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Вступление 

 

ОБЩИЕ ᐧ ПОНЯТИЯ ᐧ ГИС. ᐧ ПРИМЕНЕНИЕ ᐧ В ᐧ ЭКОЛОГИИ 

ᐧ Объемᐧ информации, ᐧ существующий ᐧ вᐧ современном ᐧ мире,ᐧ неᐧ можетᐧ 

сравнитьсяᐧ сᐧ тем,ᐧ который ᐧ былᐧ получен ᐧ вᐧ прошлых ᐧ веках.ᐧ Темпыᐧ жизни ᐧ 

стремительно ᐧ растут,ᐧ методы ᐧ получения ᐧ информацииᐧ приобретают ᐧ всеᐧ 

болееᐧ индустриальный ᐧ характер.ᐧ Дляᐧ организованного ᐧ хранения,ᐧ поиска ᐧ 

нужнойᐧ информации, ᐧ ееᐧ обработкиᐧ иᐧ анализаᐧ требуются ᐧ современные,ᐧ 

основанные ᐧ наᐧ компьютерных ᐧ технологиях,ᐧ средства.ᐧ Информатизация ᐧ 

коснуласьᐧ сегодняᐧ всехᐧ сторон ᐧ жизни ᐧ общества,ᐧ иᐧ трудно,ᐧ пожалуй,ᐧ 

назватьᐧ какую-либо ᐧ сферуᐧ человеческойᐧ деятельности ᐧ -ᐧ отᐧ начальногоᐧ 

школьного ᐧ образования ᐧ до ᐧ высокой ᐧ государственной ᐧ политики,ᐧ -ᐧ гдеᐧ неᐧ 

ощущалосьᐧ быᐧ ееᐧ мощноеᐧ воздействие.ᐧ Информатика ᐧ дышитᐧ вᐧ затылокᐧ 

всемᐧ наукам,ᐧ догоняяᐧ иᐧ увлекая ᐧ ихᐧ заᐧ собой,ᐧ преобразуя,ᐧ аᐧ порой ᐧ иᐧ 

порабощаяᐧ вᐧ стремлении ᐧ кᐧ бесконечномуᐧ компьютерномуᐧ совершенству.ᐧ Вᐧ 

науках ᐧ о ᐧ Землеᐧ информационныеᐧ технологии ᐧ породили ᐧгеоинформатикуᐧ иᐧ 

географические ᐧ информационныеᐧ системы ᐧ (ГИС),ᐧ причемᐧ слово ᐧ 

"географические" ᐧ обозначает ᐧ вᐧ данномᐧ случаеᐧ неᐧ столько ᐧ 

"пространственность" ᐧ илиᐧ "территориальность", ᐧ аᐧ скорееᐧ комплексностьᐧ иᐧ 

системностьᐧ исследовательского ᐧ похода.ᐧ Описатьᐧ историюᐧ ГИСᐧ подробноᐧ 

-ᐧ весьмаᐧ сложнаяᐧ задача.ᐧ Хотя ᐧ быᐧ потому,ᐧ что ᐧ факты,ᐧ очевидцы ᐧ иᐧ 

результатыᐧ исследований ᐧ часто ᐧ противоречатᐧ другᐧ другу.ᐧ Кромеᐧ того,ᐧ 

ранниеᐧ годы ᐧ геоинформационных ᐧ системᐧ слабо ᐧ документированы ᐧ иᐧ 

требуютсяᐧ значительные ᐧ усилия,ᐧ чтобы ᐧ понять,ᐧ какᐧ всеᐧ происходило ᐧ наᐧ 

самомᐧ деле.ᐧ Темᐧ неᐧ менее,ᐧ историюᐧ некоторых ᐧ открытий ᐧ проследитьᐧ 

можно.ᐧ Идеяᐧ изображатьᐧ данныеᐧ сᐧ помощьюᐧ различныхᐧ слоѐвᐧ наᐧ серииᐧ 

базовых ᐧ картᐧ иᐧ соотноситьᐧ предметы ᐧ пространственно, ᐧ географически,ᐧ 

возниклаᐧ задолго ᐧ до ᐧ появления ᐧ компьютеров.ᐧ Ещѐᐧ во ᐧ временаᐧ войныᐧ заᐧ 

независимостьᐧ вᐧ СШАᐧ французский ᐧ картографᐧ Луи-АлександрᐧБертьеᐧ приᐧ 

созданииᐧ карты ᐧ битвыᐧ при ᐧЙорктауне ᐧ (1781 ᐧ г.)ᐧ использовалᐧ прозрачныеᐧ 

откидныеᐧ накладки,ᐧ наᐧ которых ᐧ былиᐧ представлены ᐧ перемещенияᐧ войск.ᐧ Вᐧ 

серединеᐧ XIXᐧ векаᐧ вᐧ «Атласеᐧ ко ᐧ Второмуᐧ докладуᐧ представителей ᐧ 

Ирландскихᐧ железныхᐧ дорог»ᐧ наᐧ однуᐧ базовуюᐧ картуᐧ были ᐧ наложеныᐧ 

картыᐧ населения, ᐧ транспортныхᐧ потоков,ᐧ геологического ᐧ строения ᐧ иᐧ 

рельефа.ᐧ Вᐧ сентябре ᐧ 1854ᐧ г.ᐧ врач ᐧ Джонᐧ Шоуᐧ использовалᐧ картуᐧ местᐧ 

летальных ᐧ исходовᐧ холеры,ᐧ наложеннуюᐧ наᐧ картуᐧ центральнойᐧ частиᐧ 

Лондона,ᐧ дляᐧ поискаᐧ источника ᐧ эпидемии,ᐧ которымᐧ оказалсяᐧ зараженный ᐧ 

колодец ᐧ – ᐧ это ᐧ одинᐧ изᐧ первых ᐧ примеровᐧ географическогоᐧ анализа.ᐧ Однаᐧ изᐧ 

наиболееᐧ интересных ᐧ чертᐧ раннего ᐧ развития ᐧ ГИС,ᐧ особенно ᐧ вᐧ 

шестидесятыеᐧ годы,ᐧ заключаетсяᐧ вᐧ том,ᐧ что ᐧ первые ᐧ инициативныеᐧ проекты ᐧ 

иᐧ исследования ᐧ самиᐧ были ᐧ географически ᐧ распределены ᐧ по ᐧмногимᐧ точкам,ᐧ 



причемᐧ этиᐧ работы ᐧ осуществлялисьᐧ независимо,ᐧ частоᐧ безᐧ упоминания ᐧ иᐧ 

дажеᐧ сᐧ игнорированием ᐧ себеᐧ подобных.ᐧ Возникновение ᐧ иᐧ бурное ᐧ развитиеᐧ 

ГИСᐧ было ᐧ предопределено ᐧ богатейшим ᐧ опытомᐧ топографического ᐧ и,ᐧ 

особенно,ᐧ тематического ᐧ картографирования, ᐧ успешными ᐧ попытками ᐧ 

автоматизироватьᐧ картосоставительский ᐧ процесс,ᐧ аᐧ такжеᐧ революционнымᐧ 

достижениями ᐧ вᐧ областиᐧ компьютерных ᐧ технологий,ᐧ информатики ᐧ иᐧ 

компьютерной ᐧ графики.ᐧ Особо ᐧ следуетᐧ отметитьᐧ идеиᐧ иᐧ опытᐧ 

комплексногоᐧ тематического ᐧ картографирования,ᐧ убедительно ᐧ 

продемонстрировавшего ᐧ эффектᐧ системного ᐧ использования ᐧ 

разнохарактерных ᐧ данных ᐧ дляᐧ извлечения ᐧ новых ᐧ знанийᐧ о ᐧ географическихᐧ 

объектах.ᐧ Комплексностьᐧ иᐧинтегративностьᐧ до ᐧ сихᐧ пор ᐧ остаетсяᐧ 

важнейшимᐧ свойствомᐧ ГИС,ᐧ привлекающим ᐧ пользователей.ᐧ 

Географическая ᐧ информационная ᐧ системаᐧ (ГИС)ᐧ -ᐧ программно-

аппаратный ᐧ комплекс,ᐧ способныйᐧ хранитьᐧ иᐧ использоватьᐧ (показывать,ᐧ 

анализировать,ᐧ управлять)ᐧ данныеᐧ описывающиеᐧ объекты ᐧ вᐧ пространстве,ᐧ 

управляемый ᐧ специальнымᐧ персоналом.ᐧ ГИСᐧ используетᐧ особый ᐧ типᐧ 

информации ᐧ -ᐧ пространственную ᐧ (географическую) ᐧ иᐧ связанныеᐧ сᐧ нейᐧ 

базыᐧ данных,ᐧ этаᐧ информация ᐧ можетᐧ бытьᐧ социальной, ᐧ политической,ᐧ 

экологическойᐧ или ᐧ демографической, ᐧ то ᐧ естьᐧ любойᐧ информацией,ᐧ 

которая ᐧ можетᐧ бытьᐧ отображена ᐧ наᐧ карте.ᐧ ГИСᐧ -ᐧ являетсяᐧ лучшимᐧ 

способомᐧ хранитьᐧ информациюᐧ обᐧ участкеᐧ суши ᐧ или ᐧ моря.ᐧГИСᐧ можетᐧ 

помочьᐧ сделатьᐧ управлениеᐧ болееᐧ эффективным,ᐧ способствоватьᐧ научной ᐧ 

работеᐧ иᐧ охранеᐧ территории,ᐧ котораяᐧ проводится ᐧ во ᐧ всехᐧ особо ᐧ 

охраняемых ᐧ природных ᐧ территорияхᐧ (ООПТ),ᐧ независимоᐧ отᐧ их ᐧ площади.ᐧ 

7 ᐧ Принципы ᐧ иᐧ функции ᐧ ГИСᐧ Комплексностьᐧ (системность)ᐧ -ᐧ ГИС,ᐧ какᐧ 

следуетᐧ изᐧ определения,ᐧ этоᐧ неᐧ только ᐧ данныеᐧ иᐧ неᐧ только ᐧ программноеᐧ 

обеспечение,ᐧ хотяᐧ иᐧ тоᐧ иᐧ другоеᐧ являетсяᐧ важной ᐧ частьюᐧ ГИС.ᐧ ГИСᐧ -ᐧ 

комплекс ᐧ программного, ᐧ аппаратного,ᐧ информационного ᐧ обеспечения ᐧ 

управляемый ᐧ специальнымᐧ персоналом.ᐧПространственность ᐧ -ᐧ ГИСᐧ -ᐧ 

инструмент,ᐧ работающийᐧ сᐧ любымиᐧ даннымиᐧ распределенными ᐧ вᐧ 

пространствеᐧ иᐧ имеющимиᐧ своюᐧ системуᐧ координат,ᐧ начинаяᐧ отᐧ колоний ᐧ 

микроорганизмов ᐧ иᐧ заканчиваяᐧ целикомᐧ планетой ᐧ Земля.ᐧ ГИСᐧ такжеᐧ 

позволяетᐧ осуществлятьᐧ операцииᐧ сᐧ данными, ᐧ неᐧ имеющими ᐧ 

пространственнойᐧ привязки,ᐧ ноᐧ основная ᐧ функциональностьᐧ ГИСᐧ 

ориентированаᐧ именно ᐧ наᐧ работуᐧ сᐧ пространственными ᐧ данными.ᐧ 

Связанностьᐧ -ᐧ наличиеᐧ теснойᐧ взаимосвязи ᐧ междуᐧ пространственной ᐧ иᐧ 

атрибутивной ᐧ информацией. ᐧ Вᐧ рамках ᐧ ГИСᐧ впервыеᐧ этиᐧ дваᐧ типаᐧ 

информации ᐧ были ᐧ тесноᐧ объединены,ᐧ воᐧ многомᐧ этоᐧ определило ᐧ 

появлениеᐧ ГИСᐧ вᐧ видеᐧ отдельной ᐧ области ᐧ программного ᐧ обеспечения.ᐧ 

Частоᐧ ГИСᐧ называютᐧ системойᐧ управленияᐧ базами ᐧ данных ᐧ (СУБД)ᐧ сᐧ 

возможностьюᐧ созданияᐧ картᐧ илиᐧ системойᐧ цифровойᐧ картографии ᐧ сᐧ 

расширенной ᐧ поддержкой ᐧ базᐧ данных.ᐧ Функции ᐧ Визуализация ᐧ -ᐧ ГИСᐧ 

мощноеᐧ средство ᐧ представления ᐧ данных.ᐧ Этоᐧ качествоᐧ ГИСᐧ обычноᐧ 

используетсяᐧ первым,ᐧ сᐧ помощьюᐧ ГИСᐧ создаютсяᐧ наглядныеᐧ 

иллюстративные ᐧ картыᐧ иᐧ схемы.ᐧ Современные ᐧ ГИСᐧ уделяютᐧ многоᐧ 

вниманияᐧ легкости ᐧ иᐧ производительности ᐧ именно ᐧ этой ᐧ своейᐧ функцииᐧ из-



заᐧ чего ᐧ часто ᐧ рассматриваются ᐧ лишьᐧ какᐧ средствоᐧ созданияᐧ карт.ᐧ Этаᐧ 

функцияᐧ ГИСᐧ унаследованаᐧ отᐧ картографии,ᐧ которуюᐧ вполнеᐧ можноᐧ 

считатьᐧ прародительницейᐧ ГИСᐧ иᐧ котораяᐧ доᐧ сихᐧ пор ᐧ являетсяᐧ основной ᐧ 

функцией ᐧ ГИС.ᐧ Организация ᐧ -ᐧ одной ᐧ изᐧ основныхᐧ функций ᐧ ГИСᐧ являетсяᐧ 

организацияᐧ и ᐧ управлениеᐧ информацией.ᐧ Современные ᐧ ГИСᐧ -ᐧ удобный ᐧ 

инструментᐧ помогающийᐧуправлятьᐧ информацией ᐧ используя ᐧ 

пространственный ᐧ принцип.ᐧ Обработка ᐧ иᐧ анализᐧ -ᐧ функции ᐧ ГИС,ᐧ 

превращающиеᐧ ееᐧ изᐧ инструмента ᐧ по ᐧ работеᐧ сᐧ готовымиᐧ даннымиᐧ 

(визуализатора)ᐧ вᐧ инструментᐧ по ᐧ созданиюᐧ новых ᐧ данныхᐧ наᐧ их ᐧ основе,ᐧ 

моделирования ᐧ иᐧ прогнозирования. ᐧ Геоинформационныеᐧ системы ᐧ вᐧ 

экологии ᐧ Средиᐧ всегоᐧ многообразияᐧ традиционныхᐧ областейᐧ 

использования ᐧ геоинформационных ᐧ системᐧ заметноᐧ доминируетᐧ новаяᐧ еѐᐧ 

отрасльᐧ –ᐧ экологическая. ᐧ Использованиеᐧ геоинформационных ᐧ системᐧ 

позволяетᐧ оперативно ᐧ получатьᐧ информациюᐧ по ᐧ запросуᐧ иᐧ отображатьᐧ еѐᐧ 

наᐧкартооснове,ᐧ оцениватьᐧ состояниеᐧ экосистемы ᐧ иᐧ прогнозироватьᐧ еѐᐧ 

развитие.ᐧ(Берлянт,ᐧ 1997)ᐧ Возможности ᐧ ГИС,ᐧ применимые ᐧ вᐧ экологииᐧ 

(поᐧЛычак,ᐧ Бобра,2005): ᐧ ·ᐧ ввод,ᐧ накопление,ᐧ хранениеᐧ иᐧ обработка ᐧ 

цифровой ᐧ картографическойᐧ иᐧ экологической ᐧ информации,ᐧ ·ᐧ построениеᐧ 

наᐧ основании ᐧ полученных ᐧ данных ᐧ тематическихᐧ карт,ᐧ отражающих ᐧ 

текущееᐧ состояние ᐧ экосистемы,ᐧ ·ᐧ исследование ᐧ динамикиᐧ измененияᐧ 

экологическойᐧ обстановкиᐧ вᐧ пространствеᐧ иᐧ времени,ᐧ построениеᐧ 

графиков,ᐧ таблиц,ᐧ диаграмм,ᐧ ·ᐧ моделированиеᐧ развитияᐧ экологическойᐧ 

ситуацииᐧ вᐧ различных ᐧ средахᐧ иᐧ исследование ᐧ зависимостиᐧ состояния ᐧ 

экосистемы ᐧ отᐧ метеоусловий,ᐧ характеристикᐧ источниковᐧ загрязнений,ᐧ 

значений ᐧ фоновых ᐧ концентраций, ᐧ ·ᐧ получение ᐧ комплексныхᐧ оценок ᐧ 

состояния ᐧ объектовᐧ окружающей ᐧ природнойᐧ среды ᐧ наᐧ основеᐧ разнородных ᐧ 

данных.ᐧ Экологическиеᐧ проблемы ᐧ частоᐧ требуютᐧ незамедлительных ᐧ иᐧ 

адекватныхᐧ действий, ᐧ эффективностьᐧ которых ᐧ напрямуюᐧ связанаᐧ сᐧ 

оперативностью ᐧ обработкиᐧ иᐧ представления ᐧ информации. ᐧ Приᐧ 

комплексномᐧ подходе,ᐧ характерном ᐧ дляᐧ экологии,ᐧ обычноᐧ приходится ᐧ 

опираться ᐧ наᐧ обобщающиеᐧ характеристикиᐧ окружающейᐧ среды,ᐧ 

вследствиеᐧ чего,ᐧ объемы ᐧ дажеᐧ минимальноᐧ достаточной ᐧ исходнойᐧ 

информации,ᐧ несомненно,ᐧ должны ᐧ бытьᐧ большими.ᐧ Вᐧ противномᐧ случаеᐧ 

обоснованность ᐧ действий ᐧ иᐧ решений ᐧ врядᐧ лиᐧ можетᐧ бытьᐧ достигнута.ᐧ 

Однако ᐧ простогоᐧ накопленияᐧ данных ᐧ тоже,ᐧ кᐧ сожалению,ᐧ недостаточно.ᐧ 

Этиᐧ данныеᐧ должны ᐧ бытьᐧ легкодоступны,ᐧ 8ᐧ систематизированы ᐧ вᐧ 

соответствии ᐧ сᐧ потребностями. ᐧ Хорошо,ᐧ еслиᐧ естьᐧ возможностьᐧ связатьᐧ 

разнородныеᐧ данныеᐧ другᐧ сᐧ другом,ᐧ сравнить,ᐧ проанализировать, ᐧ просто ᐧ 

просмотретьᐧ их ᐧ вᐧ удобномᐧ иᐧ наглядномᐧ виде,ᐧ например,ᐧ создавᐧ наᐧ их ᐧ 

основеᐧ необходимуюᐧ таблицу,ᐧ схему,ᐧ чертеж,ᐧ карту,ᐧ диаграмму.ᐧ 

Группировкаᐧ данныхᐧ вᐧ нужном ᐧ виде,ᐧ ихᐧ надлежащее ᐧ изображение, ᐧ 

сопоставление ᐧ иᐧ анализᐧ целикомᐧ зависятᐧ отᐧ квалификации ᐧ иᐧ 

эрудированностиᐧ исследователя,ᐧ выбранного ᐧ имᐧ подходаᐧ интерпретацииᐧ 

накопленной ᐧ информации.ᐧ Наᐧ этапеᐧ обработкиᐧ иᐧ анализаᐧ собранныхᐧ 

данныхᐧ существенное,ᐧ но ᐧ отнюдьᐧ неᐧ первое,ᐧ место ᐧ занимаетᐧ техническаяᐧ 

оснащенностьᐧ исследователя,ᐧ включающаяᐧ подходящие ᐧ дляᐧ решенияᐧ 



поставленной ᐧ задачи ᐧ аппаратные ᐧ средстваᐧ иᐧ программное ᐧобеспечение.ᐧ Вᐧ 

качествеᐧ последнего ᐧ во ᐧ всемᐧ миреᐧ всеᐧ чащеᐧ применяется ᐧ современнаяᐧ 

мощнаяᐧ технология ᐧ географическихᐧ информационныхᐧ систем 

 

 

1.Использованиеᐧ ГИСᐧ вᐧ экологии 

 

Сᐧ концаᐧ 70-хᐧ годовᐧ нашего ᐧ столетия ᐧ вᐧ мировойᐧ практикеᐧ иᐧ наукеᐧ сталаᐧ 

усиленно ᐧ развиваться ᐧ технологияᐧ по ᐧ созданиюᐧ системᐧ дляᐧ организации ᐧ иᐧ 

хранения ᐧ пространственных ᐧ данных,ᐧ получившаяᐧ названиеᐧ 

―Географическиеᐧ информационныеᐧ системы‖ᐧ (ГИС).ᐧ Одновременно ᐧ сᐧ 

развитиемᐧ технологии ᐧ развиваютсяᐧ иᐧ областиᐧ ееᐧ применения. ᐧ Учитывая ᐧ их ᐧ 

многообразие ᐧ – ᐧ отᐧ высококачественной ᐧ картографии ᐧ до ᐧ планированияᐧ 

землеустройства,ᐧ управленияᐧ природными ᐧ ресурсами,ᐧ оценки ᐧ иᐧ 

планирования ᐧ состоянияᐧ окружающей ᐧ среды ᐧ и ᐧ т.д.ᐧ можноᐧ сᐧ полной ᐧ 

определенностьюᐧ утверждать,ᐧ чтоᐧ именно ᐧ ГИСᐧ обещаетᐧ статьᐧ одной ᐧ изᐧ 

наиболееᐧ обширныхᐧ сферᐧ примененияᐧ новыхᐧ информационных ᐧ 

технологий ᐧ дляᐧ решенияᐧ задачᐧ управления. 

Вᐧ первуюᐧ очередь,ᐧ это ᐧ связано ᐧ сᐧ тем,ᐧ что ᐧ ГИСᐧ позволяет ᐧ рассматриватьᐧ 

данныеᐧ по ᐧ анализируемымᐧ проблемам ᐧ относительно ᐧ их ᐧ пространственныхᐧ 

взаимоотношений, ᐧ что ᐧ позволяет ᐧ проводитьᐧ комплекснуюᐧ оценкуᐧ 

ситуацииᐧ иᐧ создаетᐧ основуᐧ дляᐧ принятия ᐧ более ᐧ точныхᐧ иᐧ разумных ᐧ 

решений ᐧ вᐧ процессе ᐧ управления. ᐧ Объекты ᐧ иᐧ процессы,ᐧ описываемые ᐧ вᐧ 

ГИС,ᐧ являютсяᐧ частьюᐧ повседневной ᐧ жизни,ᐧ иᐧ почти ᐧ каждоеᐧ принимаемое ᐧ 

решениеᐧ ограничивается, ᐧ связываетсяᐧ или ᐧ бываетᐧ продиктовано ᐧ темᐧ или ᐧ 

инымᐧ пространственнымᐧ фактором.ᐧ Наᐧ сегодняшний ᐧ деньᐧ возможностьᐧ 

использования ᐧ ГИСᐧ сочетаетсяᐧ сᐧ потребностьюᐧ вᐧ них,ᐧ следствиемᐧ чегоᐧ 

являетсяᐧ быстрый ᐧ ростᐧ их ᐧ популярности. 

Однаᐧ изᐧ сферᐧ применения ᐧ ГИСᐧ – ᐧ экология. 

 

2.ᐧ Целесообразность ᐧ использованияᐧ ГИСᐧ приᐧ решенииᐧ проблем ᐧ 

экологии 

Экологическиеᐧ проблемыᐧ часто ᐧ требуютᐧ незамедлительныхᐧ иᐧ адекватных ᐧ 

действий,ᐧ эффективностьᐧ которых ᐧ напрямуюᐧ связана ᐧ сᐧ оперативностью ᐧ 

обработкиᐧ иᐧ представленияᐧ информации.ᐧ Приᐧ комплексномᐧ подходе,ᐧ 

характерномᐧ дляᐧ экологии,ᐧ обычно ᐧ приходится ᐧ опираться ᐧ наᐧ обобщающиеᐧ 

характеристики ᐧ окружающейᐧ среды,ᐧ вследствие ᐧ чего,ᐧ объемыᐧ дажеᐧ 

минимальноᐧ достаточной ᐧ исходной ᐧ информации, ᐧ несомненно,ᐧ должны ᐧ 

бытьᐧ большими.ᐧ Вᐧ противномᐧ случаеᐧ обоснованностьᐧ действий ᐧ иᐧ решений ᐧ 

врядᐧ лиᐧ можетᐧ бытьᐧ достигнута.ᐧ Однако ᐧ простого ᐧ накопления ᐧ данныхᐧ 



тоже,ᐧ кᐧ сожалению,ᐧ недостаточно.ᐧ Эти ᐧ данныеᐧ должны ᐧ 

бытьᐧлегкоᐧдоступны,ᐧ систематизированы ᐧ вᐧ соответствии ᐧ сᐧ потребностями. ᐧ 

Хорошо,ᐧ если ᐧ естьᐧ возможностьᐧ связатьᐧ разнородные ᐧ данныеᐧ другᐧ сᐧ 

другом,ᐧ сравнить,ᐧ проанализировать, ᐧ просто ᐧ просмотретьᐧ их ᐧ вᐧ удобномᐧ иᐧ 

наглядномᐧ виде,ᐧ например,ᐧ создавᐧ наᐧ их ᐧ основеᐧ необходимуюᐧ таблицу,ᐧ 

схему,ᐧ чертеж,ᐧ карту,ᐧ диаграмму.ᐧ Группировка ᐧ данныхᐧ вᐧ нужномᐧ виде,ᐧ ихᐧ 

надлежащееᐧ изображение, ᐧ сопоставление ᐧ иᐧ анализᐧ целикомᐧ зависятᐧ отᐧ 

квалификации ᐧ иᐧ эрудированности ᐧ исследователя,ᐧ выбранногоᐧ имᐧ подходаᐧ 

интерпретацииᐧ накопленной ᐧ информации. ᐧ Наᐧ этапеᐧ обработки ᐧ иᐧ анализаᐧ 

собранных ᐧ данныхᐧ существенное,ᐧ но ᐧ отнюдьᐧ неᐧ первое,ᐧ местоᐧ занимаетᐧ 

техническаяᐧ оснащенностьᐧ исследователя,ᐧ включающаяᐧ подходящие ᐧ дляᐧ 

решенияᐧ поставленнойᐧ задачи ᐧ аппаратныеᐧ средстваᐧ иᐧ программноеᐧ 

обеспечение.ᐧ Вᐧ качествеᐧ последнегоᐧ во ᐧ всемᐧ миреᐧ всеᐧ чащеᐧ применяетсяᐧ 

современная ᐧ мощная ᐧ технология ᐧ географическихᐧ информационныхᐧ 

систем. 

