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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящая книга разработана в соответствии с требованиями Постановления Правительства 

Российской Федерации № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию». 

Основанием для разработки раздела являются договор № 1316 от 23.06.2021 г. между ООО 

«Морстройтехнология» и Международным экологическим фондом «Чистые моря» и Задание на 

проектирование, утвержденное генеральным директором ООО «Морстройтехнология» 

(приложение А тома 8.2). 

Деятельность Международного экологического фонда «Чистые моря» осуществляется на 

основании Свидетельства о допуске на выполнение проектных работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства: № 1313.01-2017-7705006011-П-166 от 

15.06.2017 (приложение Б тома 8.2). 

1.1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Целями разработки раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

являются: 

 определение уровня воздействия объекта на окружающую среду по каждому 

фактору воздействия при реализации намечаемой деятельности; 

 проведение оценки изменений природной среды в результате планируемого 

строительства; 

 проведение оценки последствий воздействия объекта на окружающую среду; 

 разработка мероприятий по предотвращению или снижению возможных 

неблагоприятных воздействий на окружающую среду по основным вариантам 

принимаемых решений и оценка их эффективности и достаточности. 

1.2 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Географическое 

местоположение морского 

отвала 

Район бухты Большого Камня, северная часть Уссурийского 

залива, залив Петра Великого Японского моря 

Географическое 

местоположение участка 

дноуглубления 

Район бухты Теляковского, северная часть Уссурийского залива, 

залив Петра Великого Японского моря 

Вид строительства Новое строительство 

Цель создания морского 

отвала 

Размещение грунтов дноуглубления, извлеченных на 

операционной акватории и подходном канале 

Специализированного порта для облегчения доступа к портовой 

инфраструктуре малых и средних угледобывающих предприятий 

Назначение 

Специализированного порта 

Специализированный перегрузочный комплекс для перегрузки 

угля 

Производительность 

Специализированного порта 

Планируемый грузооборот на полное развитие составит 

20 млн. т/год. 

Режим работы Режим работы – круглогодичный, круглосуточный, двухсменный 
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1.3 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ 

Морской отвал предназначен для размещения грунтов дноуглубления, извлеченных с 

операционной акватории и подходного канала Специализированного порта. 

Специализированный порт создается с целью: 

 перегрузки угля с железнодорожного транспорта на морской транспорт; 

 перегрузки генеральных и других грузов с морского транспорта на железнодорожный 

транспорт; 

 временного хранение угля на открытых складских площадках; 

 изменения качества угля путем сортировки, смешивания, дробления. 

Специализированный порт предполагается разместить в районе бухты Теляковского, которая 

расположена в северной части Уссурийского залива, являющегося внутренней частью залива 

Петра Великого Японского моря. 

Бухта Теляковского вдается в берег между мысом Теляковского и расположенным в 2,2 км 

на ЮЮВ от него мысом Азарьева (рисунок 1.1).  

В состав Специализированного порта входят следующие объекты: 

 береговая составляющая портового комплекса, включающая склад угля, 

железнодорожный грузовой фронт, комплекс вспомогательных зданий и сооружений, 

подъездные железнодорожные пути; 

 морская составляющая портового комплекса, включающая сквозную подходную 

эстакаду, морской грузовой фронт для судов СН 120, СН 70 и причалы для 

вспомогательного флота, операционную акваторию и подходной канал. 

Ближайшие населенные пункты к Специализированному порту: деревня Речица, село 

Романовка, п.г.т. Смоляниново, п.г.т. Шкотово. 

В составе проекта предусматривается дноуглубление операционной акватории порта и 

подходного канала. Грунты дноуглубления планируются к размещению в морском отвале. 

Морской отвал расположен в Уссурийском заливе, в 5 км к северо-западу от бухты Большого 

Камня и в 11 км к юго-западу от границ операционной акватории порта и подходного канала 

(рисунок 1.2). Координаты морского отвала приведены в таблице 1.1.1. 

Таблица 1.1.1 – Координаты морского отвала 

Номер точки 
WGS84 СК42 

Широта Долгота Широта Долгота 

1 43°07ʹ14.8648ʺ 132°14ʹ06.3812ʺ 43°07ʹ13.767ʺ 132°14ʹ02.413ʺ 

2 43°07ʹ25.9097ʺ 132°14ʹ53.7976ʺ 43°07ʹ24.812ʺ 132°14ʹ49.828ʺ 

3 43°08ʹ35.3771ʺ 132°14ʹ23.6383ʺ 43°08ʹ34.278ʺ 132°14ʹ19.669ʺ 

4 43°08ʹ24.3285ʺ 132°13ʹ36.2087ʺ 43°08ʹ23.229ʺ 132°13ʹ32.241ʺ 

Ближайшие населенные пункты к морскому отвалу: пгт Большой Камень, деревня Суходол. 

Город Большой Камень является административным центром городского округа ЗАТО 

Большой Камень. 
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Рисунок 1.1 – Район размещения проектируемого специализированного порта 
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Рисунок 1.2 – Район расположения морского отвала 
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2 ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ 

В составе специализированного порта предусмотрены следующие основные сооружения и 

объекты: 

 морской грузовой фронт (МГФ) для погрузки морских судов; 

 открытые складские площадки для кратковременного хранения угля; 

 железнодорожный грузовой фронт (ЖГФ) для разгрузки полувагонов с углем; 

 железнодорожные контрольно-пропускные пункты (КП); 

 транспортно-конвейерная система (ТКС) в составе конвейерных галерей, эстакад, 

пересыпных, приводных и натяжных станций; 

 центральный пульт управления (ЦПУ); 

 лаборатория для проверки качества угля; 

 административно-бытовой комплекс (АБК); 

 пожарное депо; 

 насосная станция пожаротушения; 

 ремонтно-механические мастерские (РММ); 

 гараж автотехники; 

 электростанция, трансформаторные подстанции (ТП); 

 очистные сооружения; 

 внутрипортовые инженерные сети, в т.ч. энергоснабжения, водоснабжения; 

 контрольно-пропускные пункты (КПП); 

 система пропуска через госграницу; 

 стоянка для служебного автотранспорта в границах территории и др. 

Акватория порта включает в себя следующие основные элементы: 

 операционная акватория;  

 входной рейд с разворотным кругом; 

 подходной канал. 

Протяженность общего причального фронта отгрузки угля составляет – 451 м. 

Протяженность площадки универсального причала составляет – 490,2 м. 

Проектом предусматривается создание достаточных глубин на обозначенной акватории. 

Проектные глубины и размеры акватории порта обеспечивают возможность безопасного 

маневрирования и подхода судов к причалам. 

Подход судов к причалам порта осуществляется по основному фарватеру с выходом на 

внутрипортовую акваторию. По своим условиям – конфигурации, расположению и проходным 

глубинам, внутрипортовая акватория является удобной для захода, обработки и стоянки судов. 

Для обеспечения безопасного подхода судов расчетного типа к причалам 

специализированного порта требуется обеспечить следующие параметры объектов: 

 подходной канал – отметка дна минус 19,20 м БС, ширина канала составляет 200 м; 
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 разворотный круг в акватории СП – отметка дна минус 19,20 м БС, диаметр – 532 м, 

что составляет 2 длины расчетного судна. 

Для приема расчетных типов судов с учетом безопасного маневрирования, подхода и стоянки 

судов у причалов обязательно использование буксиров-кантовщиков для подвода судов, кантовки 

и швартовки.  

Максимальное расчетное судно – СН-120 Lc=266,0м; Bc=40,5м; Тгр.=15,4м.  

