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1 СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

Сокращение Расшифровка 

IMO Международная морская организация 

MSK-64 12-балльная шкала землетрясений Медведева – Шпонхойера – Карника 

UTM Универсальная поперечная проекция Меркатора 

WGS-84 Система геодезических параметров «Мировая геодезическая система 1984 
года» Соединенных Штатов Америки 

АЦП Аналого-цифровой преобразователь 

БС Балтийская система высот 

ГБО Гидролокатор бокового обзора 

ГОСТ Государственный стандарт 

ИГИ Инженерно-геологические изыскания 

МЛЭ Многолучевой эхолот 

МПВ Метод преломленных волн 

м/ст метеостанция 

НСП Непрерывное сейсмоакустическое профилирование 

ООО Общество с ограниченной ответственностью 

ООПТ Особо охраняемые природные территории 

ОТ Охрана труда 

ПК Персональный компьютер 

ПО Программное обеспечение 

РД Руководящий документ 

РСН Республиканские нормы и правила 

СанПиН Санитарные нормы и правила 

СИЗ Средства индивидуальной защиты 

СНиП Строительные нормы и правила 

СП Свод правил 

СРО Саморегулируемая организация 

ТБ Техника безопасности 
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2 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

2.1 Наименование, местоположение, идентификационные сведения об объекте 

Настоящая Программа инженерно-геологических изысканий для подготовки проектной 

документации по объекту Комплексная реконструкция МСЛП ПА-А «Моликпак» разработана на 

основании Технического задания на выполнение инженерно-геологических изысканий (далее – 

Задание, приложение А) и требований нормативно-технической документации, методы 

выполнения и объёмы отдельных видов работ. 

Наименование объекта: Комплексная реконструкция МСЛП ПА-А «Моликпак». 

Идентификационные сведения об объекте: 

Сооружение – морская стационарная ледостойкая платформа ПА-А «Моликпак». 

Назначение – производственное (промышленное). Опасный производственный объект (ОПО) – 

Класс I. Уровень ответственности – повышенный. Объект эксплуатируется с 1999 года. 

Стадия проектирования: проектная документация. 

Вид строительства: реконструкция. 

Сроки проведения работ: навигационный период 2024 г. 

Наличие помещений с постоянным пребыванием людей: максимально допустимое 

количество находящихся работников на платформе составляет 334 чел. 

Платформа располагается в территориальных водах Охотского моря Российской 

Федерации, вблизи о. Сахалина (рис. 1). Производственная платформа ПА‐А Моликпак 

представляет собой автономную морскую стационарную установку гравитационного типа, 

предназначенную для бурения скважин с утилизацией бурового шлама и отходов бурения в 

пласты горных пород, добычи и подготовки нефти и газа на шельфе, с последующей 

транспортировкой по трубопроводам на остров Сахалин. 

МСЛП установлена в Охотском море в координатах: 52° 42′ 58,68″ с. ш. и 143° 33′ 58,86″ 

в. д. на удалении около 16,5 км к востоку от северо‐восточного побережья о. Сахалина. 

Платформа имеет усиленный стальной ледовый пояс, поддерживающий платформу 

из пустотелых балок с размещенным на ней надводным буровым оборудованием и жилыми 

помещениями. Конструкция была отбуксирована на место и установлена на морском дне 

в заранее подготовленном месте; средняя часть платформы была заполнена намытым песком, 

а нижние границы основания для уменьшения обнажения засыпаны породой. 

От МСЛП отходят 3 подводных трубопровода, один из них ведёт к одноякорному причалу 

(ОЯП), который в данный момент не используется и находится на хранении на уровне морского 

дна. Еще два трубопровода диаметром 356 мм транспортируют нефть и газ на берег. 

Конструкция платформы ПА-А Моликпак состоит из стального кольцеобразного кессона, на 

котором установлена коробчатая балочная палуба, на которой располагаются буровые, 

производственные и бытовые модули. Балластные баки в кессоне могут заполняться или 

опустошаться, чтобы осаживать или поднимать платформу на воде.  
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Пустой центр кессона заполнен 350 000 тоннами плотного песка (грунтовое ядро). Кроме 

того, платформа крепится с помощью 27 000 тонн породы, наваленной по периметру. 

Платформа ПА-А Моликпак предназначена для работы в условиях значительных ледовых 

нагрузок, имеющих место в зимний период (приблизительно с декабря по май). 

 

Рис. 1. Общий вид платформы «Моликпак» 

2.2 Участники подготовки Программы инженерно-геологических изысканий 

Заказчик – ООО «Сахалинская энергия». 

Проектировщик – ООО «ГПИ Сахалин». 

Исполнитель – ООО «Грин Риф». 

2.3 Границы изысканий, цели и задачи инженерно-геологических изысканий 

В рамках программы реконструкции платформы ПА-А «Моликпак предусмотрены 

следующие модификации: 

• перепланировка жилых помещений, коробчатой балочной палубы; 

• установка постоянных жилых модулей; 

• ограждение огнестойкими преградами существующих зон; 

• разработка опорных конструкций для нового оборудования, емкостей 

• разработка конструктивных решений для демонтажа, монтажа оборудования, 

емкостей; 
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• ремонт и усиление конструктивных элементов; 

• замена стеновых панелей, корродированных крепежей, стенок резервуаров; 

• демонтаж выведенных из эксплуатации установок; 

• замена трубопроводов, дренажных линий; 

• переобвязка трубопроводов; 

• выполнение изоляции; 

• разделение трубопроводов дренажа по классам опасности стоков; 

• резервирование оборудования; 

• обеспечение дополнительной защиты с помощью приборов КИП  

• устройство электрообогрева; 

• оснащение регулирующих клапанов байпасными линиями с установкой запорной 

арматуры; 

• объединение вентиляционных линий; 

• замена резьбовых соединений трубопроводов на сварные соединения; 

• установка контейнера станции геолого-технологических исследований; 

• разработка решений по монтажу системы подачи труб, вспомогательной 

механической руки;  

• полная модернизация системы пожаротушения; 

• организация противодымной вентиляции в местах, требуемых в соответствии с 

НТД РФ; 

• организация новых путей эвакуации; 

• для различных технологических систем, где применимо: исключение установки 

запорной арматуры до и после предохранительных клапанов, установка 

резервного предохранительного клапана для тех случаев, где необходимо 

резервирование с обеспечением невозможности одновременного закрытия двух 

предохранительных клапанов (трехходовой клапан, система «Interlock»); либо 

демонтаж отсекающей арматуры там, где резервирование предохранительного 

клапан не требуется (обеспечивается резервированием оборудования). 

Инженерные изыскания по объекту «Комплексная реконструкция МСЛП ПА-А «Моликпак» 

будут проведены в акватории Охотского моря к востоку от северо‐восточного побережья о. 

Сахалина. Координаты платформы приведены в табл. 1, план показан на рис. 2. 

Таблица 1. Координаты платформы 

 Координаты WGS-84 

Северная широта Восточная долгота 

Центральная точка 52° 42′ 58,68″ 143° 33′ 58,86″ 
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Рис. 2. План МСЛП «Моликпак» 

Основная цель изысканий заключается в получении: 

• материалов о природных условиях акватории, на которой будет осуществляться 

реконструкция объекта, факторах техногенного воздействия на окружающую 

среду, о прогнозе их изменения; 

• материалов для принятия конструктивных и объёмно-планировочных решений, 

оценки опасных процессов и явлений, разработки схемы (проекта) инженерной 

защиты и мероприятий по охране окружающей среды, проекта организации 

строительства объекта; 

• исходных данных для геотехнических расчетов, а также для проектирования 

сооружений инженерной защиты, выполнения земляных работ и принятия 

окончательных проектных решений при подготовке, экспертизе, согласовании и 

утверждении проектной документации. 
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Для достижения поставленной цели в ходе инженерно-геологических изысканий будут 

выполнены: 

• сбор и обработка материалов инженерно-геологических изысканий и 

исследований прошлых лет; 

• геофизические исследования методом непрерывного сейсмоакустического 

профилирования; 

• проходка 5-ти инженерно-геологических скважин, ориентировочной глубиной – 

110 м и 1-й инженерно-геологической скважины, ориентировочной глубиной – не 

менее 30 м; 

• полевые исследования грунтов методом статического зондирования; 

• лабораторные исследования образцов грунта и проб воды; 

• сейсмическое микрорайонирование. 

2.4 Краткая характеристика природных и техногенных условий района 

Район изысканий реконструируемого объекта расположен в акватории Охотского моря 

в территориальных водах Российской Федерации. Природные условия района описаны 

в разделе 4. 

В регионе развито рыболовство, судоходство, на дне залегают месторождения полезных 

ископаемых, имеются лицензионные участки добычи нефти и газа, коммуникации. 

2.5 Системы координат и высот 

Система координат – геоцентрическая WGS84, параметры системы приведены 

в таблице 2. Система высот – БС 1977 г. По требованию Заказчика данные могут быть 

представлены в необходимой СК. 

Таблица 2. Параметры используемой системы координат 

Параметр Значение 

Эллипсоид WGS-84 

Большая полуось, α 6378137,000 м 

Малая полуось, β 6356752,31424518 м 

Сжатие, 1/f 298.2572235630 

на эпоху измерений 2000 г. 

Проекция Универсальная поперечная Меркатора 

Зона UTM 54N 

Центральный меридиан 141° 

Сдвиг по широте 500000 м 
Масштабный коэффициент вдоль осевого 
меридиана 0,9996 

Модель геоида EGM2008 
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3 ОЦЕНКА ИЗУЧЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ (АКВАТОРИИ) 

В районе производства работ инженерно-геологические изыскания проводились для 

целей разработки проектной и рабочей документации перед постановкой платформы. 

Инженерно-геологические изыскания выполнены в период 1997–1998 гг., для ТЭО обустройства 

Пильтун-Астохского лицензионного участка организацией «Фугро Инджинирис». 

В период 1988–1992 гг. Дальневосточной морской инженерно-геологической экспедицией 

(ДМИГЭ) и в период 1983–1995 гг. институтом СахНИПИморнефть, по заданию ПО 

«Сахалинморнефтегаз» выполнялись инженерно-геологические изыскания для подготовки 

проекта строительства морской ледостойкой стационарной платформы «Астохская-1». 

Для оценки инженерно-геологической обстановки района дополнительно будут 

использованы архивные материалы научных исследований, отчетные материалы по 

результатам инженерно-геологических изысканий и геологические карты. 

В период 1988–1992 г. Дальневосточной морской инженерно-геологической экспедицией 

(ДМИГЭ) и в период 1983–1995 г. институтом СахНИПИморнефть, по заданию ПО 

«Сахалинморнефтегаз» выполнялись изыскания для подготовки проекта строительства морской 

ледостойкой стационарной платформы «Астохская-1». 
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4 КРАТКАЯ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА РАБОТ 

4.1 Физико-географическое описание 

Район изысканий находится в открытой акватории Охотского моря, в 16 км от восточного 

берега о. Сахалина. Ближайший населенный пункт – пос. Пильтун, находящийся в 14 км на запад 

вглубь суши. Глубины в районе платформы составляют около 27–32 м, в районе имеются банки 

менее 20 м глубиной. Грунт – песок. Платформа расположена на Пильтун-Астохском 

месторождении. 

Берега в районе суши, ближайшем к платформе – выровненные аккумулятивные 

(лагунные и лиманно-лагунные). 

Основными факторами, формирующими климат Охотского моря, являются муссонная 

циркуляции атмосферы и географическое положение района. 

