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Глава 1. КАСПИЙСКОЕ МОРЕ

Ильзова Ф.Ш., Османова С.Ш., Поставик Д.П., Косевич Н.И., Коршенко А.Н.

1.1. Общая характеристика

Каспийское море является уникальным природным водоемом нашей планеты, располо-
женным на крайнем юго-востоке Европейской территории России на границе двух крупных 
частей единого материка Евразии. Каспий не имеет связи с Мировым океаном. Уровень моря 
подвержен резким колебаниям и в настоящее время находится примерно на 27–28 м ниже 
балтийского стандарта (уровня океана). Изменения уровня моря обусловлены определяемой 
климатом степенью увлажненности водосборного бассейна, площадь которого составляет 
3,5 млн. км2. По размерам своей котловины Каспийское море является крупнейшим замкну-
тым водоемом. Его общая площадь равна 378,4 тыс. км2, что составляет 18% общей площади 
всех озер земного шара и в 4,5 раза превышает площадь озера Верхнего в Северной Америке 
(84,1 тыс. км2). Акватория Каспийского моря соизмерима или превосходит площадь Балтий-
ского (387,0 тыс. км2), Адриатического (139,0 тыс. км2) и Белого морей (87,0 тыс. км2). По 
морфометрическим характеристикам Каспийское море является глубоководным водоемом 
с сильно развитой шельфовой зоной на севере. Максимальная глубина южной впадины моря 
1025 м, а рассчитанная по батиграфической кривой средняя равна 208 м. Исходя из особенно-
стей морфологического строения и физико-географических условий, Каспийское море услов-
но делится на три части: Северный (25% площади), Средний (36%) и Южный Каспий (39%). 
Условная граница между первыми проходит по линии о. Чечень — мыс Тюб-Караганский, 
между Средним и Южным Каспием — по линии о. Жилой — мыс Ган-Гулу. Протяжённость 
в основном низменной и гладкой береговой линии оценивается примерно в 6500–6700 ки-
лометров, а с островами до 7000 километров. В северной части берега изрезаны водными 
протоками и островами дельты Волги и Урала, берега низкие и заболоченные, а водная по-
верхность во многих местах покрыта зарослями. Донный рельеф здесь осложнен наличием 
множества банок и островов, в число которых входит самый большой на Каспии о. Чечень. 
На восточном побережье преобладают известняковые берега, примыкающие к полупустыням 
и пустыням. Наиболее извилистые берега на западном побережье в районе Апшеронского по-
луострова, а на восточном побережье в районе Казахского залива и Кара-Богаз-Гола (Бухари-
цин П.П., 1996).

С территории России в Каспий впадают реки Волга, Терек, Сулак и Самур; последняя 
является пограничной рекой с Азербайджанской Республикой. Сток р. Волги, в среднем рав-
ный 255 км3 в год, составляет примерно 80% поверхностного стока в море. Каспий является 
солоноватоводным водоемом. Соленость на большей части акватории моря составляет 12,6–
13,2‰; средняя равна 12,66‰. На севере диапазон значительно шире и укладывается в грани-
цы 1–8‰. Прилегающая к территории России мелководная акватория значительно опреснена 
речным стоком. Даже на удалении от устья Волги у побережья Среднего Каспия в районе 
г. Махачкала средняя соленость равна 10,44‰. Распределение солености по вертикали отно-
сительно равномерное. Конвективное перемешивание хорошо развито осенью и зимой вслед-
ствие охлаждения поверхностных вод и их осолонения при ледообразовании. В Среднем Ка-
спии глубина конвекции достигает 200 м, в южном Каспии — 80–100 м (Косарев А.Н., 1975).

Наибольшая протяженность моря с севера на юг составляет 1030 км, с востока на за-
пад — 435 км. В связи с этим в северной части моря сезонные колебания температуры воды 
выражены более резко, чем в южной части. Температура воды на поверхности моря летом 
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достигает 24–27°С, зимой колеблется от 0°С на севере до 11°С на юге. В суровые зимы аква-
тория Северного Каспия почти полностью покрывается льдом, толщина которого колеблется 
от 25–30 до 60 см. Глубоководные районы Среднего и Южного Каспия всегда свободны ото 
льда. Летом верхние слои хорошо и примерно одинаково прогреты в центральных и южных 
районах моря. На горизонтах порядка 20–35 м температура резко понижается с глубиной, 
что свидетельствует о формировании здесь летнего термоклина. Под ним температура плавно 
убывает с глубиной. В мелководной северной части моря круглый год наблюдается гомотер-
мия, при этом часто в северо-западной части моря прослеживается вертикальная стратифи-
кация вод по солености. Горизонтальная динамика вод моря характеризуется преобладанием 
центральной циклонической циркуляции, охватывающей практически всю акваторию моря, 
и образованием отдельных местных круговоротов. Интенсивность вертикальной циркуляции 
в основном определяется многолетними изменениями температуры и солености воды, кото-
рая зависит от объема речного стока. В годы ослабленной вертикальной циркуляции вод, на-
пример вследствие образования мощного пикноклина, концентрация кислорода в придонном 
слое глубоководных котловин может снижаться до нуля. В летнее время при гидрометеороло-
гических условиях, способствующих вертикальной стратификации вод, гипоксия формиру-
ется также в придонном слое северо-западной части моря. Прозрачность воды в море обычно 
не более 15 м. Море бесприливное. Хорошо выражены сгонно-нагонные явления (до 2–3 м) 
и сейшеобразные колебания, амплитуда которых доходит до 35 см, а период от 8–10 минут до 
нескольких часов (Крицкий С.К., 1975).

На Каспийском море развита добыча нефти, а также рыболовство и судоходство. Ранее 
построенные порты (Астрахань — в 2010 г. работало 21 больших и малых портовых сооруже-
ний, 15 судостроительно-судоремонтных заводов; Махачкала, Баутино, Актау, Баку, Туркмен-
баши, Энзели) в настоящее время реконструируются и расширяются. Ведется или намечается 
строительство новых портов. С первой половины прошлого века на Южном Каспии ведется 
морской нефтяной промысел. К началу XXI века наиболее изученными оказались южные 
и средние районы Каспия у берегов Азербайджана и Туркменистана. Здесь добыча нефти 
оценивается уровнем более 320 млн.т в год. По последним геологическим данным можно 
говорить о паритетном соотношении распределения месторождений углеводородов между 
Северным и Южным Каспием. Кроме сырьевых запасов Каспийский регион богат биоло-
гическими ресурсами. Здесь находятся крупнейшие в мире нерестилища осетровых (всего 
здесь обитает около 130 видов и разновидностей рыб) и редчайшие поля лотоса. В водно-бо-
лотистых районах Северного Каспия водится множество птиц (более 100 видов), таких как 
утки, лебеди, цапли, кулики, чайки и др. Единственное обитающее в море морское млекопи-
тающее — эндемик каспийский тюлень. 