Общий объем дноуглубительных работ с учетом перебора составляет 7083,6 тыс. м3, в том 

числе: 

 ил в объеме 5052,7 тыс. м3; 

 суглинки и глины – 2030,9 тыс. м3. 

Дноуглубление производится в условиях «открытой акватории» в первую очередь с 

опережением производства работ по строительству причалов на 1 месяц и ведется по участкам 

работ в направлении от берега. Далее дноуглубительные работы и работы по строительству 

причалов планируется вести параллельными потоками. 

Суда, привлекаемые для выполнения работ: 

 по выемке илов и песков – самоотвозный землесос (СТРЗ) при работе без перелива с 

транспортировкой на 11 км и выгрузкой трюма через днищевые дверцы в морской 

отвал; 

 по выемке суглинков - фрезерный землесос (ФЗ) с подачей грунта в трюм 

самоотвозного землесоса (СТРЗ) с отвозкой на 11 км и выгрузкой трюма через 

днищевые дверцы в морской отвал. 

Группа разрабатываемого грунта по трудности разработки определена в соответствии с 

Приложением 44.7 ГЭСН-44-4 Приложение 44.7: 

 ил - 1 группа, пески – 3 группа по трудности разработки; 

 суглинки – 3 группа по трудности разработки. 

Продолжительность дноуглубительных работ: 

 по выемке песка и ила – 67 сут. при работе двумя СТРЗ; 

 по выемке суглинков – 77 сут. 

Рабочее время – 24 часа в сутки и 7 дней в неделю, включая все выходные и праздничные 

дни. 

Начало дноуглубительных работ планируется с августа месяца первого года строительства 

после окончания нереста (период нереста с мая по июль месяц). Ведомость объемов работ 

представлена в таблице 2.1.1. 

Таблица 2.1.1 – Ведомость объемов дноуглубительных работ 

№ п/п Наименование работ Ед. изм. Кол. Прим. 

1 Площадь водолазного обследования дна га 134,3  

2 
Площадь акватории, создаваемой 

дноуглублением 
га 97,3  

3 Объем дноуглубления, в том числе тыс. м3 7083,6  

3.1 Ил суглинистый тыс. м3 5052,7 8 ИГЭ 

3.2 Песок средней крупности тыс. м3 293,9 5 ИГЭ 

3.3 Песок пылеватый тыс. м3 435,2 7 ИГЭ 

3.4 Суглинок тугопластичный тыс. м3 1120,2 13 ИГЭ 
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3.5 Суглинок гравелистый тыс. м3 181,6 12 ИГЭ 

Дноуглубительные работы будут выполняться в 2 этапа: подготовительные работы и 

производство дноуглубительных работ. 

К подготовительным работам относятся: 

 разбивка и вынос в натуру буев и створных знаков 

 удаление посторонних предметов, мешающих выполнению дноуглубительных работ; 

 промерные глубины на морском отвале; 

 согласование сроков производства работ с территориальным органом Федерального 

агентства водных ресурсов и Федерального агентства рыбного хозяйства; 

 установка уровненного поста и проверка нуля уровненного поста; 

 разработка и согласование с администрацией морского порта Владивосток 

мероприятий по обеспечению навигационной безопасности судов дноуглубительного 

флота на опасных в навигационном отношении участках работ; 

 разработка и согласование с администрацией морского порта Владивосток схемы 

движения грунтоотвозных судов на морской отвал; 

 контрольный предварительный промер на акватории дноуглубления; 

 согласование мест отстоя судов в штормовой период; 

 разработка и согласование проекта производства дноуглубительных работ (ППР); 

 заключение договоров на обеспечение судов водой, питанием, горюче-смазочными 

материалами, а также на санитарное обеспечение судов. 

Производство дноуглубительных работ 

При выборе подрядчика были рассмотрены две дноуглубительные фирмы, имеющие 

необходимую дноуглубительную технику и опыт работы. По экологическим показателям (работа 

без перелива) выбрана фирма Ян Де Нул. 

Объем дноуглубительных работ по типу земснаряда 

Грунты по трудности разработки разделяются на 4 группы, при этом грунты 1, 2 и 3 групп 

(илы и пески) в объеме 5 781,8 тыс. м3 планируется разрабатывать двумя СТРЗ: 

 СТРЗ «Juan Sebastean de Elcano»: объем грунта в трюме на 1 ходку – 6600 м3; 

количество ходок в сутки – 9,56; объем грунта разработанного и утилизированного за 

сутки – 6600×9,56=63 095 м3. 

 СТРЗ «Vitus Bering»: объем грунта в трюме на 1 ходку – 2900 м3; количество ходок в 

сутки – 8,1; объем грунта разработанного и утилизированного за сутки – 

2900×8,1=23 490 м3. 

Планируется, что при условии работы двух землесосов одновременно, продолжительность 

работ по выемке грунта 1 - 3 группы в пределах основной выемки составит: 

 5 781,8 : (63,095+23,490) = 67 дней. 

Для разработки грунтов суглинков (3 и 4 группа по трудности разработки ФЗ) в объеме 1 

301,8 тыс. м3 предусматривается привлечение стационарного фрезерного землесоса с подачей 

грунта по плавучему пульпопроводу в трюм самоотвозного землесоса для отвозки на подводный 

отвал. 
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Фрезерный земснаряд (ФЗ) «Fernao de Magalhaes» с загрузкой СТРЗ «Vitus Bering» и «Juan 

Sebastean de Elcano»: объем грунта в трюме на 1 ходку – 1057 м3 и 2430 м3 соответственно; 

количество ходок в сутки – 5,8 и 4,41 соответственно; объем грунта разработанного и 

утилизированного за сутки – 1057×5,8 +2430×4,41=6130+10 716=16846,3 м3; продолжительность 

выполнения работ - 1 301,8 / 16,8463 = 77 сут. 

Общая продолжительность дноуглубительных работ по созданию подходного канала и 

акватории составляет 67+77=144 сут. 

При разработке грунтов 3 и 4 групп (суглинки): 

 фрезерный земснаряд – 1 ед., численность экипажа 34 чел.; 

 самоотвозный трюмный землесос – 2 ед., общая численность экипажей – 55 чел. 

 пассажирский катер – численность экипажа 2 чел. 

Экипажи живут на борту, пересменка - 1 раз в 6 недель. 

Потери грунта при выемке отсутствуют, поскольку земснаряды работают без перелива. 

Разгрузка грунта из трюма земснарядов производится через днищевые дверцы, 

продолжительность разгрузки одного трюма – 10 мин. 

Трасса движения грунтоотвозных судов 

Движение судов от акватории до морского отвала предусматривается по трассе с 

координатами: 

 Точка 1, ширина N - 42°58,60ˊ, долгота E - 132°17,58΄, направление пути между 

точками 27°- 207°. 

 Точка 2, ширина N - 43°10,41ˊ, долгота E - 132°17,58ˊ, направление пути между 

точками 33°- 213°. 

 Точка 3, ширина N - 42°12,09ˊ, долгота E - 132°17,58ˊ. 

Принцип работы самоотвозного землесоса 

Самоотвозный трюмный рефулерный землесос (СТРЗ) с волочащимися грунтоприемниками 

обычно используется при дноуглубительных работах для выемки илистого и песчаного грунта. 

Судно этого типа осуществляет транспортировку изъятого грунта в трюме. Это позволяет 

осуществлять перевозку изъятого грунта на дальние расстояния. 