ГИСᐧ имеетᐧ определенные ᐧ характеристики,ᐧ которые ᐧ сᐧ полнымᐧ правомᐧ 

позволяютᐧ считатьᐧ этуᐧ технологиюᐧ основной ᐧ дляᐧ целей ᐧ обработки ᐧ иᐧ 

управленияᐧ информацией. ᐧ Средстваᐧ ГИСᐧ намного ᐧ превосходятᐧ 

возможностиᐧ обычных ᐧ картографических ᐧ систем,ᐧ хотяᐧ естественно,ᐧ 

включаютᐧ всеᐧ основныеᐧ функцииᐧ полученияᐧ высококачественных ᐧ картᐧ иᐧ 

планов.ᐧ Вᐧ самой ᐧ концепцииᐧ ГИСᐧ заложеныᐧ всесторонние ᐧ возможности ᐧ 

сбора,ᐧ интеграции ᐧ иᐧ анализаᐧ любых ᐧ распределенных ᐧ вᐧ пространствеᐧ или ᐧ 

привязанных ᐧ кᐧ конкретномуᐧ местуᐧ данных.ᐧ Еслиᐧ необходимоᐧ 

визуализироватьᐧ имеющуюсяᐧ информацию ᐧ вᐧ видеᐧ карты,ᐧ графика ᐧ илиᐧ 

диаграммы,ᐧ создать,ᐧ дополнитьᐧ илиᐧ видоизменитьᐧ базуᐧ данных,ᐧ 

интегрироватьᐧ ееᐧ сᐧ другими ᐧ базамиᐧ – ᐧ единственно ᐧ вернымᐧ путемᐧ будетᐧ 

обращение ᐧ кᐧ ГИС.ᐧ Вᐧ традиционном ᐧ представлении ᐧ возможныеᐧ пределыᐧ 

интеграции ᐧ разнородныхᐧ данных ᐧ искусственно ᐧ ограничиваются. ᐧ Близкимᐧ 

кᐧ идеалуᐧ считают,ᐧ например,ᐧ возможностьᐧ созданияᐧ картыᐧ урожайностиᐧ 

полей ᐧ путемᐧ объединения ᐧ данных ᐧ о ᐧ почвах,ᐧ климатеᐧ иᐧ растительности.ᐧ 

ГИСᐧ позволяетᐧ пойтиᐧ значительно ᐧ дальше.ᐧ Кᐧ вышеприведенномуᐧ наборуᐧ 

данныхᐧ можно ᐧ добавитьᐧ демографическуюᐧ информацию,ᐧ сведенияᐧ о ᐧ 

земельной ᐧ собственности, ᐧ благосостоянии ᐧ иᐧ доходах ᐧ населения,ᐧ объемахᐧ 

капитальныхᐧ вложений ᐧ иᐧ инвестиций,ᐧ зонировании ᐧ территории,ᐧ состоянииᐧ 

хлебногоᐧ рынка ᐧ иᐧ т.д.ᐧ Вᐧ результатеᐧ появляется ᐧ возможностьᐧ напрямуюᐧ 

определитьᐧ эффективностьᐧ запланированных ᐧ или ᐧпроводящихсяᐧ 

мероприятий ᐧ по ᐧ сохранениюᐧ природы,ᐧ их ᐧ влияние ᐧ наᐧ жизньᐧ людей ᐧ иᐧ 

экономикуᐧ сельскогоᐧ хозяйства.ᐧ Можно ᐧ пойти ᐧ ещеᐧ дальшеᐧ и,ᐧ добавивᐧ 

данныеᐧ о ᐧ распространении ᐧ заболеваний ᐧ иᐧ эпидемий, ᐧ установить,ᐧ естьᐧ лиᐧ 

взаимосвязьᐧ междуᐧ темпамиᐧ деградации ᐧ природыᐧ иᐧ здоровьемᐧ людей,ᐧ 



определитьᐧ возможностьᐧ возникновения ᐧ иᐧ распространенияᐧ 

новыхᐧзаболеваний.ᐧ Вᐧ конечном ᐧ счете,ᐧ удаетсяᐧ достаточно ᐧ точноᐧ оценитьᐧ 

всеᐧ социально-экономические ᐧ аспектыᐧ любогоᐧ процесса,ᐧ напримерᐧ 

сокращенияᐧ площади ᐧ лесных ᐧ угодий ᐧ или ᐧ деградацииᐧ почв. 

 

2.ᐧ Рольᐧ иᐧ местоᐧ ГИСᐧ вᐧ природоохранных ᐧ мероприятиях 

 

2.1.ᐧ Деградацияᐧ средыᐧ обитания 

ГИСᐧ сᐧ успехомᐧ используется ᐧ дляᐧ созданияᐧ картᐧ основныхᐧ параметровᐧ 

окружающейᐧ среды.ᐧ Вᐧ дальнейшем,ᐧ при ᐧ полученииᐧ новыхᐧ данных,ᐧ этиᐧ 

картыᐧ используются ᐧ дляᐧ выявления ᐧ масштабовᐧ иᐧ темповᐧ деградации ᐧ 

флорыᐧ иᐧ фауны.ᐧ При ᐧ вводеᐧ данныхᐧ дистанционных,ᐧ вᐧ частности ᐧ 

спутниковых,ᐧ иᐧ обычных ᐧ полевыхᐧ наблюдений ᐧ сᐧ их ᐧ помощьюᐧ можноᐧ 

осуществлятьᐧ мониторингᐧ местных ᐧ иᐧ широкомасштабныхᐧ антропогенных ᐧ 

воздействий.ᐧ Данныеᐧ обᐧ антропогенных ᐧ нагрузках ᐧ целесообразно ᐧ 

наложитьᐧ наᐧ картыᐧ зонирования ᐧ территорииᐧ сᐧ выделенными ᐧ областями,ᐧ 

представляющими ᐧ особыйᐧ интерес ᐧ сᐧ природоохранной ᐧ точкиᐧ зрения,ᐧ 

например ᐧ парками, ᐧ заповедниками ᐧ иᐧ заказниками.ᐧ Оценкуᐧ состоянияᐧ иᐧ 

темповᐧ деградации ᐧ природной ᐧ среды ᐧ можноᐧ проводитьᐧ иᐧ по ᐧ выделеннымᐧ 

наᐧ всех ᐧ слоях ᐧ карты ᐧ тестовымᐧ участкам. 

2.2.ᐧ Загрязнение 

Сᐧ помощьюᐧ ГИСᐧ удобно ᐧ моделироватьᐧ влияние ᐧ иᐧ распространение ᐧ 

загрязненияᐧ отᐧ точечных ᐧ иᐧ неточечныхᐧ (пространственных) ᐧ источниковᐧ наᐧ 

местности,ᐧ вᐧ атмосфереᐧ иᐧ поᐧ гидрологической ᐧ сети.ᐧ Результатыᐧ модельных ᐧ 

расчетовᐧ можно ᐧ наложитьᐧ наᐧ природныеᐧ карты,ᐧ например ᐧ карты ᐧ 

растительности,ᐧ или ᐧ жеᐧ наᐧ карты ᐧ жилых ᐧ массивовᐧ вᐧ данномᐧ районе.ᐧ Вᐧ 

результатеᐧ можно ᐧ оперативноᐧ оценитьᐧ ближайшиеᐧ иᐧ будущие ᐧ последствия ᐧ 

таких ᐧ экстремальныхᐧ ситуаций, ᐧ какᐧ разливᐧ нефтиᐧ иᐧ другихᐧ вредных ᐧ 

веществ,ᐧ аᐧ такжеᐧ влияниеᐧ постоянно ᐧ действующих ᐧ точечныхᐧ иᐧ площадных ᐧ 

загрязнителей. 

 

2.3.ᐧ Землевладение 

ГИСᐧ широкоᐧ применяются ᐧ дляᐧ составленияᐧ иᐧ веденияᐧ разнообразных,ᐧ вᐧ 

томᐧ числеᐧ земельных,ᐧ кадастров.ᐧ Сᐧ их ᐧ помощьюᐧ удобно ᐧ создаватьᐧ базыᐧ 

данныхᐧ иᐧ карты ᐧ по ᐧ земельной ᐧ собственности,ᐧ объединятьᐧ их ᐧ сᐧ базамиᐧ 

данныхᐧ поᐧ любымᐧ природнымᐧ иᐧ социально-экономическим ᐧ показателям,ᐧ 

накладыватьᐧ соответствующие ᐧ картыᐧ другᐧ наᐧ другаᐧ иᐧ создаватьᐧ 

комплексныеᐧ (например,ᐧ ресурсные) ᐧ карты,ᐧ строитьᐧ графикиᐧ иᐧ разного ᐧ 

видаᐧ диаграммы. 

 



2.4.ᐧ Охраняемыеᐧ территории 

Ещеᐧ однаᐧ распространеннаяᐧ сфераᐧ применения ᐧ ГИСᐧ – ᐧ сборᐧ иᐧ управление ᐧ 

даннымиᐧ по ᐧ охраняемым ᐧ территориям, ᐧ такимᐧ какᐧ заказники,ᐧ заповедникиᐧ 

иᐧ национальные ᐧ парки.ᐧ Вᐧ пределахᐧ охраняемых ᐧ районовᐧ можноᐧ проводитьᐧ 

полноценныйᐧ пространственный ᐧ мониторинг ᐧ растительных ᐧ сообществᐧ 

ценных ᐧ иᐧ редких ᐧ видовᐧ животных,ᐧ определятьᐧ влияниеᐧ антропогенных ᐧ 

вмешательств,ᐧ такихᐧ какᐧ туризм,ᐧ прокладкаᐧ дорогᐧ илиᐧ ЛЭП,ᐧ планироватьᐧ иᐧ 

доводитьᐧ до ᐧ реализацииᐧ природоохранные ᐧ мероприятия. ᐧ Возможно ᐧ 

выполнениеᐧ и ᐧ многопользовательских ᐧ задач,ᐧ таких ᐧ какᐧ регулирование ᐧ 

выпасаᐧ скотаᐧ иᐧ прогнозированиеᐧ продуктивностиᐧ земельных ᐧ угодий.ᐧ Такиеᐧ 

задачиᐧ ГИСᐧ решаетᐧ наᐧ научной ᐧ основе,ᐧ то ᐧ естьᐧ выбираютсяᐧ решения,ᐧ 

обеспечивающиеᐧ минимальныйᐧ уровеньᐧ воздействия ᐧ наᐧ дикуюᐧ природу,ᐧ 

сохранение ᐧ наᐧ требуемомᐧ уровне ᐧ чистотыᐧ воздуха,ᐧ водныхᐧ объектовᐧ иᐧ 

почв,ᐧ особенноᐧ вᐧ часто ᐧ посещаемыхᐧ туристами ᐧ районах. 

 

2.5.ᐧ Неохраняемыеᐧ территории 

Региональныеᐧ иᐧ местныеᐧ руководящие ᐧ структуры ᐧ широко ᐧ применяютᐧ 

возможностиᐧ ГИСᐧ дляᐧ получения ᐧ оптимальных ᐧ решений ᐧ проблем,ᐧ 

связанных ᐧ сᐧ распределением ᐧ иᐧ контролируемым ᐧ использованием ᐧ 

земельных ᐧ ресурсов,ᐧ улаживаниемᐧ конфликтных ᐧ ситуаций ᐧ междуᐧ 

владельцемᐧ и ᐧ арендаторами ᐧ земель.ᐧ Полезнымᐧ иᐧ зачастуюᐧ необходимымᐧ 

бываетᐧ сравнение ᐧ текущих ᐧ границᐧ участковᐧ землепользования ᐧ сᐧ 

зонированием ᐧ земельᐧ иᐧ перспективными ᐧ планами ᐧ их ᐧ использования.ᐧ ГИСᐧ 

обеспечиваетᐧ такжеᐧ возможностьᐧ сопоставления ᐧ границᐧ землепользованияᐧ 

сᐧ требованиями ᐧ дикой ᐧ природы.ᐧ Например,ᐧ вᐧ рядеᐧ случаевᐧ бываетᐧ 

необходимым ᐧ зарезервироватьᐧ коридоры ᐧ миграции ᐧ дикихᐧ животныхᐧ черезᐧ 

освоенныеᐧ территорииᐧ междуᐧ заповедниками ᐧ или ᐧ национальными ᐧ 

парками.ᐧ Постоянный ᐧ сборᐧ иᐧ обновлениеᐧ данных ᐧ о ᐧ границах ᐧ 

землепользования ᐧ можетᐧ оказатьᐧ большуюᐧ помощьᐧ при ᐧ разработке ᐧ 

природоохранных, ᐧ вᐧ томᐧ числеᐧ административныхᐧ иᐧ законодательных ᐧ мер,ᐧ 

отслеживатьᐧ их ᐧ исполнение,ᐧ своевременно ᐧ вноситьᐧ изменения ᐧ иᐧ 

дополнения ᐧ вᐧ имеющиесяᐧ законы ᐧ иᐧ постановленияᐧ наᐧ основеᐧ базовых ᐧ 

научных ᐧ экологических ᐧ принциповᐧ иᐧ концепций. 

 

2.6.ᐧ Восстановление ᐧ средыᐧ обитания 

ГИСᐧ являетсяᐧ эффективнымᐧ средствомᐧ дляᐧ изучения ᐧ средыᐧ обитания ᐧ вᐧ 

целом,ᐧ отдельных ᐧ видовᐧ растительного ᐧ иᐧ животногоᐧ мираᐧ вᐧ 

пространственном ᐧ иᐧ временномᐧ аспектах.ᐧ Еслиᐧ установленыᐧ конкретные ᐧ 

параметрыᐧ окружающейᐧ среды,ᐧ необходимые ᐧ ,например,ᐧ дляᐧ 

существования ᐧ какого-либоᐧ видаᐧ животных,ᐧ включаяᐧ наличиеᐧ пастбищᐧ иᐧ 



местᐧ дляᐧ размножения,ᐧ соответствующие ᐧ типыᐧ иᐧ запасыᐧ 

кормовых ᐧресурсов,ᐧ источники ᐧ воды,ᐧ требования ᐧ кᐧ чистотеᐧ природной ᐧ 

среды,ᐧ тоᐧ ГИСᐧ поможетᐧ быстро ᐧ подыскатьᐧ районы ᐧ сᐧ подходящей ᐧ 

комбинацией ᐧ параметров,ᐧ вᐧ пределах ᐧ которыхᐧ условия ᐧ существования ᐧ или ᐧ 

восстановления ᐧ численности ᐧ данного ᐧ видаᐧ будутᐧ близки ᐧ кᐧ оптимальным.ᐧ 

Наᐧ стадии ᐧ адаптации ᐧ переселенногоᐧ видаᐧ кᐧ новой ᐧ местностиᐧ ГИСᐧ 

эффективнаᐧ дляᐧ мониторинга ᐧ ближайших ᐧ иᐧ отдаленныхᐧ последствий ᐧ 

предпринятых ᐧ мероприятий,ᐧ оценкиᐧ их ᐧ успешности, ᐧ выявленияᐧ проблемᐧ иᐧ 

поискаᐧ путейᐧ поᐧ ихᐧ преодолению. 

 

2.7.ᐧ Научныеᐧ исследованияᐧ иᐧ техническаяᐧ поддержка 

Функциональные ᐧ интегральные ᐧ возможностиᐧ ГИСᐧ вᐧ наиболееᐧ явномᐧ видеᐧ 

проявляютсяᐧ иᐧ благоприятствуютᐧ успешномуᐧ проведениюᐧ совместныхᐧ 

междисциплинарных ᐧ исследований. ᐧ Они ᐧ обеспечиваютᐧ объединениеᐧ иᐧ 

наложениеᐧ другᐧ наᐧ другаᐧ любых ᐧ типовᐧ данных,ᐧ лишьᐧ быᐧ их ᐧ можно ᐧ было ᐧ 

отобразитьᐧ наᐧ карте.ᐧ Кᐧ подобным ᐧ исследованиямᐧ относятся,ᐧ например,ᐧ 

такие: ᐧ анализᐧ взаимосвязей ᐧ междуᐧ здоровьемᐧ населения ᐧ иᐧ разнообразнымиᐧ 

(природными, ᐧ демографическими, ᐧ экономическими) ᐧ факторами; ᐧ 

количественная ᐧ оценкаᐧ влиянияᐧ параметровᐧ окружающей ᐧ средыᐧ наᐧ 

состояниеᐧ локальныхᐧ иᐧ региональных ᐧ экосистемᐧ иᐧ ихᐧ составляющих; ᐧ 

определениеᐧ доходовᐧ землевладельцевᐧ вᐧ зависимостиᐧ отᐧ преобладающих ᐧ 

типовᐧ почв,ᐧ климатических ᐧ условий,ᐧ удаленностиᐧ отᐧ городовᐧ иᐧ др.; ᐧ 

выявлениеᐧ численностиᐧ иᐧ плотности ᐧ ареаловᐧ распространенияᐧ редкихᐧ иᐧ 

исчезающих ᐧ видовᐧ растений ᐧ вᐧ зависимости ᐧ отᐧ высоты ᐧ местности,ᐧ углаᐧ 

наклонаᐧ иᐧ экспозиции ᐧ склонов. 

 

2.8.ᐧ Сборникиᐧ данныхᐧ иᐧ публикации 

ГИСᐧ значительно ᐧ упрощаетᐧ процедуруᐧ публикации ᐧ любыхᐧ видовᐧ 

картографической ᐧ продукции. ᐧ Сᐧ помощьюᐧ встроенного ᐧ языкаᐧ 

программногоᐧ обеспечения ᐧ (например,ᐧ ARC/INFOᐧ ARCᐧMacroᐧLanguageᐧ 

(AML))ᐧ можноᐧ написатьᐧ программы ᐧ автоматического ᐧ создания ᐧ любыхᐧ 

типовᐧ печатных ᐧ карт,ᐧ графиков,ᐧ диаграммᐧ иᐧ таблиц. ᐧ Кромеᐧ того,ᐧ простые ᐧ 

программные ᐧ продукты ᐧ (типаᐧArcViewᐧ GIS)ᐧ позволяютᐧ просматриватьᐧ иᐧ 

напрямуюᐧ оперироватьᐧ сᐧ данными,ᐧ содержащимися ᐧ вᐧ базеᐧ данных ᐧ ГИСᐧ 

любому,ᐧ даже ᐧ малоопытному,ᐧ пользователю.ᐧ При ᐧ помощи ᐧ таких ᐧ простыхᐧ 

иᐧлегкоᐧ доступных ᐧ программᐧ любойᐧ пользовательᐧ имеетᐧ возможностьᐧ 

считыватьᐧ иᐧ распечатыватьᐧ карты ᐧ (записанные,ᐧ например, ᐧ наᐧ CD-ROMᐧ вᐧ 

форматеᐧ ГИСᐧ ARC/INFO). 

 

2.9.ᐧ Экологическое ᐧ образование 



Посколькуᐧ созданиеᐧ бумажных ᐧ картᐧ сᐧ помощьюᐧ ГИСᐧ 

значительно ᐧупрощается ᐧ иᐧ удешевляется,ᐧ появляется ᐧ возможностьᐧ 

получения ᐧ большого ᐧ количестваᐧ разнообразных ᐧ природныхᐧ карт,ᐧ чтоᐧ 

расширяетᐧ возможностиᐧ иᐧ широтуᐧ охватаᐧ программᐧ иᐧ курсовᐧ 

экологического ᐧ образования.ᐧ Ввидуᐧ простотыᐧ копирования ᐧ иᐧ производстваᐧ 

картографической ᐧ продукции ᐧ ееᐧ можетᐧ использоватьᐧ практически ᐧ любойᐧ 

ученый,ᐧ преподавательᐧ или ᐧ студент.ᐧ Болееᐧ того,ᐧ стандартизация ᐧ форматаᐧ иᐧ 

компоновкиᐧ базовыхᐧ картᐧ служитᐧ основой ᐧ дляᐧ сбораᐧ иᐧ демонстрацииᐧ 

данных,ᐧ получаемых ᐧ учащимися ᐧ иᐧ студентами,ᐧ обменаᐧ данными ᐧ междуᐧ 

учебными ᐧ заведениями ᐧ иᐧ созданияᐧ единой ᐧ базыᐧ поᐧ регионамᐧ иᐧ вᐧ 

национальномᐧ масштабе.ᐧ Можно ᐧ подготовитьᐧ специальные ᐧ карты ᐧ дляᐧ 

землевладельцевᐧ сᐧ цельюᐧ ознакомления ᐧ их ᐧ сᐧ планируемымиᐧ 

природоохранными ᐧ мероприятиями, ᐧ схемамиᐧ буферныхᐧ зон ᐧ иᐧ 

экологическихᐧ коридоров,ᐧ которыеᐧ создаютсяᐧ вᐧ данномᐧ районеᐧ иᐧ могутᐧ 

затронутьᐧ их ᐧ земельные ᐧ участки. 

 

2.10.ᐧ Экотуризм 

Возможностьᐧ быстрогоᐧ создания ᐧ привлекательных, ᐧ красочных ᐧ и,ᐧ вᐧ то ᐧ жеᐧ 

время,ᐧ качественныхᐧ профессионально ᐧ составленных ᐧ картᐧ делаетᐧ ГИСᐧ 

идеальнымᐧ средствомᐧ создания ᐧ рекламныхᐧ иᐧ обзорных ᐧ материаловᐧ дляᐧ 

вовлеченияᐧ публики ᐧ вᐧ быстро ᐧ развивающуюся ᐧ сферуᐧ экотуризма.ᐧ 

Характерной ᐧ чертой ᐧ такᐧ называемых ᐧ "экотуристов" ᐧ являетсяᐧ глубокая ᐧ 

заинтересованностьᐧ вᐧ подробной ᐧ информации ᐧ о ᐧ природных ᐧ особенностяхᐧ 

данной ᐧ местностиᐧ или ᐧ страны,ᐧ о ᐧ происходящихᐧ вᐧ природеᐧ процессах,ᐧ 

связанных ᐧ сᐧ экологией ᐧ вᐧ широкомᐧ смысле.ᐧ Среди ᐧ этойᐧ достаточно ᐧ 

многочисленной ᐧ группы ᐧ людей ᐧ большой ᐧ популярностьюᐧ пользуютсяᐧ 

созданныеᐧ сᐧ помощьюᐧ ГИСᐧ научно-образовательные ᐧ карты,ᐧ 

отображающие ᐧ распространение ᐧ растительных ᐧ сообществ,ᐧ отдельныхᐧ 

видовᐧ животных ᐧ иᐧ птиц,ᐧ областиᐧ эндемиковᐧ иᐧ т.д.ᐧ Подобнаяᐧ информация ᐧ 

можетᐧ оказаться ᐧ полезнойᐧ дляᐧ целей ᐧ экологического ᐧ образования ᐧ или ᐧ дляᐧ 

туристских ᐧ агентств,ᐧ дляᐧ получения ᐧ дополнительныхᐧ средствᐧ изᐧ фондовᐧ 

проектовᐧ иᐧ национальныхᐧ программ,ᐧ поощряющих ᐧ развитие ᐧ путешествийᐧ 

иᐧ экскурсий. 

 

2.11.ᐧ Мониторинг 

Поᐧ мереᐧ расширения ᐧ иᐧ углубления ᐧ природоохранных ᐧ мероприятийᐧ одной ᐧ 

изᐧ основных ᐧ сфер ᐧ применения ᐧ ГИСᐧ становитсяᐧ слежениеᐧ заᐧ 

последствиями ᐧ предпринимаемых ᐧ действий ᐧ наᐧ локальном ᐧ иᐧ региональномᐧ 

уровнях.ᐧ Источниками ᐧ обновляемой ᐧ информации ᐧ могутᐧ бытьᐧ результатыᐧ 

наземных ᐧ съемокᐧ или ᐧ дистанционных ᐧ наблюдений ᐧ сᐧ воздушного ᐧ 



транспортаᐧ и ᐧ изᐧ космоса.ᐧ Использование ᐧ ГИСᐧ эффективноᐧ и ᐧ дляᐧ 

мониторинга ᐧ условий ᐧ жизнедеятельности ᐧ местных ᐧ иᐧ привнесенных ᐧ 

видов,ᐧвыявления ᐧ причинно-следственныхᐧ цепочек ᐧ иᐧ взаимосвязей,ᐧ оценки ᐧ 

благоприятныхᐧ иᐧ неблагоприятных ᐧ последствий ᐧ предпринимаемых ᐧ 

природоохранных ᐧ мероприятий ᐧ наᐧ экосистемуᐧ вᐧ целомᐧ иᐧ отдельные ᐧ ееᐧ 

компоненты, ᐧ принятия ᐧ оперативных ᐧ решений ᐧ по ᐧ их ᐧ корректировке ᐧ вᐧ 

зависимости ᐧ отᐧ меняющихся ᐧ внешнихᐧ условий. 

 

Анализ информационных характеристик экологического 

состояния Финского залива 

 

Вᐧ 2014 ᐧ г.ᐧ наблюдения ᐧ вᐧ восточной ᐧ частиᐧ Финскогоᐧ заливаᐧ иᐧ Невской ᐧ губеᐧ 

были ᐧ выполнены ᐧ ФГБУᐧ «Санкт-Петербургский ᐧ ЦГМС-Р»ᐧ наᐧ 48ᐧ станцияхᐧ вᐧ 

течениеᐧ всего ᐧ года.ᐧ Наᐧ акваторииᐧ Невскойᐧ губы ᐧ кᐧ востокуᐧ отᐧ Комплексаᐧ 

Защитныхᐧ Сооружений ᐧ (КЗС)ᐧ отᐧ наводненийᐧ до ᐧ устьяᐧ реки ᐧ Неваᐧ работы ᐧ 

проводилисьᐧ наᐧ 23ᐧ станциях: ᐧ ежемесячноᐧ наᐧ 1 ᐧ станции ᐧ наᐧ акватории ᐧ 

морскогоᐧ торгового ᐧ портаᐧ (МТП)ᐧ иᐧ наᐧ 1ᐧ ст.ᐧ вᐧ устьеᐧ р.ᐧ Нева;ᐧсᐧ маяᐧ поᐧ 

октябрьᐧ наᐧ 16 ᐧ станциях ᐧ вᐧ открытой ᐧ частиᐧ Невской ᐧ губыᐧ отᐧ устьяᐧ Невыᐧ наᐧ 

востокеᐧ доᐧ КЗС,ᐧ наᐧ 4 ᐧ станциях ᐧ вᐧ южной ᐧ иᐧ северной ᐧ курортныхᐧ зонахᐧ 

Невскойᐧ губы ᐧ иᐧ наᐧ 1 ᐧ станции ᐧ вᐧ районе ᐧ пос.ᐧ Ольгиноᐧ вᐧ зонеᐧ Севернойᐧ 

станции ᐧ аэрацииᐧ (рис.ᐧ 4.1).ᐧВᐧ восточной ᐧ частиᐧ Финского ᐧ заливаᐧ заᐧ 

пределами ᐧ КЗСᐧ наблюдения ᐧ вᐧ июне,ᐧ августеᐧ и ᐧ октябреᐧ проводили ᐧ вᐧ 

Мелководной ᐧ зонеᐧ (МЗ)ᐧ наᐧ 6 ᐧ станциях,ᐧ вᐧ глубоководном ᐧ районе ᐧ восточнойᐧ 

частиᐧ заливаᐧ (5ᐧ ст.),ᐧ вᐧЛужскойᐧ и ᐧКопорской ᐧ губах ᐧ (4ᐧ ст.),ᐧ аᐧ такжеᐧ наᐧ 7ᐧ ст.ᐧ вᐧ 

Выборгскомᐧ заливеᐧ иᐧ 1 ᐧ станции ᐧ вᐧ портуᐧ Выборга.ᐧ Наблюденияᐧ 

осуществлялисьᐧ сᐧ использованием ᐧ арендованного ᐧ экспедиционного ᐧ суднаᐧ 

«Мираж»,ᐧ вᐧ зимний ᐧ период ᐧ соᐧ льда,ᐧ наᐧ курортных ᐧ стан-ᐧциях ᐧ сᐧ берега.ᐧ 

Отборᐧ пробᐧ воды ᐧ иᐧ химический ᐧ анализᐧ проводились ᐧ вᐧ соответствии ᐧ сᐧ 

«Руководством ᐧ по ᐧ химическомуᐧ анализуᐧ морских ᐧ вод»ᐧ (РДᐧ 52.10.243–92)ᐧ 

заᐧ исключениемᐧ биохимическогоᐧ потребления ᐧ кислородаᐧ (БПК5 ᐧ ),ᐧ 

проводившегосяᐧ вᐧ соответствии ᐧ сᐧ «Методикой ᐧ выполнения ᐧ измерений ᐧ 

биохимической ᐧ потребности ᐧ вᐧ кислородеᐧ послеᐧ пятиᐧ днейᐧ инкубации ᐧ 

(БПКполн)ᐧ вᐧ поверхностных,ᐧ пресных,ᐧ подземных ᐧ (грунтовых),ᐧ питьевых,ᐧ 

сточных ᐧ иᐧ очищенныхᐧ водах»ᐧ (РДᐧ 52.24.420–2006).ᐧ Содержаниеᐧ нефтяных ᐧ 

углеводородовᐧ определялосьᐧ ИКᐧ —ᐧфотометри-ᐧческимᐧ методом; ᐧ фенолаᐧ —ᐧ 

методомᐧ хроматографии; ᐧ СПАВᐧ дляᐧ Невскойᐧ губы ᐧ —ᐧ методомᐧ 

экстракционно-фотометрическим; ᐧ хлорорганических ᐧ пестицидовᐧ —ᐧ 

газохроматографическимᐧ методом; ᐧ металловᐧ —ᐧ методомᐧ атомно-

абсорбционной ᐧ спектрометрии ᐧ фильтрованных ᐧ проб ᐧ воды.ᐧ Химические ᐧ 



анализыᐧ выполнялисьᐧ вᐧ Аналитической ᐧ лаборатории,ᐧ аккредитованнойᐧ наᐧ 

техническуюᐧ компетентностьᐧРосстандартомᐧ и ᐧ зарегистрированной ᐧ 

вᐧгосударственномᐧ рее-ᐧ 70 ᐧстреᐧ сᐧ номеромᐧ РОССᐧ RU.0007.510422.ᐧ Вᐧ 

Невскойᐧ губеᐧ иᐧ вᐧ курортнойᐧ зонеᐧ мелководного ᐧ рай-ᐧ онаᐧ Восточной ᐧ частиᐧ 

Финского ᐧ заливаᐧ расчетᐧ ИЗВᐧ производили ᐧ сᐧ учетомᐧ БПК5ᐧ .ᐧ Принимая ᐧ во ᐧ 

вниманиеᐧ пресноводный ᐧ характер ᐧ Невскойᐧ губы,ᐧ приᐧ расчетеᐧ ИЗВᐧ 

использовалисьᐧ значенияᐧ ПДКᐧ дляᐧ поверхностных ᐧ водᐧ суши.ᐧ 

 

2.1Центральная часть Невской губы губы часть ᐧ Невской ᐧ губыᐧ 

 

2.1.Центральная часть Невской губы 

 

Общаяᐧ гидрохимия. ᐧ Вᐧ 2014 ᐧ г.ᐧ наᐧ акватории ᐧ Невскойᐧ губыᐧ наблюдения ᐧ 

проводилисьᐧ вᐧ течениеᐧ всегоᐧ года.ᐧ Отборᐧ пробᐧ осуществлялсяᐧ сᐧ 

поверхностного, ᐧ промежуточного ᐧ (6–7ᐧ м)ᐧ иᐧ придонногоᐧ горизонтов ᐧ 

(глубина ᐧ станцийᐧ 3,5–15ᐧ м).ᐧ Заᐧ весьᐧ периодᐧ наблюденийᐧ было ᐧ отобрано ᐧ 

228 ᐧ пробᐧ сᐧ 17 ᐧ станций.ᐧ Содержание ᐧ растворенногоᐧ кислородаᐧ вᐧ пробахᐧ 

изменялосьᐧ вᐧ диапазонеᐧ отᐧ 6,96ᐧ мгО2ᐧ  / дм3ᐧ до ᐧ 14,03 ᐧ мгО2ᐧ  / дм3ᐧ .ᐧ Среднееᐧ 

значениеᐧ вᐧ Невскойᐧ губеᐧ вᐧ поверхностномᐧ иᐧ придонном ᐧ слояхᐧ составляло ᐧ 

10,58ᐧ иᐧ 10,33 ᐧ мгО2 ᐧ  / дм3ᐧ соответственно.ᐧМинималь-ᐧноеᐧ значениеᐧ 

растворенного ᐧ кислородаᐧ былоᐧ отмечено ᐧ вᐧ июнеᐧ вᐧ пробахᐧ изᐧ придонного ᐧ 

слоя;ᐧ максимальноеᐧ —ᐧ вᐧ декабрьских ᐧ пробах ᐧ изᐧ поверхностного ᐧ слоя.ᐧ 

Величинаᐧ водородногоᐧ показателяᐧpHᐧ составлялаᐧ отᐧ 6,83 ᐧ доᐧ 8,32 ᐧ (июль,ᐧ 

поверхность), ᐧ вᐧ среднемᐧ —ᐧ 7,44.ᐧ Значенияᐧ показателяᐧ щелочности ᐧ вᐧ 

Невскойᐧ губеᐧ варьировали ᐧ вᐧ интервале ᐧ отᐧ 0,464 ᐧ (октябрь,ᐧ придонный ᐧ слой)ᐧ 

доᐧ 0,992 ᐧммоль / дм3 ᐧ (февраль,ᐧ поверхность.).ᐧ Вᐧ водахᐧ Невскойᐧ губы ᐧ 

величинаᐧ биохимического ᐧ потребления ᐧ кислорода ᐧ (БПК5 ᐧ ),ᐧ определяющая ᐧ 

содержаниеᐧлекгоокисляемых ᐧ органических ᐧ соединений, ᐧ вᐧ течениеᐧ всегоᐧ 

годаᐧ изменяласьᐧ вᐧ диапазоне ᐧ отᐧ 0,6ᐧ доᐧ 7,2ᐧ мгО2ᐧ  / дм3ᐧ .ᐧ Среднееᐧ значениеᐧ во ᐧ 

всемᐧ столбеᐧ воды ᐧ составило ᐧ 1,71 ᐧ мгО2 ᐧ  / дм3 ᐧ .ᐧ Изᐧ 206 ᐧ проб ᐧ БПК5ᐧ только ᐧ 15 ᐧ 

вышеᐧ нормативаᐧ (3,0ᐧ мгО2ᐧ  / дм3 ᐧ ).ᐧ Абсолютный ᐧ максимумᐧ БПК5 ᐧ былᐧ 

отмечен ᐧ наᐧ ст.ᐧ №12ᐧ вᐧ районеᐧ Лисьего ᐧ Носаᐧ наᐧ севереᐧ Невскойᐧ губы.



