ёмкостей (накопители, биотуалеты) с последующим 

вывозом специализированной организацией. 

В качестве временного туалета в бытовом городке используются биотуалеты. 

Кабины полностью автономны и мобильны: не требует подключения к инженерным 

коммуникациям, легко транспортируются. Объем накопительного бака - 250 литров, 

габаритные размеры туалетной кабины: 1150х1150х2250 мм.  Расположение 

биотуалета – в пределах водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы. 

В соответствии с ПОС дождевые стоки с площадки строительного городка 

предполагается отводить путем создания водоотводных канав вдоль ограждения 

площадки. Организация отведения дождевого стока с уклоном не менее i = 0,003 в 

сторону накопительной емкости 3 м3 с вывозом по мере накопления 

специализированной организацией. Точка подключения временной канализации 

показана на стройгенплане (Приложение В-1 CHLW2-3(d)-M-ООС2 книга 2 часть 2). 

Расчет количественного состава поверхностного стока 

Удельный вынос естественных примесей, являющихся загрязняющими 

веществами дождевого стока, представлен в таблице 8.3.2. 

Таблица 8.3.2. Удельный вынос естественных примесей дождевым стоком 

Загрязняющие компоненты Удельный вынос 
кг/(га·год) 

Взвешенные вещества  2500 

Органические вещества по показателям:    ХПК 
                                                                   БПК20 

1000 
140 

Нефтепродукты 40 

Биогенные элементы:          соединения азота 
                                        соединения фосфора 

6 
1,5 

Минеральные соли 400 

 
Характеристика загрязненности поверхностного стока, образующегося в период 

строительства объекта в соответствии с Рекомендациями ФГУП «НИИ ВОДГЕО»: 

Таблица 8.3.3. Количественная характеристика поверхностного стока 

 Взвешенные 
вещества, мг/дм3 

БПК20, мг/дм3 Нефтепродукты, мг/дм3 

Дождевой сток 400 40 8 

Талый сток 2000 70 20 
 

Поверхностный сток с кровли и территории рассчитывался на основании 

региональной методики [72] по формуле: 

Годовое количество дождевых Wд и талых Wт вод (м3/год), определяется по 

формулам: 

Wд = 10 x hд x  ψср.д. x  F; 

Wт = 10 x hт x  ψт x  F х Ку ; 
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где: hд – слой осадков в теплый период года, мм; 

hт – слой осадков в холодный период года, мм; 

            ψт - коэффициент стока талых вод (0,5 – 0,7);     
ψср.д. – средний коэффициент стока дождевых вод; 

Ку – коэффициент уборки территории (не употребляется, т.к. предприятие не 

имеет снегоуборочную технику). 

F – общая площадь территории,  га. 

Расчет средневзвешенного коэффициента стока за теплый период года: 

Ψср.д. = Σ Fi* ψi / Σ Fi 

Таблица 8.3.4. 

№ 
п/п 

Род поверхности 
Площадь 
стока Fi, га 

Коэффициент 
стока ψi 

Fi * 
ψi 

Ψср.д. 

1 2 3 4 5 6 

1 дороги 0,5715 0,6 0,34   

2 Твердые покрытия 
строительного городка 

0,187 0,6 0,11   

  ИТОГО 0,7585   0,45 0,6 

 
Таблица 8.3.5. Расчет объема поверхностного стока 

№ п/п Вид стока ммНг,** F, га ψср.д. Ку W, м3/год 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Дождевой 479 0,7585 0,6 - 217,99 

2 Талый 339,2 0,7585 0,6 - 154,37 

 
ИТОГО 

    
372,36 

 
Отвод дождевых и талых вод  на не фильтрующих и слабо фильтрующих 

покрытиях по береговой полосе предусматривается совместно с центральной системой 

водоотведения парка и состоит из следующих элементов: 

1. Щелевые модули. Устанавливаются по периметру двора между Главным 

домом и Флигелем. Отвод в ливневую канализацию происходит через  пескоуловитель 

с ревизионной рамой.  

2. Модули линейного водоотвода: устанавливаются в дорожных покрытиях, 

выполненных гранитной брусчаткой. Представляют собой модуль из фибробетона, 

устанавливаемый на армированное бетонное основание. Приемная часть – чугунная 

щелевая решетка. Отвод в ливневую канализацию происходит через пескоуловитель. 

Через отлив (слив), расположенный в нижней части трубы, вода попадает в 

дождеприемную воронку, где, благодаря мелкоформатным (50-70мм) гранитным 

камешкам, геотекстилю и пластиковой сеточке, задерживается возможный мусор (в 

основном - листья). Далее, через тройник с гибким отводом, она оказывается в 

ливневой трубе, по которой попадает в ливневые смотровые и коллекторные колодцы. 

Из колодцев по дренажной трубе вода доходит до коллекторного дренажного 

колодца. В нем происходит гашение скорости водного потока и сброс  воды в бухту 

Защитная.  

Устройство дренажа на объекте предусматривается отдельным разделом 

проекта (см. шифр CHLW2-3(d)-M –ПЗУ 3 Книга 3. Реставрация и реконструкция 

дренажной системы парка). 

Расчет поверхностного стока по бассейнам мелиоративной открытой систем за 

год представлен со всей площади парка представлен в таблице 8.3.6.: 
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Таблица 8.3.6. Расчет поверхностного стока с общей площади территории парка 

№ Наименова
ние 

Площадь 
водосборног
о бассейна, 
га 

Объем 
талого 
стока 

Объем 
дождевог
о стока 

Приток от 
подземного 
стока (в 
теплый 
период) 

Годовой 
объем 
стока 

В  год минимального количества осадков  
1 МК-1 14,8 4455 4351  8806 
2 МК-2 5,2 1565 1529  3094 

3 ОС-18 2,1 632 617 907 2156 
4 ОК-8 0,9 271 265  536 

В  год среднего количества осадков 
 МК-1 14,8 26314 7060  33374 

 МК-2 5,2 9246 2480  11726 
 ОС-18 2,1 3733 1002 3629 8364 

 ОК-8 0,9 1600 429  2029 

В  год максимального количества осадков 
 МК-1 14,8 49002 7903  56905 
 МК-2 5,2 17217 2777  19994 
 ОС-18 2,1 6953 1121 15422 23496 
 ОК-8 0,9 2980 481  3461 

 

На строительной площадке предусмотрена установка мойки колес 

автотранспорта, выезжающего с территории строительства, с применением системы 

оборотного водоснабжения «МОЙДОДЫР-К-1» (Приложение Л-3 CHLW2-3(d)-M-ООС2 

книга 2 часть 2). Водоснабжение мойки, а также подпитка системы будет 

осуществляться привозной водой из автоцистерн. 

С учетом применения на установке оборотного водоснабжения общий объем 

воды для работы установки составит: 

 

Vмк = 0,9 + 0,1 * 450 = 45,9 м3/период работ, где 

 

где    0,9 – объем бака, м 3; 

          0,1 – объем воды, необходимый на подпитку оборотной системы (10%); 

          450 – количество рабочих дней, сут. 

Концентрация химических веществ в оборотной воде до и после очистки 

представлена в таблице 4.4.3. 

Таблица 8.3.8. - Концентрация химических веществ в оборотной воде до и после 

очистки на установке «МОЙДОДЫР-К-1» 

Наименование 

загрязняющих 

веществ 

До очистки, мг/л После очистки, мг/л Эффект очистки, % 

Взвешенные вещества 4500* 200 95,6 

Нефтепродукты 200 20 90,0 

Примечание: * - содержание взвешанных веществ на входе в песколовку может достигаться 30000 мг/л 

 

Для контроля за состоянием поверхностных вод разработана и согласована 

«Программа производственного экологического контроля (мониторинга)» с учетом 

воздействия на водный объект, на основании  решения о предоставлении водного 

объекта в пользование  (Приказ Министерства природных ресурсов №246 от 02.06.14. 
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«Об утверждении Административного регламента Федерального агентства водных 

ресурсов …») [63] будет получено разрешение на пользование водным объектом на 

период строительства. 

8.3.1. Водопотребление и водоотведение на судах 

Система водоснабжения 

В соответствии с «Санитарными правилами для морских судов СССР» (утв. 

Главным  государственным санитарным врачом СССР21.12.1982 N 2641-82), каждое 

судно должно быть обеспечено в достаточном количестве питьевой и мытьевой водой. 

Необходимый объём воды для этих нужд будет забираться в порту от берегового 

централизованного хозяйственно-питьевого водопровода.  

Питьевая вода подается ко всем водопотребителям пищевого блока и 

медицинских помещений, к кипятильникам вне пищеблока, в тамбуры провизионных 

кладовых, ко всем умывальникам. Мытьевая вода подается в ванны, души, бани и 

прачечные.  

В соответствии с категорией судна различаются нормы водопотребления 

(таблица 8.3.1.1).  

Таблица 8.3.1.1 Минимальные нормы водопотребления на судах («Санитарные 

правила для морских судов….») 

Вода, л 

Минимальные нормы водопотребления, на 1 человека в сутки 

суда I категории суда II категории суда III категории суда IV категории 

Питьевая 50 40 20 10 

Мытьевая 100 90 30 10 

Выделяются следующие категории судов:  

 Суда I категории - суда, совершающие рейсы продолжительностью более 5 суток, 

а также суда неограниченного района плавания;  

 Суда II категории - суда, совершающие рейсы продолжительностью свыше 24 

часов, но не более 5 суток;  

 Суда III категории - суда, совершающие рейсы продолжительностью до 24 часов;  

 Суда IV категории - суда, совершающие рейсы продолжительностью до 8 часов.  

 

Судовые сточные системы 

В целях охраны окружающей среды от загрязнения на каждом судне должны 

предусматриваться специальные сточные системы. В зависимости от назначения 

сточные системы разделяются на систему сточных вод и систему хозяйственно-

бытовых вод.  

Система сточных вод предназначена для сбора без обработки или с обработкой 

(измельчением и обеззараживанием) и удаления с судна стоков из всех типов 

туалетов, писсуаров и унитазов, а также от шпигатов установленных в туалетах; стоков 

из раковин, ванн и шпигатов, находящихся в медицинских помещениях; стоков иного 

происхождения, если они смешаны с перечисленными выше стоками. 

Система хозяйственно-бытовых вод предназначена для сбора без обработки или 

с обработкой (измельчением или обеззараживанием) и удаления с судна стоков из 

общих и каютных умывальников, бань, душевых, прачечных.  
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Устройство любых сточных систем должно исключать возможность 

проникновения и распространения запаха в помещения.  

Сточные системы должны  состоять из устройства для сбора, хранения и 

последующей передачи сточных вод на специализированные суда или береговые 

приемные устройства.  

На судах, не оборудованных установками для очистки и обеззараживания 

сточных вод, допускается раздельная система сбора и хранения сточных и 

хозяйственно-бытовых вод.  

Для хранения сточных и хозяйственно-бытовых вод должны предусматриваться 

цистерна или цистерны. Объем цистерн должен обеспечить накопление сточных и 

хозяйственно-бытовых вод, исходя из времени нахождения судна в территориальных и 

внутренних водах с учетом максимального времени между опорожнением цистерн.  

Сточные воды из изолятора по самостоятельному трубопроводу должны 

отводиться в отдельную цистерну. 

Минимальное расчетное количество сточных и хозяйственно-бытовых вод на 

одного человека в сутки принимается в соответствии с таблицей 8.3.1.2.  

Таблица 8.3.1.2 Минимальное количество сточных вод на 1 человека в сутки 

(«Санитарные правила для морских судов…»)  

Категории судов Сточные воды 
Хозяйственно-бытовые 

воды 
Всего 

Суда I и II категорий 50 150 200 

Суда III и IV категорий 30 70 100 

 

Таким образом, расчетные расходы хозяйственно-бытовых и сточных вод при 

работе судов в пределах акватории представлены в таблице 8.3.1.3.  

Таблица 8.3.1.3 Расходы сточных вод от судов, работающих в пределах 

акватории 
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№
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1 Плавающий экскаватор 2 6 25 50,00 150,00 60,0 60,0 

2 Плавкран 1 7 37 50,00 150,00 3,0 51,8 

3 Шаланда 3 10 60 50,00 150,00 10,5 360,0 

4 
Баржа водоизмещением 
400т 

3 10 41 50,00 150,00 10,5 246,0 

5 Буксир-толкач 3 8 37 50,00 150,00 1,0 177,6 

6 Буксир мощностью 150 л/с 1 4 41 50,00 150,00 0,23 32,8 

7 Земснаряд 1 15 35 50,00 150,00 18,23 105,0 

Итого 1033,20 
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Расход водоотведения всех видов сточных вод с судов за весь период 

строительства составит 1033,2 м³.  

Для приема бытовых неочищенных сточных вод суда оборудованы сборными 

танками  соответствующей  вместимости и контролем объема содержимого. Далее 

отведение бытовых сточных вод с судов, ввиду отсутствия очистных сооружений, 

осуществляется с использованием судов-бункеровщиков с последующей сдачей их в 

порту прибытия.  

Таким образом, воздействия на морскую водную среду при сбросе сточных вод с 

судов в процессе производства строительных работ не ожидается.  

 

Воздействия на качество морской воды при эксплуатации судовых 

энергетических установок(СЭУ)  

При эксплуатации судовых энергетических установок (СЭУ) неизбежно 

образуются нефтесодержащие льяльные воды. Причиной образования льяльных вод 

являются протечки нефтепродуктов через арматуру, фланцевые соединения и 

уплотнения насосов масляных и топливных систем, через уплотнения теплообменных 

аппаратов. Накопление загрязненных вод в льялах и колодцах происходит при мойке 

настилов и механизмов, стоке конденсата при отпотевании стенок машинных 

отделений, внутренней чистке и продувке парогенераторов и др.  

Объём образования льяльных вод представлен в таблице 8.3.1.4. 

Таблица 8.3.1.4. Объём образования льяльных вод  

№№ 
и/п Название судна 

Количество 
судов 

данного типа 

Мощность 
двигателя, 

кВт 

Норматив 
образования 
количества 

льяльных вод, 
м3/сут 

Время 
работы 

судна, сут. 

Итого, м3 

1 
Плавающий 
экскаватор 

2 64 0,07 25 3,5 

2 Плавкран 1 242,0 0,08 37 2,96 

3 Буксир-толкач 3 330 0,11 37 12,21 

4 
Буксир мощностью 
150 л/с 

1 110 0,04 41 1,64 

5 Земснаряд 1 150 0,05 35 1,75 

Итого  22,06 

Для приема неочищенных льяльных вод суда оборудованы сборными танками 

соответствующей вместимости и контролем объема содержимого. Далее отведение 

льяльных вод с судов, работающих в пределах территориальных вод РФ, 

осуществляется с использованием судов-бункеровщиков с последующей сдачей их в 

порту прибытия.  

В связи с тем, что сброс очищенных вод будет производиться строго в 

соответствии с требованиями Конвенции МАРПОЛ73/78, воздействие на качество 

морской водной среды не прогнозируется. 

8.4. Водопотребление и водоотведение на период эксплуатации 

Проектом предусмотрена реконструкция системы отвода дождевых и талых вод 

с  твердых покрытий территории парка и прилегающей береговой полосы в 

проектируемые дождеприемные колодцы и отводится на проектируемые очистные 

сооружения. Очищенный ливневой сток направляется на КНС поверхностного стока, и 
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далее в проектируемый отводной коллектор общесплавной канализации 

(разрабатывается отдельным составом проекта (см. шифр CHLW2-3(d)-M –

ИОС3.1.1ПЗ).  

Намеченная проектными решениями реставрация дренажной системы 

(разрабатывается отдельным составом проекта (см. шифр CHLW2-3(d)-M –ИОС3.1.1) 

улучшить эффективный отвод вод поверхностного стока с береговой территории  и 

сброс воды в бухту «Защитная» через водопропускные устройства (в проекте-точки 

пропуска воды-ТВП). Таких ТВП предусмотрено десять: четыре на дамбе Розенталь, 

четыре- на Земляных дамбах и два между пирсом №2 и скалой Броглио. ТВП в теле 

дамбы Розенталь и Землянных дамб устраиваются путем установки труб расчетных 

диаметров. 

На основании  решения о предоставлении водного объекта в пользование для 

талых и ливневых стоков (Приказ Министерства природных ресурсов №246 от 02.06.14. 

«Об утверждении Административного регламента Федерального агентства водных 

ресурсов …») [63] будет получено разрешение на пользование водным объектом, 

разработан и согласован  норматив допустимых сбросов на период эксплуатации. 

8.5. Предложения по установлению НДС 

Нормативы допустимых сбросов веществ и микроорганизмов - нормативы, 

которые устанавливаются для субъектов хозяйственной и иной деятельности в 

соответствии с показателями массы химических веществ и микроорганизмов, 

допустимых для поступления в окружающую среду от стационарных, передвижных и 

иных источников в установленном режиме и с учетом технологических нормативов, и 

при соблюдении которых обеспечиваются нормативы качества окружающей среды. 

Величины НДС определяются исходя из нормативов качества воды водного 

объекта.  

Нормативы качества воды разрабатываются для условий питьевого, 

хозяйственно-бытового и рыбохозяйственного водопользования, определяемых в 

соответствии с действующим законодательством. 

Нормативы качества воды водного объекта включают: 

- общие требования к составу и свойствам поверхностных вод для различных 

видов водопользования; 

- перечень предельно допустимых концентраций (ПДК) веществ в воде водных 

объектов питьевого и хозяйственно-бытового водопользования; 

- нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в 

том числе нормативы ПДК вредных веществ в водах водных объектов 

рыбохозяйственного значения. 

При сбросе сточных, в том числе дренажных вод в водные объекты 

рыбохозяйственного значения, нормативы качества вод или их природные состав и 

свойства должны соблюдаться в максимально загрязненной струе контрольного створа 

на расстоянии не далее 500 метров от места сброса сточных, в том числе дренажных 

вод. 

Для веществ, относящихся к 1 и 2 классам опасности, НДС определяются так, 

чтобы для веществ с одинаковым лимитирующим показателем вредности (ЛПВ), 

содержащихся в воде водного объекта, сумма отношений концентраций каждого 

вещества к соответствующим ПДК не превышала 1. 
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Для сбросов сточных, в том числе дренажных вод, в границе населенного пункта 

НДС определяются исходя из отнесения требований к качеству воды в водном объекте 

в местах сброса сточных, в том числе дренажных вод, установленных для видов 

водопользования, осуществляемых на водном объекте, к самим сточным водам. При 

сбросе сточных, в том числе дренажных вод в водные объекты, в границе населенного 

пункта, контрольный створ должен быть расположен непосредственно у места сброса 

сточных, в том числе дренажных вод. 

Если фоновая загрязненность водного объекта по каким-либо показателям не 

позволяет обеспечить нормативное качество воды в контрольном пункте (створе), то 

НДС по этим показателям разрабатываются исходя из отнесения нормативных 

требований к составу и свойствам воды водных объектов к самим сточным, в том числе 

дренажным водам. 

Перечень нормируемых веществ сформирован на основе анализа данных о 

качестве исходной и сточных, в том числе дренажных вод. 

Величины НДС определяются как произведение максимального часового 

расхода сточных, в том числе дренажных вод - q' (м3/ч) на допустимую концентрацию 

загрязняющего вещества Cндс (г/м3). При расчете условий сброса сточных вод сначала 

определяется значение Cндс, обеспечивающее нормативное качество воды в 

контрольных створах с учетом требований Методики, а затем определяется НДС 

согласно формуле: 

НДС = q Cндс 

Расчет массы вещества, сбрасываемого в месяц (т/мес) производится 

умножением допустимых концентраций вещества (мг/дм3) на объем сточных, в том 

числе дренажных вод за конкретный месяц (тыс. м3). 

8.5.1. Краткая характеристика выпусков поверхностных и дренажных вод 

Отвод вод поверхностного стока с парковой территории предусматривается в 

бухту «Защитная» Выборгского залива. Выборгский залив -  глубоко вдающийся в 

берег залив в северной части Финского залива Балтийского моря. 

В соответствии с письмом ФГБУ «Северо-Западное УГМС» (Приложение Ж-11 

CHLW2-3(d)-M-ООС2 книга 2 часть 2), информация о фоновых концентрациях в 

морских водах Выборгского залива отсутствует. 

 

Отвод вод поверхностного стока с береговой территории и сброс воды в бухту 

«Защитная» предусматривается через существующие водопропускные устройства (в 

проекте-точки пропуска воды-ТВП): 

четыре на дамбе Розенталь,  

четыре- на Земляных дамбах, 

два между пирсом №2 и скалой Броглио.  

По существующему положению на месте водопропускных отверстий в дамбе 

Розенталь проложены железобетонные трубы Ǿ 500мм для сброса дождевых и 

дренажных вод. На месте водопропускных отверстий в дамбе Земляной проложены 

железобетонные трубы для сброса дренажных вод. 

В целях эффективного отвода вод поверхностного стока с парковой территории 

проектом предусматриваются технические решения по реставрации дренажной 

системы. 
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ТВП в теле дамбы Розенталь и Земляных дамб устраиваются путем установки 

труб расчетных диаметров. 

Через дамбу Розенталь предусматривается устройство водосборов дождевых и 

талых вод с прилегающей к дамбе береговой территории парка. В местах устройства 

выпусков (ТВП) прокладываются полипропиленовые трубы Ǿ 455мм. Трубы 

расположены в секциях 2, 4, 5, 8. На входе и выходе устраиваются монолитные ж.б. 

оголовки. 

Через Земляную дамбу устраиваются водовыпуски ТПВ 2.4; ТПВ2.3; ТПВ 2.1, 

ТПВ 2.2 из труб Ǿ 455м, аналогично проложенным под дамбу Розенталь. 

8.5.2. Данные о расходе сточных, в том числе дренажных вод 

Расчет годового объема поверхностных и дренажных сточных вод выполнен в 

Разделе 2. Схема планировочной организации земельного участка. Книга 3. 

Восстановление дренажной системы парка. Шифр CHLW2-3(d)-M –ПЗУ 3. 

Годовой объем поверхностных и дренажных сточных вод (в год среднего 

количества осадков) составит 55 493 м3. 

Объем сточных, в том числе дренажных вод за конкретный месяц принят 

соответственно количеству осадков за конкретный месяц и представлен в таблице 

5.5.2.1. 

Количество осадков (среднее) представлено в разделе Комплексные научные 

исследования; Книга 12; Гидрогеологические исследования; Шифр CHLW 2-3(d)-М. 

Таблица 8.5.2.1 - Объемы сточных, в том числе дренажных вод за конкретный 

месяц 

Месяц 
количество осадков распределение осадков объем сточных вод 

мм % м3 

январь 52 7.1 3948 

февраль 39 5.3 2961 

март 35 4.8 2657 

апрель 43 5.9 3264 

май 47 6.4 3568 

июнь 65 8.9 4934 

июль 71 9.7 5390 

август 90 12.3 6831 

сентябрь 87 11.9 6605 

октябрь 74 10.1 5618 

ноябрь 68 9.3 5162 

декабрь 60 8.2 4555 

Итого 731 100.0 55493 

 

Объем отводимы поверхностных и дренажных вод через каждый выпуск принят 

соответственно площадям водосбора (см. Раздел 2. Схема планировочной 

организации земельного участка. Книга 3. Восстановление дренажной системы парка. 

Шифр CHLW2-3(d)-M –ПЗУ 3) и представлен в таблице 8.5.2.2. 
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8.5.3. Расчет НДС 

В связи с тем, что отсутствует достоверная информация о качестве воды выше 

сброса (Приложение Ж CHLW2-3(d)-M-ООС2 книга 2 часть 2), то до установления 

фоновых концентраций следует соблюдать нормативные требования к составу и 

свойствам сточных, в том числе дренажных вод, обеспечивающие выполнение 

требований к качеству вод водного объекта.  

Нормативы качества воды водного объекта включают: 

общие требования к составу и свойствам поверхностных вод для различных 

видов водопользования; 

перечень предельно допустимых концентраций (ПДК) веществ в воде водных 

объектов питьевого и хозяйственно-бытового водопользования; 

нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том 

числе нормативы ПДК вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного 

значения. 

В случае одновременного использования водного объекта или его участка для 

различных нужд для состава и свойств его вод принимаются наиболее жесткие нормы 

качества воды из числа установленных. 

Результаты расчета НДС представлены в таблицах 8.5.3.1- 8.5.3.10.  
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Таблица 8.5.3.1. Наименование выпуска: Выпуск _ТПВ 1.1      

№ п/п 
Наименов

ание 
веществ 

Класс 
опас-
ности 

Утвержден-ный 
норматив 

допустимого 
сброса, мг/дм3 

Утвержденный норматив допустимого сброса веществ 

январь февраль март апрель май 

г/час т/мес г/час т/мес г/час т/мес г/час т/мес г/час т/мес 

1 БПК5 
 

2.0 2.1 0.00130 2.1 0.00098 2.1 0.00087 2.1 0.00107 2.1 0.00118 

2 
Взвешенн
ые 
вещества 

4 10.0 10.4 0.00650 10.4 0.00488 10.4 0.00437 10.4 0.00537 10.4 0.00588 

3 
Нефтепр
одукты 

3 0.05 0.1 0.00003 0.1 0.00002 0.1 0.00002 0.1 0.00003 0.1 0.00003 

 
 
 

Утвержденный норматив допустимого сброса Утвержденный 
норматив 

допустимого 
сброса веществ 

июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

г/час т/мес г/час т/мес г/час т/мес г/час т/мес г/час т/мес г/час т/мес г/час т/мес т/год 

2.1 0.00163 2.1 0.00178 2.1 0.00225 2.1 0.00218 2.1 0.00185 2.1 0.00170 2.1 0.00150 0.01828 

10.4 0.00813 10.4 0.00888 10.4 0.01125 10.4 0.01088 10.4 0.00925 10.4 0.00850 10.4 0.00750 0.09139 

0.1 0.00004 0.1 0.00004 0.1 0.00006 0.1 0.00005 0.1 0.00005 0.1 0.00004 0.1 0.00004 0.00046 

 
 
 

Таблица 8.5.3.2. Наименование выпуска: Выпуск _ТПВ 1.2     

№ 
п/п 

Наименование 
веществ 

Класс 
опас-
ности 

Утвержденный 
норматив 

допустимого 
сброса, мг/дм3 

Утвержденный норматив допустимого сброса веществ 

январь февраль март апрель май 

г/час т/мес г/час т/мес г/час т/мес г/час т/мес г/час т/мес 

1 БПК5 
 

2.0 2.1 0.00130 2.1 0.00098 2.1 0.00087 2.1 0.00107 2.1 0.00118 

2 
Взвешенные 
вещества 

4 10.0 10.4 0.00650 10.4 0.00488 10.4 0.00437 10.4 0.00537 10.4 0.00588 

3 Нефтепродукты 3 0.05 0.1 0.00003 0.1 0.00002 0.1 0.00002 0.1 0.00003 0.1 0.00003 
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Утвержденный норматив допустимого сброса Утвержденный 
норматив 

допустимого 
сброса веществ 

июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

г/час т/мес г/час т/мес г/час т/мес г/час т/мес г/час т/мес г/час т/мес г/час т/мес т/год 

2.1 0.00163 2.1 0.00178 2.1 0.00225 2.1 0.00218 2.1 0.00185 2.1 0.00170 2.1 0.00150 0.01828 

10.4 0.00813 10.4 0.00888 10.4 0.01125 10.4 0.01088 10.4 0.00925 10.4 0.00850 10.4 0.00750 0.09139 

0.1 0.00004 0.1 0.00004 0.1 0.00006 0.1 0.00005 0.1 0.00005 0.1 0.00004 0.1 0.00004 0.00046 

 
 
 

Таблица 8.5.3.3. Наименование выпуска: Выпуск _ТПВ 1.3     

№ п/п 
Наименование 

веществ 

Класс 
опас-
ности 

Утвержденный 
норматив 

допустимого 
сброса, мг/дм3 

Утвержденный норматив допустимого сброса веществ 

январь февраль март апрель май 

г/час т/мес г/час т/мес г/час т/мес г/час т/мес г/час т/мес 

1 БПК5 
 

2.0 2.1 0.00130 2.1 0.00098 2.1 0.00087 2.1 0.00107 2.1 0.00118 

2 
Взвешенные 
вещества 

4 10.0 10.4 0.00650 10.4 0.00488 10.4 0.00437 10.4 0.00537 10.4 0.00588 

3 Нефтепродукты 3 0.05 0.1 0.00003 0.1 0.00002 0.1 0.00002 0.1 0.00003 0.1 0.00003 

 
 
 

Утвержденный норматив допустимого сброса Утвержденный 
норматив 

допустимого сброса 
веществ 

июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

г/час т/мес г/час т/мес г/час т/мес г/час т/мес г/час т/мес г/час т/мес г/час т/мес т/год 

2.1 0.00163 2.1 0.00178 2.1 0.00225 2.1 0.00218 2.1 0.00185 2.1 0.00170 2.1 0.00150 0.01828 

10.4 0.00813 10.4 0.00888 10.4 0.01125 10.4 0.01088 10.4 0.00925 10.4 0.00850 10.4 0.00750 0.09139 

0.1 0.00004 0.1 0.00004 0.1 0.00006 0.1 0.00005 0.1 0.00005 0.1 0.00004 0.1 0.00004 0.00046 
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Таблица 8.5.3.4. Наименование выпуска: Выпуск _ТПВ 1.4 

№ п/п 
Наименование 

веществ 

Класс 
опас-
ности 

Утвержден-ный 
норматив 

допустимого 
сброса, мг/дм3 

Утвержденный норматив допустимого сброса веществ 

январь февраль март апрель май 

г/час т/мес г/час т/мес г/час т/мес г/час т/мес г/час т/мес 

1 БПК5 
 

2.0 2.1 0.00130 2.1 0.00098 2.1 0.00087 2.1 0.00107 2.1 0.00118 

2 
Взвешенные 
вещества 

4 10.0 10.4 0.00650 10.4 0.00488 10.4 0.00437 10.4 0.00537 10.4 0.00588 

3 Нефтепродукты 3 0.05 0.1 0.00003 0.1 0.00002 0.1 0.00002 0.1 0.00003 0.1 0.00003 

 
 
 

Утвержденный норматив допустимого сброса Утвержденный 
норматив 

допустимого 
сброса веществ 

июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

г/час т/мес г/час т/мес г/час т/мес г/час т/мес г/час т/мес г/час т/мес г/час т/мес т/год 

2.1 0.00163 2.1 0.00178 2.1 0.00225 2.1 0.00218 2.1 0.00185 2.1 0.00170 2.1 0.00150 0.01828 

10.4 0.00813 10.4 0.00888 10.4 0.01125 10.4 0.01088 10.4 0.00925 10.4 0.00850 10.4 0.00750 0.09139 

0.1 0.00004 0.1 0.00004 0.1 0.00006 0.1 0.00005 0.1 0.00005 0.1 0.00004 0.1 0.00004 0.00046 

 
 
 

Таблица 8.5.3.5. Наименование выпуска: Выпуск _ТПВ 2.1 

№ п/п 
Наименование 

веществ 

Класс 
опас-
ности 

Утвержден-ный 
норматив 

допустимого 
сброса, мг/дм3 

Утвержденный норматив допустимого сброса веществ 

январь февраль март апрель май 

г/час т/мес г/час т/мес г/час т/мес г/час т/мес г/час т/мес 

1 БПК5 
 

2.0 0.9 0.00056 0.9 0.00042 0.9 0.00038 0.9 0.00046 0.9 0.00051 

2 
Взвешенные 
вещества 

4 10.0 4.5 0.00280 4.5 0.00210 4.5 0.00189 4.5 0.00232 4.5 0.00254 

3 Нефтепродукты 3 0.05 0.022 0.00001 0.022 0.00001 0.022 0.00001 0.022 0.00001 0.022 0.00001 
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Утвержденный норматив допустимого сброса Утвержденный 
норматив 

допустимого сброса 
веществ 

июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

г/час т/мес г/час т/мес г/час т/мес г/час т/мес г/час т/мес г/час т/мес г/час т/мес т/год 

0.9 0.00070 0.9 0.00077 0.9 0.00097 0.9 0.00094 0.9 0.00080 0.9 0.00073 0.9 0.00065 0.00788 

4.5 0.00350 4.5 0.00383 4.5 0.00485 4.5 0.00469 4.5 0.00399 4.5 0.00367 4.5 0.00323 0.03941 

0.022 0.00002 0.022 0.00002 0.022 0.00002 0.022 0.00002 0.022 0.00002 0.022 0.00002 0.022 0.00002 0.00020 

 
 
 

Таблица 8.5.3.6. Наименование выпуска: Выпуск _ТПВ 2.2 

№ п/п 
Наименование 

веществ 

Класс 
опас-
ности 

Утвержден-ный 
норматив 

допустимого 
сброса, мг/дм3 

Утвержденный норматив допустимого сброса веществ 

январь февраль март апрель май 

г/час т/мес г/час т/мес г/час т/мес г/час т/мес г/час т/мес 

1 БПК5 
 

2.0 1.2 0.00078 1.2 0.00058 1.2 0.00052 1.2 0.00064 1.2 0.00071 

2 
Взвешенные 
вещества 

4 10.0 6.2 0.00389 6.2 0.00292 6.2 0.00262 6.2 0.00322 6.2 0.00353 

3 Нефтепродукты 3 0.05 0.031 0.00002 0.031 0.00001 0.031 0.00001 0.031 0.00002 0.031 0.00002 

 
 
 

Утвержденный норматив допустимого сброса Утвержденный 
норматив 

допустимого 
сброса веществ 

июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

г/час т/мес г/час т/мес г/час т/мес г/час т/мес г/час т/мес г/час т/мес г/час т/мес т/год 

1.2 0.00097 1.2 0.00106 1.2 0.00135 1.2 0.00130 1.2 0.00111 1.2 0.00102 1.2 0.00090 0.01095 

6.2 0.00487 6.2 0.00532 6.2 0.00674 6.2 0.00651 6.2 0.00554 6.2 0.00509 6.2 0.00449 0.05474 

0.031 0.00002 0.031 0.00003 0.031 0.00003 0.031 0.00003 0.031 0.00003 0.031 0.00003 0.031 0.00002 0.00027 
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Таблица 8.5.3.7. Наименование выпуска: Выпуск _ТПВ 2.3 (К-3) 

№ п/п 
Наименование 

веществ 

Класс 
опас-
ности 

Утвержден-ный 
норматив 

допустимого 
сброса, мг/дм3 

Утвержденный норматив допустимого сброса веществ 

январь февраль март апрель май 

г/час т/мес г/час т/мес г/час т/мес г/час т/мес г/час т/мес 

1 БПК5 
 

2.0 0.6 0.00039 0.6 0.00029 0.6 0.00026 0.6 0.00032 0.6 0.00035 

2 
Взвешенные 
вещества 

4 10.0 3.1 0.00195 3.1 0.00145 3.1 0.00130 3.1 0.00162 3.1 0.00176 

3 Нефтепродукты 3 0.05 0.016 0.00001 0.016 0.00001 0.016 0.00001 0.016 0.00001 0.016 0.00001 

 
 
 

Утвержденный норматив допустимого сброса Утвержденный 
норматив 

допустимого 
сброса веществ 

июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

г/час т/мес г/час т/мес г/час т/мес г/час т/мес г/час т/мес г/час т/мес г/час т/мес т/год 

0.6 0.00048 0.6 0.00053 0.6 0.00067 0.6 0.00065 0.6 0.00055 0.6 0.00051 0.6 0.00045 0.00547 

3.1 0.00242 3.1 0.00266 3.1 0.00337 3.1 0.00326 3.1 0.00277 3.1 0.00255 3.1 0.00225 0.02736 

0.016 0.00001 0.016 0.00001 0.016 0.00002 0.016 0.00002 0.016 0.00001 0.016 0.00001 0.016 0.00001 0.00014 

 
 
 

Таблица 8.5.3.8. Наименование выпуска: Выпуск _ТПВ 2.4 

№ п/п 
Наименование 

веществ 

Класс 
опас-
ности 

Утвержденный 
норматив 

допустимого 
сброса, мг/дм3 

Утвержденный норматив допустимого сброса веществ 

январь февраль март апрель май 

г/час т/мес г/час т/мес г/час т/мес г/час т/мес г/час т/мес 

1 БПК5 
 

2.0 0.9 0.00058 0.9 0.00043 0.9 0.00039 0.9 0.00048 0.9 0.00052 

2 
Взвешенные 
вещества 

4 10.0 4.6 0.00289 4.6 0.00216 4.6 0.00194 4.6 0.00238 4.6 0.00260 

3 Нефтепродукты 3 0.05 0.023 0.00001 0.023 0.00001 0.023 0.00001 0.023 0.00001 0.023 0.00001 
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Утвержденный норматив допустимого сброса Утвержденный 

норматив 
допустимого 

сброса веществ 
июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

г/час т/мес г/час т/мес г/час т/мес г/час т/мес г/час т/мес г/час т/мес г/час т/мес т/год 

0.9 0.00072 0.9 0.00078 0.9 0.00100 0.9 0.00096 0.9 0.00082 0.9 0.00075 0.9 0.00066 0.00810 

4.6 0.00360 4.6 0.00392 4.6 0.00499 4.6 0.00482 4.6 0.00411 4.6 0.00377 4.6 0.00332 0.04050 

0.023 0.00002 0.023 0.00002 0.023 0.00002 0.023 0.00002 0.023 0.00002 0.023 0.00002 0.023 0.00002 0.00020 

 
 
 

Таблица 8.5.3.9. Наименование выпуска: Выпуск _К-8 

№ п/п 
Наименование 

веществ 

Класс 
опас-
ности 

Утвержденный 
норматив 

допустимого 
сброса, мг/дм3 

Утвержденный норматив допустимого сброса веществ 

январь февраль март апрель май 

г/час т/мес г/час т/мес г/час т/мес г/час т/мес г/час т/мес 

1 БПК5 
 

2.0 0.12 0.000078 0.12 0.000058 0.12 0.000052 0.12 0.000066 0.12 0.000070 

2 
Взвешенные 
вещества 

4 10.0 0.62 0.000390 0.62 0.000290 0.62 0.000260 0.62 0.000330 0.62 0.000350 

3 Нефтепродукты 3 0.05 0.0031 0.000002 0.0031 0.000001 0.0031 0.000001 0.0031 0.000002 0.0031 0.000002 

 
 
 

Утвержденный норматив допустимого сброса Утвержденный 
норматив 

допустимого 
сброса веществ 

июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

г/час т/мес г/час т/мес г/час т/мес г/час т/мес г/час т/мес г/час т/мес г/час т/мес т/год 

0.12 0.000098 0.12 0.000106 0.12 0.000134 0.12 0.000130 0.12 0.000110 0.12 0.000100 0.12 0.000092 0.00109 

0.62 0.000490 0.62 0.000530 0.62 0.000670 0.62 0.000650 0.62 0.000550 0.62 0.000500 0.62 0.000460 0.00547 

0.0031 0.000002 0.0031 0.000003 0.0031 0.000003 0.0031 0.000003 0.0031 0.000003 0.0031 0.000003 0.0031 0.000002 0.00003 
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Таблица 8.5.3.10. Наименование выпуска: Выпуск _К-10 

№ п/п 
Наименование 

веществ 

Класс 
опас-
ности 

Утвержден-ный 
норматив 

допустимого 
сброса, мг/дм3 

Утвержденный норматив допустимого сброса веществ 

январь февраль март апрель май 

г/час т/мес г/час т/мес г/час т/мес г/час т/мес г/час т/мес 

1 БПК5 
 

2.0 0.50 0.000312 0.50 0.000234 0.50 0.000210 0.50 0.000258 0.50 0.000282 

2 
Взвешенные 
вещества 

4 10.0 2.50 0.001560 2.50 0.001170 2.50 0.001050 2.50 0.001290 2.50 0.001410 

3 Нефтепродукты 3 0.05 0.012 0.000008 0.012 0.000006 0.012 0.000005 0.012 0.000006 0.012 0.000007 

 
Утвержденный норматив допустимого сброса Утвержденный 

норматив 
допустимого 

сброса 
веществ 

июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

г/час т/мес г/час т/мес г/час т/мес г/час т/мес г/час т/мес г/час т/мес г/час т/мес т/год 

0.50 0.000388 0.50 0.000424 0.50 0.000538 0.50 0.000520 0.50 0.000444 0.50 0.000408 0.50 0.000360 0.00438 

2.50 0.001940 2.50 0.002120 2.50 0.002690 2.50 0.002600 2.50 0.002220 2.50 0.002040 2.50 0.001800 0.02189 

0.012 0.000010 0.012 0.000011 0.012 0.000013 0.012 0.000013 0.012 0.000011 0.012 0.000010 0.012 0.000009 0.00011 
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9. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ОТХОДОВ ОБЪЕКТА 

Отходы производства - остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, 

образовавшихся при производстве продукции или выполнении работ, и утратившие 

полностью или частично исходные потребительские свойства, вновь образующиеся в 

процессе производства попутные вещества, не находящие применения. 