С октября–ноября по март-апрель идет перенос холодного воздуха с материка на океан 

(зимний муссон), в результате чего устанавливается суровая зима с преобладанием северных 

ветров, увеличивается повторяемость облачности и количество осадков, чаще наблюдаются 

штормы. Иногда циклоническая деятельность отмечается непрерывно в течение 14, редко 28 

суток. С мая по август–сентябрь происходит перенос морского тропического воздуха с океана на 

сушу (летний муссон). В первой половине даже в южных районах моря лето очень прохладное. 

Во вторую половину лета наблюдается более теплая, облачная погода с частыми туманами и 

большим количеством осадков. Средняя продолжительность нахождения циклона над Охотским 

морем составляет 20–22 ч, но может колебаться от 6 до 80–90 ч. Переходный период от одного 

муссона к другому характеризуется неустойчивой погодой. Переход от зимнего муссона к 

летнему происходит со второй половины апреля по первую половину мая, а от летнего к зимнему 

– со второй половины сентября по первую половину октября. 

Средняя годовая температура воздуха понижается с севера на юг от +5 до −5 °С. Осенние 

заморозки отмечаются в сентябре в северном районе Охотского моря и в октябре – в южном. 

С октября–ноября на большей части акватории моря начинаются устойчивые морозы. 

Наиболее низкая средняя месячная температура воздуха наблюдается в январе–

феврале и изменяется на побережье от −10 °С на юге до −24 °С на севере. Зимой температурный 

режим отличается большой неустойчивостью. В отдельные годы отклонение от средней 

месячной температуры может составлять 10–17 °С. Значительное повышение температуры 

воздуха зимой повсеместно сопровождается усилением ветра. Как правило, очень низкая 

температура отмечается при слабых ветрах, морозы при этом могут достигать в южной части 

Охотского моря −27 °С, а на севере −50 °С. Температура воздуха зимой мористее изобаты 200 м 

на 2–6 °С выше, чем на побережье. 

Характерной особенностью климата Охотского моря являются оттепели. Они могут 

проявляться повсеместно в любой зимний месяц и особенно часты в южной части моря. В 

течение зимы бывает в среднем 10 дней с оттепелью, а в южной части моря 20. Средняя 
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продолжительность оттепели не превышает 3 суток. Температура воздуха во время оттепелей 

может повышаться до 1–10 °С. Суточная амплитуда температуры воздуха в среднем в течение 

года составляет 4 °С, в море 1 °С. 

Средняя годовая относительная влажность воздуха изменяется от 66 до 91%. 

Наибольшая средняя месячная относительная влажность наблюдается летом и составляет 82–

95%, наименьшая с сентября по май – 48–86%. В отдельные дни относительная влажность 

может понижаться до 30% и менее, во время туманов и дождей она составляет 100%. 

Относительная влажность воздуха в море выше, чем у берегов. 

Согласно СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий», ближайший 

береговой район нелавиноопасен, неселеопасен, принадлежит малоопасным районам 

распространения оползней. Также это район распространения суффозии путем 

фильтрационного разрушения и/или размыва нескальных грунтов. 

4.2 Инженерно-геологические условия района работ 

4.2.1 Геоморфология, тектоническое и геологическое строение региона 

Морская стационарная ледостойкая платформа ПА-А «Моликпак» расположена в 

западной части акватории Охотского моря. 

Согласно материалам геологических и геофизических исследований (ДВНЦ АН СССР, 

Владивосток, 1982 г., 112 стр., УДК: 551.482) и данным содержащимся в Единой системе 

информации об обстановке в мировом океане (ЕСИМО http://esimo.oceanography.ru/) Охотское 

море относится к бассейновым морям, очертания береговой линии наиболее сложны на западе 

и северо-востоке, где имеется ряд крупных заливов и губ. Северное побережье изрезано более 

мелкими и малочисленными заливами. Преобладающее большинство заливов – открытые. 

Одна из главных особенностей подводного рельефа – резкая асимметричность. С севера 

на юг на протяжении почти 1 000 км наблюдается очень плавное и постепенное погружение дна 

моря от побережья до глубин около 2 000 м. Далее к югу глубины меняются более резко. 

Наиболее глубоководная часть бассейна – Южно-Охотская котловина – расположена на его юго-

западной периферии в непосредственной близости от Курильской островной гряды. Южный борт 

котловины чрезвычайно крут и изменение глубин от 3 000 м до нуля происходит здесь на 

протяжении первых десятков километров. 

Другая важная особенность рельефа дна Охотского моря – его ступенчатость. 

Ступенчатый характер подводного рельефа выражается в различии наклонов отдельных 

участков кривой и в переломах на ней. Наиболее резкие переломы соответствуют глубинам 200 

и 1 500 м, менее четкие – глубинам около 500 и 3 000 м. Таким образом, дно Охотского моря от 

побережья северо-восточной части материка вплоть до Курильской гряды представляет собой 

ряд ступеней, разделенных четкими уступами. Нижней ступенью является Южно-Охотская 

котловина (рис. 3). 

http://esimo.oceanography.ru/
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Рис. 3. Карта подводного рельефа Охотского моря (по Г. Б. Удинцеву, схематизирована) 
1 – участки прибрежной отмели, расположенные в зоне современных абразионно-аккумулятивных 

процессов; 2 – участки прибрежной отмели, расположенные в зоне современных неволновых 
аккумулятивных процессов; 3 – склоны подводного рельефа, выравнивающегося современными 

неволновыми аккумулятивными процессами; 4 – подводные возвышенности – реликты субаэрального 
рельефа; 5 – субгоризонтальные днища впадин; 6 – подводные вулканические сооружения; 7 – уступы, 

являющиеся границами абразионно-аккумулятивных и, возможно, денудационных (субаэральных) 
поверхностей выравнивания; 8 – реликты субаэральных речных долин; 9 – оси продольных 

тектонических депрессий (желобов)  
 – район проведения работ 

Отсутствие ступеней между Южно-Охотской котловиной и Курильской островной грядой 

еще больше подчеркивает асимметричность структуры дна моря. 

Северная и центральная части Охотского моря по амплитуде погружения дна (до глубин 

2000 м) могут быть отнесены к зоне материкового склона. Однако от типично материкового 

склона они отличаются рядом признаков, свойственных шельфу. Прежде всего, постепенное 

погружение дна Охотского моря к югу через ряд обширных по площади и характеризующихся 

малыми наклонами ступеней. Кроме того, характерные для материкового склона каньоны 

отсутствуют в этой части дна Охотского моря. Край прибрежной отмели повсеместно 

представлен перегибом поверхности дна. На западе и востоке край прибрежной отмели 

проходит параллельно берегу, на севере его очертания не соответствуют очертаниям береговой 

линии и имеют наиболее сложную конфигурацию. На восточной окраине Охотского моря 

границы прибрежной отмели совпадают с границами зоны абразионно-аккумулятивного 

рельефа. На севере прибрежная отмель заходит в зону не волновой аккумуляции. 



 

  

В
за

м
. 

И
н
в
. 
№

 

 

П
о
д

п
. и

 д
а
та

 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д

л
. 

        

2000-ИИ-17000-ИГИ-П1 
Лист 

      
15 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

Формат А4 Инв. №   

Малые формы подводного рельефа дна Охотского моря чрезвычайно разнообразны. 

Некоторые малые формы рельефа являются реликтовыми. Таковы, например, многочисленные 

подводные долины, прорезающие склоны возвышенностей, и абразионные уступы, 

располагающиеся в пределах зоны неволновой аккумуляции. 

Охотское море имеет кору как континентального, так и океанического типов. Первая 

развита в пределах шельфа, вторая – в пределах Южно-Охотской глубоководной котловины. 

Структуры Охотского моря расположены на сочленении Западно-Корякской, Монголо-Охотской 

покровно-складчатой области и Охотско-Чукотского вулканического пояса, а также Хоккайдо-

Сахалинской покровно-складчатой области, которая обрамляет море с запада. На юге регион 

ограничен структурами Камчатской островной дуги. 

Западно-Корякская (Пенжинско-Анадырская) складчатая система слагает северо-

восточное обрамление Охотского моря. Ее структура характеризуются линейной ориентировкой, 

дискордантной к структурным планам Верхояно-Чукотской и Корякско-Камчатской складчатых 

областей. Здесь развиты преимущественно верхнепалеозойские–нижнемеловые 

островодужные образования и аккретированные палеоокеанические и островодужные 

ассоциации палеозойского и мезозойского возраста. В северной части п-ова Тайгонос 

расположен Авековский массив, который сложен гранатовыми амфиболитами, зелеными 

сланцами, метабазальтами, метакремнями и мраморизованными известняками докембрийского 

- раннепалеозойского возраста. На юге он надвинут, по Пылгинской зоне смятия, на 

островодужные комплексы п-ова Тайгонос. Они представлены вулканогенными, туфо-

терригенными и терригенно-кремнистыми породами, образующими систему круто наклоненных 

к северу тектонических чешуй. Центрально-Тайгоносская зона сложена вулканогенно-

осадочными комплексами, которые образовались в структурах пермско-раннемезозойской Кони-

Тайгоносской и Удско-Мургальской островных дуг (вулканическая зона, фронтальная и 

предостроводужная части, аккреционная призма и аккретированные океанические комплексы) 

поздненеюрско-раннемелового возраста. Их внутренняя структура представляет собой 

тектонические клинья, которые прорваны плутоном гранитоидов раннемелового возраста. 

Общим неоавтохтоном для всех структур являются палеоцен-эоценовые терригенные 

угленосные толщи. Юг полуострова Тайгонос сложен вулканогенно-терригенными базальт-

кремнистыми ассоциациями, турбидитами с горизонтами олистостром и терригенного меланжа, 

серпентинитовыми меланжами с фрагментами офиолитов и метаморфитов. Значительная часть 

Западно-Корякской складчатой системы в бассейне р. Пенжина перекрыта вулканическими 

образованиями Охотско-Чукотского вулканического пояса, а также более молодыми палеоген-

неогеновыми отложениями. 

Основание Западно-Камчатской зоны сложено мезозойскими образованиями, которые 

имеют покровно-складчатую структуру, формировавшейся в маастрихт-датское время на фоне 

левосдвиговых движений. К автохтону относят флишоидные толщи (чередование кварц-

полевошпатовых песчаников и черных алевролитов) берриас-маастрихтского возраста, часть из 
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которых насыщена силлами основного и среднего составов маастрихт-ипрского возраста. 

Аллохтонный комплекс представлен вулканогенно-яшмовой толщей, сложенной средне-

верхнеюрскими потоками подушечных базальтов, лавобрекчиями, яшмами, аргиллитами и 

туфами основного состава. Они формировались на шельфе и склоне материка, а также в 

условиях островной дуги. Все образования были деформированы в простые складки в основном 

на границе палеоцена и эоцена. Смятие пород продолжалось до миоцена. Кайнозойские 

отложения Западной Камчатки являются выходами на поверхность частей крупного осадочного 

бассейна (его можно назвать Западнокамчатско-Восточноохотским), основная часть которого 

скрыта под водами Охотского моря. Он протягивается от Пенжинской губы на севере до южного 

окончания п-ва Камчатки. В средней части прогиба палеоценовые отложения несогласно 

перекрывают мезозой. Они сложены переслаивающимися в разных пропорциях песчаниками, 

алевролитами и аргиллитами, часто с углями и многочисленными горизонтами конгломератов и 

гравелитов. В ряде мест, например, Утхолокский п-ов, установлены двупироксеновые базальты, 

андезиты и липариты, которые типичны для активной континентальной окраины. Характерно 

большое количество агломератовых туфов. Они прорываются силлами и дайками базальтов. 

