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Структура подразделения экологических  
исследований 

 

История экологических исследований ДВНИГМИ го-
раздо короче, чем, например, океанографических или 
метеорологических, и насчитывает всего немногим бо-
лее 30 лет. Отдел изучения загрязнения внешней сре-
ды (ОИЗВС) был создан в 1972 г., когда ДВНИГМИ и 
Приморское управление по гидрометеорологии и кон-
тролю и природной среды (ПУГКС) составляли единое 
целое. Поэтому ОИЗВС первоначально объединял на-
учных сотрудников, инженеров и техников, выполняв-
ших как научно-исследовательские работы, так и опе-
ративный контроль загрязнения воздуха, речных и мор-
ских вод, почв, а также радиоактивного загрязнения в 
рамках специализированных лабораторий, располо-
женных по ул. Снеговой 121, которые ныне входят в 
состав ПУГКС (ныне ПУГМС). 

С начала создания ОИЗВС и до 1980 г. (т.е. до раз-
деления ДВНИГМИ и ПУГМС) его возглавлял Вадим 
Семенович Беленький. В 1980 г. после разделения 
ДВНИГМИ и ПУГМС произошли определенные струк-
турные и кадровые изменения ОИЗВС, коснувшиеся как 
ДВНИГМИ, так и ПУГМС. ОИЗВС в качестве структурно-
го подразделения ДВНИГМИ переместился из помеще-
ния по ул. Снеговой 121 в основное здание ДВНИГМИ, 
а в ПУГМС организовался центр мониторинга во главе с 
В. С. Беленьким. ОИЗВС возглавил к.ф.-м.н. Анатолий 
Александрович Калмаков. В рамках ОИЗВС были орга-
низованы две лаборатории, одну из которых (лаборато-
рию дампинга) возглавил А. А. Калмаков, а другую (ла-
бораторию биосферного мониторинга) — к.м.н. Эмиль 
Григорьевич Потиевский. 

В 1986 г. А. А. Калмыкова на посту заведующего 
лабораторией сменил Александр Васильевич Ткалин. 
Вскоре после отъезда и перехода ряда сотрудников в 
другие институты деление ОИЗВС на лаборатории бы-
ло ликвидировано, а сам отдел стал называться лабо-

раторией экологического мониторинга (ЛЭМ). Спустя 
несколько лет ЛЭМ снова преобразовалась в отдел 
экологического мониторинга (ОЭМ), который в 1997 г. 
объединился с отделом океанографии. В результате 
образовался отдел океанографии и экологии моря 
(ООЭМ), который существует по настоящее время. 
Следует отметить, что деловое и творческое сотрудни-
чество сотрудников-экологов ДВНИГМИ и ПУГМС суще-
ствует и поныне. За время функционирования отдела в 
деятельности экологов сложились следующие основ-
ные научные направления:  

 изучение загрязнения морской среды в открытых 
акваториях морей и океанов и в прибрежной зоне;  

 исследование состояния морских вод в открытых 
районах океана для оценки возможных антропогенных 
экологических последствий крупномасштабной промы-
шленной добычи железомарганцевых конкреций (ЖМК), 
залегающих на дне океанов;  

 изучение биологических откликов на загрязнение 
морской среды (с использованием бактерио-, фито и 
зоопланктона в качестве индикаторов);  

 исследование и прогноз загрязнения атмосферно-
го воздуха в городах Приморского края;  

 исследование фонового состояния природной 
среды в Сихотэ-Алинском биосферном заповеднике.  

Кроме этого, специалисты отдела осуществляли 
научно-методическое руководство гидрохимическими 
измерениями и наблюдениями за загрязнением мор-
ской среды, выполнявшимися на НИС института. 

 

Загрязнение морской среды 
 

В области изучения загрязнения морской среды 
работали В. С. Беленький, В. Н. Бурик, Г. С. Головаки-
на, З. П. Редковская, А. В. Ткалин, Е. Н. Шаповалов, а 
также инженеры и техники А. Г. Важева, Т. Е. Серикова, 
О. Н. Смирнова, А. М. Фельдман, В. Д. Шилина и дру-
гие. 