Отходы потребления – изделия и материалы, утратившие свои потребительские 

свойства в результате физического или морального износа. К отходам потребления 

относятся и твердые бытовые отходы, образующиеся в результате 

жизнедеятельности людей. 

При реализации намеченных проектных решений по реставрации 

гидротехнических сооружений дополнительное воздействие на окружающую среду от 

складирования (утилизации) отходов будет оказано в период проведения 

реставрационных работ от потери строительных материалов и жизнедеятельности 

рабочих.  

9.1. Характеристика объекта проектирования как источника 
образования отходов в период проведения строительных работ  

Согласно Проекту организации строительства общая продолжительность 

строительных работ по восстановлению гидротехнических сооружений парка Монрепо, 

расположенного в Ленинградской области г. Выборг музей-заповедник Парк «Монрепо» 

составляет 15 месяцев. 

Общее количество строителей на береговой линии – 33 человека, в т. ч.: рабочих 

– 27 человек, ИТР, служащие – 6 человек, экипажи технических плавсредств – 17 

человек. 

В период проведения строительных работ перемещение машин и механизмов, а 

также размещение временных зданий и складирование материалов, 

предусматривается в пределах границ строительной площадки по временным 

проездам с твердым покрытием. 

На выезде со строительной площадки предусмотрен пункт очистки (мойки) колес 

строительной техники типа Мойдодыр-К. (Приложение Л3 CHLW2-3(d)-M-ООС2 книга 2 

часть 2)  

Ртутные лампы для освещения стройплощадки и бытовых помещений не 

применяются. 

ТО и ТР автотранспорта, строительной техники и водной техники проводится вне 

строительной площадки и акватории.  

Расселение работающих предполагается на съемном жилье или гостиницах. 

Ежедневная доставка рабочих на стройплощадку и обратно – осуществляется по 

усмотрению Подрядчика. 

Обеспечение потребностей рабочих в питьевой воде осуществляется силами 

подрядчика: вода привозная, бутилированная. Питание рабочих осуществляется 

централизованно путем доставки рабочих автотранспортом в столовую. 

Ведомость объемов работ и материалов представлена в приложении Л2. 

Согласно действующему Законодательству собственником отходов на период 

строительно-монтажных работ (СМР), являющимся ответственным за вывоз отходов, а 

также за природоохранную отчетность (в т.ч. осуществляющим платежи за негативное 
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воздействие на окружающую среду), является организация, в результате деятельности 

которой образуются отходы, если в договоре не предусмотрено иное. 

Оценка состава, количества, класса опасности образующихся отходов 

выполнена в соответствии с требованиями директивных и нормативных документов, 

классификация отходов приводится в соответствии с «Федеральным 

классификационным каталогом отходов», утвержденным Приказом МПР РФ №445 от 

18.07.2014 г. 

Источниками образования отходов в период строительства будут являться: 

- подготовительные работы (создание общеплощадочного складского хозяйства 

для производства соответствующего этапа строительства; установка временных 

зданий и сооружений; инженерная подготовка стройплощадки); 

- основной период, в основной период выполняются все строительные, 

монтажные и специальные строительные работы, предусмотренные проектом; 

- жизнедеятельность рабочих на суше и экипажа судна. 

- эксплуатация судов на акватории 

9.1.1. Виды и количество отходов, образующихся в период строительства 

- 4 0 6 3 50 0 1 31 3 Всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и 

аналогичных сооружений 

- 9 19 204 02 60 4 Обтирочный материал, загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание нефти и нефтепродуктов менее 15%)  

- 7 3 3 1 00 0 1 72 4 Мусор от офисных и бытовых помещений организаций 

несортированный (исключая крупногабаритный) 

- 7 2 3 1 01 0 1 39 4 Осадок (шлам) механической очистки нефтесодержащих 

сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15 %, обводненный 

- 7 3 2 1 00 0 1 30 4 Отходы (осадки) из выгребных ям 

- 8 2 2 2 01 0 1 21 5 Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме 

- 4 6 1 0 10 0 1 20 5 Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные 

металлы в виде изделий, кусков, несортированные 

- 8 2 1 1 01 0 1 21 5 Лом бортовых камней, брусчатки, булыжных камней и 

прочие отходы изделий из природного камня 

- 1 54 110 01 21 5  Отходы малоценной древесины (хворост, валежник, 

обломки стволов) 

- 8 1 1 1 00 0 1 49 5 Грунт, образовавшийся при проведении землеройных 

работ, не загрязненный опасными веществами 

- 4 8 2 4 11 0 0 52 5 Лампы накаливания, утратившие потребительские 

свойства 

- 8 1 9 00 00 0 00 0  Прочие отходы подготовки строительного участка 

(отходы очистки акватории от водной растительности) 

9.1.2. Расчет норматива образования отходов на период 
проведения строительных работ 

Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный 

(исключая крупногабаритный) Код по ФККО: 7 3 3 1 00 0 1 72 4 

Сухой бытовой мусор с судов 

Сухой бытовой мусор с судов образуется на технических плавсредствах при 

производстве работ. 
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Расчет сухого бытового мусора с судов производится по РД 31.06.01-79 

«Инструкция по сбору, удалению и обезвреживанию мусора морских портов». 

Максимальное суточное поступление твердых отходов с судов портового и 

служебно-вспомогательного флота рассчитывается по формуле: 

Gp=P * qp,   т 

Где: 

P – численность экипажа судов, чел/сут.; 

qp – суточная норма накопления твердых отходов на судах портового и 

служебно-вспомогательного флота, равная 1 кг/чел. в сутки (0,002 м3/чел.) 

Расчеты сведены в таблицу 9.1.2.1: 

Таблица 9.1.2.1 Расчет количества бытовых отходов, образующихся на судах 

Тип судна 
Кол-во 
единиц 
техники 

Числен
ность 

экипажа
, чел. 

Время 
работы, 

сут. 

Суточное 
накопление 

Количество 
отходов за период 

работ 

кг/чел м3/чел т/год м3/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Плавающий 
экскаватор 

2 1 60 1,0 0,002 0,12 0,24 

Транспортёр 
амфибий 
«WATERKING» 

3 1 60 1,0 0,002 0,18 0,36 

Плавкран 1 5 390 1,0 0,002 1,95 3,9 

Шаланда 3 1 450 1,0 0,002 1,35 2,7 

Баржа 
водоизмещение
м 400т 

3 1 450 1,0 0,002 1,35 2,7 

Буксир-толкач 
Р-96 

3 2 450 1,0 0,002 2,7 5,4 

Буксир 
мощностью 150 
л/с 

1 2 29 1,0 0,002 0,058 0,116 

Земснаряд 1 4 29 1,0 0,002 0,116 0,232 

Итого 7,70 15,65 

Количество бытового мусора, образующегося в ходе эксплуатации судов, 

составит 7,70 т (15,65 м3) 

Мусор бытовых помещений береговой линии 

Количество образования бытовых отходов от жизнедеятельности людей 

рассчитано согласно данных ПОС о численности строителей, а также справочных 

данных о норме образования отходов (Справочник АКХ, М., 2001 г.) 

Расчеты сведены в таблицу 9.1.2.2: 

Таблица 9.1.2.1 Расчет количества бытовых отходов на береговой линии 

Количество, чел. 

Удельный 
норматив 

накопления 
бытовых 
отходов 

Плотность 
отходов 

Коэф. учит. 
продолжит-ть 

стр-ва 

Количество 
образующихся отходов 

м3/год кг/м3 К* м3 т 

1 2 3 4 5 6 

Рабочих 27 0,22 180 1,25 7,43 1,34 

ИТР, служащие, 
МОП и охрана 

6 1,1 100 1,25 8,25 0,83 

Всего: 15,68 2,17 

Продолжительность строительства – 15 месяцев:  К * =15 мес. /12 мес.=1,25 

Количество мусора от бытовых помещений составит: 15,68 м3 (2,17 т) 

Общее количество бытового мусора составит 9,87 т (31,33 м3) 
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Лом бортовых камней, брусчатки, булыжных камней и прочие отходы 

изделий из природного камня Код по ФККО 8 2 1 1 01 0 1 21 5 

При разборке существующих гранитных элементов пирсов, причалов и выемке 

валунов при дноуглублении образуется – лом бортовых камней, брусчатки, булыжных 

камней и прочие отходы изделий из природного камня. Согласно ведомости объемов 

основных строительно-монтажных работ образуется 103,34 м3 гранитных блоков. 

Данные блоки согласно ПОС используются при реставрационных работах 

берегоукрепления. 

При плотности гранита 2,6 т/м3 объем образуемого отхода составит: 103,34 м3 

(268,68 т) 

 

Отходы малоценной древесины (хворост, валежник, обломки стволов)  

Код по ФККО 1 54 110 01 21 5 

На основании проведенного обследования (Предварительные работы, 

комплексные научные исследования, книга 18. Фитосанитарное обследование) 

выявлены деревья, пораженные вредителями и грибными заболеваниями. Они 

представляют угрозу для посетителей парка, т.к. при поражении происходит 

уменьшение механической прочности древесины или отмирание корневой системы. 

Это при усилении ветровой нагрузки это  грозит сломом ствола (особенно это 

характерно для елей) или дерево выпадает целиком. Пораженные деревья являются 

потенциальными источниками для поражения здоровых деревьев. 

Для улучшения санитарного состояние производят снос деревьев без корчевки 

пня. Корчевка производится только в случае, когда оставленная корневая система 

может помешать проведению дальнейших работ или отразиться на их качестве. 

Работа по сносу проводится в зимний период (ноябрь-март) для сохранения 

напочвенного покрова. 

Технология проведения работ предусматривает следующие виды работ: 

- Отведение назначенных деревьев в натуре путем их клеймения на стволе и у 

корневой шейки. 

- Устройство технологических площадок для подъезда техники и работы 

измельчительной установки; 

- Валка деревьев осуществляется по частям с предварительной обрезкой сучьев; 

- На технологической площадке происходит измельчение сортиментов и ветвей 

до фракции щепы (опилок) далее щепа передается парку на подсыпку при посадке 

новых деревьев. 

- Оставшийся пень измельчается на месте с помощью дробилки для пня на 

глубину ниже поверхности почвы на 10-15см, щепа так же предается парку для 

дальнейшего использования  

Согласно акту на снос деревьев (Приложение Л-6 CHLW2-3(d)-M-ООС2 книга 2 

часть 2), сносу подлежит 581 дерево. 

Расчет лесоматериалов круглых проведен в соответствии с ГОСТ 2708-75 и 

представлен в приложении Л-7. Согласно расчету, со строительной площадки 

подлежит вывозу на размещение на полигон ТБО 219,56 т отходов древесных. 

Плотность отхода составляет 0,6 т/м3. 

Общее количество отходов составит: 365,94 м3 (219,56 т). 
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Прочие отходы подготовки строительного участка (отходы очистки 

акватории от водной растительности) Код по ФККО 8 19 000 00 00 0 

Согласно раздела ПОС расчистке подлежит часть акватории площадью 1 га. На 

данном участке произрастает камыш который подлежит скосу. Согласно объектам 

аналогам вес камыша с 1 метра квадратного составляет 3 кг. Таким образом на 

территории работ по расчистке акватории от водной растительности будет 

образовываться 30 тонн отходов очистки акватории от водной растительности. 

При плотности отхода 0,25 т/м3 объем отхода составит 120,0 м3. 

Общее количество отходов составит: 120,0 м3 (30 т). 

 

Осадок (шлам) механической очистки нефтесодержащих сточных вод, 

содержащий нефтепродукты в количестве менее 15 %, обводненный 

Код по ФККО 7 2 3 1 01 0 1 39 4 

Всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений 

Код по ФККО 4 0 6 3 50 0 1 31 3 

В проекте предусмотрено использование оборудования мойки колес с системой 

оборотного водоснабжения«Мойдодыр-К-1».  

После окончания работ мойка колес демонтируется.  

Количество осадка сточных вод рассчитывается по формуле:  

М= Q ×(СНАЧ– СКОН) ×10-6/ (1 – В/ 100), т/год, 

Где 

Q – годовой расход сточных вод, м3/год;  

СНАЧ, СКОН– концентрации загрязняющих веществ до и после очистных 

сооружений;  

В– влажность осадка, %.  

Исходные данные и расчет осадка ЛОС представлен в таблице 9.1.2.3.  

Таблица 9.1.2.3 – Исходные данные и расчет количества осадка сточных вод от 

мойки колес транспорта 

Количество 
единиц 
мойки 

Расхо
д 

воды, 
м3/сут. 

Продолжительност
ь работ,  

сут. 

Концентрация 
взвешенных 
веществ, мг/л 

Концентрация 
нефтепродуктов,  

мг/л 

Масса 
осадка,  

т/год 

до 
очистк

и 

после 
очистк

и 

до 
очистк

и 

после 
очистк

и 

ВВ 
(98%

) 

НП 
(70%

) 

1 0,9 450 4500 200 200 20 87,1 0,24 

Итого  87,1 0,24 

Нормативное образование отходов(осадков) от мойки колес транспорта–  

87,1 т/период работ(влажность осадка98%); всплывающей пленки 

нефтепродуктов– 0,24 т/период работ(влажность70%). 

 

 

Отходы (осадки) из выгребных ям Код по ФККО 7 3 2 1 00 0 1 30 4 

Образуются в результате хозяйственно-бытовой деятельности и 

жизнедеятельности экипажа плавсредств и персонала на береговой территории 

Береговая линия 

Отходы данного вида накапливаются в накопительной емкости биотуалетов, 

устанавливаемых на площадке строительства. Удельная норма образования жидких 

отходов на одного человека в год составляет 2,0 м3/год согласно данным Справочника 
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АКХ, М., 2001 г. 

М = С * N,   м3/год, 

Где: 

С – удельная норма образования жидких отходов на одного человека в год; 

N – максимальное количество работающих – 33 чел. 

Исходные данные и расчет осадка из выгребных ям представлен в таблице 

9.1.2.4.  

Таблица 9.1.2.4 – Исходные данные и расчет количества осадка из выгребных ям 

на береговой территории 

Количество 
работающих на 
стройплощадке 

Удельная норма 
образования жидких 
отходов на одного 

человека в год 

Коэф. учит. 
продолжит-

ть стр-ва 
Плотность 

Количество 
образующихся отходов 

чел. м3/год К* т/м3 м3 т 

33 2,0 1,25 1,0 82,5 82,5 

Итого: 82,5 82,5 

Продолжительность строительства – 15 месяцев:  К * =15 мес. /12 мес.=1,25 

 

Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде 

изделий, кусков, несортированные Код по ФККО 4 6 1 0 10 0 1 20 5 

Количество образующегося отхода рассчитано на основании данных ПОС 
"Ведомость объемов основных строительных и монтажных работ", «Ведомость 
основных строительных материалов, конструкций». 

Расчет количества отходов произведен на основании рекомендаций РДС 82-202-
96 «Правила разработки и применения нормативов трудноустранимых потерь и 
отходов материалов в строительстве». 

Исходные данные и расчет сведены в таблицу 9.1.2.5: 
Таблица 9.1.2.5. Исходные данные и расчет количества лома черных металлов 

Наименование 
Ед. 
изм 

Всего 

Удельн
ый 

нормати
в 

образов
ания 

отходов, 
% 

Плотно
сть 
т/м3 

Норматив 
образования отходов 

Примечание 

м3 т 

2 3 4 5 6 7 9 10 

Арматура А 400 т 32,37 1,0 7,8 0,04 0,32 
 

Арматура А 240 т 1,15 1,0 7,8 0,001 0,01  

Итого 0,041 0,33  

Общее количество отходов составит: 0,041 м3 (0,33 т) 

 

Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти и нефтепродуктов менее 15%)  

Код по ФККО 9 19 204 02 60 4 

Образуется при эксплуатации судового оборудования 

Количество обтирочных материалов определяется по формуле: 

М = Куд х N х D х k х 10-3, т/период, 

Где 

Куд - удельный норматив ветоши на 1 работающего, в среднем составляет 0,05 

кг/сут. с чел.; 
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N - численность экипажа, 28 чел.; 

D - число рабочих дней 60 сут; 

k - коэффициент содержания нефтепродуктов - 1,15; 

М - количество промасленной ветоши. 

М = 0,05 х 3 х 60 х 1,15 х 10-3 = 0,01 т/период. 

При плотности 0,3 т/м нормативное образование отходов загрязненной ветоши 

составит 0,01 т/период, 0,03 м3 /период. 

 

Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме 

Код по ФККО 8 2 2 2 01 0 1 21 5 

Количество образующегося отхода рассчитано на основании данных ПОС 

"Ведомость объемов основных строительных и монтажных работ", «Ведомость 

основных строительных материалов, конструкций». 

Расчет количества отходов произведен на основании рекомендаций РДС 82-202-

96 «Правила разработки и применения нормативов трудноустранимых потерь и 

отходов материалов в строительстве». 

Исходные данные и расчет сведены в таблицу 9.1.2.6: 
Таблица 9.1.2.6. Исходные данные и расчет количества лома бетонных изделий 

Наименование 
Ед. 
изм 

Всего 

Удельны
й 

норматив 
образова

ния 
отходов, 

% 

Плотно
сть 
т/м3 

Норматив 
образования отходов 

Примечание 

м3 т 

2 3 4 5 6 7 9 10 

Бетон В 22,5 м3 355,4 1,5 2,0 5,33 10,66  

Бетон В 7,5 м3 7,5 1,5 2,0 0,11 0,22  

Итого 5,44 10,88  

Общее количество отходов составит: 5,44 м3 (10,88 т) 

 

Грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не 

загрязненный опасными веществами Код по ФККО 8 1 1 1 00 0 1 49 5 

При выемке грунта под устройство основания пирсов, земляной дамбы, по 

восстановлению береговой линии, а также в трёхметровой зоне от проектируемых 

сооружений до отметки мину 1,00БС на сухо образуется отход  - Грунт, 

образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный опасными 

веществами. 

Для оценки уровня загрязнения почво-грунтов было проведено комплексное 

обследование территории на наличие химического, микробиологического и 

радиационного загрязнения. 

Уровни загрязнения почвы по содержанию химических веществ соответствуют 

категории «чистая», по бактериологическим, паразитологическим, энтомологическим 

показателям относятся к категории «чистая» почва относящаяся к категории «чистая», 

может использоваться без ограничений. 

Количество образующегося отхода рассчитано на основании данных ПОС 

«Ведомость объемов основных строительных и монтажных работ». Количество 

избыточного грунта подлежащего дальнейшему вывозу на полигон на использование 

составляет  6920 м3.  

При плотности 1,6 т/м3 избыток грунта незагрязненного составит: 6920 м3 
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(11072,0 т). 

 

Лампы накаливания, утратившие потребительские свойства  

Код по ФККО 4 8 2 4 11 0 0 52 5 

Образуется в результате замены перегоревших ламп в светильниках наружного 

освещения. Для наружного освещения используются лампы накаливания типа Г 220-

230-300-2. 

Расчет выполняется в соответствии с Методическими рекомендациями по 

оценке объемов образования отходов производства и потребления, Москва, 2003, ГУ 

НИЦПУРО, по формуле:  

Мл =∑ Кiл × Чiл × С × miл / Нiл × 10-6 

где:  

Кл - количество установленных источников света, i - того типа, шт;  

Нл - нормативный срок горения одного источника света i - того типа, час;  

Мл - масса отработанных источников света, т/год;  

10-6 - переводной коэффициент (из грамм в тонны);  

mл - масса источников света i - того типа, грамм;  

С - число дней в году для освещения;  

Чi  - время работы источника света, час/смена или час/сутки.  

Исходные данные и расчет сведены в таблицу 9.1.2.7: 

Таблица 9.1.2.7 - . Исходные данные и расчет количества ламп накаливания 

Тип лампы  Кл , шт 
 Ч, 

час/день 
 С, 

дней/год 
 mл , г  Нл , час 

Норматив 
образования отхода, 

за период работ  

т/год м3/год 

Г 220-230-300-2 65 8 450 150 1300 0,027 0,17 

Итого: 0,03 0,17 

Нормативное образование отходов ламп накаливания составит 0,03 т/период 

работ. 

 
Перечень, классы опасности и краткая характеристика образующихся отходов 

представлены в таблице  9.1.2.8. 
Таблица 9.1.2.8. нормативы образования отходов в период производства работ 

№ 
п/п 

Наименование 
отходов 

Код отхода 
Масса 

Объект размещения 
м3 т 

1 2 3 4 5 6 

III класс опасности  

1 

Всплывшие 
нефтепродукты из 
нефтеловушек и 
аналогичных 
сооружений 

4 0 6 3 50 0 1 31 3 0,27 0,24 

Передача на 
лицензированное 
предприятие по 

переработке 
нефтесодержащих 

отходов 

ИТОГО III класс опасности  0,27 0,24  

IV класс опасности  

2 

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

9 19 204 02 60 4 0,03 0,01 

Передача на 
лицензированное 
предприятие по 
размещению и 

обезвреживанию отходов 
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№ 
п/п 

Наименование 
отходов 

Код отхода 
Масса 

Объект размещения 
м3 т 

1 2 3 4 5 6 

3 

Мусор от офисных и 
бытовых помещений 
организаций 
несортированный 
(исключая 
крупногабаритный) 
Береговая территория 

7 3 3 1 00 0 1 72 4 

15,68 2,17 

Передача на 

специализированное 

предприятие по 

размещению отходов 

Акватория  15,65 7,70 

Снятие судами-сборщиками 

с последующей передачей 

на лицензированный объект 

по размещению отходов 

4 

Осадок (шлам) 
механической очистки 
нефтесодержащих 
сточных вод, 
содержащий 
нефтепродукты в 
количестве менее 15 
%, обводненный 

7 2 3 1 01 0 1 39 4 72,58 87,1 

Передача на 
специализированное 

предприятие по 
размещению отходов 

5 
Отходы (осадки) из 
выгребных ям 

7 3 2 1 00 0 1 30 4 82,5 82,5 

Передача лицензирован-

ной организации, 

занимающейся 

обезвреживанием сточных 

вод 

 ИТОГО IV класса опасности:  186,44 179,48   

V класса опасности: 

6 

Лом бетонных 
изделий, отходы 
бетона в кусковой 
форме 

8 2 2 2 01 0 1 21 5 5,44 10,88 

Вывоз транспортом 

специализированной 

организации на 

лицензированный объект по 

использованию 

7 

Лом и отходы, 
содержащие 
незагрязненные 
черные металлы в 
виде изделий, кусков, 
несортированные 

4 6 1 0 10 0 1 20 5 0,041 0,33 

Передача 

специализированной 

организации,  

занимающейся 
переработкой лома 

металлов 

8 

Лом бортовых камней, 
брусчатки, булыжных 
камней и прочие 
отходы изделий из 
природного камня 

8 2 1 1 01 0 1 21 5 103,34 268,68 
Использование при 
восстановительных 

работах  

9 

Отходы малоценной 
древесины (хворост, 
валежник, обломки 
стволов)  

1 54 110 01 21 5 365,94 219,56 

Вывоз транспортом 
специализированной 

организации на 
переработку 

10 

Грунт, 
образовавшийся при 
проведении 
землеройных работ, не 
загрязненный 
опасными веществами 

8 1 1 1 00 0 1 49 5 6920,0 11072,0 

Вывоз транспортом 
специализированной 

организации на 
лицензированный объект с 

целью дальнейшего 
использования 

11 

Лампы накаливания, 
утратившие 
потребительские 
свойства 

4 8 2 4 11 0 0 52 5 0,17 0,03 

Вывоз транспортом 
специализированной 

организации на 
лицензированный объект 

по размещению 

12 

Прочие отходы 
подготовки 
строительного участка 
(отходы очистки 
акватории от водной 

8 1 9 00 00 0 00 0 120,0 30,0 

Вывоз транспортом 
специализированной 

организации на 
лицензированный объект с 

целью дальнейшего 
использования 
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№ 
п/п 

Наименование 
отходов 

Код отхода 
Масса 

Объект размещения 
м3 т 

1 2 3 4 5 6 

растительности)  

 ИТОГО V класса опасности: 7514,93 11601,48   

 ВСЕГО:  7701,64 11781,20   

За период строительства будет образовываться 7701,64 м3/11781,20 т 
отходов. 

9.2.  Характеристика объекта как источника образования отходов в период 
эксплуатации 

При эксплуатации непосредственно реставрируемых пирсов, причалов и дамб 

отходов не образуется. Таким образом, реставрируемые гидротехнические сооружения 

в период эксплуатации не будут являться источником негативного воздействия на 

природную среду в части отходов производства и потребления. 

 

9.1. Предложения по размещению и утилизации отходов 

В период реставрации объекта образуется – 11781,2 т. отходов, в т.ч.:  

– 3 класса опасности– 0,24 т/период работ,  

– 4 класса опасности– 179,48 т/период работ,  

– 5 класса опасности– 11601,48 т/период работ.  

Из них, количество отходов, подлежащих передаче специализированным 

организациям для обезвреживания или переработки, использования, составит 

12058,81 т/период работ, в т.ч.:  

– 3 класса опасности– 0,24 т/период работ,  

– 4 класса опасности– 82,5 т/период работ,  

– 5 класса опасности– 11601,45 т/период работ.  

Количество отходов, подлежащих размещению на полигоне, составит 97,01 

т/период работ, в т.ч.:  

– 4 класса опасности– 96,98 т/период работ,  

– 5 класса опасности– 0,03 т/период работ.  

Отходы, образующиеся при реставрации объекта, собираются раздельно 

(селективный сбор) по их видам, классам опасности и другим признакам с тем, чтобы 

обеспечить их повторное использование в качестве вторичного сырья, переработку и 

последующее размещение.  

Для сбора строительных отходов на береговой территории проектом преду-

сматривается контейнерная площадка с покрытием из дорожных плит 2П30.18-10-2, с 

установкой трех металлических контейнеров типа «Пухто» (27 м3) для сбора 

строительных отходов, а также один контейнер, объемом 0,3 м3, для сбора бытовых 

отходов от жизнедеятельности строителей, а так же отходов 4-5 класса таки как 

обтирочный материал, лампы накаливания. Вывоз строительных отходов 

осуществляется по мере накопления транспортной партии, вывоз ТБО– не реже, чем 

один раз в три дня.  

Сотрудники, допущенные к обращению с отходами, имеют сертификаты на 

право по обращению с отходами. На строительной площадке приказами должны быть 

назначены лица, ответственные за состояние окружающей среды на объекте, в том 

числе за сбор, транспортировку и размещение отходов.  
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Способы использования, переработки и размещения отходов приняты с учетом 

существующих возможностей региона. На период строительства оформляются 

взаимные договорные обязательства о вывозе, обезвреживании и размещении 

образующихся в ходе строительства отходов. Размещение образующихся отходов 

должно осуществляться на лицензированных объектах, внесенных в государственный 

реестр объектов размещения отходов(ГРОРО). 

Всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек поста мойки колес транспорта 

вывозится по мере накопления транспортной партии на специализированное 

предприятие по переработке нефтесодержащих отходов.  

Осадок (шлам) механической очистки нефтесодержащих сточных вод, 

содержащий нефтепродукты в количестве менее 15 %, обводненный вывозится по 

мере накопления транспортной партии на полигон силами специализированной 

организации, занимающейся обслуживанием ЛОС.  

Подсланевые воды с судов образуются в льялах (осадочной части судна), куда 

поступают утечки воды, топлива и масел из трубопроводов и механизмов судна. 

Согласно п. 2.1 «Правил экологической безопасности для судов внутреннего и 

смешанного плавания» суда, имеющие на борту двигатели внутреннего сгорания, 

оснащаются: сборной цистерной нефтесодержащих вод; системой перекачки и сдачи 

нефтесодержащих вод, сливными соединениями для сдачи этих вод в приемные 

устройства. Подсланевые воды ежедневно накапливаются в сборных цистернах и по 

мере заполнения передаются судовладельцем на суда-сборщики, осуществляющие 

обслуживание судов по договору с соблюдением всех требований, предусмотренных 

законодательством РФ в области обращения с отходами. График вывоза отходов 

утверждается при заключении договора.  

Отходы(осадки) из выгребных ям с судов передаются судовладельцами на суда-

сборщики сточных вод, осуществляющие обслуживание судов по договору, с 

соблюдением всех требований, предусмотренных законодательством РФ в области 

обращения с отходами.  

Мусор бытовых помещений, лампы накаливания, обтирочный материал на 

береговой территории собирается в металлические контейнеры, которые 

устанавливаются на местах временного накопления отходов (специально 

оборудованные площадки с водонепроницаемым покрытием). Исходя из 

максимального суточного объема образования бытовых отходов 0,1 м3 , площадка 

оборудуется одним контейнерами, объемом 0,3 м3 . Бытовые отходы вывозятся 

специализированным транспортом на лицензированный полигон для размещения не 

реже, чем 1 раз в сутки в теплое время года, 1 раз в три дня– в холодное. 

Отходы из выгребных ям (отходы мобильных туалетных кабин) вывозятся 

специализированной организацией обслуживающей биотуалеты. Сбор и отведение 

отходов осуществляется в мобильные туалетные кабины и гидроизолированные ем-

кости.  

Лом бетонных изделий накапливается в  металлическом контейнере на 

площадке временного накопления отходов (специально оборудованная площадка с 

водонепроницаемым покрытием). Данные виды отходов будут переданы на 

лицензированное предприятие для дальнейшей переработки.  

Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, 

кусков, несортированные хранятся в металлическом контейнере на специально 
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оборудованной площадке с усовершенствованным (водонепроницаемым) покрытием. 

Данные отходы передаются специализированной организации, занимающейся 

переработкой лома металлов. 

Лом бортовых камней по мере разработки передается на восстановительные 

работы без мес временного накопления. Данные виды отходов будут использоваться 

для восстановления берегоукрепления. 

Отходы малоценной древесины (хворост, валежник, обломки стволов) 

собирается и хранится в металлическом контейнере на площадке временного 

накопления отходов в (специально оборудованная площадка с водонепроницаемым 

покрытием), с последующей передачей специализированной организации, 

занимающейся переработкой древесины.  

Грунт, образовавшийся при  проведении землеройных работ, передается на 

полигон ТБО в качестве рекультиванта. 

Вывоз отходов с территории строительства должен осуществляться на 

лицензированные полигоны внесенные в ГРОРО.(Приложение Н CHLW2-3(d)-M-ООС2 

книга 2 часть 2) 

 

9.3. Мероприятия по безопасному обращению с отходами. 

Для снижения негативного воздействия на окружающую среду 

предусматриваются следующие мероприятия: 

-  временное накопление образующихся отходов на судах в специально 

отведенных местах и помещениях плавсредства в соответствии с санитарными 

правилами и требованиями, предусмотренными для судов технического флота; 

-  временное накопление отходов, образующихся на береговой территории, 

на существующей строительной площадке, где планируется размещение бытовых 

помещений, туалетных кабин и организация контейнерной площадки; 

- разработка всей необходимой документации, предусмотренной 

природоохранным законодательством в области обращения с отходами; 

- заключение договоров со специализированными организациями по 

переработке лома металлов и лицензированными объектами в области обращения 

с отходами, внесенных в список ГРОРО и объектов обезвреживания отходов 

(Санкт-Петербург и Ленинградская область); 

- селективный сбор отходов в соответствии с их физическими, химическими 

свойствами и классом опасности с целью их последующей передачи для 

обезвреживания, переработки и размещения специализированным и 

лицензированным организациям; 

- учет и контроль сбора, условий временного накопления и своевременного 

вывоза отходов, соблюдение экологической безопасности и техники безопасности 

при обращении с отходами. 

Согласно статьи 65 Водного кодекса РФ «В границах водоохранных зон 

допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, 

эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких 

объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, 

засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и 

законодательством в области охраны окружающей среды». Проектными решениями 
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предусмотрены площадки для сбора отходов производства и потребления, а также 

сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, 

талых, хоз-бытовых) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов. 

Для снижения воздействия на окружающую среду таких отходов как грунт и 

валуны от дноуглубления предусмотрена следующая схема обращения: 

- валуны используются при восстановительных работах без накопления; 

- грунт вывозится по мере разработки без накопления на строительной 

площадке. 

Соблюдение соответствующих природоохранных мероприятий, норм и правил по 

сбору, хранению, вывозу и утилизации отходов, позволит свести к минимуму 

негативное воздействие отходов на окружающую среду в районе производства работ. 
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10. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЗЕМЛИ И ПОЧВЫ 

Территория парка расположена в юго-восточной части острова Твердыш, 

занимает побережье бухты Защитной – составной части Выборгского залива и 

занимает площадь около 185 га. С южной стороны парк ограничен железно-дорожной 

веткой, на северо-западе и юго-востоке к нему примыкает застройка посёлков 

Северный и Выборгский, северная часть парка омывается водами бухты Защитной 

Выборгского залива. Парк Монрепо входит в городскую черту современного г. Выборга. 

Значительная часть острова Твердыш (~150 га) выделенная в заповедную зону 

ценного природного ландшафта, является неотъемлемой территорией музея-

заповедника. Склоны прибрежной части характеризуются различной крутизной. 

Скалистые гряды – сельги идут параллельно берегу залива, то отходя от него, то 

приближаясь к воде. Гранитные блоки, составляющие эти гряды, имеют покатые или 

пологие вершины, крутые или обрывистые склоны, а иногда образуют вертикальные 

стены высотой 15-20 метров. В настоящее время линия берегоукрепления Розенталь 

разрушена или нарушена. Бухта Розенталь, а также протока Людвигштайна обмелена, 

заросла водной растительностью и требует расчистки. Пирсы находятся в 

полуразрушенном состоянии.  

Необходимость в дополнительных земельных участках для производства 

строительно-монтажных работ не требуется. 

Подъезды к площадке строительства располагают развитой транспортной 

инфраструктурой. Доставка строительных материалов и конструкций осуществляется с 

предприятий г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Так же есть возможность подхода водной строительной техники после 

проведения дноуглубительных работ в районе бухты до начала восстановления 

гидротехнических сооружений. 

На территории площадки по восстановлению гидротехнических сооружений 

парка Монрепо предусматриваются следующие работы по реконструкции: 

- дноуглубительные работы и удаление водной растительности; 

- восстановление пирсов и причалов паромной переправы; 

- восстановление береговой линии; 

- восстановление земляной дамбы и дамбы Розенталь. 

Карта с расположением реконструируемых объектов представлена на 

стройгенплане – Приложение В-2 CHLW2-3(d)-M-ООС2 книга 2 часть 2. 

10.1. Мероприятия по защите почв на период производства 

строительных работ 

В процессе производства строительных работ по восстановлению 

гидротехнических сооружений парка Монрепо строительная техника и механизмы 

будут располагаться в пределах водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы. 

В процессе строительства должны выполняться мероприятия, исключающие 

загрязнение строительными отходами, мусором, сточными водами и токсичными 

веществами. 

Проведение строительных работ и эксплуатация проектируемого объекта не 

приведет к негативным последствиям для геологической среды. 
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Негативное воздействие на почвы и грунты в период строительства может 

происходить по следующим причинам: 

− механическое нарушение почвенного покрова; 

− загрязнение земель отходами строительного производства и бытовыми 

отходами; 

− выбросы атмосферных загрязнителей. 

Механические нарушения почвенного покрова можно классифицировать как 

линейные и площадные. Механические воздействия сопровождаются быстрым и часто 

полным уничтожением почвенно-растительного покрова. Вследствие того, что 

минеральная порода обнажается, нарушается температурный режим грунтов, 

ускоряются эрозионные процессы, происходит увеличение площади первоначального 

техногенного воздействия. 

Изменение состояния почв могут происходить в течение весьма 

продолжительного периода вследствие возможного ухудшения поверхностного и 

внутрипочвенного стока влаги. 

При строительстве образующиеся отходы производства будут являться 

потенциальным фактором загрязнения земель. 

Атмосферные выбросы, связанные с работой строительной техники, в первую 

очередь, повлияют на растительный покров. Часть загрязняющих веществ может 

проникать с осадками в почву, что приведёт к их аккумуляции. 

Для предотвращения механического повреждения, химического загрязнения и 

захламления земель в процессе строительства и эксплуатации объекта должны быть 

предусмотрены следующие мероприятия: 

− заправка техники автозаправщиками с соответствующим оборудованием на 

специальной площадке, исключающим загрязнение земель нефтепродуктами; 

− строительные машины, транспортные средства, производственное 

оборудование (машины мобильные и стационарные), средства механизации, 

приспособления, оснастка должны соответствовать требованиям санитарных правил и 

гигиенических нормативов; 

−  оборудование, при работе которого возможны выделения вредных газов, паров 

и пыли, должно поставляться в комплекте со всеми необходимыми укрытиями и 

устройствами, обеспечивающими надежную герметизацию источников выделения 

вредных веществ; 

−  машины, при работе которых выделяется пыль (дробильные, размольные, 

смесительные и др.), оборудуются средствами пылеподавления или пылеулавливания; 

− движение транспорта и строительной техники, проведение всех строительных 

работ строго в пределах участка работ, существующих и технологических проездов; 

− сбор и складирование производственных и твёрдых бытовых отходов в 

специальные контейнеры с последующим вывозом на санкционированную свалку; 

− проведение после окончания работ рекультивации площадок для стоянки 

техники и складирования материалов. 

На стройплощадке в пределах водоохранной зоны и прибрежной защитной 

полосы устанавливаются биотуалеты. Использование биотуалетов на стройплощадке 

даёт возможность исключить потребность в канализационных стоках. Для 

складирования бытовых отходов используются специальные контейнеры вблизи 

бытовых помещений строителей. Для складирования строительного мусора 
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предусмотрены специальные контейнеры. Вывоз строительного мусора производится 

на полигон ТБО, находящийся в пос. Таммисую в 12 км от г. Выборга. 

Складирование материалов, конструкций и изделий осуществляют на твердом 

водонепроницаемом основании согласно требованиям стандартов и технических 

условий. Принимаются меры против самопроизвольного смещения, просадки, 

осыпания и раскатывания складируемых материалов. 

Складские площадки защищаются от поверхностных вод. Запрещается 

складирование материалов, изделий на насыпных неуплотненных грунтах.  

10.2. Мероприятия по защите почв на период эксплуатации 

В процессе эксплуатации воздействие на земельные ресурсы парковой зоны 

отсутствует. В пределах береговой защитной полосы запрещается: 

− проезд автотранспорта; 

− установка урн для сбора мусора. 
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11. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАСТИТЕЛЬНОСТЬ И ЖИВОТНЫЙ 

МИР 

11.1. Характеристика растительного мира 

Растительный мир и водная растительность 

По ботанико-географическому районированию Ленинградская область 

относится к Валдайско-Онежской подпровинции северо-европейской таежной 

провинции Евроазиатской таежной биогеографической области.  

Для Выборгского района Ленинградской области характерен высокий уровень 

лесистости, территория участка изысканий попадает в зону сосновых, зеленомошных и 

лишайниковых коренных лесов. 

Лесная растительность представлена в основном еловыми, сосновыми, 

березово-сосновыми, сосново-березовыми и березовыми лесами с типичным для 

Карельского перешейка набором видов. Вдоль морского побережья протягиваются 

узкие полосы черноольшаников различной степени увлажнения. 

Сосновые леса занимают в основном повышенные участки приурочены к 

валунным грядам, на них произрастают редкостойные скальные сосновые леса. В 

старовозрастных зеленомошных елово-сосновых и сосново-еловых лесах возраст 

деревьев достигает 100–115 лет. В травяно-кустарничковом ярусе таких лесов часто 

встречаются черника (Vaccinium myrtillus), брусника (Vaccinium vitis-idaea) – эти виды 

обычно доминируют; толокнянка обыкновенная (Arctostaphylos uva-ursi), вереск 

обыкновенный (Calluna vulgaris), овсяница овечья (Festuca ovina), овсик извилистый 

(Avenella flexuosa) – этот вид особенно обильно разрастается на местах бывших 

вырубок, ястребиночка обыкновенная (Pilosella officinarum), плаун булавовидный 

(Lycopodium clavatum), плаун годичный (Lycopodium annotinum), орляк обыкновенный 

(Pteridium aquilinum), ландыш майский (Convallaria majalis), марьянник луговой 

(Melampyrum pratense), грушанка круглолистная (Pyrola rotundifolia), ортилия однобокая 

(Orthilia secunda) и др. По составу травяно-кустарничкового яруса к сосновым лесам 

близки березово-сосновые леса. В подлеске сосновых и березово-сосновых лесов 

чаще встречаются рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia) и можжевельник 

обыкновенный (Juniperus communis).  