Эоцен представлен морскими толщами – чередующимися слоями конгломератов, гравелитов, 

песчаников и алевролитов с многочисленными горизонтами карбонатных конкреций. Олигоцен 

слагается флишоидами. Миоценовые отложения представлены чередованием конгломератов и 

песчаников, туфогенными породами, пеплами и туфами. В верхах разреза появляются обломки 

углефицированной и пиритизированной древесины. Мощность этих отложений на суше может 

достигать 2500 м. Плиоцен залегает с угловым несогласием и конгломератами в основании на 

подстилающих разновозрастных толщах. Он характеризуется континентальными или морскими 

туфогенными песчано-конгломератовыми отложениями с прослоями лигнитов и ракушечников. 

Мощность отложений – до 1 000 м. 

В северо-восточной части моря, южнее п-ова Пьягина, находится котловина ТИНРО с 

глубиной около 1 000 м. Она имеет субокеаническую кору и на северо-востоке соединяется с 

Шелиховским грабеном. Мощность осадков достигает 8 000–10 000 м. 

Магаданский шельф в геологическом отношении представляет систему пологих впадин, 

которые субпараллельны Ямско-Тауйской субширотной рифтогенной зоне палеоген-

раннемиоценового возраста, расположенной на континенте. Она выражена грабенами северо-

восточного, северо-западного и субширотного простираний, разделёнными узкими горстами. 

Борта рифтогенных впадин ограничены с одной или двух сторон нормальными или 

листрическими сбросами и имеют ступенчатую форму. Они выполнены континентальными 

терригенными, часто угленосными отложениями. В пределах акватории мощность осадочного 

чехла составляет в среднем 3 000–5 000 м, достигая в отдельных депоцентрах 8 000–9 000 м. 

Западнокамчатско-Восточноохотский прогиб протягивается от юга до севера Камчатского 

п-ова. На севере он соединяется с осадочным бассейном примагаданского шельфа. Мощности 

осадков в нем достигают 10 000 м. Осадочные породы чехла Охотского моря залегают 
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субгоризонтально, однако в ряде районов примагаданского шельфа и Восточноохотского-

Западнокамчатского прогибов установлены как пликативные, так и дизъюнктивные дислокации. 

4.2.2 Сейсмическая активность 

Восточная, северо-западная, северо-восточная и центральная части, Охотского моря 

практически асейсмичны. Здесь зарегистрированы только отдельные мелко- и среднефокусные 

землетрясения с магнитудами до 5,5. Их гипоцентры расположены на глубинах до 30 км. Однако, 

хорошо известны и катастрофические землетрясения на о. Сахалине, которые приводили к 

многочисленным жертвам и разрушениям населенных пунктов (например, Нефтегорское 

землетрясение в 1995 г. с магнитудой (М) 7,1 и Углегорское 2000 г., М – 7,0). 

Юг Охотского моря относится к зонам с повышенной сейсмичностью, особенно в районе 

Курильской островной дуги. От нее глубина очагов мелкофокусных (10–33 км) землетрясений с 

магнитудами, превышающими 6 баллов, увеличивается до 700 км (примерно в центральной 

части моря). 

В сейсмически опасном районе Курильской гряды и Сахалина за 45 лет наблюдений 

Сахалинским центром цунами зарегистрировано 67 землетрясений. Некоторые события имели 

максимальные магнитуды до 7ؘ–8 баллов. 34 события, произошедших в Курило-Камчатской зоне, 

Охотском и Японском морях сопровождались цунами различной силы (например, колебания 

уровня воды 7.11.1958 по визуальным оценкам на о-вах Итуруп и Уруп составляло 7–8 м). 

Согласно картам ОСР – 2016 СП 14.13330.2018, участок производства работ расположен 

в сейсмичном районе с указанием расчетной сейсмической интенсивности в баллах шкалы MSK-

64 для средних грунтовых условий и трех степеней сейсмической опасности — А (10%), В (5%), 

С (1%) в течение 50 лет – 9, 10 и 10 баллов, соответственно. 

На рис. 4 показаны очаги землетрясений в районе с 1900 по 2016 гг. 
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Рис. 4. Землетрясения в районе северного Сахалина с 1900 по 2023 гг. 

4.3 Гидрометеорологические условия 

Воздействия на платформу наблюдаются практически от всех факторов 

гидрометеорологического режима.  

4.3.1 Климатические факторы 

Метеорологические факторы приведены по метеостанциям Одопту, Оха, Пограничное. 

Ход температур характеризуется явно выраженным внутригодовым распределением (таблица 3, 

рис. 5). Среднегодовая температура – отрицательная. Скорости ветра ожидаемо наименьшие в 

летние месяцы и наибольшие – в холодный период. 

Таблица 3. Среднемесячные и среднегодовые температуры воздуха, °С 
№* I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

1 −18,0 −16,9 −11,2 −3,3 1,2 6,2 10,5 12,7 10,4 3,2 −6,7 −14,1 −2,2 

2 −0,1 −0,9 6,3 11,6 27,5 31,5 31,3 31,1 26,8 17,3 7,1 1,2 21,5 

3 −37,7 −33,1 −31,5 −23,2 −10,2 −3,3 1,0 4,0 −0,4 −13,3 −24,7 −33,8 −37,7 

4 27 22 23 39 46 37 56 77 91 80 79 41 619 

5 6,9 6,1 5,3 5,1 4,8 4,8 4,7 4,6 5,2 6,0 6,6 7,4 5,6 

6 24 23 22 22 19 14 14 20 19 22 24 25 25 

7 34 40 40 36 24 28 20 28 34 34 34 34 40 

* 1 – ср. мес. температура воздуха, 2 – максимальная, 3 – минимальная, 4 – сумма осадков за месяц, 5 – ср. 
месячная скорость ветра, 6, 7 – максимальная скорость ветра (по м/ст Одопту и Оха соответственно) 
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Рис. 5. Внутригодовой ход температуры воздуха 

Согласно районированию справочника по режиму ветра и волнения Баренцева, 

Охотского и Каспийского морей, район изысканий находится во 2-м ветро-волновом районе 

Охотского моря. Розы ветров за июль и октябрь по открытому району моря показаны на рис. 6. 

 

Рис. 6. Распределение направлений ветра в июле и октябре по второму району 
Охотского моря 
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Регион достаточно увлажненный, годовая сумма осадков составляет по метеостанции 

Пограничное 786 мм (таблица 4). Наиболее влажный период – с августа по ноябрь. 

Максимальное наблюденное суточное количество осадков наблюдалось в сентябре 2004 г. и 

составило 238 мм. 

Таблица 4. Среднемесячные и среднегодовые значения суммы осадков, мм 
(метеостанция Пограничное) 

№ I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

1 40 36 51 64 69 53 62 94 97 97 71 52 786 

Ниже в таблицах 5 и 6 приведены данные о параметрах дальности видимости на 

метеостанции Пограничное. 

Таблица 5. Среднемесячные и среднегодовые значения дальности видимости, км 
(метеостанция Пограничное) 

№ I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

1 23,5 23,8 21,8 20,8 19,9 19,5 17,9 19,4 21,9 23,1 23,4 23,9 21,6 

 
Таблица 6. Повторяемость дальности видимости ниже заданных значений, % 
(метеостанция Пограничное) 

Градации, 
км I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0,5 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 

1 0 0 0 1 2 3 4 3 1 0 0 0 

2 1 1 1 1 2 4 4 4 1 0 1 1 

4 2 1 2 2 3 5 5 5 1 1 1 1 

10 7 7 8 9 9 10 10 10 5 5 6 6 

20 11 12 13 14 17 18 18 18 11 10 9 10 

50 68 69 81 83 84 84 87 84 84 78 72 67 

Ниже в таблицах 7 и на рис. 7 приведены данные о параметрах облачности на 

метеостанции Пограничное. 

Таблица 7. Среднее месячное и годовое количество общей и нижней облачности 
(метеостанция Пограничное) 

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

О 4,9 4,9 5,9 6,8 7,3 6,9 7,3 7,1 6,1 6 5,4 5,1 6,1 

Н 2,7 2,5 3,3 4,4 4,9 4,9 5 4,9 4 4 3,4 2,8 3,9 

Из приведенных данных видно, что наибольшая облачность и наименьшая видимость 

наблюдаются в теплый период года. 
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Рис. 7. Распределение параметров облачности, м/ст Пограничное 

Согласно СП 20.13330.2016 ветровой район прибрежной части равен V, нормативное 

ветровое давление равно, согласно таблице 11.1 СП 20.13330.2016, 0,60 кПа. 

Согласно СП 20.13330.2016 снеговой район прибрежной части равен V, нормативный вес 

снегового покрова, согласно таблице 10.1 СП 20.13330.2016 равен 2,5 кПа. 

По гололёдным нагрузкам согласно СП 20.13330.2016 район прибрежной части равен IV. 

Нормативная толщина стенки гололеда, согласно таблице 12.1 СП 20.13330.2016 равна 15. 

Из атмосферных явлений стоит отметить туманы, грозы и метели. В среднем за год 

наблюдается 83 дня с туманами, 4 дня с грозами, 6 дней с метелями. 

4.3.2 Гидрологические факторы 

Акватория, в которой находится платформа является приливной. Величина прилива 

составляет до 2 м, также следует учитывать, что на удалении от берегов величина прилива 

снижается. Приливы – суточные. 

Для предварительной характеристики режима уровней моря были использованы данные 

поста Поронайск. Для характеристик волнового режима – данные постов Одопту, Нырвово, 

Комрво. 

Внутригодовой ход уровня по береговому посту Поронайск (рис. 8) характеризуется 

минимальными значениями в летний период и повышенными – в зимний. Общая амплитуда 

колебаний уровня составляет около двух метров, сезонные колебания – около 25–30 см. 



 

  

В
за

м
. 

И
н
в
. 
№

 

 

П
о
д

п
. и

 д
а
та

 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д

л
. 

        

2000-ИИ-17000-ИГИ-П1 
Лист 

      
22 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

Формат А4 Инв. №   

По расчетным данным научных исследований, значения минимального и максимального 

приливного уровня для Пильтун-Астохской площади составляют соответственно, −136 см и 

+98 см, т.е. амплитуда прилива составляет 2,34 м. 

 

Рис. 8. Внутригодовое изменение уровней (см) на посту Поронайск 

Расчётные характеристики максимального волнения, возможные 1 раз в 25, 50 и 100 лет, 

для района приведены в таблице 8. В таблицах 9, 10 приведены параметры средних и 

максимальных высот волн по постам. 

Таблица 8. Расчетные параметры экстремального волнения, возможные 1 раз в 25, 50 и 
100 лет 

Экстремальная средняя высота 
волны, возможная 1 раз в n лет 

Период волны, возможный 1 раз в 
n лет 

Длина волны, возм. 1 раз в n 
лет 

25 50 100 25 50 100 25 50 100 

7,7 8,7 9,8 13,3 14,2 15,0 276 313 352 

Таблица 9. Средние из наблюденных высоты волн (м) по постам 
 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Одопту 0,23 – – 0,26 0,31 0,33 0,34 0,37 0,44 0,55 0,54 0,64 

Нырвово – – – – 0,43 0,4 0,38 0,48 0,71 1,09 1,32 1,39 

Комрво 0,4 0,26 0,3 0,35 0,48 0,59 0,61 0,66 0,73 0,84 0,79 0,66 

Таблица 10. Максимальные наблюденные высоты волн (м) по постам 
 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Одопту 0,5 – – 0,7 1,7 2,2 1,7 2,3 3,0 3,6 3,3 3,0 

Нырвово – – – – 1,5 2,0 2,5 4,0 5,0 5,0 5,0 4,0 

Комрво 2,0 1,5 1,2 1,5 2,0 2,0 1,9 3,6 2,9 3,2 3,5 2,8 

В зимние месяцы и в начале календарной весны часть акватории может быть занята 

льдом, поэтому волнение отсутствует. В период, свободный ото льда, волнение плавно 

увеличивается от месяца к месяцу, достигая своего максимума в октябре–декабре. 