Несмотря на большой объем организационных 
мероприятий по становлению и техническому осна-
щению ОИЗВС, уже в 1972–1976 гг. были проведе-
ны, в частности, исследования загрязнения морской 
среды на шельфе Сахалина в результате воздей-
ствия сбросов целлюлозно-бумажных комбинатов, а 
в 1975 г. вышла из печати работа В. С. Беленького 
“Особенности распределения концентраций продук-
тов деления над Тихим и Индийским океанами и их 
использование при исследовании внутритропиче-
ской зоны конвергенции” [1], в которой приведены 
данные о естественной и искусственной радиоак-
тивной загрязненности приводного слоя воздуха, 
полученные во время рейса НИС “Академик Шир-
шов” в декабре 1973 ― феврале 1974 гг. в Тихом 
и Индийском океанах, а также указано, что в воз-
душных массах северного и южного полушарий 
отмечается различный изотопный состав продук-
тов деления, позволяющий использовать радио-
метрические данные для обнаружения зон их раз-
дела, в частности, внутритропической зоны кон-
вергенции (ВТЗК). Показана возможность исполь-
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зования в качестве радиоактивной метки воздушной 
массы отношения суммарной бетаактивности к ак-
тивности бериллия-7. 

В это же время в сотрудничестве со специалистами 
Тихоокеанского океанологического института Дальне-
восточного научного центра (ТОИ ДВНЦ) и ряда цен-
тральных институтов были исследованы закономер-
ности миграции тяжелых металлов в системе река-море 
на примере приустьевой зоны р. Раздольная в Амур-
ском заливе, нашедшие освещение в тематическом 
сборнике ДВНИГМИ “Оценки миграции загрязняющих 
веществ и их воздействия на природную среду” под ред. 
В. С. Беленького [2]. 

З. П. Редковская с группой сотрудников изучала 
скорости деструкции загрязняющих веществ в морской 
среде (в том числе и посредством постановки натурных 
экспериментов) и влияние химического загрязнения на 
кислородный режим залива Петра Великого [3, 4]. 

В начале 80-х годов прошлого столетия исследова-
ния специалистов-экологов ДВНИГМИ под руковод-
ством В. С. Беленького и А. В. Ткалина и при их личном 
участии были направлены на изучение влияния пленок 
нефтепродуктов на процессы, определяющие кисло-
родный режим поверхностных вод морей и океанов: 
газо-, влаго- и теплообмен с атмосферой, фотосинтез, 
окисление, горизонтальное и вертикальное перемеши-
вание, а также воздействие нефтяных пленок на метео-
элементы в приводном слое атмосферы, динамическую 
скорость воздушного потока, параметр шероховатости и 
коэффициент сопротивления. Предложены два различ-
ных метода расчета степени покрытия поверхности 
океана пленками нефтепродуктов при нефтяных разли-
вах [5–10], а также формулы, которые позволяют рас-
считать изменения концентрации растворенного в мор-

ской воде кислорода под нефтяным пятном, обуслов-
ленные нарушением газообмена с атмосферой и по-
давлением фотосинтеза фитопланктона. 

Так как в семидесятые годы внимание международ-
ной общественности было привлечено к проблеме неф-
тяного загрязнения (во многом “благодаря” нескольким 
крупным катастрофам танкеров), исследования специа-
листов ДВНИГМИ были направлены на изучение рас-
пределения нефтяных углеводородов в приводном 
слое атмосферы, в поверхностном микрослое (ПМС) на 
границе раздела вода-воздух, в поверхностных пленках 
и в водной толще. Изучение содержания токсичных ме-
таллов и хлорированных углеводородов началось поз-
же, когда появилась соответствующая аналитическая 
база. 

Комплексные исследования состояния загрязнения 
морской среды были начаты с северо-западной части 
Тихого океана и прибрежной зоны его окраинных морей.  