Интерес представляют также богатые по флористическому составу 

черноольшаники с характерным набором видов: смородина черная (Ribes nigrum), 

паслен сладко-горький (Solanum dulcamara), касатик желтый (Iris pseudacorus), осока 

удлиненная (Carex elongata) и др. Здесь, наряду с бореальными, представлены и 

некоторые субнеморальные виды: смородина альпийская (Ribes alpinum), купена 

многоцветковая (Polygonatum multiflorum), мятлик дубравный (Poa nemoralis), щитовник 

мужской (Dryopteris filix-mas), вороний глаз четырехлистный (Paris quadrifolia). 

Благодаря особым микроклиматическим условиям исследуемой территории 

многие широколиственные породы в составе древесных насаждений парка (такие как, 

дуб черешчатый (Quercus robur), вяз гладкий (Ulmus laevis), липа сердцелистная (Tilia 

cordata), клен платановидный (Acer platanoides)) прекрасно развиваются, давая 

большое количество самосева. Возраст отдельных экземпляров дубов, вязов и ясеней 

составляет более 100 лет. 

При  проведении работ по восстановлению гидротехнических сооружений будут 
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произведены работы на акватории «Парка Монрепо» и частично на суше вблизи 

водного объекта. 

На территории сухопутной части Парка Монрепо встречаются следующие 

породы деревьев – береза повислая, вяз шершавый, дуб черешчатый, ель 

европейская, ель обыкновенная, ива козья, ива ломкая, ива серая, ива черная, клен 

остролистный, липа мелколистная, ольха черная, рябина обыкновенная, слива 

домашняя, сосна обыкновенная, тополь дрожащий, черемуха обыкновенная, яблоня 

домашняя, ясень обыкновенный. 

Список видов флоры водных и прибрежноводных растений «Парка Монрепо» и 

прилегающих островов и территорий, а также их расположение представлены в 

Приложении Д-6. 

Интенсивность развития водных растений зависит от многих факторов, и в 

первую очередь – прозрачности и температуры воды, содержания в водоеме 

биогенных макро- и микроэлементов, газового состава вод, величины рН и др. 

Водные и прибрежно-водные растения являются одним из важнейших 

компонентов водных экосистем. Вместе с фитопланктоном они участвуют в 

трофическом цикле, обеспечивая продукцию различных звеньев пищевой цепи. 

Растения водоемов служат пищей для животных самого разного систематического 

положения, моллюсков, ракообразных, насекомых, рыб, птиц и млекопитающих. 

Водные растения влияют на физические и химические свойства воды. Являясь 

механическим фильтром, они задерживают находящиеся в воде органические и 

минеральные вещества; принимают участие в детоксикации вредных веществ 

различной химической природы (фенолов, пестицидов, нефтепродуктов, тяжелых 

металлов и т. д.), попадающих в водоемы с промышленными и хозяйственно-бытовыми 

сточными водами. Заросли водных и прибрежно-водных растений ослабляют скорость 

течения воды, препятствуют перемещению ила и минеральных частиц, имеют 

противоэрозионное значение и используются для укрепления берегов водоемов. 

На мелководьях залива, заходя на глубину до 2 м, в изобилии произрастают 

многие водные виды растений, такие как рдесты (Potamogeton ssp.), ряски (Lemna ssp.), 

кубышка желтая (Nuphar lutea), кувшинка чисто-белая (Nymphaea candida), а также 

более редкие виды – полушник колючеспоровый (Isoëtes echinospora). 

В воде встречаются элодея канадская (Elodea canadensis), водокрас лягушачий 

(Hydrocharis morsus-ranae), ряска малая (Lemna minor), многокоренник обыкновенный 

(Spirodela polyrhiza), рдест плавающий (Potamogeton natans), горец земноводный 

(Persicaria amphibia), пузырчатка обыкновенная (Utricularia vulgaris), кубышка желтая 

(Nuphar lutea), кувшинка чисто-белая (Nymphaea candida). 

В 2012 году Санкт-Петербургский государственным лесотехническим 

университетом были выполнены исследовательские работы и составлен отчет 

«Анализ состояния флоры и растительности на территории «Государственного 

Историко-архитектурного и природного музея-заповедника «Парк Монрепо» (Выборг)»» 

На основании указанной работы при проведении полевых исследований были 

использованы методические работы В.М. Катанской, А.П. Белавской, К.А. Кокина и 

других авторов. При составлении геоботанических описаний отмечалось: общее 

состояние фитоценоза, флористический состав, обилие видов, размещение их по 

площади, ярусность, проективное покрытие, жизненность, фенологическое состояние. 

В работе приведена  классификация растительности по физиономическим признакам. 
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Этот принцип был разработан А.П. Шенниковым для луговой растительности, а затем 

применен рядом ученых по отношению к водной растительности.  

Для высшей водной растительности принят следующий классификационный ряд: 

ассоциация, формация, подгруппа формаций, группа формаций, класс формаций, тип 

растительности. 

Шкала оценок обилия видов по Друде: 

Soc. (socialеs) - 6 (растения обильны, образуют фон, смыкаются); 

Cop.3 (copiosae) - 5 (растений очень много); 

Cop.2 - 4 (растений много); 

Cop.1 - 3 (растений довольно много); 

Sp. (sparsae) - 2 (растения в небольших количествах, вкрапления); 

Sol. (solitariae) - 1 (растения единичны); 

Un. (unicum) - + (встречаются единичные экземпляры); 

Gr. (gregarius) - гр. (растения встречается группами);  

это обозначение ставится рядом с категорией обилия. 

Ниже приводится характеристика растительных формаций побережий островов 

и континентальной части примыкающей к территории «Парка Монрепо». 

 

ТИП ВЫСШАЯ ВОДНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ 

А. Класс формаций - гидрофитная или настоящая водная растительность. 

I. Группа формаций растений полностью погруженных в воду. 

а) Подгруппа формаций неукореняющихся растений. 

Формация роголистника погруженного (Ceratophylleta demersi). 

Ассоциация роголистника погруженного с водными растениями (Ceratophylletum 

demersi aqui-herbosum). Травостой в большинстве случаев двухъярусный. Подводный 

ярус: Ceratophyllum demersum (cop2 – cop3), Ceratophyllum submersum (sp), 

Potamogeton crispus (sp), Potamogeton perfolatus (sp), Utricularia vulgaris (sp). Наводный 

ярус: Lemna minor (cop1), Nuphar lutea (sp - cop1), Potamogeton natans (sp). 

II. Группа формаций растений, погруженных в воду с надводными 

репродуктивными органами. 

а) Подгруппа формаций укореняющихся растений. 

Формация рдеста пронзеннолистного (Potamogetoneta perfoliati). 

Ассоциация рдеста пронзеннолистного с водными растениями 

(Potamogetonetum perfoliati aqui-herbosum) Травостой двухъярусный. Ярус наводных 

растений: Nuphar lutea (cop1), Lemna minor (cop1), Lemna trisulca (cop1). Ярус 

подводных растений: Potamogeton perfolatus (cop3), Myriophyllum verticillatum (sp), 

Potamogeton crispus (sp). 

III. Группа формаций растений с плавающими листьями 

а) Подгруппа формаций укореняющихся растений 

Формация кубышки желтой (Nuphareta lutei). 

Ассоциация кубышки желтой с кувшинкой чисто-белой (Nupharetum lutei 

nymphaeosum) Травостой в основном одноярусный, образованный Nuphar lutea (cop2) и 

Nymphaea candida (cop1), иногда им сопутствуют единичные экземпляры Potamogeton 

natans, Typha angustifolia, Phragmites australis, Hydrocharis morsus-ranae. 

Ассоциация кубышки желтой с водными растениями (Nupharetum lutei 

aquiherbosum). Травостой двух - трехъярусный. Надводный ярус: Scirpus lacustris (sp), 
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Phragmites australis (cop1), Sparganium erectum (sp), Sagittaria sagittifolia (sp), Butomus 

umbellatus (sp). Наводный ярус: Nuphar lutea (cop2 – cop3), Lemna minor (cop1), Lemna 

trisulca (sp). Подводный ярус: Potamogeton perfolatus (sp), Potamogeton crispus (sp), 

Ceratophyllum demersum (cop1), Utricularia vulgaris (sp). 

Формация кувшинки чисто-белой (Nymphaeeta candidae). 

Ассоциация кувшинки чисто-белой с водными растениями (Nymphaeetum 

candidae aqui-herbosum). Травостой, как правило, одно - двухъярусный. Кроме 

Nymphaea candida (cop3) в состав наводного яруса могут входить Lemna minor (cop1), 

Nuphar lutea (cop1), Potamogeton natans (sp). Подводный ярус: Potamogeton perfolatus 

(cop1), Ceratophyllum demersum (sp). 

Формация горца земноводного (Polygoneta amphibii). 

Ассоциация горца земноводного с водными растениями (Polygonetum amphibii 

aqui-herbosum). Сложение травостоя одно - двухъярусное, изредка трехъярусное. 

Подводный ярус: Potamogeton perfolatus (sp), Ceratophyllum demersum (cop1). 

Наводный ярус: Persicaria amphibia (cop2), Nuphar lutea (cop1), Lemna minor (cop1). В 

состав надводного яруса входят Butomus umbellatus (sp), Sagittaria sagittifolia (sp), 

Sparganium erectum (sp). 

Формация рдеста плавающего (Potamogetoneta natantis). 

Ассоциация рдеста плавающего с водными растениями (Potamogetonetum 

natantis aqui-herbosum). Травостой, в основном, двухъярусный. Подводный ярус: 

Utricularia vulgaris (cop1), Ceratophyllum demersum (cop2), Potamogeton perfolatus (sp). 

Наводный ярус: Potamogeton natans (cop2 -cop3), Nuphar lutea (cop1), Lemna minor 

(cop1). 

б) Подгруппа формаций свободно плавающих на поверхности воды 

неукореняющихся растений.  

Формация ряски малой (Lemneta minoris) 

Ассоциация ряски малой с водными растениями (Lemnetum minoris aqui-

herbosum). Травостой двухъярусный. Наводный ярус чаще всего слагают Lemna minor 

(cop3), Lemna trisulca (cop1), Potamogeton natans (sp). Ярус подводных растений: 

Ceratophyllum demersum (cop2), Potamogeton perfolatus (cop1), Potamogeton crispus 

(cop1). 

Б. Класс формаций - прибрежно-водная растительность 

Формация тростника южного (Phragmiteta australis) 

Ассоциация тростника южного с камышом озерным (Phragmitetum australis 

scirposum). В состав сообщества кроме Phragmites australis (cop2 . cop3) и Scirpus 

lacustris (cop1) могут входить Butomus umbellatus (sp) и Sagittaria sagittifolia (sp). 

Ассоциация тростника южного с рогозом узколистным (Phragmitetum australis 

typhosum). Травостой одноярусный. Кроме Phragmites australis (cop3) и Typha 

angustifolia (cop1) отмечены единичные экземпляры Sagittaria sagittifolia, Typha latifolia, 

Butomus umbellatus. 

Ассоциация тростника южного с ряской малой (Phragmitetum australis 

lemnosum). Травостой двухъярусный. Наводный ярус: Lemna minor (cop1), Lemna 

trisulca (sp). Ярус надводных растений: Phragmites australis (cop2 – cop3), Typha 

angustifolia (sp), Scirpus lacustris (sp). 

Формация рогоза узколистного (Typheta angustifoliae) 
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Ассоциация рогоза узколистного с камышом озерным (Typhetum angustifiliae 

scirposum). Травостой одно - двухъярусный. В состав ассоциации входят Typha 

angustifolia (cop2), Scirpus lacustris (cop1), а так же единичные экземпляры Butomus 

umbellatus, Sagittaria sagittifolia, Ceratophyllum demersum. 

Ассоциация рогоза узколистного с сусаком зонтичным (Typhetum angustifiliae 

butomosum). Травостой одно . двухъярусный. В состав ассоциации кроме Typha 

angustifolia (cop2 . cop3) и Butomus umbellatus (cop1) могут входить Sagittaria sagittifolia 

(sol), Sparganium erectum (sol), Lemna minor (sp), Nuphar lutea (sol). 

Формация хвоща речного (Equiseteta fluviatilae) 

Ассоциация хвоща речного с частухой подорожниковой (Equisetetum fluviatilae 

alismosum). В состав ассоциации входят Equisetum fluviatile (сор 2 – сор3), Alisma 

plantago-aquatica (сор1), Butomus umbellatus (sol). 

Формация частухи подорожниковой (Alismeta plantago-aquaticae) 

Ассоциация частухи подорожниковой с водными растениями (Alismetum 

plantagoaquaticae aqui-herbosum). Травостой одноярусный. В состав ассоциации кроме 

Alisma plantago-aquatica (cop2) могут входить Sparganium erectum (sp), Butomus 

umbellatus (sp), Equisetum fluviatile (sp), Sium latifolium (sp). 

Формация камыша озерного (Scirpeta lacustris). 

Ассоциация камыша озерного с водными растениями (Scirpetum lacustris 

aquiherbosum). Травостой двухъярусный, реже трехъярусный. В состав надводного 

яруса входят: Scirpus lacustris (cop2 . cop3), Butomus umbellatus (sp), Sagittaria sagittifolia 

(sp), Typha angustifolia (sp). Lemna minor (cop1) составляют наводный ярус. 

Ceratophyllum demersum изредка образует подводный ярус. 

Формация стрелолиста стрелолистного (Sagittarieta sagittifoliae) 

Ассоциация стрелолиста стрелолистного с водными растениями (Sagittarietum 

sagittifoliae aqui-herbosum). Травостой двух - трехъярусный. Надводный ярус: Sagittaria 

sagittifolia (cop2), Butomus umbellatus (sp), Sparganium erectum (sp), Alisma plantago-

aquatica (sp), Scirpus lacustris (sp). В состав наводного яруса могут входить Lemna minor 

(cop1) или Lemna trisulca (cop1), Nuphar lutea (sp). Подводный ярус: Ceratophyllum 

demersum (cop1), Potamogeton crispus (sp), Potamogeton perfolatus (sp). 

 

В Приложении Д-6 CHLW2-3(d)-M-ООС2 книга 2 часть 2 представлены карта-

схема распределения водных растений, заносных растений и растений интродуцентов, 

карта-схема распределения охраняемых водных растений и карта-схема 

распределения охраняемых сухопутных растений. 

Таблица 11.1.1 - Характеристика видов растений района обследования, 

занесенных в Красную книгу, которые могут встретиться в пределах акватории и 

парковой территории в границах расположения проектируемого объекта. 
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Вид Статус 

Количеств

о 

объектов 

раститель

ного мира 

в полосе 

отвода 

Ареал 

распространения 

Численн

ость 

Лимитиру

ющие 

факторы 

Необход

имые 

меры 

охраны 

Растения акватории музея-заповедника «Парка Морепо» (водные растения) 

Полушник 

озерный 

(Isoеtes 

lacustris L.) 

Красная Книга 

Ленинградской 

области - 

категория 3 (R) - 

редкие виды: 

представлены 

небольшими 

популяциями 

которые в 

настоящее время 

не находятся под 

непосредственной 

угрозой 

исчезновения и не 

являются 

уязвимыми, но 

рискуют оказаться 

таковыми. 

Красная Книга 

Российской 

Федерации (2008) 

Категория и 

статус 3 в – 

редкий вид. 

Таксоны с 

естественной 

малой 

численностью, 

встречающиеся на 

ограниченной 

территории или 

спорадически 

распространенные 

на значительных 

территориях, для 

выживания 

которых 

необходимо 

принятие 

специальных мер 

охраны. Имеющие 

узкую 

экоогическую 

приуроченность, 

связанные со 

специфическими 

10-15 

Водное 

травянистое 

растение. Растет 

зарослями или 

группами на 

песчаном или 

песчано-илистом 

грунте по дну 

олиготрофных 

озер на глубине 

до 4 м и более. 

Встречае

тся 

единично 

Узкая 

экологичес

кая 

амплитуда 

вида, 

повышенн

ая 

требовате

льность к 

чистоте 

водоемов. 

Промышле

нное и 

бытовое 

загрязнени

е 

местообит

аний 

Организа

ция 

заказнико

в вдоль 

побережь

я. 

Осущест

влять 

контроль 

за 

состояни

ем 

популяци

й. 
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Вид Статус 

Количеств

о 

объектов 

раститель

ного мира 

в полосе 

отвода 

Ареал 

распространения 

Численн

ость 

Лимитиру

ющие 

факторы 

Необход

имые 

меры 

охраны 

условиями 

произрастания. 

Кувшинка 

четырехгра

нная 

(Nymphaea 

tetragona 

Georgi) 

Красная Книга 

Ленинградской 

области - 

категория - 2 (V) - 

уязвимые виды: 

им, скорее всего, в 

ближайшем 

будущем грозит 

перемещение в 

категорию 

находящихся под 

угрозой 

исчезновения, 

если факторы, 

вызвавшие 

сокращение их 

численности, 

будут продолжать 

действовать. К 

этой категории 

относятся виды, у 

которых 

численность 

особей всех или 

большей части 

популяций уже 

заметно 

уменьшилась 

вследствие 

чрезмерного 

использования, 

разрушения 

местообитаний 

или других 

изменений 

окружающей 

среды. 

10-15 

В Ленинградской 

области 

находится на юго-

западной границе 

ареала. Растет в 

озерах , протоках, 

реже в небольших 

реках и ручьях, на 

глубине 1-1,5 м 

при слабом 

заилении дна. 

Встречае

тся 

одиночно 

или в 

небольш

ом числе 

особей. 

Изменение 

уровня 

воды , 

промышле

нное и 

бытовое 

загрязнени

е, а также 

изменение 

гидрохими

ческого 

состава и 

температу

рного 

режима 

водоемов; 

вытеснени

е более 

конкурентн

оспособны

ми видами. 

Необход

им 

контроль 

за 

состояни

ем 

популяци

й. 

Растения территории музея-заповедника «Парка Морепо» (сухопутные растения) 
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Вид Статус 

Количеств

о 

объектов 

раститель

ного мира 

в полосе 

отвода 

Ареал 

распространения 

Численн

ость 

Лимитиру

ющие 

факторы 

Необход

имые 

меры 

охраны 

Кизильник 

черноплод

ный 

(Cotoneaste

r 

melanocarp

us Fisch. Ex 

Blytt) 

Красная Книга 

Ленинградской 

области - 

категория - 2 (V) - 

уязвимые виды: 

им, скорее всего, в 

ближайшем 

будущем грозит 

перемещение в 

категорию 

находящихся под 

угрозой 

исчезновения, 

если факторы, 

вызвавшие 

сокращение их 

численности, 

будут продолжать 

действовать. К 

этой категории 

относятся виды, у 

которых 

численность 

особей всех или 

большей части 

популяций уже 

заметно 

уменьшилась 

вследствие 

чрезмерного 

использования, 

разрушения 

местообитаний 

или других 

изменений 

окружающей 

среды. 

1-3 

В России 

распространен в 

Псковской 

области, на 

севере и востоке 

Европейской 

части, на Кавказе, 

в Сибири и на 

Дальнем Востоке. 

За пределами 

России 

встречается на 

Украине, в 

северной и 

средней Европе, в 

Средней Азии. 

Растет на хорошо 

прогреваемых 

скалах с редкой 

сосной, 

каменистых 

морских 

побережьях, в 

разреженных 

сосновых лесах, 

на песчаных 

пустошах по 

побережью 

Финского залива. 

Предпочитает 

каменистые и 

богатые известью 

почвы. 

Встречае

тся 

небольш

ими 

группами 

среди 

других 

кустарник

ов или 

единично

. 

На 

территор

ии парка 

«Монреп

о» 

историче

ски 

использо

вался 

для 

ландшаф

тного 

строител

ьства.  

Малая 

численнос

ть 

естественн

ых 

популяций. 

Нарушени

е мест 

обитания 

вида в 

результате 

хозяйствен

ного 

освоения 

территори

и. 

Необход

им 

контроль 

за 

состояни

ем 

популяци

й. 

 

Таким образом, на основании проведенных исследований на территории 

расположения проектируемого объекта выявлены объекты растительного мира, 

занесенных в Красную книгу РФ и Красную книгу Ленинградской области,  

1. На исследованной территории выявлено 3 вида растений, занесенных в 

Красную книгу РФ и Красную книгу Ленинградской области. 

2. При производстве работ по восстановлению причальных сооружений и 

берегоукреплению, а также дноуглубления необходимо учитывать небольшие 

фрагменты акватории, где обнаружены виды Красной книги - Кувшинка четырехгранная 

(Nymphaea tetragona Georgi) и полушник озерный (Isoеtes lacustris L.).  
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Карта –схема распределения на территории восстановления гидротехнических 

сооружений объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу РФ и Красную 

книгу Ленинградской области представлены в Приложении Д-7, Д-8 CHLW2-3(d)-M-

ООС2 книга 2 часть 2. 

Животный мир  

В настоящее время фауна суши в Ленинградской области насчитывает 58 видов 

млекопитающих, более 250 видов птиц, 7 видов земноводных и множество видов 

различных беспозвоночных — насекомых, червей и др. В менее заселённых северо-

восточных и восточных районах животный мир беднее, чем в западных и юго-западных 

районах. 

Территория Выборгского района расположена в лесной зоне, в подзоне южной 

тайги. Поэтому животный мир представлен, главным образом, лесными животными, а 

также видами, обитающими по берегам рек и озер, которые ведут так называемый 

приводный образ жизни. Разнообразен животный мир обилием пернатых, которые 

обитают постоянно (оседлые виды - глухари, тетерева, совы, клесты и др.) или с весны 

до осени (многие виды уток, чайки, кулики и др.). 

Охотничье-промысловые звери представлены 19 видами (белка, волк, горностай, 

заяц-беляк, заяц-русак, кабан, куница, лисица, лось, олень благородный, рысь, хорь, 

рябчик, тетерев, глухарь, белая куропатка, серая куропатка). 

Плотность и численность охотничьих животных в Выборгском районе в 2013 году 

(по данным ЛОГКУ «Леноблохота»), а также нормативы прироста численность 

охотничьих животных в лесах различных классах бонитета представлены в 

Приложении Д-4 CHLW2-3(d)-M-ООС2 книга 2 часть 2.  

Согласно ответу Комитета по охране, контролю и регулированию использования 

объектов животного мира Ленинградской области в районе проведения работ миграции 

диких животных не отмечены (Приложение Д-10 CHLW2-3(d)-M-ООС2 книга 2 часть 2). 

На территории суши проектируемого объекта можно также встретить 

представителей классов пресмыкающихся и земноводных.  

Пресмыкающиеся немногочисленны. Различные беспозвоночные обитают в 

мелколиственных лесах. Некоторые из них являются вредителями (жуки, слизняки, 

гусеницы бабочек в др.). 

Фауна птиц на территории парка особенно разнообразна. В 2013 году на 

территории проектируемого объекта были проведены работы и выполнен отчет 

«Анализ состава орнитофауны на территории «Парка Монрепо»» Зоологическим 

институтом РАН. 

 

Орнитофауна 

Орнитологические наблюдения в парке Монрепо были проведены в мае – июле 

2013 года. В результате чего был определен следующий перечень птиц: 

 Чернозобая гагара  Gavia arctica.  

 Чомга, или большая поганка   Podiceps cristatus  

 Большой баклан   Phalacrocorax carbo.  

 Серая цапля  Ardea cinerea  

 Черная казарка  Branta bernicla.  

 Белолобый гусь, или белолобая казарка   Anser albifrons. 

 Гуменник Anser fabalis.   

 Лебедь-кликун    Cygnus сygnus  
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 Малый, или тундряной лебедь Cygnus bewickii.  

 Кряква   Anas platyrhynchos.   

 Чирок-свистунок   Anas crecca.  

 Свиязь   Anas рenelope.   

 Хохлатая чернеть    Aythya fuligula 

 Гоголь   Bucephala clangula.   

 Длинноносый, или средний крохаль  Mergus serrator.  

 Большой крохаль   Mergus  merganser.  

 Скопа   Pandion haliaetus.   

 Тетеревятник, или большой ястреб  Accipiter gentilis  

 Перепелятник, или малый ястреб   Accipiter nisus.  

 Дербник   Falco columbarius..  

 Малый зуек, или малый галстучник   Charadrius dubius.  

 Кулик-сорока  Haematopus ostralegus.  

 Перевозчик   Actitis hypoleucos. 

 Озерная чайка   Larus ridibundus.  

 Клуша    Larus fuscus.. 

 Серебристая чайка   Larus argentatus.   . 

 Сизая чайка   Larus canus.   

 Речная крачка   Sterna hirundo.   

 Вяхирь, или витютень   Columba palumbus.  . 

 Сизый голубь  Columba livia. 

 Обыкновенная кукушка  Cuculus canorus.    

 Ушастая сова    Asio otus.  

 Черный стриж    Apus apus.   

 Вертишейка   Jynx torguilla.  

 Пестрый, или большой пестрый, дятел  Dendrocopos major.  

 Деревенская ласточка, или касатка   Hirundo rustica.  

 Воронок, или городская ласточка   Delichon urbica.  .  

 Лесной конек   Anthus trivialis..  

 Белая  трясогузка    Motacilla alba 

 Обыкновенный жулан, или сорокопут жулан     Lanius collurio.   

 Иволга   Orolus oriolus.  

 Обыкновенный скворец   Sturnus vulgaris  

 Сойка    Garrulus glandarius.   

 Сорока   Pica pica.  

 Серая ворона    Corvus cornix.   

 Ворон   Corvus corax.   Редок. 

 Камышевка-барсучок    Acrocephalus schoenobaenus.  

 Болотная, или кустарниковая  камышевка     Acrocephalus palustris.   

 Зеленая пересмешка   Hippolais icterina.  

 Славка-черноголовка, или черноголовая славка   Sylvia atricapilla.   

 Садовая славка    Sylvia borin.   

 Серая славка   Sylvia communis.   

 Славка-мельничек, или славка-завирушка    Sylvia curruca.  

 Пеночка-весничка   Phylloscopus trochilus.    

 Пеночка-теньковка    Phylloscopus collybita.. 

 Пеночка-трещетка  Phylloscopus sibilatrix.  

 Желтоголовый королек   Regulus regulus  

 Серая мухоловка. Muscicapa striata.. 
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 Мухоловка-пеструшка  Ficedula hypoleuca.  

 Черный дрозд  Turdus merula.   . 

 Рябинник  Turdus pilaris.. 

 Белобровик   Turdus iliacus.  

 Лазоревка   Parus caeruleus.  . 

 Большая синица   Parus major.  . 

 Обыкновенная пищуха   Certhia familiaris.  

 Домовый воробей   Passer domesticus.. 

 Полевой воробей     Passer montanus.. 

 Зяблик    Fringilla coelebs.   

 Зеленушка    Chloris  chloris.   Немногочисленная гнездящаяся птица. Две-три 
пары лакзоревки гнездились в центральной части парка на липовой аллее. 

 Чиж   Spinus  spinus. 

 Обыкновенный. 

 Камышевая, или тростниковая  овсянка     Emberiza schoeniclus.   
 

На территории расположения проектируемого объекта выявлено семь видов 

птиц, занесенных в  Красную книгу Ленинградской области (таблица 11.2.1.), которые в 

той или иной мере кратковременно используют территорию  и акваторию парка 

Монрепо. Для привлечения и приумножения фауны птиц на рассматриваемой 

территории необходимо использовать специальные методы привлечения птиц 

(искусственные гнездовья и др.).  

Таблица 11.2.1. Характеристика видов птиц  района обследования, занесенных в 

Красную книгу Ленинградской области, которые могут встретиться в пределах  

акватории  и на наземной  площади изысканий. 

Вид Статус 
Количество 
объектов  в 

полосе отвода 

Ареал 
распространения 

Лимитир
ующие 

факторы 

Необходим
ые меры 
охраны 

Черноз
обая 
гагара   
Gavia 
arctica.  

Красная Книга 
Ленинградской 
области - категория 
- 3 (VU) уязвимый 
вид. 
Редкий гнездящийся 
перелетный  вид. В 
районе 
исследований 
транзитно- 
мигрирующий вид. 
Внесен в Красные 
книги Балтийского 
региона и 
Фенноскандии.  

24 мая 
одиночная 
чернозобая 

гагара  плавала 
в течение 2-х 
часов в бухте 
Защитной  в 

ста метрах от 
берега. 

Кормилась, 
чистилась, 
отдыхала 

Распространена в 
Северной  Евразии. В 
России встречается от 
западных границ к 
востоку до Чукотки, 
Камчатки и Сахалина. 
Населяет водоемы 
лесной, лесотундровой  
и южную часть 
тундровой зоны. 

На 
рассматр
иваемой 
территор

ии не 
известны 

На 
рассматрив

аемой 
территории  

не 
требуются 

Черная 
казарка  
Branta 
bernicla.  
 

Красная Книга 
Ленинградской 
области - категория 
- 3 (LC) – вид, 
требующий 
внимания. 
В Ленинградской 
области 
немногочисленный 
пролетный  вид.  

22 мая 18 птиц 
транзитом 

пролетели над 
побережьем 

бухты 
Защитная. 

Распространена на 
арктическом побережье  
Евразии от северного 
Ямала к востоку до 
Чукотки и Анадырского 
залива. Населяет 
равнинную приморскую 
тундру по берегам 
морей и в дельтах рек.  
Гнездится 
разреженными  
колониями, а иногда и 
обособленными парами. 

На 
рассматр
иваемой 
территор

ии не 
известны 

На 
рассматрив

аемой 
территории  

не 
требуются. 
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Вид Статус 
Количество 
объектов  в 

полосе отвода 

Ареал 
распространения 

Лимитир
ующие 

факторы 

Необходим
ые меры 
охраны 

Лебедь
-кликун    
Cygnus 
сygnus.     

Красная Книга 
Ленинградской 
области - категория 
- 3 (VU) уязвимый 
вид. 
В Ленинградской 
области редкий 
гнездящийся 
перелетный, 
обычный пролетный 
вид.  

На 
исследуемой 
территории 

осенью 2013 и 
весной 2014 

годов на 
остановках не 
зарегистриров

ан 

Распространен в 
Евразии. В России 
встречается от 
Кольского полуострова и 
Карелии к востоку до 
Камчатки и Северного 
Сахалина. Населяет 
большие озера, 
преимущественно в 
лесной зоне и по южной 
окраине тундры.  

Отсутств
ие 

обширны
х 

мелковод
ий, 

необходи
мых  для 
останово

к и 
кормежки

. 

Устройство 
в акватории 
бухты 
обширных  
отмелей, на 
которых 
птицы могут 
останавлива
ться и 
кормиться. 

Малый, 
или 
тундря
ной 
лебедь 
Cygnus 
bewickii.
.  
 

Красная Книга 
Ленинградской 
области - категория 
- 3 (VU) уязвимый 
вид. 
В Ленинградской 
области 
немногочисленный 
пролетный вид.  

На 
исследуемой 
территории 

осенью 2013 и 
весной 2014 

годов на 
остановках не 
зарегистриров

ан 

Распространен в 
Евразии. В России 
встречается от 
Кольского полуострова к 
востоку до Чукотки.  
Населяет озера в 
тундре и лесотундре 

Отсутств
ие 

обширны
х 

участков 
прибрежн

ых 
мелковод

ий, 
необходи
мых  для 
останово

к и 
кормежки

. 

Устройство 
в акватории 
бухты 
обширных  
отмелей, на 
которых 
птицы могут 
останавлива
ться и 
кормиться. 

Скопа    
Pandion 
haliaetu
s.   

Красная Книга 
Ленинградской 
области - категория 
- 3 (NT) – 
потенциально 
уязвимый вид. 
В Ленинградской 
области 
немногочисленный 
гнездящийся 
перелетный вид 
Внесен в Красные 
книги Балтийского 
региона и 
Фенноскандии.  

Скопу, 
пролетающую 

над бухтой 
Защитная, 

наблюдали 12 
мая 2013 г. 

Распространена по 
всему миру, кроме 
Антарктиды. В России 
встречается на большей 
части страны, кроме 
тундр. Населяет берега 
рыбных рек, озер и 
морское побережье. 
Гнездится 
обособленными парами. 

Невысока
я 

численно
сть 

рыбных 
ресурсов, 
отсутстви

е 
условий 

для 
устройст
ва гнезда 

Установка 
на 

территории 
парка и его 
окрестносте

й 
специальны
х платформ 
на высоких 
деревьях, 

позволяющи
х птицам 
строить 
гнезда 

Кулик-
сорока  
Haemat
opus 
ostraleg
us.  

Красная Книга 
Ленинградской 
области - категория 
- 3 (NT) – 
потенциально 
уязвимый вид. 
В Ленинградской 
области 
немногочисленный 
гнездящийся 
перелетный вид 
Внесен в Красные 
книги Балтийского 
региона и 
Фенноскандии. 

Трижды пары 
птиц 
встречались на 
побережье 
бухты 
Защитная во 
время 
гнездового 
периода и 
летних 
перемещений 

 

В России населяет 
песчаные и 
галечниковые берега 
морей, больших рек и 
озер в Европейской 
части страны. 
Гнездится 
обособленными парами. 
Гнездо строит на земле. 

Отсутств
ие 

песчаных 
и  

галечник
овых 

отмелей. 

Устройство 
на 
береговой 
линии, или 
же на 
акватории 
бухты, 
галечниковы
х и 
песчаных 
отмелей, на 
которых 
птицы могут 
устраивать 
гнезда 

Клуша     
Larus 
fuscus.  
 

Красная Книга 
Ленинградской 
области - категория 
- 3 (VU) уязвимый 

За период 
наблюдений  
три раза 
отметили 

Распространена в 
северной Европе. В 
России встречается на 
побережье и островах 

Ограниче
нность 

подходя
щих для 

Устройство 
на 
береговой 
линии, или 
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Вид Статус 
Количество 
объектов  в 

полосе отвода 

Ареал 
распространения 

Лимитир
ующие 

факторы 

Необходим
ые меры 
охраны 

вид. 
В Ленинградской 
области 
немногочисленный 
гнездящийся 
перелетный  вид. 

парящих над 
акваторией 
бухты 
Защитная 
одиночных 
птиц. 

Онежского и 
Кандалакшского 
заливов Белого моря, 
некоторых озерах 
Карелии, Онежском и 
Ладожском озерах, а 
также на островах 
Финского залива. 
Гнездится небольшими 
колониями и 
обособленными парами. 
Гнездо строит на земле. 

гнездова
ния мест. 

же на 
акватории 
бухты, 
галечниковы
х и 
песчаных 
отмелей, на 
которых 
птицы могут 
устраивать 
гнезда 

 

Подробное описание представлено в научной отчете по исследовательской 

работе: «Анализ состава орнитофауны на территории «Парка Монрепо»», выполненого 

Зоологическим институтом РАН в 2013 г. 

На основании исследований, выполненных во второй половине июля 2014 года 

на территории Музея-заповедника «Парк Монрепо» Ю.А.Дурневым и М.В.Сониной в 

рамках отчета по теме - «Фауна и животное население государственного историко-

архитектурного и природного Музея-заповедника «Парк Монрепо» можно было выявить 

основные ландшафтные районы парка. 

Таким образом на основании указанных исследований территория Музея-

заповедника «Парк Монрепо» подразделяется на 16 ландшафтных районов, 

существенно различающихся по структуре биотопов, флоре, растительности, микро- и 

наноклиматическим условиям, которые в основном и определяют состав и численность 

населяющих их животных. В связи с этим авторы приводят характеристику животного 

мира Монрепо по исторически сложившейся схеме. 

 

Ландшафтный район Паульштайна 

Данный ландшафтный участок отчетливо подразделяется на два отличных друг 

от друга сектора: в юго-восточной его части также расположены элементы 

синантропного и агрохозяйственного характера. В северо-западной части доминируют 

хвойные леса с относительно небольшой изрезанностью опушечной линии. Основной 

фон животного населения участка следующий: 
Фоновые виды (доминанты и субдоминанты) 

Живородящая ящерица (Lacerta vivipara) 

Обыкновенная бурозубка (Sorex araneus)  

Серая крыса (Rattus novegicus) 

Домовая мышь (Mus musculus) 

Желтогорлая мышь (Apodemus flavicollis) 

Рыжая полевка (Clethrionomys glareolus) 

 

Второстепенные по численности виды 

Серая жаба (Bufo bufo) 

Прыткая ящерица (Lacerta agilis) 

Европейский крот (Talpa europaea)  

 

Редкие виды, занесенные в Красные книги РФ и ЛО 

Отсутствуют  
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Ландшафтный район «Людвигштайн» 

Скалистый остров относительно изолированный от материковой части парка 

характеризуется редкостойным лесом по скальным обнажениям. Разнообразие фауны 

увеличивает протяженная береговая полоса. Основной фон животного населения 

участка следующий: 
Фоновые виды (доминанты и субдоминанты) 

Живородящая ящерица (Lacerta vivipara) 

Желтогорлая мышь (Apodemus flavicollis) 

Рыжая полевка (Clethrionomys glareolus) 

 

Второстепенные по численности виды 

Обыкновенная бурозубка (Sorex araneus)  

Бурый ушан  (Plecotus auritus) 

Водяная полевка (Arvicola terrestris) 

 

Редкие виды, занесенные в Красные книги РФ и ЛО 

Водяная ночница (Myotis daubentoni)  

 

Ландшафтный район «Мыс храма Нептуна» 

Данный ландшафтный участок представляет собой небольшой мыс, вдающийся 

в Защитную бухту и с трех сторон окруженный акваторией. Растительность 

характеризуется сочетанием хвойных и смешанных насаждений по скальным 

обнажениям. Экотонный эффект формируется за счет опушечной и береговой линий. 

Основной фон животного населения участка следующий: 
Фоновые виды (доминанты и субдоминанты) 

Живородящая ящерица (Lacerta vivipara) 

Рыжая полевка (Clethrionomys glareolus) 

 

Второстепенные по численности виды 

Обыкновенная бурозубка (Sorex araneus)  

Водяная кутора (Neomys fodiens) 

Европейский ёж (Erinaceus europaeus) 

Бурый ушан  (Plecotus auritus) 

Белка (Sciurus vulgaris) 

 

Редкие виды, занесенные в Красные книги РФ и ЛО 

Водяная ночница (Myotis daubentoni) 

 

Ландшафтный район Трех пирсов 

Один из наиболее скалистых ландшафтных районов парка Монрепо. Кроме 

небольшого природного мыса на нем находятся три искусственных пирса, значительно 

увеличивающих протяженность береговой линии участка. Растительность 

представлена хвойными и смешанными лесами, произрастающими по скальным 

обнажениям. Экотонный эффект также формируется за счет опушечной и береговой 

линий. Основной фон животного населения участка составляют: 
Фоновые виды (доминанты и субдоминанты) 

Водяная кутора (Neomys fodiens) 

Желтогорлая мышь (Apodemus flavicollis) 

Рыжая полевка (Clethrionomys glareolus) 
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Второстепенные по численности виды 

Живородящая ящерица (Lacerta vivipara) 

Бурый ушан  (Plecotus auritus) 

Водяная полевка (Arvicola terrestris) 

 

Редкие виды, занесенные в Красные книги РФ и ЛО 

Водяная ночница (Myotis daubentoni) 

 

Ландшафтный район «Долина Розенталь» 

Открытые луговые пространства данного ландшафтного участка граничат с 

куртинами хвойных деревьев и протяженным побережьем глубокой бухты, густо 

заросшей тростником и другими водно-болотными растениями. Основной фон 

животного населения представлен следующими видами: 
Фоновые виды (доминанты и субдоминанты) 

Травяная лягушка (Rana temporaria) 

Серая жаба (Bufo bufo) 

Европейский крот (Talpa europaea)  

Водяная полевка (Arvicola terrestris) 

Темная полевка (Microtus agrestis)  

 

Второстепенные по численности виды 

Остромордая лягушка (Rana arvalis) 

Водяная кутора (Neomys fodiens) 

Европейский ёж (Erinaceus europaeus) 

Мышь-малютка (Micromys minutes)  

Рыжая полевка (Clethrionomys glareolus) 

 

Редкие виды, занесенные в Красные книги РФ и ЛО 

Отсутствуют 

 

Ландшафтный район «Ущелье Святого Николауса» 

Данный вытянутый вдоль побережья Защитной бухты ландшафтный участок 

также является одним из самых лесопокрытых. Здесь преобладают зрелые и 

перестойные хвойные и смешанные лесные сообщества, произрастающие по 

скальным обнажениям. Опушечная линия формируется сетью лесных тропинок и 

дополняется протяженной береговой линией. Основной фон животного населения 

представлен следующими видами: 
Фоновые виды (доминанты и субдоминанты) 

Живородящая ящерица (Lacerta vivipara) 

Обыкновенная бурозубка (Sorex araneus)  

Желтогорлая мышь (Apodemus flavicollis) 

Рыжая полевка (Clethrionomys glareolus) 

 

Второстепенные по численности виды 

Европейский ёж (Erinaceus europaeus) 

Бурый ушан  (Plecotus auritus) 

Белка (Sciurus vulgaris) 

Водяная полевка (Arvicola terrestris) 

 

Редкие виды, занесенные в Красные книги РФ и ЛО 

Водяная ночница (Myotis daubentoni) 
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Характеристика животных, занесенных в Красную книгу Ленинградской области 

представлены в таблице 11.2.2.  

