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позиции по раздельному сбору вторсы-
рья в г. санкт-петербурге. благодаря 
сознательности и активности населения 
еженедельно из района Мо горелово вы-
возится около 250 кг пластика, который 
идет в переработку. за месяц эта цифра 
достигает тонны пластика, которому уда-
лось избежать полигонов для твердых 
бытовых отходов.

за время реализации проекта было 
установлено 9 стационарных контей-
неров для сбора пластиковой тары. по-
сле мониторинга было принято решение 
установить еще 5 контейнеров.

таким образом, на сегодняшний день 
на территории Мо горелово установле-
но 14 контейнеров для сбора пластико-
вой тары. Это самый высокий показатель 
среди всех районов г. санкт-петербург.

в настоящее время на территории муни-
ципального округа строится новый микро-
район, численность населения увеличива-
ется, а значит, существует необходимость 
увеличения масштабов социального про-
екта по раздельному сбору вторсырья. ре-
ализованная часть проекта дала, по наше-
му мнению, толчок для новых переговоров 
об установке контейнеров для сбора пла-
стиковой тары на территории близлежа-
щих муниципальных округов. несколько 
активистов уже обратились к нам с прось-
бой поделиться опытом для реализации 
данного проекта на своих придомовых 
территориях. в заключении хотим отме-
тить, что данный проект имеет, прежде 
всего, выраженный социальный аспект, 
он стал шагом на пути изменения созна-
ния общественности и представителей ор-
ганов власти об альтернативных способах 
сбора мусора.

таким образом, мы предполагаем, что 
социальный проект по обеспечению эко-
логической безопасности населения му-
ниципального района горелово можно 
считать успешно реализованным, а его 
данные могут служить основой разра-
ботки муниципальной целевой програм-
мы для использования в других районах 
города санкт-петербурга.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ГЛОБАЛЬНЫХ 
КЛИМАТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НА 

ЭКОСИСТЕМЫ АРКТИЧЕСКИХ МОРЕЙ

В настоящей работе рассмотрены ос-
новные негативные тенденции в эко-
логических изменениях Арктических 
морей, вызванные, в первую очередь, 
глобальными климатическими процесса-
ми, такими как  повышение температуры 
верхних почвенных слоев и прибрежных 
морских вод, изменения содержания и 
состава донных осадков, скорости осад-
конакопления, структуры зоопланктона 
и др.. Приведены примеры возможных 
изменений в экосистемах.

Ключевые слова: баренцево море, 
экология, прогнозирование, сценарии

уникальность баренцева моря име-
ет причины, прежде всего, в его  гео-
графическом положении. будучи одним 
из бассейнов арктических морей, оно 
одновременно находится под сильным 
гидрологическим воздействием атланти-
ки, находясь на пути следования теплых 
вод гольфстрима. баренцево море имеет 
свободный водообмен с  с норвежским 
и гренландским морями, а также с Цен-
тральной арктикой и карским морем. 
ограниченное континентом только на 
юге и расположенное на североевро-
пейской материковой отмели, баренцево 
море относится к материковым окраин-
ным морям. его расположение за поляр-
ным кругом,  непосредственно связанное 
с водами северной атлантики, обуслов-
ливает его особые, специфические кли-
матические и физико-географические 
условия (табл .1).
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Таблица 1 – Физико-географическая 
характеристика шельфа 

кольского п-ова

Геоморфология 
строения дна

Плоские абразион-
но-аккумулятив-

ные равнины

литологический 
состав 

донные отложения 
представлены терри-
генными осадками, 
сложенные песками

преобладающий 
тип берегов

первично ровные 
(сбросовые ровные), 
первично расчленен-
ные берега ледни-
ково-тектонического 
расчленения (фиор-
довые, фиардовые).

расчлененность 
дна

равнины с мелкими 
неровностями, ров-
ные склоны

почвенный по-
кров прибрежных 
территорий

область распростра-
нения южных тундр, 
в приатлантической 
немерзлотной коль-
ской зоне тундровых 
иллювиально-гуму-
совых оподзоленных 
почв и почв пятен, 
встречаются болот-
ные низинные почвы.