Производство дноуглубительных работ включает в себя следующие последовательные 

операции: погрузку (выемку донного грунта), перемещение груженого судна, разгрузку, 

возвращение судна порожняком. Совокупность этих четырех операций называется 

дноуглубительным циклом. 

Подход к месту работ 

Дноуглубительный цикл начинается с подхода порожнего земснаряда, управляемого 

высокоточной навигационной системой, к подводному карьеру для выемки грунта с морского дна. 

На этом этапе дноуглубительного цикла земснаряд расценивается как обычное грузовое судно. 

Дноуглубительные работы 

Дноуглубительные системы земснаряда состоят из одной или двух всасывающих труб, 

каждая из которых обслуживается мощным грунтовым центробежным насосом. При 

дноуглубительных работах грунтозаборное устройство, расположенное на окончании 

всасывающей трубы, протаскивают по морскому дну, в то время как грунтовые насосы 
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генерируют вакуумную силу, обеспечивающую всасывание и транспортировку материала со дна в 

трюм. 

При приближении земснаряда к месту работ, скорость судна снижается, всасывающие трубы 

выгружают за борт и опускают на дно посредством лебедочного механизма. 

На окончании всасывающей трубы монтируется специальное грунтозаборное устройство, 

предназначенное для увеличения производительности работ во время загрузки, при 

транспортировке грунта в трюм. Во время дноуглубительных работ судно перемещается с низкой 

скоростью, протаскивая грунтозаборные устройства по дну моря. Скорость перемещения зависит 

от характеристик извлекаемого грунта. 

Выемка грунта с морского дна и перекачка грунта в трюм осуществляется в виде 

водогрунтовой смеси (пульпы). 

Перемещение к месту разгрузки / дампинга 

По завершению загрузки земснаряда, выполняется подъём всасывающих труб на борт судна 

и берется курс к пункту подводного отвала грунта или места разгрузки. 

Во время перемещения земснаряд расценивается как обычное грузовое судно. По прибытию 

к месту отвала производится выгрузка грунта через днищевые дверцы – это ряд дверец, 

расположенных в нижней части корпуса корабля параллельно килю, которые приводятся в 

действие, когда необходимо разгрузить трюм. 

После освобождения трюма дверцы приводятся в исходное положение После опорожнения 

трюма, по возвращению судна на место работ, начинается новый дноуглубительный цикл. 

Вращающийся фрезерный рыхлитель грунтозаборного устройства срезает и разрабатывает 

изымаемые породы в состояние, пригодное для их подъема гидравлическими устройствами. 

Отделившийся материал поступает в грунтоприемник, проходит по всасывающей трубе и насосу 

(или насосам) в пульпопровод. 

В период выполнения дноуглубительных работ в 1 этап строительства на акватории 

производится движение только судов дноуглубительного флота. Строительство других 

гидротехнических сооружений планируется выполнять с берега. Разработка грунта 

предусматривается в направлении от берега, при этом планируется отставание работ по 

строительству корневого участка причала на один месяц. 

Контроль качества  

По ходу работ дноуглубительного земснаряда систематически проверяются: 

 производительность земснаряда; 

 состояние створных знаков, плавучей обстановки (при необходимости) и водомерных 

реек; 

 характеристика разрабатываемого грунта (по пробам); 

 глубина прорези; 

 ширина прорези по контрольным замерам между нижними бровками выемки. 
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3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ 

СРЕДУ 

3.1 РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ 

Выбросы в атмосферный воздух будут поступать от работы судовых двигателей судов 

дноуглубления. 

Всего выявлено 2 источника выбросов загрязняющих веществ, из них все источники с 

неорганизованным выбросом. 

В выбросах при строительстве присутствует 8 ингредиентов загрязняющих веществ, из 

которых 2 твердых, и 6 – жидких и газообразных. 

Общий выброс за весь период строительства может составить 155,282857 т, из них: твердых 

– 1,992489 т, жидких и газообразных – 153,377151 т. 

Для оценки влияния выбросов загрязняющих веществ был проведен расчет рассеивания 

загрязняющих веществ в атмосфере. 

Для оценки уровня загрязнения атмосферы выбросами от источников был произведен расчет 

уровня приземных концентраций в 3 расчетных точках, расположенной на границе деревни 

Речица, д. Суходол, п.г.т. Большой Камень. 

Приземные концентрации достигают максимальных значений на источниках, зона влияния 

дампига (изолиния 0,05 ПДК) по диоксиду азота составляет 2 км, по диоксиду серы 0,2 км. 

Анализ результатов расчета показал, что по всем рассмотренным ингредиентам 

максимальные приземные концентрации на границе жилой зоны не превышают 0,1 ПДК.  

Таким образом, по результатам расчета загрязнения атмосферы выбросами от дампинга 

установлено, что значения максимальных приземных концентраций всех выбрасываемых 

загрязняющих веществ не превышают допустимых значений для воздуха населенных мест с 

учетом фонового загрязнения на границе ближайшей жилой застройки. 

В целом, учитывая последовательность выполнения работ, неодновременный характер работ 

техники, воздействие производства работ по строительству объекта на состояние атмосферного 

воздуха прилегающих территорий прогнозируется в допустимых пределах. 

Предложения по нормативам предельно допустимых выбросов  

Согласно выполненным расчетам рассеивания загрязняющих веществ устанавливаются 

предельные допустимые выбросы (ПДВ) вредных веществ, которые от всей совокупности 

источников выбросов, не создадут приземные концентрации, превышающие предельно 

допустимые величины (ПДК, ОБУВ) для населенных мест. Нормативы ПДВ (т/год) 

устанавливаются, исходя из условия максимальных выбросов при полной нагрузке 

технологического оборудования. 

По всем загрязняющим веществам предлагаются в качестве нормативов ПДВ проектные 

выбросы с учетом перечня вредных веществ, подлежащих государственному учету и 

нормированию. 

Перечень загрязняющих веществ подлежащих нормированию в период строительства 

представлен в таблице 3.1.1. Предложения по нормативам ПДВ в таблице 3.1.2. 
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Таблица 3.1.1 – Перечень загрязняющих веществ подлежащих нормированию 

№ 

п/п 

Вредные вещества Всегда 

нормир. 
Снj 

Подлежит 

нормированию код наименование 

4 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) + 0,000 + 

5 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) - 0,000 + 

6 0328 Углерод (Сажа) + 0,000 + 

7 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) + 0,000 + 

9 0337 Углерод оксид + 0,000 + 

13 0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) + 0,000 + 

14 1325 Формальдегид + 0,000 + 

15 2732 Керосин + 0,000 + 

Таблица 3.1.2 – Предложения по нормативам ПДВ 

код 
  

наименование 

Использ. 

критерий 

Значение 

критерия,  

мг/м3 

Класс 

опасн 

ости 

Суммарный выброс 

вещества 

г/с т/год 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ПДК м/р 0,20000 3 8,7808000 52,068800 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0,40000 3 1,4268800 8,461180 

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,15000 3 0,3266667 1,992429 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) ПДК м/р 0,50000 3 4,5733333 27,894000 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,00000 4 8,6566667 51,139000 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) ПДК с/с 1,00E-06 1 0,0000103 0,000060 

1325 Формальдегид ПДК м/р 0,03500 2 0,0933333 0,531314 

2732 Керосин ОБУВ 1,20000   2,2400000 13,282857 

Всего веществ        :   8 26,0976903 155,369640 

в том числе твердых  :   2 0,3266770 1,992489 

жидких/газообразных  :   6 25,7710133 153,377151 

3.2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

В процессе дампинга грунта воздействия на земельные ресурсы оказано не будет, так как не 

предусматривается смены функционального назначения земель. 