Таблица 11.2.2. Характеристика животных, занесенных в Красную книгу 

Ленинградской области, которые могут встретиться в пределах акватории и на 

наземной площади проектируемого объекта. 

Вид Статус 
Количество 
объектов в 
полосе отвода 

Ареал 
распространения 

Лимитирующие 
факторы 

Необходимые меры 
охраны 

Водяная 
ночница 
(Myotis 
daubentoni) 

Красная Книга 
Ленинградской 
области - 
категория - 4 
(DD) 
НЕДОСТАТОЧ
НО 
ИЗУЧЕННЫЙ 
ВИД 

В сумеречное 
время над 

территорией 
парка 

регулярно 
отмечаются 

кормящиеся на 
лету 

экземпляры 
этой летучей 

мыши; 1 
экз.отловлен с 
помощью сачка  

Вся Евразия от 
Британских до 

Японских 
островов, повсюду 

распространена 
локально 

Комплекс 
абиотических 
факторов и 

ограниченность 
количества 
подходящих 

убежищ  

При развеске 
искусственных 

гнездовий для птиц 
следует 

предусмотреть 12-15 
домиков для летучих 
мышей, в частности 

для водяной ночницы, 
которая нередко 
сталкивается с 

дефицитом дневных 
убежищ. На 

территории парка 
необходимо 

установить несколько 
информационных 

аншлагов, 
посвященных летучим 

мышам, с 
информацией об 

особой редкости и 
ценности этих 

животных 

 

Факторы, определяющие динамику водно-болотного орнитокомплекса 

парка Монрепо 

Различные водоемы с благоприятными условиями для гнездования и 

миграционных остановок имеют в целом одну общую черту - хорошо развитые заросли 

высшей водной растительности. В преобладающем числе случаев это тростниково-

рогозовые на средних стадиях сукцессии фитоценоза, с включением ассоциаций 

воздушно-водных макрофитов, занимающих прибрежные и мелководные части 

побережья. Здесь могут гнездится виды, строящие гнезда плавающего типа (лысуха, 

чомга, черношейная поганка), также здесь поселяются, чайки, крачки, хохлатая 

чернеть. Последние, находя удобные для устройства гнезд микро-стации в виде 

тростниковых кочек, заломов и нагромождений тростника, успешно выводят потомство. 

На участках, где имеется сплавина, пригодных для гнездования мест значительно 

больше, поэтому состав населения может быть птиц разнообразнее. Для тростниковых 

зарослей характерно накопление слоя отпада и формирование сплавины, которые 

могут быть использованы для строительства гнезд. В зарослях погруженной 

растительности, особенно на участках с подводно-луговым зарастанием, в массе 

развиваются различные формы зоопланктона — низшие ракообразные: ветвистоусые 

и веслоногие рачки. Значительный запас зоопланктона формируется также на 

открытых мелководьях или в погруженных типах растительности. Бентосные формы в 

массе развиваются на слабо заросших мелководьях.   

Различия  в площади, микрорельефе, сочетания  различных ассоциаций водной 

растительности, с одной стороны и сезонные изменения в уровневом режиме, 
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обуславливают разновременность стадий сукцессий растительности и удовлетворяют 

потребности для гнездования птиц самой разной экологической специализации. Так, на 

низких островах-отмелях, как правило, формируются гнездовые орнитокомплексы, 

представленные колониями чаек и крачек,  сложные орнитокомплексы складываются 

на границах контуров водной высшей растительности и фаций низкой поймы. 

Циклический характер развития водных биогеоценозов вызывает определенную 

цикличность в изменении населения орнитокомплексов. Именно разнообразие 

местообитаний формирует пространственную неоднородность весенне-летнего 

населения водоплавающих птиц, что выражается в различиях видового состава, 

плотности населения и экологических доминант. Отсюда методической основой 

структуры водно-болотных биотопов парка Монрепо должно стать создание 

разнофазной (по стадиям сукцессии и параметрам донных грунтов) системы вводно-

болотных местообитаний: от начальных стадий до сформировавшихся сообществ, 

обеспечивающих условия колониально гнездящимся  видам, миграционных кормовых 

стаций, микрорефугиумы для специализированных видов и т.п. Это позволит 

стабильно обитать одновременно большому числу гнездовых видов птиц, так как 

вследствие экологической специализации для разных видов необходимы различные 

стадии динамики биотопа. С другой, оставит существенную возможность для 

саморегулирования природной системы парка.   

В данном подходе могут быть выделены несколько направлений 

восстановления:  

- охрана биотопов от антропогенного воздействия;  

- приспособление сложившихся де-факто условий в парке к требованиям 

охраняемых видов;  

- искусственное  создание новых биотопов и участков обитания;  

- создание и установка  искусственных  гнездовий; 

- подбор локальных участков (убежищ) с подходящими  для выживания и 

обитания; 

- специализированного  вида и их специальная охрана. 

 

Ихтиофауна 

Характеристика ихтиофауны и оценка состояния кормовой базы дана по 

материалам из Фондов ФГБНУ «ГосНИОРХ» на основании  Часть 1. Оценка 

воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания, выполненным ГосНИОРХ 

Приложение П - 1. 

Природные особенности Выборгского залива: глубоко вдающиеся в сушу заливы, 

и бухты, множество островов, обширная, хорошо прогреваемая литоральная зона  

(преимущественно в верхней и средней частях), приток пресной воды, наличие богатой 

водной растительности, обеспечивают благоприятные условия для обитания 

гидробионтов, относящихся к разным экологическим группам, в том числе для рыб, 

обитающих как в самом заливе, так и в открытых районах восточной части Финского 

залива. 

Бухты Выборгского залива являются местами нереста многих видов рыб, 

включая леща, щуку, окуня и плотву, а каменистые банки на небольшой глубине - 

местами нереста судака. Значительная часть судака, леща, корюшки ежегодно 

совершают нерестовые и пищевые миграции из Финского в Выборгский залив. 
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Именно отсюда идет расселение леща вдоль побережья Финского залива (что 

подтверждено мечением). В Выборгском заливе сосредоточены основные его запасы, 

а также запасы других промысловых рыб, требовательных к содержанию 

растворенного в воде кислорода. 

В составе рыбного сообщества Выборгского залива встречается до 28 видов 

(обычно – 14-15) и один вид круглоротых (минога)  из 69 таксонов, встречающихся в 

Финском заливе. Ихтиофауна Выборгского залива представлена преимущественно 

пресноводными видами (табл. 11.2.3).  

Таблица 11.2.3. - Видовой состав контрольных уловов в Выборгском 

заливе в 2004-2010 гг. (данные из фондов ФГБНУ «ГосНИОРХ») 

Вид 
Экологическая группа 

пресно-
водный 

проход- 
ной 

мор- 
ской 

Семейство Миноговые - Petromyzontidae 

1. Минога речная – Lampetra fluviatilis (Linnaeus, 
1758) 

– + – 

Семейство Сельдевые – Clupeidae 

2. Салака – Clupea harengus membras (Linnaeus, 
1758) 

– – + 

Семейство Сиговые – Coregonidae 

3. Европейская ряпушка – Coregonus albula 
(Linnaeus, 1758) 

– + – 

4. Обыкновенный сиг – Coregonus lavaretus 
lavaretus (Linnaeus, 1758) 

– + – 

Семейство Корюшковые – Osmeridae 

5. Европейская корюшка – Osmerus eperlanus 
(Linnaeus, 1758) 

– + – 

Семейство Карповые – Cyprinidae 

6. Плотва – Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) + – – 

7. Густера – Blicca bjoerkna (Linnaeus, 1758) + – – 

8. Лещ – Abramis brama (Linnaeus, 1758) + – – 

9. Уклейка – Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758) + – – 

10.Чехонь – Pelecus cultratus (Linnaeus, 1758) + – – 

11. Краснопёрка - Scardinius erythrophthalmus 
(Linnaeus, 1758) 

+ – – 

Семейство Окуневые – Percidae 

12. Обыкновенный ёрш – Gymnocephalus cernuus 
(Linnaeus) 

+ – – 

13. Речнойокунь – Perca fluviatilis (Linnaeus, 1758) + – – 

14. Обыкновенный судак – Stizostedion lucioperca 
(Linnaeus, 1758) 

+ – – 

 

Основу ихтиоценоза составляют лещ, судак, плотва, окунь, густера, щука, ерш, 

корюшка и чехонь. Растительноядные виды рыб в Выборгском заливе, как и в других 

водных объектах Северо-Западного региона, отсутствуют.  

Девять из отмеченных видов (карповые и окуневые) являются пресноводными, и 

лишь один вид (салака) обычно встречаются в водах с соленостью не менее 2‰. 

Ряпушка, сиг и корюшка являются проходными формами. 
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В прибрежном мелководье расположены нерестовые площади судака, леща, 

язя, плотвы и других видов рыб. Здесь обитает молодь судака, окуня, леща, ерша, 

щуки, корюшки, плотвы, язя и других видов рыб. Ряпушка и сиг в бухте Защитная 

встречаются редко. 

Структура ихтиоценоза и его количественные характеристики зависят от ряда 

факторов: конкретных характеристик биотопов, распределения солености, 

биологическими особенностями видов, пространственной, и сезонной динамики 

отдельных популяций и сообщества в целом. В значительной степени на видовой 

состав ихтиоценоза влияют весенние и осенние миграции леща и судака. Популяции 

плотвы, окуня, ерша не совершают значительных перемещений, их обитание 

приурочено к местным биотопам. Пик летнего сезона – июль со стабильно высокими 

температурами и слабым перемешиванием вод. Это обусловливает доминирование в 

данной опресненной части залива рыб пресноводного комплекса, являющихся 

типичными обитателями данного района. Проходные виды – сиг и ряпушка в 

значительном количестве присутствую в уловах, как правило, осенью, что обусловлено 

сезонностью их размножения: указанные виды – осенненерестующие. 

Динамика показателей численности и ихтиомассы связана с нерестовыми и 

нагульными миграциями рыб. Для середины июля характерно преобладание молоди у 

представителей семейства окунёвых (окунь и ёрш). В середине лета в прибрежной 

зоне создается максимальная численность аборигенных видов, которая снижается к 

осени. Популяции карповых, в частности плотвы, напротив, сохраняют возрастную 

стабильность на протяжении всех летних месяцев, но с понижением температуры воды 

двух-четырёхлетние особи начинают покидать мелководную зону. Из хищников, 

обитающих в это время в прибрежной зоне и очевидно питающихся молодью, можно 

отметить лишь судака. Активно мигрируя по заливу, он периодически создает 

значительную биомассу на отдельных участках (до 91,2 кг/га).  

Средние за ряд (2003-2012 г.) лет  показатели биомассы рыб в Выборгском 

заливе (по данным контрольных обловов) приведены в таблице 11.2.4. 

Таблица 11.2.4 – Средние многолетние показатели биомассы рыб в 

Выборгском заливе (данные из Фондов ФНБНУ «ГосНИОРХ»)  

Вид В среднем, кг/га Вид 
В среднем, 

кг/га 

Окунь 13,13 Салака 1,41 

Судак 14,45 Cиг 0,88 

Ерш 5,83 Корюшка 0,60 

Плотва 18,46 Ряпушка 1,36 

Густера 7,12 Чехонь 2,78 

Уклейка 2,88 Краснопёрка 0,88 

Лещ 6,53 Минога 0,7 

Щука 2,38 Всего 79,39 
 

Бухта Защитная. Видовой состав рыбного населения бухты сходен с таковым в 

других участках верхней, опресненной внутренней части Выборгского залива. В 

составе ихтиофауны бухты Защитная обнаружено в целом 19 видов рыб, 

представители восьми из них являются обычными обитателями бухты (более 50% 

встречаемости). 
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По акватории бухты проходят миграционные пути лососевых рыб: балтийского 

лосося (Salmo salar L.) и балтийской кумжи (Salmo trutta L.) – вида, занесенного в 

Красную книгу России.  

В бухте Защитной на протяжении периода исследований плотность обитания 

рыб существенно снижается. Так, в 2001 г. наблюдалось снижение численности 

сообщества  с 2240 в июле до 1680 экз./га в  сентябре, биомассы - с 125 кг/га по 50 

кг/га, соответственно. Сезонные изменения обилия рыбного населения 

сопровождались снижением средней индивидуальной массы особей (табл. 11.2.5). 

Таблица 11.2.5. - Численность, биомасса и средняя масса рыб в 

Сайменском канале и бухте Защитная в июле - сентябре 2001 года. 

 

Участок Показатели Июль Июль-август Сентябрь 

Бухта 

Защитная 

Численность, экз./га 2240 1920 1680 

Ихтиомасса, кг/га 125 70 50 

Средняя масса особи, г 56 35 28 

 

Средняя за сезон биомасса рыб в бухте Защитная сопоставима с таковой 

Выборгского залива. 

В сообществе рыб бухты Защитной, при относительно невысоком видовом 

разнообразии, преобладают густера, судак, окунь и лещ, составляющие в различные 

месяцы исследований. 79-93% численности и 70-93% биомассы всех рыб, они же 

образовывают и ядро ихтиоценоза центральной части бухты. С июля по август 

относительная численность окуня в составе сообщества заметно снижается, а доля 

густеры и судака возрастает. Уловы чехони в этот же период характеризуются 

относительной стабильностью. Пространственное распределение уклейки, щуки и 

плотвы по акватории бухты крайне неравномерное.  

В целом рыбохозяйственное значение бухты Защитная обусловлено в основном 

тем, что она служит одним из основных нерестово-нагульных участков Выборгского 

залива. Здесь воспроизводится значительная часть весенне-нерестующих 

фитофильных рыб. Обширные площади прибрежного, зарастающего макрофитами, 

мелководья служат местом нереста  леща, плотвы, язя, судака, окуня, ерша, щуки и 

других рыб.  

В районе расположения гидротехнических сооружений, предусмотренных к 

реконструкции, и в районе проектируемого подводного отвала нерестилища рыб 

отсутствуют. 

Вся акватория губы служит пастбищем для молоди указанных выше видов, здесь 

также нагуливается и молодь корюшки. По мере роста молодь рыб распределяется по 

акватории Выборгского залива. Однако значительная часть подросшей молоди и 

взрослые рыбы постоянно обитают и нагуливаются в бухте Защитная.  

Выборгский залив, как и весь Финский залив, является рыбопромысловым 

водоемом. Основными объектами промысла служат лещ, корюшка, судак, плотва и 

окунь. 

Выборгский залив, включая бухту Защитная, относятся к рыбохозяйственным 

водным объектам высшей категории. 

Ниже приводится биологическая характеристика основных промысловых рыб. 

Корюшка (Osmerus eperlanus L.). На прибрежном промысле корюшка является 
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одним из основных видов рыб. Нерест, развитие икры и личинок (май-июнь) 

происходит в опресненной зоне залива.  

Продолжительность нерестового хода корюшки в Выборгский залив - 20–45 суток 

(в среднем 20, иногда 10–12). Нерестилища располагаются преимущественно на 

плотных песчаных и песчано-каменистых грунтах на глубинах 1,5-3 м.  Начало нереста 

приходится обычно на конец апреля, когда температура воды достигает 3-5оС, и 

заканчивается, как правило, в конце мая при температуре 12о и выше. В подходе 

корюшки к нерестилищам наблюдается несколько пиков, которые объясняются 

биологической неоднородностью производителей. Первыми к нерестилищам подходят 

самцы, в разгар хода происходит выравнивание полов, в конце снова преобладают 

самцы, но не более чем в два раза.  

Корюшка обычно созревает в возрасте двух-трех лет, частично в возрасте 

одного года, причем самцы созревают раньше самок. Плодовитость корюшки, как и 

других рыб, зависит от возраста и размеров, увеличиваясь по мере роста особи и 

варьируя от 2 до 70 тыс. шт. (в среднем около 15 тыс.). На нерест подходят 

производители длиной от 7 до 25 см и массой тела от 12 до 130 г. Преобладают трех-

четырехлетки (до 60 %); половозрелые годовики в среднем составляют 5-7 %, рыбы 

старших возрастов - не более 25-30 %. 

Нерестится корюшка в большей степени в Сайменской системе и частично в 

Выборгском заливе в устьях рек. 

Лещ  (Abramis brama L.). В Выборгском заливе данный вид является главным 

объектом промысла, ежегодно добывается до 68-70 % леща, вылавливаемого в 

восточной части Финского залива. 

Нерест леща обычно начинается в мае при температуре воды – от +13 до   

+18оС (массовый нерест - при +16-+17о). Наблюдается 2-3 подхода производителей на 

нерестилища, причем первыми нерестятся более крупные особи, затем средние и 

последними – более мелкие, впервые созревшие. Самки нерестятся единовременно. 

Плодовитость колеблется от 40 до 300 тыс. шт. икринок. Самцы созревают в 6-7-

летнем возрасте, самки – на год позже. Соотношение самцов и самок у впервые 

нерестующих рыб близко 1:1, в дальнейшем на нерестилищах обычна пропорция 2:1. В 

нерестовом стаде преобладают рыбы в возрасте 6-8 лет (до 90%). Средние линейные 

размеры производителей - в пределах 26-34 см при массе тела от 400 до 850 г.  

Икра откладывается на водную растительность в прибрежных участках, 

защищенных от волнений. Личинки леща в конце июня имеют длину 13,1-14,6 мм. 

Дальнейший темп их роста зависит от температурных условий года. 

В весенний период лещ концентрируется в Выборгском заливе на участке от 

города Выборга до г. Высоцка, где сосредоточены основные нерестилища. 

Судак (Stizostedion lucioperca L.). Судак – ценная промысловая рыба. 

Распространен большей частью вдоль южного, восточного побережья Финского залива 

и в районе Выборгского залива. В западном районе и в открытой части залива  

немногочисленен. 

В нерестовый период судак подходит к берегам и скапливается вблизи мест 

нереста. Плотные концентрации его наблюдаются вдоль северного и южного 

побережий восточной части Финского залива, в том числе на каменистых банках южнее 

Высоцких островов, значительные нерестовые площади судака расположены вдоль 

побережья Выборгского залива от города Выборга до г. Высоцка и далее - южнее 
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Высоцких островов. Площадь его нерестилищ уменьшилась за последние два 

десятилетия в результате хозяйственной деятельности человека (проведения 

взрывных, дноуглубительных работ). 

Нерест судака обычно происходит в мае-июле при температуре воды 14-16оС и 

длится  от 10 до 30 суток. Он мечет икру на мелких прибрежных участках на песчаных, 

песчано-галечных, каменистых грунтах, а также на грунтах, покрытых корнями водных 

растений. Обычная глубина на нерестилищах - 3-8 м. Первыми к ним подходят самцы, 

они же последними покидают нерестилища. Для судака характерно создание 

нерестовых гнезд, икра в которых также охраняется самцами. Число самок и самцов на 

нерестилищах - в пределах 1:2-1:3. Средний возраст наступления половой зрелости – 5 

лет. Самцы созревают, как правило, на год раньше. Средняя плодовитость самок - 200-

250 тыс. шт. икринок с колебаниями 80–1200 тыс. шт. Линейные размеры судака, 

впервые участвующего в нересте, составляют 30-35 см при массе тела от 400 до 700 г. 

В нерестовом стаде доминируют особи в возрасте 5-7 лет.  

Плотва (Rutilus rutilus (L.)– один из массовых видов рыб восточной части 

Финского залива, обитает преимущественно в прибрежной зоне вдоль 10-метровой 

изобаты почти по всему периметру Финского залива, наиболее многочисленна в 

Выборгском заливе, Лужской и Копорской губах, а также в устье р. Невы. 

Плотва – типичный фитофил, для размножения выбирает мелководные с 

глубинами до 1 м участки, заросшие мягкой растительностью. Преднерестовые 

скопления  образуются еще подо льдом. После распаления льда при прогреве воды до 

8-12оС плотва концентрируется на нерестилищах, откладывая икру на водную 

растительность, затопленные кустарники, коряги. Массовое созревание наступает у 

нее на втором году жизни. Основу нерестового стада составляют 4-6-летки с длиной 

тела от 14 до 22 см и массой от 40 до 150 г. Самцы и самки по размерам отличаются 

незначительно. Соотношение их на нерестилищах близко 1:1. Плодовитость 

колеблется в пределах 5,5-112 тыс. шт. икринок (в среднем около 30 тыс.). Как 

правило, она выше у рыб старших возрастов. Возрастной ряд нерестового стада 

состоит из 13 классов, рыбы старше десяти лет представлены в основном самками. 

Темп линейного роста плотвы сравнительно стабильный на протяжении всей жизни (в 

среднем 2-3 см в год).  

Окунь (Perca fluviatilis (L.) – один из наиболее распространенных видов рыб 

Финского залива. Для него характерно образование двух экологических форм: мелких 

тугорослых особей, созревающих на 2-4-м году жизни, и крупных особей, ведущих 

хищный образ жизни и созревающих на 5-7-м году жизни. Численность крупного окуня 

значительно ниже мелкого и не превышает нескольких процентов от общей 

численности популяции. Мелкие особи нагуливаются в прибрежной части практически 

по всей акватории залива, интенсивно потребляя зоопланктон, частично бентос и 

молодь рыб. Крупные предпочитают открытые и более глубокие участки литорали, где 

они ведут образ жизни активного хищника. Зимуют обе формы окуня в сравнительно 

глубоких участках, в районе свала, на ямах, образуя подчас значительные скопления. 

Наибольшие концентрации окуня находятся, Выборгском заливе, Лужской и Копорской 

губах,в Невской губе.  

Весной сразу после распаления льда обе формы окуня мигрируют на нерест в 

прибрежную зону к зарослям водной растительности. Крупные особи нерестятся чуть 

позднее, откладывая икру не только на растительность, но и на камни. Более 80 % рыб 
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становятся половозрелыми на втором году жизни. Ювенильные особи у трехлеток 

окуня составляют не более 2, самки – около 20, самцы – свыше 75 %. В последующем 

доля самцов и самок в нерестовом стаде у окуня выравнивается и приближается к 1:1. 

Плодовитость его колеблется в пределах 7-160 тыс. шт. икринок (в среднем 45-50 

тыс.). С возрастом, с увеличением размеров и массы рыбы, плодовитость окуня 

повышается. Возрастной ряд нерестового стада состоит из 13 классов. Основу 

составляют особи в возрасте  4-7 лет (до 70 %) при средних размерах от 12 до 38 см и 

массе тела от 22 до 1,4 кг. Различий в темпе роста самцов и самок не наблюдается, 

хотя в отдельных возрастных группах самки несколько крупнее самцов. 

 

Характеристика кормовой базы рыб 

Основными компонентами экосистемы, которые прямо или косвенно формируют 

кормовую базу рыб, служат заросли водной растительности (макрофиты), планктонные 

водоросли (фитопланктон), зоопланктон и зообентос.  

Характеристика растительных и животных сообществ, дается по фондовым 

материалам ФГБНУ «ГосНИОРХ» и опубликованным данным. 

Макрофиты служат местом нереста фитофильных рыб, убежищем для их 

ранней молоди, являются биотопом, в котором развивается высокопродуктивные 

сообщества беспозвоночных, обеспечивающих благоприятные условия для нагула 

рыб. Мягкие части водных растений непосредственно используются рыбой в пищу 

(например, плотвой и язем). В верхней части Выборгского залива растительность 

развита очень интенсивно во всех заливах и бухтах и вокруг многочисленных островов. 

Наиболее характерны заросли камыша озерного (Scirpus lacustris), тростника 

(Phragmites australis), кувшинки чистобелой (Nymphaea candida), кубышки желтой 

(Nuphar lutea), рдестов блестящего (Potamogeton lucens) и пронзеннолистного (P. 

perfoliatus). 

Фитопланктон в живом виде и в виде детрита (отмерший фитопланктон) 

составляет основу пищи мирного зоопланктона и зообентоса, в небольшом количестве 

потребляется рыбой. Сообщество включает до 100 видов из нескольких отделов. В 

прибрежной зоне ядро ценоза в течение большей части вегетационного сезона 

формируется нитчатыми сине-зелеными, преимущественно Oscillatoria planctonica, 

O. granulata и Aphanizomenon flos-aquae. Кроме того, в массе развиваются 

представители отдела зеленых – класса хлорококковых из рода Scenedesmus, а также 

из отдела евгленовых: Trachelomonas hispida и T. оrnate . 

Численность фитопланктона очень высока и в среднем за вегетационный сезон 

составляет около 130 млн.кл./л, а биомасса - около 9 г/м3. На большей части акватории 

по биомассе доминируют синезеленые, составляя 87 - 92 % общей. 

Зоопланктон составляет основу пищи ранней молоди (личинки, частично 

мальки) всех видов рыб, а также взрослых: включая корюшку, салаку и других.  

В бухте Защитной отмечается до 30 видов, коловратки, копеподы и кладоцеры 

представлены примерно равным числом видов. В прибрежной части в зоопланктоне 

преобладают пресноводные виды, в открытой пелагиали сообщество представлено как 

пресноводными, так и солоноватоводными видами. Группу массовых видов составляют 

виды из родов Keratella, Euchlanis, Conochilus, Synchaeta, Asplanchna (коловратки), 

Mesocyclops leuckarti, Thermocyclops oithonoides, Eudiaptomus gracilis, Eurytemora 

lacustris, E. hirundoides (копеподы), а также Daphnia cucullata, D. cristata, Bosmina 
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longirosrtis, B. (E.) crassicornis, Diaphanosoma brachyurum, Chydorus sphaericus, 

Leptodora kindtii (кладоцеры). 

В прибрежном мелководье обычно количественно преобладают кладоцеры, 

кроме уже указанных видов, здесь отмечаются представители сем. Chydoridae (мелкие 

рачки р.р. Chydorus, Alona, Pleuroxus, Peracantha и крупные Eurycercus), Sida crystallina, 

Simocephalus vetulus. Из копепод массовое распространение имеют циклопы 

Mesocyclops leuckarti, Thermocyclops oithonoides, виды p.р. Cyclops и Eucyclops и 

каланоида Eudiaptomus. По числу видов преобладают пресноводные. 

Численность зоопланктона значительно варьирует в зависимости от сезона года 

составляя от 51 до 238 тыс.экз./м3, с максимумом летом, а в среднем составляет около 

90 тыс.экз./м3. Биомасса зоопланктона варьирует от 0,30 до 2,9 г/м3 в пелагиали бухты 

до 4,0 г/м3 – в зарастающей макрофитами литорали.   

В районе планируемых гидротехнических работ на участках с глубиной до 3  м 

зоопланктон представлен исключительно пресноводными видами, средняя за 

вегетационный период биомасса составляет 2,2 г/м3, а в районе расположения 

подводного отвала (7 м) – 1,17 г/м3 (средние величины за летне-осенний период 2001 и 

2004 г.).  

Основу численности зоопланктона составляют коловратки и копеподы, биомассы 

– кладоцеры и копеподы.  

Для расчета размера вреда водным биоресурсам использованы следующие 

показатели продуктивности кормовой базы рыб-планктофагов (зоопланктон) и 

переводные коэффициенты (последние соответствуют величинам, приведенным в 

Приложении к «Методике исчисления размера вреда, причиненного водным 

биологическим ресурсам», таблица 1): 

- средняя биомасса – 

мелководье (район дноуглубления) –      2,20 г/м3; 

пелагиаль (район отвала грунта) –      1,17 г/м3; 

- Р/В-коэффициент  –         15; 

- кормовой коэффициент зоопланктона –      8; 

- средняя норма использования продукции зоопланктона рыбой –  60 %. 

Зообентос служит пищей для молоди многих видов, включая и хищных, и для 

взрослых рыб-бентофагов: сигов, ерша, леща, язя и др. В составе зообентоса бухты 

Защитной обнаружены представители около 20 таксонов, в том числе: личинки 

хирономид (Procladius ferrugineus, Chironomus f. plumosus и пр.), олигохеты (Limnodrilus 

hoffmeisteri, Lumbriculus variegatus, Tubifex tubifex), брюхоногие (7 видов) и 

двустворчатые моллюски, а также водяные клещи, остракоды и нематоды.   

В открытой части бухты численность зообентоса варьирует по отдельным 

участкам от 0,1 до 1,6 тыс.экз./м2, а биомасса - от 0,2 до 300 г/м2, ее максимум 

обусловлен наличием крупных моллюсков р.р. Anodonta и Unio. Крупные моллюски, 

составляющие до 90 % общей биомассы зообентоса, рыбой не используются, 

биомасса  «кормового» (без крупных моллюсков) зообентоса варьирует от 0,2 до 4,6 

г/м2, а в среднем – 1,02 г/м2 . 

В прибрежной зоне на заиленных участках основу биомассы зообентоса 

составляют олигохеты и личинки хирономид, ее величина в среднем составляет 2,5 

г/м2. 
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Для расчета ущерба рыбным запасам использованы следующие показатели 

продуктивности зообентоса и коэффициенты перевода его продукции в 

рыбопродукцию (последние соответствуют величинам, приведенным в Приложении к 

«Методике исчисления размера вреда, причиненного водным биологическим 

ресурсам», таблица 1): 

- средняя биомасса – 

мелководье (район дноуглубления) –      2,5 г/м2; 

пелагиаль (район отвала грунта) –      1,02 г/м2; 

- Р/В-коэффициент  –         3; 

- кормовой коэффициент зообентоса –      6; 

- средняя норма использования продукции зоопланктона рыбой –  60 %. 

 

11.2. Воздействие проектируемого объекта на растительный и 
животный мир 

11.2.1. Воздействие проектируемого объекта на растительность 

При реализации проектных решений возможны следующие негативные 

воздействия на окружающую среду: 

Уничтожение естественных растительных сообществ – главный отрицательный 

фактор, происходит при работе техники, используемой при строительстве 

(строительная техника, автотранспорт и т.п.).  

Повышение вероятности возникновения пожаров в ходе строительных работ, 

возможного розлива горючего. Сильные пожары могут сопровождаться ветровалами. 

Повышение вероятности ветровалов из-за увеличения площади и длины лесных 

опушек на границе проектируемого объекта. К увеличению возможности ветровалов 

также может привести нарушение микрорельефа в зоне строительства. Возросшие 

ветряные нагрузки на деревья лесного полога будут приводить к ветровалам, которые, 

как правило, имеют тенденцию к увеличению своей площади. 

Ветроустойчивость древесных пород убывает в следующем порядке: ольха 

черная, береза, осина, сосна, ель. Ветроустойчивость снижается с уменьшением их 

полноты, степени дренажа почв и с увеличением их возраста. 

Повышение вероятности появления болезней и насекомых-вредителей на 

вырубках, складах древесины, а также возможных местах подтопления, ветровалов и 

пожаров. Повреждение отдельных деревьев техникой, ветровалами, подтоплениями, 

несоблюдением правил рубок, очистки лесосек и т.п. обычно приводит к 

возникновению очагов насекомых-вредителей и болезней леса. 

Промышленное загрязнение территории. Изменение воздушного режима 

прилегающих к трассе участков естественной растительности произойдет в результате 

выбросов загрязняющих веществ при работе автотранспорта, строительных машин и 

механизмов в период строительства объекта. 

Проведение восстановительных работ гидротехнических сооружений связаны с 

проведением дноуглубительных работ и проведение расчистки дна акватории. 

При строительных работах возможны следующие воздействия на почвенный 

покров: 

 уничтожение растительности в строительном коридоре, включая подземные 

части растений; 
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 уничтожение плодородного верхнего слоя почвы; 

 уплотнение почвы и нарушение надпочвенного покрова при перемещении 

строительной техники, складировании различных строительных материалов, как в 

полосе отвода, так и на прилегающих участках; 

 формирование новых местообитаний для растений в коридоре строительства; 

 занос новых видов флоры при биологической рекультивации. 

11.2.2.  Воздействие проектируемого объекта на животный мир 

В районе расположения проектируемого объекта воздействие на животный мир 

заключается в трансформации мест обитании или изменении физической среды. 

Трансформация мест обитания может произойти вследствие: 

 изменение или ликвидация растительности; 

 увеличение доступа в ранее неосвоенные территории, в т.ч. увеличение 

охоты; 

 шумового воздействия. 

Изменение физической среды вызывается сооружением траншей или наземных 

преград. 

Наиболее интенсивное воздействие на фауну рассматриваемой территории 

будет оказываться во время проведения строительных работ, так как намечаемая 

деятельность связана с концентрацией на ограниченной площади большого числа 

людей, различных машин и механизмов, активным воздействием на почвенно-

растительный покров. Особенно сильно в этот период является фактор беспокойства 

для животных, в том числе и птиц. Тем не менее, строительный период носит 

временный характер и не продлится долгий период времени. 

Кроме млекопитающих и птиц, строительные работы влияют на состояние 

почвенных беспозвоночных. Техногенные воздействия на почвенную биоту тесно 

связаны с воздействием на почвенно-растительный покров в районе предполагаемых 

работ. Почвенные беспозвоночные в подавляющем большинстве не способны к 

сколько-нибудь активному перемещению и поэтому на участках, подвергшихся разного 

рода воздействия, обычно полностью гибнут. 

Для мелких и средних млекопитающих наибольшую опасность будут 

представлять траншеи. Попадая в ров с отвесными стенками, они не могут выбраться и 

погибают. Это относится в первую очередь к насекомоядным, грызунам и мелким 

хищникам. 

Значительное количество занятой на строительстве техники и механизмов 

увеличит рекреационную нагрузку на окрестные природные территории. Это приведет к 

возрастанию фактора беспокойства среди животных, откочевкам в новые места, 

уменьшению в районе строительства их численности. 

Необходимо отметить тот факт, что проведение строительных работ будет 

происходить незначительно по времени действия. 

Таким образом, отрицательное воздействие на животный мир в период 

строительства могут оказывать следующие факторы: 

 изменение видового состава фауны в связи с изменением мест, пригодных 

для проживания отдельных видов животных; 

 ограничение перемещения животных, особенно мелких;  

 прямое нарушение естественных местообитаний; 
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 гибель и заболевания животных при химическом загрязнении территорий 

местообитания (почв, атмосферы); 

 присутствие фактора беспокойства (шум, вибрация от техники, наличие 

человека), приводящее к вспугиванию животных с традиционных мест обитания; 

 непосредственная гибель животных при движении техники и прочих 

технических процессов. 

11.2.3. Воздействие проектируемого объекта на ихтиофауну 

Выполнение гидротехнических работ в акватории водоемов, как показали 

результаты выполненных исследований, оказывает негативное воздействие на 

условия среды обитания всех гидробионтов – как растительных, так и животных форм. 

Это нарушает нормальное протекание продукционных процессов на всех трофических 

уровнях водных экосистем, снижает их продуктивность и, в конечном счете, приводит к 

снижению потенциала воспроизводства водных биоресурсов, включая и рыбные 

запасы. 

При определении последствий негативного воздействия намечаемой 

деятельности учитывается характер ее воздействия на водные биоресурсы и среду их 

обитания: продолжительность (постоянное или временное), кратность 

(единовременное или повторяющееся), площадь (локальное или масштабное), 

интенсивность (частичное или полное уничтожение компонентов водных биоресурсов), 

фактор воздействия (прямое или косвенное), а также время (длительность) 

восстановления нарушенных компонентов водных биоресурсов до исходного 

состояния.  

К основным видам гидротехнических работ, проводимых на акватории водоемов 

и водотоков и причиняющих наибольший ущерб экосистеме, относятся:  

- работы, связанные с безвозвратным отторжением участков акватории 

(устройство дамб, пирсов, молов, других постоянных объектов, а также укрепление дна 

водоемов габионами); 

- работы, связанные с временным нарушением условий среды обитания 

организмов, составляющих водные биоресурсы: механическое повреждение дна и 

повышение мутности воды (дноуглубление, разработка траншей, забивка свай, 

временная засыпка участков акватории и прочее).  

По первой позиции воздействие имеет постоянный характер, его следствие - 

сокращение жилой зоны организмов (пастбищ, нерестилищ, зоны пищевых, 

нерестовых, покатных миграций), составляющих водные биоресурсы, т.е. утрата  

рыбохозяйственного значения участка водного объекта.  

По второй позиции воздействие носит временный характер, его следствие – 

временное снижение количества водных биологических ресурсов.  

Постоянное воздействие. Согласно данным Проекта на двух участках бухты 

Защитная планируется отсыпка каменной гряды на северной оконечности острова 

Пампушинка и защитная отсыпка для крепления дна восточной части о. Людвигштайн. 

В результате часть акватории бухты будет исключена из биотического оборота, и будет 

утрачено рыбохозяйственное значение части водного объекта. 

Размер причиняемого вреда зависит от продуктивности участка водного объекта 

в исходном состоянии, его площади и длительности эксплуатации проектируемого 

хозяйственного объекта. 
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Временное воздействие. Основными факторами временного негативного 

воздействия планируемых при реконструкции сооружений парка Монрепо 

гидротехнических работ, служат:  

- механическое разрушение дна, т.е. сложившихся биотопов донных организмов;  

- повышение мутности воды на участке работ и распространение ее за его 

пределами за счет перехода во взвесь части грунта при производстве 

дноуглубительных работ, дампинге грунта, забивке свай, отсыпке камня в акваторию 

бухты Защитная, что создаст неблагоприятные условия для планктонных 

(зоопланктона) и донных (зообентос) беспозвоночных, составляющих основу пищи 

мирных рыб (планкто- и бентофагов), и самих рыб. 

Размер причиняемого вреда зависит от продуктивности повреждаемых ценозов в 

исходном состоянии, масштабов негативного воздействия (площадь, объем воды), от 

длительности воздействия (сроки работ) и длительности периода восстановления 

повреждаемых элементов экосистемы. 

Механическое нарушение структуры дна приводит к уничтожению сложившихся 

биотопов, населенных донными беспозвоночными (зообентос), и сопровождается 

полной или частичной гибелью последних. Вместе с удаляемым при дноуглублении 

грунтом из водоема полностью удаляется существующий ценоз донных 

беспозвоночных. Воздействие на донные организмы усиливается тем, что 

большинство из них ведет малоподвижный образ жизни и, в отличие (например) от 

взрослой рыбы, не могут покинуть зону негативного воздействия работ. Степень 

негативного воздействия зависит от продолжительности действия фактора, и времени, 

необходимого  для восстановления повреждаемого ценоза (естественным путем или с 

помощью специальных мероприятий).  

Повышение мутности воды, вызванное переходом во взвесь части грунта и 

донных отложений, неблагоприятно для жизни всех гидробионтов, как самих рыб, так и 

беспозвоночных (планктонных и донных), составляющих их кормовую базу. Несмотря 

на то, что воздействие минеральной взвеси в концентрациях, превышающих фоновые, 

носит временный характер, оно вызывает частичную или полную гибель кормовых для 

рыб организмов, т.е. сокращает пищевые ресурсы рыб и тем самым нарушает 

нормальные условия воспроизводства рыбных запасов.  

Анализ отечественных и зарубежных материалов о воздействии дополнительной 

мутности морской воды на гидробионтов выполнен С.А. Патиным. Автор пришел к 

заключению, что добавочные к естественному фону концентрации взвеси до 1 мг/л не 

оказывают никакого воздействия на биоту. Негативные реакции у гидробионтов 

возникают при хроническом воздействии взвеси с концентрацией, превышающей 

фоновую на 10 мг/л и более. Концентрации взвеси 100-1000 мг/л и более  оказывают 

сублетальный и летальный эффект.  

Для большинства кормовых для рыб организмов источником пищи служит 

взвешенное в воде (для зоопланктона) и осаждающееся на дно (для зообентоса) живое 

(бактериопланктон и фитопланктон) и мертвое (детрит) органическое вещество. По 

способу питания эти организмы относятся к категориям фильтраторов и 

седиментаторов.  

Зоопланктон. Большая часть планктонных животных – седиментаторы и 

фильтраторы (коловратки, большинство кладоцер). При повышении концентрации в 

воде минеральной взвеси они теряют плавучесть от поглощения «тяжелых» 
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минеральных частиц. Частицы грунта забивают жаберный аппарат, травмируют его, в 

результате планктонные животные погибают от асфиксии. Исследования зоопланктона 

в районах проведения гидротехнических работ, сопровождающихся повышением 

мутности воды, выявили снижение обилия сообщества, наличие в контрольных пробах 

травмированных и погибших животных. Указанные явления уверенно фиксировались, 

несмотря на маскирующее влияние горизонтального переноса водных масс. 

Установлено, что в зонах производства гидротехнических работ сокращалось 

количество видов коловраток и кладоцер,  снижалась доля фильтраторов - мирных 

видов и повышалась доля хищных форм - крупных копепод, т.е. менялась видовая  и 

трофическая структура зоопланктона. Воздействие тем очевиднее, чем 

продолжительнее период работ. В результате действия перечисленных факторов  

выпадает важное звено пищевой цепи в структуре экосистемы и снижается потенциал 

воспроизводства водных биоресурсов, включая и рыбные запасы.  