 
 

Рисунок ᐧ 2.2.5. ᐧ Внутригодовая ᐧ динамика ᐧ БПК5ᐧ наᐧ акваторииᐧ центральнойᐧ 

частиᐧ Невской ᐧ губы ᐧ вᐧ 2015ᐧ г.ᐧ дляᐧ столбаᐧ водыᐧ поверхностьᐧ -ᐧ дно. 

 

ᐧ Изᐧ 228 ᐧ отобранных ᐧ вᐧ Невской ᐧ губеᐧ проб ᐧ вᐧ 178 ᐧ содержаниеᐧ фосфатного ᐧ 

фосфораᐧ было ᐧ нижеᐧ уровня ᐧ определения ᐧ (DL=5,0 ᐧ мкг / дм3 ᐧ ).ᐧ Остальныеᐧ 

значенияᐧ изменялисьᐧ вᐧ интервалеᐧ отᐧ 5 ᐧ доᐧ 64 ᐧ мкг / дм3ᐧ .ᐧ Среднегодовая ᐧ 

концентрация ᐧ составилаᐧ 2,88 ᐧ мкг / дм3ᐧ ,ᐧ что ᐧ нижеᐧ прошлогоднего ᐧ значения ᐧ 

(3,86ᐧ мкг / дм3ᐧ ).ᐧ Значенияᐧ содержанияᐧ общего ᐧ фосфораᐧ варьировали ᐧ вᐧ 

диапазоне ᐧ отᐧ значений ᐧ нижеᐧ уровня ᐧ определения ᐧ (DL=5,0ᐧ мкг / дм3ᐧ —ᐧ 80ᐧ 

проб ᐧ изᐧ 228)ᐧ до ᐧ 79 ᐧ мкг / дм3ᐧ .ᐧ Вᐧ среднемᐧ концентрация ᐧ общего ᐧ фосфора ᐧ заᐧ 

весьᐧ периодᐧ наблюдений ᐧ составила ᐧ 7,16 ᐧ мкг / дм3 ᐧ ,ᐧ что ᐧ нижеᐧ 

прошлогоднего ᐧ уровня ᐧ вᐧ 1,3 ᐧ разаᐧ (9,01 ᐧ мкг / дм3 ᐧ ).ᐧ Вᐧ шестиᐧ изᐧ 228 ᐧ пробᐧ 

содержаниеᐧ аммонийного ᐧ азотаᐧ былоᐧ наᐧ уровне ᐧ аналитического ᐧ нуляᐧ 

(менееᐧ 10 ᐧ мкг / дм3ᐧ ).ᐧ Вᐧ остальных ᐧ изменялосьᐧ вᐧ диапазоне ᐧ отᐧ 10 ᐧ мкг / дм3 ᐧ 

доᐧ 870 ᐧ мкг / дм3 ᐧ ,ᐧ среднегодовое ᐧ значениеᐧ составило ᐧ 76,78 ᐧ мкг / дм3 ᐧ ,ᐧ чтоᐧ 

вышеᐧ прошлогоднего ᐧ (60,63 ᐧ мкг / дм3 ᐧ ).ᐧ Мак-ᐧ Рис.ᐧ 4.1.ᐧ Схемаᐧрасположенияᐧ 

станций ᐧ контроля ᐧ состояния ᐧ морской ᐧ средыᐧ вᐧ Невской ᐧ губеᐧ вᐧ 2014 ᐧ г.ᐧ 

71ᐧсимальнаяᐧ величинаᐧ былаᐧ отмеченаᐧ вᐧ октябреᐧ наᐧ поверхностности ᐧ вᐧ 

районеᐧ Лисьего ᐧ Носаᐧ вᐧ северной ᐧ частиᐧ Невской ᐧ губы.ᐧ Вᐧ течениеᐧ годаᐧ 

концентрация ᐧ нитратного ᐧ азотаᐧ вᐧ водах ᐧ Невскойᐧ губы ᐧ изменяласьᐧ отᐧ 58 ᐧ доᐧ 

690 ᐧ мкг / дм3ᐧ .ᐧ Изᐧ 228 ᐧ пробᐧ вᐧ 12 ᐧ было ᐧ отмечено ᐧ высокое ᐧ загрязнениеᐧ (болееᐧ 

400 ᐧ мкг / дм3ᐧ ).ᐧСредняя ᐧ концентрацияᐧ нитратовᐧ вᐧ течениеᐧ всегоᐧ годаᐧ воᐧ 

всемᐧ столбеᐧ воды ᐧ составлялаᐧ 215,85 ᐧ мкг / дм3 ᐧ ,ᐧ что ᐧ нижеᐧ прошлогоднегоᐧ 

значенияᐧ —ᐧ 238,46 ᐧ мкг / дм3ᐧ .ᐧ Содержаниеᐧ кремнекислотыᐧ вᐧ 2014ᐧ г.ᐧ вᐧ 

Невскойᐧ губеᐧ варьировалоᐧ вᐧ интервалеᐧ отᐧ 20 ᐧ мкг / дм3 ᐧ доᐧ абсолютногоᐧ 

максимумаᐧ 1070ᐧ мкг / дм3 ᐧ ,ᐧ отмеченногоᐧ вᐧ февралеᐧ наᐧ поверхностиᐧ вᐧ 

районеᐧ Ломоносова.ᐧ Среднееᐧзначениеᐧ содержанияᐧ кремнекислоты ᐧ во ᐧ всемᐧ 



столбеᐧ воды ᐧ составлялоᐧ 190,16ᐧ мкг / дм3 ᐧ ,ᐧ что ᐧ вᐧ 1,4ᐧ разаᐧ нижеᐧ 

прошлогоднего ᐧ значенияᐧ —ᐧ 273,00 ᐧ мкг / дм3 ᐧ .ᐧ Органические ᐧ загрязняющиеᐧ 

вещества.ᐧ Вᐧ периодᐧ сᐧ январяᐧ поᐧ октябрьᐧ 2014ᐧ г.ᐧ былоᐧ отобрано ᐧ 218 ᐧ проб ᐧ 

дляᐧ определения ᐧ концентрации ᐧ нефтяных ᐧ углеводородов.ᐧ Вᐧ 206ᐧ 

пробахᐧсодер-ᐧ Рис.ᐧ 4.2.ᐧ Многолетняяᐧ изменчивостьᐧ средней ᐧ иᐧ 

максимальной ᐧ концентрацииᐧ нефтяных ᐧ углеводородовᐧ вᐧ восточной ᐧ частиᐧ 

Финского ᐧ заливаᐧ вᐧ 2000–2014 ᐧ гг.ᐧ 72 ᐧжаниеᐧ нефтяныхᐧ углеводородовᐧ было ᐧ 

нижеᐧ уровня ᐧ чувствительностиᐧ методаᐧ химического ᐧ анализаᐧ (DL=0,04 ᐧ 

мг / дм3 ᐧ ).ᐧ Максимальноеᐧ значениеᐧ концентрацииᐧ нефтяныхᐧ углеводородовᐧ 

было ᐧ зарегистрированоᐧ вᐧ февральских ᐧ пробах ᐧ наᐧ поверхности ᐧ воды ᐧ вᐧ 

районеᐧ Петродворцаᐧ иᐧ составило ᐧ 0,35 ᐧ мкг / дм3 ᐧ (7 ᐧ ПДК).ᐧ Несмотря ᐧ наᐧ 

высокоеᐧ максимальноеᐧ значение ᐧ воды ᐧ Невской ᐧгубы ᐧ неᐧ являютсяᐧ 

хронически ᐧ загрязненными ᐧ нефтяными ᐧ углеводородами.ᐧ Среднееᐧ значениеᐧ 

концентрации ᐧ нефтяных ᐧ углеводородовᐧ во ᐧ всемᐧ столбеᐧ водыᐧ поᐧ всемᐧ 

станциямᐧ наблюдений ᐧ составило ᐧ 0,004 ᐧ мкг / дм3ᐧ .ᐧ Максимальное ᐧ значениеᐧ 

только ᐧ вᐧ Невской ᐧ губеᐧ былоᐧ сопоставимо ᐧ сᐧ ПДК,ᐧ аᐧ вᐧ остальныхᐧ районахᐧ 

заливаᐧ было ᐧ оченьᐧ невысоким.ᐧ Средниеᐧ значенияᐧ поᐧ всемᐧ районамᐧ 

контроляᐧ вᐧ 2014 ᐧ г.ᐧ демонстрировали ᐧ минимальныеᐧ уровни ᐧ загрязнения ᐧ 

НУ,ᐧ су-ᐧщественно ᐧ нижеᐧ значений ᐧ предыдущего ᐧ десятилетия.ᐧ Дляᐧ 

определенияᐧ концентрации ᐧ СПАВᐧ вᐧ 2014 ᐧ г.ᐧ было ᐧ отобрано ᐧ 183 ᐧ пробыᐧ 

воды;ᐧ вᐧ 69 ᐧ изᐧ них ᐧ содержаниеᐧ было ᐧ нижеᐧ уровня ᐧ аналитического ᐧ нуляᐧ 

(DL=0,01 ᐧ мкг / дм3 ᐧ ).ᐧ Вᐧ оставшихся ᐧ пробах ᐧконцентрацияᐧ СПАВᐧ изменяласьᐧ 

вᐧ диапазонеᐧ отᐧ 0,01 ᐧ доᐧ 0,07ᐧ мкг / дм3 ᐧ ,ᐧ отмеченногоᐧ вᐧ придонномᐧ слоеᐧ вᐧ 

июльских ᐧ пробах ᐧ вᐧ районеᐧ Ломоносова ᐧ вᐧ южной ᐧ частиᐧ Невскойᐧ губы.ᐧ 

Среднееᐧ значениеᐧ во ᐧ всемᐧ столбеᐧ водыᐧ составилоᐧ 0,009 ᐧ мкг / дм3 ᐧ ,ᐧ чтоᐧ 

немного ᐧ большеᐧ значенийᐧ прошлогоᐧ года.ᐧ Вᐧ 2014ᐧ г.ᐧ изᐧ 168 ᐧ проб ᐧ только ᐧ вᐧ 

четырех ᐧ содержание ᐧ фенолаᐧ былоᐧ вышеᐧ уровня ᐧ определенияᐧ (DL=0,5ᐧ 

мкг / дм3ᐧ ).ᐧ Максимальноеᐧ значениеᐧ содержания ᐧ фенолаᐧ былоᐧ 

зарегистрировано ᐧ вᐧ майских ᐧ пробах ᐧ вᐧ придонномᐧ слоеᐧ —ᐧ 0,8ᐧ мкг / дм3ᐧ .ᐧ Воᐧ 

всехᐧ исследованныхᐧ пробах ᐧ водыᐧ содержание ᐧ хлорорганическихᐧ 

пестицидовᐧ групп ᐧ ДДТᐧ иᐧ ГХЦГ ᐧ было ᐧ нижеᐧ пределаᐧ чувствительностиᐧ 

методаᐧ определения.ᐧ Металлы.ᐧ Вᐧ период ᐧ сᐧ января ᐧ по ᐧ октябрьᐧ 2014 ᐧ г.ᐧ 

только ᐧ одной ᐧ пробеᐧ изᐧ 218 ᐧ концентрации ᐧ меди ᐧ былаᐧ нижеᐧ уровня ᐧ 

определенияᐧ (DL=0,5 ᐧ мкг / дм3 ᐧ ).ᐧ Вᐧ остальныхᐧ пробах ᐧ значенияᐧ изменялисьᐧ 

вᐧ диапазонеᐧ отᐧ 1ᐧ доᐧ 10ᐧ мкг / дм3 ᐧ ,ᐧ отмеченного ᐧ вᐧ придонномᐧ слоеᐧ вᐧ 

февральских ᐧ пробах ᐧ вᐧ севернойᐧ частиᐧ Невскойᐧ губы.ᐧ Среднееᐧ значениеᐧ воᐧ 

всемᐧ столбеᐧ воды ᐧ заᐧ весьᐧ период ᐧ наблюдений ᐧ составило ᐧ 2,38 ᐧ мкг / дм3 ᐧ ,ᐧ чтоᐧ 

нижеᐧ прошлогоднего ᐧ значения.ᐧ Вᐧ целомᐧ тенденция ᐧ сниженияᐧ медиᐧ вᐧ водахᐧ 

Невскойᐧ губеᐧ продолжается.ᐧ Нижеᐧ уровняᐧ определения ᐧ (DL=2ᐧ мкг / дм3 ᐧ )ᐧ 

содержаниеᐧ свинцаᐧ было ᐧ вᐧ 124 ᐧслучаях ᐧ изᐧ 218 ᐧ отобранныхᐧ проб.ᐧ Вᐧ 



остальныхᐧ концентрацияᐧ свинцаᐧ во ᐧ всемᐧ столбеᐧ воды ᐧ изменяласьᐧ вᐧ 

диапазоне ᐧ 2–4,6 ᐧ мкг / дм3 ᐧ .ᐧ Вᐧ 2014ᐧ г.ᐧ среднееᐧ значениеᐧ концентрацииᐧ 

свинцаᐧ составило ᐧ 0,97ᐧ мкг / дм3ᐧ ,ᐧ чтоᐧ нижеᐧ прошлогоднегоᐧ значения ᐧ вᐧ 2,2 ᐧ 

разаᐧ (2,17 ᐧ мкг / дм3 ᐧ ).ᐧ Изᐧ 219 ᐧ проб,ᐧ отобранных ᐧ дляᐧ определения ᐧ 

концентрации ᐧ цинкаᐧ вᐧ 2014 ᐧ г.,ᐧ вᐧ 147 ᐧ пробахᐧ зарегистрированаᐧ 

концентрация ᐧ цинкаᐧ нижеᐧ уровня ᐧ ПДКᐧ (10ᐧ мкг / дм3 ᐧ ).ᐧ Вᐧ остальныхᐧ 

случаях ᐧ онаᐧ изменяласьᐧ вᐧ интервалеᐧ 11–62 ᐧ мкг / дм3 ᐧ (болееᐧ 6 ᐧ ПДК,ᐧ отмечен ᐧ 

вᐧ придонномᐧ слоеᐧ вᐧ севернойᐧ части ᐧ Невскойᐧ губыᐧ вᐧ февральскихᐧ пробах).ᐧ 

Вᐧ среднемᐧ концентрация ᐧ цинкаᐧ воᐧ всемᐧ столбеᐧ воды ᐧ составилаᐧ 9,7ᐧ мкг / дм3 ᐧ 

,ᐧ чтоᐧ нижеᐧ 2013 ᐧ г.ᐧ —ᐧ 11,9 ᐧ мкг / дм3 ᐧ .ᐧ Содержаниеᐧ никеляᐧ вᐧ водахᐧ Невскойᐧ 

губыᐧ вᐧ течениеᐧ всегоᐧ годаᐧ во ᐧ всемᐧ столбеᐧ водыᐧ находилосьᐧ практически ᐧ наᐧ 

уровне ᐧ определенияᐧ DL=5ᐧ мкг / дм3 ᐧ .ᐧ Только ᐧ вᐧ 36ᐧ пробах ᐧ концентрация ᐧ 

кобальтаᐧ былаᐧ вышеᐧ уровня ᐧ определенияᐧ (DL=2 ᐧ мкг / дм3ᐧ );ᐧ среднееᐧ 

значениеᐧ составилоᐧ 0,33 ᐧ мкг / дм3 ᐧ .ᐧ Вᐧ 93 ᐧ пробахᐧ изᐧ 218 ᐧ концентрация ᐧ хромаᐧ 

былаᐧ нижеᐧ уровня ᐧ определенияᐧ (DL=1ᐧ мкг / дмᐧ ),ᐧ аᐧ 3 ᐧ вᐧ остальных ᐧ случаяхᐧ 

изменяласьᐧ вᐧ интервалеᐧ 1,0–3,2ᐧ мкг / дм3 ᐧ ,ᐧ максимумᐧ отмечен ᐧ вᐧ июньскихᐧ 

пробахᐧ вᐧ придонном ᐧ слое.

 
 

Рисунок ᐧ 2.2.6. ᐧ Динамикаᐧ среднихᐧ заᐧ годᐧ относительных ᐧ концентрацийᐧ 

медиᐧ вᐧ единицах ᐧ ПДКᐧ наᐧ акватории ᐧ центральной ᐧ частиᐧ Невскойᐧ губы ᐧ дляᐧ 

столбаᐧ водыᐧ поверхностьᐧ -ᐧ дно. 

 

ᐧЮжныйᐧ курортныйᐧ районᐧ Невскойᐧ губы 
 

ᐧ Общаяᐧ гидрохимия. ᐧ Вᐧ 2014 ᐧ г.ᐧ мониторинг ᐧ Южного ᐧ курортногоᐧ районаᐧ 

Невскойᐧ губы ᐧ обеспечивался ᐧ наблюдениями ᐧ наᐧ 3 ᐧ станциях,ᐧ наᐧ которых ᐧ 

производилсяᐧ отбор ᐧ пробᐧ вᐧ период ᐧ сᐧ маяᐧ по ᐧ октябрьᐧ наᐧ глубинах ᐧ отᐧ 0ᐧ до ᐧ 1ᐧ 

м.ᐧ Всегоᐧ было ᐧ отобрано ᐧ 19ᐧ проб.ᐧ Заᐧ весьᐧ период ᐧ наблюдений ᐧ содержание ᐧ 

растворенного ᐧ кислородаᐧ вᐧ пробах ᐧ изменялосьᐧ вᐧ диапазоне ᐧ отᐧ 5,19ᐧ до ᐧ13,52ᐧ 



мгО2ᐧ  / дм3 ᐧ ;ᐧ среднее ᐧ значениеᐧ во ᐧ всемᐧ столбеᐧ воды ᐧ 10,23ᐧ мгО2ᐧ  / дм3 ᐧ ,ᐧ чтоᐧ 

сопоставимо ᐧ сᐧ концентрацией ᐧ кислородаᐧ вᐧ центральной ᐧ частиᐧ Невской ᐧ 

губы.ᐧ Величинаᐧ водородного ᐧ показателяᐧ вᐧ южномᐧ курортном ᐧ 73ᐧ районеᐧ заᐧ 

весьᐧ периодᐧ наблюдений ᐧ варьировала ᐧ 6,65–9,67,ᐧ вᐧ среднемᐧ 7,71.ᐧ Среднееᐧ 

значениеᐧ щелочности ᐧ заᐧ весьᐧ периодᐧ наблюдений ᐧ во ᐧ всемᐧ столбеᐧ водыᐧ 

составило ᐧ 1,06ᐧммоль / дм3 ᐧ ,ᐧ достигаяᐧ максимальногоᐧ значенияᐧ 

1,52 ᐧммоль / дм3 ᐧ вᐧ летнихᐧ пробах ᐧ сᐧ поверхности.ᐧ Вᐧ 2014ᐧ г.ᐧ вᐧ водахᐧ Южного ᐧ 

курортного ᐧ районаᐧ величинаᐧ биохимического ᐧ потребленияᐧ кислородаᐧ 

БПК5ᐧ ,ᐧ характеризующая ᐧ содержание ᐧлегкоокисляемых ᐧ соединений, ᐧ былаᐧ 

зарегистрированаᐧ вᐧ интервале ᐧ 1,4–5,2ᐧмгОᐧ  / дмᐧ .ᐧ Вᐧ 2 ᐧ 3 ᐧ 7 ᐧ пробах ᐧ изᐧ 19 ᐧ былоᐧ 

отмечено ᐧ превышениеᐧ ПДКᐧ (3,0 ᐧмгОᐧ  / дмᐧ ).

 
Рисунок ᐧ 2.2.4.ᐧМежгодоваяᐧ динамикаᐧ содержанияᐧлегкоокисляемых ᐧ 

органических ᐧ соединений ᐧ вᐧ водахᐧ южногоᐧ курортного ᐧ районаᐧ Невскойᐧ 

губыᐧ дляᐧ столбаᐧ водыᐧ поверхностьᐧ -ᐧ дно ᐧ (прямая ᐧ линияᐧ -ᐧ нормативноеᐧ 

значение. 

 

ᐧ Содержаниеᐧ аммонийного ᐧ азотаᐧ вᐧ 2014ᐧ г.ᐧ изменялосьᐧ вᐧ пределах ᐧ отᐧ 12ᐧ доᐧ 

максимальногоᐧ значенияᐧ 850ᐧ мкг / дм3 ᐧ ,ᐧ отмеченногоᐧ наᐧ поверхности ᐧ вᐧ 

июльских ᐧ пробах.ᐧ Среднееᐧ значение ᐧ заᐧ весьᐧ период ᐧ наблюденийᐧ по ᐧ всемᐧ 

станциямᐧ воᐧ всемᐧ столбеᐧ водыᐧ составляло ᐧ 232,83 ᐧ мкг / дм3 ᐧ .ᐧ Во ᐧ всех ᐧ пробах ᐧ 

концентрация ᐧ нитритногоᐧ азотаᐧ вᐧ Южномᐧ курортномᐧ районе ᐧ 

фиксироваласьᐧ вышеᐧ уровняᐧ определения ᐧ (DL=2,5 ᐧ мкг / дм3 ᐧ )ᐧ иᐧ изменяласьᐧ 

вᐧ диапазонеᐧ 1,1–66 ᐧ мкг / дм3 ᐧ ,ᐧ максимумᐧ отмечен ᐧ наᐧ поверхности ᐧ вᐧ 

июльских ᐧ пробах.ᐧ Среднееᐧ значениеᐧ общего ᐧ азотаᐧ вᐧ водахᐧ Южного ᐧ 

курортного ᐧ районаᐧ заᐧ весьᐧ период ᐧ наблюдений ᐧ воᐧ всемᐧ столбеᐧ водыᐧ 

составляетᐧ 885,5 ᐧ мкг / дм3ᐧ ,ᐧ достигаяᐧ максимальныхᐧ значений ᐧ (1470ᐧ 

мкг / дм3ᐧ )ᐧ вᐧ июльских ᐧ пробах,ᐧ чтоᐧ немногоᐧ вышеᐧ прошлогоднихᐧ значений.ᐧ 

Заᐧ весьᐧ период ᐧ наблюдений ᐧ значениеᐧ концентрации ᐧ кремнекислотыᐧ 

изменялосьᐧ вᐧ интервалеᐧ отᐧ 27 ᐧ доᐧ 370 ᐧ мкг / дм3ᐧ .ᐧ Среднееᐧ 



значениеᐧсоставляетᐧ 150,66 ᐧ мкг / дм3 ᐧ ,ᐧ что ᐧ ниже ᐧ среднего ᐧ значения ᐧ 

концентрации ᐧ кремнекислоты ᐧ вᐧ Центральной ᐧ части ᐧ Невской ᐧ губы ᐧ (190,16 ᐧ 

мкг / дм3ᐧ )ᐧ иᐧ практически ᐧ равно ᐧ значениюᐧ прошлогоᐧ годаᐧ (150,33 ᐧ мкг / дм3 ᐧ 

).ᐧ Органическиеᐧ загрязняющие ᐧ вещества.ᐧ Вᐧ 2014ᐧ г.ᐧ вᐧ водах ᐧ Южногоᐧ 

курортного ᐧ районаᐧ только ᐧ вᐧ двух ᐧ пробах ᐧ изᐧ 19ᐧ содержаниеᐧ нефтяных ᐧ 

углеводородовᐧ превышалоᐧ уровеньᐧопреде-ᐧленияᐧ (DL=0,04 ᐧ мг / дм3 ᐧ ).ᐧ Вᐧ 10ᐧ 

изᐧ 19 ᐧ отобранных ᐧ проб ᐧ концентрация ᐧ СПАВᐧ былаᐧ нижеᐧ уровняᐧ 

определенияᐧ (DL=0,01ᐧ мкг / дм3 ᐧ ),ᐧ вᐧ остальныхᐧ изменяласьᐧ вᐧ интервалеᐧ 12–

28ᐧ мкг / дм3 ᐧ .ᐧ Во ᐧ всех ᐧ исследованных ᐧ пробахᐧ водыᐧ содержаниеᐧ фенола,ᐧ 

хлорорганических ᐧ пестицидовᐧ групп ᐧ ДДТᐧ иᐧ ГХЦГᐧ было ᐧ нижеᐧ пределаᐧ 

чувствительностиᐧ методаᐧ определения.ᐧ Металлы.ᐧ Вᐧ 2014 ᐧ г.ᐧ во ᐧ всех ᐧ пробахᐧ 

Южногоᐧ курортного ᐧ районаᐧ концентрация ᐧ медиᐧ былаᐧ зарегистрированаᐧ 

вышеᐧ уровня ᐧ определенияᐧ иᐧ изменяласьᐧ вᐧ диапазоне ᐧ отᐧ 1,9ᐧ до ᐧ 5,2 ᐧ мкг / дм3 ᐧ 

.ᐧ Среднееᐧ значение ᐧ во ᐧ всемᐧ столбеᐧ водыᐧ составилоᐧ 3,05 ᐧ мкг / дм3ᐧ ,ᐧ чтоᐧ 

вышеᐧ прошлогоднего ᐧ значения ᐧ (2,7 ᐧ мкг / дм3 ᐧ )ᐧ иᐧ вышеᐧ среднего ᐧ значенияᐧ 

центральной ᐧ частиᐧ Невской ᐧ губы ᐧ (2,39 ᐧ мкг / дм3 ᐧ ,ᐧ болееᐧ 2ᐧ ПДК).ᐧ

 
Рисунок ᐧ 2.2.7. ᐧ Динамикаᐧ среднихᐧ заᐧ годᐧ относительных ᐧ концентрацийᐧ 

медиᐧ вᐧ единицахᐧ ПДКᐧ наᐧ акватории ᐧ южногоᐧ курортногоᐧ районаᐧ Невскойᐧ 

губыᐧ дляᐧ столбаᐧ водыᐧ поверхностьᐧ -ᐧ дно. 