Бассейн Каспийского моря и особенно территория по берегам р. Волги отличаются вы-
сокой степенью промышленного и сельскохозяйственного освоения. Западное побережье Ка-
спийского моря освоено лучше, чем восточное. Здесь на южном берегу Апшеронского полуо-
строва расположен крупнейший на Каспийском море порт и самый большой на Кавказе город 
Баку, с площадью 2130 км² и населением агломерации более 2,5 млн. жителей. В Российской 
Федерации расположено несколько городов с численностью населения от 100 до 600 тыс. че-
ловек: Астрахань (крупнейший город Северного Каспия, 522 тыс. жителей в 2011 г.) располо-
жен на 11 островах Прикаспийской низменности, в верхней части дельты Волги; на Дагестан-
ском побережье Махачкала (2011 г. — 580 тыс.), Дербент (120 тыс.) и Каспийск (104 тыс.) 
(http://ru.wikipedia.org/wiki).
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1.2. Поступление загрязняющих веществ

Более 85% поверхностного пресноводного стока воды в Каспийское море приходится на 
Северный Каспий — обширное мелководье, примерно ограниченное изобатой 20 м. В мно-
говодные годы объем речного стока составляет 75% объема воды северной части моря, кото-
рая является зоной активного перемешивания речных и морских вод. Загрязняющие вещества 
(ЗВ) поступают в Северный Каспий в основном с речным стоком или с морскими водами из 
Среднего Каспия. Основной объем загрязненяющих веществ (90% от общего) поступает в Ка-
спийское море с речным стоком. Это соотношение прослеживается почти по всем приоритет-
ным ЗВ (нефтяные углеводороды, фенолы, СПАВ, органические вещества, металлы и др.). 
Однако значение имеет также эоловый вынос, атмосферные осадки, сбросы воды из ороси-
тельных систем, судовые сбросы, эксплуатация и разведка морских нефтепромыслов, пред-
приятия нефтяной и нефтехимической промышленности, транспортировка нефти морским 
путем, коммунальные стоки городов и сброс вод с сельхозугодий, а также газовые и жидкие 
выделения со дна моря. В зависимости от уровня загрязнения речных и морских вод их вклад 
в загрязнение северной части моря меняется. Например, в связи с уменьшением поступления 
хлорорганических пестицидов (ХОП) с речным стоком, основным источником загрязнения 
ими акватории Северного Каспия в последние годы выступает адвекция морских вод. В связи 
с этим при уменьшении стока и увеличении водообмена уровень загрязнения Северного Кас-
пия может повышаться. Хотя в морскую среду поступает более 1000 химических соединений, 
включая токсичные, однако сырая нефть и нефтепродукты остаются приоритетными загряз-
нителями моря. Основными источниками поступления углеводородных соединений в воды 
Северного Каспия является транспортировка нефти и водный транспорт (утечка топлива или 
сброс нефтесодержащих промывных и балластных вод), просачивание углеводородов со дна 
моря, промышленные сбросы и нефтеперерабатывающая индустрия, а также утечки с при-
брежных нефтяных разработок и при эксплуатации нефтяных и газовых скважин у берегов 
России, Азербайджана и Туркменистана. Опыт освоения нефтегазоносных месторождений на 
морской акватории показывает, что даже при нормативном режиме добычи нефти каждая бу-
ровая установка является источником множества загрязнений, в которые входят твердые, жид-
кие и газообразные компоненты. В среднем при освоении морских месторождений в водную 
среду поступает от одной скважины от 30 до 120 тонн нефти в год (Тарасова Р.А. и др., 2008). 

1.3. Состояние вод Северного Каспия

В 2014 г. наблюдения за загрязне-
нием вод Северного Каспия проводи-
лись на станциях в Кизлярском зали-
ве, на станциях вековых разрезов III, 
IIIа и на новых разрезах Восточный 
и Северный (рис. 1.1). Пробы воды 
были отобраны на судах Дагестан-
ского ЦГМС из поверхностного, про-
межуточного и придонного слоев. 
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В береговой стационарной лаборатории были определены стандартные гидрохимические па-
раметры и концентрация загрязняющих веществ — НУ (ИКС-метод), фенолов, СПАВ, цинка 
и меди.

Восточный разрез

На десяти станциях Восточного разреза 22–30 августа было отобрано 15 проб из поверх-
ностного и придонного слоёв воды. Среднее значение температуры воды 26,37°С, максималь-
ное 29,1°С. В период наблюдений значение солености изменялось от 6,44‰ до 11,96‰, при 
среднем значении 9,90‰. Значения водородного показателя рН были зафиксированы в преде-
лах 8,32–8,56, при среднем значении 8,46. Количество взвешенных частиц в морской воде из-
менялось от 27 до 63 мг / дм3, в среднем 48,7 мг / дм3. Диапазон содержания биогенных веществ 
в водах района в среднем составлял: неорганического фосфора (фосфатов) 0,6–2,6, в среднем 
1,2 мкг / дм3; общего фосфора изменялось в диапазоне 21,7–64,9 / 45,1 мкг / дм3; аммонийно-
го азота 0,7–45,4 / 10,4 мкг / дм3; нитритов 0,3–2,4 / 0,9 мкг / дм3; нитратов 1,4–14,0 / 5,7 мкг / дм3 
и силикатов 725–2800 / 1377 мкг / дм3, Многолетняя динамика аммонийного азота, как и дру-
гих форм биогенных элементов, характеризуется значительной межгодовой изменчиво-
стью (рис. 1.2). В последнее десятилетие постепенное повышение значений до наибольших 
в 2008–2010 гг. сменилось резким падением до минимума 2011 г. и дальнейшим повышением 
до уровня 50–100 мкг / дм3 в предыдущем десятилетии. 

Рис. 1.2. Динамика средней концентрации аммонийного азота (мкг / дм3) в водах на разрезах 
Северного Каспия и на границе мелководья с Центральным Каспием (IV разрез) в 1981–
2014 г.

В 15 отобранных пробах на разрезе содержание нефтяных углеводородов изменялось 
в диапазоне 0,01–0,19 мг / дм3 (3,8 ПДК), составив в среднем 0,070 мг / дм3 (табл. 1.1). Кон-
центрация НУ равнялась или превышала установленный норматив в 11 пробах (73% проб). 
Концентрация СПАВ достигла 39 мкг / дм3, составив в среднем 28,3 мкг / дм3. Содержание 
легкоокислямого органического вещества, определяемого по БПК5 было в диапазоне 1,71–
2,34 мгО2 / дм3,в среднем 1,92 мгО2 / дм3 (0,64 ПДК). 

Концентрация металлов в воде восточного разреза составляла: медь 0,3–7,0 мкг / дм3 
(max 1,4 ПДК), в среднем 1,72 мкг / дм3; цинк 6,7–41,1 / 22,5 мкг / дм3 (max 0,45 ПДК); никель 
3,9–28,7 / 19,3 мкг / дм3 (max 2,9 ПДК); кобальт 0,7–168,5 / 39,2 мкг / дм3 (max 33,7 ПДК); кад-
мий 0,06–1,84 / 0,60 мкг / дм3 (max 0,18 ПДК); свинец 1,4–15,5 / 7,6 мкг / дм3 (max 1,6 ПДК); оло-
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во 0,7–7,6 / 3,7 мкг / дм3; хром 5,6–40,9 / 20,9 мкг / дм3; молибден 0,9–2,4 / 1,5 мкг / дм3; марганец 
2,4–8,5 / 4,9 мкг / дм3

 (max 0,17 ПДК); барий 2,5–34,1 / 13,5 мкг / дм3 (max 0,02 ПДК); железо 
80–130 / 92,7 мкг / дм3 (max 2,6 ПДК) и ртуть 0,02–0,08 / 0,055 мкг / дм3 (max 0,8 ПДК).