Зоопланктон, отфильтровывая из воды органическую взвесь, выполняет 

важнейшую роль в процессах самоочищения водоема, т.е. участвует в формировании 

качества воды. Угнетение его жизнедеятельности и гибель резко снижает способность 

водоема к самоочищению.  

Зообентос. В зоне повышенной мутности, возникающей при дноуглублении и 

дампинге,  осаждающаяся на дно водоема минеральная взвесь засыпает 

существующий биотоп донных животных, что сопровождается их полной или частичной 

гибелью. При высоких концентрациях минеральной взвеси затрудняется питание и 

дыхание донных беспозвоночных. Механизмы воздействия минеральной взвеси на 

организмы зообентоса те же, что и в случае с зоопланктоном, результат аналогичен: 

происходит разрушение донных биоценозов. Как показали исследования, выполненные 

ФГБНУ «ГосНИОРХ» в ходе производства гидротехнических работ в разных районах 

Финского залива,  на участках с наиболее высокой концентрацией взвеси зообентос 

полностью уничтожался, под слоем осадка более 5 мм, образующегося при оседании 

взвеси грунта. На периферии пятна мутности донные животные погибали из-за 

нарушения нормальных процессов питания и дыхания. В результате в  зонах 

воздействия высокой мутности, а также на участках, где производится дампинг грунта 

или другие работы, сопряженные с разрушением биотопа и повышением мутности 

воды, обеднялся видовой состав зообентоса, численность и биомасса донных 

организмов многократно снижались. Последствия для экосистемы в целом такие же, 

как и при гибели зоопланктона. Снижение продуктивности кормовой базы рыб-

бентофагов негативно отражается на воспроизводстве их запасов. 

Рыбы. Производство гидротехнических работ непосредственно воздействует на 

рыб. Шум работающей техники создает эффект отпугивания, вследствие чего участок 

работ становится недоступным для рыб и временно исключается из полезного 

оборота.  

Повышение мутности воды также оказывает непосредственное воздействие на 

рыб. В зонах высокой мутности наблюдается гибель икры и нарушение нормального 

развития личинок рыб Взрослые рыбы покидают район проведения гидротехнических 

работ, в то время как молодь не успевает это сделать. Именно на молоди, особенно на 

личинках и мальках, в наибольшей степени сказывается повышение мутности воды. 

Повышенные концентрации минеральной взвеси затрудняют процессы питания и 
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дыхания молоди (механизм воздействия такой же, как и в случае с беспозвоночными), 

вызывают механические повреждения жабр и покровов тела личинок рыб.  

Повышение мутности воды создает помехи для природных перемещений рыб, в 

частности – нерестовых миграций, вследствие чего снижается эффективность нереста. 

Исследованиями установлено, что проведение гидротехнических работ в акватории 

рыбохозяйственных водоемов приводит к нарушению условий воспроизводства рыб 

(ухудшение условий нереста и нагула),  изменению видовой и количественной 

структуры ихтиоценоза и в целом – к  сокращению запасов рыб. 

В 2001 и 2004 гг. ФГБНУ «ГосНИОРХ» провел рыбохозяйственный мониторинг в 

период производства дноуглубительных работ в Сайменском канале со сбросом грунта 

в подводный отвал, расположенный в бухте Защитная. Фоновая мутность воды 

колеблется в Сайменском канале в пределах 4,0-5,8 в верхнем слое и 3,4-17 мг/л – у 

дна, в бухте Зашитной – 4,3-4,6 у поверхности, 3,6-4,4 у дна. В период производства 

гидротехнических работ мутность воды возрастала и на станциях отбора проб 

составляла: в районе дноуглубления – 10-40 мг/л в верхнем слое и 10-32 мг/л у дна, а в 

районе подводного отвала – 6 мг/л у поверхности и до 10-46 мг/л у дна.  

В период наблюдений во всех сообществах гидробионтов были отмечены 

структурно-функциональные перестройки. 

Видовой состав 

Существенных изменений в видовом составе фитопланктона не было отмечено.  

Зоопланктон в июле до начала дноуглубительных работ был достаточно 

разнообразным, в целом для района исследований он был представлен 50 видами. В 

его состав входили коловратки, кладоцеры и копеподы. В период дноуглубительных 

работ отмечено снижение числа видов во всех таксономических группах. К моменту 

завершения работ количество видов в сообществе сократилось вдвое, причем в 

районе подводного отвала обеднение видового состава значительнее (полное 

выпадение из сообщества коловраток), чем в районе дноуглубления. В наибольшей 

степени  оказались чувствительны к повышению мутности планктеры-фильтраторы, из 

них в первую очередь страдали коловратки, несколько в меньшей степени – 

кладоцеры. Наиболее устойчивыми к воздействию мутности были циклопы – по 

способу питания "хвататели".   

Зообентос характеризовался бедностью видового состава, на всей 

обследованной акватории было идентифицировано около 20 таксонов. Донное 

сообщество было представлено моллюсками, олигохетами и личинками хирономид. К 

концу периода дноуглубления произошло еще большее обеднение видового состава за 

счет выпадения мелких моллюсков и личинок хирономид. Максимально упрощенный 

бентоценоз, представленный только олигохетами, был отмечен в районе дампинга в 

точке сброса грунта. 

Ихтиофауна была представлена 9 видами, относящимися к трем семействам – 

карповых, окуневых и щуковых. Изменения в видовом составе в период 

дноуглубительных работ по отдельным участкам незначительны: в районе 

дноуглубления после завершения гидротехнических работ в уловах встречен судак, в 

районе дампинга - щука.  

Количественные показатели обилия 

Фитопланктон. На участках дноуглубления в зоне воздействия повышенной 

мутности наибольшее угнетение испытывал комплекс нитчатых синезеленых. 
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Биомасса фитопланктона на этом участке была значительно ниже, чем на участках, не 

испытывавших в данный момент влияния взмучивания. В районе дампинга структурная 

перестройка фитопланктона была еще более выражена. В трофогенном слое в составе 

фитопланктона преобладали виды р.Cryptomonas, способные к миксотрофному 

питанию, т.е. поглощению не только растворенного органического вещества, 

поступившего в воду из илов, но и поглощению частиц детрита и даже бактерий. В 

результате биомасса фитопланктона в этом локале была выше, чем в контроле.  

Зоопланктон. В зоне воздействия повышенной мутности абсолютными 

доминантами были копеподы, роль коловраток и в меньшей степени кладоцер в 

формировании численности и биомассы сообщества снижалась. Исходные показатели 

обилия были высокими. В период производства гидротехнических работ в районе 

дноуглубления, несмотря на благоприятный температурный фон,  обилие 

зоопланктона снижалось (в 2-5 раз по сравнению с исходным). На участке 

дноуглубления минимальные значения численности и биомассы сообщества 

отмечались в зоне с максимальной концентрацией взвеси. Летом 2001 г. на подводном 

отвале разница в величинах биомассы зоопланктона до начала (04.07) и через 10 дней 

после начала (18.07) сбросов грунта была невелика (менее 5 %).  при чем более 

высокие численность и биомасса зоопланктона во время сброса грунта и после его 

прекращения отмечались в районе отвала, что, видимо, явилось следствием 

повышения на этом участке обилия фитопланктона. В пробах зоопланктона, 

отобранных непосредственно в эпицентре воздействия сразу после сброса грунта, 

биомасса была в 1,3-1,9 раз ниже, чем на контрольных станциях. 

Зообентос. Повсеместно в зоне воздействия повышенной мутности возрастала 

роль олигохет - организмов, устойчивых к повышенному загрязнению, при 

значительном снижении количественных показателей личинок хирономид. Доля 

олигохет в общей биомассе зообентоса увеличивалась даже после завершения  

дноуглубительных работ (эффект запаздывания). Зообентос в течение всего периода 

наблюдений характеризовался низкими значениями численности и биомассы. В районе 

дноуглубления наименьшее обилие всегда было на участках вблизи работающих 

земснарядов. В зоне отвала при его эксплуатации наблюдалось снижение 

количественных показателей зообентоса (в 2-5 раз), однако, после  завершения сброса 

грунта численность и биомасса осенью возросли. "Вторичное" загрязнение при сбросе 

грунта, выразившееся преимущественно в повышении содержания взвешенных 

органических частиц в придонном слое воды, обусловило увеличение численности 

олигохет в результате интенсивного размножения и привлекло личинок хирономид с 

соседних участков. 

Ихтиофауна. Структура сообщества и ее динамика различались по районам. В 

Сайменском канале в июле до начала производства работ в составе сообщества 

преобладали окунь и чехонь, в период дноуглубления доминировали уклейка, густера и 

чехонь, после завершения работ  основная доля уловов приходилась на плотву, окуня 

и леща. В ихтиоценозе бухты Защитной преобладали густера, судак, окунь и лещ. В 

период эксплуатации отвала грунта наблюдалось заметное сокращение численности и 

биомассы крупных хищников - судака и щуки при относительно стабильном состоянии 

популяций густеры и леща.  

Полученные в результате исследований данные в основном, согласуются с 

наблюдениями ряда авторов, обнаруживших снижение доли некоторых 
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представителей семейства окуневых и доминирование карповых рыб на участках 

водоемов с повышенной мутностью.  

Согласно результатам исследований, плотность обитания рыб в центральной 

части б. Защитной стабильно увеличивалась по мере удаления от зоны отвала грунта. 

Наиболее значительно показатели ихтиомассы возрастали на расстоянии 150 - 300 м 

от источника загрязнения, а на расстоянии 400 м происходила стабилизация величины 

уловов. 

Размерный состав 

В фитопланктоне в зоне повышенной мутности возрастала роль 

мелкоклеточного планктона, особенно монадных жгутиковых форм. Последнее 

подтверждается тем, что в районе работ на фоне снижения биомассы фитопланктона и 

его продукции его суточные Р/В-коэффициенты (скорость оборота биомассы 

мелкоклеточных форм выше) оказались более высокими, так же, как и показатель 

содержания хлорофилла "а" в единице биомассы. 

Размерный состав зоопланктона и зообентоса изменился незначительно, тем не 

менее, прослеживается некоторое увеличение среднего размера особи в сообществах, 

в планктонном за счет снижения доли коловраток, в донном – доли хирономид.  

Изменения обилия рыбного населения сопровождались снижением средней 

индивидуальной массы особей.  

Анализ материалов проектной документации, предоставленных Заказчиком по 

объекту: «Комплекс усадебных домов и парковых сооружений (бывший парк 

«Монрепо») XVIII-XIX вв.». Реставрация с приспособлением под музейно-выставочные 

функции. Восстановление гидротехнических сооружений» позволяет сделать 

следующее заключение. 

При реализации рассматриваемого проекта на водные биологические ресурсы 

будет оказано постоянное и временное воздействие. Оно будет заключаться в 

следующем: 

 постоянное воздействие  (в течение всего периода производства работ и 

эксплуатации объекта): 

- необратимая полная утрата рыбохозяйственного значения участков водного 

объекта при их отторжении под гидротехнические сооружения (отсыпка каменной гряды 

на северной оконечности острова Пампушинка и защитная отсыпка для крепления дна 

восточной части о. Людвигштайн);  

 временное воздействие (на период работ и восстановления водных 

биоресурсов): 

- снижение количества водных биоресурсов от гибели организмов их кормовой 

базы - зоопланктона в зоне воздействия повышенной мутности воды при производстве 

дноуглубительных (30% в объеме воды с концентрацией взвешенных веществ более 10 

мг/л) и сброса грунта в подводный отвал (10% в объеме воды с концентрацией 

взвешенных веществ более 10 мг/л); доля гибнущих планктонных организмов принята с 

учетом концентрации взвеси грунта, интенсивности, продолжительности воздействия и 

результатов натурных исследований в бухте Защитная; 

- снижение количества водных биоресурсов от гибели организмов их кормовой 

базы - зообентоса при извлечении грунта на участке дноуглубления и захоронения его 

под слоем осадка на подводном отвале грунта (100% на всей площади участков 

дноуглубления и площади отвала). 
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Укрепление дна и берега щебнем и камнем в расчете вреда водным 

биоресурсам учтено в составе работ, оказывающих временное воздействие. Согласно 

исследованиям, проведенным на водотоках Выборгского района Ленинградской 

области в 2012 г., отсыпка участков русла щебнем является временным воздействием. 

Восстановление зообентоценозов начинается примерно через 6 - 12 месяцев после 

окончания работ в зависимости от сезона. 

В соответствии с положением п. 51 гл. 3 «Методики…», длительность 

восстановления с момента прекращения негативного воздействия для планктонных 

кормовых организмов составляет 1 год, для бентосных кормовых организмов – 3 года.  

 

Параметры зон негативного воздействия 

Параметры зон повышенной мутности от выполнения работ по дноуглублению и 

дампингу грунта определены фирмой «УНИКОМ». 

Расчеты полей дополнительной мутности проведены с использованием 

программы «UNICOM Pro», предназначенной для решения широкого круга 

гидродинамических и гидpоэкологических задач. Она предназначена для 

моделирования  двухмерной и трехмерной гидравлики водных объектов (рек и 

водоемов) и позволяет производить расчеты деформаций их ложа, дисперсии 

консервативных и неконсервативных примесей. В программе реализован алгоритм 

расчета распространения полей дополнительной мутности, предложенный А.В. 

Караушевым.  

В месте производства дампинга, изъятых при дноуглублении грунтов, основным 

фактором формирования поля дополнительной мутности является дрейф водных масс 

под действием ветра. 

При расчетах полей дополнительной мутности принят следующий 

гидрологический сценарий: северо-западный ветер 3 м/с,  уровень воды  0,00 м БС. 

В результате расчетов установлено, что при производстве работ (дноуглубление 

бухты Защитная, выемка грунта под гидротехнические сооружения) формируются 

шлейфы дополнительной мутности, которые под действием течений и турбулентной 

диффузии достигают максимальных размеров, затем стабилизируются, а по окончании 

или перерыве работ исчезают. 

При дампинге грунта в подводный отвал образуются шлейфы дополнительной 

мутности, размеры которых непосредственно после сброса увеличиваются, достигают 

максимума, а затем уменьшаются и исчезают. Шлейф перемещается в направлении 

течения со средней скоростью водной массы. 

При отсыпке щебня, камня, бурении и забивке свай значимый шлейф 

дополнительной мутности не образуется. 

Скорости течения в местах производства гидротехнических работ не превышают 

0,01 м/с, возникают водоворотные области, в связи с чем, объемы протекающей через 

поле мутности воды пренебрежительно малы, т.к. эти поля движутся по замкнутым 

траекториям под воздействием незначительных скоростей течения. В связи с этим 

компактные поля  мутности за пределами участка дноуглубления имеют малые 

концентрации. 

При дампинге грунта объемы, протекающей через поле мутности воды не 

формируются, т.к. поле мутности, образовавшись при сбросе, далее движется вместе с 

массой замутненной воды. 
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Средняя продолжительность сброса грунта в подводный отвал составляет T=30 

минут. Поле мутности со значимыми концентрациями в бухте Защитной, имеющей 

малую глубину, в результате интенсивного отложения взвеси, существует еще 

максимум 30 минут после сброса. Максимальные  концентрации после сброса 300-

500 мг/м. Через час после начала сброса концентрации в  поле мутности не 

превышают 10 мг/л. 

Максимальные концентрации взвеси при производстве дноуглубительных работ 

и при дампинге превышают 100 мг/л . 

Площадь дна, покрываемая осадком свыше 5 мм (средняя толщина слоя осадка 

– 0,64 м) при дампинге всего объема сбрасываемого грунта, составит 116610 м2. 

Итоговые параметры зон негативного воздействия следующие. 

Суммарная площадь акватории бухты Защитная, попадающей в зону 

негативного воздействия (постоянного и временного характера) планируемых 

гидротехнических работ, составляет 190900 м2. 

Постоянное воздействие:  

- общая площадь, безвозвратно отторгаемых участков акватории бухты 

Защитная - 3850 м2 ; 

- общая площадь дна акватории бухты, покрываемая габионами, -  490 м2. 

 

Временное воздействие: 

Суммарная площадь акватории бухты Защитная, попадающей в зону 

негативного воздействия (временного характера) планируемых гидротехнических 

работ, составляет 190590 м2, в том числе: 

- площадь дноуглубления – 63500 м2; 

- площадь дноуглубления (выемка грунта) при восстановлении пирсов, причалов, 

дамб, берегоукреплении - 10480 м2;  

- суммарная площадь дна бухты, повреждаемая при дноуглубительных и 

строительных работах – 73980 м²; 

- площадь дна, засыпаемая при дампинге грунта – 116610 м2. 

Объем воды с повышенными концентрациями взвешенных веществ: 

- объем воды, протекающие через зону мутности при дноуглублении – 767573 м3; 

- объем воды в зоне мутности, возникающей при дноуглублении - выемке грунта 

при восстановлении пирсов, причалов, берегоукреплении, сооружении дамб, – 

округленно 1167 м3;  

- суммарный объем воды в зоне мутности при дноуглублении – 768740 м3;  

- объем воды в зоне мутности, возникающей при дампинге грунта, от одного 

сброса – 44100 м3. 

 

Определение последствий негативного воздействия планируемой 

хозяйственной деятельности на состояние водных биологических ресурсов и 

среду их обитания 

Определение потерь водных биоресурсов (N) вследствие намечаемой 

деятельности при необратимой потере рыбохозяйственного значения части водного 

объекта (отторжение участка водного объекта) выполняется по формуле: 

N = Р0×S×d× 10-3,  

Где  
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N – потери (размер вреда) водных биоресурсов, кг или т; 

Р0 – рыбопродуктивность (годовая) водного объекта, кг/га; 

S – площадь водного объекта (или его части), утрачивающего 

рыбохозяйственное значение, га; 

d – степень воздействия, или доля количества (биомассы) гибнущих водных 

биоресурсов от их общего количества, в долях единицы (при полной необратимой 

утрате рыбохозяйственного значения d = 1);  

10-3– множитель для перевода килограммов в тонны. 

В рассматриваемом случае будет иметь место полная утрата 

рыбохозяйственного значения части бухты Защитная, коэффициент d = 1. 

Потери водных биоресурсов (N) от гибели организмов кормовой базы - 

зоопланктона (в объеме замутненной воды): 

N = В × (1+Р/В) × W× KE × (K3/100) × d × 10-3,  

Где 

N – потери (размер вреда) водных биоресурсов, кг; 

B – средняя биомасса кормовых организмов, г/м3; 

Р/В – коэффициент для перевода биомассы кормовых организмов в их 

продукцию; 

W – объем воды в зоне негативного воздействия, где наблюдается гибель 

планктонных организмов, м3;  

KE – коэффициент эффективности использования пищи на рост (1/К2, К2 - 

кормовой коэффициент); 

K3 – средняя доля использования кормовой базы рыбой,  %; 

d – степень воздействия, или доля (от общего количества) гибнущих организмов; 

10-3 – множитель для перевода граммов в килограммы. 

При гибели 30 % организмов зоопланктона коэффициент d равен 0,3, при 10% - 

0,1. 

Потери водных биоресурсов от гибели организмов кормовой базы - зообентоса 

(с учетом того, что поврежденные или погибшие организмы зообентоса не могут быть 

использованы в пищу другими гидробионтами) 

N = В × (1+Р/В) × S× KE × (K3/100) × d × Θ × 10-3,  

Где  

N - потери (размер вреда) водных биоресурсов, кг; 

B – средняя биомасса кормовых организмов, г/м2; 

Р/В – коэффициент для перевода биомассы кормовых организмов в их 

продукцию; 

S– площадь дна водотока в зоне негативного воздействия, где наблюдается 

гибель донных организмов, м2;  

KE– коэффициент эффективности использования пищи на рост; 

K3– средняя доля использования кормовой базы рыбой,  %; 

d – степень воздействия, или доля (от общего количества) гибнущих организмов; 

Θ – величина повышающего коэффициента, учитывающего длительность 

негативного воздействия намечаемой деятельности и восстановления до исходного 

состояния водных биоресурсов (численность, биомасса); 

10-3 – множитель для перевода граммов в килограммы. 

При 100% гибели зообентоса d=1. 



 

 
 

Изм. 

 
Кол.уч 

 

№ док. 

 

Подп. 

 
Дата 

CHLW2-3(d)-M –ООС 2  
Лист 

 
191 

 

И
н
в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

П
о

д
п
. 

и
 д

а
та

 

 
 

В
за

м
. 

и
н
в
. 

№
 

Формат А4  

 
Лист 

203 

Величина Θ определяется по формуле: 

Θ = T + Σ KБ(t=i),  

Где 

Θ – повышающий коэффициент в долях от 1; 

T – показатель длительности негативного воздействия, в течение которого 

невозможно, или не происходит, восстановление водных биоресурсов и их кормовой 

базы в результате нарушения условий обитания и воспроизводства водных 

биоресурсов (в долях года, сут/365); 

Σ KБ(t=i) – коэффициент длительности восстановления теряемых водных 

биоресурсов (определяется в долях года, принятого за единицу, как отношение 

сут/365). 

Общая продолжительность работ по реконструкции основных объектов парка 

Монрепо составит 15 месяцев. Общая продолжительность работ по дноуглублению – 

60 суток. 

С учетом длительности производства дноуглубительных работ и соответственно 

дампинга грунта в подводный отвал (60 суток) и периода восстановление зообентоса (3 

года) коэффициент Θ для зообентоса равен 1,66.  

 

Расчет прогнозируемого размера вреда от планируемой хозяйственной 

деятельности 

Постоянное воздействие 

Для расчета  размера вреда от утраты рыбохозяйственного значения части 

водного объекта использованы данные научного лова рыб в бухте Защитная (таблица 

11.2.3.1).  Площадь утраченной акватории составит 330 м2, или 0,033 га. 

Таблица 11.2.3.1 - Биомасса рыб в бухте Защитная в летне-осенний период 

2001 года 

Вид Биомасса, кг/га 

Окунь 10,7 

Судак 29,7 

Ерш 1,7 

Плотва 2,9 

Лещ 10,1 

Густера 15,4 

Чехонь 7,6 

Уклейка 0,1 

Щука 3,5 

Всего 81,7 

 

N = 81,7 кг/га × 0,385 га × 1 = 31,45 кг. 

За весь период эксплуатации объекта (50 лет) потери водных биоресурсов могут 

составить 1572,5 кг. 

Размер годовых потерь водных биоресурсов из-за гибели зообентоса без 

возможности его восстановления в результате укладки на дно габионов и с учетом 

того, что организмы зообентоса будут погребены под габионами и не могут быть 

использованы в пищу другими гидробионтами составит: 

N = 2,20 г/м2 × (1+3) × 490 м2 × 0,17 × 0,6 × 1 × 10-3 = 0,44 кг. 
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За весь период службы габионов (15 лет) потери водных биоресурсов могут 

составить 6,60 кг. 

Суммарные потери водных биоресурсов с учетом срока эксплуатации объекта 

составят могут составить 1579,1 кг. 

Временное воздействие 

Исходные данные и результаты расчетов приведены в таблице 11.2.3.2. 

 

Таблица 11.2.3.2 – Расчет размера вреда водным биоресурсам вследствие 

гибели зоопланктона  

Вид работ В, г/м3 1+Р/В W, м3
 КЕ К3/100 d N, кг 

Дноуглубление 2,20 16 768740 0,13 0,6 0,3 633,20 

Дампинг 
1,17 16 44100 0,13 0,6 0,1 6,44 

при 897 сбросах: 6,44 × 897 =  5776,68 

Всего  6409,88 

 

Расчет размера вреда водным биоресурсам (N, кг) от гибели организмов 

зообентоса, данные и результаты расчетов приведены в таблице 11.3.2.3. 

 

Таблица 11.3.2.3. - Расчет размера вреда водным биоресурсам вследствие  

гибели зообентоса 

Вид работ В, г/м3 1+Р/В S, м2
 КЕ К3/100 d Ɵ N, кг 

Дноуглубление 2,50 4 73980 0,17 0,6 1 1,66 125,26 

Дампинг  1,02 4 116610 0,17 0,6 1 1,66 80,56 

Всего  205,82 

 

В сумме размер вреда водным биоресурсам (рыбным запасам) от  планируемой 

хозяйственной деятельности составит: 

- от постоянного воздействия – 1579,10 кг за весь период эксплуатации объекта;  

- от временного воздействия – 6409,88 кг + 205,82 кг = 6615,70 кг (разовые 

потери). 

Оценка воздействия проектируемого объекта в период строительства на 

ихтиофауну представлен в полном объеме в разделе «Отчет о научно-

исследовательской работе оценка воздействия планируемой деятельности на водные 

биологические ресурсы и среду их обитания, определение последствий этого 

воздействия, разработка мероприятий по предотвращению и (или) снижению 

негативного воздействия, а также мероприятий по компенсации причиненного вреда от 

названного воздействия для раздела «перечень мероприятий по охране окружающей 

среды» проектной документации по объекту: «комплекс усадебных домов и парковых 

сооружений (бывший парк «монрепо») XVIII-XIX вв.». реставрация с приспособлением 

под музейно-выставочные функции. восстановление гидротехнических сооружений» 

Часть 1. Оценка воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания, 

выполненным ГосНИОРХ Приложение П - 1. 

11.3. Перечень мероприятий, направленных на предотвращение и 

минимизацию техногенного воздействия растительного и животного мира 
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11.3.1. Перечень мероприятий, направленных на 

предотвращение и минимизацию техногенного 

воздействия на растительность 

Растительный покров как зоны отчуждения, так и зоны воздействия (при работе 

строительной техники) будет находиться в состоянии постоянного техногенного 

воздействия, неизбежно носящего дестабилизирующий характер, поэтому, при 

строительстве объекта требуется соблюдение экологически щадящего режима. Для 

минимального ущерба биоте он весьма важен, поскольку строительство затрагивает не 

только живые организмы непосредственно, но и их местообитания. 

Для снижения негативного воздействия на растительный мир при реставрации 

объекта будут приняты следующие меры для сохранения существующих деревьев и 

кустарников, а именно: 

 территория строительной площадки на время строительства должна быть 

взята в строгом соответствии с проектом; 

 движение автотранспорта, строительных машин и механизмов или их частей 

на расстояние менее 1 м от деревьев и кустарников запрещается; 

 при стесненных условиях работы строительной техники и механизмов, 

стволы деревьев попадающих в зону работ, но не подлежащих вырубке, взять в 

защитные деревянные кожуха; 

 производство строительно-монтажных работ, складирование и хранение 

материалов в местах не предусмотренных ППР не допускается; 

 при выборе методов и средств механизации для производства работ по 

вырубке просеки следует соблюдать условия, обеспечивающие нанесения 

минимального вреда и ущерба для рядом находящихся деревьев и кустарников. 

Для снижения (предотвращения) последствий строительно-монтажных работ, 

связанных со строительством объекта, будет предусмотрен комплекс работ, включая 

рекультивационные. Это позволит улучшить структуру почвенных горизонтов, 

сформировать верхний плодородный слой почвы, способствовать восстановлению 

надпочвенного покрова. 

Для снижения негативного воздействия от освоения рассматриваемой 

территории на состояние растительности предусматривается седующий комплекс 

мероприятий: 

 для предотвращения изменения гидрологического режима местообитаний 

растительности (что ведет к ее деградации), требуется своевременное выполнение 

необходимых дренажных работ; 

 проведение работ строго в границах отводимой под строительство 

территории во избежание сверхнормативного изъятия земельных участков; 

 селективный сбор и своевременный вывоз отходов с территории 

стройплощадки селективный сбор и своевременный вывоз отходов с территории 

стройплощадки; 

 при производстве строительно-монтажных работ в лесной части в 

пожароопасный сезон необходимо обеспечить контроль соблюдения правил 

противопожарной безопасности. В частности запрещается: 

 разведение костров в лесных насаждениях, лесосеках с оставленными 

порубочными остатками, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев; 

 бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок; 
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 оставлять промасленный или пропитанный бензином, керосином или иными 

горючими веществами обтирочный материал в не предусмотренных специально для 

этого местах; 

 выжигание травы на лесных полянах, прогалинах, лугах и стерни на полях (в 

том числе проведение сельскохозяйственных палов) на землях лесного фонда и на 

земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, а также защитным и 

озеленительным лесонасаждениям. 

По завершении строительных работ на тех или иных участках территории, 

необходима немедленная экологически обоснованная рекультивация нарушенных 

участков. 

 

Мероприятия, направленные на предотвращение и минимизацию техногенного 
воздействия объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу 

В соответствии с законодательством РФ особой охране подлежат редкие или 

находящиеся под угрозой исчезновения леса и иная растительность, животные и 

другие организмы и места их обитания.  

Растения, относящиеся к видам, занесенным в Красные книги, повсеместно 

подлежат изъятию из хозяйственного использования.  

В целях сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения растений 

их генетический фонд подлежит сохранению в низкотемпературных генетических 

банках, а также в искусственно созданной среде обитания.  

Запрещается деятельность, ведущая к сокращению численности этих растений и 

ухудшающая среду их обитания.  

Порядок охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, а 

также порядок сохранения их генетического фонда в низкотемпературных генетических 

банках и в искусственно созданной среде обитания определяется законодательством в 

области охраны окружающей среды.  

Действия, которые могут привести к гибели, сокращению численности или 

нарушению среды обитания объектов растительного мира, занесенных в Красные 

книги, не допускаются.   

Юридические лица и граждане, осуществляющие хозяйственную деятельность 

на территориях, где произрастают животные, занесенные в Красные книги,  несут 

ответственность за сохранение и воспроизводство этих объектов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации  

Помимо мероприятий, направленных на предотвращение и минимизацию 

техногенного воздействия на растительный мир необходимо учесть дополнительный 

комплекс мероприятий, направленный на защиту объектов растительного мира, 

занесенных в Красную книгу, а именно: 

- выполнить мероприятия по максимально возможной пересадки объектов 

растительного мира, занесенных в Красную книгу (кизильник черноплодный, полушник 

озерный, кувшинка четырехгранная ); 

- на нарушенных ландшафтными рубками территориях сформировать 

растительный покров с целью создания естественной среды обитания для 

предотвращения миграции объектов животного мира с территории парка. 
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Мероприятия по сохранению и пересадке редких, исчезающих видов прибрежно-
водных растений и видов, занесенных в Красную Книгу. 

Для обеспечения охраны, рационального использования и воспроизводства 

прибрежно-водных растений необходимо провести комплекс мероприятий по 

сохранению популяций редких и исчезающих видов растений, включенных в Красные 

книги. Необходимо проводить мероприятия по поддержанию и увеличению 

численности особей наиболее ценных и малочисленных видов.  

В связи с этим большое значение имеет создание и поддержание условий 

существования прибрежно-водных растений. Это позволит увеличить численность не 

только редких и исчезающих видов растений, но и экзотических видов, особенно в 

условиях рекреационной деятельности. Создание и поддержание условий 

существования прибрежно-водных растений необходимо для решения следующих 

задач: 

1. Повышение очистительной способности водоемов. 

2. Создает условия для обитания млекопитающих и водоплавающих птиц. 

3. Служит для укрепления берегов от их размывания. 

4. Разведение растений в декоративных целях. 

Агротехнические приемы, связанные с культивированием водных растений, в 

общем, не сложны. Большинство видов – это многолетники и их можно рассаживать 

кусками корневищ и целыми дернинами. Растения без корневых систем или с 

недоразвитыми корнями (ряска, телорез, роголистник) пересаживают целыми или 

частями. Практические рекомендации по культивированию растений приводятся ниже.  

Восстановление популяций прибрежно-водных растений, подвергшихся 

интенсивной эксплуатации, рекомендуется проводить следующими способами: 

1. Виды, размножающиеся генеративным путем (различные виды череды, 

цицания болотная и др.), необходимо культивировать свежесобранными семенами, 

равномерно разбросав их по поверхности участка. 

2. Виды, размножающиеся преимущественно вегетативным способом (кувшинки, 

кубышки, тростник, камыш, рогозы, вахта, элодея, ирис), хорошо возобновляются с 

помощью отрезков стеблей (черенков) и корневищ с покоящимися почками, 

клубеньками, турионами (зимующими почками) и целыми растениями (ряска, 

многокоренник, элодея, телорез). Для этого стебли и корневища необходимо разрезать 

на части, закрепить их на дне и устанавить защиту от повреждения водными и 

околоводными животными; клубеньки и турионы равномерно разбросать по площади 

участка или зарыть неглубоко в грунт; целые растения поместить в воду в защищенных 

от ветра участках.  

3. Для растений со смешанным типом размножения (кувшинки, кубышки, рдесты, 

рогозы, сусак, стрелолист, дербенник) необходимо применять оба способа или 

чередовать их на разных участках. При этом, необходимо проводить наблюдения, 

какой из этих двух способов дает наилучший результат. 

4. В случае затруднения или слабого естественного возобновления растений 

необходимо использовать способы их искусственного восстановления. 

5. Максимально сохранять места произрастания видов, занесенных в Красную 

Книгу РФ и Ленинградской области. 
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11.3.2. Перечень мероприятий, направленных на предотвращение и 

минимизацию техногенного воздействия на объекты животного мира 

Мероприятия, направленные на предотвращение и минимизацию техногенного 

воздействия на объекты животного мира, находящиеся в полосе отвода 

проектируемого объекта включают в себя полный комплекс мероприятий, 

направленных на предотвращение и минимизацию воздействия на компоненты 

растительного мира с целью сохранения среды обитания. 

Возможность минимизации негативного воздействия на животный мир в период 

строительства определяется следующим комплексом мероприятий: 

 первоначальная расчистка территории будет проведена во вне 

репродуктивный период животных - в осенний, зимний сезоны; 

 расчистку территории планируется проводить в несколько этапов, не 

освобождая всю территорию в течение короткого времени; 

 исключение любой вероятности возгорания лесных участков на территории 

площадки и прилегающей местности; 

 исключение любой вероятности загрязнения территории, прилегающей по 

контуру площадки строительства, особенно исключается скопление и хранение 

емкостей с техническими маслами, бензином и т. д. на границе участка строительства с 

уязвимыми (лесными) типами местообитаний животных; 

 исключение наличия и использования охотничьего огнестрельного оружия 

персоналом, ведущим строительство; 

 по возможности будет ограничено количество техники и людей по границе 

землеотвода под строительство объекта; 

 максимально снижены уровень шумового и пылевого загрязнения в период 

строительных работ; 

 для снижения негативного воздействия от строительных машин на 

территории проектируемого объекта работы в период гнездования машин не 

предусмотрены. 

Природоохранные мероприятия направлены на нивелирование негативных 

последствий этапа строительства и контроль за состоянием зоокомпонента в период 

строительства: 

 рекультивация и организация санитарно-защитной территории; 

 осуществление постоянного контроля (биомониторинг) за состоянием 

зоокомпонента экосистем, находящихся в зоне воздействия; 

 обеспечить сохранение биотопов береговой полосы парка как мест остановки 

на отдых мигрирующих водоплавающих и приводных птиц, а также как основного 

биотопа речной выдры; 

 при очистке береговой полосы бухты Защитной от зарослей тростника 

необходимо сохранить несколько куртин этого растения общей площадью не менее 

130-150 кв.м для обеспечения эффективного размножения усатой синицы; 

 в целях сохранения локальных популяций паука-серебрянки необходимо 

сохранение всех мелких материковых водоемов на территории парка, при их очистке 

следует сохранить часть зарослей прибрежной подводной растительности, 

являющейся местообитанием этого редкого вида пауков; 

 при развеске искусственных гнездовий для птиц следует предусмотреть 12-

15 домиков для летучих мышей, в частности для водяной ночницы, которая нередко 
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сталкивается с дефицитом дневных убежищ. На территории парка необходимо 

установить несколько информационных табличек, посвященных летучим мышам, с 

информацией об особой редкости и ценности этих животных. 

Таким образом, учитывая исходное состояние животного мира с учетом 

существующего уровня антропогенной нагрузки на территории проектируемого объекта 

и выполнение мероприятий направленных на минимизацию техногенного воздействия 

в период строительства существенно сократят возможное негативное воздействие.  

11.3.3. Мероприятия по охране водных беспозвоночных при проведении 

гидротехнических работ 

Для предотвращения увеличения возможного вреда водным биологическим 

ресурсам бухты Защитная (Выборгский залив) от выполнения гидротехнических работ 

по объекту: «Комплекс усадебных домов и парковых сооружений (бывший парк 

«Монрепо») XVIII-XIX вв.». Реставрация с приспособлением под музейно-выставочные 

функции. Восстановление гидротехнических сооружений» необходимо соблюдать 

следующие требования. 

1. Гидротехнические работы должны проводиться в строгом соответствии с 

проектной документацией. 

2. Все работы и сроки их выполнения должны быть в обязательном порядке 

согласованы с Росрыболовством. 

3. Для охраны запасов весенненерестующих рыб следует соблюдать запрет на 

проведение работ в акватории и в прибрежной зоне в период нереста (от распаления 

льда и до установления летней межени), ориентировочно – с 20 апреля по 15 июня. 

Сроки запрета должны уточняться с учетом межгодовых колебаний гидрометеоусловий 

по согласованию с органами Рыбоохраны.  

4. Для охраны запасов осенне-нерестующих рыб (лососевых) следует соблюдать 

запрет на выполнение работ в акватории бухты Защитная в период их нерестовых 

миграций с 1 сентября до ледостава.  

Уточнение сроков работ должно быть выполнено по результатам мониторинга 

водных биологических ресурсов. 

5. При проведении строительных работ в пределах водоохранной зоны водоема, 

с целью снижения воздействия на почвенно-растительный покров и прибрежные 

биоценозы, предотвращения развития негативных экзогенных процессов на 

склоновых участках долин, загрязнения поверхностных и грунтовых вод, следует 

соблюдать специальный режим природопользования, определенный Водным 

кодексом Российской Федерации (ФЗ № 74), предписывающий: 

- недопустимость сбрасывания грунта в водные объекты при производстве работ 

в прибрежной зоне и на акватории объекта; 

- размещение отвалов грунта и отходов строительных материалов при 

временном складировании производить таким образом, чтобы исключить смыв их в 

водные объекты;  

- устройство твердых покрытий проездов строительной техники и автотранспорта 

для предотвращения инфильтрации загрязненной дождевой и талой воды в подземные 

горизонты; 

- размещение складов для временного хранения горюче-смазочных 

материалов, устройство и оборудование специальных площадок для заправки, 
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мойки, ремонта работающих на строительстве машин и механизмов, оборудованных 

грязеуловителями; 

- размещение временных стоянок транспортных средств на специально 

отведенных площадках за пределами водоохранных зон; 

- предусмотреть места складирования строительного мусора и отходов 

порубочной древесины с ее последующим обязательным вывозом на оборудованные 

полигоны или на переработку;  

- организация раздельного сбора и временного хранения строительных и 

бытовых отходов на специально оборудованных площадках с твердым покрытием в 

контейнерах или других емкостях с крышкой для предотвращения их попадания в 

водные объекты; своевременный вывоз бытовых и строительных отходов; 

- недопустимость захоронения производственных и бытовых отходов или их  

сжигания. 

6. После окончания строительных работ все нарушенные площади подлежат 

обязательной рекультивации.  

7. Должно быть выполнено мероприятие по устранению последствий негативного 

воздействия на водные биоресурсы (восстановительное мероприятие). 

8. При проведении запланированных работ осуществлять производственный 

экологический контроль, включающий мониторинг водных биологических ресурсов и 

среды их обитания 

Целью восстановительных мероприятий является возмещение  вреда, который 

может быть нанесен рыбным запасам акватории, планируемой хозяйственной 

деятельностью, в полном объеме (в количестве, эквивалентном в промысловом 

возврате теряемым водным биоресурсам). 

Согласно п. 57 «Методики исчисления размера вреда, причиненного водным 

биологическим ресурсам», восстановительные мероприятия должны осуществляться в 

том же водном объекте или рыбохозяйственном бассейне, в котором ожидается 

нанесение вреда водным биоресурсам в результате проведения гидротехнических 

работ при планируемой хозяйственной деятельности.  

При разработке восстановительных мероприятий следует ориентироваться на те 

виды водных биоресурсов, которые будут утрачены в результате негативного 

воздействия такой деятельности, или на более ценные и перспективные для 

искусственного воспроизводства либо добычи (вылова) виды водных биоресурсов, 

которые успешно воспроизводятся на региональных рыбоводных предприятиях.  

С учетом характера воздействия рекомендуется восстановительное 

мероприятие осуществить посредством искусственного воспроизводства водных 

биоресурсов.  

В связи с тем, что наиболее ценным видом рыб в ихтиофауне Финского залива, 

включая бухту Защитная, является атлантический лосось, в качестве мероприятия для 

компенсации вреда водным биологическим ресурсам предлагается выпуск в наиболее 

крупные реки - притоки Финского залива годовиков атлантического лосося со средней 

штучной навеской 20-25 г. 