С. С. Лишавским [11] осуществлялась оценка 
суммарного содержания нефтепродуктов в привод-
ном слое атмосферы над некоторыми районами Ти-
хого океана. В. С. Беленьким и А. В. Ткалиным [12] 
рассмотрены результаты проведения в ДВНИГМИ 
исследований различных форм нефтяного за-
грязнения северо-западной части Тихого океана, поз-
воливших оценить фоновый уровень содержания 
нефтепродуктов в водной толще, определить частоту 
встречаемости пленок нефти и степень покрытия ими 
поверхности океана, выявить степень накопления 
нефтяных углеводородов в поверхностном микрослое 
моря и ориентировочно рассчитать время пребыва-
ния нефтепродуктов на поверхности раздела океан-
атмосфера, что необходимо для разработки прогноза 
уровня загрязнения океана. 
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В вышедшем из печати в 1985 г. сборнике “Пробле-
мы химического загрязнения вод Мирового океана. Ди-
намика и прогноз загрязнения океанических вод”, том 1, 
В. С. Беленьким, Г. С. Головакиной, А. В. Ткалиным, 
А. М. Фельдман [13] в разделе “Динамика загрязнения 
вод северо-западной части Тихого океана в 1976–1982 
гг.” по данным НИС ДВНИГМИ представлен подробный 
обзор загрязнения нефтяными углеводородами на по-
верхности, в поверхностном микрослое (ПМС), в толще 
вод, а также загрязнение синтетическими поверхностно-
активными веществами (СПАВ) и токсичными металла-
ми (ТМ) в ПМС и толще вод на обширных акваториях 
северо-западной части Тихого океана, Японского и Юж-
но-Китайского морей. 

Однако, это были лишь первые шаги в осуществле-
нии широкомасштабных исследований загрязнения при-
родной среды и, в частности, в проведении натурных 
экспериментов и теоретических расчетов с разливами 
разных типов нефтепродуктов в прибрежной зоне 
Японского моря, Тихом и Индийском океанах и в других 
районах Мирового океана. В. С. Беленьким и А. В. Тка-
линым [14] этот цикл исследований был продолжен в 
районах Средиземного и Красного морей, в тропической 
зоне Индийского и Тихого океанов. В результате были 
получены предварительные данные о фоновом загряз-
нении поверхностных вод и был опробован экстрактор 
непрерывного действия, который в сочетании с ИК ана-
лизатором позволил определять концентрации нефтя-
ных углеводородов на уровне 0.75 

мкг
/л. А. В. Ткалиным 

и А. М. Фельдман [15] по материалам экспедиционных 
рейсов НИС за 1978–1980 гг. дан обзор состояния 
нефтяного загрязнения вод северо-западной части Ти-
хого океана.  

А. В. Ткалиным [16] проанализировано накопление 
загрязняющих веществ (СПАВ и нефтяных углеводоро-
дов) в ПМС морской воды в районах Тихого океана с 
различной интенсивностью антропогенного воздействия 
за период 1979–1981 гг.  

А. А. Калмаковым и А. В. Ткалиным [17] рассмотре-
ны результаты исследований химического загрязнения 
вод Тихого океана, выполненных на НИС за период по 
1986 г. Оценены частота обнаружения нефтяных пленок 
на поверхности моря и средний уровень содержания 
нефтепродуктов в ПМС и в водной толще. Проанализи-
ровано пространственное и вертикальное распределе-
ние детергентов и токсичных металлов в различных 
районах Тихого океана. Выделены зоны с повышенным 
содержанием указанных полютантов. 

В. В. Поздеевым в [18] приводятся результаты из-
мерений содержания нефтяных углеводородов в аэро-
золях приводного слоя атмосферы над отдельными 
районами Тихого океана, рассмотрена связь между 
концентрациями углеводородов в ПМС океана и при-
водном слое атмосферы. 

Параллельно с описанными исследованиями А. В. Тка-
линым [19–21], А. В. Ткалиным и А. М. Фельдман [22],  
О. Г. Константиновым и Е. Н. Шаповаловым [23] разра-
ботаны теоретические оценки, методы и модели расче-
тов нефтяного загрязнения, а также новые методы и 
приборы наблюдений за нефтяными пленками в море.  