Кислородный режим в 2014 г. был ненарушенным, а значения — в пределах среднемно-
голетних значений. Содержание растворенного в воде кислорода изменялось от 9,93–
12,11 мгО2 / дм3, средняя величина равна 11,06 мгО2 / дм3. Значение индекса ИЗВ на Восточном 
разрезе в августе составило 1,53, что соответствует IV классу вод, «загрязнённые» (табл. 1.3). 
Расчет производился по средней концентрации НУ, цинка, меди и кислорода. Качество вод на 
восточном разрезе существенно ухудшилось по сравнению с прошлым годом за счет увели-
чения концентрации металлов и нефтяных углеводородов.

Северный Каспий (разрезы III, Северный, IIIa)

В период 22 августа — 9 сентября 2014 г. на трех разрезах центральной и восточной ча-
сти мелководного Северного Каспия было отобрано 46 проб из поверхностного и придонно-
го слоев водной толщи на 17 станциях с глубинами 4,4–22,2 м. Температура воды в период 
исследований была в диапазоне 22,0–28,8°С, и только на крайней южной станции Северного 
разреза в придонном слое опустилась до 6,3°С. Значения солености изменялись от 3,66‰ до 
11,81‰, при среднем значении 8,84‰. Значения водородного показателя рН были зафикси-
рованы в пределах 7,63–8,56, при среднем значении 8,40. Количество взвешенных твердых 
частиц в морской воде изменялось от 2 до 63 мг / дм3, в среднем 26,9 мг / дм3. Диапазон содер-
жания биогенных веществ в водах района в среднем составлял: неорганического фосфора 
(фосфатов) 0,6–28,2, в среднем 4,85 мкг / дм3; общего фосфора изменялось в диапазоне 32,4–
85,4 / 47,6 мкг / дм3; аммонийного азота 0,8–60,0 / 14,0 мкг / дм3; нитритов 0,2–203,1 / 10,1 мкг / дм3, 
наибольшие величины 203,1, 117,9 и 46,3 мкг / дм3 были отмечены на двух северных станциях 
вблизи эстуария Волги; нитратов 2,2–191,1 / 15,2 мкг / дм3 и силикатов 600–2725 / 1438 мкг / дм3. 
В целом эти значения, за исключением выпадающих величин аммонийного азота, соответству-
ют естественному многолетнему режиму этой части северного мелководья. 

В 46 отобранных пробах на разрезе содержание нефтяных углеводородов изменялось 
в диапазоне 0,02–0,14 мг / дм3 (2,8 ПДК), составив в среднем 0,070 мг / дм3. Концентрация НУ 
равнялась или превышала установленный норматив в 33 пробах (72% проб). Концентрация 
СПАВ достигала 68 мкг / дм3, составив в среднем 29,5 мкг / дм3. Фенолы отмечены во всех 
23 пробах в концентрации 1–3 мкг / дм3, в среднем 1,7 мкг / дм3. Содержание легкоокислямо-
го органического вещества, определяемого по БПК5 было в диапазоне 1,30–2,90 мгО2 / дм3,в 
среднем 1,99 мгО2 / дм3 (0,66 ПДК). 

Концентрация металлов в воде трех разрезов составляла: медь 0,6–18,3 мкг / дм3 (max 
3,7 ПДК), в среднем 4,7 мкг / дм3; цинк 6,6–45,8 / 18,4 мкг / дм3 (max 0,92 ПДК); никель 3,7–
75,1 / 20,5 мкг / дм3 (max 7,5 ПДК); кобальт 2,7–478,7 / 39,2 мкг / дм3 (max 95,7 ПДК отмечен 
в придонном слое в середине Северного разреза); кадмий 0,06–1,87 / 0,89 мкг / дм3 (max 
0,19 ПДК); свинец 1,3–17,3 / 9,2 мкг / дм3 (max 1,7 ПДК); олово 0,6–14,1 / 3,9 мкг / дм3; хром 
5,9–57,0 / 21,8 мкг / дм3; молибден 0,5–2,5 / 1,2 мкг / дм3; марганец 1,4–14,2 / 4,2 мкг / дм3

 (max 
0,28 ПДК); барий 0–13,7 / 3,5 мкг / дм3 (max 0,007 ПДК); железо 40–170 / 100,1 мкг / дм3 (max 
3,4 ПДК) и ртуть 0,01–0,06 / 0,032 мкг / дм3 (max 0,6 ПДК).

Кислородный режим в 2014 г. был в пределах естественных межгодовых значений. Со-
держание растворенного в воде кислорода изменялось от 9,32 до 12,00 мгО2 / дм3, средняя 
величина равна 10,79 мгО2 / дм3. Значение индекса ИЗВ на Восточном разрезе в августе со-
ставило 1,06, что соответствует III классу вод, «умеренно загрязнённые» (табл. 1.3). Расчет 
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производился по средней концентрации НУ, меди, железа и кислорода. Качество вод на мел-
ководье Северного Каспия существенно ухудшилось на всех трех разрезах по сравнению 
с прошлым годом главным образом за счет увеличения концентрации тяжелых металлов.

Кизлярский залив

В заливе 22–23 октября 2014 г. было отобрано 22 пробы воды из поверхностного и при-
донного слоев на 11 станциях с глубинами 4,2–7,7 м. Температура воды в период исследова-
ний была в диапазоне 12,9–16,5°С, соленость — 2,39–9,91‰, при среднем значении 5,78‰. 
В целом залив является сильно распресненной акваторией. Значения водородного показателя 
рН были зафиксированы в пределах 8,20–8,39, при среднем значении 8,28. Диапазон содер-
жания биогенных веществ в водах района в среднем составлял: неорганического фосфора 
(фосфатов) 3,0–7,5, в среднем 4,36 мкг / дм3; общего фосфора изменялось в диапазоне 5,8–
12,7 / 8,6 мкг / дм3; аммонийного азота 111–389 / 242 мкг / дм3; нитритов 8,8–234,8 / 44,0 мкг / дм3; 
нитратов 1,01–5,12 / 2,91 мкг / дм3; общего азота 4,27–33,74 / 16,48 мкг / дм3 и силикатов 299–
360 / 318 мкг / дм3. В целом значения концентрации биогенных элементов соответствуют есте-
ственному многолетнему режиму залива. 

В 22 отобранных на разрезе пробах содержание нефтяных углеводородов изменялось 
в диапазоне 0,01–0,09 мг / дм3 (max 1,8 ПДК), составив в среднем 0,039 мг / дм3. Концентрация 
НУ равнялась или превышала установленный норматив в 8 пробах (36% проб). Содержание 
СПАВ в целом было невысоким и достигало 22,1 мкг / дм3, составив в среднем 15,4 мкг / дм3. 
Содержание растворенного в воде кислорода изменялось в интервале 7,41–10,35 мгО2 / дм3 
и составило в среднем 9,61 мгО2 / дм3. Значение индекса ИЗВ для Кизлярского залива, рассчи-
танное по среднему содержанию НУ, аммонийного и нитритного азота, в октябре составило 
0,69, что соответствует II классу вод, «чистые» (табл. 1.5). Качество вод этой части кватории 
Северного Каспия осталось на уровне предыдущих лет.