тектоническое 
строение дна

область прогибания  
морей, осложненная 
серией разломов, 
скрытых под донны-
ми осадками, сло-
женная фундаментом 
послесреднепротеро-
зойским с субгеосин-
клинальным режимом 
развития (с преоб-
ладанием опусканий 
поверхности)

гляциологическая 
характеристика 
района

районы развития 
криогенных и термо-
карстовых  образо-
ваний на побережье 
кольского п-ова. за-
падинно-бугристый 
рельеф как след-
ствие древнего тер-
мокарста

особенности 
биоты

распространение ат-
лантической борель-
ной ихтиофауны, 
приходящей сюда с 
потоками гольфстри-
ма. район отличается 
высокими значения-
ми биомассы (более 
800 мг/м.куб) благо-

Геоморфология 
строения дна

Плоские абразион-
но-аккумулятив-

ные равнины

даря смешению и вза-
имопроникновению 
разных типов вод. 
взаимопроникнове-
ние видов раститель-
ности таежной зоны 
и видов подзоны юж-
ных гипоарктических 
тундр тундровой зоны 
в структуре расти-
тельного покрова по-
бережий

так, при небольшой годовой амплиту-
де температуры воздуха баренцеву морю, 
однако, свойственны продолжительная и 
сравнительно теплая для высоких широт 
зима, короткое и прохладное лето. в се-
верной части баренцева моря господству-
ют арктические воздушные массы, на юге 
- воздушные массы умеренных широт. в 
результате взаимодействия исландского 
барического минимума, полярной области 
высокого давления и сибирского бариче-
ского максимума арктический воздух пере-
мещается на юго-запад, а теплый умерен-
ных широт– на северо-восток. на границе 
этих двух основных потоков образуется 
атмосферный арктический фронт, направ-
ленный от северной оконечности новой 
земли через о.Медвежий и о. ян-Майен 
к исландии. зимой углубляется исланд-
ский барический минимум и образуется 
сибирский антициклон, отчего обостряет-
ся арктический фронт, и над центральной 
частью баренцева моря развивается ин-
тенсивная циклоническая деятельность. 

характерная особенность гидрологи-
ческого режима баренцева моря состо-
ит в том, что относительно теплые воды, 
пришедшие сюда из северной атлантики, 
вступают в контакт с холодными водами 
местного арктического происхождения 
(табл. 2), формируя, т.о. смешанный и 
сложный состав вод единой гидродинами-
ческой системы. 

Таблица 2 –  Физико-географическая 
характеристика центральной впадины 

баренцева моря

Геоморфоло-
гический тип 
строения дна

Холмистые денуда-
ционно-аккумуля-
тивные равнины

литологический 
состав донных от-
ложений

терригенные осад-
ки, сложенные алев-
ритами; 
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Геоморфоло-
гический тип 
строения дна

Холмистые денуда-
ционно-аккумуля-
тивные равнины

распространены же-
лезо-марганцевые 
конкреции

расчлененность 
дна

равнины с мелкими 
неровностями, скло-
ны (ровные, слабо 
расчлененные)

тектоническое 
строение дна

послесреднепротеро-
зойский фундамент с 
субгеосинклинальным 
режимом развития (с 
преобладанием опу-
сканий поверхности)

особенности 
биоты

взаимное проникно-
вение видов из об-
ласти арктической 
абиссальной, атлан-
тической бореальной 
и ледовитоморской 
циркумполярной их-
тиофаун. район отли-
чается чрезвычайным 
видовым разнообра-
зием

однако, в последнее время регион 
баренцева моря испытывает различные 
изменения в структуре и функциониро-
вании экосистем, связанные, в первую 
очередь, с глобальными климатическими 
изменениями. для целей прогнозирова-
ния развития экологического состояния 
морских экосистем необходимо рассма-
тривать пространственно-временные 
аспекты их развития. при этом важна ор-
ганизация данных с показом ретроспек-
тивы и прогноза развития этих систем. 
в специальной базе данных упорядочи-
ваются сведения о временных рядах, их 
согласованности между собой, причем 
не везде требуется одинаковая перио-
дичность и единовременность сбора све-
дений, поскольку известно, что одни по-
казатели по сравнению с другими могут 
быть намного более динамичными. 

важными являются те изменения, ко-
торые могут произойти в связи с общим 
потеплением климата. прежде всего это 
касается изменений гидрологической 
обстановки в северных морях. в аркти-
ческом бассейне происходит постепен-
ное повышение среднегодовой темпера-
туры воздуха, ожидается ее повышение 
до 4-6ос к концу XXI в. потепление кли-
мата приведет к изменению структуры 
арктических побережий и на шельфовых 
островах. сокращение общей площади 
льдов, особенно в морях восточной ар-