Атлантический лосось (Salmo salar Linnaeus, 1758) – проходной вид, исконным 

местом обитания вида является бассейн северной части Атлантического, ареал 

обитания включает акватории от северного полярного круга до Португалии и от 

Исландии до южной части Гренландии. В России обитает в бассейне Балтийского 
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моря, включая восточную часть Финского залива. Лосось – крупная рыба, ее длина 

достигает 1 м, масса – от 2 до 9 кг, в Норвежских водах был выловлен экземпляр весом 

38 кг.  

Молодь лосося на ранних этапах питается зоопланктоном (мелкими 

ракообразными), по мере роста переходит на зообентосом, потребляя 

преимущественно личинок насекомых и ракообразных. Взрослая рыба – хищник, 

основу ее пищи составляют мойва, корюшка, молодь трески и другие рыбы. 

Лосось нерестится осенью, с конца сентября по декабрь. Рыбы идут в реки в 

различные сроки, и каждая река характеризуется своим временем массового захода в 

них лосося и кумжи. Во многие реки рыбы идут практически круглый год, хотя имеются 

пики весеннего, летнего или осеннего хода. Лососи бывают "яровыми" и "озимыми". На 

нерест лососи идут лишь в большие реки: Неву, Нарву, Лугу, Вуоксу, Свирь, Сясь и 

некоторые другие. Когда-то в небольшом количестве они поднимались в Волхов до 

Новгорода, возможно, нерестились и в реках, впадающих в Ильмень, например в реке 

Мста. Местами нереста служат быстрые порожистые участки рек с грунтом из 

крупнозернистого песка, гравия или мелких камней. Но бывают исключения: в Нарве, 

например, лососи откладывают икру в щели и трещины дна, сложенного из плитняка. 

Обычно же рыбы делают гнезда: самка на выбранном заранее самцом участке, 

который он охраняет от других самцов и других видов рыб, выкапывает в грунте 

неглубокую яму. Величина ее зависит от размера рыбы: у крупных особей она может 

достигать 2-3 м в длину и 1,5-2 м в ширину. Икра откладывается в несколько приемов, 

после чего родители закапывают кладку гравием или песком. Крупные самцы 

некоторое время держатся около гнезд, охраняя их. В гнезде икра относительно 

хорошо защищена от врагов. Развитие икры при низких температурах (0-6оС) протекает 

очень медленно, и лишь в конце марта или начале апреля из икры вылупляются 

личинки, которые еще около месяца будут оставаться в гнезде. Молодь продолжает 

жить в реке, пока не достигнет размера 12-15 см. 

В настоящее время в бассейне Балтийского моря воспроизводство 

атлантического лосося сохранилось на очень низком уровне, что объясняется 

длительным интенсивным антропогенным воздействием (зарегулирование рек, 

разрушение мест обитания молоди лососевых, загрязнение рек промышленными и 

бытовыми стоками, интенсивный лов в реках и море). В пределах России сохранились 

лишь 3 популяции лосося, обитающие в реках Нева, Нарова и Луга. На этих реках 

построены рыбоводные заводы, частично (на реке Луга) или полностью (на реках Нева 

и Нарва) поддерживающие воспроизводство лосося.  

Согласно данным промысловой статистики в начале 50-х годов прошлого века 

уловы лосося достигали 9,6 тонн; к настоящему времени запасы лосося подорваны и 

возобновляются в основном именно за счет искусственного воспроизводства и выпуска 

молоди в районы, пригодные для его обитания. 

Расчет ущерба растительному и животному миру представлен в разделе 9.5. 

11.3.4. Перечень мероприятий направленных для защиты подземных и 

поверхностных вод 

В период проведения строительных работ предусмотрен комплекс мероприятий, 

направленных на охрану подземных и поверхностных вод от истощения и загрязнения 

в бухте Защитная, Выборгском заливе и охрану рыбных ресурсов: 
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 строгое соблюдение технологии и сроков строительства; 

 водоснабжение площадки привозной водой; 

 сбор хозяйственно-бытовых сточных вод в герметичные емкости с 

последующим вывозом по договору специализированой организацией; 

 обеспечение водой технических плавсредств с использованием судов 

бункеровщиков специализированной организацией по договору; 

 сбор хозяйственно-бытовых и льяльных вод с судов с использованием судов 

сборщиков специализированной организацией по договору; 

 сбор и своевременный вывоз строительных отходов лицензируемыми 

организациями;  

 применение технически исправной строительной техники на береговой 

территории  и технически исправных плавсредств на акватории; 

 информировать уполномоченные исполнительные органы государственной 

власти и органы местного самоуправления об авариях и иных чрезвычайных 

ситуациях на водных объектах; 

 своевременно осуществлять мероприятия по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на водных объектах; 

 выполнять мероприятия, исключающие попадание ГСМ в водные объекты от 

строительных машин и механизмов (заправка автозаправщиками, применение 

инвентарных поддонов и т.д.); 

 проводить регулярные наблюдения за водными объектами и их 

водоохранными зонами, а также представлять результаты регулярных 

наблюдений в уполномоченный Правительством Российской Федерации 

федеральный орган исполнительной власти; 

 движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных 

транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на 

дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 

 техническое обслуживание автотранспорта и строительной техники на 

существующих производственных база подрядчика; 

 использование системы оборотного водоснабжения при мойке колес. 

 вынос за пределы береговой защитной полосы складов строительных 

материалов; 

Устройство твердого покрытия с гидроизоляцией на производственной 

территории и организованное отведение поверхностных сточных вод обеспечивает 

защиту верхнего водоносного горизонта, питающегося за счет инфильтрации 

атмосферных осадков. 

На период строительства разработана и согласована с НЛБВУ программа 

регулярных наблюдений за водным объектом (Приложение П-3). 

Разгрузка грунта в подводный отвал происходит через открывающиеся створки 

шаланд.  

В связи со значительной зависимостью загрязненности поверхностного стока от 

санитарного состояния водосборных площадей и воздушного бассейна при 

проектировании систем дождевой канализации (предусматривается отдельным 

разделом проекта (см. шифр CHLW2-3(d)-M –ПЗУ 3 Книга 3) необходимо 

предусматривать организационно - технические мероприятия по сокращению 

количества выносимых примесей: 
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- организацию регулярной уборки территорий; 

- проведение своевременного ремонта дорожных покрытий; 

- ограждение зон озеленения бордюрами, исключающими смыв грунта во время 

ливневых дождей на дорожные покрытия; 

- ограждение строительных площадок с упорядочением отвода дождевых и 

талых вод. 

Принятые технические решения и природоохранные мероприятия, позволят 

свести к минимуму загрязнение водных ресурсов в период строительства. 
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12. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТА НА СОЦИАЛЬНУЮ И 

ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СРЕДУ 

Реализация намеченной хозяйственной деятельности будет иметь в основном 

положительные последствия. Строительство и дальнейшая эксплуатация 

гидротехнических сооружений положительно повлияет на рекреационную зону парка 

Монрепо и привлечет поток российских и иностранных туристов, что в свою очередь 

благоприятно скажется на экономическом развитии города Выборга. Увеличатся 

налоговые поступления в федеральный и местный бюджеты. 
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13. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТА ПРИ АВАРИЙНЫХ 

СИТУАЦИЯХ 

13.1. Оценка воздействия при возникновения возможных аварийных 
ситуаций  

Причинами возникновения аварийных ситуаций на объекте строительства могут 

быть нарушения в технологических процессах, технические ошибки обслуживающего 

персонала на плавсредствах, нарушение правил противопожарной безопасности, 

стихийные бедствия и т.д. 

Для предупреждения аварийных ситуаций предусмотрен ряд мероприятий: 

− соблюдать технологический режим работы и обслуживания емкостей для 

сбора сточных вод со строительной площадки; 

− периодически проверять герметичность емкостей и резервуаров; 

− заправка судов предусмотрена у причалов на территории порта;  

− проводить своевременный ремонт оборудования; 

− выполнять мероприятия, исключающие попадание ГСМ в водные объекты от 

строительных машин и механизмов (заправка автозаправщиками, 

применение инвентарных поддонов и т.д.); 

Проведение производственного экологического контроля во время работ, 

включающего в себя: 

− проверку соблюдения технологии производства работ; 

− проверку участков производства работ, мест временного хранения отходов, 

строительного городка и т.д.; 

− контроль работы техники в период простоя, перерыва, стоянки; 

позволит минимизировать возникновение аварийных ситуаций. 

В случае возникновения аварийных ситуаций принять срочные меры по 

локализации аварийной ситуации, предотвращению ее дальнейшего развития. Всю 

информацию о месте ЧС передать представителям контролирующих природоохранных 

органов (Росприроднадзора, Росрыболовства), входящих в состав комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности.  

При соблюдении проектных решений вероятность возникновения аварийной 

ситуации на проектируемом объекте сведена к минимуму. 

13.2. Мероприятия по предотвращению и предупреждению ЧС(Н)  

На объекте планируется организовать производственный контроль соблюдений 

требований промышленной безопасности, согласно действующим нормативным 

документам РФ. 

Подрядная организация, привлекаемая к производству работ должна 

проводиться постоянные работы по повышению квалификации собственного 

персонала, проводится аттестация персонала на знание требований и норм в области 

промышленной безопасности. 

Предотвращение разлива нефтепродуктов предусматривается «Судовыми 

планами действий в чрезвычайных ситуациях, связанных с загрязнением нефтью» 
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судов-бункеровщиков и соответствующими инструкциями по эксплуатации 

нефтеналивного оборудования. 

Мероприятиями для предупреждения таких событий с указанной вероятностью 

возникновения являются: 

- введение зон навигационного контроля и ограничений скорости движения 

вокруг района проведения строительных работ; 

- разработка регламентов для операций подхода, швартовки, стыковки, погрузки, 

расстыковки; 

- оборудование морских судов согласованными средствами связи и 

навигационного обеспечения; 

Задачи предупреждения развития и локализации аварийных разливов нефти 

осуществляется в рамках объектового (судового) и регионального планов ЛАРН. 

Судовой план чрезвычайных мер по борьбе с загрязнением нефтью каждого 

судна, участвующего в процессе строительства разрабатывается в соответствии с 

требованиями Конвенции МАРПОЛ 73/78: 

- Правилом 26 Приложения I к Конвенции; 

- Руководство по разработке судовых планов чрезвычайных мер по борьбе с 

загрязнением нефтью (IMO, 1994). 

Судовой план определяет: 

- процедуры оповещения в случае инцидента, вызывающего загрязнение 

нефтью, в соответствии со Статьей 8 Конвенции; 

- перечень организаций и лиц, с которыми должна быть установлена связь; 

- действия, которые должны быть предприняты для ограничения или 

регулирования сброса нефти при аварийных ситуациях; 

- процедуры и пункты связи на судне для координации действий на борту судна с 

национальными и местными властями по борьбе с загрязнением. 

Региональный план ЛАРН разрабатывается в соответствии с требованиями 

следующих нормативных документов: 

- Основные требования к разработке планов по предупреждению и ликвидации 

аварийных разливов нефти и нефтепродуктов (утверждены Постановлением 

Правительства РФ от 21.08.2000 г. № 613, редакция от 15.04.02 г.); 

- Правила организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов 

нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации (утверждены 

Постановлением Правительства РФ от 15.04.02 г. № 240); 

- Положения Требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на 

потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения (утверждены приказом 

МЧС России от 28.02.03 г. №105). 

План ЛАРН согласуется и утверждается в установленном порядке и содержит 

комплекс организационно-технических мероприятий по созданию, обеспечению 

готовности и действиям сил и средств ЛАРН для выполнения следующих операций: 

- обнаружение и контроль состояния аварийного разлива нефти; 

- оповещение органов государственного управления и населения; 

- локализация разлива нефти; 

- защита береговых линий от нефтяных загрязнений; 

- сбор нефти с поверхности водного объекта; 

- очистка загрязненных участков береговых линий; 
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- передача собранной нефти и отходов для утилизации 

Сведение к минимуму вероятности разлива и обеспечение успешного 

проведения работ по ликвидации разливов нефтепродуктов обуславливается: 

- созданием надежной системы контроля проведения технологических операций 

и проведением профилактических мероприятий; 

- реализацией Плана ЛРН на арендованных (привлекаемых) плавсредствах; 

- строгим исполнением указаний и требований надзорных служб Выборгского 

района и Ленинградской области; 

- проведением профилактических мероприятий, направленных на поддержание 

постоянной готовности АСФ; 

- введение зон навигационного контроля и ограничений скорости движения 

вокруг района проведения строительных работ; 

В зоне своей ответственности выполняется целый ряд мероприятий для 

снижения вероятности риска и ущерба при разливе нефтепродуктов, а также 

выполнения задач направленных на предупреждение разливов нефтепродуктов и их 

локализацию. 

Основными мероприятиями по ликвидации последствий аварийных ситуаций при 

строительстве является локализация и ликвидация аварийных разливов 

нефтепродуктов, которые предусматривают выполнение многофункционального 

комплекса задач, реализацию различных методов и использование технических 

средств. Независимо от характера аварийного разлива нефтепродуктов (ННП), первые 

меры по его ликвидации должны быть направлены на локализацию пятен во избежание 

распространения дальнейшего загрязнения новых участков и уменьшения площади 

загрязнения. 

Основными средствами локализации разливов нефтепродуктов (ННП) в 

акваториях являются боновые заграждения. Их предназначением является 

предотвращение растекания ННП на водной поверхности, уменьшение концентрации 

для облегчения процесса уборки, а также отвод (траление) ННП от наиболее 

экологически уязвимых районов. 

Боновые заграждения могут быть следующих типов: 

- самонадувные - для быстрого разворачивания в акваториях;  

- тяжелые надувные - для ограждения танкера у терминала;  

- отклоняющие - для защиты берега, ограждений ННП;  

- несгораемые - для сжигания ННП на воде; сорбционные - для одновременного 

сорбирования ННП.  

Все типы боновых заграждений состоят из следующих основных элементов: 

- поплавка, обеспечивающего плавучесть бона; 

- надводной части, препятствующей перехлестыванию нефтяной пленки через 

боны (поплавок и надводная часть иногда совмещены); 

- подводной части (юбки), препятствующей уносу ННП под боны; 

- груза (балласта), обеспечивающего вертикальное положение бонов 

относительно поверхности воды; 

- элемента продольного натяжения (тягового троса), позволяющего бонам при 

наличии ветра, волн и течения сохранять конфигурацию и осуществлять буксировку 

бонов на воде; 

- соединительных узлов, обеспечивающих сборку бонов из отдельных секций; 
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- устройств для буксировки бонов и крепления их к якорям и буям. 

Существует несколько методов ликвидации разлива ННП:  

- механический, термический, физико-химический и биологический. 

Одним из главных методов ликвидации разлива ННП является механический 

сбор нефти. Наибольшая эффективность его достигается в первые часы после 

разлива. Это связано с тем, что толщина слоя ННП остается еще достаточно большой. 

Термический метод, основанный на выжигании слоя ННП, применяется при 

достаточной толщине слоя и непосредственно после загрязнения, до образования 

эмульсий с водой. Этот метод, как правило, применяется в сочетании с другими 

методами ликвидации разлива. 

Физико-химический метод с использованием диспергентов и сорбентов 

рассматривается как эффективный в тех случаях, когда механический сбор ННП 

невозможен, например, при малой толщине пленки, или когда вылившиеся ННП 

представляют реальную угрозу наиболее экологически уязвимым районам. 

Биологический метод используется после применения механического и физико- 

химического методов при толщине пленки не менее 0,1 мм. 

При выборе метода ликвидации разлива ННП нужно исходить из следующих 

принципов: 

- все работы должны быть проведены в кратчайшие сроки; 

- проведение операции по ликвидации разлива ННП не должно нанести больший 

экологический ущерб, чем сам аварийный разлив. 

Для очистки акваторий и ликвидации разливов ННП используются 

нефтесборщики, мусоросборщики и нефтемусоросборщики с различными 

комбинациями устройств для сбора ННП и мусора. 

Нефтесборные устройства, или скиммеры, предназначены для сбора ННП 

непосредственно с поверхности воды. В зависимости от типа и количества вылившихся 

нефтепродуктов, погодных условий применяются различные типы скиммеров как по 

конструктивному исполнению, так и по принципу действия. 

По способу передвижения или крепления нефтесборные устройства 

подразделяются на самоходные; устанавливаемые стационарно; буксируемые и 

переносные на различных плавательных средствах. По принципу действия - на 

пороговые, олеофильные, вакуумные и гидродинамические. 

Пороговые скиммеры отличаются простотой и эксплуатационной надежностью, 

основаны на явлении протекания поверхностного слоя жидкости через преграду (порог) 

в емкость с более низким уровнем. Более низкий уровень до порога достигается 

откачкой различными способами жидкости из емкости. 

Олеофильные скиммеры отличаются незначительным количеством собираемой 

совместно с ННП воды, малой чувствительностью к сорту ННП и возможностью сбора 

ННП на мелководье, в затонах, прудах при наличии густых водорослей и т.п. Принцип 

действия данных скиммеров основан на способности некоторых материалов 

подвергать нефтепродукты налипанию. 

Вакуумные скиммеры отличаются малой массой и сравнительно малыми 

габаритами, благодаря чему легко транспортируются в удаленные районы. Однако они 

не имеют в своем составе откачивающих насосов и требуют для работы береговых или 

судовых вакуумирующих средств. 
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Большинство этих скиммеров по принципу действия являются также 

пороговыми. Гидродинамические скиммеры основаны на использовании центробежных 

сил для разделения жидкости различной плотности - воды и ННП. К этой группе 

скиммеров также условно можно отнести устройство, использующее в качестве 

привода отдельных узлов рабочую воду, подаваемую под давлением гидротурбинам, 

вращающим нефтеоткачивающие насосы и насосы понижения уровня за порогом, либо 

гидроэжекторам, осуществляющим вакуумирование отдельных полостей. Как правило, 

в этих нефтесборных устройствах также используются узлы порогового типа. 

В реальных условиях, по мере уменьшения толщины пленки, связанной с 

естественной трансформацией под действием внешних условий и по мере сбора ННП, 

резко снижается производительность ликвидации разлива ННП. Также на 

производительность влияют неблагоприятные внешние условия. Поэтому для 

реальных условий ведения ликвидации аварийного разлива производительность, 

например, порогового скиммера нужно принимать равной 10-15% производительности 

насоса. 

Нефтесборные системы предназначены для сбора ННП с поверхности акавтории 

во время движения нефтесборных судов, то есть на ходу. Эти системы представляют 

собой комбинацию различных боновых заграждений и нефтесборных устройств, 

которые применяются также и в стационарных условиях (на якорях) при ликвидации 

локальных аварийных разливов с морских буровых или потерпевших бедствие 

танкеров. 

По конструктивному исполнению нефтесборные системы делятся на 

буксируемые и навесные. 

Буксируемые нефтесборные системы для работы в составе ордера требуют 

привлечения таких судов, как: 

буксиры с хорошей управляемостью при малых скоростях; 

вспомогательные суда для обеспечения работы нефтесборных устройств 

(доставка, развертывание, подача необходимых видов энергии); 

суда для приема и накопления собранных ННП и их доставки. 

Навесные нефтесборные системы навешиваются на один или два борта судна. 

При этом к судну предъявляются следующие требования, необходимые для работы с 

буксируемыми системами: 

хорошее маневрирование и управляемость на скорости 0,3-1,0 м/с; 

развертывание и энергообеспечение элементов нефтесборной навесной 

системы в процессе работы; 

накопление собираемых ННП в значительных количествах. 

К специализированным судам для ликвидации аварийных разливов ННП 

относятся суда, предназначенные для проведения отдельных этапов или всего 

комплекса мероприятий по ликвидации разлива ННП на водоемах. По 

функциональному назначению их можно разделить на следующие типы: 

нефтесборщики - самоходные суда, осуществляющие самостоятельный сбор 

ННП на акватории; 

бонопостановщики - скоростные самоходные суда, обеспечивающие доставку в 

район разлива ННП боновых заграждений и их установку; 
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универсальные - самоходные суда, способные обеспечить большую часть этапов 

ликвидации аварийных разливов ННП самостоятельно, без дополнительных 

плавтехсредств. 

Диспергенты и сорбенты. Как говорилось выше, в основе физико-химического 

метода ликвидации разливов ННП лежит использование диспергентов и сорбентов. 

Диспергенты представляют собой специальные химические вещества и 

применяются для активизации естественного рассеивания ННП с целью облегчить их 

удаление с поверхности воды раньше, чем разлив достигнет более экологически 

уязвимого района. 

Для локализации разливов ННП обосновано применение и различных 

порошкообразных, тканевых или боновых сорбирующих материалов. Сорбенты при 

взаимодействии с водной поверхностью начинают немедленно впитывать ННП, 

максимальное насыщение достигается в период первых десяти секунд (если 

нефтепродукты имеют среднюю плотность), после чего образуются комья материала, 

насыщенного ННП. 

Биоремедитация - это технология очистки почвы и воды от нефтепродуктов, в 

основе которой лежит использование специальных, углеводородоокисляющих 

микроорганизмов или биохимических препаратов. 

Число микроорганизмов, способных ассимилировать углеводороды, 

относительно невелико. В первую очередь это бактерии, в основном представители 

рода Pseudomonas, а также определенные виды грибков и дрожжей. В большинстве 

случаев все эти микроорганизмы являются строгими аэробами. 

Наиболее эффективно разложение ННП происходит в первый день их 

взаимодействия с микроорганизмами. При температуре воды 15-25°С и достаточной 

насыщенности кислородом микроорганизмы могут окислять ННП со скоростью до 2 

г/м2 водной поверхности в день. Однако при низких температурах бактериальное 

окисление происходит медленно, и нефтепродукты могут оставаться в водоемах 

длительное время - до 50 лет. 

Каждая чрезвычайная ситуация, обусловленная аварийным разливом нефти и 

нефтепродуктов, отличается определенной спецификой. Многофакторность системы 

«нефть-окружающая среда» зачастую затрудняет принятие оптимального решения по 

ликвидации аварийного разлива. Тем не менее, анализируя способы борьбы с 

последствиями разливов и их результативность применительно к конкретным 

условиям, разработана эффективная система мероприятий, позволяющая в 

кратчайшие сроки ликвидировать последствия аварийных разливов нефтепродуктов, и 

свести к минимуму экологический ущерб. 

Мероприятия по производственному экологическому контролю и мониторингу на 

случай возникновения аварийных ситуаций в период строительства так же 

предусматривают периодичность контроля - ежемесячно с момента наступления 

чрезвычайной ситуации в месте разлива нефти до момента полного устранения 

нефтяного пятна по следующим показателям: 

БПК 5 (полн). 

Взвешенные вещества 

Сухой остаток 

Нефтепродукты  

ХПК  
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Азот общий 

Азот аммонийный 

Азот нитритный 

Азот нитратный 

Фосфор фосфатов 

Фосфор общий 

Сульфаты 

Хлориды 

Железо общее  

Железо общее (раствор.) 

Медь  

Никель 

Цинк 

Натрий  

Марганец 

фенолы 

Водородный показатель рН 

Кислород растворенный 

Температура 

Пробоотборное устройство - ручной емкостной пробоотборник из пластмассы. 
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14. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

МОНИТОРИНГА 

Мониторинг окружающей среды (экологический мониторинг), в соответствии с ФЗ 

«Об охране окружающей среды» - комплексная система наблюдений за состоянием 

окружающей среды, оценки и прогноза изменений состояния окружающей среды под 

воздействием антропогенных факторов. 

Экологический мониторинг осуществляется в следующих целях: 

- наблюдения за состоянием окружающей среды, в том числе за состоянием 

окружающей среды в районах расположения источников антропогенного воздействия и 

воздействием этих источников на окружающую среду; 

- оценки и прогноза изменений состояния окружающей среды под 

воздействием природных и антропогенных факторов; 

- обеспечения потребностей юридических и физических лиц, органов 

государственного контроля (надзора) в достоверной информации о состоянии 

окружающей среды и ее изменениях, необходимой для предотвращения и (или) 

уменьшения неблагоприятных последствий таких изменений. 

Применительно к намечаемой деятельности задачами экологического 

мониторинга являются: 

- своевременное выявление источников и очагов нарушения, загрязнения и 

деградации окружающей природной среды при проведении подготовительных, 

строительных работ и эксплуатации проектируемых объектов; 

- оценка выявленных изменений окружающей среды и прогноз возможных 

неблагоприятных последствий; 

- проверка выполнения требований законодательных актов, нормативных и 

других документов, предъявляемых к состоянию природных объектов. 

В качестве основных направлений мониторинга на территории, прилегающей к 

участку работ, целесообразно выделить: 

- мониторинг земель и почвенного покрова. В связи со спецификой 

прогнозируемого негативного воздействия от проектируемого объекта, рекомендуется 

проводить контроль состояния прилегающих земель на предмет захламления 

территории, возникновения стихийных несанкционированных свалок бытовых отходов, 

сброса на рельеф сточных вод – в период строительства и после окончания 

строительства раз в полгода; 

- мониторинг водной среды и соблюдения режима водоохранных зон.  

Экологический мониторинг в период строительства 

В соответствии с рекомендациями и требованиями СНиП 11-102-97, других 

нормативных документов в процессе проведения строительных работ предусмотрен 

инструментальных контроль качества окружающей среды. Основными целями 

проведения такого мониторинга являются: контроль уровня воздействия на 

окружающую среду при строительных работах, снижение степени неопределенности 

расчетных, прогнозных оценок изменения состояния окружающей среды и при 

необходимости, корректировка намечаемых проектом природоохранных мероприятий. 

Экологический контроль производится специализированными организациями и 

лабораториями, имеющими соответствующую аккредитацию. 
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14.1.1.  Мониторинг состояния атмосферного воздуха 

Мониторинг атмосферного воздуха предназначен для определения степени 

воздействия строящегося объекта на состояние атмосферного воздуха и определения 

его соответствия установленным гигиеническим нормативам (предельно допустимым 

концентрациям, ориентировочным безопасным уровням воздействия, допустимым 

уровням) в соответствии с требованиями СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение 

производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 

2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного 

воздуха населенных мест». 

В период строительства мониторинг атмосферного воздуха осуществляется на 

маршрутных и стационарных постах наблюдения (в соответствии с ГОСТ 17.2.3.01-86 

«Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных 

пунктов», РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы») в 

населенных пунктах, расположенных в непосредственной близости к строительству.  

В рамках ПЭК при проведении реставрационных работ будет установлено три 

маршрутных поста (станция отбора проб), которые будут располагаться на границе 

ближайшей жилой застройки Та 3, Та 2 (ул. Окружная, ул. Ардышева), в максимальной 

близости к участкам проведения работ и непосредственно на территории парка Та1. 

Ориентировочное расположение станции отбора проб атмосферного воздуха 

показано в Приложении М. Точное расположение станции отбора проб атмосферного 

воздуха будет определено в ходе выполнения первой съемки ПЭК. 

Во время проведения работ уровень загрязнения атмосферного воздуха будет 

определяться методом эпизодического обследования на маршрутных постах 

наблюдения по неполной программе (в соответствии с ГОСТ 17.2.3.01-86 «Охрана 

природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов», РД 

52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы»). В связи с тем, что 

реставрационные работы осуществляются с 8.00 до 23.00, то наблюдения на 

маршрутном посте будут осуществляться со смещением всех сроков наблюдения на 

один час в течении 3-х дней за один этап в 8, 14 и 20 ч местного декретного времени. 

Необходимо отметить тот факт, что так как проектными решениями предусмотрен 

запрет на проведение реставрационных работ в период НМУ, то соответственно в это 

время наблюдения на маршрутной посте не осуществляются.   

Перечень наблюдаемых параметров в период проведения реставрационных 

работ определяется на основании данных расчета концентраций вредных 

(загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При проведении 

мониторинга в период осуществления ремонтных работ в атмосферном воздухе 

контролируются следующие параметры: 

 концентрации вредных (загрязняющих) веществ (диоксид азота, диоксид 

серы); 

 метеорологические параметры (температура, влажность, скорость и 

направление ветра, атмосферное давление). 

В рамках ПЭК за состоянием атмосферного воздуха планируется выполнить 

ежеквартальный отбор проб  для проведения химико-аналитических исследований. 

Измерения концентраций 3В проводятся на высоте 1,5-3,5 м от поверхности земли, на 

уровне органов дыхания. Регистрируемые концентрации приводятся к 20-ти минутному 
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интервалу. Отбор проб атмосферного воздуха и их анализ, осуществляется 

специализированным пробоотборным оборудованием и измерительными приборами, 

имеющим эксплуатационную документацию и прошедшим (в случае необходимости) 

государственную поверку. 

Все лабораторные химико-аналитические исследования будут проводиться в 

испытательных лабораториях и центрах, имеющих соответствующую область 

аккредитации. 

 

14.1.2. Мониторинг состояния почв  

Мониторинг почвенного покрова осуществляется с целью оценки загрязнения 

почвы в ходе строительства, а также с целью оценки степени восстановления 

плодородного слоя почвы после окончания строительных работ (согласно ГОСТ 

17.4.3.04-85 «Охрана природы. Почвы. Общие требования к контролю и охране от 

загрязнения», СанПиН 2.1.7.1287-03 «Почва. Очистка населенных мест, бытовые и 

промышленные отходы, санитарная охрана почвы. Санитарно-эпидемиологические 

требования к качеству почвы»). 

Мониторинг почвенного покрова в период строительства проводится на 

контрольных площадках в пределах зоны потенциального воздействия действующих 

источников загрязнения (в местах организованной стоянки строительной техники, в 

местах временного хранения отходов) по программе утвержденной БВУ в следующих 

точках (Приложение М CHLW2-3(d)-M-ООС2 книга 2 часть 2). 

Точки контроля за состоянием почв представлены в таблице 11.1.2.1. 

Таблица 11.1.2.1. Точки контроля состояния почв 

№ 
п.п. 

Краткое 
описани
е пункта 
(точки) 

контрол
я 

Слой 
отбора, 

см 

Расстояни
е от 

береговой 
линии, м 

Количес
тво 

парамет
ров 

контрол
я 

Вид 
пробы 

Проотборное 
устройство 

Периодичност
ь контроля 

1. Тп.1-Тп3.  
в 

границах 
ПЗП 

0-0,2-
0,2-1,0 

5-10 10 объединенная 

Лопата, 
нож 

почвенный, 
шпатель 

через 10 дней 
после 

завершения 
строительства 

Контролируемые  параметры почв: 

- Водородный показатель, рН 

- Нефтепродукты 

- 3,4 бен(а)пирен (валовое содержание) 

- Медь (подвижная форма) 

- Цинк (подвижная форма) 

- Ртуть (валовое содержание) 

- Свинец (подвижная форма) 

- Кадмий (валовое содержание) 

- Мышьяк (валовое содержание) 

- Никель 

Точное расположение станции отбора проб почв будет определено в ходе 

выполнения первой съемки ПЭК. 

До начала строительства были отобраны пробы почв, для оценки фонового 

содержания загрязняющих веществ. Почвы проверялись на содержание тяжелых 
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металлов, мышьяка, нефтепродуктов и бенз/а/пирена, микробиологических и 

радиационных показателей. 

Отбор проб на контрольных площадках организуется методом конверта согласно 

ГОСТ 17.4.3.01-83 «Почвы. Общие требования к отбору проб». Пробоотбор 

производится с площадки радиусом не менее 10 м. Для оценки качества почв 

используются только объединенные пробы, формирующиеся из точечных проб равного 

объема. Глубина отбора проб 0,0 – 0,2 м. 

Выбор наблюдаемых параметров осуществляется согласно требованиям 

соответствующих нормативно-правовых документов (СанПиН 2.1.7.1287-03 «Почва. 

Очистка населенных мест, бытовые и промышленные отходы, санитарная охрана 

почвы. Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы», ГОСТ 17.4.3.02-

85 «Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при 

производстве земляных работ»), а также исходя из данных о типах воздействия на 

почвенный покров. 

14.1.3. Мониторинг уровней физического воздействия 

Мониторинг физических воздействий проводится в пределах зоны 

потенциального воздействия действующих источников шума, в ближайших населенных 

пунктах и местах постоянного пребывания людей. 

Данный вид мониторинга включает в себя инструментальные измерения 

эквивалентных и максимальных уровней шума в период проведения реставрационных 

работ. Измерения будут проводиться на границе жилой застройки, расположенной 

наиболее близко к строительным площадкам (ул. Окружная, ул. Ардышева) и на 

территории непосредственно парка . Расположение станции замеров уровней шума 

представлено в Приложении М 

Измерения уровня звука проводятся в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

− ГОСТ 12.1.003-83 (1991) ССБТ. Шум. Общие требования безопасности; 

− ГОСТ 23337-78 (1984) Шум. Методы измерения шума на селитебной 

территории и в помещениях жилых и общественных зданий;  

− СНиП 23-03-2003 (2004) Защита от шума; 

− СН 2.2.4./2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых и 

общественных зданий и на территории жилой застройки»; 

− МУК 4.3.2194-07 «Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в 

жилых и общественных зданиях и помещениях». 

Фиксируются значения эквивалентных LAэкв. (дБА) и максимальных LAмах (дБА) 

уровней звука. 

Также фиксируются значения эквивалентных уровней звукового давления (дБ) в 

октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 126; 250; 500; 1000; 

2000; 4000; 8000 Гц.  

Измерения уровней инфразвука выполняются в соответствии с СН 

2.2.4./2.1.8.583-96 «Инфразвук на рабочих местах, в помещениях жилых и 

общественных зданий и на территории жилой застройки». 

Измерения уровней инфразвука выполняются в дневное время суток.   
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Измерения уровней инфразвука (дБ) произведены в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами 2, 4, 8, 16 Гц, кроме того, измеряется 

эквивалентный общий уровень звукового давления по шкале шумомера «Lin». 

Контролируемыми параметрами шумового воздействия в соответствии с СН 

2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных 

зданий и на территории жилой застройки» являются: 

- эквивалентный (по энергии) уровень звукового давления импульсного шума; 

- максимальный уровень звукового давления импульсного шума. 

При проведении измерения шума аппаратура не должна подвергаться 

воздействию вибрации, магнитных и электрических полей, радиоактивного излучения и 

других неблагоприятных факторов, влияющих на результаты измерения. 

Во время измерения шума необходимо фиксировать: погодные условия, 

направление и скорость ветра, наличие облаков и осадков 

Измерение шума не должно проводиться во время выпадения атмосферных 

осадков и при скорости ветра более 5 м/с. При скорости ветра свыше 1 до 5 м/с 

следует применять экран для защиты измерительного микрофона от ветра. 

На территории реставрируемого объекта планируется выполнять 

ежеквартальные измерения уровней вредных физических воздействий.  

Оценка вредных физических воздействий осуществляется по средствам 

выполнения пяти съемок во время проведения работ (ежеквартально).  

Станции замеров уровней вредных физических воздействий выбираются в 

зависимости от места проведения реставрационных работ. При проведение работ на 

объекте реставрации гидротехнических сооружений, замеры выполняются на 

следующих станциях Тш1, 2, 3. В ходе одной съемки на каждой станции проводится 3 

замера днем и 2 замера ночью (при условии проведения работ в ночное время) в 

соответствии ГОСТ Р 53187-2008 "Акустика. Шумовой мониторинг городских 

территорий".  

Продолжительность каждого измерения должна составлять не менее 30 мин. 

В рамках ПЭК при проведении ремонтных работ будут установлены станции 

измерения уровней физических (шумовых) воздействий, которые будет располагаться 

на границе ближайшей жилой застройки (ул. Окружная, ул. Ардышева), в 

максимальной близости к участкам проведения работ, а также в местах постоянного 

пребывания людей на территории парка. 

14.1.4. Мониторинг образования и безопасного обращения с отходами  

На период проведения реставрационных работ предусматривается проведение 

экологического контроля за сбором и транспортировкой отходов. 
Производственный экологический контроль (мониторинг) образования и безопасного обращения с 

отходами проводится ежемесячно в период проведения работ и включает в себя проверку выполнения ряда 

мероприятий, а именно: 

- наличие металлических поддонов для сбора нефтепродуктов в стационарных машинах и 

механизмах, работающих на двигателях внутреннего сгорания; 

- исключение складирования отходов вне мест временного накопления, осуществление 

периодического визуального контроля за состоянием отходов и своевременностью их 

вывоза; 

- ведение документации по учету движения отходов; 

- проверка соблюдения нормативов, норм и правил обращения с отходами производства и 

потребления и экологических ограничений на природопользование 

http://www.znaytovar.ru/gost/2/GOST_2434680_Vibraciya_Terminy.html
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- наличие договоров на транспортировку, размещение, использование отходов, а также лицензии на 

выполнение работ и др. 

Перечень контролируемых мероприятий при функционировании мобильных 

туалетных кабин: 

- контроль требований к местам размещения биотуалетов; 

- контроль за своевременным обслуживание биотуалетов; 

- контроль мероприятий по своевременной транспортировке и передаче жидких 

бытовых отходов (ЖБО). 
В ходе проверок ПЭК плавучей техники контролю подлежат: 

- правильность, полнота и своевременность ведения судовой документации в части выполнения 

природоохранных мероприятий на судах; 

- своевременность и полнота сдачи на специальное судно мусора, льяльных и фекальных вод, 

отработанных нефтепродуктов и иных отходов; 

Экологический контроль должен осуществляться сотрудниками строительных 

организаций, ответственными за состояние окружающей среды. 

Необходимо выполнять ежеквартальные расчеты платы за негативное 

воздействие на окружающую среду, и предоставлять результаты расчетов в 

территориальный орган Росприроднадзора до 20 числа первого месяца следующего 

квартала. Осуществлять своевременный экологический платеж. 

14.1.5. Мониторинг состояния водного объекта  

Наблюдение за состоянием водного объекта включает гидрохимические, 

гидрологические, гидробиологические наблюдения. 

Программой мониторинга состояния водных биологических ресурсов и среды их 
обитания (Приложение П-1. Часть 1) на период строительства объекта «Комплекс 
усадебных домов и парковых сооружений (бывший парк «Монрепо») XVIII-XIX вв.». 
реставрация с приспособлением под музейно-выставочные функции, восстановление 
гидротехнических сооружений предусмотрены порядок проведения 
рыбохозяйственного мониторинга. 

Предлагается следующее: 

1. Учитывая, что наиболее интенсивное негативное воздействие на водные 

биоресурсы будет оказано при дноуглубительных работах и сбросе грунта в подводный 

отвал, наблюдения проводятся в двух районах бухты Защитная: в районе проведения 

дноуглубительных работ и на акватории подводного отвала.  

Точное расположение координат станций отбора проб будет установлено в 

период первых наблюдений ПЭК. 

2. С учетом длительности работ (два месяца в один вегетационный сезон), в 

период открытой воды выполняются три гидробиологические и ихтиологические 

съемки: до начала работ (не более, чем за 10 суток), в период производства работ, 

после окончания работ (в течение первого месяца). 

Конкретные сроки съемок определяются в зависимости от графика производства 

гидротехнических работ. 

3. Наблюдения проводятся за следующими компонентами биоты: 

- фитопланктон для оценки трофности водоема и ее изменений под действием 

техногенных факторов; 

- зоопланктон - как кормовая база ранней молоди рыб и рыб-планктофагов; 

- зообентос - как кормовая база рыб-бентофагов; 

-  ихтиофауна – для оценки состояния водных биоресурсов. 
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3. В процессе  исследований определяется: 

а)  видовое разнообразие организмов, формирующих биоту; 

б) структурно-функциональные  показатели сообществ: 

    - встречаемость видов; 

    - численность и биомасса сообществ гидробионтов. 

4. Материалы подвергаются компьютерной обработке по целевой программе и 

сводятся в таблицы количественных и структурных показателей по всем 

составляющим элементам биоты водного объекта. 

Ориентировочное расположение станций наблюдения,  показано в Приложение 

М: Подробное описание постов мониторинга по отбору ихтиологического материала, и 

отдельных компонентов биоты представлено в Приложении П-1 (Программа 

производственного экологического контроля (мониторинга) за влиянием на состояние 

водных биологических ресурсов и среды их обитания строительства объекта «комплекс 

усадебных домов и парковых сооружений (бывший парк «монрепо») xviii-xix вв.». 

реставрация с приспособлением под музейно-выставочные функции. восстановление 

гидротехнических сооружений», приложение В CHLW2-3(d)-M-ООС2 книга 2 часть 2) .  

- в районе проведения дноуглубительных работ (участки бухты Защитная,  

протоки Мариентурм,  дамбы Розенталь,  в районе о. Людвигштайн, паромной 

переправы и Земляной дамбы) – 4 станций Тих1; Тих2; Тих3; Тих4(с учетом места 

работ в период съемки),  

- в районе подводной отвала грунта – 2 станции Тгб1; Тгб2.  