1.4. Состояние вод Дагестанского побережья

Наблюдения за загрязнением морских вод Дагестанского взморья в 2014 г. были выпол-
нены на 33 станциях в районе Лопатина, Махачкалы, Каспийска, Избербаша, Дербента и на 

устьевых взморьях рек Терек, Сулак 
и Самур (рис. 1.3). Всего обработано 137 
пробы воды из поверхностного, проме-
жуточного и придонного горизонтов. 
Станции расположены вблизи берега 
на мелководье, их глубина варьирует от 
3,3 до 23 м. Наблюдения были выполне-
ны Дагестанским ЦГМС (г. Махачкала) 
в июне, июле, октябре, и декабре. 

Рис. 1.3. Схема расположения станций 
отбора проб на Дагестанском  
взморье в 2014 г.
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Лопатин. В районе полуострова Лопатин всего в июне и октябре было отобрано 12 проб 
из поверхностного и придонного слоев на трех станциях (№4–6) с глубинами от 5 до 12 м. 
Температура морской воды изменялась от 14,6 до 25,1°С; соленость составила 8,02–9,25‰. 
(табл. 1.2). Водородный показатель рН варьировал в узком диапазоне 8,20–8,30. Концентра-
ция всех форм биогенных веществ в морской воде была в пределах естественной межгодовой 
изменчивости и не превышала допустимого норматива. 

Таблица 1.2. Среднее и максимальное значение стандартных гидрохимических параметров и кон-
центрации биогенных элементов (мкг / дм3) в прибрежных водах Дагестанского взморья в 2014 г.

Район Temp Sal О2* pH PO4 Ptot NO2 NO3 NH4 Ntot Si

Лопатин
20,03 8,75 8,69 8,25 3,0 16,5 3,62 22,3 48,7 273 242
25,1 9,25 7,57 8,30 5,4 25,9 5,0 33,1 92,0 345 644

Взморье р. Терек
18,91 7,65 8,84 8,26 4,8 15,2 6,2 37,2 67,8 282,2 556
25,0 8,88 7,35 8,39 9,0 20,8 10,8 52,9 305,6 345,0 886

Взморье р. Сулак
20,8 8,83 8,41 8,34 4,5 14,7 2,8 30,4 47,1 287 648
25,1 10,03 7,45 8,42 10,0 23,4 4,8 45,7 89,9 345 1416

Махачкала
18,08 9,02 8,92 8,37 4,4 18,0 2,8 30,0 40,8 244 236
25,2 9,61 7,41 8,42 13,5 32,1 5,0 57,0 110,1 365 511

Каспийск
14,6 9,45 9,40 8,32 9,1 31,6 4,2 63,0 40,9 222 353
24,9 11,15 7,57 8,43 58,6 155,6 8,0 127,2 63,6 311 671

Избербаш
14,1 10,12 9,27 8,31 6,2 21,6 2,6 34,6 35,4 144 286
24,6 11,62 7,35 8,40 12,5 39,9 4,2 55,8 92,3 201 441

Дербент
14,74 9,86 9,69 8,22 6,1 15,3 2,1 41,6 56,1 176 247
24,9 10,59 7,50 8,25 9,1 20,2 3,0 50,6 99,2 224 384

Взморье р. Самур
14,5 9,61 9,22 8,22 6,3 16,5 2,4 49,3 51,7 176 247
24,5 10,44 7,14 8,26 9,4 25,5 3,1 70,6 85,0 224 384

* — средняя и минимальная концентрация растворенного кислорода (мгО2 / дм3). 

Среднее содержание нефтяных углеводородов в 2014 г. составило 0,038 мг / дм3 (0,8 ПДК), 
диапазон изменений 0,01–0,07 мг / дм3. В октябре концентрация СПАВ достигала 23 мкг / дм3 
при средней 19,8 мкг / дм3. В июне фенолы в пяти обработанных пробах равнялись 3 мкг / дм3, 
а в одной 2 мкг / дм3. Существенных изменений кислородного режима морских вод в районе 
Лопатина относительно предыдущих лет не произошло. Среднее содержание растворенно-
го в воде кислорода составило 8,69 мгО2 / дм3, минимальное значение (7,57 мгО2 / дм3) суще-
ственно превышало минимально допустимое значение. Индекс загрязненности вод (ИЗВ), 
рассчитанный по средней концентрации НУ, СПАВ, фенолов и кислорода, составил 1,12 (II 
класс), а морские воды в районе теперь оцениваются как «чистые» (табл. 1.3). По сравнению 
с предыдущими годами качество прибрежных вод района Лопатина, оцениваемых по ИЗВ 
значительно улучшилось. Основными загрязняющими веществами остаются содержание 
меди, а также нефтяные углеводороды. 

Взморье реки Терек. Вблизи Прорези на пяти станциях устьевого взморья реки Терек 
с глубинами от 3 до 10 м было отобрано 20 проб из поверхностного и придонного слоев воды 
в июне и октябре. Диапазон значений температуры воды 13,0–25,0°С; солености 7,12–8,88‰. 
Водородный показатель pH изменялся от 8,15 до 8,39 и составил в среднем 8,26. Содержание 
биогенных веществ в целом было в пределах естественных межгодовых колебаний. Значения 
всех форм не превышали установленных нормативов. В 20 отобранных пробах содержание 
нефтяных углеводородов изменялось в пределах от 0,04–0,09 мг / дм3 (0,8–1,8 ПДК), составив 
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в среднем 0,065 мг / дм3 (1,3 ПДК). По сравнению с предыдущим годом среднее содержание 
нефтяных углеводородов в морской воде немного снизилось, а максимальное ниже в 2,6 раза. 
Концентрация СПАВ достигала 37,4 мкг / дм3 (0,4 ПДК), составив в среднем 17,2 мкг / дм3. 
В водах устьевого взморья Терека кислородный режим был в пределах среднемноголет-
них значений. Содержание растворенного в воде кислорода изменялось в 2014 г. от 7,35 до 
10,33 мгО2 / дм3, средняя величина равна 8,84 мгО2 / дм3; процент насыщения составлял 92,5–
103,5% (98,4%). По сравнению с предыдущим годом значение индекса ИЗВ на взморье Тере-
ка понизилось до 1,14, что позволило перейти водам района из IV класса вод, «загрязнённые» 
в III класс, «умеренно загрязненные» (табл. 1.3). Расчет производился по средней концентра-
ции растворенного кислорода, НУ, СПАВ и фенолов, высокое содержание которых в значи-
тельной степени определило качество вод.

