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Введение 

Оценка воздействия планируемой деятельности на водные биологические ресурсы и 
среду их обитания выполнена в рамках реализации проекта «Хозяйственная деятельность 
по товарному выращиванию атлантического лосося и радужной форели на рыбоводном 
участке: губа Кислуха (участок № 4), Баренцево море». 

Проведение мероприятий по реконструкции, строительству и расширению 
сооружений на рыбохозяйственных водных объектах может привести к снижению их 
продуктивности, ухудшению видового состава ихтиофауны, истощению рыбных запасов. 
Гидротехнические работы могут оказывать отрицательное воздействие на состояние 
водных экосистем, в основном на зообентос, являющимся кормом для различных видов 
рыб. В районах проведения гидротехнических работ могут наблюдаться изменение 
структуры биоценозов, уменьшение видового разнообразия, а нередко и снижение темпов 
роста и биомассы гидробионтов. В целях предотвращения неблагоприятного воздействия 
на условия обитания и размножения гидробионтов при проведении таких работ 
предусматриваются меры по охране водных биоресурсов и среды их обитания. Если эти 
меры не позволяют полностью избежать отрицательного воздействия на экологические 
условия и обеспечить сохранение и воспроизводство рыбных запасов, возникает 
необходимость осуществления рыбоводно-мелиоративных или других мероприятий, 
обеспечивающих воспроизводство рыбных запасов. Для определения затрат на 
восстановление нарушаемого состояния водных биоресурсов производится оценка размера 
вреда, причинённого водным биоресурсам, не предупреждаемого рыбоохранными мерами. 

Цель данной работы: 
 определить возможный ущерб водным биоресурсам и среде их обитания от 

хозяйственной деятельности по товарному выращиванию атлантического лосося и 
радужной форели при установке садков; 

 обосновать объемы затрат на компенсацию ущерба за счет компенсационных 
мероприятий (при необходимости). 

При рассмотрении проектных материалов: 
 установлены виды и характер негативного воздействия намечаемой 

деятельности на водные биологические ресурсы и среду их обитания; 
 выполнен расчет ущерба, наносимого водным биологическим ресурсам при 

реализации проекта; 
 определены направления и объем мероприятий по восстановлению 

нарушенного состояния водных биологических ресурсов. 

1. Характеристика района работ и технических решений проекта

ООО «РМ-Аквакультура» на рыбоводном участке в губе Кислуха (участок № 4)
Мурманской области, Баренцева моря планирует установку специального садкового 
комплекса и соответствующей рыбоводной инфраструктуры с целью последующего 
товарного выращивания атлантического лосося и радужной форели. 

Указанный рыбоводный участок площадью 118 га предоставлен на основании 
договора пользования рыбоводным участком № А-6/2020 от 09.11.2020, заключенного с 
Федеральным агентством по рыболовству на 10 лет до 21.01.2031 г. 
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Границы рыбоводного участка: 

 

Описание границ: последовательное соединение точек прямыми линиями по 
акватории водного объекта (рис. 1). Система координат – WGS-84. 

Вид водопользования (в соответствии со ст. 38 Водного кодекса Российской 
Федерации) – совместное водопользование без забора (изъятия) водных ресурсов из водных 
объектов. 

Рисунок 1. Границы рыбоводного участка «губа Кислуха (участок №4)» 

Основные понятия 
Садок – кольцевая плавучая конструкция из пластиковых труб. 
Навесное оборудование садка – устройства и оборудование, монтируемые на садке 

(подводные и надводные  камеры, противотюленьи устройства, противоптичьи сети и т. 
п.)  

Делевой мешок – изделие из сетного материала (дели) в форме цилиндра с 
конусовидным дном, обеспечивающее физическое отделение  объекта аквакультуры от 
окружающей водной среды.  

Садковый комплекс (далее СК) – совокупность садков, объединенных общей 
инфраструктурой СК.  

Якорная система – набор якорей, береговых анкеров, цепей и канатов, 
обеспечивающих фиксацию СК на поверхности воды.  
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Инфраструктура СК – якорная система, баржа-кормораздатчик с проложенными к 
садкам кормовыми трубами.  

Рыбоводная платформа (баржа-кормораздатчик) – несамоходное судно, 
имеющее бункеры для хранения корма и автоматизированную систему подачи корма 
посредством сжатого воздуха через полиэтиленовые трубы в садки, а также помещения для 
работы и проживания персонала, обслуживающего садковый комплекс.  

Производственный цикл 
Рыбоводный производственный цикл (цикл выращивания одного поколения 

товарной рыбы) состоит из следующих основных этапов (после заключения договора 
пользования рыбоводным участком):  

• выбор места установки СК;
• установка якорной системы для садков и рыбоводной платформы;
• буксировка и установка рыбоводной платформы и садков;
• прокладка кормовых труб и труб для электрокабелей;
• установка и запуск навесного оборудования;
• зарыбление;
• первый год выращивания;
• второй год выращивания;
• вылов товарной рыбы.

Выбор места установки СК 
Создание садкового комплекса начинается с выбора на территории имеющегося 

рыбоводного участка места пригодного для установки якорной системы. При этом 
оценивается ряд факторов, влияющих на монтаж и дальнейшую эксплуатацию СК: размер 
акватории, глубины, высота прилива, течения, высота волны, направление и сила 
преобладающих ветров, характер грунта, близость береговой линии. Исходя из имеющихся 
условий, возможностей баржи кормораздатчика (емкость, количество кормовых линий) и 
планируемого для выращивания количества рыбы определяется количество квадратов для 
установки садков.  

Место для установки садков выбирается таким образом, чтобы исключалось касание 
конусным грузом дна. При использовании садков с периметром 120 метров наибольшая 
глубина делевого мешка составляет 32 метра, а конусный груз находится на глубине около 
35 метров. Планируемый для установки СК участок акватории имеет глубины более 70 
метров.  

На данном этапе планируется взаимное расположение рыбоводной платформы и 
садков. СК, предполагаемый к установке на рыбоводном участке в губе Кислуха Баренцева 
моря, имеет поперечную схему, при которой нос баржи направлен перпендикулярно линии 
садков. Эта схема расстановки обеспечивает оптимальный визуальный контроль садков  

Помимо соблюдения условий благоприятных для жизни рыб, размещение СК 
планируется и с учетом возможностей для подхода судов двух типов: сухогруза-кормовоза 
и живорыбного судна.  

Якорная система 
Якорная система СК (рис. 2) включает в себя две независимые конструкции из цепей, 

канатов и соединительных элементов, одна для установки садков и другая для установки 
рыбоводной платформы.  
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Рисунок 2. Внешний вид якоря 

Якорная система садков фиксируется в пространстве путем установки 30 якорей: 6 
морских якорей и 24 береговых якорей - к которым прикреплены цепи, в дальнейшем 
переходящие в канаты, которые удерживают сложную систему крепления садков, 
выглядящую как совокупность квадратов со стороной 60 метров. На поверхности углы 
каждого квадрата обозначены буями, а в центре квадрата на четырех V-образных канатах - 
двойках закрепляется садок (рис. 3).  

Рисунок 3. Якорная система садкового комплекса 

Подводная часть якорной системы включает в себя 6 морских якорей, площадь 
одного якоря составляет 2,165 м2. 

Установка якорной системы выполняется специализированным плавательным 
средством – катамараном, имеющим большую устойчивость для работы в морских 
условиях и оснащенным мощным краном-манипулятором.  

Рыбоводная платформа 
Баржа-кормораздатчик производства компании AkvaGroup AS, модель АС 850 Р 

имеет 16 бункеров (силосов) для хранения корма общей емкостью 850 тонн. Баржа 
фиксируется на акватории с помощью 8 якорей (6 морских якорей и 2 береговых якоря 

Садки 
Садки производства компании AkvaGroup AS под торговой маркой Polarcirkel 

окружностью 120 метров из полиэтилена высокой плотности (HDPE).  
Включают в себя следующие элементы: 
• 2 кольцевые плавающие трубы диаметром 400 мм – плавающая основа садка;
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• кронштейны (скобы) со стойками – соединительные элементы, фиксирующие 
плавающие трубы между собой и используемые в качестве опоры для леерного ограждения, 
закрепления делевого мешка и навесного оборудования, швартовки судов;  

• леерное ограждение – труба диаметром 140 мм, закрепленная на стойках по 
всему периметру садка, предназначено для обеспечения безопасности людей при работе на 
садке, а также для закрепления навесного оборудования;  

• мостки (пайолы, настилы) – литые изделия в виде решетчатого настила, 
устанавливаются сверху на плавающие трубы для удобства передвижения по ним 
обслуживающего персонала;  

• опора для противоптичьей сети – плавающая конструкция из полиэтиленовых 
труб, состоящая из четырехугольного основания и двух перекрещенных дуг, служит для 
удержания противоптичьей сети на достаточной высоте над водой;  

• грузовое кольцо (синкертьюб) – кольцевая труба диаметром 200 мм 
заполненная грузом – элемент удерживающий цилиндрическую часть делевого мешка в 
расправленном состоянии.  

Спецификация садка: 
 

PolarCirkel® 400 

Размер садка (окружность) 120 м 
Стандартное расстояние между скобами 2,5 м 
Расстояние между плавающими трубами 850 мм 
Диаметр поручня (леера) 140 мм 
Диаметр стойки 160 мм 
Грузовая труба (синкертьюб) 200 мм 

  
Рыбоводную платформу буксируют к месту нахождения СК при помощи мощных 

морских буксиров и закрепляют к заранее установленной якорной системе. При этом 
платформа соединяется с якорной системой стальными цепями, а садки – при помощи V-
образных канатов (двоек), исключающих повреждение садков и имеющих определенную 
эластичность.  