Так, в [19] предложен и проверен на независимом 
материале простой способ расчета степени покрытия 
морской поверхности пленками нефтепродуктов, рас-
четные значения хорошо согласуются с натурными 
данными и подтверждаются результатами наблюдений 
других авторов.  

В [20] представлены формулы для расчета испаре-
ния индивидуальных углеводородов и углеводородных 
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фракций из пленок нефтепродуктов различной толщины 
и природы. Результаты расчетов удовлетворительно 
согласуются с данными лабораторных и натурных экс-
периментов.  

В [21, 22] предложены простые схемы расчета ба-
ланса нефтяных углеводородов для сравнительно не-
больших полузамкнутых морских акваторий, которые 
могут быть использованы для моделирования и прогно-
зирования уровня нефтяного загрязнения. Результаты 
расчетов согласуются с натурными данными по содер-
жанию нефтепродуктов в водной толще с погрешностью 
±7% для средних годовых концентраций. Расчетные 
схемы применимы также для определения значений 
предельно допустимых сбросов нефтепродуктов в море 
и моделирования аварийных разливов нефти. Модель-
ные расчеты могут проводиться для любой мелковод-
ной полузамкнутой акватории.  

В [23] рассмотрена возможность регистрации 
нефтяных пленок в море по яркостному контрасту моря 
и неба. Предложена схема прибора-регистратора изме-
нений контраста яркости морской поверхности, разра-
ботанного и испытанного в натурных условиях в 28-м 
рейсе НИС “Академик Ширшов”. Прибор позволяет на-
дежно фиксировать границы нефтяного пятна по пути 
следования судна. В 1986 г. А. В. Ткалин возглавил 
ОИЗВС и активно способствовал приходу в отдел пер-
спективных специалистов. В   это   время   появились   
гидробиологи  В. Л. Климова, Т. А. Белан, Б. М. Борисов, 
В. В. Копылов, И. А. Коржиков, И. В. Квасник, Е. А. Слю-
саренко, а также сотрудники других специальностей: 
Т. С. Лишавская, Л. Г. Ларионова, Н. М. Кулинич, А. В. Се-
вастьянов, С. И. Черных, Т. Е. Назаренко, И. М. Новикова, 
Т. В. Жемердеева, Т. В. Чаткина, О. И. Щетинкина, ко-
торые активно включились в исследовательский про-
цесс. 

Исследования воздействия дампинга загрязнен-
ных донных отложений на состояние водной среды. 

Большой комплекс научных и экспедиционных исследо-
ваний, модельных расчетов и лабораторных экспери-
ментов был проведен для оценки воздействия дампин-
га загрязненных донных отложений, извлеченных при 
дноуглубительных работах в портах, на состояние 
морской среды и биоту. В частности, А. В. Ткалиным 
и Е. Н. Шаповаловым [24, 25] обсуждены результаты 
лабораторных экспериментов по моделированию про-
цесса переноса нефтяных углеводородов из загрязнен-
ных донных отложений в морскую воду при интенсив-
ном перемешивании. Оценены масштабы вторичного 
загрязнения морской среды при  взмучивании донных 
отложений, изучена динамика этого процесса в услови-
ях эксперимента. Показано, что определяющую роль в 
переносе нефтепродуктов из донных отложений в воду 
играет гранулометрический состав грунтов и их сорбци-
онная способность, подавляющая часть нефтяных уг-
леводородов связана со взвесью и быстро оседает на 
дно. В [25] ими на основе изучения содержания тяже-
лых металлов в донных отложениях Амурского залива 
выделены зоны, подверженные непосредственному 
влиянию дампинга загрязненных грунтов. Показано, что 
в исследуемом районе площадь загрязнений зоны зна-
чительно превышает площадь района, отведенного для 
дампинга грунтов. 