В прибрежной полосе восточного побережья Сахалина преобладают суточные, а более 

мористо – неправильные суточные течения. Максимальные скорости суммарных течений 

наблюдаются в прибрежной полосе. У входа в Набильский залив отмечены течения 250–
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260 см/с; на траверзе залива Пильтун, в 10 милях от берега – 200 см/с. Средняя скорость 

суммарного течения, когда поток направлен на юг, составляет 100–120 см/с, а в фазе прилива – 

20–40 см/с. Основным непериодическим течением в районе является Восточно-Сахалинское, 

идущее с севера на юг, скорости его невелики, около 5 см/с. Скорости течений за счет ветровой 

средней (вне штормовой деятельности) циркуляции не превышают 2,5–3 см/с; в период 

штормовой деятельности ветровые течения могут достигать скорости 30–35 см/с. 

Лед в районе работ в среднем появляется в 1–2 декадах декабря; окончательное 

очищение ото льда происходит в среднем в 1 декаде июня. Наибольшего покрытия ледовый 

покров достигает в первой-второй декадах марта. Средняя скорость дрейфа льда составляет 6–

7 миль в сутки, в прибрежных районах может достигать 25 миль в сутки. Дрейф льда ведет за 

собой торошение, надвиги и подсовы. Сжатия и торошения ледового покрова особенно часты в 

полосе моря от берега до изобаты 150 м. 

Соленость вод по береговому посту Одопту в среднем за месяц составляет 28,4–33,4 ‰. 

Общая изменчивость – от 3,8 до 36,06‰. В районе открытого моря колебания значительно 

меньше и находятся в пределах 24,5–32,5‰ 

Таблица 11. Средние температуры воды, °С, на посту Одопту 
 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Ср −1,8 −1,8 −1,8 −1,56 −0,16 3,59 7,6 9,57 9,97 6,3 0,87 −1,68 

Макс −1,8 −1,9 −1,8 −1,8 −1,8 −1,6 −1,0 0,7 3,0 1,0 −1,9 −1,9 

Мин −1,7 −1,7 −1,1 4,1 7,4 14,7 21,0 18,6 19,0 12,2 6,4 1,0 

Средняя величина рН в данном районе моря составляет около 7,7–7,8, наблюдается 

суточное и сезонное колебание этой величины. Сезонные изменения достигают дна. На 

поверхности летом величина рН составляет около 8,3, осенью – 8,2, весной – 8,3–8,5. Ко дну 

значение рН снижается. 

Для примера на рис. 9 показано внутрисуточное изменение рН 1 августа 1983 г. 
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Рис. 9. Внутрисуточное колебание величины рН 1 августа 1983 г. Район Одопту 
(53° 30′ с. ш., 144° 10′ в. д.) 

Из особых явлений, представляющих опасность, можно отметить обледенение, плавучие 

льды, тайфуны, цунамиопасность, землетрясения. Обледенение судов обычно наблюдается с 

октября по май. Тайфуны (тропические циклоны) в Охотском море возможны с июня по декабрь. 

В среднем за год проходит 4–6 тайфунов. 

4.4 Сведения о зонах особой чувствительности территории к предполагаемым 
воздействиям и наличие особо охраняемых территорий 

К зонам и территориям с особыми условиями использования относятся водоохранные 

зоны водных объектов, особо охраняемые природные территории, зоны санитарной охраны 

источников питьевого водоснабжения, объекты культурного наследия, включенные в реестр, 

выявленные объекты культурного наследия или объекты, обладающие признаками объектов 

культурного наследия, зоны охраны объектов культурного наследия, а также защитные зоны 

объектов культурного наследия, зоны горно–санитарной охраны, защитные леса и т. д. 

Наличие зон с особыми условиями использования территории в границах планировки 

территории для размещения объекта капитального строительства уточняется по результатам 

запросов в уполномоченные органы. 
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4.5 Хозяйственная характеристика 

Район изысканий реконструируемого объекта располагается в акватории Охотского моря, 

в территориальных водах Российской Федерации. 

В регионе развито рыболовство, судоходство, на дне залегают месторождения полезных 

ископаемых, имеются лицензионные участки добычи нефти и газа, коммуникации. 
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5 СОСТАВ И ВИДЫ РАБОТ, ОРГАНИЗАЦИЯ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 

Инженерно-геологические изыскания планируется выполнить следующими этапами 

ориентировочной длительностью: 

1. Мобилизация судна (также возможно использование судна Заказчика), персонала 

и оборудования в район МСЛП – 60 дней.  

2. Выполнение геофизических исследований – 10 дней. 

3. Инженерно-геологические изыскания – 90 дней. 

4. Лабораторные исследования – 90 дней. 

5. Камеральная обработка материалов, составление технического отчёта по 

изысканиям – 65 дней. 

5.1 Состав и объем работ 

Инженерно‐геологические изыскания при строительстве, эксплуатации и реконструкции 

зданий и сооружений на шельфе выполняются в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016 

(подраздел 6.4 и пункт А.2), СП 446.1325800.2019 (раздел 8 и приложение Р) и 

СП 504.1325800.2021. 

Принимая во внимание требования п. 8.2.3 Раздела 8 СП 446.1325800.2019, при 

реконструкции зданий и сооружений инженерно‐геологические изыскания выполняют в 

соответствии с п. 7.2 СП 446.1325800.2019. Из указаний п. 7.2.4 СП 446.1325800.2019 

инженерно‐геологические скважины следует располагать по контурам и (или) осям 

проектируемых зданий и сооружений в местах резкого изменения нагрузок на фундаменты и 

глубины их заложения, на границах геоморфологических элементов. Расстояния между 

инженерно‐геологическими скважинами должно составлять не более 25 м, согласно п. 7.2.5, 

Таблице 7.3 СП 446.1325800.2019, с учетом ранее пройденных скважин, возможность 

использования данных по которым устанавливают по Таблице 6.1 СП 47.13330.2016. 

Учитывая конструктивные особенности платформы и требования нормативно-

технических документов, программой предусмотрено выполнение буровых работ 

непосредственно на МСЛП ПА‐А «Моликпак» с размещением буровой установки в ядро 

платформы через имеющийся шлюз. Проектное расположение скважин и точек статического 

зондирования приведено в Приложении Г. 

Для стационарных гравитационных сооружений (платформа) глубина инженерно-

геологических скважин, согласно п. 6.3.1.14 СП 504.1325800.2021, составляет не менее 0,7 

ширины (диаметра) платформы. В соответствии с Техническим заданием, ширина платформы 

составляет 111 м, мощность песчаных грунтов, слагающих ядро платформы, на котором будет 

размещена буровая установка, составляет 30 м. Таким образом глубина скважин составит 110 м. 
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Дополнительно, с учетом требований п. 6.1.12.3 СП 504.1325800.2021, будут выполнены 

полевые испытания грунтов методом статического зондирования. На шельфе статическое 

зондирование является основным методом испытания грунтов, которое проводится с 

использованием стандартных зондов по ГОСТ 19912–2012 (Прил. Б), ГОСТ Р ИСО 22476-1 и 

применением датчиков порового давления по ГОСТ Р ИСО 22476-1. 

В соответствии с требованиями п. 6.1.19 СП 504.1325800.2021 СМР в пределах 

выбранной площадки строительства для проектирования зданий и сооружений выполняют, если 

площадка расположена на шельфе, прилегающем к районам суши с нормативной 

сейсмичностью 6 баллов и более по действующему комплекту нормативных карт общего 

сейсмического районирования (ОСР) А, В или С в зависимости от периода повторяемости 

сейсмических воздействий, a также вблизи известных морских (океанических) сейсмоактивных 

зон. 

Виды и объёмы работ в составе инженерно-геологических изысканий представлены в 

таблице 12. 

Таблица 12. Виды и объёмы работ в составе ИГИ 

№ 
п/п Наименование работ Единицы 

измерения Объём 

1 2 3 4 
Инженерно-геологические изыскания 

1 Проходка 5 скважин глубиной 110,0 м (ядро платформы) м 550 

2 Проходка 1 скважины глубиной 30,0 м (береговая 
станция СМР) м 30 

3 Отбор образцов грунтов ед. 459 
4 Отбор проб воды ед. 5 
5 Статическое зондирование грунтов испытание 5 

6 
Непрерывное сейсмическое профилирование донных 
отложений системой из 2 галсов по периметру 
платформы на удалении 300 м 

пог. км 5,68 

7 

Непрерывное сейсмическое профилирование донных 
отложений системой из 2 галсов от платформы до 
прилегающего береговой участка (точка выполнения 
сейсморазведочных работ) 

пог. км 33 

8 Сейсмическое микрорайонирование кв. км 0,012 

9 
Лабораторные исследования по определению и 
исследованиям физических и физико-механических 
свойств грунтов 

ед. 459 

10 Лабораторные исследования по определению 
коррозионной активности грунтов и воды ед. 5 

11 
Лабораторные исследования образцов и проведения 
физического сейсмического моделирования 

ед. 75 
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5.2 Методы и технологии выполнения инженерно-геологических изысканий 

5.2.1 Буровые работы и отбор образцов грунта 

Бурение планируется производить установкой ПБУ-2 в соответствии с требованиями 

пп. 6.1.9.2, 6.1.9.3, 6.1.9.4 СП 504.1325800.2021 колонковым способом. Начальный диаметр 

скважины принимается не менее 146 мм, конечный диаметр скважины не менее 108 мм. 

Работы осуществляет бригада в составе: машинист буровой установки и 

помощник/помощники машиниста буровой установки, под контролем инженера-геолога. 

Машинист буровой установки с помощью органов управления буровой выполняет 

спускоподъемные операции и регулирует скорость вращения бурового снаряда. 

Помощник машиниста закрепляет буровой инструмент на вращателе буровой установки, 

извлекает выбуренный керн. В буровой инструмент для проведения работ входят 

твердосплавные буровые коронки, буровые штанги и колонковые трубы. 

Для контроля отклонения оси скважины от вертикали и азимута её искривления, будут 

выполняться измерения скважинным инклинометром. Измерения будут выполнены на глубинах 

25 м, 50 м, 75 м, 100 м, при необходимости количество измерений может быть увеличено. 

Ориентация инклинометра выполняется с помощью специальных штанг и 

штангоподающего устройства с поверхности. Зонды состоят из модуля, содержащего датчики с 

необходимой электроникой и удлинителя, привинчивающегося к основанию. Удлинитель 

предназначен для стабилизации зонда в скважине. Передача измеряемых данных может 

производиться в реальном времени или через компактный интерфейсный модуль, который 

обеспечивает питание зонда и передачу данных через USB соединение с ПК. Для получения 

данных на скважине, их численного и графического представления используется ПК. 

Инженер-геолог ведет документацию керна, вносит записи в полевой журнал, 

осуществляет фотофиксацию керна, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 58889-2020, при 

необходимости выполняет тестирование грунтов экспресс методами для косвенной оценки 

показателей прочностных и деформационных свойств грунтов, микрокрыльчаткой 

(недренированной прочности на сдвиг (CU) связных грунтов) и микропенетрометром 

(классификации связных грунтов по приблизительной прочности на сжатие), а также 

упаковывает образцы грунта. 