После  крепления садков к  якорной системе специализированные катамараны при 
помощи грузоподъемных механизмов (кран-манипулятор и брандшпили) устанавливают в 
садки делевые мешки (рис. 4). 

Выращивание атлантического лосося и радужной форели по норвежской технологии 
в 120-метровых полиэтиленовых садках подразумевает использование делевых мешков 
двух типоразмеров: для мелкой рыбы (первый год выращивания) используется делевый 
мешок с ячеей 30 мм и высотой цилиндрической части 15 метров, а для товарной рыбы 
(второй год выращивания и далее) – с ячеей 50 мм и высотой цилиндрической части 20 
метров.  
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Рисунок 4. Внешний вид садка с установленным в него делевым мешком 

В самой нижней точке конусной части делевого мешка устанавливают коллектор для 
сбора отхода. Коллектор удерживается грузом, который закреплен веревкой, проходящей 
через конусное кольцо делевого мешка и обеспечивает правильную геометрию конусной 
части.  

С момента установки делевого мешка и до зарыбления садка выдерживается 3-4 дня 
для того чтобы делевой мешок полностью расправился и прополоскался в морской воде. В 
этот период производится водолазный осмотр делевого мешка для визуального контроля 
правильности установки и целостности сетного полотна.  

Навесное оборудование садка 
Для полноценного функционирования садка на него устанавливают навесное 

оборудование, несущее различную функциональную нагрузку.  
Противоптичья сеть (изделие в форме круга из легкой крупноячеистой дели) 

натягивается на садок сверху, при этом специальное устройство – поплавок (опора) 
фиксируется в центре садка и не позволяет сети опускаться до уровня воды. 
Устанавливаются на каждом садке.  

Подводные и надводные камеры – передают видеосигнал на платформу по каналу 
Wi-Fi и обеспечивают постоянный визуальный контроль поверхности садка и состояния 
рыбы. Устанавливаются на каждом садке.  

Противотюленевые устройства – специализированные звуковые устройства, 
имитирующие высокочастотные звуки, издаваемые морскими хищниками (касатками) и 
отпугивающие ластоногих. На садках комплекса устанавливается как минимум 3 
противотюленевых устройств с радиусом действия 150 метров каждый.  

Зарыбление и первый год выращивания 
В конце мая температура воды в Баренцевом море поднимается выше 4 градусов 

Цельсия и с этого момента предприятие приступает к зарыблению садкового комплекса. 
Живорыбное судно швартуется к каждому садку и через подающую трубу большого 
диаметра (400 мм) высаживает в садок определенную партию рыбопосадочного материала 
– смолт атлантического лосося и радужной форели (рис. 5). Навеска смолта 120-150 г.
Количество высаживаемых рыб рассчитывается исходя из собственных рыбоводных
нормативов плотности посадки на 1 кубический метр садка. Рыбоводный объем садка
включает в себя не весь его геометрический объем, а только объем цилиндрической части.
Так, объем делевого мешка для смолта принимается равным 17 тыс. кубических метров, а
делевого мешка для товарной рыбы – 22,67 тыс. кубических метров. Таким образом, при
нормативе 10 шт. / кубометр в делевый мешок, установленный на 120-метровый садок,
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высаживается не более 170 тыс. шт. смолта, а суммарно в 12 садков садкового комплекса 
может быть высажено до 2 млн. особей.  

 
Рисунок 5. Смолт радужной форели 

Немедленно после зарыбления рыбоводы приступают к кормлению рыбы при 
помощи автоматизированной системы подачи корма и вручную, обеспечивая максимальное 
количество кормлений в течение светового дня. В этот период особенно важно приучить 
рыбу к активному питанию, к поиску корма в садке. Кормление выполняется на основе 
кормовых таблиц, которые на основе температуры воды и текущей средней навески рыбы 
выдают объем дневного рациона в процентах к общей биомассе садка. После того как вся 
рыба перейдет на активное питание и сформирует упорядоченный косяк, двигающийся по 
кругу, ручное кормление прекращают.  

Корм доставляется на садковый комплекс специализированным судном – 
сухогрузом – в больших мешках массой 750 кг (биг-бэгах). При выгрузке корма на 
загрузочную горловину каждого силоса (бункера) устанавливается нож и опускающийся 
биг-бэг разрезается под собственной массой, а корм высыпается в силос.  

Ежедневно выполняется изъятие мертвых рыб из коллектора для сбора отхода  
(рис. 6). Для этого используется рабочая лодка рыбоводов с установленной на ней лебедкой 
грузоподъемностью 300 кг. Вся погибшая рыба подсчитывается и упаковывается в 
полипропиленовые мешки с герметичным полиэтиленовым вкладышем и помещается в 
установленные на платформе герметичные пластиковые емкости объемом 1 кубический 
метр.  

В случае появления у поверхности воды рыб с повреждениями и/или атипичным 
поведением выполняется выбраковка. Рыбоводы с сачками в течение длительного времени 
обходят садок по периметру и вручную вылавливают нежизнеспособных рыб.  

Как погибшая рыба, так и выбракованная, направляется на утилизацию и ежедневно 
фиксируется в рыбоводном отчете. Текущее количество рыбы в садке рассчитывается как 
разность между первоначально посаженным количеством и количеством 
погибшей/выбракованной рыбы, изъятой из садка.  

В течение теплого периода постоянно контролируют наличие водорослей и 
моллюсков на делевых мешках и в случае значительной обрастаемости выполняют чистку 
сетного полотна специализированными устройствами в виде вращающихся дисков с 
форсунками, из которых под большим давлением подается струя воды. Установки для 
чистки садков с двумя дисками используются вручную. При сильном обрастании 
используется большая многодисковая установка, смонтированная на катамаране.  
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Рисунок 6. Чистка садка установкой Hydema вручную 

К концу теплого периода первого года выращивания (ноябрь) планируется 
достижение выращиваемой рыбой средней массы от 900 до 1000 г. 

Здоровье выращиваемой рыбы планируется обеспечить выполнением следующих 
мероприятий: дезинфекция; мониторинг состояния водной среды; контроль качества 
кормов; ветеринарно-санитарные обследования; лабораторные исследования. 

Для определения химического состава воды планируется привлечение 
аккредитованной лабораторией – ЦЛАТИ по Мурманской области, которая по договору 
ежегодно будет выполнять полный спектр гидрохимических исследований. Определяются 
следующие показатели: pH, взвешенные вещества, БПК5, аммоний-ионы, азот нитритный, 
азот нитратный, фосфат-ионы, нефтепродукты, железо, растворенный кислород, свинец, 
ртуть. 

Пробы корма, отбираемые от каждой ввезенной партии, будут исследоваться в 
ГОБВУ «Мурманская областная ветеринарная лаборатория» на показатели качества и 
безопасности. 

Эпизоотическое и ветеринарно-санитарное благополучие садкового комплекса 
будет обеспечиваться как сотрудниками компании (3 биолога, 1 ветеринарный врач), так и 
специалистами государственной ветеринарной службы Мурманской области,  

Также ежеквартально пробы рыбы будут направляться на исследования на наличие 
возбудителей всех известных бактериальных и вирусных болезней рыб в 
ФГБНУ «Федеральный научный центр-Всероссийский научно-исследовательский 
институт экспериментальной ветеринарии имени К.И. Скрябина и Я.Р. Коваленко РАН». 

Второй год выращивания 
После завершения первого года выращивания атлантического лосося и радужной 

форели в морской воде (май-июнь) будет проведена пересадка рыбы в делевые мешки с 
большей ячеей (50 мм).  

Все прочие рыбоводные мероприятия – изъятие отхода (а при необходимости 
выбраковка), защита от птиц и ластоногих, контроль обрастаемости делевых мешков 
остаются аналогичными первому году выращивания. 
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Достижение товарной массы (4 кг и выше) планируется осенью второго года 
выращивания.  

Для вылова товарной рыбы рабочий объем делевого мешка необходимо сократить 
путем поднятия синкертьюба. После этого в садок заводят невод (глубина 20 м, длина 50 м). 
Используя грузоподъемные механизмы (брандшпили) живорыбного судна или катамарана 
невод перетягивают на противоположную сторону садка. Попавшую в невод рыбу 
скучивают до концентрации достаточной для закачивания в живорыбное судно, которое 
через эластичную трубу большого диаметра, при помощи понижения давления в трюме 
засасывает рыбу. После этого живорыбное судно направляется в цех переработки. 

В ходе эксплуатации садкового комплекса отход рыбы предполагается использовать 
для изготовления так называемого «рыбного гидролизата». 

Гидролизат рыбный – это жидкий корм для продуктивных и непродуктивных 
животных, изготавливаемый из целой рыбы или ее частей путем перемалывания и 
естественного расплавления (гидролиза) за счет действия собственных ферментов рыбы. 
Для ускорения расплавления (ферментации) и предотвращения бактериального разложения 
гидролизата будет использована муравьиная кислота. 

На производство «рыбного гидролизата» ООО «РМ-Аквакультура» разработаны, 
утверждены и введены в действие специальные технические условия: ТУ № 10.91.10.130-
002-80739357-2017 от 01.06.2017. 

Размещение береговой инфраструктуры в рамках данного проекта не 
предусмотрено. 

2.  Характеристика водного объекта и фонового состояния водной биоты 
Морфометрическая характеристика 

Рыбоводный участок №4 губа Кислуха расположена в Мотовском заливе Баренцва 
моря у входа в губу Титовка. Является типичным водоемом фиордового типа с глубинами 
более 70 метров. Мотовский залив — находится между Мурманским берегом и 
полуостровами Средний и Рыбачий. Длина 43 км. Ширина от 5 до 15 км. Глубина свыше 
200 м. Берег скалистый крутой. Зимой замерзает только в самые суровые зимы (рис.7).  