В. Л. Климовой [26] исследование районов дампин-
га в Амурском заливе позволило оценить последствия 
сбросов грунта, извлеченного при дноуглубительных 
работах, на качество морской среды и биоты. Отмечено 
увеличение интенсивности фотосинтеза одноклеточных 
водорослей в районах сброса грунтов и уменьшение в 
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ряде случаев плотности зоопланктонных организмов. 
Наибольшее негативное влияние дампинг оказывает на 
донное население районов сброса. Здесь отмечено 
нарушение структуры донных биоценозов, снижение 
численности и биомассы организмов. По характерным 
организмам выделены определенные зоны влияния 
дампинга на донные организмы. 

Своего рода заключительные итоги по исследова-
нию влияния дампинга грунтов на качество морской 
среды и биоту подвели Е. Н. Шаповалов, А. В. Ткалин 
и В. Л. Климова в [27], а также в коллективной моно-
графии [28]. Ими обсуждены результаты изучения гид-
рохимических, гидрофизических и гидробиологических 
эффектов, сопровождающих сброс (дампинг) грунтов в 
прибрежной зоне, извлеченных при дноуглубительных 
работах. Представлены данные об объемах поступле-
ния некоторых загрязняющих веществ: нефтяных угле-
водородов, тяжелых металлов, взвешенного вещества 
по различным каналам, в том числе при дампинге. На 
основе натурных наблюдений и экспериментов уста-
новлены некоторые закономерности поведения мате-
риалов сбросов при различных гидрометусловиях, 
определена граница фактического района захоронения. 
Предполагается, что зону влияния дампинга на донное 
население можно определить, используя пять харак-
терных полихет. По итогам работ сотрудников 
ДВНИГМИ (в сотрудничестве с ТОИ ДВНЦ и МГУ) выяс-
нилось, что негативное влияние дампинга в Амурском 
заливе распространяется на значительную часть аква-
тории залива. По рекомендации ДВНИГМИ этот район 
дампинга был закрыт, в настоящее время дампинг грун-
тов производится в Уссурийском заливе, имеющим 
лучший водообмен с открытым морем, и на большей 
глубине.  

В период с 1986 по 1990 г. можно выделить еще два  
дополнительных направления исследований: изучение 
фонового уровня загрязнения океана (в районах, уда-
ленных от источников загрязнения и с применением 
более чувствительных методов анализа); и оценка воз-
можных экологических последствий добычи полезных 
ископаемых с морского дна. Была выполнена серия 
экспедиций в восточную часть тропической зоны Тихого 
океана и в Индийский океан. Подробные результаты 
натурных наблюдений, моделирования и экспертных 
оценок были опубликованы как в отечественных изда-
ниях, так и за рубежом [29–32]. Существенный вклад в 
выполнение этих работ внесли сотрудники А. В. Сева-
стьянов, Б. М. Борисов, Н. М. Кулинич, а также ряд ра-
ботников ПУГМС, участвовавших в рейсах. 

Таким образом, специалистами института был со-
бран, проанализирован и обобщен обширный материал 
натурных наблюдений за состоянием водной среды, 
созданы основы теоретических и модельных расчетов 
загрязняющих ингредиентов, испытаны и освоены раз-
личного рода технологические приемы исследований и 
высокоточное приборное оборудование и на этой осно-
ве намечены дальнейшие задачи и перспективы  ис-
следований. 

Ведущими экологами А.  В. Ткалиным, В. В. Позде-
евым, Е. Н. Шаповаловым, Т. С. Лишавской, А. М. Фель-
дман, О. В. Зайцевым [33–36] обсуждена осуществля-
емая в ДВНИГМИ система мониторинга нефтяного за-
грязнения океана и прибрежной зоны Японского моря. 
Выявлена необходимость проведения комплексного, 
целевого, долгопериодного мониторинга с целью регу-
лирования качества морской среды. Рассмотрен ком-
плекс методов исследования нефтяного загрязнения 
морской среды: ИК спектроскопия, абсорбционная УФ 

спектрофотомерия, газовая хроматография. Тщательно 
оценены и сравнены результаты натурных наблюдений 
и численного моделирования распространения некон-
сервативной примеси с целью оптимизации сети стан-
ций мониторинга в прибрежной зоне моря. Также при-
ведены методы и формулы для расчета испарения 
нефтепродуктов при водообмене и седиментации взве-
си, их биохимической деструкции и расчета баланса 
нефтяных углеводородов в морской среде. 