На каждой гидробиологической станции отбираются пробы на определение 

содержания фотосинтетических пигментов, фитопланктона, зоопланктона и 

зообентоса. 

Для исследования условий обитания гидробионтов одновременно с отбором 

гидробиологических проб на каждой станции измеряются глубина, температура воды, 

прозрачность (по диску Секки).  

Для контроля качества поверхностных (природных) вод и донных грунтов 

(отложений) в районе строительства объекта определено 20 пунктов отбора проб 

(станции) наблюдении. 

В отношении наблюдений за загрязнением (качеством) воды требования 

сформулированы в ГОСТ 17.1.3.07-82 «Охрана природы. Гидросфера. Правила 

контроля качества водоемов и водотоков», где указывается, что пункты наблюдений 

(контроля) подразделяют на четыре категории. При этом категорию выбирают с учетом 

расположения и мощности источников загрязнения, состава, концентрации и форм 

загрязняющих веществ, физико-географических и региональных особенностей. 

Расположение точек отбора проб представлено в Приложении М, в ходе 

выполнения первых съемок может определиться более точное место расположения 

станций. 

Сведения о точках отбора проб поверхностных (природных) вод: 

№ 
п/ п 
/ 

Краткое описание 
пункта (точки) 
контроля 

Ориентировочные 
координат. 
(географич) 
С.ш./ВД., 
расстояние 
от 
устья 
(км) 

Расстояние 
от берега, 
м 

Глубин
а 
отбора. 
м 

Кол-во 
параме
тров 
контрол
я 

Категори
я вод 

Вид 
пробы 

Пробоот
б. 
устройст
во 

Периодичность 
контроля 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1.Восстановлени         
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е пирсов 

 

Тв.1; Тв.3; Тв.4 

Пирсы 
№№1,2,3,4 

 

Отбор в 
месте 
строитель
ства 

0,3-0,5 24 
природн
ая 

простая 
регул. 

Ручной 
емкост-
ной 
пробоот 
бор- ник 
из 
пласт. 

За 10 дней до 
начала работ 
ежеквартально 
в течение 
проведения 
работ, через 
10 дней после 
окончания 
работ 

2 Тсэ.2  

Отбор 
между 
береговой 
линией и 
подводны
м отвалом 

Опред
еляетс

я по 
месту 

съемки 

5 
природн
ая 

простая 
регул 

Ручной 
емкост-
ной 
пробоот 
бор- ник 
из 
пласт. 

За 10 дней до 
начала работ 
ежеквартально 
в течение 
проведения 
работ, через 
10 дней после 
окончания 
работ 

 

Восстановление 

причалов 

паромной 

переправы 

        

3. 

Тв.5 точка 
отбора между 
причалами 

 

Отбор в 
месте 
проведени
я работ 

0,3-0,5 24 
природн
ая 

простая 
регул 

Ручной 
емкостн
ой 
пробоот 
бор- ник 
из 
пласт. 

За 10 дней до 
начала работ 
ежеквартально 
в течение 
проведения 
работ, 
через 10 дней 
после 
окончания 
работ 

 
Восстановление 
береговой линии 

        

4 

Тв.6 Участок 
№1.1 (с двух 
сторон пирса№2) 
точка отбора с 
правой стороны 
пирса 

 

Отбор в 
месте 
проведени
я работ 

0,3-0,5 24 
природн
ая 

простая 
регул 

Ручной 
емкост 
ной 
пробоот 
бор- ник 
из 
пласт. 

За 10 дней до 
начала работ 
ежеквартально 
в течение 
проведения 
работ, через 
10 дней после 
окончания 
работ 

5 

Тв.7 Участок 
№1.2 (примыкает 
к дамбе 
Розенталь с 
западной 
стороны) 

 

Отбор в 
месте 
проведени
я работ 

0,3-0,5 24 
природн
ая 

простая 
регул 

 

За 10 дней до 
начала работ 
ежеквартально 
в течение 
проведения 
работ, через 
10 дней после 
окончания 
работ 

6 

Тв.8 Участок 
№1.3 (примыкает 
к дамбе 
Розенталь с 
восточной 
стороны) 

 

Отбор в 
месте 
проведени
я работ 

0,3-0,5 24 
природн
ая 

простая 
регул 

 

За 10 дней до 
начала работ 
ежеквартально 
в течение 
проведения 
работ, через 
10 дней после 
окончания 
работ 

7. Тв.9 Участок №  Отбор в 0,3-0,5 24 природн простая  За 10 дней до 
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2.1 (о.Палатки) месте 
проведени
я работ 

ая регул начала работ 
ежеквартально 
в течение 
проведения 
работ, через 
10 дней после 
окончания 
работ 

8 

Тв.10 Участок № 
2.2 (восточная 
часть протоки 

Мариентурм), а 
так же контроль 
берегоукрепле 
ния протоки 

 

Отбор в 
месте 
проведени
я работ 

0,3-0,5 24 
природн
ая 

простая 
регул 

 

За 10 дней до 
начала работ 
ежеквартально 
в течение 
проведения 
работ, через 
10 дней после 
окончания 
работ 

9. 

Тв.11 Участок № 
2.3 (по сторонам 
от разрушенного 
моста) 

 

Отбор в 
месте 
проведени
я работ 

0,3-0,5 24 
природн
ая 

простая 
регул 

 

За 10 дней до 
начала работ 
ежеквартально 
в течение 
проведения 
работ, через 
10 дней после 
окончания 
работ 

10 
Тв.12 Участок № 
2.4 (у пирса № 4) 

 

Отбор в 
месте 
проведени
я работ 

0,3-0,5 24 
природн
ая 

простая 
регул 

 

За 10 дней до 
начала работ 
ежеквартально 
в течение 
проведения 
работ, через 
10 дней после 
окончания 
работ 

11 Тсэ.13   

Отбор 
между 
береговой 
линией и 
подводны
м отвалом 

Опред
еляетс

я по 
месту 

съемки 

5 
природн
ая 

простая 
регул 

Ручной 
емкост-
ной 
пробоот 
бор- ник 
из 
пласт. 

За 10 дней до 
начала работ 
ежеквартально 
в течение 
проведения 
работ, через 
10 дней после 
окончания 
работ 

12 Тсэ.14   

Отбор 
между 
береговой 
линией и 
подводны
м отвалом 

Опред
еляетс

я по 
месту 

съемки 

5 
природн
ая 

простая 
регул 

Ручной 
емкост-
ной 
пробоот 
бор- ник 
из 
пласт. 

За 10 дней до 
начала работ 
ежеквартально 
в течение 
проведения 
работ, через 
10 дней после 
окончания 
работ 

13 

Тв. 15 Участок 
№ 3.3 
(о.Колонна) 

 

Отбор в 
месте 
проведени
я работ 

0,3-0,5 24 
природн
ая 

простая 
регул 

 

За 10 дней до 
начала работ 
ежеквартально 
в течение 
проведения 
работ, через 
10 дней после 
окончания 
работ 

14 Тсэ. 16   
Отбор 
между 

Опред
еляетс

5 
природн
ая 

простая 
регул 

 
За 10 дней до 
начала работ 
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береговой 
линией и 
подводны
м отвалом 

я по 
месту 

съемки 

ежеквартально 
в течение 
проведения 
работ, через 
10 дней после 
окончания 
работ 

15 
Дамба 
Розенталь 

        

16 

Тв. 17 Участок 
берегоукреп 
ления дамбы 
Розенталь 

 

Отбор в 
месте 
проведени
я работ 

0,3-0,5 24 
природн
ая 

простая 
регул 

 

За 10 дней до 
начала работ 
ежеквартально 
в течение 
проведения 
работ, через 
10 дней после 
окончания 
работ 

17 Земляная дамба         

18 
Тв.18. Западная 
часть дамбы 

 

Отбор в 
месте 
проведени
я работ 

0,3-0,5 24 
природн
ая 

простая 
регул 

 

За 10 дней до 
начала работ 
ежеквартально 
в течение 
проведения 
работ, через 
10 дней после 
окончания 
работ 

19 
Тв.19.Восточная 
часть дамбы 

 

Отбор в 
месте 
проведени
я работ 

0,3-0,5 24 
природн
ая 

простая 
регул 

 

За 10 дней до 
начала работ 
ежеквартально 
в течение 
проведения 
работ, через 
10 дней после 
окончания 
работ 

20 

Тв.20 в районе 
подводного 
отвала 

 

Отбор в 
месте 
подводног
о отвала 

Опред
еляетс

я по 
месту 

съемки 

24 
природн
ая 

простая 
регул 

 

За 10 дней до 
начала работ 
ежеквартально 
в течение 
проведения 
работ, через 
10 дней после 
окончания 
работ 

 

При проведении химико-аналитических исследований проб поверхностных 

(природных) вод будет определяться: 

 

- Соленость; 
- Водородный показатель pH; 
- Кислород растворенный; 
- % насыщения воды растворенных кислородом; 
- БПК 5 (полн); 
- Взвешенные вещества; 
- ХПК; 
- Общий азот, азот аммонийный; 
- Азот нитритов, азот нитратов; 
- Фосфор фосфатов, фосфор общий; 
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Исследование проб поверхностных (природных) вод на санитарно-

эпидемиологические показатели в контрольных точках обора проб: Тсэ2; Тсэ13; Тсэ14; 

Тсэ16; будет осуществляться в соответствии с СанПин 2.1.5.2582-10  «Санитарно-

эпидемиологические требования к охране прибрежных морей от загрязнения в местах 

водопользования населения»: 

- Общие колиформные бактерии (ОКБ); 

- Индекс E.coli; 

- Колифаги; 

- Энтерококки; 

- Стафилококи 

При получении результатов на химико-аналитических и санитарно-

эпидемиологических исследований проб поверхностных (природных) вод необходимо 

проанализировать на соответствие предельно допустимых концентраций в соответствии 

с «Нормативами качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том 

числе нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах 

водных объектов рыбохохяйственного значения», утвержденными Приказом 

Федерального агенства по рыболовству 18.01.2010г. №20 (зарегистрировано в Минюсте 

РФ 09.02.2010 №16326). Для показателей санитарно-эпидемиологическихопределенных 

в морской воде допустимые значения принимаются в соответствии с СанПин 2.1.5.2582-

10  «Санитарно-эпидемиологические требования к охране прибрежных морей от 

загрязнения в местах водопользования населения» и СанПин 2.1.5.980-00 

«Гигиенические требования к охране поверхностных вод». 

Аналитические работы должны проводиться в специализированной 

аккредитованной лаборатории. 

Определение гидрохимических показателей проводится по методикам, 

прошедшим метрологическую аттестацию и включенным в государственный реестр 

методик количественного химического анализа.  

Отбор проб донных грунтов будет производиться в соответствии с ГОСТ 

17.1.5.01-80 «Охрана природы.Гидросфера. Общие требования к отбору проб донных 

отложений водных объектов для анализа на загрязненность» и региональным 

нормативом «Нормы критерии оценки загрязненности донных отложений в водных 

объектах Санкт-Петербурга, 1996г.». 

 

Сведения о точках отбора проб донных грунтов: 

№ 
п.п. 

Краткое 
описание 
пункта (точки) 
контроля 

Расстояние Толщина 
отобранно
го слоя, м 

Количес
тво 
парамет
ров 
контрол
я 

Пробоотб. 
(устройство) 

Периодичн. 
контроля 

от 
устья, 
км 

от 
берега, 
м 

1. 
В.2 
В районе 

 0,5 
0,2-1,0м 
1,0-1,5м 

 Дночерпатель 
Ежеквартально в 
период 

- тяжелые металлы: медь (Cu), никель (Ni), цинк (Zn), 
свинец (Pb), кадмий (Cd), мышьяк (As), ртуть (Hg); 
- Сульфат-ион; 
- Хлорид- ион; 
- Суммарные нефтяные углеводороды (HУВ); 
-Углеводороды полициклические ароматические 
(бен(а)перен); 
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существующей 
земляной 
дамбы 

навигации для 
маломерных 
судов 

2. 

В.5 
В районе 
существующей 
земляной 
дамбы 

 0,5 
0,2-1,0м 
1,0-1,5м 

 Дночерпатель 

Ежеквартально в 
период 
навигации для 
маломерных 
судов 

3. 

В.12 
Участок 
берегоукреплен
ия 1.2, дамба 
Розенталь 

 0,5 
0,2-1,0м 
1,0-1,5м 

 Дночерпатель 

Ежеквартально в 
период 
навигации для 
маломерных 
судов 

4. 

В.13 
Участок 
берегоукреплен
ия 1.2, 1.3, 
дамба 
Розенталь 

 0,5 
0,2-1,0м 
1,0-1,5м 

 Дночерпатель 

Ежеквартально в 
период 
навигации для 
маломерных 
судов 

5 

Тд5-Тд7 
Участок 
подводного 
отвала 

 

В 
районе 
координ
ат 
подвод
ного 
отвала 

0,0-0,2  Дночерпатель 

За 10 дней до 
совершения 
производства 
работ 
Через 10 дней 
после 
завершения 
строительства 

 

Расположение точек отбора проб донного грунта показано в Приложении М. 

Точное расположение станций отбора поверхностных воды будет определено в ходе 

выполнения первой съемки ПЭК. 

При проведении химико-аналитических и физико-механических исследований 

проб донных грунтов будет определяться: 

- физико-механические параметры (гранулометрический состав, потери при 

прокаливании); 

- концентрации тяжелых металлов: медь (Cu), никель (Ni), цинк (Zn), свинец (Pb), 

кадмий (Cd), мышьяк (As), ртуть (Hg); 

- концентрации бенз(а)пирен; 

- содержание нефтепродуктов. 

Аналитические работы должны проводиться в специализированной 

аккредитованной лаборатории. 

Определение гидрохимических показателей проводится по методикам, 

прошедшим метрологическую аттестацию и включенным в государственный реестр 

методик количественного химического анализа.  

14.1.6. Мониторинг воздействия на геологическую среду 

Мониторинг выполняется в зоне потенциального воздействия работ на 

геологическую среду. Основным направлением работ является оценка изменения 

рельефа дна в местах дноуглубительных работ, а также контроль развития 

геологических и литодинамических процессов, ведущих к изменению подводной 

ландшафтной структуры рассматриваемой акватории. 

Мониторинг изменений рельефа дна акватории выполняется с целью: 

- оценки эффективности природоохранных мероприятий, и общего уровня 

экологической безопасности; 
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- оценки развития и протекания геологических и литодинамических процессов; 

- проверки данных оценки воздействия на окружающую среду; 

- получения информации для принятия решений по проведению своевременных 

природоохранных мероприятий. 

Основными задачами мониторинга геологической среды являются: 

- наблюдения за изменением рельефа дна; 

- анализ, обработка и хранение собираемой информации; 

- разработка рекомендаций по минимизации воздействия на рельеф; 

- оптимизация наблюдательной сети. 

Период строительства 

Для получения информации об изменении рельефа дна необходимо выполнить 

подводную (батиметрическую) съемку. 

Также необходимо провести съемки участков, на которых будут осуществлены 

работы, которые могут оказать негативное воздействие на геологические процессы в 

глубоководной части. Съемки должны охватывать все участки проведения работ по 

дноуглублению, подсыпкам и каменным наброскам. При этом в границах одного участка 

съемки за период строительства могут производиться несколько технологических 

операций Перечень участков съемки представлен в таблице 11.1.6.1 

Таблица 11.1.6.1. Перечень участков съемки, на которых будет производиться 

работы по дноуглублению, подсыпкам и засыпкам. 

Точка 
осмотра 

Место осмотра 
Объем проводимых 

работ 
Периодичность 

контроля 

1 
Зона работ по дноуглублению На всю площадь 

дноуглубления 
Единократно после 
проведения работ 

по воостановлению 
2 

Зона складирования грунта на 
отвале 

Площадь 
подводного отвала 

3 
Зоны востанавливаемых 
пирсов и пичалов 

Площади пирсов и 
причалов 

Съемку целесообразно проводить на всей площади подверженной изменению дна 

в ходе работ с разбивкой шагом не менее 50 метров.  

Перечень контролируемых параметров 

Возможное воздействие на подводный рельеф, за которым целесообразно 

осуществлять наблюдения, будет проявляться в результате следующих строительных 

операций: 

- восстановление пирсов и причалов; 

- дноуглубительные работы; 

-  подводный отвал. 

Воздействие может проявляться в: 

- изменении рельефа дна на участках дноуглубительных работ и работ по 

подсыпкам и засыпкам после и до…; 

- возможной активации геологических и литодинамических процессов. 

При этом необходимо фиксировать: 

- абсолютные отметки дна; 

- изменение этих отметок за период проведения строительных работ и в ходе 

эксплуатации гидротехнических сооружений. 

Методология работ 

Данные об изменении рельефа дна в зоне его влияния получают путем 
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сопоставления данных полученных на различных этапах проведения мониторинга и 

изысканий. Исследования рельефа дна акватории осуществляются с судна при помощи 

многолучевого эхолота (МЛЭ) или гидролокатора бокового обзора (ГЛБО). 

Работы должны выполняться в соответствии с положениями следующих 

документов: 

- СП 11-114-2004 Инженерные изыскания на континентальном шельфе для 

строительства морских нефтегазопромысловых сооружений. 

Абсолютные отметки глубин должны быть приведены к Балтийской системе 

высот. Должен быть произведен расчет поправок за изменение действительной скорости 

звука в морской воде. И внесены поправки на колебания уровня моря и крены судна при 

съемке. По результатам работ создается векторно-топологическая цифровая модель 

рельефа дна. 

Полученные данные сравниваются с данными инженерных изысканий или с 

данными исполнительных съемок после проведения строительных работ. По 

результатам сравнения строятся карты изменения рельефа участков морского дна, 

которые дают качественное и количественное представление о динамике возникающих 

геологических и литодинамических процессов. На базе карты дается прогноз развития 

геологических и литодинамических процессов, даются рекомендации по снижению 

возможного негативного воздействия на окружающую среду, верифицируются данные 

оценки воздействия на окружающую среду. 

Периодичность контроля 

Съемки необходимо выполнять после окончания строительных работ на 

акватории. В целях сокращение затрат съемки всех участков необходимо производить 

одновременно. 

Выполнение съемки рельефа дна производится однократно. 

Период эксплуатации 

В отсутствие каких-либо критических изменений рельефа дна при строительстве и 

подтверждении прогнозов об отсутствии механического воздействия на дно, сделанных 

на стадии проектирования, проведение мониторинговых мероприятий при эксплуатации 

нецелесообразно. 

 

14.1.7. Мониторинг за состояние популяций охраняемых видов водных 
растений 

Мониторинг за состоянием популяций охраняемых видов водных растений 

включает в себя проведение визуального наблюдения за численностью и видовым 

составом водных растений в прямой зоне воздействия проектируемого объекта в 

подготовительный период после проведения всего комплекса мероприятий по 

пересадке объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу (Тр 1-5, 

Приложение М CHLW2-3(d)-M-ООС2 книга 2 часть 2). 

Комплекс мероприятий по пересадке объектов растительного мира, занесенных 

в Красную книгу осуществляется с целью сокращения популяции в зоне воздействия 

проектируемого объекта . 

14.1.8. Сводный регламент объемов мониторинговых исследований 
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Таблица 14.1.8.1 Мониторинг при восстановлении гидротехнических сооружений и производству работ в водной 
акватории 

Вид 
Затрагиваемые 
компоненты ОС 

Критерий оценки 
загрязнения ОС 

Виды 
наблюдений 

Контролируемые 
параметры 

Зоны 
контроля 

Периодичност
ь контроля 

Мониторинг в период строительства 

Мониторинг 
состояния 

атмосферного 
воздуха 

Атмосферный 
воздух 

Наличие/отсутствие 
превышений 
предельно-
допустимых 

концентраций 
загрязняющих 

веществ  в 
атмосферном 

воздухе 

Метод  
эпизодического 

обследования на 
маршрутных 

постах 

концентрации вредных 
(загрязняющих) веществ 
(оксид углерода, диоксид 

азота, диоксид серы,); 
- метеорологические 

параметры (температура, 
влажность, скорость и 
направление ветра, 

атмосферное давление). 

на маршрутных в 
населенных пунктах, 

расположенных в 
непосредственной 

близости к 
строительству. 

Во время 
производства 

работ 

Мониторинг 
состояния почв 

Почвенный слой 

Наличие/отсутствие 
загрязняющих 
компонентов в 

почвенном слое 

Метод конверта 
согласно ГОСТ 

17.4.3.01-83 
«Почвы. Общие 

требования к 
отбору проб». 

Водородный показатель, 
рН 

Нефтепродукты 
3,4 бен(а)пирен (валовое 

содержание) 
Медь (подвижная форма) 
Цинк (подвижная форма) 

Ртуть (валовое 
содержание) 

Свинец (подвижная 
форма) 

Кадмий (валовое 
содержание) 

Мышьяк (валовое 
содержание) 

Никель 

проводится на 
контрольных 
площадках в 

пределах зоны 
потенциального 

воздействия 
действующих 
источников 

загрязнения (в 
местах 

организованной 
стоянки 

строительной 
техники, в местах 

временного хранения 
отходов). 

После 
производства 

работ 

Мониторинг 
уровней 

физического 
воздействия 

Человеческий 
организм 

Наличие/отсутствие 
превышений уровней 

шумового 
воздействия 

инструментальны
е измерения 

эквивалентных и 
максимальных 

уровней шума в 
период 

проведения 
строительных 

работ. 

- эквивалентный (по 
энергии) уровень 

звукового давления 
импульсного шума; 

- максимальный уровень 
звукового давления 
импульсного шума. 

в пределах зоны 
потенциального 

воздействия 
действующих 

источников шума, в 
ближайших 

населенных пунктах. 
Измерения будут 
проводиться на 

Во время 
производства 

работ 
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Вид 
Затрагиваемые 
компоненты ОС 

Критерий оценки 
загрязнения ОС 

Виды 
наблюдений 

Контролируемые 
параметры 

Зоны 
контроля 

Периодичност
ь контроля 

границе жилой 
застройки, 

расположенной 
наиболее близко к 

строительным 
площадкам. 

Мониторинг 
образования и 
безопасного 
обращения с 

отходами 

Почвенный слой 

Наличие/отсутствие 
своевременного 

вывоза отходов со 
строительной 

площадки 

Визуальный 
контроль 

- ведение 
документации по учету 

движения отходов; 
- проверка 

соблюдения нормативов, 
норм и правил обращения 
с отходами производства 

и потребления и 
экологических 

ограничений на 
природопользование 

- наличие договоров 
на транспортировку, 

размещение, 
использование отходов, а 

также лицензии на 
выполнение работ и др. 
- контроль требований к 

местам размещения 
биотуалетов; 
- контроль за 

своевременным 
обслуживанием 

биотуалетов; 
- контроль мероприятий 

по своевременной 
транспортировке и 

передаче жидких бытовых 
отходов (ЖБО). 

Места временного 
хранения отходов на 

строительной 
площадке 

Во время 
производства 

работ 
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Вид 
Затрагиваемые 
компоненты ОС 

Критерий оценки 
загрязнения ОС 

Виды 
наблюдений 

Контролируемые 
параметры 

Зоны 
контроля 

Периодичност
ь контроля 

Мониторинг 
состояния 

водного объекта 

Поверхностный 
водный слой 

Наличие/отсутствие 
загрязнения 

Гидрохимические, 
гидрологические, 
гидробиологическ
ие наблюдения. 

Существует  Полная и 
сокращенная программы 

наблюдений за 
загрязнением. 

Контролирующие 
параметры определяются 

в соответствии с ГОСТ 
17.1.3.08-82 

Подводный отвал 
донных отложений, 
прибрежная зона 

За 10 дней до 
начала работ 

ежеквартально 
в течение 

проведения 
работ, через 10 

дней после 
окончания 

работ 

Мониторинг за 
состоянием 
популяций 

охраняемых 
видов водных 

растений 

Популяции 
охраняемых видов 
водных растений 

Сокращение 
популяции в зоне 

воздействия 

Визуальные 
наблюдения 

Численность, видовой 
состав 

Прямая зона 
воздействия 

В 
подготовительн

ый период 
проведение 

мероприятий по 
пересадке 
объектов 

растительного 
мира, 

занесенных в 
Красную книгу 

Мониторинг 
воздействия на 
геологическую 

среду 

Рельеф дна 
акватории 

Наличие/отсутствие 
изменнения 

Согласно СП 11-
114-2004 

Инженерные 
изыскания на 

континентальном 
шельфе для 

строительства 
морских 

нефтегазопромыс
ловых сооружений 

абсолютные отметки дна;  
изменение этих отметок 

за период 
проведения строительных 

работ 

-восстановление 
пирсов и причалов; 
-дноуглубительные 

работы; 
- подводный отвал. 

По окончании 
проведения 

работ 

Экологический мониторинг при эксплуатации 

Проведение долгосрочного мониторинга, осуществляемого в течение всей эксплуатации объекта не целесообразно 
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14.1.9.  Мониторинг за характером изменения компонентов экосистемы в 
результате аварии 

Период строительства  

В настоящем разделе представлены основные мероприятия по мониторингу 

состояния компонентов окружающей среды в случае возникновения аварийных ситуаций 

(главным образом, разливов нефтепродуктов – дизельного топлива) в процессе ведения 

работ на акватории.   

В материалах Раздела 9.4 настоящей книги детально рассматривается и 

количественно оценивается воздействие на окружающую среду основного возможного 

вида аварий в процессе реконструкции объекта –  разлив нефтепродуктов, причинами 

которого могут  тать аварии на судах, задействованных в строительных работах:  

-  столкновения; 

-  посадка на мель;  

-  аварии машинной части;  

-  пожары и взрывы;  

-  технические неисправности;  

-  затопления.  

Мероприятия по мониторингу состояния компонентов окружающей среды при 

возникновении аварийных ситуаций в процессе ведения строительных работ, прежде 

всего, должны быть сопряжены и опираться на данные о ходе и выполнении 

мероприятий по ликвидации аварийной ситуации, выполняемых в установленном 

порядке. Кроме того, в соответствии с  Постановлением Правительства Российской 

Федерации  №240  от 15 апреля 2002 г. работы по ликвидации разливов нефтепродуктов 

могут считаться завершенными при достижении допустимого уровня остаточного 

содержания нефтепродуктов (или продуктов их трансформации) в донных отложениях 

водных объектов, при котором исключается возможность поступления нефтепродуктов 

(или продуктов их трансформации) в сопредельные среды.  

Мониторинг за состоянием водной среды и воздействием на планктонные 

сообщества, а так же донных отложений и бентосных сообществ включают опробование 

морских вод и донных отложений на содержание нефтепродуктов и определение 

состояния планктонных и бентосных сообществ по сетке, соответствующей зоне 

непосредственного воздействия (пробы в центральной части зоны загрязнения и на 

периферии) и вне зоны воздействия (фон), до получения данных, подтверждающих 

установление фоновых концентраций загрязняющего вещества на рассматриваемой 

акватории. 

Исследования проводятся по методикам, представленным в  настоящей книге при 

безаварийной работе.  

Мониторинг воздействия на окружающую среду при возникновении аварийных 

ситуаций должен включать  обследование района аварии для сбора сведений о прямом 

ущербе и общем состоянии популяций птиц и морских млекопитающих.   

В соответствии с данными физико-химической трансформации нефтяного  

разлива, при испарении (выветривании) в атмосферный воздух попадают углеводороды 

предельные (С12-С19), сероводород. Мониторинг воздействия на атмосферный воздух 

заключается в отборе проб атмосферного воздуха на границах селитебных территорий 

населенных пунктов и лечебно-профилактических заведений.  
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Мероприятия по проведению экологического мониторинга за характером 

изменения компонентов экосистемы при авариях рассмотрены в Таблице 11.1.9.1, где 

приведены решения по организации и выполнению мониторинговых исследований в  

случае возникновения указанной аварийной ситуации.  

В случае необходимости для проведения производственного экологического 
мониторинга за  характером изменения компонентов экосистемы при авариях должны 
привлекаться специализированные организации и аккредитованные эколого-
аналитические лаборатории. 
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Таблица 14.1.9.1 Производственный экологический мониторинг за характером изменения компонентов 
экосистемы при авариях (период строительства) 

Площадь и 
форма поражения 

Затрагиваемые 
компоненты ОС 

Критерий оценки 
загрязнения ОС 

Виды 
наблюдений 

Контролируемые 
параметры 

Зоны 
контроля 

Периодичность 
контроля 

Разлив нефтепродуктов (дизельного топлива) 

Определяется по 
факту 

Морская вода Наличие/отсутствие 
превышений предельно-

допустимых концентраций 
загрязняющих веществ в 

исследуемой среде 

Отбор проб воды 

наличие нефтяной 
пленки; 

нефтепродукты; 
pH;  

растворенный 
кислород; 

БПК5. 

Прямая зона 
воздействия; зона 

отсутствия 
аварийного 
воздействия 

По окончании этапа 
проведения 

мероприятий по 
устранению 
источников 

загрязнения среды в 
заключительный 

период ликвидации 
аварийной ситуации 

Донные отложения 
Отбор проб 

донных 
отложений 

нефтепродукты 

Планктонные 
сообщества 

Сокращение устойчивой 
популяции в зоне 

воздействия 

Отбор проб 
планктона 

численность; биомасса; 
видовой состав. 

Бентосные 
сообщества 

Отбор проб 
бентоса 

численность; биомасса; 
видовой состав. 

Птицы и морских 
млекопитающих 

Сокращение популяции в 
зоне воздействия 

Визуальные 
наблюдения 

численность; видовой 
состав 

Атмосферный воздух 

Наличие/отсутствие 
превышений предельно- 

допустимых концентраций 
загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе 

Отбор проб 
атмосферного 

воздуха 

содержание у/водородов 
в атмосферном воздухе 

Границы 
селитебных 
территорий 
населенных 

пунктов и лечебно- 
профилактических 

заведений 
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14.1.10. Программа производственного экологического контроля (мониторинга) 
за характером изменения всех компонентов экосистемы по окончанию 
производства работ 

Проведение долгосрочного мониторинга, осуществляемого в течение всей 

эксплуатации объекта не целесообразно, так как объект не является источником 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сброса сточных вод, отходы, 

которые могут образоваться в процессе эксплуатации объекта собираются и вывозятся 

специализированными организациями по договору. 

Целью производственного экологического контроля (мониторинга) на период 

хозяйственной деятельности парка является оценка и прогноз изменений состояния 

окружающей среды под воздействием комплекса природных и антропогенных факторов: 

а) ведение учета и отчетности, установленной действующим законодательством и 

другими нормативными актами в области осуществления ПЭК; 

б) своевременное информирование органов местного самоуправления, органов и 

учреждений службы Ростехнадзора, Росприроднадзора, Росрыболовства о выявленных 

нарушениях; 

в) визуальный контроль специально уполномоченными должностными лицами 

организации за выполнением природоохранных мероприятий, соблюдением требований 

природоохранного законодательства, разработку и реализацию мер, направленных на 

устранение выявленных нарушений; 

г) подготовка и накопление оперативных данных об эффективности проведения 

природоохранных мероприятий, выработка рекомендаций и предложений по устранению 

и предупреждению негативного воздействия на окружающую среду. 

Основной задачей ПЭК на период эксплуатации является проведение 

контрольных замеров на станциях отбора проб через 10 дней после завершения работ. 
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15. ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ И УПРАВЛЕНИЕ ИМИ 

При принятии решения о начале хозяйственной деятельности по реконструкции 

гидротехнических сооружения проведена оценка степени и характера воздействия 

предполагаемой деятельности на природную среду, выбран наиболее 

предпочтительный вариант, полученный в результате проведения исследований и 

расчетов (все данные включены в разделы проектной документации). 

Анализ и контроль над полнотой и эффективностью природоохранной 

деятельности при вводе в эксплуатацию данного объекта поможет провести контроль 

за различными видами воздействия на окружающую природную среду. 

В данном разделе проектной документации определены показатели риска 

неблагоприятного воздействия на компоненты окружающей среды, объекты 

инфраструктуры и население при создании и эксплуатации искусственно созданного 

земельного участка. 
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16. ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Плата за загрязнение окружающей среды для проектируемого объекта  

представляет собой форму возмещения экономического ущерба от выбросов 

загрязняющих веществ в окружающую среду и размещение отходов производства и 

потребления на период выполнения строительных работ и период эксплуатации 

объекта проектирования. 

Согласно закону «Об охране окружающей среды» №7-ФЗ за негативное 

воздействие на окружающую среду взимается плата. Расчет экономического ущерба, 

наносимого окружающей среде при строительстве и эксплуатации объектов, проведен 

в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12 июня 2003 г. № 344 и 

Постановленном Правительства РФ от 1 июля 2005 г. № 410 «О внесении изменений в 

приложение № 1 к постановлению Правительства РФ от 12 июня 2003 г. № 344». 

16.1. РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

В связи с отсутствием мероприятий по снижению величин выброса 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух, предотвращенный экологический 

ущерб от загрязнения атмосферы не определяется. 

В соответствии с п.3 ст.3 Федерального закона Российской Федерации от 

02.12.2013 № 349-ФЗ «О федеральном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 

2016 годов» нормативы платы за негативное воздействие на окружающую среду, 

установленные Правительством Российской Федерации в 2003 году и в 2005 году, 

применяются в 2014 году с коэффициентом, учитывающим инфляцию  соответственно 

2,33 и 1,89. 

Расчет платы за выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

выполнен с учетом коэффициента, учитывающего экологические факторы состояния 

атмосферного воздуха (КЭФ), равного для Северо-Западного экономического района 

РФ 1,5. 

Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

выполнен в соответствии с «Постановление Правительства РФ от 12 июня 2003 г. 

№ 344 «О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих 

веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ 

в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и 

потребления»; Постановление Правительства РФ от1 июля 2005 г № 410 «О внесении 

изменения в приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации 

от 12 июня 2003 г. № 344»  произведен по формулам  

– плата за выбросы в размерах, не превышающие установленные предельно 

допустимые нормативы выбросов: 

iаат

n

i

атмнi MC *П
1

..атм. н. 




; 

– плата за выбросы загрязняющих веществ в пределах установленных лимитов: 

)(*П
1

..атм. н. iаатiаат

n

i

атмнi МнMC 
 , 

Где:  
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Пн атм. – платы за выбросы; 

i – вид загрязняющего вещества; 

Снi атм. – ставка платы за выбросы загрязняющих веществ в размерах, не 

превышающие установленные предельно допустимые нормативы выбросов (руб.); 

Мiатм. – фактический выброс загрязняющего вещества, т/год; 

Мнiатм. – предельно-допустимый выброс загрязняющего вещества (т). 

iдопэвоздбiвоздлi КККНС 
 

Нi б.возд – базовый норматив платы за выброс 1 тонны загрязняющего вещества 

в атмосферный воздух в размерах, не превышающих установленные лимиты, 

Кэ – коэффициент экологической ситуации и экологической значимости в данном 

регионе (Кэ =1,5), 

Кi - коэффициент индексации на 2014 год. 

Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при проведении 

строительных работ по всем этапам приведен в таблицах 16.1.1 – 169.1.4 

Таблица 16.1.1 - Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 

период строительства 1-го этапа 

№  
п/п 

Наименование вещества Кол-во, т 

Н
о

р
м

а
т
и

в
 п

л
а
т
ы

, 

р
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./
т
 

К
о

э
ф

ф
и

ц
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о
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301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,217841 52 1,5 2,45 5 208,15 

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,035398 35 1,5 2,45 5 22,77 

328 Углерод (Сажа) 0,013547 80 1,5 1,98 5 16,09 

330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,086075 21 1,5 1,98 5 26,84 

337 Углерод оксид 0,289527 0,6 1,5 2,45 5 3,19 

703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,000000367 2049801 1,5 2,45 5 13,82 

1325 Формальдегид 0,002877 683 1,5 2,45 5 36,11 

2704 
Бензин (нефтяной, малосернистый) (в 
пересчете на углерод) 

0,000025 1,2 1,5 2,45 5 0,00 

2732 Керосин 0,07855 2,5 1,5 2,45 5 3,61 

  ИТОГО 0,723840         330,58 

 

Таблица 16.1.2 - Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 

период строительства 2-го этапа 

№  
п/п 

Наименование вещества Кол-во, т 

Н
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301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,347134 52 1,5 2,45 5 331,69 

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,056408 35 1,5 2,45 5 36,28 

328 Углерод (Сажа) 0,021676 80 1,5 1,98 5 25,75 

330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,135728 21 1,5 1,98 5 42,33 

337 Углерод оксид 0,464604 0,6 1,5 2,45 5 5,12 

703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,000001 2049801 1,5 2,45 5 37,67 

1325 Формальдегид 0,004502 683 1,5 2,45 5 56,50 

2732 Керосин 0,125378 2,5 1,5 2,45 5 5,76 
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№  
п/п 

Наименование вещества Кол-во, т 
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  ИТОГО 1,155431         541,09 

 

Таблица 16.1.3 - Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 

период строительства 3-го этапа 

№  
п/п 

Наименование вещества Кол-во, т 
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301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,363777 52 1,5 2,45 5 347,59 

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,059114 35 1,5 2,45 5 38,02 

328 Углерод (Сажа) 0,030933 80 1,5 1,98 5 36,75 

330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,110587 21 1,5 1,98 5 34,49 

337 Углерод оксид 0,462966 0,6 1,5 2,45 5 5,10 

703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,00000043 2049801 1,5 2,45 5 16,20 

1325 Формальдегид 0,003288 683 1,5 2,45 5 41,26 

2704 
Бензин (нефтяной, малосернистый) (в 
пересчете на углерод) 

0,001027 1,2 1,5 2,45 5 0,02 

2732 Керосин 0,120479 2,5 1,5 2,45 5 5,53 

  ИТОГО 1,15217143         524,96 

 

Таблица 16.1.4 - Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 

период строительства 4-го этапа 

№  
п/п 

Наименование вещества Кол-во, т 
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123 
диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в 
пересчете на железо) 

0,000307 52 1,5 1,98 5 0,24 

143 
Марганец и его соединения (в 
пересчете на марганца (IV) оксид) 

0,000023 2050 1,5 2,45 5 0,87 

301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,46889 52 1,5 2,45 5 448,02 

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,076168 35 1,5 2,45 5 48,99 

328 Углерод (Сажа) 0,037246 80 1,5 1,98 5 44,25 

330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,158805 21 1,5 1,98 5 49,52 

337 Углерод оксид 0,577585 0,6 1,5 2,45 5 6,37 

342 Фториды газообразные 0,000045 410 1,5 2,45 5 0,34 

344 Фториды плохо растворимые 0,000079 68 1,5 2,45 5 0,10 

703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,000001 2049801 1,5 2,45 5 37,67 

1325 Формальдегид 0,005153 683 1,5 2,45 5 64,67 

2704 
Бензин (нефтяной, малосернистый) (в 
пересчете на углерод) 

0,001027 1,2 1,5 2,45 5 0,02 

2732 Керосин 0,158872 2,5 1,5 2,45 5 7,30 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0,000033 21 1,5 2,45 5 0,01 

  ИТОГО 1,484234         708,36 
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Согласно инструктивно-методическим указаниям по взиманию платы за 

загрязнение окружающей природной среды  (утв. Минприроды РФ 26.01.93) (в ред. 

Приказа Госкомэкологии РФ от 15.02.2000 N 77), при отсутствии проекта допустимых 

выбросов плата за выбросы загрязняющих веществ увеличивается в пятикратном 

размере и составляет на период строительства – 10 524,95 руб. 

 

16.2. ПЛАТА ЗА РАЗМЕЩЕНИЕ ОТХОДОВ 

В соответствии с п.3 ст.3 Федерального закона Российской Федерации от 
02.12.2013 № 349-ФЗ «О федеральном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 
2016 годов» нормативы платы за негативное воздействие на окружающую среду, 
установленные Правительством Российской Федерации в 2003 году и в 2005 году, 
применяются в 2014 году с коэффициентом, учитывающим инфляцию  соответственно 
2,33 и 1,89. 

Расчет платы за размещение отходов выполнен в соответствии с 
«Постановление Правительства РФ от 12 июня 2003 г. № 344 «О нормативах платы за 
выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и 
передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и 
подземные водные объекты, размещение отходов производства и 
потребления»;Постановление Правительства РФ от 1 июля 2005 г № 410 «О внесении 
изменения в приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации 
от 12 июня 2003 г. № 344». 

Расчет платы за размещение отходов выполнен с учетом коэффициента, 
учитывающего экологические факторы состояния почвы, равного для Северо-
западного экономического района РФ 1,3 

Размер платы за размещение отходов в пределах установленных лимитов 
определяется путем умножения соответствующего базового норматива платы на массу 
размещаемого отхода и на коэффициенты (экологический и поправочный) и 
суммирования полученных произведений по видам отходов. 