Отбор образцов выполняется в соответствии с требованиями пп. 6.1.10, 6.1.10.7 

СП 504.1325800.2021 исходя из категории сложности инженерно-геологических условий, уровня 

ответственности проектируемых сооружений, с учетом требований СП 446.1325800.2019 

(п. 5.6.4) и рекомендациями Таблицы 6.1 СП 504.1325800.2021. 

5.2.2 Полевые исследования грунтов 

Полевые исследования грунтов методом статического зондирования выполняются, с 

учетом требований п. 6.1.12.3 СП 504.1325800.2021. На шельфе статическое зондирование 
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является основным методом испытания грунтов, которое проводится с использованием 

стандартных зондов по ГОСТ 19912–2012 (Прил. Б), ГОСТ Р ИСО 22476-1 и применением 

датчиков порового давления по ГОСТ Р ИСО 22476-1. 

Статическое зондирование грунтов производится установкой ТЕСТ-К4М CPTU, 

контроллером ТЕСТ-К4М, блоком связи БС-3 и цифровыми зондами А4/350. Зонды имеют 

широкий диапазон термокомпенсации, цифровой выход и нормированные параметры для всех 

каналов. Геометрические размеры зондов соответствуют ГОСТ 19912–2012. 

Электрические зонды А4/350, в соответствии с Приложением Б ГОСТ 19912–2012, с углом 

при вершине конуса 60°, диаметром основания конуса 35,7 мм, наружным диаметром муфты 

35,7 мм и длиной муфты 310 мм, имеют 4 канала измерения: канал конуса qc, канал муфты fs, 

канал инклинометра a и канал U2 – поровое давление. 

В соответствии с п. 5.2.4 ГОСТ 19912–2021, при испытании грунтов на глубину более 10 м 

следует применять зонды, оснащённые инклинометром, показания которого необходимо 

использовать для определения фактической глубины зондирования и предотвращения поломки 

зонда. 

Испытания грунтов производятся до достижения предельного усилия вдавливания и 

извлечения, но не более 110 м по глубине. 

Для обработки результатов статического зондирования используется программный 

комплекс «Geoexplorer v.3.12». 

5.2.3 Лабораторные работы и исследования грунтов 

Лабораторные исследования грунтов и воды выполняются в соответствии с 

требованиями п. 6.1.10.9 и п. 6.1.15 СП 504.1325800.2021. Будут выполнены определения 

физических свойств - влажности природной, плотности грунта, пределов текучести и 

раскатывания, плотности частиц грунта, гранулометрического состава, угла естественного 

откоса песков, а также определения физико-механических свойств - методом трехосного сжатия, 

сдвиговыми (по схемам НН, НД, КД, КН) и деформационными испытаниями. Так же будут 

выполнены определения по относительному содержанию органического вещества, содержанию 

и составу водорастворимых солей, относительному содержанию карбонатов и установлено 

удельное электрическое сопротивление. 

Исследования физических и механических свойств грунтов выполняются в соответствии 

с ГОСТ 30416-2020, ГОСТ 5180-2015, ГОСТ 12248.3-2020, ГОСТ 24941-81, ГОСТ 21153.3-85, 

РСН 51-84, ГОСТ 23740-2016, ГОСТ 12536-2014 и ГОСТ Р 56353-2022. 

Прочностные и деформационные характеристики грунтов основания, дополнительно 

будут определены методом трехосного сжатия, в соответствии с п. 6.1.15.5 

СП 504.1325800.2021. 

Химические анализы воды выполняются в соответствии с СП 28.13300.2017, ВНМД 10-

72, ФР 1.31.2018.30110, ПНД Ф 14.1:2:3:4.240-2007, ПНД Ф 14.1:2:4.111-97, ПНД Ф 14.1:2:4.4-95, 
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ПНД Ф 14.1:2:3.1-95, ПНД Ф 14.1:2:3.98-97, ПНД Ф 14.1:2:3.95-97, ПНД Ф 14.1:2:4.50-96, ФР 

.1.31.2005.01580, ФР.1.31.2000.00148. 

Коррозионные свойства грунтов определяются в соответствии с ГОСТ 9.602-2016, ГОСТ 

26423-85. 

Статистическая обработка результатов определений грунтов выполняется в 

соответствии с ГОСТ 20522-2012. 

При обнаружении в разрезе структурно неустойчивых грунтов, для определения 

неизменности сложения образца грунта при его транспортировании в лабораторию будут 

проведены экспресс-тестирования образца микрокрыльчаткой и микропенетрометром, согласно 

п. 6.1.10.10 СП 504.1325800.2021. 

5.2.4 Геофизические исследования 

Геофизические исследования выполняются методом непрерывного сейсмоакустического 

профилирования галсами (профилями) с расстоянием между ними 50 м при непрерывном 

движении судна со скоростями хода от 2,5 до 4 узлов по периметру платформы с удалением не 

более 300 м, согласно СП 11-105-97 Часть VI и РСН 66-87. 

Для прослеживания изменений геологического строения участка платформы и 

прилегающего берегового участка, где планируется выполнение наземной сейсморазведки, 

будет выполнено непрерывное сейсмоакустическое профилирование 2-мя галсами (профилями) 

с расстоянием между ними 50 м, от МСЛП до прилегающего берегового участка, протяженностью 

16,5 км, общей протяженностью 33 км. 

Геофизические исследования выполняются с использованием параметрического 

профилографа SES-2000 Medium (Innomar Technologie GmbH, Германия) закрепленным на 

штанге. Для компенсации качки на штангу устанавливается датчик перемещений Kongsberg 

MRU-Z в защитном корпусе. 

Комплекс профилографа SES-2000 Medium работает на частотах 6 и 5 кГц с 2-мя 

импульсами. Данные параметры определяются опытным путем перед началом работ для 

обеспечения повышенной проникающей и высокой разрешающей способности. Контроль 

данных осуществлялся в реальном времени на экране монитора. Навигационные данные 

передаются по сети от оператора из программного комплекса Teledyne PDS в компьютер 

профилографа. 

При невозможности достичь профилографом SES-2000 Medium заданных глубин по 

разрезу донных отложений будет использоваться сейсмоакустический комплекс типа «бумер». 

Результаты гидроакустического обследования – первичная гидроакустическая 

информация и данные навигации – записываются на жесткий диск компьютера. Качество 

гидроакустических данных в процессе регистрации контролируется оператором в соответствии 

с руководством по эксплуатации сейсмоакустического оборудования. 
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Камеральная обработка выполняется с помощью специализированного программного 

обеспечения RadExPro 2017.2 Professional. 

5.2.5 Сейсмическое районирование территории 

Геофизические исследования для выполнения сейсмического микрорайонирования 

участка проводятся в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016, СП 14.13330.2018 Изм.1, 

РСН 60-86, РСН 66-87 и п. 6.1.19 СП 504.1325800.2021. 

Из-за конструктивных особенностей платформы, а также непрерывного осуществления 

деятельности, связанной с добычей углеводородов, выполнение полевых работ по 

сейсмическому микрорайонированию, непосредственно на платформе, невозможно. 

Для получения исходных данных, планируется выполнение сейсморазведочных работ 

методом преломленных волн (МПВ), с получением записей продольных и поперечных волн, на 

прилегающем береговом участке, с расстоянием от места расположения платформы около 

12,3 км (при наличии подъездов для техники). 

При проведении сейсморазведочных работ, будет использоваться цифровая инженерная 

сейсмостанция «ТЕЛЛС-3», в комплекте с сейсмической косой СМ-20 и сейсмоприемниками GS-

20 DX. 

Тип системы наблюдений – «встречные и нагоняющие годографы», с регистрацией на 

выносных и промежуточных пунктах возбуждения. Длина приемной расстановки 92 м, шаг между 

сейсмоприемниками 2 м, 21 пункт возбуждения для расстановки, включая 2 пункта вынесенных 

за пределы приемной линии на каждом фланге (всего 4 выноса). Высокая плотность пунктов 

возбуждения необходима при необходимости использования данных для обработки отраженных 

волн. Для возбуждения упругих колебаний применяется кувалда весом 5 кг. Возбуждение 

продольных волн, производится вертикально направленными ударами, поперечные волны 

возбуждаются ударами по сейсмической подложке с ориентацией в плоскости, 

перпендикулярной к оси профиля, под углом 45° к горизонтальной поверхности. Количество 

накоплений на одном пункте возбуждения до 8–10. Шаг дискретизации записи – 0,25 мс. 

Обработка полученных сейсмических материалов для расчетов по методу сейсмических 

жесткостей, выполняется в программном комплексе Zond ST2D. 

В соответствии с п. 1.9 РСН 60-86 и п. 4.4 СП 14.13330.2018 выполняется оценка 

сейсмичности методом инженерно-геологических аналогий на основании данных береговых 

инструментальных исследований методом сейсмических жесткостей. 

Дополнительно выполняется расчет с использованием результатов НСП проводимого на 

удалении 300–500 м от платформы и результатов НСП, проводимого от МЛСП до прилегающего 

берегового участка. 

Результаты НСП будут использованы для сравнительного анализа геологического 

строения двух участков, определения схожих грунтовых условий при проведении наземной 

сейсморазведки. 
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Также для сравнительного анализа грунтовых условий площадки платформы и места 

проведения сейсморазведочных работ планируется бурение скважины ориентировочной 

глубиной 30 м, с отбором не менее 15 образцов грунта. Глубина скважины будет уточнена по 

результатам обработки данных НСП. 

Учитывая удаление берегового участка от места расположения платформы, для 

сравнительного анализа и корреляции полученных результатов будут проведены 

дополнительные измерения скоростных свойств грунтов с помощью аппаратно-программного 

комплекса, предназначенного для лабораторных исследований образцов и проведения 

физического сейсмического моделирования. Комплекс состоит из Многофункциональной платы 

АЦП ADlink DAQ-2010 и ПК, внешнего блока АЦП L-Card E20-10, осциллографа Tektronix 

DPO2004B, импульсного генератора, импульсного высоковольтного усилителя, 2-х усилителей 

заряда, функционального генератора сигналов специальной формы АКИП-3402 и 

пьезокерамических приемных и передающих преобразователей. 

При проведении исследований реализуется следующая схема работы: 

1. Импульсный генератор генерирует прямоугольный сигнал амплитудой 5 В 

длительностью, оптимальной для используемых пьезокерамических 

преобразователей (в зависимости от их частоты и типа). Период следования 

импульсов мал относительно их длительности; 

2. Данный сигнал поступает одновременно на синхронизирующий вход АЦП 

(в зависимости от задачи используется один из двух преобразователей, 

обладающих различными характеристиками) и на вход высоковольтного 

усилителя. Последний усиливает сигнал до амплитуды 50–300 В (амплитуда 

меняется плавно и бесступенчато); 

3. К выходу высоковольтного усилителя подключен пьезокерамический 

преобразователь-источник, излучающий тестовый импульс в среду; 

4. Принятые механические колебания преобразуются в электрический сигнал 

приемным пьезокерамическим преобразователем; 

5. Сигнал поступает на вход усилителя заряда; 

6. Усиленный и отфильтрованный сигнал регистрируется АЦП при помощи 

специализированного ПО и сохраняется в формате SEGY; 

7. Для текущего контроля работы, установки значений амплитуд и КУ используется 

осциллограф; 

8. Для работы с малоамплитудным сигналом произвольной формы, 

преобразователь-источник подключается напрямую к выходу функционального 

генератора АКИП-3402, с подачей синхронизирующего сигнала на 

соответствующий вход АЦП. Высоковольтный усилитель при таком режиме 

работы не используется. 
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Измерения скоростных свойств грунтов с помощью аппаратно-программного комплекса 

будут производиться на образцах грунта, отобранных в скважинах, пробуренных 

непосредственно в месте расположения платформы. 