 

Концентрация ᐧ цинкаᐧ вᐧ шестиᐧ пробах ᐧ изᐧ 19 ᐧ превышала ᐧ ПДКᐧ (10 ᐧ мкг / дм3 ᐧ ),ᐧ 

достигаяᐧ максимального ᐧ значения ᐧ 20 ᐧ мкг / дм3 ᐧ вᐧ октябреᐧ наᐧ поверхностиᐧ 

воды.ᐧ Среднееᐧ значениеᐧ заᐧ весьᐧ период ᐧ наблюдений ᐧ во ᐧ всемᐧ столбеᐧ водыᐧ 

составлялоᐧ 9,02 ᐧ мкг / дм3ᐧ ,ᐧ чтоᐧ вышеᐧ прошлогоднегоᐧ среднего ᐧ значения ᐧ поᐧ 

районуᐧ —ᐧ 7,79 ᐧ мкг / дм3ᐧ .ᐧ Концентрация ᐧ никеляᐧ во ᐧ всех ᐧ пробах ᐧ былаᐧ нижеᐧ 

уровня ᐧ определенияᐧ (5 ᐧ мкг / дм3 ᐧ ).ᐧ Только ᐧ вᐧ 3 ᐧ пробахᐧ изᐧ 19 ᐧ содержаниеᐧ 

кобальтаᐧ зафиксированоᐧ вышеᐧ уровня ᐧ определения;ᐧ средняя ᐧ 



концентрация ᐧкобальтаᐧ вᐧ Южномᐧ курортномᐧ районе ᐧ воᐧ всемᐧ столбеᐧ водыᐧ 

составилаᐧ 0,33ᐧ мкг / дм3 ᐧ .ᐧ Вᐧ 14 ᐧ пробах ᐧ значения ᐧ содержания ᐧ хромаᐧ 

зафиксированы ᐧ вышеᐧ уровня ᐧ определения;ᐧ среднее ᐧ значениеᐧ составило ᐧ 

1,11 ᐧ мкг / дм3 ᐧ .ᐧ Заᐧ весьᐧ период ᐧ наблюдений ᐧ превышениеᐧ ПДКᐧ поᐧ 

содержаниюᐧ хрома,ᐧ кобальтаᐧ иᐧ никеляᐧ вᐧ Южномᐧ курортном ᐧ районеᐧ 

зарегистрировано ᐧ неᐧ было.ᐧ 

 

Северныйᐧ курортныйᐧ районᐧ Невскойᐧ губыᐧ 

 

Общаяᐧ гидрохимия. ᐧ Вᐧ Северномᐧ курортномᐧ районеᐧ Невской ᐧ губыᐧ 6 ᐧ пробᐧ 

отобрано ᐧ наᐧ одной ᐧ станции ᐧ вᐧ период ᐧ сᐧ маяᐧ поᐧ октябрьᐧ наᐧ глубинах ᐧ 0 ᐧ иᐧ 2,8 ᐧ 

м.ᐧ Содержание ᐧ растворенного ᐧ кислородаᐧ изменялосьᐧ вᐧ диапазонеᐧ отᐧ 8,06ᐧ 

доᐧ 13,33 ᐧ мгО2ᐧ  / дм3 ᐧ ;ᐧ среднееᐧ значениеᐧ 11,06ᐧ мгО2 ᐧ  / дм3 ᐧ ,ᐧ чтоᐧ практически ᐧ 

равно ᐧ среднемуᐧ содержаниюᐧ растворенного ᐧ кислорода ᐧ вᐧ Центральной ᐧча-

ᐧстиᐧ Невскойᐧ губыᐧ —ᐧ 10,58 ᐧ мг / мгО2ᐧ  / дм3ᐧ ;ᐧ максимальноеᐧ значение ᐧ было ᐧ 

отмечено ᐧ вᐧ октябре.ᐧ Величинаᐧ водородного ᐧ показателя ᐧpHᐧ изменяласьᐧ отᐧ 

6,99 ᐧ доᐧ 9,38,ᐧ при ᐧ среднемᐧ значении ᐧ заᐧ 74ᐧ весьᐧ период ᐧ наблюдений ᐧ 8,07.ᐧ Вᐧ 

водах ᐧ Северного ᐧ курортного ᐧ районаᐧ вᐧ 2014 ᐧ г.ᐧ величинаᐧ биохимического ᐧ 

потребления ᐧ кислорода ᐧ БПК5ᐧ варьировалаᐧ вᐧ интервалеᐧ 2–3,1ᐧ мгО2 ᐧ  / дм3 ᐧ ;ᐧ 

среднееᐧ значениеᐧ составлялаᐧ 2,5ᐧ мгО2ᐧ  / дм3ᐧ ,ᐧ чтоᐧ вышеᐧ показателяᐧ вᐧ 

Центральной ᐧ частиᐧ Невскойᐧ губы,ᐧ но ᐧ нижеᐧ прошлогоднего ᐧ показателяᐧ 3,06 ᐧ 

мгО2ᐧ  / дм3ᐧ .ᐧ Изᐧ 6 ᐧ пробᐧ вᐧ четырех ᐧ значениеᐧ фосфатного ᐧ фосфораᐧ было ᐧ нижеᐧ 

уровня ᐧ определения ᐧ (DL=5,0ᐧ мкг / дм3ᐧ ),ᐧ вᐧ остальных ᐧ —ᐧ 6,4ᐧ иᐧ 12,0ᐧ мкг / дм3ᐧ 

;ᐧ среднегодоваяᐧ концентрацияᐧ составилаᐧ 3,07 ᐧ мкг / дм3 ᐧ ,ᐧ что ᐧ значительноᐧ 

нижеᐧ прошлогоднего ᐧ значенияᐧ 14,61ᐧ мкг / дм3 ᐧ .ᐧ Содержаниеᐧ общего ᐧ 

фосфораᐧ варьировало ᐧ вᐧ диапазонеᐧ 5–19 ᐧ мкг / дм3 ᐧ ,ᐧ аᐧ вᐧ одной ᐧ пробеᐧ было ᐧ 

нижеᐧ уровняᐧ определения.ᐧ Вᐧ среднемᐧ концентрация ᐧ общего ᐧ фосфора ᐧ заᐧ 

весьᐧ период ᐧ наблюдений ᐧ составила ᐧ 9,85 ᐧ мкг / дм3 ᐧ .ᐧ Содержаниеᐧ 

аммонийного ᐧ азотаᐧ изменялосьᐧ отᐧ значений ᐧ нижеᐧ чувствительностиᐧ 

методаᐧ определения ᐧ (10ᐧ мкг / дм3 ᐧ )ᐧ доᐧ максимальногоᐧ значения ᐧ 420ᐧ 

мкг / дм3ᐧ ,ᐧ отмеченного ᐧ наᐧ поверхностиᐧ вᐧ майских ᐧ пробах.ᐧСреднееᐧ 

значениеᐧ заᐧ весьᐧ период ᐧ наблюдений ᐧ во ᐧ всемᐧ столбеᐧ водыᐧ составило ᐧ 117,6ᐧ 

мкг / дм3ᐧ .ᐧ Концентрацияᐧ нитритного ᐧ азотаᐧ вᐧ Северномᐧ курортномᐧ районеᐧ 

изменяласьᐧ вᐧ диапазонеᐧ отᐧ 0,6ᐧ до ᐧ максимумаᐧ 32,0 ᐧ мкг / дм3 ᐧ (поверхность, ᐧ 

май); ᐧ среднее ᐧ —ᐧ 11,9ᐧ мкг / дм3 ᐧ .ᐧ Среднееᐧ значение ᐧ содержания ᐧ общего ᐧ 

азотаᐧ по ᐧ всемᐧ пробамᐧ зафиксировано ᐧ наᐧ уровне ᐧ 736,7 ᐧ мкг / дм3ᐧ приᐧ 

максимальномᐧ значении ᐧ 1050 ᐧ мкг / дм3 ᐧ вᐧ мае.ᐧ Содержание ᐧ кремнекислотыᐧ 

вᐧ 2014ᐧ г.ᐧ вᐧ водахᐧ Северногоᐧ курортного ᐧ районаᐧ варьировало ᐧ вᐧ интервалеᐧ отᐧ 

21,0 ᐧ доᐧ 250,0ᐧ мкг / дм3 ᐧ ,ᐧ отмеченногоᐧ вᐧ октябреᐧ наᐧ поверхности.ᐧ Среднее ᐧ 

значениеᐧ содержания ᐧ кремнекислоты ᐧ составило ᐧ 114,2ᐧ мкг / дм3ᐧ ,ᐧ чтоᐧ 



немного ᐧ вышеᐧ прошлогоднего ᐧ (107,67ᐧ мкг / дм3ᐧ ).ᐧ 

Органические ᐧзагрязняющиеᐧ вещества.ᐧ Только ᐧ вᐧ однойᐧ изᐧ 6 ᐧ отобранных ᐧ 

проб ᐧ содержаниеᐧ нефтяных ᐧ углеводородовᐧ достигало ᐧ уровеньᐧ определенияᐧ 

(DL=0,04 ᐧ мг / дм3 ᐧ ).ᐧ Вᐧ трех ᐧ пробах ᐧ вᐧ течениеᐧ периодаᐧ наблюдений ᐧ 

концентрация ᐧСПАВᐧ изменяласьᐧ вᐧ диапазонеᐧ 11– ᐧ 14ᐧ мкг / дм3 ᐧ ,ᐧ вᐧ остальных ᐧ 

пробахᐧ былаᐧ нижеᐧ DL=10 ᐧ мкг / дм3 ᐧ .ᐧ Содержаниеᐧ фенолаᐧ лишьᐧ вᐧ однойᐧ 

пробеᐧ достигло ᐧ уровня ᐧ определения ᐧ DL=0,5ᐧ мкг / дм3 ᐧ .ᐧ Содержаниеᐧ 

хлорорганических ᐧ пестицидовᐧ групп ᐧ ДДТᐧ иᐧ ГХЦГ ᐧ во ᐧ всех ᐧ исследованных ᐧ 

пробахᐧ было ᐧ нижеᐧ пределаᐧ чувствительностиᐧ методаᐧ определения. ᐧ 

Металлы.ᐧ Во ᐧ всех ᐧ 6 ᐧ пробахᐧ концентрацияᐧ меди ᐧ былаᐧ вышеᐧ уровняᐧ 

определенияᐧ (DL=0,5 ᐧ мкг / дм3ᐧ )ᐧ иᐧ изменяласьᐧ вᐧ диапазонеᐧ 2,2–4,2ᐧ мкг / дм3ᐧ 

,ᐧ отмеченного ᐧ вᐧ поверхностномᐧ слоеᐧ вᐧ октябре.ᐧСреднееᐧ значениеᐧ 

концентрации ᐧ медиᐧ во ᐧ всемᐧ столбеᐧ воды ᐧ заᐧ весьᐧ периодᐧ наблюдений ᐧ 

составило ᐧ 3,25 ᐧ мкг / дм3ᐧ ,ᐧ чтоᐧ ниже ᐧ прошлогоднего ᐧ значенияᐧ 4,41 ᐧ мкг / дм3 ᐧ .ᐧ 

Вᐧ 3ᐧ пробах ᐧ изᐧ 6 ᐧ содержаниеᐧ свинца ᐧ достигалоᐧ уровняᐧ определенияᐧ (DL=2 ᐧ 

мкг / дм3ᐧ . 

Рисунок ᐧ 2.2.8. ᐧ Динамикаᐧ среднихᐧ заᐧ годᐧ относительных ᐧ концентрацийᐧ 

медиᐧ вᐧ единицах ᐧ ПДКᐧ наᐧ акватории ᐧ северногоᐧ курортного ᐧ районаᐧ Невскойᐧ 

губыᐧ дляᐧ столбаᐧ воды ᐧ поверхностьᐧ -ᐧ дно. 

ᐧ Содержаниеᐧ цинкаᐧ 11 ᐧ мкг / дм3ᐧ (1,1ᐧ ПДК)ᐧ было ᐧ зафиксировано ᐧ вᐧ однойᐧ 

майской ᐧ пробе.ᐧ Содержаниеᐧ никеляᐧ вᐧ водахᐧ Невской ᐧ губы ᐧ вᐧ течениеᐧ всегоᐧ 

годаᐧ во ᐧ всемᐧ столбеᐧ водыᐧ находилосьᐧ практическиᐧ наᐧ уровнеᐧ определения ᐧ 

5 ᐧ мкг / дм3 ᐧ .ᐧ Содержаниеᐧ кобальтаᐧ иᐧ хромаᐧ во ᐧ всех ᐧ пробах ᐧ было ᐧ нижеᐧ 

уровня ᐧ определенияᐧ концентрацииᐧ DL=2ᐧ иᐧ 1 ᐧ мкг / дм3 ᐧ соответственно.ᐧ Заᐧ 

весьᐧ период ᐧ наблюденийᐧ превышение ᐧ ПДКᐧ по ᐧ содержаниюᐧ хрома,ᐧ 



кобальтаᐧ иᐧ никеляᐧ вᐧ Северномᐧ курортномᐧ районеᐧ зарегистрированоᐧ 

неᐧбыло. 

 

ᐧМорскойᐧ торговыйᐧ портᐧ (МТП) 
ᐧ 
Общаяᐧ гидрохимия. ᐧ Вᐧ 2014 ᐧ г.ᐧ пробыᐧ вᐧ районе ᐧ Санкт-Петербургского ᐧ 

Морского ᐧ Торгового ᐧ Портаᐧ (МТП)ᐧ отбиралисьᐧ наᐧ одной ᐧ станцииᐧ вᐧ течениеᐧ 

всегоᐧ годаᐧ вᐧ поверхностном ᐧ иᐧ придонном ᐧ слое.ᐧ Заᐧ весьᐧ период ᐧ наблюдений ᐧ 

было ᐧ отобраноᐧ 23ᐧ пробы.ᐧ Содержание ᐧ растворенного ᐧ кислородаᐧ вᐧ водахᐧ 

МТПᐧ заᐧ весьᐧ период ᐧ наблюдений ᐧ изменялосьᐧ вᐧ диапазоне ᐧ отᐧ 7,91 ᐧ до ᐧ 13,52 ᐧ 

мгО2ᐧ  / дм3ᐧ ;ᐧ среднееᐧ значениеᐧ 11,05 ᐧ мгО2ᐧ  / дм3 ᐧ ,ᐧ что ᐧ немного ᐧ вышеᐧ 

прошлогоднего ᐧ показателяᐧ 10,79 ᐧ мгО2 ᐧ  / дм3ᐧ .ᐧ Максимальное ᐧ значениеᐧ 

было ᐧ отмеченоᐧ вᐧ январеᐧ наᐧ поверхности.ᐧ Величинаᐧ водородного ᐧ 

показателяᐧpHᐧ изменяласьᐧ отᐧ 7,07 ᐧ до ᐧ 7,76,ᐧ при ᐧ среднемᐧ значенииᐧ заᐧ 75 ᐧ весьᐧ 

периодᐧ наблюдений ᐧ 7,48.ᐧ Вᐧ водах ᐧ МТПᐧ вᐧ 2014 ᐧ г.ᐧ величинаᐧ 

биохимическогоᐧ потребления ᐧ кислородаᐧ БПК5ᐧ варьировалаᐧ вᐧ интервале ᐧ отᐧ 

0,8ᐧ до ᐧ 3,3ᐧ мгО2 ᐧ  / дм3 ᐧ (1,1ᐧ ПДК); ᐧ среднееᐧ значениеᐧ 1,6ᐧ мгО2ᐧ  / дм3 ᐧ (вᐧ 2013 ᐧ г.ᐧ 

1,9ᐧ мгО2 ᐧ  / дм3 ᐧ ).ᐧ Вᐧ 10 ᐧ изᐧ 23 ᐧ проб ᐧ значениеᐧ фосфатногоᐧ фосфораᐧ былоᐧ нижеᐧ 

уровня ᐧ определения ᐧ (DL=5,0 ᐧ мкг / дм3 ᐧ ),ᐧ аᐧ вᐧ остальных ᐧ достигалоᐧ 14ᐧ 

мкг / дм3ᐧ ;ᐧ вᐧ среднемᐧ составило ᐧ 4,3 ᐧ мкг / дмᐧ ,ᐧ чтоᐧ значительно ᐧ нижеᐧ 

прошлогоднего ᐧ значенияᐧ 9,8 ᐧ 3 ᐧ мкг / дмᐧ .ᐧСодер-ᐧ 3 ᐧжаниеᐧ общегоᐧ фосфораᐧ 

варьировалоᐧ отᐧ значений ᐧ нижеᐧ пределаᐧ определения ᐧ (2 ᐧ пробы)ᐧ до ᐧ 19,0ᐧ 

мкг / дмᐧ .ᐧ В3 ᐧ среднемᐧ концентрация ᐧ общего ᐧ фосфора ᐧ заᐧ весьᐧ периодᐧ 

наблюдений ᐧ составилаᐧ 9,56ᐧ мкг / дм3 ᐧ .ᐧ Содержание ᐧ аммонийногоᐧ азотаᐧ 

изменялосьᐧ вᐧ пределахᐧ отᐧ 20,0 ᐧ до ᐧ 490,0ᐧ мкг / дм3 ᐧ ,ᐧ отмеченного ᐧ наᐧ 

поверхности ᐧ вᐧ ноябре.ᐧ Среднее ᐧ значениеᐧ заᐧ период ᐧ наблюденийᐧ воᐧ всемᐧ 

столбеᐧ водыᐧ составило ᐧ 167,1 ᐧ мкг / дм3ᐧ ,ᐧ что ᐧ нижеᐧ прошлогоднего ᐧ значения ᐧ 

(191,70ᐧ мкг / дм3 ᐧ ).ᐧ Концентрация ᐧ нитритного ᐧ азотаᐧ изменяласьᐧ вᐧ диапазонеᐧ 

0,6–78,0 ᐧ мкг / дм3ᐧ ,ᐧ среднееᐧ значениеᐧ —ᐧ 13,14ᐧ мкг / дм3 ᐧ .ᐧ Среднееᐧ значениеᐧ 

содержанияᐧ общегоᐧ азотаᐧ по ᐧ всемᐧ пробамᐧ вᐧ водах ᐧ МТПᐧ зафиксировано ᐧ наᐧ 

уровне ᐧ 793,04 ᐧ мкг / дм3 ᐧ ,ᐧ при ᐧ максимальномᐧ значенииᐧ 1140 ᐧ мкг / дм3ᐧ ,ᐧ 

отмеченномᐧ вᐧ придонном ᐧ слоеᐧ вᐧ ноябре.ᐧ Силикаты ᐧ былиᐧ вᐧ интервале ᐧ 75–

760 ᐧ мкг / дмᐧ (февраль,ᐧ 3 ᐧ придонный ᐧ слой).ᐧ Среднее ᐧ значениеᐧ содержания ᐧ 

кремнекислотыᐧ составило ᐧ 367 ᐧ мкг / дм3 ᐧ ,ᐧ чтоᐧ нижеᐧ среднегоᐧ 

прошлогоднего ᐧ —ᐧ 532ᐧ мкг / дм3ᐧ .ᐧ Органическиеᐧ загрязняющие ᐧ вещества.ᐧ Вᐧ 

5 ᐧ изᐧ 23ᐧ отобранных ᐧ проб ᐧ значения ᐧ нефтяных ᐧ углеводородовᐧ былиᐧ вышеᐧ 

уровня ᐧ определения ᐧ (DL=0,04 ᐧ мг / дм3 ᐧ )ᐧ иᐧ достигалиᐧ 0,06 ᐧ мкг / дм3 ᐧ ,ᐧ 

зафиксированного ᐧ вᐧ февралеᐧ вᐧ придонномᐧ слое.ᐧ Вᐧ 12 ᐧ пробах ᐧ вᐧ течениеᐧ 

периодаᐧнаблюде-ᐧний ᐧ концентрация ᐧ СПАВᐧ изменяласьᐧ вᐧ диапазоне ᐧ 1–36 ᐧ 

мкг / дм3ᐧ ,ᐧ вᐧ остальныхᐧ пробах ᐧ былаᐧ нижеᐧ уровня ᐧ определения.ᐧ Вᐧ 5ᐧ пробах ᐧ 



содержаниеᐧ фенолаᐧбыло ᐧ вышеᐧ уровня ᐧ определения ᐧ (DL=0,5ᐧ мкг / дм3 ᐧ ),ᐧ 

достигаяᐧ вᐧ декабреᐧ максимальногоᐧ значенияᐧ 0,8ᐧ мкг / дм3 ᐧ .ᐧ Во ᐧ всехᐧиссле-

ᐧдованных ᐧ пробах ᐧ воды ᐧ содержание ᐧ хлорорганических ᐧ пестицидовᐧ групп ᐧ 

ДДТᐧ иᐧ ГХЦГ ᐧ было ᐧ нижеᐧ пределаᐧ чувствительностиᐧ методаᐧ определения.ᐧ 

Металлы.ᐧ Наᐧ станции ᐧ Морскогоᐧ торговогоᐧ портаᐧ вᐧ 2014 ᐧ г.ᐧ во ᐧ всех ᐧ пробах ᐧ 

былаᐧ отмечена ᐧ концентрация ᐧ меди ᐧ вышеᐧ уровня ᐧ определенияᐧ (DL=0,5ᐧ 

мкг / дм3ᐧ ).ᐧ

Рисунок ᐧ 2.2.9. ᐧ Динамикаᐧ среднихᐧ заᐧ годᐧ относительных ᐧ концентрацийᐧ 

медиᐧ вᐧ единицах ᐧ ПДКᐧ наᐧ акваторииᐧ морскогоᐧ торгового ᐧ портаᐧ Санкт-

Петербургаᐧ дляᐧ столбаᐧ водыᐧ поверхностьᐧ -ᐧ дно. 

 

Значенияᐧ меди ᐧ изменялисьᐧ вᐧ диапазоне ᐧ 1,7–4,1ᐧ мкг / дм3 ᐧ ,ᐧ отмеченного ᐧ вᐧ 

поверхностном ᐧ слоеᐧ вᐧ декабре;ᐧ среднееᐧ (3,08 ᐧ мкг / дм3ᐧ )ᐧ нижеᐧ 

прошлогоднего ᐧ (3,37 ᐧ мкг / дм3 ᐧ ).ᐧ Вᐧ 10 ᐧ изᐧ 23 ᐧ отобранныхᐧ вᐧ водахᐧ МТПᐧ пробᐧ 

содержаниеᐧ свинца ᐧ было ᐧ нижеᐧ уровня ᐧ определения ᐧ (DL=2 ᐧ мкг / дм3 ᐧ ).ᐧ Вᐧ 

остальныхᐧ случаях ᐧ значениеᐧ концентрации ᐧ свинца ᐧ во ᐧ всемᐧ столбеᐧ водыᐧ 

изменялосьᐧ вᐧ диапазонеᐧ отᐧ 2 ᐧ до ᐧ 6,4ᐧ мкг / дм3ᐧ ;ᐧ средняяᐧ 2,04 ᐧ мкг / дм3 ᐧ .ᐧ 

Максимальное ᐧ значениеᐧ содержания ᐧ цинкаᐧ (25 ᐧ мкг / дм3ᐧ ,ᐧ 2,5ᐧ ПДК)ᐧ былоᐧ 

зафиксировано ᐧ вᐧ августе; ᐧ среднееᐧ составилоᐧ 11,62 ᐧ мкг / дм3 ᐧ .ᐧ Концентрация ᐧ 

никеляᐧ вᐧ водах ᐧ Невскойᐧ губы ᐧ вᐧ течениеᐧ всегоᐧ годаᐧ воᐧ всемᐧ столбеᐧ водыᐧ 

находиласьᐧ практически ᐧ наᐧ уровне ᐧ определенияᐧ концентрации ᐧ —ᐧ 5 ᐧ 

мкг / дм3ᐧ .ᐧ Содержаниеᐧ кобальтаᐧ во ᐧ всех ᐧ пробах ᐧ находилосьᐧ нижеᐧ уровняᐧ 

определенияᐧ (DL=2ᐧ мкг / дм3ᐧ ),ᐧ аᐧ хромаᐧ —ᐧ вᐧ половине ᐧ проб ᐧ (DL=1 ᐧ мкг / дм3 ᐧ 

).ᐧ Заᐧ весьᐧ период ᐧ наблюденийᐧ наибольшееᐧ содержание ᐧ кадмияᐧ (0,38 ᐧ 

мкг / дм3ᐧ ),ᐧ общего ᐧ хромаᐧ (2,2ᐧ мкг / дм3 ᐧ ),ᐧ кобальтаᐧ (2 ᐧ мкг / дм3 ᐧ )ᐧ неᐧ 

превышало ᐧ установленных ᐧ дляᐧ пресных ᐧ водᐧ ПДК.ᐧ 

 



 

Севернаяᐧ станцияᐧ аэрации 

 

ᐧ Общаяᐧ гидрохимия.ᐧ Вᐧ 2014 ᐧ г.ᐧ вᐧ районеᐧ Северной ᐧ станции ᐧ аэрации ᐧ (ССА)ᐧ 

уᐧ пос.ᐧОльгино ᐧ отобрано ᐧ 14 ᐧ проб ᐧ воды ᐧ наᐧ одной ᐧ станции ᐧ вᐧ февралеᐧ иᐧ 

ежемесячноᐧ сᐧ маяᐧ по ᐧ октябрьᐧ вᐧ поверхностномᐧ иᐧ придонномᐧ слоях.ᐧ 

Содержаниеᐧ растворенногоᐧ кислородаᐧ изменялосьᐧ вᐧ диапазонеᐧ 8,45–13,32 ᐧ 

мгО2ᐧ  / дм3ᐧ ;ᐧ среднееᐧ значениеᐧ 10,14 ᐧ мгО2ᐧ  / дм3 ᐧ ,ᐧ что ᐧ немного ᐧ вышеᐧ 

прошлогоднего ᐧ показателяᐧ (9,99 ᐧ мгО2 ᐧ  / дм3 ᐧ ).ᐧ Величинаᐧ водородногоᐧ 

показателяᐧpHᐧ изменяласьᐧ отᐧ 7,16 ᐧ до ᐧ 7,72,ᐧ приᐧ среднемᐧ значении ᐧ заᐧ весьᐧ 

периодᐧ наблюдений ᐧ 7,42.ᐧ Величина ᐧ биохимического ᐧ потребленияᐧ 

кислородаᐧ БПК5 ᐧ варьировалаᐧ вᐧ интервале ᐧ 1,5–4,8 ᐧ мгО2ᐧ  / дм3 ᐧ ,ᐧ средняя ᐧ 2,57 ᐧ 

мгО2ᐧ  / дм3 ᐧ (0,86ᐧ ПДК).ᐧ Вᐧ трехᐧ пробах ᐧ содержаниеᐧ фосфатногоᐧ фосфора ᐧ 

было ᐧ нижеᐧ уровня ᐧ определения ᐧ 76 ᐧ (DL=5,0ᐧ мкг / дм3 ᐧ );ᐧ остальные ᐧ значенияᐧ 

были ᐧ вᐧ интервале ᐧ 7,7–47 ᐧ мкг / дм3ᐧ ;ᐧ среднегодоваяᐧ составилаᐧ 15,62 ᐧ мкг / дм3 ᐧ 

.ᐧ Значенияᐧ общегоᐧ фосфораᐧ варьировали ᐧ вᐧ диапазонеᐧ 5,7–59 ᐧ мкг / дм3 ᐧ ;ᐧ вᐧ 