Изучение биологических откликов на загрязне-
ние морской среды. Работы по этой проблеме выпол-

няла группа биологов, пришедших в отдел в 1980–1982 гг.:  
Э. Г. Потиевский, В. В. Михайлов, Е. П. Иванова, Л. А. Ро-
маненко, И. Г. Ростомова, М. М. Буцковская [37–40]. Их 
исследования базировались на основе экспедиционных 
наблюдений, выполненных в 1982–1983 гг. в Японском 
море и северо-западной части Тихого океана. 

В [37] приведены материалы исследования числен-
ности, пространственного распределения и таксономии 
бактериопланктона прибрежных и открытых вод Япон-
ского моря. Указано на антропогенное загрязнение при-
брежных вод моря, в то время как открытые районы 
отвечают условиям чистых вод. В [38] обсуждена роль в 
процессах самоочищения морей от нефтяного загряз-
нения нефтеокисляющих микроорганизмов, проведено 
изучение количественного и качественного состава 
нефтеокисляющей микрофлоры прибрежных и откры-
тых вод Японского моря. Исследование бактериопланк-
тона в прибрежных водах моря показало, что летом 
процессы самоочищения моря путем микробной дегра-
дации нефтеуглеродов более выражены, чем в холод-
ный период. Обнаружены аналогичные сезонные раз-
личия в степени адаптации бактериопланктона к 
нефтяным углеводородам в открытых водах. В [39] при-
ведены материалы по изучению распространения бак-
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терий группы кишечной палочки (БГКП) в прибрежных и 
открытых водах северо-западной части Тихого океана. 
Получены данные о количественном и качественном 
составе БГКП. В [40] изложены результаты изучения 
бактерио- и фитопланктона вод залива Петра Великого. 
В прибрежных водах залива распространено разнооб-
разное физиологически активное микробное население, 
которое участвует в биодеградации загрязняющих ве-
ществ. Высокая степень эвтрофированности вод ряда 
станций влечет за собой существенное возрастание 
величин первичной продукции. 

 
Загрязнение атмосферного воздуха 

 

По этой проблеме исследования велись в двух 
направлениях: изучение загрязнения атмосферного 
воздуха в городах Приморского края и исследования 
фонового состояния природной среды в Сихотэ-Алин-
ском биосферном заповеднике (в сотрудничестве с ТИГ 
ДВНЦ). По первому направлению работали В. Г. Свинухов 
[41], Н. Б. Бенуж, Т. Е. Рассадникова [42–45], Р. М. Ка-
ючко и группа инженеров и техников (И. И. Базылева, 
Т. И. Кузнецова и др.); по второму ― С. С. Лишавский, 
В. В. Поздеев [46], В. Г. Свинухов, А. Г. Музыченко [47], 
И. И. Кондратьев [48, 49], Г. Н. Товстоногова, В. И. Вол-
женин и др. Как результат этих работ было опубликова-
ние В. Г. Свинуховым [41] в кратком изложении методи-
ки применения факторного анализа для исследования 
содержания сернистого ангидрида, окиси углерода и 
двуокиси азота в атмосфере Владивостока. Приведены 
корреляционные матрицы загрязняющих веществ для 
утренних и вечерних концентраций, а также матрицы 
факторных нагрузок. Выявлены факторы, описывающие 
загрязнение на пунктах наблюдения города. Н. Б. Бенуж 