 

 
Рисунок 7. Расположение Рыбоводного участка: губа Кислуха (участок № 4) Мотовского залива, 

Баренцева моря 
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Физико-географическая характеристика 
Губа Кислуха расположена у входа в район губы Титовка Мотовского залива 

Баренцева моря в части Кольского п-ова. Основным течением, определяющим режим вдоль 
береговой линии, является Мурманское, представляющее небольшую ветвь теплого 
Нордкапского течения. Благодаря этому теплому и обладающему высокой соленостью 
течению, воды открытого побережья свободны ото льда и даже зимой имеют, как правило, 
положительную температуру [1,2]. 

Как у большинства заливов фиордового типа, в устьевой части губы имеется порог 
с глубинами 9-20 м, отделяющий ее от открытого моря, однако губа Кислуха имеет 
непосредственный выход к Мотовскому заливу с морскими Баренцевоморскими водами. 
От порога к вершине губы глубины увеличиваются, и в центральной части находится 
котловина с глубинами от 70 м.  

Прилегающая к губе Кислуха губа Титовка относится к фиордовому типу. Простирается 
в северо-восточном направлении. Имеет крутые обрывистые берега. Размеры губы: длина 5,5 
км, ширина 1,6 км. Максимальная глубина 85 м. Линия восточного берега отличается 
плавностью очертаний, отсутствием литоральной зоны. На западном берегу имеются 
неглубокие бухты, где прослеживается литоральная зона в виде узких отмелей. В кутовой части 
губы отмечается мощный конус выноса (длиной до 1,5 км, шириной до 1 км) р. Титовка. 

Подводные береговые склоны крутые, поперечный профиль дна корытообразный. 
Днище троговой долины выположено, не имеет значительных осложнений. 

Донные отложения. Осадки представлены всеми типами гранулометрических разностей. 
В кутовой части губы преобладают песчано-гравийные осадки с небольшим содержанием 
илистой фракции. Эти же отложения слагают бухты западного берега. Вдоль берегов до 
глубины 20 м и вокруг о-вов Титовка и Овечий преобладают грубообломочные осадки - 
валуны, гравий, щебень. Эти осадки являются субстратом для развития макрофитов. Состав 
донных осадков закономерно меняется по направлению к устью. Средне - и мелкозернистые 
пески сменяются илистыми песками, а северо-западнее острова Титовка — песчанистым илом. 
В осадках отмечается незначительное содержание гравия, щебня, детрита и ракуши. 

Течения. Режим формируется приливно-отливными течениями и непериодическими 
течениями. Скорости непериодических течений составляют 0,2–0,3 уз. Приливные течения 
имеют полусуточную периодичность и близкий к реверсивному характер. Максимальных 
значений приливное и отливное течения достигают за 3 часа до и через 3 часа после 
наступления полной воды в Екатерининской гавани. Суммарные течения на приливе во всей 
толще направлены на юго-запад, скорости при этом составляют: на входе 0,7 уз, в центральной 
части 1,0 уз, кутовой 0,4 уз. На отливе течения направлены из губы на северо-восток, их 
скорости выше, так как отливное течение совпадает по направлению с непериодическим. 

Волнение. По расчетным данным, при юго-западных и северо-западных ветрах 1 % 
обеспеченности (17 м/с) для открытой части губы средняя высота волн составляет 0,8 м, высота 
волн 1 %-й обеспеченности — 2,1 м. 

Максимальные значения высоты волн, зарегистрированные в губе при ветрах скоростью 
16 м/с и более, составляют 2,1–2,2 м. При ветрах силой 10-12 м/с средних высот волн - 0,5-
0,6 м. 

Ледовый режим. В мягкие зимы лед в губе не образуется. В умеренные зимы первый лед 
появляется в кутовой части губы в декабре в виде заберегов, шуги, сала. К марту его толщина 
составляет 20–25 см. Очищение акватории ото льда происходит в начале мая. В суровые зимы 
образование льда в вершине начинается в конце ноября. В период продолжительной морозной 
и штилевой погоны вся южная половина губы покрывается сплошным льдом толщиной 20–
25 см. Полное очищение ото льда происходит в середине мая. 

Температура воды. По многолетним данным МУГКС сезонный минимум температуры 
в слое 0–25 м наступает в марте и составляет на горизонтах 0 м — 0,5 ºС, 25 м — 0,7 ºС. В 
холодные годы в отдельные периоды зимы температура верхнего слоя до 3 м кратковременно 
может быть слабо отрицательной. Однако достаточно хороший водообмен губы с Мотовским 
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заливом препятствует сохранению низкой температуры воды продолжительное время. 
Сезонный максимум температуры наступает в августе и составляет на горизонтах 0 м — 
10,8 ºС, 25 м — 8,0 °С. Абсолютный максимум температуры за период наблюдений составляет 
на горизонтах 0 м — 12,0 °С, 25 м — 9,3 °С. Средняя месячная температура в течение года 
положительна. Межгодовые изменения температуры воды колеблются на горизонте 0 м от 2 
до 4°С, 25 м от 1 до 3 °С. 

Соленость. По многолетним данным МУГКС, амплитуда сезонных колебаний солености 
на горизонтах 0 м составляет 10,4 единиц солености, 25 м — 0,4. Сезонный максимум 
солености на горизонте 0 м наступает в марте и составляет 34,2. Абсолютный максимум 
солености за период наблюдений — 34,5. Сезонный минимум солености на горизонте 0 м 
наступает в мае-июне, когда происходит интенсивное таяние снега и составляет 23,9. 
Абсолютный минимум солености наблюдался в период наиболее интенсивного берегового 
стока в кутовой части губы в районе впадения реки Титовки. Ее величина несколько превышала 
3 единицы солености. 

На горизонте 25 м наибольшее понижение солености (до 34,0) отметается в июне-июле. 
В остальную часть года изменения солености происходят в диапазоне 34,3–34,4. Наибольшая 
амплитуда межгодовых колебаний солености на горизонте 0 м наблюдается в мае-июне и 
составляет около 30. С июля по декабрь ее изменчивость не превышает 5. В январе-марте 
межгодовая амплитуда этого параметра уменьшается до 0,6-1,2. На горизонте 25 м в течение 
года амплитуда межгодовых колебаний солености не превышает 0,7. 

Кислород. Максимальная насыщенность вод кислородом отмечены в апреле в 
поверхностном слое (112 %) и горизонте 50 м (100%). В ноябре-январе наблюдался сезонный 
минимум относительного содержания кислорода (около 95%) во всей толще. 

Биогенные элементы. В апреле в поверхностных водах губы содержится: фосфатов 
0,4 мкмоль/л, кремнекислоты 4,0 мкмоль/л, нитратов 1,8 мкмоль/л, нитритов 0,12 мкмоль/л. К 
декабрю отмечено повышение концентрации фосфатов до 0,6 мкмоль/л, кремнекислоты — до 
5,0 мкмоль/л, нитратов - до 4,7 мкмоль/л, а также понижение концентраций нитритов до 
0,03 мкмоль/л. На горизонте 25 м отмечено аналогичное изменение гидрохимических 
параметров. Значительное увеличение концентраций биогенов (кроме нитритов) наблюдается 
на горизонте 50 м. 

По данным экспедиций ММБИ КНЦ РАН, грунты в центральной глубоководной 
части губы представлены песками с различной степенью заиления и примесью камней, 
гальки и ракуши [3]. Для береговой зоны характерны выходы скальных пород и 
значительные валунные россыпи. Поверхностные осадки в районе мелководного порога на 
выходе из губы представлены очень плотными крупнозернистыми песками. Грунт 
мелководной банки в центральной части губы представлен крупным песком с галькой и 
валунами, густо покрытыми обломками литотамния различной величины. 

Благодаря крутым берегам, закрывающим губу с востока и запада, и особенностям 
рельефа Кольского п-ова губа открыта ветрам преимущественно северных направлений, 
которые преобладают здесь с мая по август, и их повторяемость составляет приблизительно 
45%. С сентября по апрель господствуют ветры от S до SW, их суммарная повторяемость 
достигает 65%. Средняя скорость ветра в течение года составляет 4,4-9,1 м/с, наибольшая - 
40 м/с. Среднее месячное число дней со штормами: зимой – 10-12, летом – 2-3. Волнение в 
губе наблюдается только при северных ветрах, при этом в вершине губы оно значительно 
слабее, чем в других частях. Туманы наиболее часты с июня по август; зимой они редки, а 
в отдельные годы их совсем не бывает [4]. 

По гидрологическому режиму губа относится к полнооборотным заливам, т.е. 
морские воды распространяются до ее кутовой части за один приливной цикл. Приливно-
отливной режим здесь правильный, полусуточный. Высота наименьших квадратурных 
приливов около 0,7-0,9 м, наибольших сизигийных – 4,0-4,2 м. В среднем высота прилива 
составляет порядка 2,5 м. Скорость приливно-отливных течений сравнительно невелика, 
так, скорость сизигийных приливов не превышает 0,2-0,3 узла [4]. 
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Структура вод губы определяется отсутствием мелководного порога у выхода и 
пресного берегового стока. В зимнее время конвективное перемешивание охватывает всю 
толщу воды от поверхности до дна. В весенне-летний период не возникает устойчивой 
термогалинной стратификации. При этом формируются следующие водные слои: 
поверхностный, наиболее прогретый с соленостью 25-30 ‰ (в период паводка возможно 
более значительное кратковременное распреснение) и наиболее насыщенный кислородом 
(до 100%); подповерхностный слой соленостно-температурного скачка (пикноклин); 
глубинные воды остаточного зимнего охлаждения с температурой менее 3°С весной и 
4-5°С летом и нормальной морской соленостью – 31-32 ‰. Насыщение глубинных вод
кислородом весной не более 85 %, летом не более 75 %.