среднемᐧ 25,70 ᐧ мкг / дм3ᐧ .ᐧ Вᐧ целомᐧ значенияᐧ содержания ᐧ фосфатногоᐧ 

фосфораᐧ иᐧ общего ᐧ фосфораᐧ вᐧ водахᐧ ССАᐧ выше,ᐧ чемᐧ вᐧ другихᐧ районахᐧ 

губы.ᐧ Содержаниеᐧ аммонийного ᐧ азотаᐧ изменялосьᐧ отᐧ 58 ᐧ доᐧ 890ᐧ мкг / дм3 ᐧ 

(max ᐧ отмеченᐧ наᐧ поверхностиᐧ вᐧ ноябре); ᐧ среднееᐧ составилоᐧ 424,93 ᐧ мкг / дм3ᐧ 

.ᐧ Концентрация ᐧ нитритногоᐧ азотаᐧ былаᐧ вᐧ диапазоне ᐧ 3,7–110ᐧ мкг / дм3 ᐧ 

(придонный ᐧ слой ᐧ вᐧ июле); ᐧсредняя ᐧ 40,99ᐧ мкг / дм3ᐧ .ᐧ Среднееᐧ содержание ᐧ 

общегоᐧ азотаᐧ по ᐧ всемᐧ пробамᐧ вᐧ районе ᐧ Северной ᐧ станцииᐧ аэрацииᐧ 

зафиксировано ᐧ наᐧ уровнеᐧ 1370 ᐧ мкг / дм3 ᐧ при ᐧ максимальномᐧ значении ᐧ 2230ᐧ 

мкг / дм3ᐧ (придонный ᐧ слойᐧ вᐧ феврале).ᐧ Вᐧ целомᐧ содержание ᐧ 

азотосодержащих ᐧ веществᐧ существенноᐧ превышало ᐧ среднююᐧ 

концентрацию ᐧ поᐧ Невскойᐧ губе.ᐧ Концентрация ᐧ кремнекислоты ᐧ вᐧ 2014ᐧ г.ᐧ вᐧ 

водах ᐧ ССАᐧ варьировалаᐧ вᐧ интервалеᐧ 70–830 ᐧ мкг / дм3 ᐧ ,ᐧ аᐧ средняяᐧ составилаᐧ 

292 ᐧ мкг / дм3ᐧ ,ᐧ чтоᐧ нижеᐧ прошлогоднего ᐧ содержания ᐧ силикатовᐧ —ᐧ 374ᐧ 

мкг / дм3ᐧ .ᐧ Органическиеᐧ загрязняющие ᐧ вещества.ᐧ Вᐧ 2014ᐧ г.ᐧ вᐧ районеᐧ ССАᐧ 

только ᐧ вᐧ 2ᐧ изᐧ 14 ᐧ отобранных ᐧ проб ᐧ концентрация ᐧ нефтяных ᐧ углеводородовᐧ 

достигалаᐧ пределаᐧ обнаруженияᐧ (DL=0,04 ᐧ мг / дм3 ᐧ ).ᐧ Содержаниеᐧ СПАВᐧ 

было ᐧ вышеᐧ уровня ᐧ определенияᐧ вᐧ 10 ᐧ пробах ᐧ иᐧ изменялосьᐧ вᐧ диапазонеᐧ 10–

31ᐧ мкг / дм3 ᐧ .ᐧ Вᐧ 3 ᐧ пробах ᐧ содержание ᐧ фенолаᐧ было ᐧ вышеᐧ уровня ᐧопределе-

ᐧнияᐧ (DL=0,5ᐧ мкг / дм3 ᐧ )ᐧ иᐧ достигало ᐧ 0,9ᐧ мкг / дм3 ᐧ вᐧ октябре.ᐧ Во ᐧ всехᐧ 

исследованных ᐧ пробах ᐧ воды ᐧ содержаниеᐧ хлорорганических ᐧ пестицидовᐧ 

групп ᐧ ДДТᐧ иᐧ ГХЦГ ᐧ былоᐧ нижеᐧ пределаᐧ чувствительности ᐧ методаᐧ 

определения.ᐧ Металлы.ᐧ Вᐧ водах ᐧ районаᐧ ССАᐧ концентрация ᐧ медиᐧ 

изменяласьᐧ вᐧ диапазонеᐧ 1,7–ᐧ 7,1 ᐧ мкг / дм3ᐧ ;ᐧmax ᐧ отмеченᐧ вᐧ придонном ᐧ слоеᐧвᐧ 

августе;ᐧ среднее ᐧ значениеᐧ во ᐧ всемᐧ столбеᐧ водыᐧ заᐧ весьᐧ периодᐧ наблюденийᐧ 



составило ᐧ 3,4ᐧ мкг / дм3 ᐧ ,ᐧ чтоᐧ немного ᐧ вышеᐧ прошлогоднего ᐧ (2,3ᐧ мкг / дм3ᐧ ).ᐧ 

Вᐧ 9ᐧ пробахᐧ изᐧ 14 ᐧ отобранныхᐧ содержаниеᐧ свинца ᐧ былоᐧ нижеᐧ DL=2ᐧ 

мкг / дм3ᐧ ;ᐧ вᐧ остальных ᐧ достигало ᐧ 2,9 ᐧ мкг / дм3ᐧ ;ᐧ среднееᐧ составило ᐧ 0,8ᐧ 

мкг / дм3ᐧ .ᐧ Концентрация ᐧ цинка ᐧ былаᐧ вᐧ пределах ᐧ 2,6–52ᐧ мкг / дм3 ᐧ ;ᐧ средняяᐧ 

18,0 ᐧ мкг / дм3ᐧ (1,8 ᐧ ПДК).ᐧ Содержание ᐧ никеляᐧ было ᐧ нижеᐧ DL=5ᐧ мкг / дм3 ᐧ .ᐧ 

Содержаниеᐧ кобальтаᐧ превысило ᐧ DL=2 ᐧ мкг / дм3 ᐧ лишьᐧ вᐧ 3ᐧ пробах ᐧ иᐧ 

достигало ᐧ 2,4 ᐧ мкг / дм3ᐧ .ᐧ Вᐧ половине ᐧ проб ᐧ содержаниеᐧ хромаᐧ превышало ᐧ 

DL=1ᐧ мкг / дм3 ᐧ ,ᐧ ноᐧ максимумᐧ составилᐧ всегоᐧ 1,1 ᐧ мкг / дм3 ᐧ .ᐧ Заᐧ весьᐧ периодᐧ 

наблюдений ᐧ наибольшееᐧ содержаниеᐧ кадмия ᐧ (0,39 ᐧ мкг / дм3ᐧ ),ᐧ общего ᐧ 

хромаᐧ (1,1 ᐧ мкг / дм3 ᐧ ),ᐧ кобальтаᐧ (2,4 ᐧ мкг / дм3 ᐧ )ᐧ неᐧ превышалоᐧ уста-

ᐧновленных ᐧ дляᐧ пресных ᐧ водᐧ ПДК. 

 

ᐧВосточнаяᐧ частьᐧ Финскогоᐧ залива. 

 

ᐧ Курортный ᐧ район ᐧ мелководнойᐧ зоныᐧ Вᐧ 2014ᐧ г.ᐧ вᐧ восточной ᐧ частиᐧ 

Финского ᐧ заливаᐧ съемкиᐧ были ᐧ выполнены ᐧ вᐧ мелководномᐧ районеᐧ (ст.ᐧ 19,ᐧ 

20,ᐧ 21,ᐧ 22,ᐧ 24 ᐧ иᐧ 26),ᐧ вᐧ курортномᐧ районе ᐧ мелководной ᐧ зоныᐧ (ст.ᐧ 19аᐧ иᐧ 20а),ᐧ 

глубоководномᐧ районеᐧ (ст.1,ᐧ 2,ᐧ 3,ᐧ 4,ᐧ А),ᐧ вᐧЛужскойᐧ губеᐧ (ст.ᐧ 6лᐧ и ᐧ 18л)ᐧ 

иᐧКопорскойᐧ губеᐧ (ст.ᐧ 3кᐧ иᐧ 6к)ᐧ сᐧ маяᐧ поᐧ октябрьᐧ (рис.ᐧ 4.3).ᐧ Общаяᐧ 

гидрохимия.ᐧ Вᐧ 2014 ᐧ г.ᐧ пробыᐧ вᐧ Курортномᐧ районеᐧ мелководной ᐧ зоныᐧ 

(КРМЗ)ᐧ отбирались ᐧ наᐧ двух ᐧ станциях ᐧ ежемесячно,ᐧ сᐧ маяᐧ по ᐧ октябрьᐧ вᐧ 

поверхностном ᐧ слое.ᐧ Заᐧ весьᐧ период ᐧ наблюдений ᐧ было ᐧ отобраноᐧ 12 ᐧ проб.ᐧ 

Содержаниеᐧ растворенного ᐧ кислородаᐧ заᐧ весьᐧ периодᐧ наблюдений ᐧ 

изменялосьᐧ вᐧ диапазонеᐧ 8,95–11,75 ᐧ мгО2 ᐧ  / дм3 ᐧ ;ᐧ среднееᐧ 10,70ᐧ мгО2 ᐧ  / дм3 ᐧ 

(2013ᐧ г.ᐧ —ᐧ 10,46).ᐧ Величинаᐧ водородного ᐧ показателяᐧpHᐧ изменяласьᐧ отᐧ 7,12ᐧ 

доᐧ 8,53,ᐧ при ᐧ среднемᐧ значенииᐧ заᐧ весьᐧ периодᐧ наблюденийᐧ 7,53.ᐧ Вᐧ водахᐧ 

Курортного ᐧ района ᐧ мелководной ᐧ зоныᐧ вᐧ 2014 ᐧ г.ᐧ величина ᐧ биохимическогоᐧ 

потребления ᐧ кислорода ᐧ БПК5ᐧ варьировалаᐧ вᐧ интервале ᐧ отᐧ 1,2ᐧ доᐧ 4,0ᐧ мгО2ᐧ 

 / дм3 ᐧ ,ᐧ среднее ᐧ значениеᐧ составило ᐧ 2,2ᐧ мгО2ᐧ  / дм3ᐧ .ᐧ Вᐧ 7 ᐧ изᐧ 12ᐧ отобранных ᐧ 

проб ᐧ содержание ᐧ фосфатного ᐧ фосфора ᐧ былоᐧ ниже ᐧ уровня ᐧ определенияᐧ 

(DL=5,0ᐧ мкг / дм3 ᐧ );ᐧ остальныеᐧ 77ᐧ значенияᐧ достигали ᐧ 20 ᐧ мкг / дм3 ᐧ ;ᐧ 

среднегодовая ᐧ —ᐧ 5,1 ᐧ мкг / дм3ᐧ .ᐧ Значенияᐧ общего ᐧ фосфораᐧ варьировали ᐧ вᐧ 

диапазоне ᐧ 7,0–26,0ᐧ мкг / дм3 ᐧ ;ᐧ вᐧ среднемᐧ 11,6ᐧ мкг / дм3 ᐧ .ᐧ Содержание ᐧ 

аммонийного ᐧ азотаᐧ вᐧ 2014 ᐧ г.ᐧ изменялосьᐧ вᐧ пределах ᐧ отᐧ 11,0ᐧ до ᐧ 180,0 ᐧ 

мкг / дм3ᐧ ,ᐧ отмеченного ᐧ наᐧ поверхности ᐧ вᐧ мае.ᐧ Среднее ᐧ значениеᐧ заᐧ весьᐧ 

периодᐧ наблюденийᐧ поᐧ всемᐧ станциямᐧ во ᐧ всемᐧ столбеᐧ водыᐧ составило ᐧ 52,2ᐧ 

мкг / дм3ᐧ .ᐧ Концентрацияᐧ нитритного ᐧ азотаᐧ изменяласьᐧ отᐧ 1,4 ᐧ доᐧ 15,0ᐧ 

мкг / дм3ᐧ ,ᐧmax ᐧ вᐧ октябре; ᐧ средняя ᐧ составилаᐧ 7,9 ᐧ мкг / дм3ᐧ .ᐧ Среднее ᐧ 

значениеᐧ содержания ᐧ общегоᐧ азотаᐧ по ᐧ всемᐧ пробамᐧзафиксировано ᐧ наᐧ 

уровне ᐧ 791,7 ᐧ мкг / дм3 ᐧ ;ᐧ диапазон ᐧ 320,0–1290,0ᐧ мкг / дм3 ᐧ ;ᐧ кремнекислоты ᐧ 



(силикатов)ᐧ —ᐧ 437ᐧ мкг / дм3 ᐧ иᐧ 55–2460 ᐧ мкг / дм3 ᐧ соответственно.ᐧ 

Органические ᐧ загрязняющиеᐧвещества.Только ᐧ вᐧ 2 ᐧ изᐧ 12ᐧ отобранных ᐧ пробᐧ 

концентрация ᐧ нефтяных ᐧ углеводородовᐧ достигалаᐧ пределаᐧ обнаружения ᐧ 

DL=0,04ᐧ мг / дм3 ᐧ .ᐧ Вᐧ 10ᐧ пробахᐧ концентрация ᐧ СПАВᐧ превышалаᐧ уровеньᐧ 

определенияᐧ (DL=10ᐧ мкг / дмᐧ )ᐧ иᐧ 3ᐧ достигалаᐧ 30 ᐧ мкг / дм3ᐧ .ᐧ Воᐧ всехᐧ 

исследованных ᐧ пробах ᐧ водыᐧ содержаниеᐧ фенола,ᐧ хлорорганическихᐧ 

пестицидовᐧ групп ᐧ ДДТᐧ иᐧ ГХЦГ ᐧ было ᐧ нижеᐧ пределаᐧ чувствительностиᐧ 

используемого ᐧ методаᐧ химического ᐧ анализа.ᐧ Металлы.ᐧ Наᐧ двух ᐧ станциях ᐧ 

Курортного ᐧ районаᐧ мелководной ᐧ зоныᐧ вᐧ 2014 ᐧ г.ᐧконцен-ᐧтрацияᐧ меди ᐧ нижеᐧ 

уровня ᐧ определения ᐧ (DL=0,5ᐧ мкг / дм3 ᐧ )ᐧ былаᐧ вᐧ одной ᐧ пробеᐧ иᐧ достигалаᐧ 5,9ᐧ 

мкг / дм3ᐧ вᐧ октябре.ᐧ Среднееᐧ значение ᐧ концентрации ᐧ медиᐧ во ᐧ всемᐧ столбеᐧ 

водыᐧ заᐧ весьᐧ период ᐧ наблюдений ᐧ составилоᐧ 3,28 ᐧ мкг / дм3 ᐧ ,ᐧ что ᐧ немногоᐧ 

вышеᐧ среднего ᐧ прошлогоднего ᐧ значенияᐧ (3,07 ᐧ мкг / дм3 ᐧ ).ᐧ Вᐧ 10 ᐧ изᐧ 12ᐧ пробᐧ 

содержаниеᐧ свинца ᐧ было ᐧ нижеᐧ DL=2ᐧ мкг / дм3ᐧ ,ᐧ вᐧ остальных ᐧ —ᐧ 2 ᐧ иᐧ 5,7ᐧ 

мкг / дм3ᐧ ;ᐧ среднее ᐧ 0,64ᐧ мкг / дм3 ᐧ . 

 

ᐧ Наибольшая ᐧ концентрация ᐧ цинкаᐧ (19ᐧ мкг / дм3 ᐧ ,ᐧ 1,9 ᐧ ПДК)ᐧ былаᐧ 

зафиксированаᐧ вᐧ мае; ᐧ среднегодовая ᐧ 6,9 ᐧ мкг / дм3 ᐧ .ᐧ Содержаниеᐧ никеляᐧ иᐧ 

кобальтаᐧ былоᐧ нижеᐧ уровня ᐧ определения ᐧ 5 ᐧ иᐧ 2 ᐧ мкг / дм3 ᐧ соответственно.ᐧ 

При ᐧ определении ᐧ концентрацииᐧ хромаᐧ вᐧ 75%ᐧ проб ᐧ зарегистрированы ᐧ 

значенияᐧ нижеᐧ уровня ᐧ определения ᐧ (DL=1ᐧ мкг / дм3ᐧ ).ᐧ Заᐧ весьᐧ периодᐧ 

наблюдений ᐧ наибольшееᐧ содержание ᐧ кадмия ᐧ (0,3 ᐧ мкг / дм3ᐧ )ᐧ иᐧ общегоᐧ 

хромаᐧ (2,0ᐧ мкг / дм3 ᐧ )ᐧ неᐧ превышалоᐧ установленных ᐧ дляᐧ пресных ᐧ вод ᐧ ПДК.ᐧ 

Рис.ᐧ 4.3.ᐧCтанцииᐧ мониторинга ᐧ морской ᐧ средыᐧ вᐧ восточнойᐧ частиᐧ Финского ᐧ 

заливаᐧ вᐧ 2014ᐧ г.ᐧ 78 ᐧ 4.9.ᐧ Мелководный ᐧ район ᐧ Восточнойᐧ частиᐧ Финскогоᐧ 

заливаᐧ Общая ᐧ гидрохимия.ᐧ Вᐧ 2014 ᐧ г.ᐧ съемкаᐧ вᐧ Мелководномᐧ районе ᐧ 

Восточной ᐧ частиᐧ Финского ᐧ заливаᐧ проводиласьᐧ наᐧ 6 ᐧ станциях ᐧ вᐧ июне-

августеᐧ иᐧ октябре ᐧ наᐧ глубинах ᐧ отᐧ 7 ᐧ до ᐧ 23ᐧ м.ᐧ Заᐧ весьᐧ период ᐧ наблюденийᐧ 

было ᐧ отобрано ᐧ 73ᐧ пробы.ᐧ Содержаниеᐧ растворенного ᐧ кислородаᐧ заᐧ весьᐧ 

периодᐧ наблюденийᐧ во ᐧ всемᐧ столбеᐧ водыᐧ изменялосьᐧ вᐧ диапазоне ᐧ отᐧ 4,69 ᐧ 

мгО2ᐧ  / дм3 ᐧ вᐧ октябреᐧ вᐧ придонном ᐧ слоеᐧ до ᐧ 11,03 ᐧ мгО2ᐧ  / дм3 ᐧ .ᐧ Среднее ᐧ 

значениеᐧ составляло ᐧ 8,63 ᐧ мгО2ᐧ  / дм3 ᐧ ,ᐧ что ᐧ немного ᐧ нижеᐧ прошлогоднегоᐧ 

показателяᐧ (9,10 ᐧ мгО2ᐧ  / дм3 ᐧ ).ᐧ Величинаᐧ водородного ᐧ показателяᐧpHᐧ 

изменяласьᐧ отᐧ 6,73ᐧ доᐧ 7,82 ᐧ при ᐧ среднемᐧ значенииᐧ 7,36.ᐧ Вᐧ 27ᐧ пробахᐧ изᐧ 45 ᐧ 

отобранныхᐧзна-ᐧчениеᐧ фосфатногоᐧ фосфораᐧ было ᐧ нижеᐧ уровняᐧ 

определенияᐧ (DL=5,0 ᐧ мкг / дм3 ᐧ ),ᐧ аᐧ максимальноеᐧ составило ᐧ 22 ᐧ мкг / дм3 ᐧ ;ᐧ вᐧ 

среднемᐧ 4,7 ᐧ мкг / дм3ᐧ .ᐧ Содержание ᐧ общегоᐧ фосфораᐧ варьировало ᐧ вᐧ 

диапазоне ᐧ 5,0–25,0 ᐧ мкг / дм3ᐧ ;ᐧ вᐧ среднемᐧ 8,2 ᐧ мкг / дм3 ᐧ ;ᐧ аммонийного ᐧ азотаᐧ 

—ᐧ отᐧ 0 ᐧ (7 ᐧ проб)ᐧ до ᐧ 67 ᐧ мкг / дм3 ᐧ (октябрь),ᐧ среднее ᐧ32,73 ᐧ мкг / дм3 ᐧ ;ᐧ 

нитритногоᐧ азотаᐧ —ᐧ 0,6–15,0 / 5,2 ᐧ мкг / дм3ᐧ соответственно.ᐧ Среднееᐧ 



содержаниеᐧ общегоᐧ азотаᐧ по ᐧ всемᐧ пробамᐧ зафиксированоᐧ наᐧ уровне ᐧ 486ᐧ 

мкг / дм3ᐧ приᐧ минимальномᐧ значенииᐧ 270,0ᐧ мкг / дм3 ᐧ иᐧ максимальномᐧ 790 ᐧ 

мкг / дм3ᐧ .ᐧ Содержаниеᐧ кремнекислотыᐧ вᐧ 2014 ᐧ г.ᐧ вᐧ водах ᐧ Курортногоᐧ 

районаᐧ мелководной ᐧ зоныᐧ варьировало ᐧ вᐧ интервале ᐧ 13–750 ᐧ мкг / дм3 ᐧ ,ᐧ 

отмеченного ᐧ вᐧ июне; ᐧ среднееᐧ значениеᐧ концентрации ᐧ силикатовᐧ заᐧ весьᐧ 

периодᐧ наблюдений ᐧ во ᐧ всемᐧ столбеᐧ водыᐧ составляетᐧ 187 ᐧ мкг / дм3 ᐧ .ᐧ 

Органические ᐧ загрязняющиеᐧ вещества.ᐧ Вᐧ 2014 ᐧ г.ᐧ во ᐧ всех ᐧ отобранныхᐧ 

пробахᐧ вᐧ Мелководном ᐧ районе ᐧ Восточной ᐧ части ᐧ Финского ᐧ заливаᐧ 

концентрация ᐧ нефтяных ᐧ углеводородовᐧ былаᐧ нижеᐧ уровня ᐧ определенияᐧ 

(DL=0,04 ᐧ мг / дм3ᐧ ).ᐧ Вᐧ 17ᐧ пробах ᐧ изᐧ 36 ᐧ проанализированных ᐧ концентрация ᐧ 

СПАВᐧ былаᐧ нижеᐧ уровня ᐧ определения ᐧ (DL=10ᐧ мкг / дм3ᐧ ),ᐧ аᐧ вᐧ остальных ᐧ 

достигалаᐧ 45 ᐧ мкг / дм3 ᐧ .ᐧ Во ᐧ всех ᐧ исследованных ᐧ пробах ᐧ воды ᐧ содержание ᐧ 

фенола,ᐧ хлорорганических ᐧ пестицидовᐧ групп ᐧ ДДТᐧ иᐧ ГХЦГᐧ было ᐧ нижеᐧ 

пределаᐧ чувствительности ᐧ методаᐧ определения.ᐧ Металлы.ᐧ Во ᐧ всех ᐧ пробах,ᐧ 

кромеᐧ одной,ᐧ концентрация ᐧ меди ᐧ былаᐧ вышеᐧ уровняᐧопреде-ᐧленияᐧ (DL=0,5 ᐧ 

мкг / дм3ᐧ );ᐧ максимальная ᐧ (8,2 ᐧ мкг / дм3 ᐧ )ᐧ былаᐧ отмеченаᐧ вᐧ августеᐧ вᐧ 

придонном ᐧ слое.ᐧ Среднееᐧ значениеᐧ концентрацииᐧ медиᐧ во ᐧ всемᐧ столбеᐧ 

водыᐧ заᐧ весьᐧ периодᐧ наблюдений ᐧ составилоᐧ 2,9 ᐧ мкг / дм3ᐧ ,ᐧ чтоᐧ нижеᐧ 

прошлогоднего ᐧ (3,79ᐧ мкг / дм3ᐧ ).ᐧ Изᐧ 36 ᐧ отобранных ᐧ проб ᐧ содержание ᐧ 

свинцаᐧ вᐧ 26 ᐧ случаях ᐧ былоᐧ ниже ᐧ уровня ᐧ определения ᐧ (DL=2 ᐧ мкг / дм3 ᐧ ).ᐧ Вᐧ 

остальныхᐧ случаях ᐧ оноᐧ достигалоᐧ 2,6ᐧ мкг / дм3 ᐧ ;ᐧ среднееᐧ составило ᐧ 0,58ᐧ 

мкг / дм3ᐧ .ᐧ Максимальное ᐧ значениеᐧ содержания ᐧ цинка ᐧ 14,9 ᐧ мкг / дм3 ᐧ (1,4ᐧ 

ПДК)ᐧ былоᐧ зафиксированоᐧ вᐧ июлеᐧ вᐧ поверхностном ᐧ слое,ᐧ аᐧ среднееᐧ 

составило ᐧ 4,7ᐧ мкг / дм3ᐧ .ᐧ Максимальное ᐧ содержаниеᐧ кобальтаᐧ достигало ᐧ 7,6 ᐧ 

мкг / дм3ᐧ иᐧ было ᐧ отмечено ᐧ вᐧ июлеᐧ вᐧ придонномᐧ слое.ᐧ Вᐧ 33ᐧ пробахᐧ изᐧ 36ᐧ 

концентрация ᐧ хромаᐧ превышалаᐧ пределᐧ обнаружения ᐧ (DL=1 ᐧ мкг / дм3 ᐧ )ᐧ иᐧ 

достигалаᐧ 4,6ᐧ мкг / дм3 ᐧ ,ᐧ средняяᐧ 2,49 ᐧ мкг / дм3 ᐧ .ᐧ Содержание ᐧ никеляᐧ во ᐧ всех ᐧ 

пробахᐧ было ᐧ менееᐧ DL=5ᐧ мкг / дм3ᐧ .ᐧ Растворенная ᐧ ртутьᐧ зафиксирована ᐧ вᐧ 4ᐧ 

пробахᐧ изᐧ 24 ᐧ вᐧ концентрации ᐧ 0,07ᐧ иᐧ 0,08 ᐧ мкг / дм3ᐧ (0,8 ᐧ ПДК). 

 

 

 

 

 

 

 

2.7 Оценка ᐧ экологического ᐧ состоянияᐧ акваторииᐧ Финскогоᐧ залива 

Дляᐧ визуализацииᐧ оценки ᐧ состояния ᐧ поверхностных ᐧ иᐧ придонныхᐧ водᐧ 

вᐧвосточной ᐧ части ᐧ акватории ᐧ Финскогоᐧ заливаᐧ былᐧ сформирован ᐧ рядᐧ ГИС-

проектовᐧ иᐧ построены ᐧ тематическиеᐧ картыᐧ поᐧ разработаннойᐧ ранееᐧ 



системеᐧ запросовᐧ (рис.ᐧ 3). 

 
Рис.ᐧ 3.ᐧ Пространственныйᐧ анализᐧ качества ᐧ водыᐧ вᐧЛужской ᐧ губе. 

Какᐧ видноᐧ изᐧ диаграмм,ᐧ представленныхᐧ наᐧ рис.ᐧ 3,ᐧ во ᐧ всех ᐧ постахᐧ 

наблюдений ᐧ вᐧ акваторииᐧ портаᐧ Усть-Лугаᐧ превышено ᐧ содержаниеᐧ меди.ᐧ Вᐧ 

пунктеᐧ А3 ᐧ содержание ᐧ медиᐧ находится ᐧ наᐧ верхней ᐧ границеᐧ нормы.ᐧ Вᐧ 

постахᐧ A2,ᐧ L2ᐧ иᐧ S2ᐧ превышена ᐧ концентрация ᐧ медиᐧ какᐧ вᐧ водах ᐧ 

поверхностного, ᐧ такᐧ иᐧ придонного ᐧ горизонтов.ᐧ Максимальное ᐧ превышениеᐧ 

концентрации ᐧ медиᐧ зафиксированоᐧ вᐧ пунктеᐧ L2ᐧ вᐧ водах ᐧ поверхностного ᐧ 

горизонтаᐧ (вᐧ 2 ᐧ раза).ᐧ Содержание ᐧ вᐧ водеᐧ цинкаᐧ и ᐧ марганцаᐧ находится ᐧ вᐧ 

норме. 

Воᐧ всехᐧ постах ᐧ наблюдения ᐧ (рис.ᐧ 3)ᐧ сильно ᐧ превышенаᐧ мутностьᐧ воды,ᐧ аᐧ вᐧ 

некоторыхᐧ точках ᐧ наблюдается ᐧ превышениеᐧ концентрации ᐧ взвешенных ᐧ 

частиц.ᐧ Максимальноеᐧ превышениеᐧ мутностиᐧ воды ᐧ наблюдаетсяᐧ вᐧ точкеᐧ 

S1 ᐧ вᐧ придонныхᐧ водах ᐧ (вᐧ 23,8 ᐧ раз).ᐧ Во ᐧ всех ᐧ постах ᐧ наблюденийᐧ 

превышение ᐧ взвешенныхᐧ веществᐧ отмечаетсяᐧ только ᐧ вᐧ придонных ᐧ водах,ᐧ аᐧ 

вᐧ поверхностных ᐧ находится ᐧ вᐧ норме. 