Взморье реки Сулак. Отбор 20 проб морской воды на устьевом взморье реки произво-
дился в июне и октябре на пяти станциях (№12–16) с глубиной 6–14 м. В течение периода 
наблюдений температура воды изменялась в пределах 17,0–25,1°С; соленость 7,31–10,038‰ 
(табл. 1.2). Водородный показатель рН изменялся в пределах 8,23–8,42, а среднее значение со-
ставило 8,34. Содержание биогенных веществ в водах взморья Сулака было в целом в преде-
лах обычной многолетней изменчивости. Содержание нефтяных углеводородов в водах рай-
она изменялось в пределах 0,02–0,09 мг / дм3 (0,4–1,8 ПДК), составив в среднем 0,55 мг / дм3, 
что практически равно прошлогоднему значению. Детергенты в октябре отмечены в диапазо-
не 9–35 (max 0,35 ПДК), в среднем 18,6 мкг / дм3. Концентрация фенолов в июне изменялась 
от 1 до 4 мкг / дм3, в среднем 2,4 мкг / дм3. Содержание растворенного в воде устьевой области 
Сулака кислорода летом и осенью 2014 г. изменялось от 7,45 в июне до 9,89 мгО2 / дм3 в ок-
тябре, составив в среднем 8,42 мгО2 / дм3, что немного меньше прошлогоднего уровня. Про-
центное насыщение вод кислородом составляло 91,8–109,8%, в среднем 98,7%. Качество вод 
устьевого взморья р. Сулак ухудшилось по сравнению с 2013 г., а значение индекса ИЗВ со-
ставило 1,10. Воды характеризуются как «умеренно загрязненные» (III класс). Значительную 
долю в ухудшения каечества вод вносили фенолы.

Махачкала. На мелководье вблизи столицы Дагестана наблюдения проводились на 
9 станциях с глубинами от 4 до 14 м в июне и октябре, было отобрано 36 проб из поверхност-
ного и придонного слоя вод. Температура морской воды во время наблюдений изменялась 
от 11,6°С до 25,2°С; соленость 8,34–9,61‰; рН изменялся от 8,29 до 8,42, среднее состави-
ло 8,37. Содержание в водах района биогенных веществ было в пределах среднемноголет-
ней изменчивости. Средняя концентрация аммонийного азота не превышала 0,1 ПДК (табл. 
1.2). Содержание нефтяных углеводородов изменялось в пределах 0,02–0,09 мг / дм3 (0,4–
1,8 ПДК), среднее составило 0,060 мг / дм3 (1,2 ПДК). В октябре максимальная концентрация 
СПАВ достигала 88,5 мкг / дм3 (0,9 ПДК, поверхность); средний уровень загрязнения воды 
детергентами составил 18,2 мкг / дм3 (0,2 ПДК). По сравнению с прошлым годом содержа-
ние детергентов увеличилось. В июне концентрация фенолов изменялась от 1 до 4 мкг / дм3, 
в среднем 2,6 мкг / дм3. Кислородный режим вод района у Махчкалы в целом был в преде-
лах нормы. Во время съемок концентрация растворенного в воде кислорода изменялась от 
7,42 до 10,62 мгО2 / дм3; среднее значение равно 8,92 мгO2 / дм3. Процентное насыщение вод 
кислородом в среднем составило 98,4%, значения колебались в пределах 93,2–103,7%, мини-
мум отмечен в июне на поверхности при температуре воды 24,2°С. Многолетняя динамика 
наименьших значений растворенного кислорода на всем прибрежье Дагестана показывает 
устойчивую тенденцию на повышение минимальной аэрированности вод, в то же время пря-
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мо противоположная закономерность фиксируется для средних значений (рис. 1.4). В целом 
в многолетнем ряду значений различия между отдельными участками акватории прибрежья 
очень незначительные, особенно для средних величин. Индекс загрязненности вод ИЗВ со-
ставил 1,15, что немного ниже прошлогоднего значения, а воды на мелководье Махачкалы 
оцениваются III классом, «умеренно загрязненные» (рис. 1.4). Приоритетными загрязняющи-
ми веществами были нефтяные углеводороды, СПАВ и фенолы.

Каспийск. В прибрежной зоне у г. Каспийска в июле и декабре было отобрано 18 проб 
из поверхностного и придонного слоев на 4 станциях с глубинами от 4 до 21 м. В период 
исследований температура морской воды изменялась в диапазоне 2,8–24,9°С; соленость 6,50–
11,15‰ (в среднем 9,46‰); водородный показатель рН 8,18–8,43 (8,32), (табл. 1.2). И мак-
симальная, и средняя концентрация различных форм биогенных веществ в водах района не 
превышала установленного норматива. Среднее содержание нефтяных углеводородов за год 
составило 0,052 мг / дм3, максимальное 0,09 мг / дм3 (1,8 ПДК). Концентрация детергентов 
в декабре достигала 24,1 мкг / дм3, в среднем 20,6 мкг / дм3 (0,1 ПДК). В июле средняя кон-
центрация фенолов составила 2,5 мкг / дм3, максимум 3,0 мкг / дм3. Содержание растворен-
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Рис. 1.4. Динамика минимальной и средней концентрации растворенного в воде кислорода 
(мгО2 / дм3) в прибрежных водах Дагестанского взморья в 1978–2014 гг.
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ного в воде кислорода изменялось от 7,57 мгО2 / дм3 (8 июля, придонный слой вод с темпе-
ратурой 23,9°С) до 12,33 мгО2 / дм3 (23 декабря при температуре 4,8°С), составив в среднем 
9,40 мг / дм3. И средние, и минимальные значения концентрации кислорода не выходили за 
допустимую границу. Диапазон значений процентного насыщения вод кислородом в 2014 г. 
составил 85,8–100,3%; среднее значение — 94,4%. В прибрежной зоне у города Каспийск 
значение индекса ИЗВ в последние годы изменялось незначительно. В 2014 г. качество вод 
незначительно улучшилось и класс поменялся на III, «умеренно загрязненные» (ИЗВ 1,10).

Избербаш. В июле и декабре 2014 г. на 3 станциях (№24–26) с глубинами 18–22 метров 
в прибрежных водах города Избербаш был выполнен отбор 15 проб морской воды из по-
верхностного и придонного слоев. Температура воды изменялась от 4,2 до 24,6°С; соленость 
варьировала в пределах 8,47–11,62‰. Водородный показатель pH изменялся от 8,19 до 8,40, 
в среднем — 8,31. Содержание всех форм биогенных веществ не превышало установленных 
нормативов. Концентрация нефтяных углеводородов изменялась в пределах 0,02–0,11 мг / дм3 
(2,2 ПДК) при средней концентрации 0,052 мг / дм3. В декабре уровень загрязнения вод детер-
гентами в среднем составлял 14,4 мкг / дм3, максимум (18,2 мкг / дм3, 0,2 ПДК) был зафикси-
рован в поверхностном слое. В июле средняя концентрация фенолов составила 2,1 мкг / дм3, 
максимум 3,0 мкг / дм3. Содержание растворенного в воде кислорода изменялось от 7,35 до 
13,2 мгО2 / дм3, в среднем 9,27 мгО2 / дм3, что примерно соответствует прошлогоднему уров-
ню. Процент насыщения воды кислородом варьировал в пределах 81–105,9%, а среднее зна-
чение составляло 93,0%. Индекс загрязненности вод составил 0,99, что меньше показания 
прошлого года (1,21). Воды района относятся к III классу, «умеренно загрязненные».