Главный пикноклин расположен летом на глубине порядка 25-30 м. Насыщенность 
глубинных вод кислородом в течение всего года по всей акватории губы достаточна для 
полного окисления сероводорода. Из-за заметного распреснения верхнего слоя воды в 
умеренные и суровые зимы в январе-апреле во внутренней части губы может 
образовываться неустойчивый ледяной покров. 

Таким образом, анализ имеющихся литературных данных и фондовых материалов 
ММБИ КНЦ РАН позволяет охарактеризовать губу Кислуха, как типичный залив 
фиордового типа, со стандартным, для таких акваторий Восточного Мурмана, набором 
географических, климатических и океанографических характеристик. Каких-либо 
аномалий абиотического характера в этом районе не обнаруживается. 

Бактериопланктон 

На северо-западе от Кольского залива расположен Мотовский залив. У входа в его 
акваторию глубины составляют более 280 м, к средней части они уменьшаются до 200 м, 
ближе к кутовой части – до 100–200 м [5]. Гидрологический режим залива так же 
формируется под влиянием приливоотливных течений и берегового стока [6]. В Мотовский 
залив заходит постоянное течение (одна из ветвей Нордкапского) вдоль северного берега с 
запада и выходит вдоль его южного побережья с востока [7]. По сравнению с Кольским 
заливом гидрология Мотовского практически не изучена. Известно, что в третьей декаде 
мая 1996 г. диапазон изменения температуры и солености в его акватории составлял 1,7–
3,15 ºС и 33,85–34,1 ‰ [8], в конце зимы–начале весны (1928–1929 гг.), соответственно, 0,1–
2,3 ºС и 34,37–34,62 ‰ [9]. 

В работе [10] изучали распределение и численность бактериопланктона на разрезе, 
охватывающем Кольский и Мотовский заливы по полученным данным диапазоны значений 
общей численности и биомассы бактерий в водах Кольского залива составили, 
соответственно, 273–684 тыс. кл/мл и 7,82–30,22 мг/м3 в его южной части; 259–839 тыс. 
кл/мл и 10,33–81,92 мг/м3 в средней; 313–408 тыс. кл/мл и 12.04–20.27 мг/м3 в северной; 
в Мотовском заливе – 148–717 тыс. кл/мл и 7,26–29.07 мг/м3. Характеристика 
бактериопланктона исследуемых акваторий по станциям представлена в (таблицах 1, 2). 

В Кольском заливе минимальные количественные показатели бактериопланктона 
выявлены в придонном слое (численность в среднем колене, биомасса – в южном), 
максимальные – в поверхностном слое (среднее колено). В Мотовском заливе минимальные 
количественные показатели отмечены в придонном слое, максимальные – численностьв 50-
метровом слое, биомасса в поверхностном. 

В составе бактериальных сообществ заливов зарегистрированы крупные палочки, 
мелкие одиночные клетки и их агрегированные формы. Мелкие одиночные клетки 
составляли основную часть (свыше 98 %) в общей численности бактерий, доля крупных 
палочек и агрегированных форм, как правило, не превышала 1,6 %, при этом она 
снижалась в северном направлении (от южного колена Кольского залива к Мотовскому 
заливу). Численность агрегированных бактерий повсеместно превышала количество 
крупных палочек. 
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По классификации В.И. Ведерникова [11], воды рассматриваемых заливов, могут 
быть отнесены к мезотрофным. 

 
Анализ численности и биомассы бактериопланктона выявил увеличение их средних 

значений от кутовой части Кольского залива к среднему колену с последующим снижением 
к северному колену и увеличением к Мотовскому заливу. Максимальные средние 
показатели наблюдались в среднем колене Кольского залива, минимальные – в южном 
колене, где на структуру бактериальных сообществ сильное воздействие оказывал 
сток от рек Кола и Тулома. 

В южном, среднем и северном колене бактериальные сообщества были 
сконцентрированы в верхнем слое (0–25 м) с незначительным уменьшением их обилия ко 
дну, при этом показатели биомассы были выше в поверхностном слое на всех станциях. 
Вероятно, такое распределение обусловлено уменьшением концентрации органического 
вещества от поверхности ко дну, что косвенно подтверждает аналогичный характер 
распределения хлорофилла а. Полученный диапазон численности бактериопланктона 
схож с таковым в сентябре 1989 г. в губе Зеленецкая (ранее Дальнезеленецкая) – (500–
800)×103 кл/мл [12]. На станциях Мотовского залива отмечено более мозаичное 
распределение бактерий. Их максимальная численность была обнаружена в слое 25–50 м, 
максимальная биомасса – в слое 0–50 м, ко дну количественные показатели снижались, что 
в целом соответствовало распределению хлорофилла. Это позволяет предположить, что 
органическое вещество также было сосредоточено в верхних слоях воды. Структурные 
характеристики осеннего бактериопланктона двух заливов сопоставимы с результатами, 
полученными в водах Мурманского прибрежья в октябре–ноябре другими исследователями 
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[13,14]. По критерию обилия микробного сообщества [15] воды Кольского и Мотовского 
заливов в осенний сезон характеризуются как олиго- и мезотрофные. 

Удельную поверхность клеток бактерий можно рассматривать как показатель 
характеризующий активность их питания и дыхания [16,17]. Чем выше этот показатель, тем 
активней в клетке протекают метаболические процессы [18]. Среди отмеченных размерно-
морфологических групп бактериопланктона величина удельной поверхности максимальна 
у мелких одиночных клеток. Учитывая, что основу бактериопланктона Кольского и 
Мотовского заливов в осенний период 2017 г. составляли мелкие одиночные клетки 
размером менее 2 мкм, можно предположить, что даже в условиях затухания 
физиологических процессов фитопланктона, приводящих к снижению синтеза доступной 
органики, интенсивность метаболизма бактерий остается высокой. 
Аналогичное соотношение размерно-морфологических групп в бактериопланктоне 
отмечено в губе Зеленецкая в осенний период 2017 г. [14]. 

Таким образом, несмотря на разные гидрологические условия районов в осенний 
период, исследования показали, что в Кольском и Мотовском заливах уровень развития 
бактериопланктона был сопоставим. Основная часть бактериопланктона cконцентрирована 
в верхних слоях водной толщи, что, вероятно, определялось содержанием доступного 
органического вещества, образованного фитопланктоном в ходе вегетации.  

Выявлено увеличение обилия бактериальных сообществ от южного к среднему 
колену и от северного колена к Мотовскому заливу. В составе их бактериоценозов 
преобладали мелкие одиночные клетки размером ˂ 2 мкм, чья доля превышала 98 % в их 
общей численности. Полученные результаты позволили нам охарактеризовать воды двух 
заливов как олиго- и мезотрофные. В целом структурные характеристики бактериальных 
сообществ заливов соответствовали значениям, характерным для осеннего периода 
в прибрежье Баренцева моря. 

Фитопланктон 

К настоящему моменту список зарегистрированных видов фитопланктона для 
прибрежья Баренцева моря составляет 307 достоверно различимых видов пелагических 
микроводорослей, без учета многочисленных форм и вариететов [19]. По систематической 
принадлежности 7 из этого числа относятся к золотистым водорослям, 148 – к диатомовым, 
123 – к динофитовым, 5 – к зеленым, 4 – к Отделу Haptophyta, 8 – к Отделу Prasinophyta, и 
по 6 видов – к эвгленовым и криптофитовым водорослям. По экологической 
приуроченности 49 видов (16% от общего числа) составляют океанические, 178 (58%) – 
неритические, 39 (12,7%) – панталассные виды, 17 (5,5%) могут быть четко обозначены как 
пресноводные, однако являются типичными представителями баренцевоморской 
пелагической альгофлоры, в массе встречаясь в эстуарных зонах и даже открытых 
акваториях. 14 видов (4,6%) не являются типично планктонными, а относятся к сообществу 
микрофитобентоса, но регулярно регистрируются в пелагиали прибрежной зоны, что дает 
основание для включения их в данный список [20]. Остальным видам на данный момент 
дать точную экологическую характеристику не представляется возможным. По 
фитогеографической характеристике 119 представителей баренцевоморского 
фитопланктона (38,8%) могут быть охарактеризованы как арктические, 67 (21,8%) – как 
бореальные, 91 вид (29,6%) является космополитичным, а для остальных географическая 
приуроченность не выяснена [19]. 

Основную роль в формировании продуктивности фитоценоза играют неритические 
и океанические арктобореальные виды, приносимые в губу атлантическими водами и 
составляющие в различные периоды вегетации на различных участках акватории от 70 до 
98 % суммарной биомассы микроводорослей. В зависимости от биологического сезона 
таксономическая, экологическая и фитогеографическая принадлежность таксонов 
микроводорослевого сообщества меняется: весной и летом - это преимущественно 
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неритические диатомовые арктобореального происхождения, а осенью и зимой - 
бореальные океанические динофитовые водоросли. В целом фитоцен, развивающийся в 
губе Долгой, может быть охарактеризован как неритический арктобореальный комплекс 
видов, формирующийся с широким участием космополитных форм. 

Биомасса и численность фитоценоза колеблется в зависимости от стадии сезонной 
сукцессии, гидрологических условий года в пределах значений, характерных для 
прибрежья Баренцева моря. 