 

Мутностьᐧ вызываютᐧ взвешенные ᐧ иᐧ коллоидныеᐧ частицы,ᐧ рассеивающиеᐧ 

свет.ᐧ Этоᐧ могутᐧ бытьᐧ какᐧ органические,ᐧ такᐧ иᐧ неорганическиеᐧ веществаᐧ 

или ᐧ теᐧ иᐧ другие ᐧ одновременно.ᐧ Причиной ᐧ повышенной ᐧ мутностиᐧ обычноᐧ 

являютсяᐧ глинистые ᐧ или ᐧ известковые ᐧ взвеси,ᐧ аᐧ такжеᐧ образующиеся ᐧ 

при ᐧконтактеᐧ сᐧ воздухомᐧ нерастворимыеᐧ окислыᐧ железаᐧ иᐧ других ᐧ металлов. 

Подобнаяᐧ картинаᐧ наблюдается ᐧ иᐧ вᐧ районе ᐧ отваловᐧ грунтаᐧ вᐧЛужскойᐧ губеᐧ 



иᐧ вблизиᐧ маякаᐧТолбухин. ᐧ Какᐧ видноᐧ изᐧ представленных ᐧ данных ᐧ (рис.ᐧ 4),ᐧ 

превышение ᐧ уровня ᐧ ПДКᐧ наблюдалосьᐧдля: ᐧ Фосфатов(7);ᐧ Меди(17); ᐧ

Рисунок ᐧ 2.2.2. ᐧ Динамикаᐧ средних ᐧ заᐧ годᐧ концентрацийᐧ фосфораᐧ общегоᐧ 

(растворенного)ᐧ наᐧ всейᐧ акватории ᐧ Невскойᐧ губы. 

 

Общего ᐧ фосфора(8); ᐧ Азотаᐧ нитритов(9); ᐧ Сероводорода(13). 

 
Рис.ᐧ 4.ᐧ Нормированные ᐧ значенияᐧ концентраций ᐧ загрязняющих ᐧ веществ. 

Сероводород ᐧ находитсяᐧ наᐧ верхнейᐧ границеᐧ нормы.ᐧ Наличиеᐧ сероводорода ᐧ 

вᐧ водеᐧ исключаетᐧ присутствие ᐧ вᐧ нейᐧ кислорода ᐧ и,ᐧ следовательно,ᐧ 



возможностьᐧ существованияᐧ организмов,ᐧ нуждающихся ᐧ дляᐧ дыхания ᐧ вᐧ 

кислороде,ᐧ что ᐧ ведетᐧ кᐧ их ᐧ вымиранию. 

Временной ᐧ анализᐧ изменения ᐧ концентрацийᐧ загрязняющих ᐧ веществᐧ 

приведенᐧ наᐧ примере ᐧ оценкиᐧ качестваᐧ водыᐧ вᐧ Невскойᐧ губе.ᐧ Какᐧ видно ᐧ изᐧ 

представленных ᐧ наᐧ рис.ᐧ 5 ᐧ данных,ᐧ превышение ᐧ концентрации ᐧ медиᐧ 

наблюдается ᐧ вᐧ августеᐧ месяцеᐧ 2013г.ᐧ Содержаниеᐧ марганцаᐧ находится ᐧ вᐧ 

пределах ᐧ нормы.ᐧ Такжеᐧ вᐧ пределах ᐧ нормы ᐧ находится ᐧ содержаниеᐧ 

взвешенныхᐧ частицᐧ иᐧ нефтепродуктов.ᐧ Общая ᐧ картинаᐧ по ᐧ перечнюᐧ 

показателей ᐧ показываетᐧ достаточно ᐧ благополучнуюᐧ экологическуюᐧ 

обстановкуᐧ вᐧ акваторииᐧ Невскойᐧ губы.

 
Рис.ᐧ 5.ᐧ Временнойᐧ анализᐧ качестваᐧ водыᐧ вᐧ Невскойᐧ губе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Вывод 
 

Основными ᐧ проблемами ᐧ экологии ᐧ Финского ᐧ заливаᐧ являютсяᐧ загрязнение ᐧ 

водыᐧ вᐧ результатеᐧ сбросаᐧ промышленных, ᐧ бытовых,ᐧ сельскохозяйственных ᐧ 

сточных ᐧ вод,ᐧ загрязнение ᐧ прибрежных ᐧ территорийᐧ иᐧ возросшая ᐧ 

интенсивность ᐧ судоходства,ᐧ аᐧ такжеᐧ достаточноᐧ новой ᐧ иᐧ малоизученной ᐧ 

проблемой ᐧ можноᐧ назватьᐧ дноуглубительные ᐧ работы. 

Восточная ᐧ частьᐧ заливаᐧ являетсяᐧ активно ᐧ развивающимся ᐧ райономᐧ соᐧ 

значительнымᐧ объемомᐧ перевозок ᐧ грузовᐧ различныхᐧ категорийᐧ иᐧ 

предоставления ᐧ туристических ᐧ иᐧ иных ᐧ услуг. 

Вᐧ 2014 ᐧ годуᐧ прошѐлᐧ «Год ᐧ Финского ᐧ залива»,ᐧ поᐧ итогамᐧ которого ᐧ былоᐧ 

сделаноᐧ следующееᐧ заключение:ᐧ современный ᐧ уровеньᐧ биоразнообразия ᐧ 

экосистемы ᐧ вᐧ целомᐧ находитсяᐧ вᐧ нормальномᐧ состоянии,ᐧ но ᐧ имеютсяᐧ 

отдельныеᐧ проблемныеᐧ точки.ᐧ Вᐧ частности,ᐧ зоны ᐧ дноуглубления ᐧ передᐧ 

строящимися ᐧ терминаламиᐧ вᐧ портахᐧ Усть-Лугаᐧ иᐧ Бронка. 

При ᐧ проведении ᐧ дноуглубительных ᐧ работᐧ вᐧ водуᐧ поступаетᐧ большоеᐧ 

количество ᐧ взвеси,ᐧ оказывающейᐧ губительноеᐧ влияниеᐧ наᐧ состояние ᐧ 

гидробионтов ᐧ (рыбы,ᐧ планктон).ᐧ Взвесьᐧ препятствуетᐧ проникновению ᐧ 

солнечных ᐧ лучей,ᐧ водныеᐧ растенияᐧ неᐧ могутᐧ вырабатыватьᐧ кислород ᐧ иᐧ 

гибнут,ᐧ аᐧ следомᐧ заᐧ ними ᐧ уходитᐧ илиᐧ гибнетᐧ иᐧ всяᐧ морскаяᐧ фауна.ᐧ 

Особенноᐧ сильноᐧ достаетсяᐧ "плавням" ᐧ – ᐧ болотистым ᐧ тростниковым ᐧ 

зарослямᐧ по ᐧ берегамᐧ залива.ᐧ Дляᐧ Невской ᐧ губы ᐧ плавни ᐧ служатᐧ 

естественнымᐧ воднымᐧ фильтром,ᐧ аᐧ дляᐧ всегоᐧ региона ᐧ —ᐧ "легкими",ᐧ 

фабрикойᐧ кислорода.ᐧ Мелкаяᐧ глинистая ᐧ взвесь,ᐧ оседаяᐧ наᐧ икреᐧ иᐧ личинках,ᐧ 

убиваетᐧ их,ᐧ происходитᐧ заиливаниеᐧ дна,ᐧ аᐧ рыбы ᐧ иᐧ птицы ᐧ покидаютᐧ 

внезапноᐧ ставшиеᐧ голодными ᐧ места.ᐧ Взвесьᐧ также ᐧ впитываетᐧ такиеᐧ 

веществаᐧ какᐧ нефтепродукты ᐧ и ᐧ тяжелыеᐧ металлы,ᐧ чтоᐧ сказываетсяᐧ наᐧ 

увеличенииᐧ содержания ᐧ вредных ᐧ веществᐧ вᐧ складках ᐧ днаᐧ Финского ᐧ залива,ᐧ 

которых ᐧ заᐧ последниеᐧ годы ᐧ накопилосьᐧ достаточно ᐧ много,ᐧ особенноᐧ вᐧ 

глубокихᐧ ямах,ᐧ вырытых ᐧ во ᐧ временаᐧ намывовᐧ 1970-хᐧ иᐧ 1980-х ᐧ иᐧ ставшихᐧ 

"мертвыми ᐧ зонами".ᐧ Вᐧ нихᐧ оседаетᐧ большаяᐧ частьᐧ отходов,ᐧ грязиᐧ иᐧ мусора,ᐧ 

выносимых ᐧ Невой. 

 

 

 

 



 

Обоснование структуры ГИС 
3.2ᐧ Теоретическоеᐧ обоснованиеᐧ структурыᐧ системыᐧ 

геоинформационногоᐧ мониторингаᐧ объектовᐧ иᐧ территорийᐧ 

3.2.1ᐧ Принципыᐧ комплексированияᐧ системыᐧ дистанционногоᐧ 

мониторингаᐧ морскойᐧ акваторииᐧ 

 

Комплексноеᐧ исследование ᐧ окружающей ᐧ среды ᐧ охватываетᐧ широкийᐧ 

диапазонᐧ современныхᐧ методов.ᐧ Вᐧ настоящее ᐧ времяᐧ вᐧ решении ᐧ 

экологическихᐧ задачᐧ вᐧ морских ᐧ акваториях ᐧ иᐧ прибрежныхᐧ зонах ᐧ нашли ᐧ 

широкоеᐧ применениеᐧ фотографические, ᐧ телевизионные,ᐧ 

спектральные,ᐧлидарные,ᐧ тепловые,ᐧ радиолокационные ᐧ иᐧ другиеᐧ виды ᐧ 

наблюдения, ᐧ которые ᐧ производятся ᐧ сᐧ наземных,ᐧ судовых,ᐧ 

аэрокосмических ᐧ иᐧ других ᐧ носителей ᐧ .ᐧ 

Нарядуᐧ сᐧ использованием ᐧ глобальных ᐧ иᐧ региональныхᐧ системᐧ 

мониторинга ᐧ акваторийᐧ иᐧ прибрежных ᐧ зонᐧ приᐧ решенииᐧ экологических ᐧ 

проблемᐧ большоеᐧ значениеᐧ придается ᐧ системамᐧ объектового ᐧ мониторинга. ᐧ 

Пространственно-временныеᐧ масштабы ᐧ действия ᐧ системᐧ объектового ᐧ 

мониторинга ᐧ (зонаᐧ ответственности) ᐧ существенно ᐧ меньшеᐧ региональных,ᐧ 

но ᐧ ониᐧ имеютᐧ большееᐧ значение,ᐧ когдаᐧ необходима ᐧ оперативная ᐧ 

информацияᐧ обᐧ экологической ᐧ обстановкеᐧ приᐧ аварийныхᐧ ситуацияхᐧ вᐧ 

процессах ᐧ загрузки ᐧ иᐧ транспортировкиᐧ нефтепродуктовᐧ иᐧ других ᐧ 

экологически ᐧ опасныхᐧ веществ,ᐧ аᐧ также,ᐧ когдаᐧ необходимо ᐧ оперативная ᐧ 

оценкаᐧ гидродинамической ᐧ обстановки ᐧ вᐧ припортовыхᐧ иᐧ портовых ᐧ 

акваториях.ᐧ Приᐧ создании ᐧ комплексной ᐧ системы ᐧ дистанционногоᐧ 

экологического ᐧ мониторинга ᐧ акватории ᐧ должныᐧ бытьᐧ проанализированы ᐧ 

особенности ᐧ акватории,ᐧ выделены ᐧ основныеᐧ задачи,ᐧ решаемыеᐧ объектовой ᐧ 

системойᐧ мониторинга,ᐧоценены ᐧ Объектоваяᐧ системаᐧ дистанционного ᐧ 

экологического ᐧ мониторингаᐧ акваторииᐧ должнаᐧ решатьᐧ следующиеᐧ задачи:ᐧ 

-ᐧ Дистанционное ᐧ обнаружение ᐧ загрязняющих ᐧ выбросовᐧ (разливовᐧ нефти) ᐧ 

наᐧ воднуюᐧ поверхность.ᐧ -ᐧОпределениеᐧ (радиофизическими, ᐧ физико–

химическимиᐧ иᐧ т.ᐧ п.ᐧ средствами ᐧ иᐧ методами)ᐧ типа,ᐧ состава,ᐧ координатᐧ иᐧ 

размеровᐧ загрязнений.ᐧ -ᐧ Контрольᐧ динамики ᐧ загрязнений ᐧ (развитие,ᐧ 

перемещениеᐧ иᐧ т.ᐧ п.).ᐧ -ᐧ Прогнозирование ᐧ развития ᐧ чрезвычайнойᐧ ситуации ᐧ 

сᐧ использованием ᐧ данных ᐧ о ᐧ ледовойᐧ обстановке,ᐧ гидрологических ᐧ иᐧ 

метеорологических ᐧ условий ᐧ наᐧ основеᐧ математического ᐧ моделирования ᐧ иᐧ 

проигрыванияᐧ ситуаций.ᐧ -ᐧ Объединение ᐧ данныхᐧ отᐧ различных ᐧ технических ᐧ 

средств.ᐧ Составᐧ средствᐧ комплексной ᐧ системыᐧ дистанционного ᐧ 

экологического ᐧ мониторинга ᐧ акватории ᐧ представленᐧ наᐧ рисунке ᐧ 2.9ᐧ.ᐧᐧ



Рисунок ᐧ 2.9 ᐧ -ᐧ Структурная ᐧ схемаᐧ комплексной ᐧ системы ᐧ дистанционного ᐧ 

экологического ᐧ мониторинга ᐧ акватории ᐧ 

 

Дистанционные ᐧ методы ᐧ зондирования ᐧ сᐧ точкиᐧ зрения ᐧ оперативности ᐧ иᐧ 

осуществленияᐧ контроляᐧ большихᐧ акваторий ᐧ представляютᐧ наибольший ᐧ 

интерес.ᐧ Кᐧ нимᐧ относятсяᐧ пассивныеᐧ методы ᐧ зондированияᐧ 

(радиотеплолокационные ᐧ иᐧ телевизионные) ᐧ иᐧ активныеᐧ радиолокационные ᐧ 

методыᐧ зондирования.ᐧ Представляютᐧ интерес ᐧ методы ᐧ активного ᐧ 

зондированияᐧ водной ᐧ поверхности,ᐧ такᐧ какᐧ они ᐧ работаютᐧ при ᐧ любых ᐧ 

метеорологических ᐧ условиях.ᐧ Кᐧ такимᐧ подсистемамᐧ относятся: ᐧ 

Собственнымиᐧ информационными ᐧ подсистемами,ᐧ составляющимиᐧ 

комплекснуюᐧ системуᐧ экологического ᐧ мониторинга, ᐧ 

являютсяᐧдистанционные: ᐧ радиолокационная, ᐧлидарная, ᐧ оптическая ᐧ 

(телевизионная) ᐧ иᐧ инфракрасная. ᐧ Каждаяᐧ подсистема ᐧ обладаетᐧ своимᐧ 

локальнымᐧ процессором,ᐧ который ᐧ управляетᐧ подсистемой ᐧ иᐧ 

обрабатываетᐧполучаемыеᐧ отᐧ нееᐧ сигналы.ᐧ Принятые ᐧ сигналыᐧ 



преобразуются ᐧ вᐧ цифровойᐧ формат.ᐧПодсистемаᐧ ИКᐧ Источники ᐧ 

информации ᐧЛидарная ᐧ подсистема ᐧ Телевизионная ᐧ подсистемаᐧ РЛСᐧ 

сантиметрового ᐧ диапазонаᐧ волнᐧ РЛСᐧ миллиметрового ᐧ диапазона ᐧ АИСᐧ 

ГИСᐧ Принятие ᐧ решенияᐧ Метеостанция ᐧ Данныеᐧ сᐧ отдельных ᐧ подсистемᐧ 

поступаютᐧ наᐧ автоматизированную ᐧ информационную ᐧ системуᐧ (АИС),ᐧ 

центральный ᐧ процессорᐧ которой ᐧ осуществляетᐧ совместнуюᐧ обработкуᐧ 

данных,ᐧ поступающих ᐧ отᐧ различных ᐧ подсистем.ᐧ При ᐧ этомᐧ анализируются: ᐧᐧ 

радиолокационныеᐧ сигналыᐧ иᐧ изображения,ᐧ полученные ᐧ сᐧ различных ᐧ 

ракурсовᐧ наᐧ участокᐧ акватории; ᐧᐧ оптическиеᐧ изображения ᐧ отᐧ сетиᐧ 

телекамер;ᐧᐧ тепловые ᐧ портреты ᐧ акватории ᐧ отᐧ сетиᐧ инфракрасных ᐧ 

телекамер;ᐧᐧ портреты ᐧакватории ᐧ полученныеᐧ лазерными ᐧ локаторами;ᐧᐧ 

результатыᐧ физико-химическихᐧ проб ᐧ воды;ᐧᐧ метеорологические ᐧ условия.ᐧ 

Данныеᐧ привязываются ᐧ кᐧ географическимᐧ координатамᐧ вᐧ электрон-ᐧ нойᐧ 

геоинформационной ᐧ системе.ᐧ Обнаружениеᐧ и ᐧ контрольᐧ нефтяныхᐧ 

загрязнений ᐧ производитсяᐧ сᐧиспользованием ᐧ какᐧ автоматическихᐧ средств,ᐧ 

такᐧ иᐧ сᐧ помощьюᐧ оператора,ᐧ анализирующего ᐧ наблюдаемые ᐧ наᐧ мониторахᐧ 

радиолокационныеᐧ изображения ᐧ участковᐧ зоны ᐧ ответственности.ᐧ 

Необходимостьᐧ привлечения ᐧ человека,ᐧ нарядуᐧ сᐧ использованием ᐧ 

высокоэффективных ᐧ технических ᐧ средств,ᐧ обусловленаᐧ важностьюᐧ задачи ᐧ 

иᐧ высокойᐧ ответственностьюᐧ заᐧ принимаемыеᐧ решения.ᐧ По ᐧ результатамᐧ 

совместногоᐧ анализаᐧ указанных ᐧ данных ᐧ принимается ᐧ решениеᐧ оᐧ наличии ᐧ 

или ᐧ отсутствии ᐧ загрязнений ᐧ наᐧ контролируемом ᐧ участкеᐧ акватории,ᐧ о ᐧ 

количествеᐧ иᐧ качественномᐧ составеᐧ загрязняющих ᐧ веществ.ᐧ Заключения ᐧ 

транслируются ᐧ службамᐧ предотвращенияᐧ иᐧ ликвидации ᐧ загрязнений,ᐧ аᐧ 

такжеᐧ передаются ᐧ обратноᐧ наᐧ первичныеᐧ информационные ᐧ подсистемы ᐧ 

экологического ᐧ мониторинга.ᐧ Каждаяᐧ подсистема ᐧ имеетᐧ свойᐧ критерийᐧ 

обнаруженияᐧ иᐧ его ᐧ пороговоеᐧ значениеᐧ Н0 ᐧ при ᐧ сравненииᐧ сᐧ которым ᐧ мыᐧ 

можемᐧ говоритьᐧ оᐧ наличии ᐧ загрязнений ᐧ наᐧ поверхности ᐧ воды.ᐧ При ᐧ этомᐧ 

различаютᐧ три ᐧ возможных ᐧ вариантаᐧ решения: ᐧᐧ Нᐧ>1Н0–ᐧ загрязнение ᐧ есть;ᐧᐧ 

Нᐧ<2Н0ᐧ –загрязнения ᐧ нет;ᐧᐧ 2 ᐧ Н0<ᐧ Нᐧ<1Н0ᐧ – ᐧ неопределенное ᐧ состояние,ᐧ гдеᐧ 1 ᐧ 

иᐧ 2ᐧ –ᐧ весовыеᐧ коэффициенты, ᐧ определяющие ᐧ пороги ᐧ зоныᐧ 

неопределенности. ᐧ Они ᐧ выбираются ᐧ эмпирически ᐧиᐧ какᐧ правило ᐧ задаются ᐧ 

ЛПР.ᐧᐧ Неопределенноеᐧ состояние ᐧ -ᐧ промежуточная ᐧ область,ᐧ когдаᐧ нельзяᐧ 

точно ᐧ определитьᐧ наличиеᐧ илиᐧ отсутствиеᐧ загрязнений ᐧ наᐧ поверхности, ᐧ 

посколькуᐧ полученноеᐧ значениеᐧ приблизительно ᐧ равно ᐧ Н0.ᐧ Вᐧ этомᐧ случаеᐧ 

ответственностьᐧ поᐧ принятиюᐧ решенияᐧ ложитсяᐧ наᐧ лицо ᐧ принимающее ᐧ 

решения. 

 

ᐧ3.2.2ᐧ Задачиᐧ информационнойᐧ системыᐧ оперативнойᐧ оценкиᐧ 

экологическогоᐧ иᐧ техногенногоᐧ риска 
 
ᐧ Сᐧ техᐧ пор,ᐧ какᐧ сталиᐧ случатьсяᐧ аварииᐧ сᐧ танкерамиᐧ иᐧ нефтяными ᐧ 

морскимиᐧ платформами, ᐧ загрязненияᐧ прибрежнойᐧ зоныᐧ сталоᐧ проблемой ᐧ 

дляᐧ прибрежных ᐧ государств.ᐧ Поэтомуᐧ большуюᐧ значимостьᐧ приобрели ᐧ 

раннееᐧ обнаружение ᐧ иᐧ устранение ᐧ нефтяныхᐧ разливов.ᐧ Вᐧ настоящее ᐧ 



времяᐧнефтяныеᐧсликиᐧ обнаруживаются ᐧ средствами ᐧ авиации,ᐧ послеᐧ чегоᐧ 

специальныеᐧ судаᐧ направляются ᐧ наᐧ указанноеᐧ место,ᐧ иᐧ начинается ᐧ их ᐧ 

работаᐧ поᐧ ликвидации ᐧ разлива.ᐧ Но ᐧ авиацияᐧ неᐧ можетᐧ находиться ᐧ над ᐧ 

разливомᐧ постоянно, ᐧ поэтомуᐧ необходимые ᐧ перемещения ᐧ судов-

ликвидаторовᐧ производятсяᐧ только ᐧ при ᐧ оптической ᐧ видимостиᐧ 

загрязнения.ᐧ Вᐧ дневноеᐧ времяᐧ достаточно ᐧ света,ᐧ чтобыᐧ видетьᐧ плавающуюᐧ 

наᐧ морской ᐧ поверхности ᐧ нефть.ᐧ Ноᐧ вᐧ сумерках ᐧ иᐧ вᐧ туманеᐧ невозможно ᐧ 

оптимизироватьᐧ позициюᐧ суднаᐧ относительно ᐧ нефтяного ᐧ пятнаᐧ иᐧ 

восстановительные ᐧ работы ᐧ должныᐧ прекращаться. ᐧ Именноᐧ наᐧ обеспечение ᐧ 

круглосуточных ᐧ восстановительных ᐧ работᐧ нацелена ᐧ разработкаᐧ береговойᐧ 

или ᐧ судовой ᐧ системыᐧ обнаружения ᐧ нефтяных ᐧсликов.ᐧ Основнымᐧ 

назначениемᐧ информационной ᐧ системыᐧ являетсяᐧ постоянныйᐧ и/ ᐧ илиᐧ 

периодический ᐧ контрольᐧ морской ᐧ акватории ᐧ портовᐧ или ᐧ ограниченныхᐧ 

акваторий.ᐧ Каждаяᐧ системаᐧ должна ᐧ иметьᐧ обязательныйᐧ набор ᐧ функций,ᐧ 

безᐧ которого ᐧ невозможноᐧ решатьᐧ задачи ᐧ экологическогоᐧ мониторинга. ᐧКᐧ 

такимᐧ универсальным ᐧ функциям,ᐧ преждеᐧ всего,ᐧ относятся: ᐧ – ᐧ панорамныйᐧ 

обзор ᐧ акватории ᐧ вᐧ реальномᐧ времениᐧ сᐧ максимальной ᐧ разрешающейᐧ 

способностью,ᐧ –ᐧ быстрый ᐧ поиск ᐧ «новых»ᐧ загрязненийᐧ иᐧ сопровождениеᐧ 

старых,ᐧ – ᐧ измерение ᐧ их ᐧ параметров,ᐧ определение ᐧ степениᐧ опасностиᐧ 

аномалийᐧ для ᐧ окружающейᐧ среды,ᐧ – ᐧ создание ᐧ пополнение ᐧ иᐧ гибкаяᐧ 

настройкаᐧ базᐧ данных,ᐧ –ᐧ возможностьᐧ быстрой ᐧ связиᐧ сᐧ лицами,ᐧ 

принимающими ᐧ решенияᐧ поᐧ локализацииᐧ иᐧ утилизации ᐧ 

загрязнений.ᐧВышеперечисленные ᐧ функции ᐧ необходимыᐧ дляᐧ решения,ᐧ какᐧ 

задачᐧ своевременного ᐧ обнаружения ᐧ аномалий,ᐧ такᐧ иᐧ дляᐧ задачᐧ постоянногоᐧ 

экологического ᐧ мониторинга, ᐧ выполняемого ᐧ региональными ᐧ иᐧ 

федеральными ᐧ службами.ᐧ 226 ᐧ Основноеᐧ содержание ᐧ наблюденияᐧ заᐧ 

морскойᐧ поверхностьюᐧ состоитᐧ вᐧ обнаружении ᐧ аномалий ᐧ (разливов,ᐧ 

нефти,ᐧ несанкционированного ᐧ сбросаᐧ сᐧ судовᐧ иᐧ т.д.),ᐧ установление ᐧ 

географическихᐧ координатᐧ их ᐧ источников,ᐧ определение ᐧ параметровᐧ 

разливовᐧ (площади,ᐧ направления ᐧ движения ᐧ иᐧ т.д.).ᐧ 

 

 

 

3.2.3ᐧ Требованияᐧ кᐧ информационнойᐧ измерительнойᐧ системеᐧ 

оперативнойᐧ оценкиᐧ экологическогоᐧ иᐧ техногенногоᐧ рискаᐧ 
Развитиеᐧ цифровойᐧ техникиᐧ иᐧ других ᐧ областейᐧ высоких ᐧ технологий ᐧ 

решительным ᐧ образомᐧ повлиялᐧ наᐧ развитие ᐧ средствᐧ дистанционного ᐧ 

обнаруженияᐧ иᐧ измерения ᐧ параметровᐧ морскойᐧ поверхности, ᐧ вᐧ томᐧ числе,ᐧ 

иᐧ обнаружение ᐧ природных ᐧ иᐧ техногенных ᐧ аномалий.ᐧ Развитиеᐧ 

твердотельных ᐧ малогабаритных ᐧ РЛС,ᐧлидаров,ᐧ инфракрасных ᐧ средствᐧ 

обнаруженияᐧ позволяетᐧ создаватьᐧ территориально-распределенных ᐧ системᐧ 

экологического ᐧ мониторинга. ᐧОсновные ᐧ требования, ᐧ предъявляемые ᐧ кᐧ 

такимᐧ системам,ᐧ сводятсяᐧ кᐧ следующему:ᐧ -ᐧ наличие ᐧ универсальныхᐧ 

функций ᐧ мониторинга,ᐧ -ᐧ ошибка ᐧ обнаружения ᐧ иᐧ определенияᐧ 

местоположения ᐧ аномалийᐧ должна ᐧ бытьᐧ минимальной, ᐧ -ᐧ системаᐧ 



должнаᐧобеспечиватьᐧ определение ᐧ основныхᐧ параметровᐧ аномалий ᐧ (тип ᐧ 

вещества,ᐧ его ᐧ местоположение,ᐧ размеры),ᐧ -ᐧ определитьᐧ скоростьᐧ иᐧ 

направлениеᐧ распространения ᐧ вещества,ᐧ -ᐧ системаᐧ должнаᐧ состоятьᐧ изᐧ 

минимальноᐧ возможногоᐧ числа,ᐧ какᐧ постовᐧ наблюдения, ᐧ такᐧ иᐧ аппаратуры, ᐧ 

-ᐧ затратыᐧ наᐧ изготовление, ᐧ развертываниеᐧ иᐧ эксплуатациюᐧ такойᐧ системыᐧ 

должны ᐧ бытьᐧ минимальными,ᐧ Необходимое ᐧ числоᐧ станцийᐧ экологического ᐧ 

дистанционного ᐧ мониторинга ᐧ определяетсяᐧ площадьюᐧ акватории,ᐧ 

береговымᐧ рельефомᐧ иᐧ финансовыми ᐧ возможностями ᐧ служб,ᐧ которыми ᐧ 

они ᐧ принадлежат.ᐧ Вᐧ идеальномᐧ случаеᐧ развертываетсяᐧ однаᐧ стационарная ᐧ 

станция,ᐧ зонаᐧ действияᐧ которойᐧ контролирует ᐧ всюᐧ акваторию.ᐧ Могутᐧ 

иметьᐧ местоᐧ такᐧ жеᐧ мобильные ᐧ станции,ᐧ установленные ᐧ наᐧ морских ᐧ 

катерах,ᐧ которые ᐧ вᐧ необходимых ᐧ случаях ᐧ могутᐧ бытьᐧ быстроᐧ развернуты ᐧ вᐧ 