Таким образом сравнительная оценка упругих свойств будет выполнена двумя методами 

– лабораторными и по сейсмическим данным. 

5.2.6 Камеральная обработка материалов и составление технического отчёта 

По результатам инженерно-геологических изысканий для подготовки проектной 

документации будет составлен технический отчёт в соответствии с требованиями 

СП 47.13330.2016. 

Камеральная обработка будет выполнена по материалам инженерно-геологических 

изысканий и исследований прошлых лет, материалов, полученных при бурении скважин, 

полевых исследований грунтов, геофизических исследований, результатов лабораторных работ 

и исследований. 

Материалы инженерно-геологических изысканий и исследований прошлых лет будут 

актуализированы в соответствии с нормативными документами, действующими на момент 

производства работ. 

Таблицы и графики лабораторных и полевых определений показателей свойств грунтов 

и воды, таблицы результатов лабораторных определений коррозионной агрессивности грунтов, 

результаты статистической обработки лабораторных и полевых определений, основные 

нормативные и расчетные значения характеристик грунтов будут приведены в текстовых 

приложениях к отчёту. 

Характер залегания и распространение грунтов (выделенных инженерно-геологических 

элементов) в плане и по глубине, будут отображены в графических приложениях к отчету. На 

карте фактического материала, инженерно-геологических разрезах, геолого-литологических 

колонках, графиках статического зондирования грунтов. 

5.2.7 Оборудование для полевых инженерно-геологических изысканий 

Типовое оборудование для выполнения инженерно-геологических работ приведено в 

таблице 13. В ходе работ в список могут быть внесены изменения. 
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Таблица 13. Оборудование для инженерно-геологических изысканий 

№ Вид работ Техсредства/ 
Марка Характеристики Внешний вид 

1 
Проходка 
горных 
выработок 

ПБУ-2 на 
самоходной 
гусеничной 
тележке  

Высота: 2,85 (6,1) м 
Ширина: 2,42 м 
Длина: 4,9 м 
Усилие подачи, кгс: 
- вверх 8000 
- вниз 10000 
Частота вращения шпинделя, об/мин 25-
430 
Крутящий момент, кгс*м 500 
Грузоподъемность лебедки, кгс 2600 
Макс. глубина пробоотбора: 120 м 

 

2 

Полевые 
исследования 
грунтов 
методом 
статического 
зондирования 

Комплект 
ТЕСТ-К4М 
CPTU 

Диаметр основания конуса, мм 35,7 
Угол при вершине, град 60 
Диаметр муфты трения, мм 35,7 
Длина муфты трения, мм 310 
Площадь муфты трения, cм² 350 
Диапазон измерения удельного 
сопротивления грунта по конусу qc, МПа
 0,05–50 
Диапазон измерения удельного сопр. 
грунта по муфте трения fs, кПа 0,6–571 
Диапазон измерения угла отклонения от 
вертикали a, ° 1–20 
Диапазон измерения порового давления, 
кПа -85..2000 
Основная погрешность измерения 
удельного сопротивления грунтане 
более 5% 

 

3 

Геофизические 
исследования – 
сейсмическое 
профилировани
е акустическим 
методом 

Профилограф 
Innomar 
SES2000 
Medium-100 

Диапазон глубин: 2–2000 м 
Глуб. по грунту: до 70 м 
Разр. способность по слоям: до 5 см 
Компен. качки: крен, вертикальная 
Ширина луча: ±1° 
Размер пятна: < 3,5% от глубины 
Длительность импульса: 0,07–2 мс 
Тип импульса: ЛЧМ, импульс Рикера, 
непрерывный 
Частоты: 85–115 кГц, 2–22 кГц 
Уров. источника: 247 дБ / μПа на 1 м  

4 

Лабораторные 
исследований 
обр. и 
проведения 
физического 
сейсмического 
моделирования 

Аппаратно-
программный 
комплекс 

1. Многофункциональная плата АЦП 
ADlink DAQ-2010 и ПК; 
2. Внешний блок АЦП L-Card E20-10; 
3. Осциллограф Tektronix DPO2004B; 
4. Импульсный генератор; 
5. Импульсный высоковольтный 
усилитель; 
6. Усилитель заряда (2 шт.); 
7. Функциональный генератор сигналов 
специальной формы АКИП-3402; 
8. Пьезокерамические приемные и 
передающие преобразователи 

 

5 

Геофизические 
исследования - 
сейсморазведоч
ные работы для 
СМР 
(сейсмического 

Цифровая 
инженерная 
сейсмостанци
я «ТЕЛЛС-3» 

Количество каналов, шт до 960 
Разрядность АЦП, бит 32 
Частотный диапазон, Гц 0 – 1600 
Максимальная длина записи, отсчетов 
на канал 4096 
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№ Вид работ Техсредства/ 
Марка Характеристики Внешний вид 

микрорайониро
вания) 

Уровень собственных шумов 
регистрирующего канала, мкВ 0,08 
Коэффициент нелинейных искажений, %
 0,0005 
Система питания: внешняя 
аккумуляторная батарея, В 12 – 30 
Температурный диапазон бортового 
комплекса, С°  −40… +70 

6 

Геофизические 
исследования – 
сейсмическое 
профилировани
е акустическим 
методом 
(резерв) 

Сейсмостанци
я Coda 
Octopus DA4G 
2000 

Триггеры 2 
Каналы 4 
Одновременная регистрация ГБО и САП 
Интерфейсы для ГБО EdgeTech, Klein, 
Benthos, GeoAcoustics, SES, а также 
Backscatter) от МЛЭ Reson и Atlas 
Независимые триггеры ввод/вывод по 
стандартному TTL 
Форматы данных CODA, SEG-Y, XTF 
Стандартный корпус высотой 1U 

 

Накопитель 
энергии 
Geodevice 
MultiJack-1250 
HP1.5 

Рабочее напряжение 2,5-4 кВ 
Тип зарядного устройства импульсный 
Рабочая энергия 50–1250 Дж 
Тип разрядника тиристорный 
Типы запуска внешний / периодический / 
ручной 
Период внутреннего таймера 1–10 с 
Параметры питающей сети 220 В, 50 Гц 
Масса 26 кг 

 

Сейсмокоса 
HRStreamer 
10–10000 Гц  

Одноканальная 

 

Электродинам
ический 
излучатель G-
Boomer 

Размеры излучателя 380×380 мм 
Диаметр излучающей части 315 мм 
Рекомендуемая энергия импульса 50–
200 Дж 
Максимальная энергия импульса 300 Дж 
Масса 20 кг 
Тип буксировочного кабеля 
коаксиальный 
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5.3 Используемые суда 

Для выполнения инженерных изысканий планируется использовать 

многофункциональное аварийно-спасательное судно «Спасатель Заборщиков» (рис. 10), 

основные характеристики судна приведены в табл. 14. 

 

Рис. 10. Многофункциональное судно «Спасатель Заборщиков» 

Таблица 14. Характеристики судна «Спасатель Заборщиков» 

Наименование Характеристика 

Судовладелец ФГБУ «Морская спасательная служба» 

Назначение судна Многофункциональное аварийно-спасательное 
судно 

Флаг Российская Федерация 

Порт приписки Владивосток, Россия 

Место постройки Россия 

Год постройки 2014 

Класс КМ★ Arc 5 1 AUT1-ICS OMBO FF3WS DYNPOS-2 
EPP Salvage ship 

Позывной сигнал УБЙК5 

Район плавания Неограниченный 

Официальный номер IMO No 9593945 
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Длина наибольшая 73,00 м 

Длина между перпендикулярами 67,94 м 

Ширина теоретическая 15,50 м 

Теоретическая высота борта 6,70 м 

Осадка по грузовую линию 
(наибольшая) 5,10 м 

Нагрузка на палубу 3 т/м2 (палуба грузовых трюмов) 

Открытая палуба 299 м2 

Дедвейт (максимальная осадка) 1109 т 

Якорь 3 × 2295 кг 

Якорная цепь Ø 44,0 мм, длина 500 м 

Буксирная лебёдка / Буксирный гак 

CHR 70-210-2T-Eb-FEN Fluidmechanica 
Двухбарабанная автоматическая буксирная 
лебедка с тяговым усилием не менее 75 т 
Буксирный гак дискового типа с дистанционной 
электро / гидравлической отдачей GSH-100 
L.Straatman c тяговым усилием 600 кН 

Палубные краны 

2 × M850EL Sormec 
Электрогидравлический кран грузоподъёмностью 20 
тонн с вылетом стрелы 15 метров 
M06/2S Sormec 
Электрогидравлический кран 0,985–0,320 тонн с 
вылетом стрелы до 6 м 

Пресная вода 78,33 м3 

Сточные воды 23,7 м3 

Шламовые воды 5,0 м3 

Нефтесодержащие воды 15,67 м3 

Тяжёлое топливо 295,03 м3 

Дизельное (лёгкое) топливо 42,59 м3 

Нефтеводяная смесь 688,66 м3 

Кол-во контейнеров 6 двадцатифутовых 

Все танки оборудованы уровнемерами и 
аварийной сигнализацией Да 

Главный дизель — генератор 
Wartsila 8L20 – 4 × 1440 кВт 
Расход топлива: 200 г/кВт∙ч (мощность 100%) 
195 г/кВт∙ч (мощность 85%) 

Тип топлива мазут и дизельное топливо 

Гребная установка Две винто-рулевые колонны с винтом 
фиксированного шага мощностью 2060 кВт каждая 

Вспомогательная котельная установка MISSION V4-TFO-010 AALBORG 
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Вспомогательная котельная установка на 
органическом хладагенте: две установки 1000 кВт; 
150-190 0C – 2 шт. 