Дербент. В июле и декабре 2014 г. в районе города Дербент было отобрано 8 проб морской 
воды из поверхностного и придонного слоя на 2 станциях (№27–28) с глубинами 4 и 9 метров. 
Во время наблюдений температуры морской воды изменялась в диапазоне 5,0–24,9°С; соле-
ность 8,85–10,59‰, среднее значение 9,86‰. Водородный показатель pH изменялся от 8,18 
до 8,25. Содержание биогенных элементов не выходило за рамки среднемноголетней нормы 
(табл. 1.2). Концентрация нефтяных углеводородов в водах района Дербента изменялась от 
0,02 до 0,07 мг / дм3, составив в среднем 0,046 мг / дм3 (0,9 ПДК). В декабре максимальное 
значение загрязнения вод детергентами составило 22,1 мкг / дм3 (0,06 ПДК); среднее значение 
было гораздо ниже прошлогоднего и составило 18,0 мкг / дм3. В июле средняя концентрация 
фенолов составила 2,3 мкг / дм3, максимум 3,0 мкг / дм3. Кислородный режим в период наблю-
дений был в пределах обычной для района нормы. Содержание растворенного в воде кисло-
рода в среднем 9,69 мгО2 / дм3, минимальное значение (7,50 мгО2 / дм3) наблюдалось в первой 
декаде июля. Насыщение вод кислородом понизилось и составило в среднем 97,5%, мини-
мум насыщения равен 95,2% и был зафиксирован в июле в придонном слое. По комплекс-
ному индексу загрязнения ИЗВ (0,99) качество вод района по сравнению с прошлым годом 
улучшилось и перешло в III класс, «умеренно загрязненные». Приоритетными загрязняющи-
ми веществами были нефтяные углеводороды, СПАВ и фенолы.

Взморье реки Самур. На мелководном взморье реки Самур на двух станциях в июле 
и декабре было отобрано 8 проб из поверхностного и придонного слоев. Температура воды 
изменялась в диапазоне от 4,8°С до 24,5°С; соленость 8,32–10,44‰. Показатель водорода pH 
8,18–8,26. Концентрация биогенных элементов в водах взморья была в пределах нормы и не 
превышала ПДК (табл. 1.2). Концентрация нефтяных углеводородов изменялась в пределах 
0,01–0,09 мг / дм3 (max 1,8 ПДК), средняя величина 0,05 мг / дм3. Загрязнение воды детерген-
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тами было выше прошлогоднего уровня. Среднее значение составило 19,2 мкг / дм3; макси-
мальное значение 23 мкг / дм3 (0,06 ПДК) было зафиксировано на поверхности. Кислородный 
режим морских вод был в пределах норма. Содержание растворенного в воде кислорода из-
менялось от 7,14 (июль, придонный слой) до 11,50 мгО2 / дм3 (декабрь, поверхностный слой), 
средняя величина составила 9,22 мгО2 / дм3. Насыщение воды кислородом в среднем состави-
ло 93,0% и изменялось в диапазоне 88,5–97,9%. На устьевом взморье р. Самур в 2014 г. ка-
чество вод немного улучшилось, значение индекса ИЗВ составило 1,02 (III класс, «умеренно 
загрязненные») и было ниже прошлогоднего значения.

В целом по Дагестанскому прибрежью, в 2014 г. качественная оценка вод открытой части 
Каспийского моря в Кизлярском заливе позволяет отнести их ко второму классу («чистые»). На 
остальной акватории Северного Каспия значения индекса загрязненности вод было существен-
но выше и воды оцениваются как «умеренно загрязненные» и «загрязненные» (III-IV класс). 
Прибрежные воды Дагестана во всех восьми контролируемых районах оцениваются как «уме-
ренно загрязненные» (III класс). В целом в последние три десятилетия наблюдается хорошо 
выраженная тенденция улучшения качества вод во всех контролируемых районах (рис. 1.5).

Таблица 1.1. Среднегодовая и максимальная концентрация загрязняющих веществ в водах Север-
ного и Среднего Каспия в 2012–2014 гг.

Район Ингредиент
2012 г. 2013 г. 2014 г.

С* ПДК С* ПДК С* ПДК
Северный Каспий

1. разрез
Восточный

НУ
- 0,061 1,2 0,07 1,4
- 0,16 3 0,19 3,8

СПАВ
- 17 0,2 27,8 0,3
- 120 1,2 39,0 0,4

Азот
аммонийный

- 28,5 <0,1 10,1 <0,1
- 173,6 0,4 45,4 0,1

Cu
- 5,8 1,2 18,7 4
- 14,6 2,9 41,1 8

Zn
- 24,6 0,5 22,0 0,4
- 49,9 1,0 34,7 0,7

Рис. 1.5. Динамика индекса загрязненности вод ИЗВ в прибрежных водах Дагестанского 
взморья в 1985–2014 гг.
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Ni
- 32,2 3 37,4 4
- 80,7 8 168,5 17

Кислород
мгО2 / дм3

- 9,00 11,06
- 2,38 0,40 9,93

2. разрез III 

НУ
0,09 1,8 0,06 1,2 0,08 1,5
0,2 4 0,1 2 0,14 2,8

Фенолы
2 2 1 1,0 1,6 1,6
5 5 2 2,0 2,0 2,0

СПАВ
13 0,1 61,8 0,6 39,6 0,4
23 0,2 170 1,7 68,0 0,7

Азот
аммонийный

33,32 <0,1 42,2 <0,1 12,1 <0,1
89,6 0,2 288,8 0,7 34,1 <0,1

Fe
167,1 3 121,8 2,4 131,4 2,6
344 7 190 4 170 3

Cu
- 7,5 1,5 5,0 1,0
- 21 4,2 15,3 3

Zn
- 20,1 0,4 19,4 0,4
- 54 1,08 35,4 0,7

Ni
- 41,7 4 19,7 2,0
- 363,1 36 26,3 2,6

Кислород
мг О2 / дм3

9,13 9,25 10,88
7,02 5,19 0,87 9,32

3. Северный 
разрез

НУ
- 0,076 1,5 0,075 1,5
- 0,16 3 0,120 2,4

Фенолы
- 1,3 1,3 -
- 2,0 2,0 -

СПАВ
- 54,0 0,5 28,2 0,3
- 270 2,7 36 0,4

Азот
аммонийный

- 31,7 <0,1 20,8 <0,1
- 166,9 0,4 60,0 0,2

Fe
- 114,3 2,3 50,0 1,0
- 190 4 60 1,2

Cu
- 6,3 1,3 5,8 1,2
- 11,2 2,2 15,3 3

Zn
- 19,9 0,4 17,8 0,4
- 39,4 0,8 45,8 0,9

Кислород
мгО2 / дм3

- 8,90 10,91
- 3,78 0,63 10,35

4. разрез IIIa 

НУ
0,106 2,1 0,055 1,1 0,062 1,2
0,2 4 0,2 4 0,13 2,6

Фенолы
1,9 1,9 1,1 1,1 1,6 1,6
3 3 4 4 3 3

СПАВ
12,5 0,1 62,1 0,6 23,4 0,2
27 0,3 192 1,9 60 0,6

Азот
аммонийный

20,76 <0,1 51,2 0,1 10,8 <0,1
86,4 0,2 438,6 0,9 24,6 <0,1

Fe
189,1 4 131,4 2,6 106,3 2,1
377 8 190 4 160 3
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Cu
- 7,33 1,5 3,4 0,7
- 28 6 18,3 4