Наиболее изученной акваторией, прилегающей к губе Кислуха является Губа 
Титовка, а также губа Долгая, все губы фиордового типа и относятся к прибрежным 
районам Мурмана Баренцева моря распределение численности и биомассы, характерно для 
фитопланктона Баренцева моря.  

Так по материалам гидробиологической съемки 2007 г., установлено, что на 
акватории губы Долгой по направлению от кутовой (опресненной) к устьевой (мористой) 
части прослеживается тенденция постепенного увеличения содержания в составе 
фитоценоза диатомовых и динофитовых водорослей за счет снижения доли зеленых и сине-
зеленых, а также меняется соотношение морских и пресноводных форм. 

В составе пелагического альготаксоценоза отмечается относительно высокая доля (в 
среднем порядка 10 %) тихопелагических (перифитонных и бентосных) форм, что связано 
с особенностями геоморфологии губы. Наиболее существенное влияние оказывает 
бентосная и перифитонная флора на состав и структуру пелагического альгоценоза в 
непосредственной близости от берега и в районах с активным гидродинамическим 
режимом [21,22]. 

Особенности вертикального распределения микроводорослей позволяют выделить в 
водные толще губы Долгой две области: область активной вегетации микрофитопланктона 
– «поверхностный горизонт», и область с крайне низкими показателями обилия 
фитопланктона – «придонный горизонт».  

Биоценотическая структура фитопланктонного сообщества губы Долгой может быть 
представлена флористическими комплексами и их количественными характеристиками, 
характерными для каждого биологического сезона в отдельности, отражающими 
последовательность сезонного развития фитоценоза. Эта последовательность в развитии 
фитоценоза носит, несомненно, периодический характер, т.е. повторяется из года в год с 
закономерным постоянством.  

Весной, с середины марта, в начале июня - старт весенней активности 
фитопланктона связано с появлением в прибрежной пелагиали во второй половине марта 
ранневесенних форм диатомовых: Thalassiosira hyalina (Grun.) Gran, T. cf.gravida Cl., 
Navicula pelagica Cl., N. septentrionalis (Grun.) Gran, Nitzschia grunowii Hasle, Amphora 
hyperborea (Grun.). Численность клеток в этот период невелика и может колебаться в 
зависимости от видового состава от нескольких десятков до нескольких сотен кл./л [23]. 

Биомасса фитопланктона достигает максимума во второй половине апреля. 
Максимальный уровень биомассы сохраняется в течение нескольких дней. Численность 
фитопланктона в период раннего цветения колеблется от нескольких сот тысяч до 2 млн. 
кл./л (по неопубликованным данным М.И. Роухияйнен до 12 млн. кл./л), а биомасса от 1 до 
3 мг/л. В вертикальном распределении фитопланктона в этот период наблюдается 
концентрация основной массы в слое 0-10 м. Видами, формирующими первый максимум 
цветения фитопланктона, являются: Thalassiosira cf.gravida Cl, Т. nordenskioeldii Cl., 
Chaetoceros socialis Laud., C. furcellatus Bail., Navicula vanhoeffenii Gran. Кроме того, для 
этого периода в отдельные годы характерно интенсивное развитие золотистой водоросли 
Phaeocystis pouchetii (Hariot) Lagerh., которая может достигать значительных величин 
численности и биомассы и активно участвовать в формировании весеннего максимума 
(наибольшие отмеченные численность и биомасса - 8 млн. кл./л и 1.7 мг/л соответственно) 
[24]. 
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Летом, в конец июня - конец августа - в фитопланктонном сообществе летнего 
периода происходят значительные изменения. Идет процесс исчезновения весенних форм 
диатомовых. Отмечается повышение роли динофитовых микроводорослей, хотя их 
присутствие в пелагиали спорадическое. Наблюдается заметное замещение 
арктобореальных форм космополитными, а неритических форм - панталассными и 
океаническими. Основу доминирующего комплекса в этот сезон составляют диатомовые 
водоросли Skeletonema costatum (Grev.) Cl., Leptocylindrus danicus Cl., L. minimus Gran, 
Chaetoceros decipiens Cl., C. laciniosus Schiitt, а также динофитовые рода Protoperidinium. 
Максимальная численность клеток пелагических водорослей не превышает в этот сезон 20 
тыс. в литре. 

Осенью, с середины сентября - начало ноября - в слое 0-25 м наблюдается 
максимальная плотность клеток. Доминирующие виды: динофитовые родов Ceratium, 
Dinophysis, Protoperidinium и диатомовые рода Chaetoceros. Численность клеток не 
превышает 2 тысяч в 1 литре. К началу декабря численность клеток не превышает тысячи в 
l литре, биомасса - менее 5 мкг/л. В пелагиали наблюдается полное доминирование
динофитовых водорослей, а в качестве единственной активной группы
фотосинтезирующих организмов остаются нанопланктонные флагелляты.

Зимой, с середины ноября - до марта - фитопланктонное сообщество весь зимний 
период находится в стадии покоя. В пелагиали фитоценоз представлен в основном 
крупными океаническими динофитовыми водорослями космополитного и 
арктобореального происхождения. Концентрация колеблется от нескольких клеток до 
нескольких десятков клеток на 1 литр. Основу доминирующего комплекса составляют 
Ceratium longipes (Bail.) Gran, C. tripos (O.Mull.) Nitzsch, Dinophysis norvegica Clap. Et 
Lachm., Protoperidinium depressum (Bail.) Baleen. 

В водах Западного Мурмана обнаружено 18 видов микрофитопланктона, 
представителей только диатомовых и динофлагеллят. В поверхностном слое преобладали 
Bacillariophyta (67,3 %). На глубине 10 м наблюдалось небольшое увеличение доли 
диатомовых водорослей в отличие от бухты Лиинахамари. В придонном слое 
доминировали представители отдела Dinophyta (80 %). 

Для Западного Мурмана доля космополитных видов микроводорослей уменьшается 
с глубиной. На поверхности они составляли 80 % всего фитопланктонного сообщества, в 
среднем и придонном слоях – по 45,5 %. Доля бореальных видов уменьшалась от верхнего 
горизонта к среднему – 20 % и 9 %. Бореальные виды полностью отсутствовали в 
придонном слое. Аркто-бореальные виды, наоборот, отсутствовали на поверхности и 
составляли от 45,5 % до 54,5 % на глубинах 10 м и 20 м соответственно. 

Прибрежные фитоценозы Западного и Восточного Мурмана и среднего и северного 
колена Кольского залива представлены в основном аркто-бореальным комплексом видов с 
широким доминированием космополитных форм, что вполне характерно для данного 
региона. Присутствие бореальных видов, как правило, связано с притоком атлантических 
вод. 

По экологической принадлежности в исследуемых фитоценозах абсолютное 
большинство составляли неритические (50 %), пресноводные и океанические виды (по 
18,75 %). 

В целом фитопланктонные сообщества изученного региона можно охарактеризовать 
как смешанный неритическо-океанический комплекс видов, что характерно для 
прибрежных районов Мурмана Баренцева моря. 

Наибольшую среднюю численность микрофитопланктона в поверхностном слое 
наблюдали в губе Ура – 19203 кл./л. В этом же районе в среднем слое была 
зарегистрирована наибольшая численность представителей отдела Chlorophyta – 
53200 кл./л. 

Количество эпифитов незначительное. В средней части губы литораль валунная, 
покрыта зарослями фукоидов. Нижний этаж верхнего горизонта литорали занимает 
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ассоциация Fucus vesiculosus, которую сменяет ассоциация F.distichus + Palmaria palmata. В 
нижнем горизонте, при наличии валунных грунтов, произрастают F.serratus + Palmaria 
palmata + Chordaria flageliformis. Биомасса фукусовых водорослей составляет 2,5–4,0 кг/м2 
на песчаных грунтах и 7,1–10,0 кг/м2 на валунных. 

В работах «Разнообразие фитопланктонных сообществ Баренцева моря в летний 
период 2013 года» [25] и «Обилие фитопланктонных сообществ Баренцева моря в первой 
половине вегетационного цикла 2013 года» [26] представлены данные о таксономическом 
составе, численности и биомассе фитопланктонных сообществ Баренцева моря в летний 
период 2013 года.  

Результаты исследования показали, что видовое разнообразие фитопланктона 
Баренцева моря в исследуемый период было невелико. Всего обнаружено 43 видовых 
таксона и 3 надвидовых таксона (табл. 3). Состав фитопланктонных сообществ четырех 
рассматриваемых районов моря в июне 2013 года был представлен четырьмя группами 
водорослей: Bacillariophyta (диатомовые водоросли или диатомеи), Dinophyta 
(динофитовые, перидиневые водоросли или динофлагелляты), Ochrophyta (охрофитовые 
водоросли) и Chlorophyta (зеленые водоросли) (рис. 8). В составе альгоценоза преобладали 
диатомовые водоросли –  59 % от общего количества достоверно различимых видов, доля 
динофитовых водорослей составила 35 %, вклад охрофитовых и зеленых незначителен (4 и 
2 % соответственно) (рис. 8). Наибольшее видовое богатство диатомей наблюдалось за счет 
представителей родов Thalassiosira и Chaetoceros, динофлагеллят – рода Protoperidinium 
(табл. 3). 

Таблица 3  
Таксономический список организмов фитопланктона, отмеченных на акватории 

Баренцева моря по результатам сборов в июне 2013 года 
Тип  Класс  Семейство  Вид  ФГ  ФЭ  

Bacillariophyta  

Bacillariophycidae  

Amphipleuraceae  Amphiprora 
hyperborea  

A  N  

Naviculaceae  
Favicula 
septentrionalis  

A  N  

Favicula pelagica  A  N  
Diploneidaceae  Diploneis interrupta  A  M  

Bacillariaceae  
Fitzschia grunowii  A  N  
Fitzschia frigida  A  N  

Tabellariaceae  Tabellaria sp.      