П = ∑ Нбi  Мi Кэ Кпопр. 
где: 

П – размер платы за размещение i– го отхода в пределах установленных 

лимитов (руб.); 

i  - вид отхода (i = 1, 2, 3…n); 

Нбi – базовый норматив платы за 1 тонну размещаемых отходов в пределах 

установленных лимитов (руб.); 

Мi - фактическое размещение i – го отхода (т) 

Кэ  – коэффициент экологической ситуации и экологической значимости почв в 

данном регионе (для С-К коэффициент 1,9). 

Кпопр. - поправочный коэффициент. 

Расчет платы за размещения отходов, образующихся на территории объекта, 

приведен в таблице 16.2.1.  

Таблица 16.2.1 

Экономическ
ие районы 

Класс 
опасно

сти 

Норматив 
платы за 1 

т 
размещаем

ых 
отходов, 

руб./т 

Кол-во 
образующи

хся 
отходов, т 

Коэф-т, 
учитывающ

ий 
экологическ
ие факторы 

Коэф-т 
индексац
ии платы 

Дополните
льный 
коэф-т 

Плата за 
размещение 

отходов, 
руб. 

Северо- 1 1739,2 - 1,3 2,45 1 - 
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Экономическ
ие районы 

Класс 
опасно

сти 

Норматив 
платы за 1 

т 
размещаем

ых 
отходов, 

руб./т 

Кол-во 
образующи

хся 
отходов, т 

Коэф-т, 
учитывающ

ий 
экологическ
ие факторы 

Коэф-т 
индексац
ии платы 

Дополните
льный 
коэф-т 

Плата за 
размещение 

отходов, 
руб. 

Западный 2 745,4 - 1,3 2,45 1 - 

3 497 - 1,3 2,45 1 - 

4 248,4 96,98 1,3 2,45 1 76 726,11 

5 8,0 0,03 1,3 1,98 1 0,62 

Всего       76 726,73 

 

Согласно инструктивно-методическим указаниям по взиманию платы за 

загрязнение окружающей природной среды  (утв. Минприроды РФ 26.01.93) (в ред. 

Приказа Госкомэкологии РФ от 15.02.2000 N 77), при отсутствии проекта нормативов 

образования отходов и лимитов на их размещение плата за размещение отходов 

увеличивается в пятикратном размере. 

Строительным организациям, которые будут вести работы, надлежит в 

установленном порядке разработать проект нормативов образования отходов и 

лимитов на их размещение (ПНООЛР) и согласовать его в территориальных органах 

Росприроднадзора. 

В период эксплуатации проектируемый объект не является источником 

образования отходов. Таким образом, расчёты платежей выполнены только на период 

проведения строительных работ. 

16.3 ОЦЕНКА УЩЕРБА РАСТИТЕЛЬНОМУ МИРУ 

На основании Свидетельства о государственной регистрации права 

собственности (серия 47 АБ, №894855), выданного Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области 

29.08.2012 г. территория проектируемого объекта является собственность парка 

Монрепо. 

На территории проектируемого объекта выявлены объекты растительного мира, 

занесенные в Красную книгу РФ и Ленинградской области.  

Расчет размера вреда, причинённого объектам растительного мира, занесенным 

в Красную книгу РФ произведен в соответствии с Приказом Министерства природных 

ресурсов и экологии РФ «Об утверждении такс для исчисления размера вреда, 

причиненного объектам растительного мира, занесенным в Красную книгу Российской 

Федерации, и среде их обитания вследствие нарушения законодательства в области 

охраны окружающей среды и природопользования» от 01.08.2011 г. №658 на 

основании проведенных исследований и инженерно-экологических изысканий. Расчет 

размера вреда представлен в таблицах 16.3.1 и 16.3.2  

Таблица 16.3.1 

№ п/п 
Вид объекта 

растительного 
мира 

Количество 
объектов 

растительного 
мира 

Такса за 
один 

экземпляр, 
руб 

Поправочный 
коэффициент* 

Всего, руб 

1 
Кизильник 

черноплодный 
3 15 000 1/3 15 000 

 ИТОГО:    15 000 
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*В соответствии с Приказом МПР РФ №658 от 01.08.2011 г. за порчу и 

повреждение одного экземпляра дерева в возрасте более 3-х лет, кустарника или 

лианы, не влекущие прекращение роста, размер вреда исчисляется по настоящим 

таксам, уменьшенным втрое 

Таблица 16.3.2 

№ п/п 
Вид объекта 

растительного 
мира 

Количество 
объектов 

растительного 
мира в полосе 

отвода 

Такса за 
один 

экземпляр, 
руб 

Поправочный 
коэффициент** 

Всего, руб 

1 
Полушник 
озерный 

15 300 1,5 6 750 

2 
Кувшинка 

четырехгранная 
15 300 1,5 6 750 

 ИТОГО:    13 500 

 

**В соответствии с Приказом МПР РФ №658 от 01.08.2011 г. В случае 

причинения вреда уничтожением мест произрастания (местообитаний) объектов 

растительного мира, а также в случае причинения вреда уничтожением, добыванием, 

сбором объектов растительного мира с применением приспособлений, механизмов, 

автомототранспортных средств, самоходных машин, других видов техники и (или) 

химических веществ исчисление размера вреда производится по настоящим таксам, 

увеличенным в полтора раза 

Таким образом, размер вреда, причиненного объектам растительного мира, 

занесенным в Красную книгу РФ составит 28 500 руб.  

На территории проектируемого объекта в период проведения гидротехнических  

работ по реконструкции парка предусмотрены санитарная и ландшафтная рубки 

деревьев. 

Расчет восстановительной стоимости деревьев был произведен в соответствии 

Постановлением губернатора Ленинградской области от 06.08.1998 №227-пг «О 

порядке определения и размерах восстановительной стоимости зеленых насаждений 

на территориях городов, поселков и других населенных пунктов Ленинградской 

области» и представлен в таблице 16.3.3. 

Количество деревьев, подлежащих сносу было определено на основании акта на 

снос деревьев на территории ГИАПМЗ «Парк Монрепо» в составе проекта «Комплекс 

усадебных домов и парковых сооружений (бывший парк «Монрепо») XVIII-XIX вв. 

Реставрация с приспособлением под музейно-выставочные функции» (Приложение Л-6 

см. шифр CHLW2-3(d)-M-ООС2 книга 2 часть 2). 
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Таблица 16.3.3 – Восстановительная стоимость деревьев, подлежащих сносу согласно архитектурно-

планировочному решению (ландшафтные рубки) 

№ Порода 

  Количество деревьев, шт 

Итого 

Диаметр, см 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 

Восстановительная 
стоимость* 

28,56 54 57,84 62,4 67,68 75,6 81,36 84,72 91,2 

Восстановительная 
стоимость** 

20 30 36 39 41 44 46 47 48 

1 Береза повислая 
шт 8 17 14 13 5 4 1     62 

стоимость 160 510 504 507 205 176 46 0 0 2108 

2 Вяз шершавый 
шт   1   1           2 

стоимость 3200 54 0 62,4 0 0 0 0 0 3316,4 

3 Дуб черешчатый 
шт 2 3   2 2         9 

стоимость 57,12 162 0 124,8 135,36 0 0 0 0 479,28 

4 Ель обыкновенная 
шт 3 5 4 8 3 3     1 27 

стоимость 85,68 270 231,36 499,2 203,04 226,8 0 0 91,2 1607,28 

5 Ива козья*** 
шт   1 1             2 

стоимость 0 15 18 0 0 0 0 0 0 33 

6 Ива ломкая*** 
шт 1     1           2 

стоимость 10 0 0 19,5 0 0 0 0 0 29,5 

7 Клен остролистный 
шт 17 74 29 14 1   1     136 

стоимость 485,52 3996 1677,36 873,6 67,68 0 81,36 0 0 7181,52 

8 Липа мелколистная 
шт 2 2 2 1     2     9 

стоимость 57,12 108 115,68 62,4 0 0 162,72 0 0 505,92 

9 Лиственница 
шт                   0 

стоимость 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 Ольха черная 
шт 9 57 51 41 47 23 10 1   239 

стоимость 180 1710 1836 1599 1927 1012 460 47 0 8771 

11 Пихта сибирская 
шт       1           1 

стоимость 0 0 0 62,4 0 0 0 0 0 62,4 

12 
Рябина 

обыкновенная 

шт 31 25 3 1 1         61 

стоимость 620 750 108 39 41 0 0 0 0 1558 

13 
Сосна 

обыкновенная 

шт   1 2 2           5 

стоимость 0 54 115,68 124,8 0 0 0 0 0 294,48 

14 Тополь дрожащий шт 5 3 4 5 2 1       20 
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№ Порода 

  Количество деревьев, шт 

Итого 

Диаметр, см 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 

Восстановительная 
стоимость* 

28,56 54 57,84 62,4 67,68 75,6 81,36 84,72 91,2 

Восстановительная 
стоимость** 

20 30 36 39 41 44 46 47 48 

стоимость 100 90 144 195 82 44 0 0 0 655 

15 Тополь черный 
шт                   0 

стоимость 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 Туя западная 
шт                   0 

стоимость 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17 
Черемуха 

обыкновенная 
шт 2 3               5 

стоимость 40 90 0 0 0 0 0 0 0 130 

18 Яблоня домашняя 
шт                   0 

стоимость 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19 
Ясень 

обыкновенный 

шт     1             1 

стоимость 0 0 36 0 0 0 0 0 0 36 

  Итого  
шт 80 192 111 90 61 31 14 1 1 581 

стоимость 4995,44 7809 4786,08 4169,1 2661,08 1458,8 750,08 47 91,2 
 

 
* В соответствии с Приложением 1  Постановления губернатора Ленинградской области от 06.08.1998 №227-пг 

восстановительная стоимость для следующих видов деревьев -  дуб, липа, бархат, вяз, клен, ель, боярышник, пихта, сосна, туя, 
лиственница, кедр 

** В соответствии с Приложением 1  Постановления губернатора Ленинградской области от 06.08.1998 №227-пг 
восстановительная стоимость для следующих видов деревьев -  береза, черемуха, рябина, ива, осина, тополь, ольха, яблоня, 
слива, вишня 

*** В соответствии с п.11  Постановления губернатора Ленинградской области от 06.08.1998 №227-пг восстановительная 

стоимость для малоценных пород (ольха серая, ива, осина) взыскивается с применением коэффициента 0,5 
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В соответствии с п.8  Постановления губернатора Ленинградской области от 

06.08.1998 №227-пг снос сухостойных, буреломных и ветровальных деревьев и 

кустарников обязаны производить владельцы зеленых насаждений по разрешению 

специализированной службы без оплаты восстановительной стоимости. Таким 

образом, расчет восстановительной стоимости для деревьев, предназначенных на 

снос согласно фитосанитарному обследованию (санитарные рубки) не производился. 

Восстановительная стоимость за рубку деревьев, подлежащих на сносу согласно 

архитектурно-планировочному решению (ландшафтные рубки) составляет 26767,78 
руб. 

Таким образом, ущерб нанесенный объектам растительного мира составляет 

40 267,78 руб. 

 

16.4. ОЦЕНКА УЩЕРБА ЖИВОТНОМУ МИРУ 

Оценка вреда и исчисления размеров ущерба от уничтожения объектов 

животного мира и нарушение среды их обитания проводилась по Методике исчисления 

размера вреда, причиненного объектам животного мира, занесенным в Красную книгу 

Российской Федерации, а также иным объектам животного мира, не относящимся к 

объектам охоты и рыболовства и среде их обитания» (утв. приказом МПР РФ от 28 

апреля 2008 года № 107), Методике оценки вреда и исчисления размера ущерба от 

уничтожения объектов животного мира и нарушения среды их обитания (утвержденной 

Госкомэкологией РФ 28.04.2000 г.) на основании проведенных инженерно-

экологических изысканий. 

Прогнозируемый ущерб от проведения сплошных рубок образуется за счет 

снижения плотности гнездования (размножения) животных в результате их отпугивания 

или же прямого уничтожения. 

Ущерб объектам животного мира на территории воздействия определялся как 

единовременная потеря базовой численности и потеря годовой продуктивности 

популяции за весь период воздействия по формуле: 

D = S × [К × N + К × P× Т] × H,  

Где 

S – площадь территории воздействия, га; 

N – базовая численность объектов животного мира соответствующего вида, 

 особь/га; 

К – коэффициент реагирования объектов животного мира на воздействие; 

Р – годовая продуктивность соответствующего вида в расчете на единицу 

площади, особь/га; 

Т – период воздействия, лет; 

Н – такса взыскания за ущерб данному виду объектов животного мира (в рублях). 

Показатель годовой продуктивности Р рассчитывается с использованием 

показателя базовой численности N: 

)
%100

(
2

MJ
JР







, где 

N – базовая численность вида, особь/га; 

J – среднестатистическое число молодых особей на одну размножающуюся 

пару; 
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М – среднестатистический процент смертности молодых особей. 

Определение границ территории воздействия, выделение зон по интенсивности 

воздействия и определение их площади осуществлено с использованием 

картографических материалов - физико-географических карт. На территории 

воздействия, имеющей протяжённость узкой полосой, эпицентр воздействия 

(воздействие оказывается в направлении от него к периферии с постепенным 

затуханием интенсивности влияния на объекты животного мира), выделены 4 зоны 

воздействия: зона прямого уничтожения или полного вытеснения всех объектов 

животного мира-по численности и годовой продуктивности от 75% до 100%, зона 

сильного воздействия - потери численности и годовой продуктивности от 50% до 

74,9%, зона умеренного воздействия - потери численности и годовой продуктивности 

от 25% до 49,9% и зона слабого воздействия- потери численности и годовой 

продуктивности от 0% до 24,9%. 

В соответствии с Методикой исчисления размера вреда, причиненного объектам 

животного мира, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, а также иным 

объектам животного мира, не относящимся к объектам охоты и рыболовства и среде их 

обитания» (утв. приказом МПР РФ от 28 апреля 2008 года № 107) исчисляется размер 

вреда, причинённого среде обитания объектов животного мира вследствие 

уничтожения либо запечатывания почвы и подстилки, иных местообитаний 

беспозвоночных животных; уничтожения среды обитания объектов животного мира 

(уничтожение, изменение местообитаний, ухудшение условий размножения, нагула, 

отдыха, путей миграции объектов животного мира и др.). 

При уничтожении либо запечатывании (асфальтировании, бетонировании или 

покрытии иными материалами) почвы (подстилки) и иных местообитаний объектов 

животного мира, относящихся к беспозвоночным животным, размер вреда исчисляется 

по следующей формуле: 

Вп о ч в  =  З к p  × V  +  HCn6 × S  ×  K И t  +  Н С и 6  ×  S  × K И t  

Где: 

Вп о ч в  – размер вреда, причиненного среде обитания беспозвоночных видов 

животных, руб.; 

З к p  – затраты на выполнение комплекса работ, связанных с приобретением, 

транспортировкой и размещением растительного грунта, по замене уничтоженной либо 

запечатанной почвы (подстилки) и иных местообитаний, руб/м3; 

V – объем уничтоженной либо запечатанной почвы (подстилки), м ;  

НСпб - норматив стоимости почвенных беспозвоночных животных, обитающих на 

1 м2 земельного участка, руб/м2; 

S – площадь земельного участка, на котором уничтожены либо запечатаны почва 

(подстилка) и иные местообитания беспозвоночных животных, м2; 

НСиб – норматив стоимости объектов животного мира, относящихся к иным 

беспозвоночным животным, руб/м ; 

K И t  – показатель, учитывающий инфляцию, безразмерный. 

В соответствии с п.4 приказа МПР РФ от 28 апреля 2008 года № 107 

«Исчисление размера вреда, причиненного объектам животного мира и среде их 

обитания, осуществляется при выявлении фактов нарушения законодательства 

Российской Федерации в области охраны окружающей среды, в том числе 

законодательства об охране и использовании животного мира и среды его обитания, 
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наступление которых устанавливается по результатам государственного контроля в 

области охраны, использования и воспроизводства объектов животного мира и среды 

их обитания, на основании натурных обследований, инструментальных определений, 

измерений, лабораторных анализов и экспертных оценок». 

Таким образом, данная методика не может быть использована для определения 

размера вреда в проектной документации, так как реализация проекта выполняется в 

рамках законодательства. 

Однако: 

1) Согласно пункту 3.4 применённой методики оценки вреда и исчисления 

размера ущерба от уничтожения объектов животного мира и нарушения среды их 

обитания (утвержденной Госкомэкологией РФ 28.04.2000 г.),  "для исчисления ущерба 

рекомендуется использовать как показатели стоимости объектов животного мира таксы 

для исчисления размера взыскания за ущерб, причиненный незаконным добыванием 

или уничтожением объектов животного и растительного мира* или таксы, 

утвержденные в соответствии с установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. 
* Приказ Минприроды России от 04.05.94 № 126 "Об утверждении такс для 

исчисления размера взыскания за ущерб, причиненный незаконным добыванием или 

уничтожением объектов животного и растительного мира", зарегистрированный 

Минюстом России 06.06.94, регистрационный № 592 

2) Поскольку указанные таксы отменены, в качестве норматива стоимости 

объектов животного мира (Hi) использованы соответствующие нормативы, приведённые 

в Методике исчисления размера вреда, причиненного объектам животного мира, 

занесенным в Красную книгу Российской Федерации, а также иным объектам 

животного мира, не относящимся к объектам охоты и рыболовства и среде их 

обитания» (утв. приказом МПР РФ от 28 апреля 2008 года № 107) (Приложение 1). 

Для каждой зоны воздействия установлены коэффициенты реагирования 

объектов животного мира на эти воздействия (табл. 16.4.1). 

Таблица 16.4.1 - Площадь (га) территорий в зонах воздействия и коэффициенты 

реагирования объектов животного мира на воздействия при строительстве 

проектируемого объекта 

Зона воздействия 
Коэффициенты реагирования 

объектов животного мира 

Снижение 
численности и 

продуктивности, % 

Площадь 
зоны, га 

Прямого уничтожения Ki=1,00 75-100 1,10 

Сильного воздействия Ki=0,75 50-74,9 1,29 

Умеренного воздействия Ki=0,50 25-49,9 1,46 

Слабого воздействия Ki=0,25 0 - 24,9 2,44 

Расчёт ущерба наземным позвоночным животным в пределах зон прямого 

уничтожения, сильного, умеренного и слабого воздействия представлен в таблице 

9.4.2. 
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В соответствии с Приказом МПР от 08.12. 2011 года N 948 «Об утверждении 

Методики исчисления размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам» размер 

вреда при нарушении или уничтожении среды обитания охотничьих ресурсов в 

отношении одного вида охотничьих ресурсов на территории воздействия (суммарный 

вред, причиненный одному виду охотничьих ресурсов от хозяйственной и иной 

деятельности на территории воздействия) с исчисляется как сумма вреда одному виду 

охотничьих ресурсов по каждой территории воздействия (территория необратимой 

трансформации, территория сильного воздействия, территория среднего воздействия 

и территория слабого воздействия) по формуле N 2: 

               

где: 

 - суммарный вред, причиненный одному виду охотничьих ресурсов от 

хозяйственной и иной деятельности на территории воздействия, руб.; 

 - вред, причиненный одному виду охотничьих ресурсов на территории 

необратимой трансформации, руб.,    

 

- вред, причиненный одному виду охотничьих ресурсов на территории 

сильного воздействия, руб., 

;  

- вред, причиненный одному виду охотничьих ресурсов на территории 

среднего воздействия, руб.,       

; 

 - вред, причиненный одному виду охотничьих ресурсов на территории 

слабого воздействия, руб.;  

 

- фактическая численность охотничьих ресурсов данного вида, обитающих 

(обитавших, в случаях когда не проводился расчет вреда от намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности, представляющей экологическую опасность) на 

соответствующей территории воздействия, особей; 

- норматив допустимого изъятия охотничьих ресурсов, в процентах; 

Т - такса для исчисления размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам, 

руб.; 

t - период воздействия, лет;  

0,75 - пересчетный коэффициент для территории сильного воздействия; 

0,5 - пересчетный коэффициент для территории среднего воздействия; 

0,25 - пересчетный коэффициент для территории слабого воздействия. 

Расчёт ущерба охотничьим видам животных  в пределах зон прямого 

уничтожения, сильного, умеренного и слабого воздействия представлен в таблице. 

9.4.3 



 

 
 

Изм. 

 
Кол.уч 

 

№ док. 

 

Подп. 

 
Дата 

CHLW2-3(d)-M –ООС 2  
Лист 

 
245 

 

И
н
в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

П
о

д
п
. 

и
 д

а
та

 

 
 

В
за

м
. 

и
н
в
. 

№
 

Формат А4  

 
Лист 

257 

 



 

 
 

Изм. 

 
Кол.уч 

 

№ док. 

 

Подп. 

 
Дата 

CHLW2-3(d)-M –ООС 2  
Лист 

 
246 

 

И
н
в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

П
о

д
п
. 

и
 д

а
та

 

 
 

В
за

м
. 

и
н
в
. 

№
 

Формат А4  

 
Лист 

258 

В районе проведения проектных работ встречаются объекты животного мира, 

занесённые в Красную Книгу Российской Федерации и Ленинградской области, которые 

могут подлежать воздействию. Объекты орнитофауны, занесённых в Красную Книгу 

Российской Федерации и Ленинградской области, которые встречались на территории 

проектируемого объекта, не будут затронуты, так как при возникновении шумового 

воздействие они будут избегать территории проектируемого объекта. Таким образом, 

воздействию может подвергнуться водяная ночница. 

Расчет ущерба объектам животного мира, занесенным в Красную книгу РФ и 
Ленинградской области, встречающихся в полосе отвода проектируемого объекта 
представлен в таблице 16.4.4. 

Таблица 16.4.4 

Вид 
Численность, 

экз 

Норматив 
стоимости, 

руб/экз. 

Коэффициент 
учета 

стоимости 
будущих 

поколений 

Размер 
вреда, руб. 

Водяная ночница 5 5000 10 250000 

Итого       250000 

 
Определение суммы ущерба проводилось с использованием «Методики 

исчисления размера вреда, причиненного объектам животного мира, занесенным в 
Красную книгу Российской Федерации, а также иным объектам животного мира, не 
относящимся к объектам охоты и рыболовства и среде их обитания» (утв. приказом 
МПР РФ от 28 апреля 2008 года № 107») и Такс для исчисления размера взыскания за 
ущерб причинённый юридическими и физическими лицами незаконным добыванием 
или уничтожением объектов животного мира, отнесённых к объектам охоты (Приказ 
Минсельхозпрода РФ от 25.05.1999 г. №399). 

Таким образом, размер компенсации за ущерб животному миру на территории 

проектируемого объекта составит 252 842,99 руб. 

16.5. ОЦЕНКА УЩЕРБА РЫБНЫМ РЕСУРСАМ 

Согласно п. 57 «Методики исчисления размера вреда, причиненного водным 

биологическим ресурсам», восстановительные мероприятия должны осуществляться в 

том же водном объекте или рыбохозяйственном бассейне, в котором ожидается 

нанесение вреда водным биоресурсам в результате проведения гидротехнических 

работ при планируемой хозяйственной деятельности.  

Оценка ущерба рыбным ресурсам была проведена ГосНИОРХ в 2014 году и 

представлена в разделе Оценка воздействия проектируемого объекта в период 

строительства на ихтиофауну представлен в полном объеме в разделе «Отчет о 

научно-исследовательской работе оценка воздействия планируемой деятельности на 

водные биологические ресурсы и среду их обитания, определение последствий этого 

воздействия, разработка мероприятий по предотвращению и (или) снижению 

негативного воздействия, а также мероприятий по компенсации причиненного вреда от 

названного воздействия для раздела «перечень мероприятий по охране окружающей 

среды» проектной документации по объекту: «комплекс усадебных домов и парковых 

сооружений (бывший парк «монрепо») XVIII-XIX вв.». реставрация с приспособлением 

под музейно-выставочные функции. восстановление гидротехнических сооружений» 

Часть 2 «Определение направления и стоимости компенсационного мероприятия» 

Приложение П-2. 
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Расчет объема компенсационных выпусков молоди рыб 

 

Объем выпуска посадочного материала (NМ, шт.) определяется по формуле: 

 

NМ = N / (p × K1) ,  

Где 

N – количество воспроизводимых водных биоресурсов, эквивалентное по 

стоимости количеству (N, т) теряемых водных биоресурсов, кг или т; 

p – средняя масса одной воспроизводимой особи рыб (или других объектов 

рыбоводства) в промвозврате, кг; 

K1 – коэффициент промвозврата, или пополнения промыслового запаса 

(выраженный в долях единицы). 

Прогнозируемый размер вреда водным биоресурсам от выполнения работ в 

составе проекта «Комплекс усадебных домов и парковых сооружений (бывший парк 

«Монрепо») XVIII-XIX вв.». Реставрация с приспособлением под музейно-выставочные 

функции. Восстановление гидротехнических сооружений» составит: от  постоянного 

воздействия – 1579,10 кг (потери за период работ), от временного – 6615,70 кг рыбы 

(разовые потери).  

В соответствии с указанными величинами вреда определен объем 

компенсационных выпусков годовиков балтийского лосося.  

Учитывается средняя промысловая навеска балтийского лосося в улове – 4,5 кг 

и коэффициент промвозврата для молоди навеской 20-25 г – 8,3 %.  

Объем выпуска годовиков балтийского лосося для компенсации прогнозируемого 

вреда составляет: 

- постоянное воздействие 

1579,10 кг : (4,5 кг/шт. × 0,083) = 4228 шт. при единовременном выпуске; 

- временное воздействие  

6615,70 кг : (4,5 кг/шт. × 0,083) = 17713 шт.; 

в сумме при единоразовом выпуске – 21941 шт. 

 

Рекомендации по выполнению восстановительного мероприятия 

При проведении данных восстановительных выпусков необходимо выполнение 

следующих условий: 

1. Молодь лосося, выращенная на Невском рыбоводном заводе, может 

быть выпущена исключительно в реку Неву; выращенная на Нарвском р/з – в р. Нарву; 

выращенная на Лужском р/з – в р. Лугу; 

2. Сроки выпуска молоди необходимо проводить в сроки естественной 

покатной миграции лосося: для реки Невы – до 31 мая; для рек Нарва и Луга – до 15 

мая; 

3. Рекомендуемая навеска выпускаемой молоди (годовиков) лосося: для 

р. Луги – не менее 20 г, для рр. Нарва и Нева – 25-30 г. 

4. Предварительно, до оформления заявки в ФАР на выполнение 

компенсационного мероприятия, для правильного указания водного объекта для 

выпуска молоди необходимо уточнить, на каких из указанных рыбоводных заводов 

будет в наличие необходимое количество годовиков лосося.  

 



 

 
 

Изм. 

 
Кол.уч 

 

№ док. 

 

Подп. 

 
Дата 

CHLW2-3(d)-M –ООС 2  
Лист 

 
248 

 

И
н
в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

П
о

д
п
. 

и
 д

а
та

 

 
 

В
за

м
. 

и
н
в
. 

№
 

Формат А4  

 
Лист 

260 

Расчет ориентировочного объема затрат на восстановительное 

мероприятие 

Расчет ориентировочной величины компенсационных затрат выполняется по 

формуле: 

F = Nм × Fуд.,  

Где  

F – общие компенсационные затраты; 

Nм – объем выпуска посадочного материала (шт.);  

Fуд.  – удельные  затраты (стоимость одной штуки посадочного материала).  

Отпускная цена на  годовиков лосося (навеской 20-25 г) на действующих в 

настоящее время рыбоводных хозяйствах Северо-Запада РФ в 1-2 кварталах 

составляет около 180 руб./шт. 

Ориентировочный объем затрат на выращивание годовиков лосося для выпуска 

в целях возмещения последствий негативного воздействия постоянного характера 

составит: 

180 руб./шт. × 4228 шт. = 761,040 тыс. руб. 

Ориентировочный объем затрат на выращивание годовиков лосося для выпуска 

в целях возмещения последствий негативного воздействия временного характера 

составит: 

180 руб./шт. × 17713 шт. = 3188,340 тыс. руб. 

Для выполнения рекомендуемого компенсационного мероприятия не требуются 

капитальные вложения. В связи с этим ориентировочный объем затрат в случае 

единовременного выпуска всего объема годовиков лосося (21941 шт.) в качестве 

компенсации вреда, причиняемого водным биоресурсам (рыбным запасам) бухты 

Защитная (Выборгский залив) от работ по объекту: «Комплекс усадебных домов и 

парковых сооружений (бывший парк «Монрепо») XVIII-XIX вв.». Реставрация с 

приспособлением под музейно-выставочные функции. Восстановление 

гидротехнических сооружений» может быть принят равным 3 949,380 тыс. руб. 

Величина затрат, необходимых для проведения компенсационных мероприятий, 

является ориентировочной и уточняется в рамках договорных отношений с 

подрядными организациями, выполняющими такие мероприятия.  

Сведения о мероприятиях по искусственному воспроизводству водных 

биоресурсов в зоне ответственности Северо-Западного территориального управления 

Росрыболовства размещены на сайте www.sztufar.ru.  

 

16.6. ПЛАТА ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВЗВЕШЕННЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ И 

ХИМИЧЕСКОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОДНОЙ СРЕДЫ 

Методика расчета и исходные данные 

В соответствии с «Порядком расчета платы за загрязнение акваторий водных 

объектов при производстве работ, связанных с перемещением и изъятием донных 

грунтов, добычей нерудных материалов из подводных карьеров и захоронением 

грунтов в подводных отвалах» («Бюллетень нормативных актов» № 3 2000 г.) расчет 

выполнен по «Методике по расчету платы за загрязнение акваторий морей и 

поверхностных водоемов, являющихся федеральной собственностью Российской 

Федерации, при производстве работ, связанных с перемещением и изъятием донных 

http://www.sztufar.ru/
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грунтов, добычей нерудных материалов из подводных карьеров и захоронением 

грунтов в подводных отвалах» (утвержденной Государственным комитетом РФ по 

охране окружающей среды 29.04.1999 г.) за замутнение и химическое загрязнение 

акваторий при разработке и захоронении донных грунтов в морском подводном отвале 

в пределах установленных нормативов.  

Базовые нормативы платы за сброс вредных веществ приняты из документа «О 

нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ 

стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в 

поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и 

потребления» Постановление Правительства РФ от 12 июня 2003 года № 344 и «О 

внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Правительства Российской 

Федерации от 12 июня 2003 года № 344» Постановление Правительства РФ от 1 июля 

2005 г. № 410, а также статьей 3 Федерального закона от 2 декабря 2013 г. № 349-ФЗ 

"О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов". 

При расчете использовались характеристики технических средств для доставки 

донных грунтов, а также учтены технологические особенности производимых 

дноуглубительных работ. При расчете использованы данные гранулометрического и 

химического анализа исследования разрабатываемых грунтов. 

Расчет выхода грунта во взвешенное состояние из суглинков 

Первичное загрязнение воды взвешенными веществами составит: 

M=ν*ɣ*V 

Где: 

ν - коэффициент выхода грунта во взвесь. 

ɣ - плотность сухого грунта, т/м3; 

V - объем разрабатываемого грунта, м3 ; 

Для суглинков ν - коэффициент выхода грунта во взвесь, согласно таблице 1.5 

«Методики...» равен 0,495*10-2. Исходя из этого, масса выхода тонкодисперсной части 

грунта переходящего во взвесь при разработке грунта гидромеханизированным 

способом или способом черпания составит: 

М=0,495*10-2*1,7*76 934=647,40 т. 

Расчёт платы за замутнение водной среды взвешенными веществами. 

Расчет платы за загрязнение воды взвешенными веществами на участке 

производства работ выполнен по формуле: 

Нсб.н.=Н*2,33/(Кф+а), руб./т 

Где 

Нсбн - норматив платы за согласованный сброс 1 т взвешенных веществ, руб./т; 

Н - удельный экономический ущерб от сбросов загрязняющих веществ в водные 

объекты в пределах допустимого норматива Н = 366 руб/т; 

Кф - фоновая концентрация взвешенных веществ на акватории производства 

работ. При расчетах Кф принята равной 10 мг/л по литературным данным для 

мелководных районов внутренних морей; 

а - предельно допустимое превышение над фоновой концентрацией взвешенных 

веществ, а = 0,25 мг/л ; 

2,33 - повышающий коэффициент на 2014 год. 

Нсб.н.=366*2,33/(10+0,25) = 83,2 руб./т 
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Плата за загрязнение воды взвешенными веществами при производстве работ 

составит: 

Пм= Нсб.н* M,  

Где 

М - масса грунта, переходящего во взвесь, т; 

Пм - плата за замутнение воды при производстве работ, руб. 

Пм= 83,2*647,4=53 863,68 руб 

 

Плата за химическое загрязнение акватории при дноуглублении. 

Согласно «Методике по расчету платы за загрязнение акваторий морей и 

поверхностных водоемов, являющихся федеральной собственностью Российской 

Федерации, при производстве работ, связанных с перемещением и изъятием донных 

грунтов, добычей нерудных материалов из подводных карьеров и захоронением 

грунтов в подводных отвалах» (утвержденной Государственным комитетом РФ по 

охране окружающей среды 29.04.1999 г.) плата за сброс загрязняющих веществ 

рассчитывается как: 

                                                          i=n 

Пх = С * SUM(Hзi*Mзi),  

                                                          i=1 

Где  

H3i - базовый норматив платы за согласованный сброс 1 т i-го загрязняющего 

вещества в пределах допустимых нормативов, руб/т; 

Мз - масса загрязняющих веществ, формирующих химическое загрязнение воды; 

n - число загрязняющих веществ; 

С - коэффициент индексации на текущий период. 

Масса i-го загрязняющего вещества, попадающего в воду при сбросе грунта 

определена по формуле: 

M3i = m * pi, 

Где 

m - масса грунта, переходящая во взвесь, т; 

pi - содержание i-го загрязняющего вещества в пылевато-глинистых частицах 

разрабатываемого грунта, т/т. 

Плата за химическое загрязнение воды при производстве работ определена в 

соответствии с базовыми нормативами платы. 

В соответствии с 371-ФЗ от 30.11.2011 "О федеральном бюджете на 2012 год и 

на плановый период 2013 и 2014 годов" нормативы платы за негативное воздействие 

на окружающую среду, установленные Правительством Российской Федерации в 2003 

году и в 2005 году, применяются в 2013 году с коэффициентом, учитывающим 

инфляцию, соответственно 2,33 и 1,89. 

Расчеты платы за химическое загрязнение акватории при производстве 

дноуглубительных работ приведены в таблице: 
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1 As 1,373 5 510,0 2,33 12838,30 647,4 0,00088888 11,41 

2 Сd 0,309 55 096,0 2,33 128373,68 647,4 0,000200047 25,68 

3 Pb 31,943 45 913,0 1,89 86775,57 647,4 0,020679898 1794,51 

4 Cu 24,771 275 481,0 2,33 641870,73 647,4 0,016036745 10293,52 

5 Zn 96,6 27 548,0 2,33 64186,84 647,4 0,06253884 4014,17 

6 Ni 17,214 27 548,0 2,33 64186,84 647,4 0,011144344 715,32 

7 Hg 0,082 27 548 091,0 2,33 64187052,03 647,4 0,000053087 3407,49 

8 
Н. 
пр. 35,286 5 510,0 2,33 12838,30 647,4 0,022844156 293,28 

Суммарная плата за химическое загрязнение воды с учётом индексации 20555,38 

 

Общая плата за загрязнение акватории и замутнение при производстве 

дноуглубительных работ составит 53 863,68 + 20 555,38= 74 419,06 руб. 

16.6.1. ПЛАТА ЗА СБРОС В ВОДНЫЙ ОБЪЕКТ 

Так как система отвода дождевых и талых вод  на не фильтрующих и слабо 

фильтрующих покрытиях по береговой полосе предусматривается совместно с 

центральной системой водоотведения парка расчет платы за сброс отводимых стоков 

со всей площади парка в поверхностный водный объект будет осуществлен на 

основании Постановления Правительства Российской Федерации от 12.06.2003 № 344 

"О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ 

стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в 

поверхностные и подземные водные объекты, в том числе через централизованные 

системы водоотведения, размещение отходов производства и потребления" 

предусмотрен в томе реконструкцию системы отвода дождевых и талых вод с  твердых 

покрытий территории парка.  

Водоотведение с территории строительного городка осуществляется за счёт 

установки гидроизолированных ёмкостей (накопители, биотуалеты) с последующим 

вывозом специализированной организацией. 

Расчет платы за сброс загрязняющих веществ в поверхностный водный объект 

осуществлен в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.08.1992 N 632 

"Об утверждении Порядка определения платы и ее предельных размеров за 

загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды 
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вредного воздействия" и Постановлением Правительства Российской Федерации от 

12.06.2003 № 344 "О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух 

загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы 

загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, в том числе 

через централизованные системы водоотведения, размещение отходов производства 

и потребления". 

Для расчета принято: 

Объем отводимых поверхностных и дренажных вод с территории парка – 55493 

м3/год.  
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16.7. ОБЩИЕ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Общие эколого-экономические показатели при проведении реставрационных 

работ парка Монрепо представлены в таблице 16.7.1. 

Таблица 16.7.1 

Воздействие на окружающую среду 
Плата за воздействие на 
окружающую среду, руб. 

Затраты на компенсационные мероприятия по нанесенному ущербу рыбным 
запасам: 

Размер вреда, причиненного объектам 
растительного мира, занесенным в Красную 
книгу РФ составит  

42 780,28  

Размер компенсации за ущерб животному 
миру  

252 842,99 

Компенсационные выплаты за ущерб водным 
биоресурсам 

3 949 380,0 

Негативное воздействие на окружающую среду: 

Плата за размещение отходов  87 057,32 

Плата за загрязнение водной среды 75 470,73 

Плата за сброс в водный объект 20 206,42 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух  

11 082,0 

Затраты на природоохранные мероприятия 

Мониторинга атмосферного воздуха* 45 000 

Мониторинг уровней физического 
воздействия* 

12 500 

Мониторинг воздействия на геологическую 
среду 

75 000 

Мониторинг биоты* 300 500 

Мониторинг образования и безопасного 
обращения с отходами* 

37 500 

Мониторинг за состояния поверхностных 
вод* 

26 000 

Мониторинг состояния донных грунтов* 203 000 

 

* Все указанные исследования будут проводиться испытательными лабо-

раториями и лабораторными центрами, аккредитованными в соответствующих 

областях. 
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РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

При разработке раздела ОВОС для реконструируемых гидротехнических 

сооружений (в части, реализации проектных решений во внутренних морских водах 

(бухта Защитная Выборгского залива) парка Монрепо выполнен анализ природных 

условий района, дана краткая характеристика социально-экономических и медико-

демографических условий. 

На основании предварительной оценки ожидаемого воздействия на окружающую 

среду при реконструкции гидротехнических сооружений можно сделать следующие 

выводы: 

1. Расчеты выбросов и рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе, будут выполненные с помощью утвержденных к применению методов и 

программ в проекте «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»  

2. Намечаемые компоновочные и планировочные решения гарантируют 

соблюдение санитарных норм по шуму СН 2.2.4/2.1.8.562 на границе близлежащей 

жилой застройки. Расчеты уровней шума будут представлены в проекте «Перечень 

мероприятий по охране окружающей среды» 

3. На территории проектируемого объекта предусмотрен сбор и удаление 

промышленных и бытовых отходов, образующихся в процессе строительства и 

эксплуатации. 

4. Проведение мероприятий по охране и рациональному использованию при 

строительстве и эксплуатации в соответствии с программой мониторинга:  

-     наблюдение за состоянием водного объекта по гидрологическим показателям; 

-     наблюдение за состоянием водного объекта по гидрохимическим показателям; 

-     наблюдение за состоянием водного объекта по гидробиологическим и 

микробиологическим показателям; 

-     наблюдение за загрязненностью донных отложений; 

-     наблюдение за загрязненностью геологической среды водоохраной зоны  

позволят  вести контроль за земельным участком. 

Одним из важнейших факторов поддержания состояния окружающей среды 

является создание эффективной системы эколого-технологического контроля в период 

производства строительных работ (и гидромеханизированных работ на акватории) и 

системы экологического мониторинга окружающей среды в процессе эксплуатации 

причала. В разделе ОВОС даны предложения по организации системы эколого-

технологического контроля при строительстве и системы экологического мониторинга 

при эксплуатации. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод об экологической безопасности при 

производстве и эксплуатации гидротехнических сооружений парка Монрепо. 

Результаты настоящей оценки воздействия на окружающую среду 
подлежат уточнению при разработке раздела проекта «Перечень 
мероприятий по охране окружающей среды» «Комплекс усадебных домов и 
парковых сооружений (бывший парк «Монрепо») XVIII-XIX вв. Реставрация с 
приспособлением под музейно-выставочные функции, по адресу: 
Ленинградская область, г. Выборг, парк Монрепо» (в части, реализации 
проектных решений во внутренних морских водах (бухта Защитная 
Выборгского залива). 
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аннулиров
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
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