3.3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ГЕОЛОГИЧЕСКУЮ СРЕДУ И 

ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ 

При оценке современного состояния района проведения работ были изучены геологические 

условия района проведения работ, включая геоморфологические и литологические 

характеристики, а так же выполнена оценка воздействия на геологическую среду и подземные 

воды при дампинге грунта. По результатам оценки можно сделаь выводы: 

 реализация проектных решений не окажет негативного воздействия на прибрежные 

литодинамические процессы; 

 степень геохимического воздействия на донные осадки акватории размещения 

морского отвала при проведении работ по дампингу грунта будет минимальной 

 воздействие на подземные воды может быть выражено только в установлении нового 

уровня горизонта подземных вод. 

Уровень воздействия на геологическую среду и подземные воды при размещении грунта на 

морском отвале в допустимых пределах. 

3.4 РЕЗУЛЬТАТЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ВОДНУЮ СРЕДУ 

В ходе дампинга возможны следующие негативные воздействия на водные объекты: 

 в изменении физико-химических свойств морских вод, главным образом, вследствие 

их загрязнения минеральными взвесями при дампинге грунта; 
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 в возможном загрязнении морской воды нефтепродуктами, используемыми при 

работе судов; 

 в заборе воды на хозяйственно-питьевые или производственные нужды; 

 в сбросе сточных вод. 

Площадь воздействия дампинга на акватории морского отвала составляет 2500000 м2. 

Толщина среднего слоя сброшенного грунта на дне подводного отвала равна 2,78 м. 

Шлейфы дополнительной мутности при дампинге грунта не превышают площадь морского 

отвала. 

Водоснабжение в период дампинга предназначено для обеспечения хозяйственно-питьевых 

нужд на судах. 

Водоснабжение судов осуществляется спри помощи судов-водолеев на договорной основе с 

подрядной организацией. 

Объем водопотребления на хозяйственно-бытовые нужды на судах, на мытье палуб и другие 

санитарные нужды в период дампинге может составить 4,6 м³/сут., 662,4 м³/период. 

Объем сточных вод, образующихся в период дампинга на судах, складывается из объемов 

хозяйственно-бытовых сточных вод  и льяльных (нефтесодержащих) сточных вод. 

Объем хозяйственно-бытовых сточных на судах равен объему водопотребления на 

хозяйственно-бытовые нужды и составит: 4,6 м³/сут., 662,4 м³/период. 

Объем фекальных сточных вод  составит 0,22 м³/период. 

Общее количество льяльных вод, образующихся на судах дноуглубления в период 

строительства, составит 0,54 м3/сут, 77,6 м3/период.  

Водоотведение с судов предусматривается судном-сборщиком на договорной основе с 

подрядной организацией. 

Сброс сточных вод в акваторию отсутствует, разработка НДС не требуется. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что воздействие на водную среду 

будет в допустимых пределах. 

3.5 РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ВОДНЫЕ БИОРЕСУРСЫ 

К основным факторам воздействия на морскую биоту в районе проведения работ, относятся 

следующие: 

 взвесь мелких частиц донных осадков, образующаяся при дампинге. В шлейфе взвеси 

при определенных ее концентрациях и времени существования частично или 

полностью погибает или снижает продуктивность планктон, погибают икра, личинки 

и ранняя молодь рыб; 

 отложение на дно взмученных донных осадков. При определенной толщине слоя 

осадков и скорости осадконакопления погибают бентос и макрофиты; 

 площади и объемы шлейфов мутности (при концентрациях взвеси, вредно 

воздействующих на рыб или их кормовые объекты) и площади донных отложений, на 

которых прогнозируется гибель бентоса и макрофитов, на период дампинга; 

 шум, присутствие строительной техники может отпугивать рыб и морских 

млекопитающих от районов нагула. 
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Образуемое временное загрязнение водной толщи может оказать негативное воздействие на 

водные организмы. Потенциальные уровни стресса на водную биоту попадают в зоны 

недействующих концентраций, зоны толерантности и компенсации. 

При оценке воздействия на морскую биоту выполнен расчет размера вреда и расчет затрат 

необходимых для проведения восстановительных мероприятий. 

Федеральное Агентство по Рыболовству рассмотрело материалы проекта и согласовало 

намечаемую деятельность (приложение А). 

3.6 РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРИ 

ОБРАЩЕНИИ С ОТХОДАМИ 

Источниками образования отходов в период дампинга будут: 

 жизнедеятельность экипажей судов,  

В результате жизнедеятельность экипажей судов будут образовываться следующие видов 

отходов:  

 мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный); 

 пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные; 

 обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов менее 15%). 

При эксплуатации судов при дампинге образуется 3 вида отходов (30,112 т/период, 

15,92 м3/период), из них: 

 два вида IV класса опасности (29,548 т/период; 15,496  м3/период); 

 один видов V класса опасности (0,564 т/период; 0,424 м3/период). 

Проектом предусмотрен сбор, накопление и передача для размещения образующихся 

отходов. При соблюдении условий сбора и складирования отходов, а также своевременном вывозе, 

отходы не будут оказывать вредного воздействия на окружающую среду. 

3.7 РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 

В период проведения дампинга источником шума будут являться суда дноуглубления. 

Всего классифицировано 2 источника шума. 

Расчет уровней звука в жилой зоне выполнен для группы техники, для наихудших условий с 

учетом одновременной работы максимально возможного количества техники.  

Для оценки уровня шума был произведен акустический расчет в 3 расчетных точках, 

расположенной на границе деревни Речица, д. Суходол, п.г.т. Большой Камень. 

Расчет произведен для дневного времени суток. 

Результаты расчета показали:  

 полученные значения эквивалентных уровней звука в расчетных точках (41,9 дБА) не 

превышают нормативных значений согласно СанПиН 1.2.3685-21 для территорий, 

непосредственно прилегающей к жилым домам в дневное и ночное время суток 

(Lэкв_день=55 дБА и Lэкв_ночь = 45 дБА соответственно); 

 полученные значения максимальных уровней звука в расчетных точках (41,9 дБА)на 

границе ближайших жилых зон не превышают нормативных значений согласно 

СанПиН 1.2.3685-21 для территорий, непосредственно прилегающей к жилым домам в 
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дневное и ночное время суток (Lmax_день = 70 дБА и Lmax_ночь = 60 дБА 

соответственно); 

Таким образом, превышение нормативных значений уровня звука в зоне жилой застройкине 

ожидается. Акустическое воздействие в допустимых пределах. 

3.8 ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ООПТ 

Ближайшими ООПТ к СП Суходол и морскому отвалу являются: 

 Уссурийский государственный природный заповедник им. В.Л. Комарова, 

расположен в 32,6 км к северу от границ проектируемого специализированного порта 

и в 45,3 км к северу от морского отвала. 

 Памятник природы местного значения «Островной», расположен в 34,3 км к юго-

западу от границ проектируемого специализированного порта, и в 25,5 км к юго-

западу от морского отвала. 

В виду значительной удаленности особоохраняемых природных территорий, воздействие на 

охраняемые природные комплексы оказано не будет. 