Zn
- 24,1 0,5 12,8 0,3
- 92 1,8 35,3 0,7

Кислород
мгО2 / дм3

9,52 9,25 10,67
7,53 3,78 0,63 10,14

5. Кизлярский 
залив

НУ
- 0,06 1,2 0,04 0,8
- 0,15 3 0,09 1,8

СПАВ
- 2 <0,1 15,4 0,2
- 4,4 <0,1 22,1 0,2

Азот
аммонийный

- 146 0,4 242 0,6
- 270 0,7 389 1,0

Fe
- 85,7 1,7 -
- 240 5 -

Cu
- 6,7 1,3 -
- 14,7 3 -

Zn
- 11,2 0,2 -
- 36,3 0,7 -

Кислород
мгО2 / дм3

- 9,16 9,61
- 7,57 7,41

Дагестанское прибрежье

1. Лопатин 

НУ
0,07 1,4 0,05 1,0 0,038 0,8
0,17 3,4 0,2 4 0,07 1,4

Фенолы
2,2 2,2 - 2,8 2,8
3 3 - 3,0

СПАВ
94 0,9 32 0,3 19,8 0,2
160 1,6 90 0,9 23,1

Азот
аммонийный

128,1 0,3 184,6 0,5 48,7 0,1
226 0,6 322,2 0,8 92

Cu
2,3 0,4 2,8 0,6 -
2,8 0,5 3,3 0,7 -

Zn
1,35 <0,1 1,28 <0,1 -
1,7 <0,1 1,6 <0,1 -

Кислород
мгО2 / дм3

9,5 9,06 8,69
6,93 0,1 5,78 0,96 7,57

2. Взморье 
р. Терек

НУ
0,07 1,4 0,07 1,5 0,065 1,3
0,18 3,5 0,23 5 0,09 1,8

Фенолы
3,4 3,4 - 2,4 2,4
6 6 - 3 3

СПАВ
100 1,0 34 0,3 17,2 0,2
160 1,6 100 1,0 37,4 0,4

Азот
аммонийный

206,5 0,5 212,3 0,5 67,8 0,2
445 1,1 379,1 1,0 305,6

Cu
3 0,6 3,0 0,6 -
3,4 0,7 4,2 0,8 -

Zn
1,9 <0,1 1,8 <0,1 -
2,1 <0,1 2,2 <0,1 -

Кислород
мгО2 / дм3

10,2 8,99 8,84
6,79 6,55 7,35
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3. Взморье 
р. Сулак

НУ
0,05 1 0,061 1,2 0,55 1,1
0,16 3,2 0,2 4 0,09 1,8

Фенолы
2,6 2,6 - 2,4 2,4
5 5 - 4,0 4,0

СПАВ
90 0,9 3,1 <0,1 18,6 0,2
130 1,3 9 0,09 35,4 0,4

Азот
аммонийный

160,5 0,4 162,1 0,4 47,1 0,1
323 0,8 368 0,9 89,9 0,2

Cu
3,31 0,6 2,8 0,6 -
4,1 0,8 3,2 0,6 -

Zn
2 <0,1 1,9 <0,1 -
2,8 <0,1 2,4 <0,1 -

Кислород
мгО2 / дм3

9,17 8,98 8,41
7,43 6,03 7,45

4. Махачкала

НУ
0,06 1,2 0,068 1,3 0,060 1,2
0,17 3,4 0,2 5 0,09 1,8

Фенолы
4 4 - 2,6 2,6
7 7 - 4,0 4

СПАВ
18 0,18 36,4 0,4 18,2 0,2
30 0,3 110 1,1 88,5 0,9

Азот
аммонийный

108,6 0,3 186,4 0,5 40,8 0,1
189,4 0,5 328,5 0,8 110,1 0,3

Кислород
мгО2 / дм3

9,46 9,48 8,92
7,06 6,57 7,41

5. Каспийск

НУ
0,08 1,6 0,073 1,5 0,052 1,0
0,2 4 0,23 5 0,09 1,8

Фенолы
3,2 3,2 - 2,5 2,5
5 5 - 3,0 3

СПАВ
16,8 0,17 34,8 0,3 20,6 0,2
80 0,8 100 1,0 24,1 0,2

Азот
аммонийный

136,6 0,4 110,2 0,3 40,9 0,1
220 0,6 336,4 0,8 63,6 0,2

Кислород
мгО2 / дм3

9,69 9,20 9,40
7,83 6,16 7,57

6. Избербаш

НУ
0,07 1,4 0,059 1,2 0,052 1,0
0,1 2 0,2 4 0,11 2,2

Фенолы
2,5 2,5 - 2,1 2,1
4 4 - 3,0 3,0

СПАВ
9,4 <0,1 31,0 0,3 14,4 0,1
18 0,2 90,0 0,9 18,2 0,2

Азот
аммонийный

156,4 0,4 121,2 0,3 35,4 <0,1
240 0,6 172,2 0,4 92,3 0,2

Кислород
мгО2 / дм3

9,4 9,07 9,27
7,73 7,15 7,35

7. Дербент

НУ
0,05 1,0 0,075 1,5 0,046 0,9
0,07 1,4 0,2 4 0,07 1,4

Фенолы
3,3 3 - 2,3 2,3
4,0 4 - 3,0 3,0

СПАВ
18 0,2 29,4 0,3 18,0 0,2
30 0,3 80 0,8 22,1 0,2
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Азот
аммонийный

131,5 0,3 124,9 0,3 56,1 0,1
293 0,8 169,0 0,4 99,2 0,3

Cu
- 3,2 0,6 -
- 3,5 0,7 -

Zn
- 3,1 <0,1 -
- 3,7 <0,1 -

Кислород
мгО2 / дм3

9,38 9,25 9,69
7,75 7,82 7,50

8. Взморье 
р. Самур

НУ
0,05 1,0 0,079 1,6 0,05 1,0
0,07 1,4 0,23 5 0,09 1,8

Фенолы
3,2 3,2 - 2,3 2,3
4 4 - 3,0 3,0

СПАВ
10 0,1 25,3 0,3 19,2 0,2
18 0,2 70,0 0,7 23,1 0,2

Азот
аммонийный

155,7 0,4 127,5 0,3 51,7 0,1
291 0,7 189,6 0,5 85,0 0,2

Кислород
мгО2 / дм3

9,17 9,27 9,22
7,96 7,36 7,14

Примечания: 
1. Концентрация С* нефтяных углеводородов (НУ) и растворенного в воде кислорода приведена в мг / дм3; фенолов, 
синтетических поверхностно-активных веществ, аммонийного азота, меди и цинка — в мкг / дм3.
2. Для каждого ингредиента в верхней строке указано среднее за год значение, в нижней — максимальное (для кисло-
рода минимальное) значение.
3. Значения ПДК от 0,1 до 3,0 указаны с десятичными долями; выше 3,0 округлены до целых.
4. Для распресненных вод Северного и Среднего Каспия для аммонийного азота ПДК принято 389 мкг / дм3.