нужныхᐧ районах, ᐧ вᐧ томᐧ числеᐧ и ᐧ внеᐧ зоныᐧ действияᐧ стационарного ᐧ поста.ᐧ 

Комплексноеᐧ исследование ᐧ окружающей ᐧ среды ᐧ охватываетᐧ широкийᐧ 

диапазонᐧ современныхᐧ методов.ᐧ Вᐧ настоящее ᐧ времяᐧ вᐧ решении ᐧ 

экологическихᐧ задачᐧ вᐧ морских ᐧ акваториях ᐧ иᐧ прибрежныхᐧ зонах ᐧ нашли ᐧ 

широкоеᐧ применениеᐧ фотографические, ᐧ телевизионные,ᐧ 

спектральные,ᐧлидарные,ᐧ тепловые,ᐧ радиолокационные ᐧ иᐧ другиеᐧ виды ᐧ 

наблюдения, ᐧ 227ᐧ которые ᐧ производятсяᐧ сᐧ наземных,ᐧ судовых,ᐧ 

аэрокосмических ᐧ иᐧ других ᐧ носителей.ᐧ Нарядуᐧ сᐧ использованием ᐧ 

глобальных ᐧ и ᐧ региональных ᐧ системᐧ мониторинга ᐧ акваторий ᐧ иᐧ прибрежныхᐧ 

зон ᐧ приᐧ решенииᐧ экологическихᐧ проблемᐧ большоеᐧ значениеᐧ придается ᐧ 

системамᐧ объектового ᐧ мониторинга.ᐧ Пространственно-временныеᐧ 

масштабыᐧ действия ᐧ системᐧ объектовогоᐧ мониторинга ᐧ (зонаᐧ 

ответственности) ᐧ существенно ᐧ меньшеᐧ региональных,ᐧ но ᐧ они ᐧ имеютᐧ 

большееᐧ значение,ᐧ когдаᐧ необходима ᐧ оперативная ᐧ информация ᐧ обᐧ 

экологическойᐧ обстановкеᐧ при ᐧ аварийныхᐧ ситуациях ᐧ вᐧ процессах ᐧ загрузки ᐧ 

иᐧ транспортировки ᐧ нефтепродуктов ᐧ иᐧ другихᐧ экологически ᐧ опасныхᐧ 

веществ,ᐧ аᐧ также,ᐧ когдаᐧ необходимо ᐧ оперативная ᐧ оценкаᐧ 

гидродинамической ᐧ обстановкиᐧ вᐧ припортовых ᐧ иᐧ портовыхᐧ акваториях.ᐧ 

Зонаᐧ ответственности ᐧ –ᐧ это ᐧ участокᐧ акватории ᐧ иᐧ прибрежнойᐧ зоны,ᐧ 

имеющий ᐧ определенные ᐧ границы,ᐧ вᐧ пределахᐧ которых ᐧ производится ᐧ 

мониторинг ᐧ окружающей ᐧ среды.ᐧ Вᐧ портовых ᐧ акваториях ᐧ границы ᐧ зоныᐧ 

ответственности ᐧ составляютᐧ около ᐧ 10 ᐧ кмᐧ сᐧ центром ᐧ наᐧ терминале.ᐧ Кᐧ 

системам,ᐧ удовлетворяющимᐧ перечисленнымᐧ требованиям,ᐧ можно ᐧ отнести ᐧ 

радиолокационныеᐧ станции ᐧ сантиметровогоᐧ иᐧ миллиметровогоᐧ диапазоновᐧ 

волн,ᐧ телевизионные ᐧ системы,ᐧ инфракрасные ᐧ системы ᐧ Основнымᐧ 

измерительным ᐧ звеномᐧ дистанционнойᐧ системы ᐧ являетсяᐧ радарᐧ 

сантиметрового ᐧ или ᐧ миллиметровогоᐧ диапазонаᐧ волнᐧ со ᐧ средствами ᐧ 

расширения ᐧ возможностей ᐧ стандартногоᐧ корабельного ᐧ навигационного ᐧ 

радара.ᐧ Информация ᐧ извлекаетсяᐧ изᐧ отражений ᐧ отᐧ моря,ᐧ которыеᐧ обычноᐧ 

подавляютсяᐧ наᐧ радиолокационных ᐧ изображениях. ᐧ Системаᐧ можетᐧ 

работатьᐧ сᐧ судна,ᐧ прибрежнойᐧ платформы ᐧ или ᐧ сᐧ береговой ᐧ мачты.ᐧ Наᐧ 

каждомᐧ обороте ᐧ антенны,ᐧ заᐧ времяᐧ около ᐧ секунды,ᐧ оцифровывается ᐧ иᐧ 

загружаетсяᐧ вᐧ компьютер ᐧ радиолокационное ᐧ изображение ᐧ выбранного ᐧ 

операторомᐧ участка ᐧ морской ᐧ поверхности. ᐧ Можетᐧ бытьᐧ отобрана ᐧ серияᐧ 



изображений,ᐧ полученныхᐧ заᐧ несколько ᐧ оборотовᐧ антенны,ᐧ 

дляᐧпоследующего ᐧ наложенияᐧ при ᐧ компенсации ᐧ возможных ᐧ перемещенийᐧ 

судна.ᐧ Дляᐧ выполнения ᐧ поставленных ᐧ требований ᐧ мониторинга ᐧ системаᐧ 

должнаᐧ состоятьᐧ РЛСᐧ сантиметрового ᐧ иᐧ миллиметрового ᐧ диапазонов.ᐧИс-ᐧ 

пользование ᐧ РЛСᐧ сантиметровогоᐧ диапазонаᐧ электромагнитных ᐧ волн ᐧ (ᐧ – ᐧ отᐧ 

1 ᐧ до ᐧ 10ᐧ см)ᐧ обусловлено ᐧ сохранением ᐧ их ᐧ работоспособности ᐧ при ᐧ 

интенсивныхᐧ осадках.ᐧ Потери ᐧ приᐧ распространении ᐧ сигналаᐧ дляᐧ них ᐧ наᐧ 

трассеᐧ сᐧ ливневым ᐧ дождемᐧ неᐧ превышаетᐧ 10ᐧ дБᐧ наᐧ дальностях ᐧ порядка ᐧ 10ᐧ 

км,ᐧ что ᐧ вполнеᐧ приемлемо ᐧ сᐧ практической ᐧ точки ᐧ зрения.ᐧ РЛСᐧ 

миллиметрового ᐧ диапазонаᐧ волн ᐧ (ᐧ – ᐧотᐧ 0,8ᐧ до ᐧ 8 ᐧ мм)ᐧ характеризуются ᐧ болееᐧ 

высокойᐧ (наᐧ 10дБᐧ иᐧ более)ᐧ радиолокационной ᐧ контрастностьюᐧ (отношениеᐧ 

интенсивности ᐧ отраженияᐧ 228 ᐧ чистойᐧ иᐧ грязной ᐧ воды)ᐧ по ᐧ сравнениюᐧ сᐧ 

РЛСᐧ сантиметрового ᐧ диапазона, ᐧ что ᐧ значительно ᐧ повышаетᐧ эффективностьᐧ 

экологического ᐧ мониторинга ᐧ акваторий.ᐧ Однакоᐧ их ᐧ работоспособностьᐧ 

зависитᐧ отᐧ метеоусловий.ᐧ Вᐧ отсутствиеᐧ интенсивных ᐧ осадковᐧ РЛСᐧ 

миллиметрового ᐧ диапазона ᐧ предпочтительнееᐧ РЛСᐧ см-диапазона ᐧ дляᐧ 

заданнойᐧ зоныᐧ ответственности.ᐧ Такимᐧ образом,ᐧ комбинация ᐧ изᐧ РЛСᐧ двух ᐧ 

диапазоновᐧ позволяет ᐧ осуществитьᐧ непрерывный ᐧ контрольᐧ акватории ᐧ вᐧ 

любыхᐧ погодных ᐧ условиях.ᐧ Радиолокаторы,ᐧ входящие ᐧ вᐧ составᐧ РЛП,ᐧ 

должны ᐧ располагаться ᐧ вᐧ прибрежной ᐧ зоне,ᐧ прилегающей ᐧ кᐧ акватории.ᐧ 

Наземноеᐧ расположение ᐧ радиолокаторов ᐧ обусловливаетᐧ малыеᐧ углыᐧ 

облучения ᐧ водной ᐧ поверхности ᐧ относительно ᐧ горизонта,ᐧ что ᐧ приводитᐧ кᐧ 

снижениюᐧ радиолокационного ᐧ контраста.ᐧ Повышениеᐧ радиолокационного ᐧ 

контрастаᐧ можетᐧ бытьᐧ осуществлено ᐧ путемᐧ увеличения ᐧэнергопотенциала ᐧ 

радиолокатораᐧ заᐧ счетᐧ увеличения ᐧ среднейᐧ мощностиᐧ излученияᐧ 

передатчикаᐧ доᐧ 20,ᐧ 30ᐧ Вт.ᐧ Мощностьᐧ отраженияᐧ отᐧ водной ᐧ поверхности ᐧ иᐧ 

радиолокационный ᐧ контрастᐧ загрязнений ᐧ возрастаютᐧ сᐧ увеличением ᐧ углаᐧ 

скольжения.ᐧ Поэтомуᐧ сᐧ цельюᐧ повышенияᐧ эффективности ᐧ экологическогоᐧ 

мониторинга ᐧ акватории,ᐧ антенны ᐧ радиолокаторов ᐧ следуетᐧ устанавливатьᐧ 

наᐧ максимально ᐧ возможнойᐧ высоте,ᐧ используя ᐧ естественныеᐧ 

возвышенности ᐧ иᐧ специальныеᐧ мачтыᐧ или ᐧ вышки.ᐧ Радиолокационныйᐧ 

сенсор ᐧ обеспечиваетᐧ проведение ᐧ непрерывного ᐧ надзора,ᐧ используя ᐧ 

обработкуᐧ временныхᐧ серийᐧ изображений ᐧ водной ᐧ поверхности.ᐧ Сенсор ᐧ 

можетᐧ бытьᐧ задействованᐧ там,ᐧ гдеᐧ другиеᐧ методы ᐧ непрерывного ᐧ надзораᐧ 

или ᐧ неᐧ реальны,ᐧ илиᐧ чрезвычайно ᐧ дороги.ᐧ Временнаяᐧ серияᐧ 

радиолокационных ᐧ изображений ᐧ (РЛИ)ᐧ фиксированной ᐧ областиᐧ особенноᐧ 

полезнаᐧ при ᐧ получении ᐧ динамических ᐧ характеристик ᐧ объектовᐧ 

(перемещенийᐧ иᐧ изменений ᐧ формы ᐧ пятна),ᐧ например, ᐧ дляᐧ обеспечения ᐧ 

сопровождения ᐧ нефтяногоᐧсликаᐧ приᐧ мониторинге ᐧ морской ᐧ поверхности.ᐧ 

Последовательности ᐧ изображенийᐧ содержатᐧ также ᐧ ценнуюᐧ информациюᐧ о ᐧ 

временных ᐧ статистических ᐧ свойствах ᐧ морскойᐧ поверхности.ᐧ Этаᐧ 

информацияᐧ способствуетᐧ повышениюᐧ вероятности ᐧ обнаруженияᐧ 

небольших ᐧ целейᐧ при ᐧ наличии ᐧ помех ᐧ отᐧ загрязненнойᐧ морской ᐧ 

поверхности. 

 



ᐧ3.3ᐧОбоснованиеᐧ перспективᐧ развитияᐧ комплекснойᐧ 

системыᐧгеоинформационногоᐧ мониторингаᐧ приморскойᐧ территории 

 

3.3.1Основныеᐧ принципыᐧ созданияᐧ автоматизированнойᐧ 

системыᐧдистанционногоᐧ мониторингаᐧ воднойᐧ среды 

ᐧ Вᐧ основеᐧ современной ᐧ системы ᐧ экологическогоᐧ мониторингаᐧ должен ᐧ 

преимущественноᐧ лежатьᐧ принцип ᐧ прогнозирования ᐧ (своевременного ᐧ 229ᐧ 

предупреждения) ᐧ нежелательнойᐧ ситуации,ᐧ аᐧ неᐧ реагированиеᐧ наᐧ ужеᐧ 

сложившуюся ᐧ ситуацию.ᐧНужно ᐧ такжеᐧ учитыватьᐧ тотᐧ факт,ᐧ что ᐧ негативноеᐧ 

воздействиеᐧ нефтяногоᐧ загрязнения ᐧ наᐧ воднуюᐧ средуᐧ носитᐧ комплексныйᐧ 

характер,ᐧ аᐧ степеньᐧ воздействия ᐧ вредныхᐧ веществᐧ наᐧ гидробионтов ᐧ имеетᐧ 

широтную,ᐧ температурнуюᐧ иᐧ другие ᐧ зависимости.ᐧ Приᐧ этомᐧ нужно ᐧ учесть,ᐧ 

чтоᐧ морскиеᐧ экспедиционныеᐧ работыᐧ вᐧ настоящееᐧ времяᐧ стоятᐧ оченьᐧ 

дорогоᐧ поᐧ сравнениюᐧ сᐧ эксплуатациейᐧ стационарныхᐧ станций ᐧ наблюдения.ᐧ 

Прокладкаᐧ кабелей,ᐧ поᐧ которымᐧ информация ᐧ сᐧ донных ᐧ или ᐧ плавучих ᐧ 

станций ᐧ моглаᐧ быᐧ передаваться ᐧ наᐧ береговой ᐧ постᐧ контроля,ᐧ такжеᐧ 

являетсяᐧ оченьᐧ дорогой.ᐧ Однако ᐧ дляᐧ мониторинга ᐧ нефтяныхᐧ загрязнений ᐧ 

необходимоᐧ проведение ᐧ непрерывныхᐧ наблюдений ᐧ во ᐧ времени,ᐧ исходяᐧ изᐧ 

продуманного ᐧ распределения ᐧ измерительных ᐧ средствᐧ вᐧ пространстве,ᐧ 

поэтомуᐧ информационнаяᐧ системаᐧ оᐧ состоянии ᐧ водной ᐧ средыᐧ должна ᐧ бытьᐧ 

дистанционной, ᐧ распределенной,ᐧмногосенсорнойᐧ иᐧ автоматизированной.ᐧ 

Основными ᐧ принципами ᐧ работы ᐧ такойᐧ системыᐧ должны ᐧ бытьᐧ 

оперативность ᐧ иᐧ автоматизация ᐧ обработки ᐧ данных.ᐧ Оперативностьᐧ 

подразумевает,ᐧ что ᐧ данныеᐧ наᐧ центральныйᐧ постᐧ должны ᐧ поступатьᐧ вᐧ 

реальномᐧ масштабеᐧ времени.ᐧ Использование ᐧ дляᐧ целей ᐧ связиᐧ 

дистанционныхᐧ датчиковᐧ сᐧ центральным ᐧ береговымᐧ постом,ᐧ например,ᐧ 

гидроакустической ᐧ связиᐧ неэффективно ᐧ из-заᐧ ееᐧ малой ᐧ пропускнойᐧ 

способности ᐧ и ᐧ большойᐧ потребляемойᐧ мощности.ᐧ Поэтомуᐧ дляᐧ целей ᐧ связиᐧ 

необходимоᐧ использоватьᐧ радиоканалᐧ или ᐧ спутниковуюᐧ связь.ᐧ Дляᐧ этого ᐧ 

требуютсяᐧ поверхностныеᐧ трансляционные ᐧ буи,ᐧ которыеᐧ должны ᐧ бытьᐧ 

устойчивы ᐧ кᐧ штормам,ᐧ дрейфующим ᐧ льдамᐧ иᐧ возможнымᐧ столкновениям ᐧ сᐧ 

судами.ᐧ Оперативностьᐧ работыᐧ информационнойᐧ системы ᐧ дистанционного ᐧ 

мониторинга ᐧ водной ᐧ средыᐧ подразумеваетᐧ такжеᐧ сокращениеᐧ временныхᐧ 

рамокᐧ принятия ᐧ решенияᐧ поᐧ классификации ᐧ наблюдаемого ᐧ объекта.ᐧ 

Поэтомуᐧ необходимо ᐧ автоматизироватьᐧ неᐧ только ᐧ процессᐧ сбораᐧ данных,ᐧ 

но ᐧ иᐧ алгоритмы ᐧ классификации ᐧ объектаᐧ наблюдения, ᐧ чтобы ᐧ привлечьᐧ 

вниманиеᐧ человека-оператора ᐧ только ᐧ кᐧ объектамᐧ действительноᐧ 

угрожающимᐧ экологическомуᐧ состояниюᐧ наблюдаемой ᐧ территории ᐧ иᐧ ещеᐧ 

наᐧ этапеᐧ автоматизированнойᐧ обработки ᐧ данных ᐧ отсеятьᐧ объекты,ᐧ неᐧ 

угрожающиеᐧ экологическомуᐧ состояниюᐧ зоныᐧ ответственности.ᐧ Дляᐧ 

автоматизации ᐧ алгоритмовᐧ обработки ᐧ сигналовᐧ иᐧ классификации ᐧ объектовᐧ 

нужно ᐧ использоватьᐧ методыᐧ интеграции ᐧ данных ᐧ наᐧ различных ᐧ уровнях ᐧ – ᐧ 

наᐧ уровнеᐧ сигналов,ᐧ наᐧ уровнеᐧ пикселей,ᐧ наᐧ уровне ᐧ параметров,ᐧ наᐧ уровне ᐧ 

решений.ᐧ Структурная ᐧ схемаᐧ автоматизированной ᐧ информационнойᐧ 

системыᐧ 230 ᐧ дистанционного ᐧ мониторингаᐧ водной ᐧ среды ᐧ изображена ᐧ наᐧ 



рис.2.10 ᐧ .ᐧ

Рисунок ᐧ 2.10ᐧ -ᐧ Схемаᐧ автоматизированнойᐧ системы ᐧ дистанционногоᐧ 

мониторинга ᐧ воднойᐧ среды ᐧ 

 

Онаᐧ позволитᐧ решитьᐧ следующиеᐧ задачи: ᐧ -ᐧ Создатьᐧ информационную ᐧ базуᐧ 

воднойᐧ экосистемы.ᐧ -ᐧ Систематизироватьᐧ экологическуюᐧ информацию,ᐧ 

используя ᐧ структуруᐧ информационной ᐧ базы.ᐧ -ᐧ Оперативно ᐧ оценитьᐧ 

причины ᐧ развития ᐧ экологическихᐧ кризисовᐧ вᐧ водной ᐧ среде,ᐧ сузитьᐧ зонуᐧ ихᐧ 

оперативного ᐧ поиска,ᐧ разработатьᐧ научно ᐧ обоснованные ᐧ природоохранныеᐧ 

мероприятия.ᐧ -ᐧ Оперативно ᐧ оценитьᐧ возможные ᐧ последствия ᐧ 

экологическойᐧ катастрофы.ᐧ -ᐧ Оценитьᐧ остротуᐧ экологической ᐧ ситуации ᐧ вᐧ 

водоеме.ᐧ -ᐧ Разработатьᐧ прогнозᐧ возможных ᐧ экологических ᐧ измененийᐧ вᐧ 

воднойᐧ среде.ᐧ Вᐧ автоматизированной ᐧ системеᐧ всяᐧ вторичнаяᐧ обработкаᐧ 

должнаᐧ производиться ᐧ вᐧ цифровомᐧ видеᐧ сᐧ помощьюᐧ компьютеров.ᐧ Всеᐧ 

материалы,ᐧ получаемые ᐧ отᐧ отдельных ᐧ подсистемᐧ должныᐧ представлятьсяᐧ вᐧ 

виде,ᐧ пригодном ᐧ дляᐧ использования ᐧ вᐧ составеᐧ пространственныхᐧ базᐧ 

данныхᐧ геоинформационных ᐧ системᐧ (ГИС).ᐧ Приᐧ обработке ᐧ иᐧ объединении ᐧ 

сигналовᐧ должны ᐧ применятьсяᐧ методы ᐧ автоматизации ᐧ тематической ᐧ 

обработки,ᐧ автоматизацииᐧ дешифрирования, ᐧ которые,ᐧ однако,ᐧ неᐧ 

рассматриваютсяᐧ какᐧ методыᐧ полученияᐧ окончательного ᐧ результата.ᐧ 

Окончательные ᐧ решенияᐧ принимает ᐧ человек.ᐧ 

 

 

 

 

Обобщеннаяᐧ геоинформационнаяᐧ модель ᐧ акватории 
Обобщенная ᐧ геоинформационная ᐧ модельᐧ акватории ᐧ [3]ᐧ базируется ᐧ наᐧ 



единой ᐧ топографической ᐧ основе,ᐧ базах ᐧ данных,ᐧ являющихся ᐧ 

хранителемᐧвсей ᐧ информацииᐧ обᐧ анализируемых ᐧ объектах,ᐧ имеющих ᐧ 

общуюᐧ организациюᐧ иᐧ структуру; ᐧ наᐧ набореᐧ программных ᐧ модулей ᐧ дляᐧ 

получения ᐧ оценок ᐧ по ᐧ ранееᐧ разработаннымᐧ алгоритмам. 

Дляᐧ созданияᐧ информационной ᐧ основыᐧ системыᐧ оценки ᐧ былаᐧ разработанаᐧ 

технология ᐧ систематизации ᐧ данных ᐧ вᐧ таблицах ᐧMicrosoftExcelᐧ сᐧ 

последующей ᐧ конвертацией ᐧ вᐧ базуᐧгеоданных ᐧArcGISᐧ (рис.ᐧ 1).Каждыйᐧ 

результатᐧ сопровождается ᐧ кодомᐧ постаᐧ наблюдения ᐧ иᐧ датой ᐧ проведенияᐧ 

измерения.ᐧ Поᐧ даннымᐧ о ᐧ местахᐧ отбораᐧ пробᐧ созданᐧ пространственный ᐧ 

слой ᐧ постовᐧ наблюдения. 

 

 
Рис.ᐧ 1.ᐧ Технологияᐧ систематизацииᐧ и ᐧ анализа ᐧ данныхᐧ вᐧ ГИС. 

 

Нормативная ᐧ базаᐧ представляетᐧ собой ᐧ справочник ᐧ основных ᐧ загрязнителейᐧ 

со ᐧ значениями ᐧ ПДКᐧ дляᐧ двух ᐧ категорий ᐧ 

водопользования:ᐧрыбохозяйственной ᐧ иᐧ хозяйственно-питьевой,ᐧ включаетᐧ 

значенияᐧ классовᐧ опасности ᐧ веществᐧ иᐧ лимитирующихᐧ признаковᐧ 

вредности. 

Связьᐧ результатовᐧ контроляᐧ сᐧ географическимᐧ положением ᐧ (привязка ᐧ кᐧ 

постамᐧ наблюдения) ᐧ позволяет ᐧ проводитьᐧ их ᐧ пространственный ᐧ анализ.ᐧ 

НаличиеᐧвременнОйᐧ составляющейᐧ вᐧ результатах ᐧ контроля ᐧ даетᐧ 

возможностьᐧ реализоватьᐧ запросы ᐧ по ᐧ определениюᐧ динамики ᐧ иᐧ получениюᐧ 

усредненных ᐧ (среднесезонных,ᐧ среднегодовых)ᐧ характеристик ᐧ [4,ᐧ 5,ᐧ 8].ᐧ 

Нормативная ᐧ базаᐧ служитᐧ дляᐧ получения ᐧ нормированных ᐧ оценок ᐧ сᐧ цельюᐧ 

анализаᐧ качестваᐧ воды.ᐧ Такимᐧ образом,ᐧ вᐧ средеᐧ ГИСᐧ реализованаᐧ системаᐧ 

запросовᐧ для ᐧ полученияᐧ оценок ᐧ по ᐧ заданномуᐧ перечнюᐧ параметров ᐧ вᐧ 

соответствии ᐧ сᐧ функционаломᐧ нормирования ᐧ величин, ᐧ вᐧ зависимости ᐧ отᐧ их ᐧ 

нормативной ᐧ функции ᐧ [6]: 



Оi*=Fun{C*i,ᐧ Date,ᐧ Stream,ᐧPDKi},ᐧ iᐧєᐧ N, 

гдеᐧCiᐧ – ᐧзначениеᐧконцентрации,ᐧDateᐧ – ᐧдатаᐧизмерения,ᐧStreamᐧ –

ᐧучастокᐧакватории ᐧФЗ,ᐧPDKiᐧ – ᐧзначениеᐧПДК,ᐧNᐧ –

ᐧколичество ᐧизмеряемыхᐧпараметров. 

Вᐧ результатеᐧ анализаᐧ формируются ᐧ слои ᐧ оценокᐧ вᐧ составеᐧ 

геоинформационной ᐧ модели. 

Дляᐧ автоматизации ᐧ процессаᐧ получения ᐧ оценок ᐧ былиᐧ разработаны ᐧ моделиᐧ 

обработкиᐧ данныхᐧ иᐧ построения ᐧ диаграммᐧ вᐧArcGISᐧModelBuilderᐧ (рис.ᐧ 2). 

 
Рис.ᐧ 2.ᐧ Модельᐧ построенияᐧ диаграммᐧ экологической ᐧ оценки,ᐧ созданнаяᐧ вᐧ 

приложении ᐧArcGISᐧModelBuilder. 

ModelBuilderᐧ —ᐧ это ᐧ приложение,ᐧ используемое ᐧ дляᐧ создания, ᐧ 

редактирования ᐧ иᐧ управления ᐧ рабочими ᐧ процессами,ᐧ которыеᐧ соединеныᐧ 

другᐧ сᐧ другомᐧ вᐧ последовательности ᐧ применяемыхᐧ 

инструментов ᐧгеообработки.ᐧModelBuilder ᐧ можно ᐧ рассматриватьᐧ какᐧ 

визуальный ᐧ языкᐧ программирования ᐧ дляᐧ построения ᐧ моделей ᐧ иᐧ 

алгоритмовᐧ рабочих ᐧ потоков. 

Вᐧ результатеᐧ работы ᐧ моделей,ᐧ вᐧ соответствииᐧ сᐧ поставленным ᐧ запросом,ᐧ 

осуществляется ᐧ построениеᐧ диаграмм,ᐧ позволяющихᐧ проанализироватьᐧ 

тенденции ᐧ концентраций ᐧ ингредиентов ᐧ иᐧ показателейᐧ качестваᐧ воды ᐧ вᐧ 

пространствеᐧ иᐧ во ᐧ времени,ᐧ рассчитатьᐧ среднегодовые, ᐧсреднесезонныеᐧ 

оценки,ᐧ нормированныеᐧ характеристики. 

 

 

 



 

 

Вывод 
 

В ходе выполнения работы была раскрыта структура и обоснована 

концепция ГИС поддержки принятия решений, проведен анализ 

экологических данных и оценка экологической обстановки Финского 

залива. Это все лишь некоторые функции ГИС которые способствуют 

более четко и быстро отображать экологическую ситуацию: Хранение ᐧ иᐧ 

обработка ᐧ цифровой ᐧ картографической ᐧ иᐧ экологической ᐧ информации, ᐧ ·ᐧ 

построениеᐧ наᐧ основании ᐧ полученныхᐧ данныхᐧ тематических ᐧ карт,ᐧ 

отражающихᐧ текущееᐧ состояние ᐧ экосистемы,ᐧ ·ᐧ исследованиеᐧ динамикиᐧ 

изменения ᐧ экологической ᐧ обстановки ᐧ вᐧ пространствеᐧ иᐧ времени,ᐧ 

построениеᐧ графиков,ᐧ таблиц,ᐧ диаграмм,ᐧ ·ᐧ моделирование ᐧ развития ᐧ 

экологическойᐧ ситуации ᐧ вᐧ различных ᐧ средахᐧ иᐧ исследование ᐧ зависимостиᐧ 

состояния ᐧ экосистемы ᐧ отᐧ метеоусловий, ᐧ характеристикᐧ источников ᐧ 

загрязнений,ᐧ значений ᐧ фоновых ᐧ концентраций,ᐧ ·ᐧ получениеᐧ комплексныхᐧ 

оценок ᐧ состоянияᐧ объектовᐧ окружающей ᐧ природнойᐧ средыᐧ наᐧ основеᐧ 

разнородных ᐧ данных. Экологические ᐧ проблемы ᐧ частоᐧ требуютᐧ 

незамедлительных ᐧ иᐧ адекватных ᐧ действий,ᐧ эффективностьᐧ которыхᐧ 

напрямуюᐧ связанаᐧ сᐧ оперативностьюᐧ обработки ᐧ иᐧ представления ᐧ 

информации.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическиеᐧ рекомендацииᐧ поᐧ формированиюᐧ концепцииᐧ 

ГИСᐧ поддержкиᐧ принятиярешений. 