[42, 43] рассмотрены и проанализированы особенности 
загрязнения воздуха в зависимости от метеорологиче-
ских условий и, наконец, Н. Б. Бенуж и Т. Е. Рассадни-
ковой [44, 45] представлены схемы и рекомендации для 
разработки прогнозов загрязнения воздуха. В рамках 
исследования фонового состояния природной среды в Си-
хотэ-Алинском заповеднике, С. С. Лишавским и В. В. Поз-
деевым [46] рассмотрен возможный вклад различных 
промышленных объектов Приморского края в атмо-
сферные выпадения на территорию биосферного запо-
ведника. Приведены оценки выпадений микроэлемен-
тов в различных районах заповедника.  В. Г. Свинуховым 
и А. Г. Музыченко [47] установлены достоверные связи 
между радиоактивным загрязнением атмосферы и рядом  
метеорологических  элементов, а И. И. Кондратьевым [48, 
49] рассмотрены методы математической обработки 
стинтилляционных гамма-спектров проб аэрозолей с 
использованием корреляционного фильтрования и ма-
тематической обработки рентгеновских и гамма-спек-
тров.  

Результаты исследований, выполненных специа-
листами отдела по упомянутым направлениям, включа-
лись также в ежегодные обзоры ИГКЭ (см., например, 
[50–52]).  

 

Международное сотрудничество  
в области экологии 

 

С 1987 г., в рамках соответствующего межправитель-
ственного соглашения, началось сотрудничество специали-
стов ДВНИГМИ и Гидрометслужбы КНДР. В частности, со-
трудниками ДВНИГМИ (А. М. Фельдман, А. В. Ткалин и 
др.) были разработаны рекомендации по организации 
системы мониторинга прибрежных морских вод КНДР. 
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Были также выполнены две рекогносцировочные съем-
ки по изучению гидрологии, гидрохимии и химического 
загрязнения в экономической зоне КНДР в Японском и 
Желтом морях. Результаты этих съемок, наряду с дан-
ными, полученными в экспедициях ДВНИГМИ в Южно-
Китайском и Восточно-Китайском морях, докладыва-
лись на многочисленных национальных и международ-
ных конференциях, были опубликованы в отечествен-
ной и иностранной периодике [53–60]. В результате 
специалисты ДВНИГМИ стали известны не только у 
себя в стране, что позволило существенно расширить 
международное сотрудничество в 1991–2000 гг. Работы 
в КНДР были продолжены в 1990–1991 гг. на контракт-
ной основе.  

В конце восьмидесятых ― начале девяностых годов 
натурные наблюдения проводились, в основном, на 
шельфе Японского и Охотского морей. Интерес к ис-
следованиям шельфовой зоны обуславливался глав-
ным образом потребностями разведки и добычи угле-
водородного сырья и биоресурсов. Экологические ис-
следования продолжались по контрактам с рыбохо-
зяйственными и нефтегазодобывающими организа-
циями и в рамках международного сотрудничества 
(как в форме совместных экспедиций, так и в виде 
различных грантов, стипендий и т. п.). В связи с вы-
шеупомянутыми причинами, основным направлением 
работ стали исследования экологии дальневосточных 
морей России, а также прибрежной зоны стран Ази-
атско-Тихоокеанского региона. Основу коллектива 
экологов в этот период составили следующие со-
трудники (в алфавитном порядке): Т. А. Белан, Т. С. Ли-
шавская, Е. В. Олейник, А. В. Ткалин, Т. В. Чаткина, 
С. И. Черных.  

В этот период специалисты ДВНИГМИ выполнили 
большое количество специализированных экспедиций 
на шельфе Камчатки и Сахалина. На Сахалине были 
обследованы различные районы, включая заливы Ани-
ва и Сахалинский, Татарский пролив, а также акватории 
некоторых портов, но, в основном, работы выполнялись 
на нефтегазоносных площадях на северо-восточном 
шельфе. Работы выполнялись по заказу ТИНРО, ком-
паний Эксон, Мобил, Сахалинская Энергия и других. 