ктики, обусловит большую гидродина-
мическую активность шельфовых вод и 
их более интенсивное воздействие на 
берег. значительное повышение темпе-
ратуры воздуха в летнее время должно 
привести к деградации вечной мерзло-
ты на побережье, увеличению площа-
дей озер и болот, переполнение которых 
приведет к формированию новых водо-
токов. кроме того, в результате измене-
ний гидрологических условий в аркти-
ческих морях возможно уменьшение их 
ледовитости, особенно существенное в 
карском, лаптевых, восточно-сибирском 
и чукотском морях, где южная граница 
многолетних паковых льдов отодвинется 
севернее. одновременно, в морях вос-
точно-сибирском и лаптевых, которые 
в настоящее время большую часть года 
в основном покрыты полями паковых 
льдов, в будущем, при их освобожде-
нии ото льдов в летние месяцы, значи-
тельно возрастет гидродинамическая 
активность. Это приведет к расширению 
прибрежной зоны, увеличению глубины 
воздействия волн на дно и отодвиганию 
в сторону моря  границы распростране-
ния донных осадков, содержащих пе-
литовые илы. наиболее существенные 
изменения в результате изменений кли-
мата должны претерпеть термоабразион-
ные берега. темпы их отступания в буду-
щем будут выше современных, поэтому 
площадь срезанной термоабразией суши 
увеличится в 1,5-2 раза, что вызовет от-
ступление термоабразионных берегов 
морей восточно-сибирского и лаптевых 
на 500-1000 м, а берегов западного яма-
ла – на 250-500 м [1]. в условиях повы-
шения уровня моря большим изменениям 
будут подвержены также аккумулятив-
ные побережья. повышение уровня моря 
в сочетании с тектоническим погружени-
ем участков побережий вызовет размыв 
и перестройку внешнего контура акку-
мулятивных образований.

в результате повышения температуры 
верхних почвенных слоев и прибрежных 
морских вод непосредственно в самой бе-
реговой зоне арктического побережья, 
сложенного многолетнемерзлыми порода-
ми, возможна активизация термоабразии 
и солифлюкции, которые приведут к сре-
занию значительных площадей поверхно-
сти приморских низменностей, изменению 
контуров береговой линии и увеличению 
скорости размыва берегов.  в результате 
повышения уровня моря и усиления вол-
нового воздействия на берега неизбежно 
произойдет увеличение поставки в бас-
сейн обломочного терригенного материа-
ла, что приведет к возрастанию скоростей 
осадконакопления в бассейне. 
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освобождение акватории морей от 
постоянного ледового покрова и усиле-
ние разноса терригенного обломочного 
материала плавающим льдом должно 
привести к тому, что глинистые илы, вы-
стилающие дно, например, в восточно-
сибирском море с глубин 10-15 м, бу-
дут замещаться более грубозернистыми 
отложениями. возможно, что в морях 
Центральной и восточной арктики про-
изойдет заметное увеличение площадей 
дна, покрытых осадками смешанного 
гранулометрического состава (песчано-
алевритово-пелитовых), таких же, как 
осадки, широко распространенные в ба-
ренцевом море [3]. в баренцевом море 
заметно усилится влияние атлантических 
вод. одновременно может увеличиться 
привнос свободно плавающего льда из 
Центрально-арктического бассейна, об-
разовавшегося при распаде полей пака, 
который будет поступать со струей хо-
лодного течения вдоль восточных бере-
гов шпицбергена (табл .3). 

Таблица 3 – Физико-географическая 
характеристика шпицбергенской банки

Геоморфология 
строения дна

Плоские абразион-
но-аккумулятив-

ные равнины
литология донных 
отложений

терригенные осадки, 
сложенные песками

расчлененность 
дна

равнины с мелкохол-
мистым и мелкоглы-
бовым расчленением, 
на окраинах банки - 
склоны (ровные, сла-
бо расчлененные)

тектоническое 
строение дна

послесреднепроте-
розойский фунда-
мент с субгеоанти-
клинальным режимом 
развития (с преобла-
данием поднятий по-
верхности)

особенности био-
ты

взаимное проникно-
вение видов из об-
ласти атлантической 
бореальной и ледо-
витоморской циркум-
полярной ихтиофаун. 
высокие значения 
биомассы (более 800 
мг/м.куб) благодаря 
смешению разных ти-
пов вод.