Coscinodiscophyceae  
Coscinodiscaceae  Coscinodiscus radiatus  C  N  
Rhizosoleniaceae  Rhizosolenia hebetata 

f. semispina  
C  O  

Mediophyceae  Chaetocerotaceae  

Chaetoceros sp.      
Chaetoceros atlanticus  C  P  
Chaetoceros borealis f. 
solitaria  

A  O  

Chaetoceros 
concavicornis  

A  O  

Chaetoceros 
convolutus  

C  P  

Chaetoceros danicus  A  N  
Chaetoceros decipiens  C  P  
Chaetoceros diadema  A  N  
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Тип Класс Семейство Вид ФГ ФЭ 
Chaetoceros furcellatus A N 
Chaetoceros teres B N 

Hemiaulaceae Eucampia zodiacus C N 

Thalassiosiraceae 

Thalassiosira bioculata A N 
Thalassiosira decipiens B N 
Thalassiosira gravida C P 
Thalassiosira hyalina A P 
Thalassiosira 
nordenskioeldii 

A N 

Bacterosira fragilis A N 
Fragilariophyceae Grammatophoraceae Grammatophora 

arcuata  
A M 

Dinophyta Dinophyceae 

Ceratiaceae 

Ceratium arcticum A P 
Ceratium fusus C O 
Ceratium lineatum B P 
Ceratium longipes A O 
Ceratium tripos B N 

Dinophysaceae 
Dinophysis acuminata C N 
Dinophysis norvegica C O 
Dinophysis rotundata C O 

Protoperidiniaceae 

Protoperidinium 
curvipes  

A N 

Protoperidinium 
conicum  

C N 

Protoperidinium 
decipiens  

A N 

Protoperidinium 
depressum  

C O 

Protoperidinium 
monacanthus  

A O 

Protoperidinium 
pellucidum  

C N 

Protoperidinium 
pyriforme  

C O 

Gymnodiniaceae Gyrodinium fusiforme C N 

Ochrophyta Dictyochophyceae Dictyochaceae 
Dictyocha speculum C N 
Octactis octonaria 

Chlorophyta Euglenophyceae Euglenaceae Euglena sp. 
Примечание. ФГ и ФЭ – фитогеографическая и фитоэкологическая характеристики; А – 
арктобореальные, В – бореальные, С – космополитные, N – неритические, О – 
океанические, Р – панталассные и М – микрофитобентосные виды.  

Из отдела Bacillariophyta было идентифицировано 24 вида, принадлежность двух 
таксонов была установлена до рода. Водоросли отдела Dinophyta были представлены 16 
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видами, охрофитовые микроводоросли – 2 видами, зеленые – 1 видом (станции 17, близ 
архипелага Земля Франца-Иосифа).  

 
 
 
 

 
                       59 %      Bacillariophyta 

 35 %     Dinophyta 
                         4 %           Ochrophyta 

                       2 %          Chlorophyta 
  

 
 

Рисунок 8. Соотношение основных таксономических групп микрофитопланктона 
по количеству видов на станциях Баренцева моря в июне 2013 года, % 

 
Количество видов на одной станции варьировало от 3 до 16. Среднее количество по 

станциям составило 10 видов, в поверхностном слое и над пикноклином – 7, т. е. немного. 
Менее разнообразно фитопланктонные сообщества были представлены на станциях северо-
восточного района (наименьшее разнообразие зафиксировали  на станциях 31–32 в районе 
Сухого Носа). Наибольшее разнообразие зафиксировали на станциях Возвышенности 
Персея (северо-западный район, станции 12–13). Кроме того, относительно высокое 
разнообразие отметили  в районе Мурманского языка и Демидовской банки (западный 
район, станции 5, 6 и 8). Из диатомей наиболее распространены были Thalassiosira 
nordenskioeldii и T. gravida. Наиболее часто встречаемыми видами  из перидиней – 
Protoperidinium curvipes, P. decipiens, а также Dinophysis rotundata и D. acumidata.  

По данным литературных источников, всего для Баренцева моря зарегистрировано 
307 достоверно различимых видов пелагического фитопланктона, относящегося к 8 
отделам водорослей [27]. Ход годового цикла развития фитопланктона в арктических и 
субарктических экосистемах Баренцева моря различен [28-33], что также прослеживается в 
полученных данных. Фитопланктонные сообщества западного и северо-восточного 
районов исследования по видовому составу можно отнести к началу летней фазы развития, 
так как присутствовали типичные представители летней фазы гидрологического цикла: 
Protoperidinium curvipes, P. decipiens, P. depressum, Gyrodinium fusiforme и др. В то же время 
на акваториях северо-запада и севера наблюдали весеннее-летний переходный период 
гидрологического цикла – одинаково разнообразно представлены диатомеи (Thalassiosira 
gravida, T. hyalina, T. nordenskioeldii, 4itzschia grunowii и др.) и динофлагелляты.  

Таким образом, можно сделать вывод: в рассматриваемый период происходила 
смена сукцессий, в результате биоразнообразие фитопланктонных сообществ на акватории 
моря в момент исследования было небольшим, что делало эти сообщества 
чувствительными к негативным воздействиям. 

В рассматриваемый период на большей части исследованной акватории Баренцева 
моря численность фитопланктонных сообществ не превышала 1,5–8 тыс. кл./л (рис. 9). При 
этом практически на всех станциях северо-восточного района данный показатель не был 
выше нескольких сотен кл./л. В северо-западном районе численность микрофитопланктона 
в обоих слоях была выровнена и не превышала нескольких тысяч кл./л. 
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Рисунок 9. Численность фитопланктона по станциям на акватории Баренцева моря в 
летний период 2013 г., кл./л: А – поверхностный горизонт, Б – над слоем пикноклина 

В целом численность микропланктонных водорослей варьировала: в поверхностном 
горизонте от 28 кл./л (станция 32) до 74 тыс. кл./л (станция 15), над слоем пикноклина – от 
262 кл./л (станция 19) до 63 тыс. кл./л (станция 6). Среднее значение численности 
фитопланктона по станциям в поверхностных водах Баренцева моря составило 5 тыс. кл./л, 
а над пикноклином – 9 тыс. кл./л.  

При этом в обоих слоях водной толщи было зафиксировано по три пика повышенной 
численности микроводорослей – в западном и северном районах. В поверхностном 
горизонте рассматриваемой акватории: первый пик в северной части западного района на 
станции 9 (39 тыс. кл./л), второй и третий пики в северном районе на станциях 20 и 15 (38 
и 74 тыс. кл./л соответственно). Над пикноклином первый и второй пики показателя были 
зарегистрированы в западном районе на станциях 6 и 9 (63 и 50 тыс. кл./л),  а третий пик в 
северном районе на станции 15 (50 тыс. кл./л). 

В исследованиях фитопланктона [34] показано, что биоразнообразие 
фитопланктонных сообществ на рассматриваемой акватории Баренцева моря в летний 
период небольшое (43 достоверно различимых вида) и представлено четырьмя отделами 
водорослей: диатомовыми (Bacillariophyta), динофитовыми (Dinophyta), охрофитовыми 
(Ochrophyta)  и зелеными (Chlorophyta) . При этом в поверхностном слое были отмечены 
представители трех отделов – Bacillariophyta, Dinophyta и Ochrophyta, а в слое пикноклина, 
кроме того, отмечены представители Chlorophyta.  

Исследование показало, что по численности в разных районах доминировали 
представители разных отделов. Соотношение численности таксономических групп 
фитопланктона по станциям на акватории Баренцева моря представлена на (рис. 10). 

Подсчет особей фитопланктона поверхностного слоя в западном районе выявил, что 
численность формировали два отдела водорослей: Bacillariophyta и Dinophyta. 
Преобладание бациллариофитовых водорослей отмечено на станциях 2, 4, 5 и 6 
(более 50 %). На остальных станциях основу численности составляли динофитовые 
водоросли. Основу численности северо-западного района составляли бациллариофитовые 
водоросли. Также в этом районе на станциях 11 и 12 зарегистрированы представители 
хрисофитовых водорослей, относящиеся к отделу Ochrophyta в количестве менее 2 %. 
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Рисунок 10. Соотношение численности таксономических групп фитопланктона по 

станциям на акватории Баренцева моря в летний период 2013 г., %: А – поверхностный 
горизонт, Б – над слоем пикноклина. 

 
В слое пикноклина на станции 17 зарегистрированы эвгленовые водоросли, 

численность которых менее 1 % от общего количества видов на станции. 
В северном районе моря по плотности доминировали исключительно 

бацилляриофитовые водоросли. На станциях 17, 18 и 19 также были отмечены 
хризофитовые водоросли в незначительном количестве. Относительно значимый вклад в 
формирование численности вносили динофлагелляты на станциях 18 и 19 (по 20 %). На 
шести станциях северо-восточного района 100 % численность формировали динофитовые 
водоросли. На станциях 26 и 28 плотность формировали в равной степени представители 
Bacillariophyta и Dinophyta, на станции 27 доминировали бацилляриофитовые водоросли – 
65 %.  