Аварийный генератор 
ДГА-140-A-A1-МПС МПС 
Аварийный дизель генератор AC 1500 об/мин, 400В, 
50 Гц, мощность 136 кВт 

Стояночный электрогенератор 
ДГА-300-B-A1-МПС МПС 
Стояночный электрогенератор AC 400В, 50 Гц, 1500 
об/мин, 300 кВт 

Подруливающее устройство 
Носовое подруливающее устройство по типу «винт 
в трубе» с винтом фиксированного шага мощностью 
2 × 995 кВт Wartsila Propulsion CT\FT 175M 

Скорость наибольшая 15 узлов 

Экономичный ход 10 узлов 

Максимальное кол-во персонала 52 человека 

Жилые помещения 

Каюты: 
4×1 (с кабинетом, спальней, гостиной, ванной 
комнатой) 
10×1 (улучшенные с туалетом и ванной) 
6×1 (с туалетом и ванной) 
14×2 (для размещения дополнительного персонала) 
48 коек и 53 сидячих места для спасённых 

Медицинские помещения Госпиталь на 6 коек, санитарная комната – 1 койка и 
стерилизационная, изолятор – 1 койка 

Динамическое позиционирование 

Система двойного динамического 
позиционирования Conver team установлена на 
двух контрольных компьютерах. 
Для определения позиции судна используется: 
3 DGPS/GLONASS (Veripos LD2S) 
2 Sonardyne Ranger, тип 8021 350 мм 
1 натяжной вайер (500 м, Ø 11,4 мм) 

Вертолётная площадка Двухзонная в носовой и кормовой части судна 

Водолазное оборудование 

Водолазное оборудование для выполнения 
подводно-технических работ на глубине до 60 м, 
размещённое в 2-х двадцатифутовых контейнерах 
на главной палубе. Для спуска/подъёма водолазов 
предусмотрена специальная шахта на главной 
палубе с размером 1,2 × 1,2 м 

Система обнаружения нефтяных пятен, 
обнаружения льда и оценки ледовой 
обстановки 

Rutter Sigma S6 OSD/Ice Navigator 

Поисковые средства Буксируемый поисковый сонар Edge Tech 4200 SP 
(до 1000 м) 

Оборудование ЛРН 
Бортовая нефтесборная система LSC-5C/2800 
LAMOR, тяжёлые боны: 250 м LAMOR HDB1500, 
плавучие боны: 250 м LAMOR FCB1200, скиммер 
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Weir LWS800 LAMOR (100 м3/ч), рабочий катер-
бонопостановщиков РК-700Baltic Craft 

Катера/шлюпки 

Быстроходный спасательный алюминиевый катер 
длиной 8,5 м. Максимальная скорость 35 узлов 
Быстроходный спасательный катер Artic-850 длиной 
8,5 м. Максимальная скорость 25 узлов, 
вместимость 17 человек 
2 рабочих катера-бонопостановщика типа РК-700 
Baltic Craft 

 

5.4 Используемое ПО 

При проведении инженерных изысканий будет использоваться следующее ПО, 

представленное в таблице 14. Всё используемое ПО является лицензионным (ключи / 

сертификаты). 

Таблица 15. Используемое ПО 

№ Программное 
обеспечение, версия Производитель Тип 

1 AutoCAD Civil 2014 Autodesk Построение планшетов и планов 

2 Radex Pro 2018 RadExPro Seismic 
Software Обработка данных НСП 

3 GEOsimple 3 GEOSimple Обработка данных геологических 
изысканий 

4 Data reading 
program5059 

AANDERAA 
Instrument 

Первичная обработка данных 
измерителя течений типа RCM 

5 WinADCP RD Instruments Первичная обработка данных 
профилогафа течений 

5.5 Последовательность выполнения видов работ 

Камеральные и подготовительные работы. Август–декабрь 2023 г. Составление 

программы изысканий, сбор материалов, рекогносцировочное обследование береговой части и 

платформы. 

Мобилизация. Март–май 2024 г. Выезд персонала и доставка оборудования в район 

работ.  

Береговые работы. Май–июнь 2024 г. Бурение скважины в точке проведения 

геофизических исследований для СМР, проведение СМР. 

Морские работы (в том числе на платформе). Апрель–сентябрь 2024 г. Бурение 

скважин, полевые испытания грунтов методом статического зондирования, выполнение НСП.  

Лабораторные работы и исследования. Май–ноябрь 2024 г. Определение взвешенных 

веществ в воде. Определение физических и физико-механических свойств грунтов, 

коррозионной активности грунтов и воды. Лабораторные исследования образцов и проведения 

физического сейсмического моделирования. 

Камеральная обработка материалов и составление технического отчёта. Июнь–

декабрь 2024 г. 
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5.6 Сведения о метрологическом обеспечении средств измерений 

Средства измерений, применяемые в инженерных изысканиях, проходят 

государственный метрологический контроль. 

5.7 Организация выполнения полевых и камеральных работ 

Схема организации работ представлена на рис. 11. 

 

Рис. 11. Схема организации работ 

5.8 Отчетная документация 

По результатам полевых и камеральных работ в соответствии с требованиями  

СП 504.1325800.2021 представляется отчетная документация. 

5.8.1 Отчёт о мобилизации 

По завершении мобилизации каждого этапа изысканий будет составлен краткий отчёт, в 

котором будет представлена следующая информация: 

• список персонала на борту; 

• список оборудования, развертываемого на борту; 

• поверочные сертификаты оборудования; 

• результаты испытаний и калибровки оборудования, расчеты погрешностей; 

• результаты проверки судна на соответствие требованиям охраны труда и техники 

безопасности. 

Мобилизационный отчёт представляется Заказчику в течение рабочих 10 дней после 

окончания мобилизации. Калибровочные и поверочные сертификаты оборудования 

предоставляются Заказчику до выхода судна из порта. 

5.8.2 Ежедневный отчёт 

Ежесуточно, в ходе выполнения изысканий, в установленное время Заказчику будет 

представлен краткий отчёт, содержащий резюме выполненной работы, изменения в ее объёме, 

задержки и сбои по метеоусловиям и прочие события, отмеченные в течение прошедших 24 

Руководство 
Генеральный директор 

Главный инженер проекта 

Береговая изыскательская партия 
Начальник партии 

Отдел камеральной обработки 
Начальник отдела камеральной 

обработки 

 
Морская изыскательская партия 

Начальник партии 
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часов, а также мероприятия, запланированные на последующие 24 часа. Форма отчёта 

согласовывается с Заказчиком. 

5.8.3 Полевой и предварительные отчёты 

По завершению морских работ изысканий, в течение 14 дней после демобилизации будет 

подготовлен полевой отчёт. После проведения первичной обработки данных, полученных в 

процессе полевых работ, по каждому виду изысканий Заказчику предоставляются 

предварительные отчеты. 

5.8.4 Итоговый отчёт 

По завершению 2-х месяцев после окончания работ Заказчику будет представлен проект 

итогового технического отчёта для ознакомления. В отчете будет представлена комплексная 

интерпретация данных, полученных в ходе изысканий. Состав отчета и требования к 

представляемым материалам согласовывается с Заказчиком. 
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6 ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, платформа МСЛП ПА-А «Моликпак» относится к сооружениям с 

повышенным уровнем ответственности, который включает в себя особо опасные, технически 

сложные или уникальные объекты. Согласно Федеральному закону от 21.07.1997 N 116-ФЗ «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов» платформа МСЛП ПА-А 

является опасным производственным объектом I класса опасности. 
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7 КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И ПРИЁМКА РАБОТ 

Контроль полноты и качества данных ведётся на всём протяжении выполнения работ в 

соответствии с требованиями СП 47.13330.2016. 

На этапе предварительной обработки осуществляется контроль полноты покрытия всего 

района работ пригодными для дальнейшей обработки данными. 

По результатам полевых работ инженерно-геологических изысканий начальниками 

полевых подразделений составляются Акты контроля полевых работ, в которых отражается 

качество и полнота выполненных работ. Все материалы полевых работ изысканий подвергаются 

оценке качества в процессе их приёмки, по результатам составляются Акты приёмки полевых 

материалов начальниками полевых подразделений. 

По результатам камеральной обработки полевых материалов начальником камерального 

подразделения составляется Акт контроля камеральных работ, в котором отражается качество 

и полнота выполненных работ. 
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8 НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МЕТОДЫ 
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

1. Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений 

2. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ 

3. СП 14.13330.2018 Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция 

СНиП II-7-81* 

4. СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 

2.02.01-83* 

5. СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. 

Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 

6. СП 504.1325800.2021 Инженерные изыскания для строительства на континентальном 

шельфе 

7. ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные 

требования к проектной и рабочей документации 

8. ГОСТ Р 21.301-2021 Система проектной документации для строительства. Правила 

выполнения отчетной технической документации по инженерным изысканиям 

9. ГОСТ Р 2.105-2019 Единая система конструкторской документации. Общие требования к 

текстовым документам 

10. ГОСТ 21.302-2021 МС Система проектной документации для строительства. Условные 

графические обозначения в документации по инженерно-геологическим изысканиям 

11. СП 131.13330.2020 Строительная климатология СНиП 23-01-99*. 

12. СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть 1. Общие 

правила производства работ 

13. СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть VI. Правила 

производства геофизических исследований 

14. ГОСТ 12071-2014 Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов 

15. ГОСТ 20522-2012 Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний 

16. ГОСТ 30416-2020 Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения 

17. ГОСТ 30672-2019 Грунты. Полевые испытания. Общие положения 

18. ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб 

19. ГОСТ Р 58325-2018. Грунты. Полевое описание 

20. РСН 60-86 Инженерные изыскания для строительства. Сейсмическое микрорайонирование. 

Нормы производства работ 

21. РСН 65-87 Инженерные изыскания для строительства. Сейсмическое микрорайонирование. 

Технические требования к производству работ 

22. РСН 66-87 Инженерные изыскания для строительства. Технические требования к 

производству геофизических работ. Сейсморазведка 
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23. СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия 

24. СП 38.13330.2018 Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения 

25. СП 28.13330.2017 Защита строительных конструкций от коррозии 

26. Трудовой кодекс РФ 

27. Приказ Минтруда России N 988н, Минздрава России N 1420н от 31.12.2020 «Об утверждении 

перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 

которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении 

на работу и периодические медицинские осмотры» 

28. СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда 

29. ФЗ от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» 

30. ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 

31. Приказ Минтруда России от 29.10.2021 N 766н «Об утверждении Правил обеспечения 

работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами» 

32. Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 767н «Об утверждении Единых типовых норм 

выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих средств» 

33. РД 31.81.10-91. «Правила техники безопасности на судах морского флота» 

34. РД 52.24.609-2013 РД 52.24.609-2013 Организация и проведение наблюдений за 

содержанием загрязняющих веществ в донных отложениях водных объектов. 
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9 ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА, ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ТЕХНИКА 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ (ОТОС И ТБ) 

9.1 Общие положения 

При подготовке и выполнении работ по инженерно-геологическим изысканиям 

руководствоваться «Системой управления охраной труда, окружающей среды и техникой 

безопасности отдела инженерных изысканий [Организация]. 

Требования к охране труда по отдельным видам работ будут подробно описаны в 

технологических картах на производство работ. 

Основные цели и задачи охраны труда и техники безопасности при проведении 

инженерных изысканий: 

Цели: 

• обеспечение условий безопасного труда и здоровья работников; 

• минимизация потерь рабочего времени, связанных с повреждением 

оборудования; 

• обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях; 

• обеспечение выполнения требований по предотвращению загрязнения 

окружающей среды при проведении инженерных изысканий. 

Задачи: 

• выполнение требований инструкций по ОТ и ТБ, соответствующих характеру 

выполняемых работ; 

• выполнение требований по проведению обязательных и целевых инструктажей по 

ТБ, в том числе с использованием соответствующих оборудования и приборов; 

• при подготовке и перед выполнением работ обязательная проверка используемых 

оборудования и приборов на соответствие техническим требованиям и 

безопасности использования; 

• организация оценки опасных факторов и воздействий, идентификация 

специфических опасностей и оценка риска; 

• обеспечение снабжения участников проведения работ средствами 

индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с Положением о порядке 

обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, их содержание, эксплуатации и ухода за 

ними, ст. 214 и 221 ТК РФ, Приказом Минтруда России от 29.10.2021 № 766н и 

Приказом Минтруда России от 29.10.2021 № 767н «Об утверждении Единых 

типовых норм выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих средств»; 

• строгое руководство Планом чрезвычайного реагирования при выполнении 

инженерных изысканий (разрабатывается судовладельцем) и Планом действия в 

чрезвычайных ситуациях при сухопутных работах (Отчёт о мобилизации). 
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9.2 Обязанности руководителя работ 

Руководитель работ назначается приказом Генерального директора [Организация] и 

является ответственным за ОТОС и ТБ, а также выполнение требований системы управления 

ОТОС и ТБ всем составом изыскательской партии. 