3.9 РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ СУММАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

На основании выполненной оценки воздействия на окружающую среду от дампинга грунта 

на морском отвале можно сделать вывод о допустимом уровне воздействия по всем факторам. 
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4 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И (ИЛИ) 

СНИЖЕНИЮ ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА И 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА 

4.1 МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В 

АТМОСФЕРУ 

В период проведения дампинга грунта на морсом отвале с целью снижения выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух проектом предусматриваются следующие 

мероприятия: 

 техническое обслуживание и ремонт оборудования и землесосов осуществлять в 

соответствии с графиком ремонтов оборудования, который должен разрабатываться 

техническими службами подрядчика;  

 осуществление контроля над точным соблюдением технологии производства работ; 

 использование при производстве работ судов импортного производства, 

соответствующих экологическим стандартам; 

 обеспечение профилактического ремонта силовых установок на базе подрядчика; 

 применение технически исправных судов с отрегулированной топливной 

аппаратурой, обеспечивающей выброс загрязняющих веществ с выхлопными газами в 

пределах установленных норм; 

 все суда должны быть оборудованы дизельными двигателями импортного 

производства, соответствующими по техническим параметрам требованиям МАРПОЛ 

73/78; 

 своевременный профилактический ремонт судовых установок;  

 рассредоточение во времени работы техники и оборудования, не участвующих в 

едином технологическом процессе. 

 контроль над точным соблюдением технологии производства работ. 

С учетом результатов расчета загрязнения атмосферного воздуха, а так же приведенных в 

настоящем разделе мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ можно сделать 

вывод, что воздействие на атмосферу будет в допустимых пределах. 

4.2 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ И РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

В процессе дампинга грунта воздействия на земельные ресурсы оказано не будет, поэтому 

мероприятий по охране и рациональному использованию земельных ресурсов не требуется. 

4.3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ И ПОДЗЕМНЫХ ВОД 

В процессе дампинга грунта воздействия на геологическую среду и подземные воды в 

допустимых пределах, поэтому мероприятий по охране и рациональному использованию не 

требуется. 
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4.4 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ПОДЗЕМНЫХ ВОД 

В целях охраны подземных вод от загрязнения при дампинге грунта на морском отвале 

проектом предусматривается: 

 организация сбора сточных вод; 

 организация сбора отходов; 

 временное накопление отходов на специальных площадках, оборудованных 

специальным покрытием или в закрытых помещениях, исключающих контакт с 

окружающей средой. 

Принятые технические решения с учетом предусмотренных мероприятий позволят свести к 

минимуму возможное воздействие на подземные воды в период проведения работ. 

4.5 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ И 

РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

В период проведения работ по дампингу грунта предусматривается комплекс мероприятий, 

направленных на охрану поверхностных вод от истощения и загрязнения: 

 строгое соблюдение технологии и сроков строительства; 

 проведение работ строго в границах отведенной территории; 

 водоснабжение строительства привозной водой; 

 обеспечение водой судов дноуглубления с использованием судов бункеровщиков 

лицензированной организацией по договору; 

 сбор хозяйственно-бытовых и льяльных вод с судов с использованием судов 

сборщиков лицензированной организацией по договору; 

 выполнением всех требований нормативных документов в части обеспечения 

безопасных условий плавания всех видов судов при их эксплуатации; 

 оборудованием судов навигационным оборудованием, которое должно 

соответствовать требованиям Международной Ассоциации Маячных Служб; 

 согласованием спецификации навигационного оборудования с Главным управлением 

по навигации и океанографии МО РФ; 

 согласованием в установленном порядке маршрутов, трасс, районов плавания и 

якорных стоянок всех видов судов в районе объекта. 

С целью уменьшения негативного влияния на водную среду при производстве 

дноуглубительных работ и дампинга грунта, предусмотрены следующие мероприятия: 

 разгрузку самоотвозных землесосов на месте разгрузки выполнять после их полной 

остановки (в дрейфе); 

 проведение химико-экологического контроля перед началом проведения работ, в 

период проведения и после их завершения постоянный контроль над  технологией 

проведения работ. 

 применение технически исправных дноуглубительных средств на акватории; 

 техническое обслуживание судов дноуглубления в порту приписки. 

Принятые технические решения с учетом предусмотренных мероприятий позволят свести к 

минимуму возможное воздействие на водные ресурсы в период проведения работ. 
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4.6 МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

Во избежание образования дополнительного ущерба рыбным запасам следует 

неукоснительно соблюдать следующие требования: 

 после получения заключения Главгосэкспертизы перед началом производства работ 

согласовать с территориальным управлением Росрыболовства сроки начала и 

окончания работ; 

 направить компенсационные средства за наносимый ущерб водным биоресурсам, в 

соответствии с порядком, определенным действующим законодательством; 

Такие технические решения и мероприятия по контролю над их проведением позволят свести 

к минимуму возможное воздействие на водную биоту. 

4.7 МЕРОПРИЯТИЯ ПО СБОРУ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ, 

ТРАНСПОРТИРОВКЕ И РАЗМЕЩЕНИЮ ОПАСНЫХ ОТХОДОВ 

В период производства работ предусмотрены следующие мероприятия по сбору, 

использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов: 

 вывоз сточных вод и отходов по договорам со специализированными 

лицензированными организациями; 

 недопустимость сброса в воду строительных отходов, горюче-смазочных материалов 

и сточных вод; 

В целях охраны окружающей среды от негативного воздействия опасных отходов 

предусмотрены мероприятия: 

 организация селективного сбора образующихся отходов; 

 организация мест временного накопления, специально оборудованных для 

исключения негативного воздействия на элементы окружающей среды; 

 учет количества отходов; 

 не допускать загрязнение акватории; 

 соблюдение экологической безопасности при обращении с отходами. 

В целях охраны окружающей среды от негативного воздействия опасных отходов на 

территории проектируемого объекта необходимо осуществлять контроль: 

 за своевременным вывозом отходов с судов; 

 за размещением отходов в соответствии с нормами предельного размещения отходов; 

 за состоянием мест временного накопления отходов. 

Воздействие на компоненты окружающей среды при обращении с отходами, с учетом 

выполнения необходимых мероприятий, будет сведено к минимуму, и можно считать 

допустимым. 

4.8 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ ОТ ШУМА 

Для снижения ожидаемого акустического воздействия от проведения работ по строительству 

предусмотрены следующие мероприятия: 

 выбор рациональных режимов работы оборудования и механизмов, производящих 

шумовое воздействие; 
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 выбор оборудования и техники с шумовыми характеристиками, обеспечивающими 

соблюдение нормативов по шуму на рабочих местах и в ближайшей жилой 

застройке; 

 применение средств снижения шума (глушителей, звукоизолирующих кожухов и 

т.д.) для оборудования и техники с высоким уровнем шума. 

Шумозащитных мероприятий, предусмотренных проектом достаточно для обеспечения 

допустимых уровней шума у объектов нормирования. 
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5 ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

КОНТРОЛЯ (МОНИТОРИНГА) ЗА ХАРАКТЕРОМ ИЗМЕНЕНИЯ ВСЕХ 

КОМПОНЕНТОВ ЭКОСИСТЕМЫ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА, А ТАКЖЕ ПРИ АВАРИЯХ 

5.1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 

(МОНИТОРИНГА) 

Разработка программы производственного экологического контроля (мониторинга) 

предусматривает комплекс мероприятий, проведение которых необходимо для оценки воздействия 

на окружающую природную среду. 

Проведение производственного экологического контроля (мониторинга) выполняется 

аккредитованными организациями, имеющими соответствующую аккредитацию по выбору 

Заказчика. 

Производственный экологический контроль (мониторинг) – комплексная система 

наблюдений за состоянием окружающей среды, оценки и прогноза изменений состояния 

окружающей среды под воздействием антропогенных факторов. 