Западный район Баренцева моря над слоем пикноклина по численности был 
представлен на большинстве станций бациллариофитовыми водорослями, исключение 
составили станции 1 и 3, где численность динофлагеллят составила 80 и 83 % 
соответственно. В северо-западном районе преобладали исключительно 
бациллариофитовые водоросли, при этом роль динофитовых невелика.  В северном районе 
преобладали бациллариофитовые водоросли, за исключением станции 22, где основу 
численности составили динофитовые водоросли – 85 %. На станциях 14, 18 и 21 отмечены 
хрисофитовые водоросли, их доля составляла 10, 2 и 3 % соответственно. Также 
необходимо указать, что на станции 17 встретились эвгленовые водоросли, относящиеся к 
отделу Chlorophyta, численность которых менее 1 % от общего количества видов на 
станции. В северо-восточном районе на станциях 24 и 30 фитопланктонные водоросли 
представлены преимущественно бациллариофитовыми формами. На остальных станциях 
основу численности составили динофитовые водоросли.  

В целом картина для обоих слоев водной толщи моря была схожа, за исключением 
количества хрисофитовых водорослей и присутствием эвгленовых водорослей над слоем 
пикноклина.  

Как было показано ранее, в рассматриваемый период происходила смена сукцессий. 
Фитопланктонные сообщества северо-запада и севера по видовому составу можно отнести 
к весенне-летнему переходному периоду гидрологического цикла, а западный и северо-
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восточный районы – к началу летней фазы развития [34]. Данный период характеризуется 
сменой состава бациллариофитовых водорослей на динофитовые (при этом роль последних 
повышается), снижением активности пелагического фитопланктона, так как истощается 
запас биогенных элементов в поверхностном слое, увеличивается интенсивность 
солнечного света и, как следствие, фитопланктон перемещается в слой пикноклина [35, 36-
46]. Этим объясняется большая численность микрофитопланктона над слоем пикноклина и 
небольшие значения плотности микрофитопланктонных сообществ. Общая биомасса 
фитопланктона по станциям представлена на (рис. 11). 

Рисунок 11. Общая биомасса фитопланктона по станциям на акватории Баренцева 
моря в летний период 2013 г., мкг/л: А – поверхностный горизонт, Б – над слоем пикноклина 

На исследованной акватории Баренцева моря общая биомасса фитопланктонных 
организмов изменялась:  

В поверхностном горизонте в пределах 2,5–3 900 мкг/л, над пикноклином – от 1 до 
3 000 мкг/л. Среднее значение биомассы по станциям в обоих слоях оказалось одинаковым 
– 537 мкг/л.  в поверхностном горизонте и 511 мкг/л над горизонтом пикноклина.

Для западного района моря характерны относительно высокие показатели биомассы 
в обоих слоях. При этом максимальное значение в поверхностных водах было 
зарегистрировано на станции 3 (Финмаркенская банка) – 3 900 мкг/л. над водами 
пикноклина – на станции 6 (Демидовская банка) – 3 000 мкг/л. На остальных станциях 
значения показателя разнились незначительно. Относительно высокие значения обоих 
показателей обилия на станции 6 над слоем пикноклина могут быть связаны с 
мелководностью данного района.  

В северо-западном районе в поверхностном горизонте биомасса фитопланктона 
была выровнена. Максимальное значение биомассы наблюдали на станции 13 – 278 мкг/л. 
Над слоем пикноклина значения рассматриваемого показателя обилия варьировало от 102 
мкг/л (станция 11) до 707 мкг/л (станция 13).  

Несмотря на наличие пиков повышенной плотности микроводорослей в северном 
районе моря, в обоих горизонтах были зарегистрированы сравнительно малые значения 
биомассы, и в целом по району они изменялись незначительно. Максимальное значение 
показателя в обоих слоях было отмечено на станции 15 – 1 100 мкг/л в поверхностных водах 
станции и 520 мкг/л над слоем пикноклина.  

В северо-восточном районе отмечено незначительное повышение рассматриваемого 
показателя фитопланктонных сообществ над горизонтом пикноклина в сравнении с 
поверхностными водами. Максимальные значения выявлены над пикноклином на станции 
24 – 690 мкг/л. 



25 
 

Зоопланктон 

В работе «Широтные вариации структуры сообществ и продуктивности 
зоопланктона в Баренцевом море» [47] исследована структура зоопланктона в пределах 
основных водных масс Баренцева моря. Пробы планктона были в Баренцевом море с 1 июня 
по 23 июля 2013 г. Исследованиями была охвачена обширная акватория, включающая 
южные, центральные и северные районы (рис. 12). 

 
Рисунок 12. Расположение станций отбора проб зоопланктона в Баренцевом море 

летом 2013 г. Водные массы: МПВ — мурманская прибрежная, АВ — атлантическая,  
БВ — баренцевоморская, АрВ — арктическая 

 
Распределение зоопланктона рассматривали в связи с локализацией водных масс 

исследуемого района. В качестве основных водных масс выделялись мурманская 
прибрежная (температура 1–9 ºС, соленость 33,8–34,7 ‰), атлантическая (температура> 3 
ºС, соленость> 35,0 ‰), баренцевоморская (температура –1,5...+9 ºС, соленость 34,5–35,0 
‰) и арктическая (температура < 0 ºС, соленость 32,0–34,8 ‰) [48]. В мурманской 
прибрежной водной массе по численности и биомассе зоопланктона доминировал Calanus 
finmarchicus. Пространственные вариации распределения зоопланктона были связаны с 
гидрологическими факторами и концентрацией фитопланктона.  

Зоопланктон мурманской прибрежной водной массы. Всего обнаружено 36 
таксономических групп, из них 25 были определены до видового уровня. Общая 
численность зоопланктона варьировала от 143 до 875 экз./м3 (рис. 13), в среднем составляя 
446±220 экз./м3 (табл. 5). По численности доминировали копеподы (табл. 5), на долю 
которых приходилось 99,2–99,7 %. Массовыми видами были Calanus finmarchicus (48 %), 
Oithona similis (19 %) и Microcalanus spp. (10 %). Суммарная биомасса колебалась от 15,8 
до 31,1 мг сухой массы/м3 при средней величине 25,0±4,7 мг сухой массы/м3. По биомассе 
лидирующее положение занимали веслоногие ракообразные (табл. 5), среди которых 
преобладал C. finmarchicus (91 %). Суточная продукция зоопланктона составляла 0,398–
0,788 (0,641±0,123) мг сухой массы/м3 (табл. 5). Среднее значение индекса Шеннона 
составило 2,40±0,35, выравненности Пиелу — 0,51±0,07. Применение процедуры Bio-Env 
показало, что наибольшую корреляцию (r  =  0,550) с численностью представителей 
зоопланктона демонстрировали температура воды в поверхностном слое и биомасса 
фитопланктона в придонном слое. Это связано с тем, что на станциях мурманских 
прибрежных вод биомасса фитопланктона была примерно одинаковой во всей водной 
толще (табл. 4). 
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Таблица 4 
Средние значения гидрологических показателей и концентрации фитопланктона  в 

Баренцевом море летом 2013 г. 
Показатель МПВ АВ БВ АрВ 

Tcp. 4,9 ± 0,2 4,4 ± 0,4 0,8 ± 0,2 –0,4 ± 0,1
Scp. 34,56 ± 0,08 34,87 ± 0,05 34,94 ± 0,02 34,6 ± 0,01 
Tпов. 10,7 ± 0,2 10,0 ± 0,5 3,3 ± 0,5 1,0 ± 0,1 
Sпов. 34,38 ± 0,31 34,68 ± 0,26 35,31 ± 0,12 35,40 ± 0,20 
Tдно 4,3 ± 0,2 2,5 ± 0,7 0,1 ± 0,1 0,4 ± 0,2 
Sдно 34,80 ± 0,04 34,99 ± 0,01 34,97 ± 0,01 34,9 ± 0,01 
Nпов. 4,6 ± 2,0 54,7 ± 17,5 83,4 ± 36,4 75,3 ± 24,5 
Nпикн. 3,3 ± 2,7 16,0 ± 5,1 98,7 ± 34,6 46,8 ± 13,9 
Nдно 0,2 ± 0,1 0,6 ± 0,1 201,4 ± 72,0 34,7 ± 8,3 
Nср. 2,7 ± 1,2 23,8 ± 6,3 127,8 ± 37,4 52,2 ± 10,8 
Bпов. 19,6 ± 3,2 178,2 ± 50,9 221,0 ± 31,0 83,4 ± 16,1 
Bпикн. 20,0 ± 6,6 176,8 ± 97,6 225,5 ± 49,2 141,3 ± 36,3 
Bдно 15,1 ± 15,0 2,6 ± 0,8 195,4 ± 116,7 232,7 ± 81,3 
Bср 18,2 ± 3,8 119,2 ± 36,4 214,0 ± 54,5 152,4 ± 23,2 

Примечание. Т — температура (ºC), S — соленость (‰), N — численность фитопланктона 
(тыс. кл./л), B — биомасса (сырая) фитопланктона (мкг/л). Величины показателей: ср. — 
средняя, пов. — поверхностный слой, дно — придонный горизонт, пикн. — слой скачка 
плотности. Водные массы: МПВ — мурманская прибрежная, АВ — атлантическая, БВ — 
баренцевоморская, АрВ — арктическая. 

Рисунок 13. Распределение численности зоопланктона (экз./м3) в Баренцевом море летом 
2013 г.  

 1 — < 400, 2 — 400–900, 3 — > 900 
Таблица 5 

Средние значения численности (экз./м3), биомассы (мг сухой массы/м3) и 
суточной продукции (мг сухой массы/м3 в сутки) зоопланктона в 

Баренцевом море летом 2013 г. 