Ответственность за подготовку оборудования к работам, его исправное техническое 

состояние и безопасную эксплуатацию, своевременное проведение всех видов инструктажей 

несет руководитель работ. 

Руководитель работ должен регулярно проверять места выполнения работ, в т. ч. на 

морских судах, и принимать немедленные меры по устранению выявленных недостатков и 

замечаний. При возникновении чрезвычайных ситуаций, несчастных случаев и травматизма, 

фактов нанесения ущерба окружающей среде немедленно докладывать главному менеджеру 

проекта и начальнику отдела охраны труда и промышленной безопасности в соответствии с 

разработанной схемой. 

9.3 Организация допуска к работам 

К выполнению работ по проведению инженерных изысканий могут быть допущены 

сотрудники: 

• достигшие восемнадцатилетнего возраста; 

• прошедшие медицинский осмотр для определения пригодности по состоянию 

здоровья к работе по профессии и по виду работ; 

• прошедшие повторный инструктаж по охране и безопасности труда на рабочем 

месте. Инструктаж оформляется в журнале регистрации на рабочем месте, 

который хранится у руководителя работ; 

В зависимости от вида выполняемых работ должны быть проведены следующие 

инструктажи: 

• по правилам пользования грузоподъемными машинами, управляемыми с пола; 

• при проведении работ на акваториях; 

• по правилам работы с электрооборудованием; 

• по правилам работы с забортным оборудованием; 

• по правилам работы с топографо-геодезическим оборудованием. 

Лица, связанные с нахождением на объектах в море, должны пройти подготовку в 

специализированном центре и быть сертифицированы в соответствии с конвенцией IMO 

«СОЛАС», иметь сертификат «Покидание тонущего вертолета с использованием аварийных 

дыхательных систем (HUET)». 

Лица, связанные с выполнением работ на береговом участке, должны быть обучены 

следующим правилам безопасности при проведении полевых работ: 

• приемам, связанным со спецификой проведения полевых работ в данном районе; 
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• ориентированию на местности и обращению с картой; 

• правилам поведения в полевом лагере; 

• правилам оказания первой помощи при несчастных случаях (ожогах, 

кровотечении, переломах и т. п.); 

• правилам предосторожности при обращении с флорой и фауной данной 

местности. 

9.4 Требования безопасности при работе на судах 

Сотрудники по прибытию на судно обязаны пройти вводный инструктаж по охране труда, 

инструктажи по правилам поведения на судне, правилам техники безопасности на судах 

морского флота, действиям в аварийных ситуациях и расписаться за инструктажи в судовом 

журнале. Кроме того, участники партии должны ознакомиться с местами расположения 

аварийно-спасательных средств, средств пожаротушения и уметь ими пользоваться. 

Работы, выполняемые при помощи лебедок, кранов или крановых судов, разрешается 

производить при гидрометеорологических условиях, определенных для соответствующих судов. 

К выше названным работах допускаются обученные и аттестованные работники. 

На судах, привлекаемых к инженерным изысканиям, должны быть выполнены требования 

РД 31.81.10-91. «Правила техники безопасности на судах морского флота». 

9.5 Организация жилищных и социально-бытовых условий 

Изыскательские работы проводятся по двум направлениям: морское и береговое. 

Сотрудники партий, выполняющие работы: на морском направлении обеспечиваются 

судном (проживание в каютах, 3х разовое питание, наличие прачечных и санитарно-бытовых 

помещений); на береговом направлении – гостиничным комплексом (проживание в номерах, 3х 

разовое питание, наличие прачечных и санитарно-бытовых помещений). 

Таблица 16. Задействованный персонал 

Морское направление 
Береговое направление 

Судно Платформа 

2 инженера-геофизика 2 бур. мастера 1 геолог 

2 инженера-гидрографа 2 помощника бур. мастера 3 бур. мастера 

 2 геолога  

 1 старший геолог  

 

9.6 Обеспечение оборудованием и средствами индивидуальной защиты 

Все экспедиции при выезде на полевые работы обеспечиваются лагерным снаряжением, 

соответствующим оборудованием и средствами индивидуальной защиты, необходимыми для 

безопасного производства работ с учётом физико-географических и климатических условий 

региона и времени года. 



 

  

В
за

м
. 

И
н
в
. 
№

 

 

П
о
д

п
. и

 д
а
та

 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д

л
. 

        

2000-ИИ-17000-ИГИ-П1 
Лист 

      
49 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

Формат А4 Инв. №   

Выдаваемое оборудование, инструменты и механизмы должны быть в исправном 

состоянии и иметь соответствующие сертификаты (паспорта), подтверждающие их техническую 

пригодность и соответствие выполняемому виду работ. 

Для сотрудников, проживающих в гостиничном комплексе и на судне должен быть 

организован процесс стирки СИЗ (наличие прачечных и доступ к ним). На морском и береговом 

направлении должно быть организовано наличие запасных комплектов СИЗ на случай 

износа/повреждения СИЗ. 

9.7 Режим труда и отдыха  

Дневная смена: 

Начало рабочего дня с 06:00 Продолжительность рабочей смены 12 часов с перерывом 1 час на 

обед. 

Ночная смена (морское направление): 

Начало рабочего дня с 18:00 Продолжительность рабочей смены 12 часов с перерывом 1 час на 

обед. 

9.8 Мероприятия по охране окружающей среды, исключению ее загрязнения и 
предотвращению ущерба при выполнении инженерных изысканий 

9.8.1 Воздействие на компоненты окружающей среды 

9.8.1.1 Воздействие на атмосферный воздух 

Основным видом воздействия на атмосферный воздух при проведении изыскательских 

работ по объекту [Тема] будет его загрязнение, которое определяется, в основном, выбросами 

загрязняющих веществ при работе энергетических установок судов. При работе двигателей 

внутреннего сгорания в атмосферный воздух попадают оксид углерода, оксиды азота, диоксид 

серы, сажа, углеводороды. 

9.8.1.2 Воздействие на водную среду 

Основное и незначительное воздействие на водную среду при проведении 

изыскательских работ будет заключаться: в переносе действующими течениями и 

переотложение взмученных песчано-алевритовых и пелитовых фракций при отборе проб 

донных грунтов. Так же будет происходить воздействие на водную среду, которое проявляется 

во временном изменении общих санитарных показателей морских вод, носящее крайне 

локальный характер, вследствие их загрязнения минеральной взвесью и вторичного загрязнения 

веществами, содержащимися в донных осадках. 

9.8.1.3 Воздействие на водную биоту 

При проведении инженерных изысканий на прилегающей к МЛСП акватории возможно 

незначительное увеличение мутности в придонном слое воды при отборе проб донных грунтов 
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и при касании грунта гидрологического зонда при измерении профиля скорости звука в воде. 

Взмучивание настолько мало, что не окажет значимого воздействия на водную биоту и поэтому 

расчет ущерба для данного случая не требуется. 

9.8.1.4 Воздействие на геологическую среду 

Основным фактором воздействия на ядро МЛСП и берега в период работ является 

бурение. 

9.8.1.5 Воздействие от отходов производства и потребления 

Во временном отношении воздействие отходов производства и потребления на 

окружающую среду можно классифицировать как краткосрочное – характерные для периода 

проведения строительно-монтажных работ. Воздействие отходов, образующихся при 

проведении изыскательских работ на окружающую среду минимально, так как все виды отходов 

относятся к нелетучим, и обратимо, так как при завершении работ акватория больше не будет 

подвергаться воздействию техники, и нарушенные экосистемы будут восстанавливаться. 

Процесс утилизации отходов будет проработан в технологической карте на производство работ. 

9.8.2 Мероприятия по охране окружающей среды 

Для сокращения выбросов и уменьшения воздействия на окружающую среду 

рекомендован ряд мероприятий, направленных на безаварийную работу оборудования, 

сокращение объемов выбросов и снижение их приземных концентраций: 

• систематический контроль за состоянием и регулировка топливных систем 

судовой техники; 

• выполнение требований ГОСТ 33997-2016 по контролю дымности; 

• основное оборудование и суда, используемые при проведении изысканий 

(главные судовые двигатели, дизель-генераторы), должны иметь международное 

свидетельство о предотвращении загрязнения морской среды; 

• использование при работе техники топлива легких фракций для снижения объемов 

выбросов оксида серы; 

• строгое соблюдение правил противопожарной безопасности при выполнении всех 

работ; 

• в технологических картах на производство работ будут предоставлены 

сертификаты SDS на всю используемую химическую продукцию. 
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10 ОТЧЁТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СРОКИ ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

По окончании полевых работ и камеральной обработки представляется Технический 

отчёт с текстовыми и графическими приложениями в соответствии с требованиями ГОСТ Р 

21.301-2021, ГОСТ Р 2.105-2019, ГОСТ Р 21.101-2020, ГОСТ 21.302-2021 СП 47.13330.2016 (п. 

4.38 – п. 4.40, п. 6.4.5, п. 6.4.7 – 6.4.8), СП 446.1325800.2019 (п. 5.16, п. 8.2.7) 

Графические приложения будут представлены в виде карт фактического материала, построенных 

в проекции UTM на эллипсоиде WGS-84, инженерно-геологических разрезов, геолого-литологических 

колонок и графиков результатов статического зондирования грунтов. 

Каждый лист композиционной карты должен содержать угловой штамп установленного 

образца, условные обозначения и схему расположения листов. 

Количество экземпляров передаваемой документации на бумажном носителе – 1 экз., 

в электронном виде – 1 экз. 

Формат представления материалов в электронном виде: 

• Чертежи планшетов и схем различного содержания представляются в формате 

AutoCAD Drawing (*.dwg), выполненные в местной системе координат; 

• Текстовая документация в формате MS Office версии 2000 и выше (*.doc, *.xls, 

*.mdb, *.ppt) и формате PDF. 

• Электронная копия передается на дисках CD-R. Диск должен быть защищен от 

записи, иметь этикетку с указанием изготовителя, даты изготовления, названия 

комплекта, его шифра и общего числа носителей. В корневом каталоге диск 

должен иметь файл «Состав отчёта», из которого с помощью гиперссылки можно 

попасть в любой документ отчета. Информация на диске должна быть 

структурирована согласно «Составу отчета». 

• Состав и структура электронной версии технической документации должны быть 

идентичны бумажному оригиналу. 
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Приложение А 
(обязательное) 

Копия задания на производство инженерно-геологических изысканий 
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Приложение Б 
(обязательное) 

Выписка из реестра членов СРО 
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Приложение В 
Каталог координат скважин и точек статического зондирования 

№ п/п 
Координаты WGS-84 

Сев. широта Вост. долгота 
Скважины 

скв. 1 52° 42′ 59,58″ 143° 33′ 59,09″ 

скв. 2 52° 42′ 59,25″ 143° 33′ 57,86″ 

скв. 3 52° 42′ 58,51″ 143° 33′ 58,26″ 

скв. 4 52° 42′ 57,77″ 143° 33′ 58,65″ 

скв. 5 52° 42′ 57,94″ 143° 33′ 59,85″ 

скв. 6 52° 44′ 59,67″ 143° 17′ 53,39″ 

Точки статического зондирования 

ТСЗ-1 52° 42′ 59,58″ 143° 33′ 58,98″ 

ТСЗ-2 52° 42′ 59,28″ 143° 33′ 57,76″ 

ТСЗ-3 52° 42′ 58,48″ 143° 33′ 58,16″ 

ТСЗ-4 52° 42′ 57,75″ 143° 33′ 58,55″ 

ТСЗ-5 52° 42′ 57,94″ 143° 33′ 59,96″ 
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Приложение Г 
Схема расположения скважин и точек статического зондирования 
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