Состав производственного экологического контроля (мониторинга) зависит от следующих 

факторов: 

 наличия населенных пунктов; 

 наличия особо охраняемых и заповедных зон; 

 ландшафтного и ресурсного потенциала территории. 

Основными целями производственного экологического контроля (мониторинга) строящихся 

и вводимых в эксплуатацию объектов являются: 

 оценка состояния объектов окружающей среды, техногенное воздействие на которые 

оказывается при реализации намечаемой деятельности; 

 определение соответствий фактического уровня воздействия допустимым значениям 

нормативов; 

 оперативная разработка мероприятий по контролю и стабилизации экологической 

обстановки в случае превышения установленных в проектных данных и 

нормативными документами допустимых уровней воздействия; 

 определение ущерба природной среде, неучтенного проектными решениями, а также 

при превышении установленных допустимых уровней воздействия. 

Программой производственного экологического контроля (мониторинга) устанавливаются: 

 виды мониторинга; 

 перечень наблюдаемых параметров; 

 расположение пунктов наблюдения в пространстве; 

 частота, временной режим и продолжительность наблюдений. 

Программа экологического контроля (мониторинга) формируется на принципе выбора 

приоритетных (подлежащих первоочередному определению) загрязняющих веществ и 

интегральных (отражающих группу явлений, процессов или веществ) характеристик. 
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Расположение пунктов наблюдения стационарной сети определяется содержанием решаемых 

задач, особенностями природной обстановки, контролирующими пути миграции, аккумуляции и 

выноса загрязнений. 

Частота, временной режим и длительность наблюдений должны устанавливаться в 

соответствии с характером, интенсивностью и длительностью воздействий, особенностями 

природной обстановки, определяющими скорость распространения неблагоприятных воздействий 

и их возможные последствия. 

Таким образом, при реализации производственного экологического контроля (мониторинга), 

отслеживаются и предотвращаются процессы с негативными последствиями. 

Корректировка программы экологического мониторинга может осуществляться в период 

наблюдений. 

5.2 ВИДЫ ПРОВОДИМЫХ НАБЛЮДЕНИЙ 

Производственный экологический контроль (мониторинг) будет включать: 

 Производственный экологический контроль (мониторинг) атмосферного воздуха; 

 Производственный экологический контроль (мониторинг) уровней шума. 

 Производственный экологический контроль (мониторинг) водных объектов; 

 Производственный контроль дноуглубительной техники; 

 Рыбохозяйственный мониторинг. 

 Производственный экологический контроль (мониторинг) за сбором, временным 

накоплением и транспортировкой отходов; 

5.3 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ (МОНИТОРИНГ)  

ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

Контроль атмосферного воздуха предусматривается на селитебной территории пгт. Большой 

Камень. 

Расположение точки отбора проб атмосферного воздуха представлена на рисунке 5.2.1. 
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Рисунок 5.2.1 – Расположение точек контроля атмосферного воздуха, уровня шума 

Анализ результатов расчета  рассеивания загрязняющих веществ в границах жилых зон 

показал, что по всем рассмотренным ингредиентам, максимальные приземные концентрации с 

учетом фона не превышают 0,4 ПДК.  

Соответственно, в воздухе селитебной территории необходимо контролировать вещества 

характерные для загрязнения населенных мест из тех, которые присутствуют в выбросах при 

дампинге: диоксид азота, оксид углерода. 

Одновременно с отбором проб атмосферного воздуха необходимо определять следующие 

метеопараметры: скорость ветра (м/с); направление ветра; температура воздуха (С). 

Проведение мониторинга на границе селитебной территории осуществляется 1 раз в квартал. 

5.4 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ (МОНИТОРИНГ) УРОВНЕЙ 

ШУМА 

Контроль уровней шума предусматривается на селитебной территории пгт. Большой Камень. 

Расположение контрольной точки совпадает с точкой отбора проб атмосферного воздуха и  

представлено на рисунке 5.2.1. 

В ходе проведения контроля уровней шума необходимо определить эквивалентный уровень 

звука и максимальный уровень звука, дБА. 

Проведение мониторинга на границе селитебной территории осуществляется 1 раз в квартал. 
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5.5 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ (МОНИТОРИНГ) 

СОСТОЯНИЯ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ  

Целью мониторинга морской среды является оценка уровня загрязнения морской воды. 

Основные задачи мониторинга: 

 получение достоверных данных об уровне содержания взвеси и загрязняющих 

веществ в морской воде акватории до начала работ; 

 получение достоверных данных об уровне содержания взвеси и загрязняющих 

веществ в морской воде акватории в период производства дноуглубительных и работ 

по созданию территории; 

Контроль качества морской воды будет осуществляться в поверхностном, среднем и 

придонном слоях в точках: 

 непосредственно на границе морского отвала (в 4 точках – МВ1-МВ4); 

 на расстоянии 500 м от границы морского отвала (в 4 точках – МВ5-МВ8); 

Схема точек отбора проб морской воды представлена на рисунке 5.2.2. 

 

Рисунок 5.2.2 – Расположение точек контроля морской воды 

Перечень контролируемых параметров: БПК5; ХПК; взвешенные вещества; нефтепродукты; 

аммоний-ион; медь; цинк; кадмий; ртуть; свинец; фенолы; железо общее; марганец; СПАВ 

В ходе экологического контроля необходимо выполнить  3 съемки (в период навигации): 
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 съемка до начала работ на акватории; 

 1 съемки во время работ на акватории; 

 съемка по завершению работ на акватории. 

5.6 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ (МОНИТОРИНГ) ДОННЫХ 

ГРУНТОВ 

При проведении производственного экологического контроля в период дампинга 

планируется осуществлять контроль состояния донных грунтов и дноуглубительной техники. 

Контроль качества донных грунтов будет осуществляться в точках непосредственно на 

морском отвале (в 5 точках – ДО1-ДО5); 

Пункты отбора проб донных отложений на акватории представлены на рисунке 5.2.3. 

 

Рисунок 5.2.3 – Расположение точек контроля донных отложений 

Контроль донных грунтов и дноуглубительной техники включает: 

 Отбор проб донных отложений на акватории производства работ и акватории участка 

размещения грунтов. 

 Отбор проб донных отложений из трюмов. 

 Проверку соответствия типа землесоса, места производства работ. 

В отобранных пробах донных отложений будут определяться следующие физико-

химические параметры и показатели: 

 физико-механические параметры (гранулометрический состав, потери при 

прокаливании, плотность скелета грунта); 
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 концентрации тяжелых металлов: медь (Cu), цинк (Zn), свинец (Pb), никель (Ni), 

кадмий (Cd), хром (Cr), мышьяк (As) и ртуть (Hg), марганец (Mn); 

 концентрации бенз(а)пирена; 

 концентрации хлорсодержащих веществ: трихлорэтилен, гексахлорэтан, 

дихлорбензол, трихлорбензол, тетрахлорбензол, пентахлорбензол, гексахлорбензол, 

хлорсодержащие бензолы; 

 концентрации полихлорбифенилов: ПХБ-28, ПХБ-52, ПХБ-101, ПХБ-118, ПХБ-138, 

ПХБ-153, ПХБ-180.; 

 концентрации органических хлорпестицидов: алдрин, диелдрин, алдрин+диелдрин, 

эндрин, дрины, ДДТ (включая ДДД и ДДЕ), α-эндосульфан, α-эндосульфан+сульфат, 

α-ГХЦГ, β-ГХЦГ, γ-ГХЦГ, ГХЦГ-соединения, гептахлор, гептахлорэпоксид, 

гептахлор+эпоксид, хлордан, ГХБ, сумма пестицидов+ГХБ; 

 концентрации хлорфенолов: монохлорфенол, дихлорфенол, трихлорфенол, 

тетрахлорфенол, пентахлорфенол; 

 органический углерод; 

 содержания суммарных нефтяных углеводородов (НУВ) 

 органическое вещество. 