по-видимому, баренцево море не будет 
вообще замерзать круглый год на всей ак-
ватории, а относительно теплое течение из 
баренцева моря в карское усилится. при 
повышении температуры придонного слоя 

воды в морях и температуры поровых вод 
в осадочной толще возможна деградация 
криолитозоны, которая  повлечет за собой 
резкое сокращение многолетней мерзлоты 
на шельфе. потепление арктики повлечет 
за собой усиление притока атлантических 
вод в Центральную арктику (возможно, 
вплоть до моря лаптевых), а также со-
кращение покрова многолетних паковых 
льдов в арктических морях и общее повы-
шение температуры поверхностных вод на 
2-2,5о с.  одновременно должен усилить-
ся приток тихоокеанских вод в восточную 
арктику. такое развитие гидрологической 
ситуации и изменения в особенностях ги-
дрологического режима должны повлиять 
на эволюцию видов зоо- и фитопланктона, 
населяющих шельфовые моря арктики. в 
этих морях может усилиться проникно-
вение бореальных видов атлантической 
фауны, на востоке  - тихоокеанских. воз-
можные изменения в продуктивности и ви-
довой структуре арктической биоты  могут 
привести к возникновению новых видов в 
составе и распространении фауны. в рай-
онах усиления конвергенции различных 
по свойствам и происхождению водных 
масс могут возникнуть новые биострукту-
ры – ракушечные банки, подобные тем, 
которые существуют сейчас вблизи бе-
регов кольского полуострова в районе, 
где Мурманская ветвь нордкапского те-
чения поворачивает в белое море. такие 
постройки могут возникнуть на северо-
востоке баренцева моря, где струя голь-
фстрима будет стыковаться с арктической 
водной массой на севере новой земли и у 
берегов земли Франца иосифа (табл. 4).

Таблица 4 – Физико-географическая 
характеристика района фиордов 

и заливов арх. шпицберген, 
земли Франца-иосифа

Геоморфологи-
ястроения дна

Аккумулятивные 
равнины мелких  

заливов и остров-
ных отмелей 

литология донных 
отложений

терригенные осадки, 
сложенные песками

преобладающий 
тип берегов

первично расчленен-
ные берега леднико-
во-тектонического 
расчленения (фиор-
довые, фиардовые), 
термоабразионные 
(ледяные) берега.

расчлененность 
дна

равнины с мелкохол-
мистым и мелкоглы-
бовым расчленением, 
склоны (ровные, сла-
бо расчлененные)
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Геоморфологи-
ястроения дна

Аккумулятивные 
равнины мелких  

заливов и остров-
ных отмелей 

землетрясения и 
вулканы

на дне акватории и 
островах архипелага 
периодически возни-
кают землетрясения 
с магнитудой от 4,5 
до 7,0 М. до шпиц-
бергена протягива-
ется зона океаниче-
ского рифтогенеза 
из срединно-атлан-
тического хребта. к 
юго-западу от архи-
пелага простираются 
рифтовые долины.

почвенный по-
кров прибрежных 
территорий

арктические типич-
ные гумусовые по-
чвы, почвы пятен, 
тундровые гумусные 
глееватые и аркти-
ческие гумусные – 
нанополигональный 
комплекс, болотные 
арктические неглее-
вые, тундровые пе-
регнойные глееватые

тектоническое 
строение дна

арх. шпицберген и 
земля Франца-иоси-
фа расположены в 
области прогибания 
северо-баренцевской 
плиты. строение дня в 
районе арх. шпицбер-
ген осложнено серией 
глубинных разломов, 
скрытых под осадка-
ми. Фундамент послес-
реднепротерозойский 
с субгеоантиклиналь-
ным режимом развития 
(с преобладанием под-
нятий поверхности)

гляциология рай-
она

районы покровного 
оледенения на остро-
вах архипелага. рай-
оны горного оледене-
ния с преобладанием 
каровых и склоновых 
ледников. районы 
развития криогенных 
образований (пучин-
ных и структурных)

особенности 
биоты

распространение ар-
ктической абиссаль-
ной ихтиофауны. 
район отличается по-
вышенными значени-

Геоморфологи-
ястроения дна

Аккумулятивные 
равнины мелких  

заливов и остров-
ных отмелей 

ями биомассы (500-
800 мг/м.куб). распро-
странение подзоны 
арктических тундр и 
подзоны приледнико-
вых гумидных высо-
коарктических тундр 
тундровой зоны в 
структуре раститель-
ного покрова побере-
жий

возможно также общее увеличение 
биопродуктивности арктических морей 
евразии. с изменением ледового режима 
в арктических морях к концу будущего 
столетия может произойти также измене-
ние среды обитания и для крупных мор-
ских животных, приспособившихся к ле-
довым условиям жизни (белый медведь, 
ластоногие) [2]. при потеплении климата 
арктики возможно освоение новых терри-
торий побережья человеком. в этом слу-
чае активизируется снос с суши на шельф 
загрязняющих веществ и их аккумуляция 
в донных осадках. в целом же в условиях 
природного сценария развития экосистем 
не ожидаются катастрофические явления 
в прибрежной зоне арктических морей. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В статье дается общая характеристика 
особо охраняемым территориям Чечен-