Наибольший объем работ был выполнен по контрактам 
с компанией Сахалинская Энергия, которая начала 
промышленную добычу нефти на Сахалинском шельфе 
в 1999 году. В частности, регулярно (ежегодно, начиная с 
1998 года) выполнялся экологический мониторинг вокруг 
добывающей платформы “Моликпак”. Результаты эколо-
гических исследований на шельфе Охотского моря были 
обобщены в многочисленных отчетах ДВНИГМИ и в ряде 
публикаций (см., например, [61– 69]).  

Другим важным районом экологических исследова-
ний специалистов ДВНИГМИ в прибрежной зоне моря 
являлся залив Петра Великого. В частности, было в 
деталях изучено распределение токсичных металлов, 
хлорированных углеводородов и радионуклидов в воде 
и в донных отложениях залива, для чего, например, в 
1994 году была организована комплексная экспедиция 
(с участием нескольких организаций) на НИС ДВНИГМИ 
“Академик Шокальский” и двух вспомогательных судах 

для работы на мелководье. В сотрудниче-
стве с Институтом биологии моря (ИБМ) 
ДВО РАН специалисты ДВНИГМИ участво-
вали в работах в приустьевой зоне р. Ту-
манная. Многочисленные исследования в 
заливе Петра Великого (включая второсте-
пенные заливы Восток, Стрелок, Посьет и 
другие) были обобщены в ряде публикаций 
[70–78]. Частично эти работы финансирова-
лись по грантам программы Фулбрайта и по 
программе “Биологическое разнообразие”.  

Именно в заливе Петра Великого спе-
циалисты ДВНИГМИ применили новый 
метод мониторинга состояния прибрежных 
вод: “Mussel Watch” (мониторинг моллюс-
ков). При этом, начиная с 1995 г., отбира-
лись пробы моллюсков (различных видов 
мидий и устриц) и подстилающих донных 
отложений в различных акваториях вокруг 
Владивостока (как вблизи источников по-
ступления загрязняющих веществ, так и в 
фоновых районах). В результате была по-
лучена детальная картина распределения 
токсичных металлов, радионуклидов и 
хлорорганических пестицидов в районе 
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Владивостока [79–83]. Следует заметить, что часть этих 
работ была профинансирована за счет грантов, полу-
ченных от МАГАТЭ, НАТО и фонда Earthwatch.  

Начиная с 1994 г., в рамках межправительственных 
соглашений с Японией и Кореей (с 1999 г. — только с 
Японией, через Международный научно-технический 
центр в Москве), специалисты ДВНИГМИ выполнили 
ряд экспедиций по изучению распределения и поведе-
ния радионуклидов в водной толще и донных отложе-
ниях Японского и Охотского морей и северо-западной 
части Тихого океана. В том числе были обследованы 
районы захоронения российских, японских и корейских 
радиоактивных отходов в море. Результаты этих иссле-
дований опубликованы в ряде статей, подготовленных, в 
основном, совместно всеми участниками работ [84– 89].  

Как уже неоднократно отмечалось выше, междуна-
родное сотрудничество со странами Азиатско-Тихо-
океанского региона позволило специалистам ДВНИГМИ 
продолжить экологические исследования в последнее 
десятилетие. Так, с 1991 по 2003 гг. были выполнены 
совместные экспедиционные исследования со специа-
листами Китая, Кореи, Вьетнама, Канады, Японии и 
США. Как правило, результаты этих работ публикова-
лись за рубежом в виде совместных статей [90–99].  

Таким образом, благодаря активному международ-
ному сотрудничеству и работам на контрактной основе, 
экологические исследования в ДВНИГМИ выполняются 
и в настоящее время. Ведущие специалисты-экологи 
ДВНИГМИ входят в состав ряда международных орга-
низаций, регулярно выступают с докладами на между-
народных конференциях, выезжают за рубеж для вы-
полнения совместных проектов. Это позволяет с уве-
ренностью надеяться, что экологические исследования 
в ДВНИГМИ будут продолжаться и в будущем. Наряду с 
сотрудничеством с зарубежными странами, специали-
сты-экологи так же активно работают совместно с со-
трудниками ТИНРО, ИБМ, ТИГ и ТОИ ДВО РАН.  
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