В ходе экологического контроля необходимо выполнять контроль доннгых грунтов 1 раз в 

квартал. 

5.7 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ (МОНИТОРИНГ) ЗА 

СБОРОМ, ВРЕМЕННЫМ НАКОПЛЕНИЕМ ОТХОДОВ 

Мониторинг за сбором, временным хранением и транспортировкой отходов предусматривает 

контроль за организацией сбора отходов, включающую: 

 контроль за своевременным вывозом отходов; 

 контроль за раздельным сбором отходов на местах временного накопления отходов; 

 визуальный контроль за состоянием мест временного накопления с фотофиксацией (1 

раз в месяц): контролю подвергаются места накопления отходов на территории 

объекта, их границы (площадь, объемы), обустройство, предельное количество 

временного накопления отходов в соответствии с выданными разрешениями, сроки и 

способы их накопления; 

 ведение отчетности в области обращения с отходами, осуществление первичного 

учета образовавшихся, использованных, обезвреженных, переданных другим лицам, а 

также размещенных отходов (журнал движения отходов); 

 осуществление контроля за передачей отходов для транспортировки, размещения, 

использования, обезвреживания сторонним организациям, документами контроля 

передачи отходов другим организациям являются документы, свидетельствующие о 

состоявшейся передаче отходов; 

 назначение ответственного лица за обращение с отходами на строительной площадке. 
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5.8 РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ 

Рекомендации к составу рыбохозяйственного мониторинга по изучению и ресурсному 

исследованию ВБР и среды их обитания разработаны в соответствии с: 

 требованиями природоохранного законодательства РФ, 

 решениями, заложенными в рабочей и проектной документации, 

 а также с учетом данных инженерных изысканий,  результатов оценки негативного 

воздействия, расчета прогнозного непредотвращаемого природоохранными мерами 

ущерба водным биологическим ресурсам и среде их обитания. 

Рыбохозяйственный мониторинг включает в себя исследования состояния водных 

биологических ресурсов в районе производства дноуглубительных работ.  

Целью рыбохозяйственного мониторинга является проведение наблюдений и оценка 

состояния компонентов морских биологических ресурсов. 

Основными задачами рыбохозяйственного мониторинга являются: 

 выполнение требований действующего природоохранного законодательства 

Российской Федерации; 

 получение и накопление информации о состоянии компонентов морской биоты в зоне 

влияния объекта; 

 анализ и комплексная оценка текущего состояния различных компонентов морской 

биоты; 

 уточнение необходимых исходных данных для проведения оценки негативного 

воздействия и расчета непредотвращаемого природоохранными мерами ущерба 

водным биологическим ресурсам, наносимого в результате реализации 

запланированных проектом строительных работ; 

 информационное обеспечение руководства объекта для принятия плановых и 

экстренных управленческих решений; 

 подготовка, ведение и оформление отчетной документации по результатам ее 

выполнения; 

 выработка рекомендаций и предложений по устранению и предупреждению 

негативного воздействия на водные биологические ресурсы и среду их обитания; 

 выработка рекомендаций и предложений к программе мероприятий, направленных на 

компенсацию наносимого ущерба водным биологическим ресурсам. 

В районе дноуглубительных работ предполагается проводить наблюдения и отбор проб с 10 

станций, из которых не менее шести располагаются в зоне непосредственного негативного 

воздействия планируемых работ.  

В районе дампинга грунта предполагается проводить наблюдения и отбор проб с 8 станций, 

из которых не менее 4 располагаются в зоне непосредственного негативного воздействия 

планируемых работ.  

На каждой станции проводятся наблюдения за следующими компонентами биоценоза: 

 фито-, зоо- и ихтиопланктоном; 

 зообентосом; 
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 ихтиофауной. 

Мониторинг водных биоресурсов выполняется с целью определения воздействия 

строительства намечаемой деятельности на состояние сообщества гидробионтов в акватории 

Уссурийского залива в районе проведения строительных работ и зоне дампинга грунта, включает в 

себя наблюдения за следующими компонентами биоценоза: 

1. фито-, зоо- и ихтиопланктон; 

Исследования фитопланктона (видовой состав, численность и биомасса общая и по классам, 

концентрация хлорофилла, первичная продукция) включают в себя по два отбора с 3-х горизонтов 

в трофогенном слое (до глубины, соответствующей утроенной прозрачности по диску Секки – 3S) 

через каждый метр на каждой станции. 

Исследования зоопланктона (видовой состав, численность и биомасса общая и по классам) 

включают в себя по два отбора с 2-х горизонтов на каждой станции. 

Исследования фитопланктона и зоопланктона должны быть проведены на определенных 

горизонтах глубин (таблица 5.8.1). 

Таблица 5.8.1 – Горизонты опробования фитопланктона и зоопланктона 

Точка 
Интервал глубин, м 

Фито- Зоо- 

1-1 0-10 0-20 

6-1 0-10 0-20 

6-2 0-10 0-20 

6-3 0-10 0-20 

6-4 0-10 0-20 

1-2 0-10 0-20 

6-5 0-10 0-20 

6-6 0-10 0-20 

2-1 контр 0-10 0-20 

2-2 контр 0-10 0-20 

Отбор проб зообентоса (видовой состав, численность и биомасса общая и по классам) 

производят пятью повторами на каждой станции. 

Качественный и количественный состав ихтиопланктона (обловы икорной сетью) – по два 

отбора на каждой станции. 

Исследования ихтиофауны (распределение, видовой состав, возраст, стадии зрелости гонад, 

массовые характеристики, численность и биомасса основных промысловых рыб, наличие 

охраняемых видов) производят одним тралением или постановкой жаберных сетей на каждой 

станции. 

При необходимости, выполняются контрольные обловы промысловых видов рыб в 

прилегающей к объекту строительства акватории. 

Исследования будут проводиться в один этап в сезон, соответствующий запланированным 

гидротехническим работам. Сроки работ могут быть скорректированы в зависимости от 

навигационных условий, которые должны позволить безопасно выполнить морские работы. 

Полевые работы с отбором проб ВБР рекомендовано осуществлять с использованием 

следующего сертифицированного оборудования: 

 батометр Паталаса – отбор проб фитопланктона; 

 планктонная сеть Джеди (входное отверстие диаметром 18 см, сито № 64) – отбор 

проб зоопланктона; 
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 дночерпатель «Океан», с площадью захвата 0,25 м2, - отбор проб зообентоса. Для 

условий малых глубин может использоваться дночерпатель меньшего объема; 

 икорная сеть ИКС−30 – отбор проб ихтиопланктона; 

 разноглубинный трал и ставные разноразмерные жаберные сети – исследования 

ихтиофауны. 

Работы рекомендуется выполнять с борта морского судна с автономностью не менее 10 

суток, оборудованного необходимыми забортными средствами (в том числе лебедками, 

выносными или стационарными Г- или П-рамами), с лабораторным помещением («мокрая 

лаборатория»). 

Организация работ. 

