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Среди главных целей конференции - информационный обмен и координация усилий научного и университетского 

сообществ в организации междисциплинарных морских исследований и интеграции практических работ с образованием 

в мореведении.

Центр морских исследований МГУ имени М.В. Ломоносова, Учебно-научный Центр ЮНЕСКО-МГУ по морской 

геологии и геофизике и Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН  при поддержке геологического, географического и 

биологического факультетов МГУ имени М.В. Ломоносова рады приветствовать Вас на VIII Международной научно-

практической конференции «Морские исследования и образование (MARESEDU – 2019)». 

В рамках конференции 2019 года предлагается обсудить состояние и перспективы развития комплексных 

исследований Мирового океана, актуальные проблемы рационального природопользования и сохранения 

биоразнообразия в водных пространствах, освоения ресурсов континентального шельфа и дна Мирового океана, 

достижения науки в области морской геологоразведки и экомониторинга, современные методические подходы к 

исследованию обширных акваторий различными методами, проблемы устойчивого развития экосистем моря и 

прибрежной зоны, организации и проведения комплексных экспедиционных исследований с участием студентов, 

проблемы преподавания «морских дисциплин», а также вопросы организации полевых практик студентов. 
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ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКИХ БЕРЕГОВ 
ЧЕРНОГО И АЗОВСКОГО МОРЕЙ К РАЗЛИВАМ НЕФТИ 

Ермолов Александр Александрович1, Илюшин Денис Григорьевич2, Кизяков 
Александр Иванович1, Михайлюкова Полина Геннадьевна1 
1 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 
2 ООО «Центр морских исследований МГУ имени М.В. Ломоносова», г. Москва 

Освоение месторождений углеводородов на российском шельфе Черного и Азовского 
морей неизбежно приведет к развитию промышленной инфраструктуры и интенсификации 
морских грузоперевозок. Это может вызвать рост загрязнения акваторий нефтью и 
нефтепродуктами, который уже сейчас в результате утечек с судов на рейдах и в портах весьма 
значителен. Существуют и прибрежные источники загрязнения нефтью и нефтепродуктами, а 
также аварийные разливы на акватории. Загрязнение морских берегов нефтью и 
нефтепродуктами представляет серьезную опасность с эколого-геологической точки зрения 
из-за изменения комплекса свойств грунтов, определяющих экологические функции 
литосферы пораженного участка. Это обусловливает необходимость разработки комплексных 
мероприятий по охране окружающей среды, предупреждению и устранению последствий 
потенциально возможных разливов нефти и нефтепродуктов, которые могут стать одной из 
сложнейших экологических проблем на морских берегах. Последние являются важнейшим 
рекреационным ресурсом, экологическое состояние которого играет ключевую роль в 
устойчивом социально-экономическом развитии региона в целом.  

На густонаселенных побережьях Черного и Азовского морей с большой протяженностью 
рекреационных зон и территорий с особым природоохранным статусом ущерб, нанесенный 
окружающей среде за время нахождения нефти на берегу, может быть особенно 
значительным. Поэтому быстрое и максимально полное устранение загрязнения является 
необходимым условием безопасности природных экосистем и здоровья людей, особенно в 
береговой зоне. Крайне неоднородное строение последней и разнообразные условия 
функционирования берегов определяют необходимость оценки их экологической 
чувствительности к разливам нефти и нефтепродуктов. 

В основу такой оценки положена международная методика оценки экологической 
чувствительности и система индексов ESI (Environmental Sensitivity Index), включающая 10 
основных уровней от 1 (низкая чувствительность) до 10 (высокая чувствительность). Каждый 
уровень имеет цветную кодировку, что обеспечивает наглядную идентификацию 
экологической чувствительности берега при картографировании и работе с 
геоинформационными системами, упрощает оперативную работу при ликвидации разливов. 
Учитывая множество региональных отличий, отдельные уровни ESI включают несколько 
типов берегов, обозначаемых буквенными индексами, а сама методика продолжает 
развиваться и совершенствоваться наряду с развитием научных представлений и технологий. 

Опыт работ на берегах арктических морей России [1-3] показал, что наиболее 
рациональным как с теоретической, так и с практической точки зрения является эколого-
геоморфологический подход к оценке чувствительности берегов к загрязнению нефтью, 
основанный на комплексном анализе геолого-геоморфологических и гидродинамических 
условий функционирования береговых систем. 