 

Возьмемᐧ гипотетическое ᐧ условиеᐧ —ᐧ аварияᐧ нефтяногоᐧ судна.ᐧ Знаяᐧ 

примерноеᐧ местоᐧ разливаᐧ иᐧ время,ᐧ было ᐧ найдено ᐧ судно ᐧ —ᐧ виновникᐧ 

аварии,ᐧ благодаря ᐧ возможностямᐧ сервисаᐧMarineTraffic.ᐧ Сталиᐧ известныᐧ 

данныеᐧ судна,ᐧ его ᐧ размеры,ᐧ тоннаж,ᐧ осадкаᐧ иᐧ т.ᐧ д.ᐧ Благодаря ᐧ полученнымᐧ 

даннымᐧ построена ᐧ модельᐧ разлива ᐧ нефти ᐧ иᐧ нанесенаᐧ наᐧ карту,ᐧ нарядуᐧ сᐧ 



маршрутом,ᐧ вᐧ приложении ᐧArcMap.ᐧ Этоᐧ позволит ᐧ посчитатьᐧ границыᐧ 

разлива,ᐧ провести ᐧ анализᐧ экологическойᐧ проблемы ᐧ иᐧ приступитьᐧ кᐧ 

еѐᐧрешению.ᐧ Ключевыеᐧ слова: ᐧ картографическийᐧ сервис,ᐧ 

мониторинг,ᐧMarineTraffic,ᐧ растровое ᐧ 

изображение,ᐧArcMap,ᐧArcGISᐧforᐧDesktopᐧ 10.2.2 ᐧ Интерактивныеᐧ ГИС-картыᐧ 

базируютсяᐧ наᐧ уникальной ᐧ технологии ᐧ геоинформационных ᐧ системᐧ (ГИС)ᐧ 

иᐧ интегрированы ᐧ сᐧ базамиᐧ данных ᐧ по ᐧ наземнымᐧ объектамᐧ различных ᐧ 

видов.ᐧ Основноеᐧ их ᐧ назначение ᐧ —ᐧ предоставлениеᐧ картографической ᐧ 

информации,ᐧ котораяᐧ зачастуюᐧ дополняется ᐧ инымиᐧ географическиᐧ 

привязанными ᐧ данными.ᐧПоэтомуᐧ они ᐧ могутᐧ оказаться ᐧ полезными ᐧ при ᐧ 

поискеᐧ тогоᐧ или ᐧ иного ᐧ пункта ᐧ наᐧ местности,ᐧ аᐧ такжеᐧ дляᐧ получения ᐧ 

сведенийᐧ о ᐧ климатических ᐧ условиях ᐧ вᐧ этомᐧ пункте,ᐧ национальных ᐧ иᐧ 

религиозныхᐧ особенностях,ᐧ расписанииᐧ движенияᐧ транспорта,ᐧ 

информации ᐧ о ᐧ расположенииᐧ наᐧ предполагаемомᐧ маршруте ᐧ заправочныхᐧ 

станций,ᐧ ресторанов,ᐧ отелей ᐧ и ᐧ т.ᐧ п.ᐧ Особуюᐧ важностьᐧ такиеᐧ картыᐧ 

приобретаютᐧ приᐧ решении ᐧ экологических ᐧ задач,ᐧ вᐧ томᐧ числеᐧ оценкеᐧ 

уровня ᐧ загрязненияᐧ при ᐧразливах ᐧ нефти ᐧ иᐧ поискеᐧ источника ᐧ аварии. 

 

АИС—ᐧавтоматическая ᐧ идентификационнаяᐧ система.ᐧ Автоматическаяᐧ 

идентификационная ᐧ система,ᐧ сокращенно ᐧ АИСᐧ (отᐧ англ.ᐧ АИСᐧ —

ᐧAutomatic ᐧIdentificationᐧSystem)ᐧ —ᐧ система,ᐧ позволяющая ᐧ 

идентифицировать ᐧ иᐧ отследитьᐧ движениеᐧ судна ᐧ вᐧ режимеᐧ реальногоᐧ 

времениᐧ сᐧ точностьюᐧ до ᐧ 10 ᐧ метров.ᐧ Использование ᐧ АИСᐧ позволяет ᐧ 

установитьᐧ местонахождение ᐧ судовᐧ дляᐧ повышения ᐧ уровняᐧ безопасностиᐧ вᐧ 

море,ᐧ избежатьᐧ столкновения ᐧ судов.ᐧ АИСᐧ передает ᐧ данныеᐧ о ᐧ суднеᐧ сᐧ 

помощьюᐧ волнᐧ ОВЧᐧ (Оченьᐧ высокихᐧ частот)ᐧ /ᐧ УКВᐧ (Ультраᐧ 

коротковолнового)ᐧ диапазона.ᐧ Еслиᐧ по-простому,ᐧ АИСᐧ —ᐧ это ᐧ передатчик, ᐧ 

установленный ᐧ наᐧ судне,ᐧ который ᐧ транслируетᐧ вᐧ радиоэфир ᐧ определенныеᐧ 

данные:ᐧ статическуюᐧинформациюᐧ —ᐧ которая ᐧ неᐧ изменяетсяᐧ во ᐧ времяᐧ 

плавания,ᐧ иᐧ динамическуюᐧ —ᐧ которая ᐧ обновляетсяᐧ вᐧ реальномᐧ времени.ᐧ 

Динамическиеᐧ данныеᐧ АИСᐧ получаетᐧ отᐧ подключенных ᐧ кᐧ немуᐧ приборовᐧ 

(вᐧ частности,ᐧ отᐧ GPS).ᐧ Ниᐧ спутниковая,ᐧ ниᐧ мобильнаяᐧ связьᐧ вᐧ АИСᐧ неᐧ 

используется,ᐧ только ᐧ радиочастоты, ᐧ поэтомуᐧ приемᐧ иᐧ передачаᐧ данных ᐧ 

АИСᐧ совершенно ᐧ бесплатнаᐧ (только ᐧ самᐧ прибор ᐧ иᐧ егоᐧ первоначальная ᐧ 

установка,ᐧ разумеется,ᐧ оплачивается ᐧ судовладельцем).ᐧMarineTrafficᐧ —ᐧ 

суднаᐧ наᐧ картеᐧонлайн.Основнымᐧ предназначением ᐧ сайтаᐧ marinetraffic.comᐧ 

являетсяᐧ отслеживаниеᐧ позиций,ᐧ иᐧ информацииᐧ судовᐧ вᐧ реальномᐧ времени.ᐧ 

Системаᐧ основана ᐧ наᐧ АИС.ᐧ Приемныеᐧ станции ᐧ АИСᐧ полностьюᐧ 



покрываютᐧ диапазон ᐧ вᐧ 40ᐧ морскихᐧ мильᐧ (около ᐧ 75 ᐧ км)ᐧ иᐧ периодически ᐧ 

получаютᐧ информацию ᐧ отᐧ некоторыхᐧ болееᐧ удаленных ᐧ судов.ᐧ Вᐧ 

общемᐧслучае,ᐧ данныеᐧ наᐧ картеᐧ обновляютсяᐧ вᐧ реальномᐧ времени.ᐧ Однако,ᐧ 

позицииᐧ некоторыхᐧ судовᐧ могутᐧ обновлятьсяᐧ сᐧ задержкой,ᐧ например,ᐧ когдаᐧ 

судно ᐧ вышлоᐧ заᐧ пределыᐧ приемаᐧ сигнала.ᐧ Также,ᐧ некоторыеᐧ позиции ᐧ могутᐧ 

отображатьсяᐧ сᐧ задержкойᐧ до ᐧ одного ᐧ часа,ᐧ чтоᐧ неᐧ являетсяᐧ большойᐧ 

погрешностью, ᐧ еслиᐧ судноᐧ вᐧ океанеᐧ (учитываяᐧ небольшие ᐧ скоростиᐧ судовᐧ 

иᐧ огромные ᐧ расстояния). ᐧArcMap—ᐧ основное ᐧ приложение ᐧ 

картографической ᐧ платформыᐧArcGISforDesktop.ᐧ Приложение ᐧ применяетсяᐧ 

дляᐧ отображения ᐧ иᐧ исследованияᐧ наборовᐧгеоданных, ᐧ сᐧ егоᐧ помощьюᐧ 

можноᐧ задаватьᐧ условныеᐧ обозначения, ᐧ готовитьᐧ картуᐧ кᐧ печатиᐧ иᐧ 

публикации.ᐧArcMap ᐧ такжеᐧ являетсяᐧ приложением,ᐧ используемым ᐧ дляᐧ 

созданияᐧ иᐧ редактированияᐧ наборовᐧ данных.ᐧ Такᐧ жеᐧ представляетᐧ 

географическуюᐧ информациюᐧ какᐧ наборᐧ слоѐвᐧ иᐧ прочих ᐧ элементовᐧ карты.ᐧ 

Наᐧ картеᐧ обычно ᐧ присутствуютᐧ фреймы ᐧ данных,ᐧ включающиеᐧ слои ᐧ картыᐧ 

дляᐧ данного ᐧ экстента,ᐧ масштабная ᐧ линейка,ᐧ стрелкаᐧ севера,ᐧ заголовок,ᐧ 

поясняющий ᐧ текст,ᐧ легендаᐧ иᐧ т.ᐧ д. 

 

 

 

4.2.Решениеᐧ задачиᐧ поискаᐧ потенциальныхᐧ источниковᐧ нефтяногоᐧ 

загрязненияᐧ сᐧ использованиемᐧ картографическихᐧ сервисов 

4.2.1ᐧ Получениеᐧ маршрутаᐧ движенияᐧ нефтяногоᐧ танкераᐧ 

вᐧMarineTraffic. 

Дляᐧ началаᐧ открываем ᐧ ресурсᐧ MarineTraffic.comᐧ иᐧ находимᐧ судно,ᐧ которое ᐧ 

будемᐧ использоватьᐧ вᐧ нашейᐧ модели,ᐧ вᐧ данномᐧ случае ᐧ этоᐧ нефтяной ᐧ танкерᐧ 

EBRU.ᐧ (Рисунокᐧ 2).ᐧ Этоᐧ нефтехимическийᐧ танкер ᐧ сᐧ тоннажемᐧ 3510 ᐧ тоннᐧ 

плавающийᐧ вᐧ акватории ᐧ Финского ᐧ залива,ᐧ отличный ᐧ пример ᐧ дляᐧ 

рассмотрения.ᐧ (Рисунокᐧ 1) 

 



Рис.1.Основные ᐧ данныеᐧ о ᐧ суднеᐧ

Рис.ᐧ 2.ᐧ Местоположение ᐧ суднаᐧ Далееᐧ выбираемᐧ временной ᐧ промежуток, ᐧ сᐧ 

23ᐧ по ᐧ 25ᐧ апреляᐧ 2016 ᐧ года,ᐧ иᐧ просматриваемᐧ маршруты ᐧ судна.ᐧ Выбравᐧ тот,ᐧ 

чтоᐧ насᐧ устраивает,ᐧ маршрутᐧ порт ᐧ Усть-Лугаᐧ ->ᐧ Большойᐧ портᐧ Санкт-

Петербург,ᐧ делаемᐧ скриншот.ᐧ (Рисунок ᐧ 3)ᐧ Рис.ᐧ 3. 

Маршрутᐧ судна 

4.2.2ᐧ Нанесениеᐧ маршрутаᐧ в ArcGIS 

Переходимᐧ кᐧ нанесениюᐧ маршрутаᐧ иᐧ информации ᐧ суднаᐧ вᐧ 

средеᐧArcGISᐧArcInfoᐧ 10.2.2.ᐧ Дляᐧ началаᐧ запускаем ᐧArcMapᐧ иᐧ открываемᐧ 

проектᐧMarine_Traffic.mxd,ᐧ содержащий ᐧ топᐧ основуᐧ вᐧ системеᐧ 

координатᐧPulkovo ᐧ 1942 ᐧ GKᐧZoneᐧ 6N.ᐧ Послеᐧ чего ᐧ добавляемᐧ изображениеᐧ 

маршрутаᐧ верхнимᐧ слоем.ᐧ Такᐧ какᐧ системаᐧ координат ᐧ вᐧMarineTrafficᐧ иᐧ 

выбранная ᐧ нами ᐧ разные,ᐧ приᐧ нанесении ᐧ скриншотаᐧ получается ᐧ довольноᐧ 

криво,ᐧ иᐧ вᐧ итогеᐧ приходитсяᐧ подгонятьᐧ изображениеᐧ под ᐧтоᐧ что ᐧ намᐧ нужноᐧ 

(Рисунокᐧ 4).ᐧ Используяᐧ пространственную ᐧ привязку,ᐧ яᐧ подгоняюᐧ 

изображениеᐧ по ᐧ несколькимᐧ ключевымᐧ точкам,ᐧ например ᐧ Кронштадтᐧ иᐧ 

Большойᐧ портᐧ Санкт-Петербург.



 

Рис.ᐧ 4.ᐧ Привязкаᐧ растраᐧ маршрутаᐧ вᐧArcMap ᐧ Послеᐧ подгонаᐧ изображения ᐧ яᐧ 

оцифровываюᐧ маршрут,ᐧ дляᐧ большей ᐧ наглядности ᐧ иᐧ чтобыᐧ послеᐧ убратьᐧ 

скриншотᐧ (Рисунок ᐧ 5).ᐧ Маршрутᐧ суднаᐧ представляет ᐧ собой ᐧ линейный ᐧ 

классᐧ пространственных ᐧ объектовᐧMarshrut,ᐧ находящийся ᐧ вᐧ базеᐧгеоданных ᐧ 

Лен.ᐧ обл..ᐧКᐧ маршрутуᐧ яᐧ добавляюᐧ ключевыеᐧ точки ᐧ мониторингаᐧ АИСᐧ 

(слойᐧMarch_Point) ᐧ сᐧ описанием.ᐧ Вᐧ описаниеᐧ входят:ᐧ имяᐧ суднаᐧ —ᐧ «Name»; ᐧ 

скоростьᐧ вᐧ узлах ᐧ —ᐧ «Speed(Kn)»;ᐧ датаᐧ маршрутаᐧ —ᐧ «Date»; ᐧ типᐧ суднаᐧ —ᐧ 

«Type»; ᐧ времяᐧ нахождения ᐧ суднаᐧ вᐧ данной ᐧ точкеᐧ —ᐧ «Time»; ᐧ IMOᐧ иᐧ MMSIᐧ 

кодыᐧ судна.



 

Рис.ᐧ 5.ᐧ Оцифровкаᐧ маршрутаᐧ вᐧArcMap ᐧ Такимᐧ образом,ᐧ наᐧ картуᐧ можноᐧ 

нанестиᐧ маршруты ᐧ всехᐧ судов,ᐧ проходящихᐧ вᐧ акватории ᐧ Финского ᐧ залива.ᐧ 

Этоᐧ необходимо ᐧ дляᐧ определения ᐧ потенциальныхᐧ нарушителей ᐧ вᐧ случаеᐧ 

аварийного ᐧ разлива ᐧ нефти. 

4.3.ᐧ Совмещениеᐧ сᐧ даннымиᐧ экологическогоᐧ мониторингаᐧ иᐧ 

моделирования. 

4.3.1.ᐧ Мониторингᐧ экологическойᐧ ситуацииᐧ поᐧ результатамᐧ 

контроля. 

Данныеᐧ оценки ᐧ качестваᐧ водыᐧ вᐧ акваторииᐧ финскогоᐧ заливаᐧ собраны ᐧ по ᐧ 

результатамᐧ мониторинга ᐧпроводимых ᐧ ФБУᐧ «Балтийскаяᐧ дирекция ᐧ поᐧ 

обеспечениюᐧ надзораᐧ наᐧ море».ᐧ Данныеᐧ были ᐧ представлены ᐧ вᐧ формеᐧ 

протоколовᐧ вᐧ форматеᐧword,ᐧ таблицᐧexcel ᐧ иᐧ др.ᐧ Необходимо ᐧ было ᐧ 

конвертироватьᐧ этиᐧ данныеᐧ вᐧ базуᐧгеоданныхᐧArcGIS.ᐧ Данныеᐧ изᐧ различныхᐧ 

источниковᐧ сначалаᐧ были ᐧ перенесены ᐧ вᐧ таблицуᐧExcel.ᐧ Координатыᐧ постовᐧ 

наблюдений ᐧ были ᐧ полученыᐧ вᐧ формате: ᐧ градусы,ᐧ минуты,ᐧ секунды.ᐧ Дляᐧ 

занесенияᐧ вᐧ базуᐧ необходимо ᐧ былоᐧ их ᐧ перевести ᐧ вᐧ десятичныеᐧ градусы,ᐧ 

чтоᐧ было ᐧ сделано ᐧ сᐧ помощьюᐧ онлайн ᐧкалькулятора.Систематизированные ᐧ 

вᐧExcel ᐧ данные ᐧ по ᐧ постамᐧ наблюденияᐧ показаны ᐧ наᐧ рисунке ᐧ 6.



 

 

Рис.ᐧ 6.ᐧ Данныеᐧ постовᐧ наблюдения ᐧ По ᐧ даннымᐧ изᐧ таблицы ᐧExcel ᐧ былᐧ 

создан ᐧ слойᐧ постовᐧ наблюдения ᐧ мониторингаᐧ «Большого ᐧ портаᐧ Санкт-

Петербурга».ᐧ Результатыᐧ контроля ᐧ качестваᐧ воды ᐧ такᐧ жеᐧ были ᐧ собраны ᐧ вᐧ 

таблицуᐧExcel.ᐧ Дляᐧ каждой ᐧ точки ᐧ были ᐧ введены ᐧ данныеᐧ мониторинга ᐧ заᐧ 

разныеᐧ промежутки ᐧ времени.

 

Рис.ᐧ 7.ᐧ Результатыᐧ контроля ᐧ Дляᐧ оценки ᐧ уровняᐧ загрязнения ᐧ 

значений ᐧконцентраций ᐧ нефтепродуктовᐧ иᐧ взвешенных ᐧ веществᐧ были ᐧ 



поделеныᐧ наᐧ ПДКᐧ (Предельно ᐧ Допустимуюᐧ Концентрацию) ᐧ иᐧ 

нормированныеᐧ характеристикиᐧ были ᐧ представлены ᐧ вᐧ видеᐧ диаграмм.ᐧ 

Диаграммаᐧ концентрации ᐧ нефтепродуктовᐧ представленаᐧ наᐧ рисунке ᐧ 8.

 

Рис.ᐧ 8.ᐧ Диаграмма ᐧ концентрации ᐧ нефтепродуктовᐧ Диаграммаᐧ 

концентрации ᐧ взвешенных ᐧ веществᐧ представлена ᐧ наᐧ рисунке ᐧ 9.



 

Рис.ᐧ 9.ᐧ Диаграммаᐧ концентрации ᐧ взвешенных ᐧ веществᐧ Изᐧ диаграммᐧ видно,ᐧ 

чтоᐧ наибольший ᐧ уровеньᐧ загрязненияᐧ по ᐧ нефтепродуктам ᐧ находится ᐧ вᐧ 

районеᐧ причалаᐧ №ᐧ 9 ᐧ иᐧ по ᐧ взвешеннымᐧ вᐧ причалеᐧ №ᐧ 26.ᐧ Общий ᐧ уровеньᐧ 

загрязненияᐧ превышаетᐧ ПДКᐧ вᐧ среднемᐧ вᐧ 2 ᐧ раза,ᐧ что ᐧ говоритᐧ о ᐧ 

необходимости ᐧ обеспечения ᐧ контроля ᐧ возможныхᐧ источниковᐧ загрязнения,ᐧ 

то ᐧ естьᐧ нефтехимическихᐧ судовᐧ разгружающих ᐧ грузᐧ вᐧ Большомᐧ портуᐧ 

Санкт-Петербурге. 

4.3.2.ᐧ Моделированиеᐧ аварийныхᐧ разливовᐧ нефти.ᐧ Однимᐧ изᐧ 

способовᐧ прогнозированияᐧ экологическойᐧ ситуацииᐧ являетсяᐧ 

математическоеᐧ моделированиеᐧ аварийныхᐧ разливовᐧ нефти.ᐧ 

 

Рассмотримᐧ гипотетическуюᐧ модельᐧ разливаᐧ нефти.ᐧ Дляᐧ этого ᐧ выбравᐧ 

однуᐧ изᐧ ключевых ᐧ точекᐧ вᐧ акватории,ᐧ мыᐧ принимаем ᐧ еѐᐧ заᐧ местоᐧ аварии,ᐧ иᐧ 

накладываемᐧ наᐧ неѐᐧ модельᐧ растеканияᐧ нефти.ᐧ (Рисунок ᐧ 10.)



 

Рис.ᐧ 10.ᐧ Модельᐧ разливаᐧ нефти ᐧ вᐧ результатеᐧ аварииᐧ 

Послеᐧ этого ᐧ наᐧ картуᐧ наносятсяᐧ маршрутыᐧ судов,ᐧ проходящих ᐧ вᐧ акваторииᐧ 

незадолго ᐧ до ᐧ возникновения ᐧ аварии ᐧ (Рисунок ᐧ 11).

 

Рис.ᐧ 11.ᐧ Наложениеᐧ модели ᐧ наᐧ маршрутᐧ Совмещение ᐧ моделиᐧ разливаᐧ иᐧ 

маршрутовᐧ судовᐧ позволитᐧ определитьᐧ источникᐧ загрязнения. 

 

 

 

 

 

Вывод 

 

Вᐧ целом,ᐧ проведенный ᐧ анализᐧ позволяет ᐧ сделатьᐧ выводыᐧ оᐧ негативномᐧ 

влиянииᐧ проведения ᐧ дноуглубительных ᐧ работ,ᐧ аᐧ такжеᐧ 



складирования ᐧгрунтаᐧ вᐧ подводные ᐧ отвалы,ᐧ проводимые ᐧ вᐧ акватории ᐧ 

Финского ᐧ залива. 

Подводные ᐧ отвалыᐧ грунтаᐧ представляютᐧ собойᐧ искусственную,ᐧ 

сформированнуюᐧ человекомᐧ экосистему,ᐧ характеризующуюся ᐧ высокой ᐧ 

степеньюᐧ изменчивостиᐧ всехᐧ основных ᐧ компонентов.ᐧ Воздействия ᐧ 

подводных ᐧ отваловᐧ грунтаᐧ распространяютсяᐧ какᐧ наᐧ морскую,ᐧ такᐧ иᐧ наᐧ 

наземнуюᐧ частьᐧ прибрежнойᐧ зоныᐧ Финскогоᐧ залива.ᐧ Увеличение ᐧ 

биогенной ᐧ нагрузки ᐧ вызываетᐧ «цветение»ᐧ воды,ᐧ котороеᐧ приводит ᐧ кᐧ 

снижениюᐧ еѐᐧ прозрачности.ᐧ Песокᐧ заноситᐧ водныеᐧ иᐧ прибрежныеᐧ заросли,ᐧ 

вызываяᐧ уменьшение ᐧ площадей ᐧ иᐧ продуктивности ᐧ этих ᐧ зарослей.ᐧ Высокаяᐧ 

антропогеннаяᐧ нагрузкаᐧ приводит ᐧ кᐧ уничтожению ᐧ редкихᐧ иᐧ охраняемыхᐧ 

видовᐧ прибрежныхᐧ иᐧ водных ᐧ растений ᐧ иᐧ кᐧ широкомуᐧ распространениюᐧ 

сорныхᐧ видов.ᐧ Активизируетсяᐧ процессᐧ заболачивания. 

Однимᐧ изᐧ путей ᐧ минимизацииᐧ негативных ᐧ последствийᐧ являетсяᐧ 

организацияᐧ системы ᐧ постоянногоᐧконтроляᐧ заᐧ перемещениемᐧ донных ᐧ 

грунтовᐧ иᐧ состоянием ᐧ природной ᐧ средыᐧ [7].ᐧ Наглядноеᐧ представление ᐧ 

получаемых ᐧ данныхᐧ иᐧ результатовᐧ ихᐧ анализаᐧ достигается ᐧ путемᐧ создания ᐧ 

картᐧ интегральной ᐧ экологической ᐧ чувствительности ᐧ гидросистем,ᐧ 

объединяющихᐧ данныеᐧ о ᐧ гидрологических ᐧ иᐧ геологических ᐧ условиях,ᐧ 

гидрохимическиеᐧ характеристики ᐧ загрязненностиᐧ водыᐧ иᐧ грунта,ᐧ 

состояниеᐧбиоты ᐧ иᐧ прибрежной ᐧ растительности.  

 

Вывод. 

 

Приведенные практические рекомендации были рассмотрены на примере 

смоделированной экологической катастрофы - разлив нефти .Былиᐧ 

рассмотрены ᐧ картографические ᐧ сервисы ᐧ иᐧ их ᐧ применение ᐧ дляᐧ решенияᐧ 

экологическихᐧ задач.ᐧ Произведен ᐧ анализᐧ данных ᐧ мониторингаᐧ 

экологическойᐧ ситуации ᐧ вᐧ акватории ᐧ Большогоᐧ портаᐧ Санкт-Петербург,ᐧ 

показавший ᐧ значительное ᐧ загрязнениеᐧ нефтепродуктами ᐧ иᐧ необходимостьᐧ 

выявленияᐧ виновниковᐧ загрязнения. ᐧ Разработан ᐧ подход ᐧ полученияᐧ 

маршрутовᐧ движенияᐧ нефтяных ᐧ танкеровᐧ при ᐧ помощи ᐧ 

сервисаᐧMarineTraffic ᐧ иᐧ представления ᐧ их ᐧ какᐧ векторное ᐧ изображение ᐧ вᐧ 

приложении ᐧArcMap ᐧ платформыᐧArcGISᐧforᐧDesktopᐧ 10.2.2.ᐧᐧ Сталиᐧ известныᐧ 

данныеᐧ судна,ᐧ его ᐧ размеры,ᐧ тоннаж,ᐧ осадкаᐧ иᐧ т.ᐧ д.ᐧ Благодаря ᐧ полученнымᐧ 

даннымᐧ былаᐧ построенаᐧ модельᐧ разливаᐧ нефтиᐧ иᐧ нанесенаᐧ наᐧ карту,ᐧ нарядуᐧ 

сᐧ маршрутом,ᐧ вᐧ приложении ᐧArcMap.ᐧ Этоᐧ позволит ᐧ посчитатьᐧ границыᐧ 

разлива,ᐧ провести ᐧ анализᐧ экологической ᐧ проблемыᐧ иᐧ приступитьᐧ кᐧ еѐᐧ 

решению. 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение. 

В ходе выполнения работы был произведен Анализ  информационных 

характеристик  экологического состояния Финского залива.Выполнено 

теоретическое обоснование методов измерений параметров техногенных и 

природных аномалий на морской поверхности. В процессе исследований 

рассмотрены физические основы применения миллиметровых волн, 

влияние гидрометеоров и предложены основные математические модели, 

применимые для получения прогнозных оценок и оценок точности 

измерений. Показано, что для дистанционных методов зондирования 

природной среды необходимо проводить измерения отраженной или 

собственной радиации одновременно в нескольких спектральных 

диапазонах, т.е. использовать многоспектральный метод исследования. 

Теоретически обоснована структура геоинформационной системы 

поддержки принятия решений. Сформулированы принципы 

комплексирования системы дистанционного мониторинга морской 

акватории, типовые задачи и требования к информационно-измерительной 

системе. Обоснованы перспективы развития комплексной 

геоинформационной системы поддержки принятия решений. Также был 

разработан ряд практических рекомендаций на примере смоделированного 

разлива нефти.  Конкретизирована актуальность работы, что дает нам 

право утверждать, что у ГИС в области экологии и природопользования 

огромные перспективы в развитии и использовании, и ,на фоне всемирной 

экологической обстановке, обязательно будут появляться новые проекты 

которые заинтересуют как и государственную власть, так и частных 

предпринимателей. 
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