Пробы фитопланктона отбирать на каждой станции батометром Паталаса в трофогенном 

слое (до глубины, соответствующей утроенной прозрачности по диску Секки – 3S), через каждый 

метр. Взятую в равных количествах из каждого слоя воду сливать в одну емкость, из которой 

после перемешивания отбирать пробы объемом 0,5 л. Пробы фиксировать 0,4% раствором 

Утермеля, приготовленного на основе раствора Люголя. Фиксированные пробы передать в 

аккредитованную лабораторию, где выполнить камеральную обработку в соответствии с 

существующей методикой. 

Пробы зоопланктона отбирать количественной планктонной сеткой Джеди (входное 

отверстие диаметром 18 см, сито № 64), тотально. Пробы фиксировать 2% раствором формалина. 

Фиксированные пробы передать в аккредитованную лабораторию, где выполнить камеральную 

обработку в соответствии с существующей методикой. 

Пробы зообентоса отбирать дночерпателем «Океан», с площадью захвата 0,25 м2 (пять 

повторов на каждой станции). Отмывку от грунта проводить сразу после взятия пробы с 

использованием сита №23. Отмытые пробы фиксировать 4% раствором формалина. 

Фиксированные пробы передать в аккредитованную лабораторию, где выполнить камеральную 

обработку в соответствии с существующей методикой. 

Отбор ихтиопланктонных проб осуществлять икорной сетью с диаметром входного 

отверстия 30 см (ИКС−30), длиной выпускной веревки – 15 м. Сетной мешок должен быть 

изготовлен из капронового сита № 14 в соответствии с существующей методикой. 

Протяженность облова составляет 70 м. Отлов выполнять по циркуляции (по окружности) в 

течение 10 минут, при скорости 5 км/час. После подъема на борт сеть ополаскивать, улов 

фильтровать через сито, переносить в 0,25-литровые банки, которые снабжать этикеткой (№ 

станции, дата, координаты, глубина места, время выполнения). 

Пробы ихтиопланктона фиксировать 4%-ным раствором формалина (9 объемов воды и 1 

объем 40%-ного формалина). 

Обработку ихтиопланктонных проб осуществлять по стандартной методике: идентификация 

личинок рыб, учет их численности и измерение длины, определение морфологических 

особенностей и т.д. Для определения видовой принадлежности использовать определители и 

атласы, с описанием характерных признаков личинок и их рисунками. 

Для изучения ихтиофауны на мелководных участках ихтиологическую съемку возможно 

проводить методом с использованием жаберных сетей с разноразмерной ячеей. Время экспозиции 

должно составлять не менее 12 часов.  
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Полевые работы и камеральная обработка данных должны выполняться специализированной 

организацией, имеющей в своем штате специалистов соответствующей квалификации. 

Итоговый отчет по результатам выполнения мониторинга, помимо аналитического обзора 

полученных данных, должен содержать: 

 протоколы отбора проб, 

 результаты камеральной обработки каждой из проб: 

‒ концентрация хлорофилла и первичная продукция (для фитопланктона); 

‒ видовой состав, численность и биомасса общая и по классам (планктон, бентос); 

‒ качественный и количественный состав ихтиопланктона; 

‒ распределение, видовой состав, возраст, стадии зрелости гонад, 

‒ массовые характеристики, численность и биомасса основных промысловых рыб, 

‒ наличие охраняемых видов водных биоресурсов. 

На основании полученных данных должна быть выполнена корректировка оценки 

воздействия на водные биологические ресурсы планируемых работ и уточнение программы 

мероприятий, направленных на компенсацию ущерба. 
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6 ПЕРЕЧЕНЬ И РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 

ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И КОМПЕНСАЦИОННЫХ 

ВЫПЛАТ 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ И РАСЧЕТ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ 

Взимание платы за загрязнение окружающей природной среды регламентируют ФЗ «Об 

охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. и Постановлением Правительства РФ от 

13.07.2016 г. №913 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и 

дополнительных коэффициентах». Платежи за загрязнение окружающей среды включают в себя 

плату за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросы загрязняющих веществ в 

водные объекты, за размещение отходов.  

6.1.1 Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

Согласно п. 1 ст. 16 ФЗ №7 «Об охране окружающей среды» плата за негативное воздействие 

на окружающую среду взимается за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

стационарными источниками. При дампинге грунта стационарных источников загрязнения 

атмосферного воздуха нет.  

6.1.2 Расчет платы за размещение отходов 

Плата за размещение отходов включена в стоимость работ по договору на размещение ТКО с 

региональным оператором ООО «КГУП «ПЭО». Пунктом 1 статьи 16.1 Закона N 7-ФЗ определено, 

что плательщиками платы при размещении ТКО являются региональные операторы по обращению 

с ТКО. 

6.2 РАСЧЕТ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ЗАТРАТ ЗА УЩЕРБ, НАНОСИМЫЙ ВОДНЫМ 

БИОРЕСУРСАМ 

Ориентировочная стоимость ежегодных компенсационных мероприятий при возмещении 

постоянного вреда составит 2 529 325,50 руб: 

 кета – 4 875 шт. * 5,22 руб/экз. молоди = 25 447,50 руб; 

 трепанг – 179 830 шт. * 8 руб/экз. молоди = 1 438 640,00 руб. 

 гребешок – 143 870 шт. * 4,5 руб/экз. молоди = 647 415,00 руб; 

 ламинария – 59 689 шт. * 7 руб/экз. проростков = 417 823,00 руб. 

Ориентировочная стоимость компенсационных мероприятий при возмещении временного 

вреда составит: 

1. Единовременный выпуск в район воздействия составит 149 700 000,00 руб.:  

 кета – 10 000 000 шт. * 5,22 руб/экз. молоди = 52 200 000,00 руб; 

 трепанг – 5 000 000 шт. * 8 руб/экз. молоди = 40 000 000,00 руб; 

 гребешок – 5 000 000 шт. * 4,5 руб/экз. молоди = 22 500 000,00 руб; 

 ламинария – 5 000 000 шт. * 7 руб/экз. проростков = 35 000 000,00 руб. 

2. Ежегодный выпуск (в течение 5 лет) в район воздействия составит 31 651 348,00 руб.:  

 кета – 1 145 500 шт. * 5,22 руб/экз. молоди = 5 979 510,00 руб; 

 трепанг – 1 535 422 шт. * 8 руб/экз. молоди = 12 283 376,00 руб.; 

 гребешок – 1 028 338 шт. * 4,5 руб/экз. молоди = 4 627 521,00 руб; 

 ламинария – 1 251 563 шт. * 7 руб/экз. проростков = 8 760 941,00 руб.  
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ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ И НОРМАТИВНО-

МЕТОДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ И ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ 

1) «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993). 

2) «Лесной кодекс Российской Федерации» от 04.12.2006 № 200-ФЗ  

3) «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ  

4) «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ 

5) «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ 

6) Федеральный закон № 7-ФЗ от 10.01.2002г. «Об охране окружающей среды» 

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

8) Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»  

9) Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» 

10) Федеральный закон от 31.07.1998 № 155-ФЗ «О внутренних морских водах, 

территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации»  

11) Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» 

12) Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» 

13) Федеральный закон от 19.07.1998 № 113-ФЗ «О гидрометеорологической службе» 

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

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

16) Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию» 

17) Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов ЗВ в атмосферный 

воздух, НИИ Атмосфера, С.-Пб, 2012 г. 

18)  Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду в Российской Федерации» (Приказ Госкомэкологии от 16 мая 2000 г. № 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. СОГЛАСОВАНИЕ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫМ 

АГЕНТСТВОМ ПО РЫБОЛОВСТВУ 
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