Таблица 1.3. Оценка качества морских вод Северного и Среднего Каспия по ИЗВ в 2012–2014 гг.

Район
2012 г. 2013 г. 2014 г. Среднее содержание ЗВ в 2014 г. (в 

ПДК)ИЗВ класс ИЗВ класс ИЗВ класс
Северный Каспий

1. разрез Восточный - 0,88 III 1,53 IV НУ 1,40; Zn 0,44; Сu 3,74; О2 0,54
2. III разрез 1,15 III 0,87 III 1,15 III НУ 1,52; фенолы 1,56; Cu 0,98; О2 0,55
3. разрез Северный - 1,00 III 1,06 III НУ1,50; Cu 1,17; Fe 1,00; О2 0,55
4. IIIa разрез 1,20 III 0,87 III 1,51 IV Фенолы 1,60; Fe 2,13; Ni 1,76; О2 0,56
5. Кизлярский залив 0,60 II 0,61 II 0,69 II НУ 0,80; NН4 0,78; NO2 0,55; О2 0,62

Дагестанское прибрежье

1. Лопатин 1,14 III 1,16 III 1,12 III НУ 0,76; СПАВ 0,20; Фенолы 2,83; 
О2 0,69

2. Взморье р.Терек 1,29 IV 1,49 IV 1,14 III НУ 1,30; СПАВ 0,17; Фенолы 2,40; 
О2 0,68

3. Взморье р.Сулак 1,14 III 1,21 III 1,10 III НУ 1,10; СПАВ0,19; Фенолы 2,40; 
О2 0,71

4. Махачкала 1,29 IV 1,51 IV 1,15 III НУ 1,20; СПАВ 0,18; Фенолы 2,56; 
О2 0,67

5. Каспийск 1,02 III 1,43 IV 1,10 III НУ 1,04; СПАВ 0,21; Фенолы 2,50; 
О2 0,64

6. Избербаш 1,18 III 1,21 III 0,99 III НУ 1,04; СПАВ 0,14; Фенолы 2,11; 
О2 0,65

7. Дербент 1,36 IV 1,26 IV 0,99 III НУ 0,92; СПАВ 0,29; Фенолы 2,25; 
О2 0,62

8. Взморье р.Самур 1,54 IV 1,29 IV 1,02 III НУ 1,00; СПАВ 0,70; Фенолы 2,25; 
О2 0,65
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Приложение 1.

Авторы, владельцы материалов и организации,  
принимающие участие в подготовке Ежегодника-2014

Каспийское море

1). Астраханский ЦГМС (АстрЦГМС, г. Астрахань): Ильзова Ф.Ш., Конотопова Е.А., Баринов А.И.
2). Дагестанский ЦГМС (ДагЦГМС, г. Махачкала): Османова С.Ш., Поставик Д.П., Шалапутин Н.В., 

Алиев А.М, Магомедова Ш.М.

Азовское море

1). Донская устьевая гидрометеорологическая станция (ДУС, г. Азов), ФГБУ «Ростовский ЦГМС-Р»: 
Хорошенькая Е.А., Иванова Л.Л., Резинькова И.А.

2). Лаборатория мониторинга загрязнения поверхностных вод (ЛМЗПВ) Устьевой ГМС Кубанская 
(г. Темрюк): Дербичева Т.И., Кобец С.В.

Черное море

1). Специализированный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного 
и Азовского морей (ФГБУ «СЦГМС ЧАМ», г. Сочи): Любимцев А.Л., Лысак О.Б., Юренко Ю.И.

2). Гидрометеорологическое бюро Туапсе (г. Туапсе): Панченко А.В.
3). Комплексная лаборатория наблюдений за загрязнением природной среды Морской гидрометеороло-

гической станции «Опасное» (КЛНЗПС МГ Опасное, г. Керчь): Головненко С.И., Алексеенко А.И., 
Махмаева Ю., Полубинская Е., Пискарева А.П.

4). Комплексная лаборатория наблюдений за загрязнением природной среды Морской гидрометеоро-
логической станции Ялта (КЛНЗПС МГ Ялта, г. Ялта): Парфенова В.А., Протащик Л.А., Маринке-
вич Т.В., Коберник Р.Е.

5). Севастопольское отделение ФГБУ «ГОИН» (Крым, г. Севастополь): Мезенцева И.В., Шибаева С.А., 
Вареник А.В.

6). Отдел биогеохимии моря (ОБМ) ФГБУН «Морской гидрофизический институт РАН» (МГИ) (г. Сева-
стополь): Коновалов С.К., Кондратьев С.И., Хоружий Д.С., Свищев С.В., Козловская О.Н. Орехо-
ва Н.А., Внуков Ю.Л., Медведев Е.В., Гуров К.И.

Балтийское море

1). ФГБУ «Северо-Западное УГМС» (г. Санкт-Петербург), Отдел информации и методического руко-
водства сетью (ОМС) Центра мониторинга загрязнения природной среды (ЦМС): Луковская А.А., 
Ипатова С.В., Фомина Л.Б.; Гидрометцентр (ГМЦ): Колесов А.М., Макаренко А.П., Лебедева Н.И., 
Богдан М.И. 

Белое море

1). Центр по мониторингу загрязнения окружающей среды (ЦМС) ФГБУ «Северное УГМС», (г. Архан-
гельск): Котова Е.И., Агапитова Д.С., Красавина А.С.

2). ФГБУ «Мурманское УГМС», Центр мониторинга загрязнения окружающей среды (г. Мурманск): 
Устинова А.А., Украинская К.В.

Баренцево море

1). ФГБУ «Мурманское УГМС», Центр мониторинга загрязнения окружающей среды (г. Мурманск): 
Устинова А.А., Украинская К.В., Дворникова Н.Я., Мусорина Л.Д.
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Гренландское море (Шпицберген)

1). Северо-Западный филиал ГУ «НПО «Тайфун» Росгидромета (г. Санкт-Петербург): Демин Б.Н., Де-
мешкин А.С., Бажуков К.А.

Шельф Камчатки, Авачинская губа, Тихий океан

1). Лаборатория информационно-аналитических ресурсов центра по мониторингу загрязнения окружа-
ющей среды (ЛИАР ЦМС) ФГБУ «Камчатское УГМС» (г. Петропавловск-Камчатский): Абросимо-
ва Т.М., Слепова Т.А., Лебедева Е.В., Ишонин М.И.

Охотское море

1). ФГБУ «Сахалинское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», Центр 
мониторинга загрязнения окружающей среды (ЦМС ФГБУ «Сахалинское УГМС», г. Южно-Саха-
линск): Шулятьева Л.В., Мельникова Т.М., Золотухин Е.Г.

Японское море

1). Лаборатория мониторинга загрязнения морских вод Центра мониторинга окружающей среды (ЦМС) 
Приморского УГМС (г. Владивосток): Подкопаева В.В., Агеева Л.В.

2). Сахалинское УГМС, Центр мониторинга загрязнения окружающей среды (г. Южно-Сахалинск): Шу-
лятьева Л.В., Мельникова Т.М., Золотухин Е.Г. 
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