Основу экологической типизации при этом составляет морфодинамическое 
районирование береговой зоны, выполненное с учетом региональных особенностей развития 
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берегов. Учитывается открытость побережья волнению и литология пород, слагающих 
береговую зону, особенности взаимодействия нефти с различным субстратом, возможность 
естественного захоронения нефти и перемещения грунта, предполагаемые способы 
устранения загрязнения. Детальный анализ проводится в рамках отдельных 
литодинамических систем или отрезков берега, обладающих схожей морфологией и 
литологией.  

В пределах российского сектора Черного и Азовского морей выделено 16 типов берегов с 
различным уровнем экологической чувствительности. Наиболее чувствительные к нефтяному 
загрязнению аккумулятивные приустьевые и дельтовые берега с обширными отмелями и 
мелководьями (индекс 10В) благодаря высокой изрезанности дельтовых районов имеют 
протяженность 170 км, или около 5% общей длины рассматриваемой береговой линии. В 
совокупности с лагунно-бухтовыми берегами заливов с широким распространением 
защищенных мелководий и ветровых осушек (индексы 9В и 9С) берега с высоким индексом 
экологической чувствительности занимают около 850 км или 30% общей протяженности 
рассматриваемой береговой линии. Кроме того, весьма значительна площадь заболоченных, 
затапливаемых в штормовые нагоны низменных поверхностей, занятых водно-болотными 
угодьями (лиманно-плавневый комплекс) (соответствуют индексу 10D). Их протяженность 
вдоль южного берега Азовского моря превышает 100 км, что существенно увеличивает долю 
высоко чувствительных к нефтяному загрязнению участков. 

Наименее чувствительные к нефтяному загрязнению абразионные и абразионно-
денудационные берега с клифами, бенчами и валунно-глыбовыми отмостками у основания 
клифов (индексы 1А, 1С и 2А), выработанных в коренных породах, занимают в общей 
сложности около 430 км или порядка 13% протяженности береговой линии. 

Особое место в классификации занимают разнообразные техногенные берега. 
Образованные искусственными сооружениями проницаемого и непроницаемого типа, а также 
искусственными (пополняемыми) песчаными и галечными пляжами, характер возможного 
взаимодействия с нефтепродуктами на отдельных участках таких берегов существенно 
различается. Несмотря на относительно невысокий индекс экологической чувствительности 
(индексы 1В, 3А, 6С и 6D) значительная доля (свыше 460 км или 15% общей протяженности 
береговой линии) этих измененных человеком береговых участков находится в пределах 
курортных зон и населенных районов. В этой связи скорость удаления возможного 
загрязнения на таких берегах имеет большое значение и это обстоятельство должно 
учитываться при разработке планов ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов. 
Следует также заметить, что берегоукрепительные конструкции и волногасящая полоса 
нередко находятся в неудовлетворительном состоянии, многие из них не выполняют свою 
функцию, сильно деформированы или полностью разрушены. 

Таким образом, применение комплексного анализа геолого-геоморфологических и 
гидродинамических условий функционирования береговых систем для районирования 
берегов по их чувствительности к загрязнению нефтью позволило увязать экологическую 
типизацию (ESI) с традиционным для морских берегов морфодинамическим районированием, 
получить детальное представление о рассматриваемых берегах и выполнить достоверную 
оценку их чувствительности к возможному загрязнению. 

Результаты оценки и районирования берегов представлены в виде карт экологической 
чувствительности [4], которые отражают экспертную оценку и определяют приоритеты 
защиты прибрежных районов при планировании и проведении мероприятий по ликвидации 
разливов нефти в случае их возникновения. Разработка карт включала создание объектно-
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ориентированной базы пространственных данных в среде ArcGIS в виде систематизированных 
растровых и векторных слоев с необходимой атрибутивной информацией. С помощью 
методов геоинформационного картографирования разработанная электронная база данных 
была положена в основу классических картографических материалов масштаба 1:700000 – 
1:900000. Такое картографическое обеспечение является незаменимой основой при разработке 
планов и проведении мероприятий по ликвидации разливов нефти в случае их возникновения, 
и может использоваться для проведения дальнейших фундаментальных и прикладных 
исследований в регионе. 

Материалы публикации подготовлены в рамках выполнения работ по анализу и 
обобщению результатов экологических исследований морей Российской Федерации, 
разработке серии экологических атласов (Заказчик работ: ПАО «НК «Роснефть»), по теме ГЗ 
АААА-А16-116032810055-0; АААА-А16–116032810095-6. 
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