Группа 
Водная масса Достоверные 

отличия 
МПВ АВ БВ АрВ p < 0,05 
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Численность 
Копеподы 346 762 425 1062 МПВ–АрВ, АВ–

БВ, БВ–АрВ 
Птероподы 0,17 0,04 0,06 0,56 АВ–АрВ, БВ–

АрВ 
Эвфаузииды 1 2 17 10  
Гиперииды – 0,01 0,01 0,18 АВ–АрВ, БВ–

АрВ 
Аппендикулярии 1 1 74 65 АВ–БВ, АВ–АрВ 

Щетинкочелюстные 0,4 4,1 1,0 0,3 АВ–АрВ 
Прочие 99 82 26 9 АВ–АрВ 
Сумма 446 851 544 1147  

Биомасса 
Копеподы 24,08 29,43 4,56 14,99 МПВ–БВ, АВ–

БВ, БВ–АрВ 
Птероподы 0,040 0,002 0,019 0,045 АВ–АрВ, БВ–

АрВ 
Эвфаузииды 0,566 0,334 0,151 0,079  
Гиперииды – 0,003 0,001 0,094 АВ–АрВ, БВ–

АрВ 
Аппендикулярии 0,0005 0,0001 0,0836 0,2445 МПВ–АрВ, АВ–

БВ, АВ–АрВ 
Щетинкочелюстные 0,063 0,438 0,192 0,159  

Прочие 0,275 0,436 0,434 0,162  
Сумма 25,02 30,64 5,44 15,77 МПВ–БВ, АВ–

БВ, БВ–АрВ 
Суточная продукция 

Копеподы 0,592 0,794 0,181 0,313 МПВ–БВ 

Птероподы 0,0010 0,0001 0,0003 0,0005 БВ–АрВ 

Эвфаузииды 0,008 0,007 0,003 0,001  

Гиперииды – 0,00007 0,00001 0,00121 АВ–АрВ, БВ–АрВ 

Аппендикулярии 0,00013 0,00002 0,01102 0,03139 МПВ–АрВ, АВ– 
БВ, АВ–АрВ 

Щетинкочелюстные 0,006 0,039 0,012 0,007 АВ–БВ 

Прочие 0,031 0,034 0,028 0,012  

Сумма 0,638 0,875 0,236 0,367 МПВ–БВ, АВ–БВ, 
БВ–АрВ 

Примечание. Т — температура (ºC), S — соленость (‰), N — численность фитопланктона (тыс. 
кл./л), B — биомасса (сырая) фитопланктона (мкг/л). Величины показателей: ср. — средняя, пов. — 
поверхностный слой, дно — придонный горизонт, пикн. — слой скачка плотности. Водные массы: 
МПВ — мурманская прибрежная, АВ — атлантическая, БВ — баренцевоморская, АрВ — 
арктическая. 

Важнейшим компонентом кормовой базы промысловых рыб Баренцева моря является 
массовый вид крупных (2,4-5,4 мм) копепод C. finmarchicus и представители 
макропланктона — эвфаузииды (Thysanoessa inermis и Th. raschii), которые вместе 



28 

составляют основу биомассы всего зоопланктона. Сезонные изменения общей биомассы 
зоопланктона обусловлены, главным образом, колебаниями биомассы калянуса C. 
finmarchicus в ходе годового цикла развития, который имеет следующий характер: 
 зимой рачки находятся на большой глубине, концентрируясь в желобах, по которым 

в это время идет приток теплых атлантических вод (ветвей Нордкапского и 
Мурманского прибрежного течений);  

 в конце марта перезимовавшие взрослые особи поднимаются к поверхности; 
 весной, в апреле—мае происходит размножение; отнерестившиеся рачки опускаются 

на глубину в придонные воды, где умирают или поедаются хищниками;  
 повышение температуры воды верхнего слоя до 6—7°С в июле—сентябре вызывает 

опускание рачков генерации текущего года в придонные слои, где их рост 
прекращается; со второй половины августа калянус начинает совершать суточные 
вертикальные миграции;  

 в октябре—ноябре рачки сосредотачиваются в глубоководных южных и юго-
западных районах южной части моря (в основном в желобах), постепенно 
прекращаются их суточные вертикальные миграции.  
Минимальная численность калянуса обычно отмечается в марте—апреле (единицы 

экз./м3), максимальная — в мае—июне (сотни и тысячи экз./м3). 
Эвфаузииды (северный криль) – относится к наиболее массовым и крупным 

планктонным организмам и составляют значительную часть биопродукции Баренцева 
моря. Баренцевоморский таксоцен эвфаузиид состоит из четырех видов: Thysanoessa 
longicaudata, T. inermis, T. raschii, Meganyctifhanes norvegica. 

Зоопланктон является важнейшим звеном в трофической цепи. Биомасса 
зоопланктона в летний период (июнь-август) не превышает 200 мг/м3 в слое 0-50 м 
(варьирует между 50-200 мг/м3); глубже биомасса на порядок меньше. В зимний период, 
исходя из особенностей сезонной динамики биомассы зоопланктона в морях Северного 
Ледовитого океана, зоопланктон будет сосредоточен преимущественно вблизи дна. 

Зообентос 

В Баренцевом море обитает 2300 видов беспозвоночных, в число которых входят виды 
макро- и мейобентоса. При этом, для фауны арктических морей характерно приблизительно 
следующее соотношение этих групп беспозвоночных: макробентос – 60 % от общего числа 
видов, мейобентос – 34 %, планктон – 6 % (беспозвоночные планктона представлены 16 
видами радиолярий). Наибольшей численностью среди макробентоса обладают полихеты 
(Polyhaeta), бокоплавы (Gammaridae), мшанки (Bryozoa), брюхоногие моллюски 
(Gastropoda) [49,50]. 

Глубины менее 50 м заняты прибрежным сообществом с доминированием 
двустворчатых моллюсков (Hyatella arctica, Mya truncata) и морских ежей Strongylocentrotus 
droebachiensis. 

Губки, кораллы и моллюски являются активными фильтраторами, 
биоседиментаторами, участвующими в процессах осадконакопления, откладывая после 
своей гибели на дне остатки скелета (спикулы, раковины).  

В губе также многочисленны представители усоногих раков: Semibalanus balanoides, 
Balanus crenatus, B.balanus, с которыми может быть потенциально связана проблема 
отдельных узлов конструкций, причалов и плавсредств. 

Достаточно многочисленны в этом заливе также брюхоногие моллюски Nucella 
lapillus, Onoba aculeus, Littorina saxatilis, L.obtusata, L.littorea, Buccinum groen andicum, 
B.undatum; иглокожие Stegophiura nodosa, Asterias rubens, Leptasterias groenlandica,
Strongylocentrotus droebachiensis, являющиеся дейтритофагами, некрофагами и
биоседиментаторами.



29 
 

Среди промысловых беспозвоночных в губе встречаются ракообразные: северная 
(розовая) креветка Pandalus borealis и баренцевоморский камчатский краб Paralithodes 
camtschaticus, морской зеленый ёж Strongylocentrotus droebachiensis, а также моллюски – 
исландский гребешок Chlamus islandica и брюхоногие моллюски трубачи (представители 
сем. Buccinidae) [51,52]. 

Северная креветка образует на дне локальные скопления небольшой плотности. Такие 
скопления приурочены в основном к наиболее глубоководным участкам губы, 
расположенным ближе к её устью. 

Скопления камчатского краба здесь представлены в основном молодью и самками 
этого вида. Крупные самцы краба присутствуют в губе преимущественно с конца февраля 
до последних дней мая, впоследствии мигрируя в более мористые районы Баренцева моря. 
Такое эпизодическое наличие самцов связано с размножением баренцевоморского 
камчатского краба, ежегодно происходящем в прибрежных районах Мурмана в весенний 
период. Наиболее многочисленной группой камчатского краба здесь является его молодь с 
шириной карапакса 40-60 мм. 

Исландский гребешок в губе образует разреженные скопления биомассой, 
изменчивой в широких пределах – от 20 до 1000 г/м2. Биомасса морских ежей (Echinoidea) 
здесь может составлять от 200 до 7500 г/м2. 

Общее количество видов макрозообентоса в Баренцевом море превышает 3000, но 
75—80 % суммарных ресурсов образуют 15—20 ключевых таксонов, преимущественно в 
ранге вида. При этом 40—50 % приходится на 7—10 видов, распределение которых в 
разные периоды различается как по площади обитания и ресурсам, так и по биомассе. 
Биомасса зообентоса и его видовое разнообразие в сублиторальной зоне значительно 
зависит от глубины отбора проб. Так, на мелководье Кольского залива в поясе глубин от 
уреза воды до 25 м биомасса сообществ может составлять несколько тысяч грамм на 1 м2 
[51,52,53]. Однако, исследования бентоса, проводимые в губах и заливах Баренцева моря на 
глубинах большей величины, дают средние значения биомассы зообентоса, которые не 
превышают 200 г/м2. Поскольку якоря линий-носителей будут установлены в диапазоне 
глубин от 50 до 75 м. 

Наиболее полная сводка о видовом составе донных беспозвоночных, а также о 
распределении их сообществ Мурманского побережья представлена по губе Долгой 
которые получены в ходе экспедиции ММБИ КНЦ РАН в 1990 г [54]. В указанной 
экспедиции донная фауна и флора губы учитывались не только с помощью дночерпателей, 
но также с применением водолазного метода, что позволило наиболее полно описать бентос 
этого района. По результатам проведенных исследований, в сублиторали губы отмечено 
197 видов зообентоса и более 30 таксонов надвидового ранга. Полностью состав 
организмов сублиторальных сообществ в представлен в приведенном ниже списке. 
Большинство обнаруженных видов (72%) в биогеографическом плане относятся к 
бореально-арктическому комплексу. Максимальная биомасса бентоса - 11200 г/м2 отмечена 
на мелководной банке на известковых водорослях рода Lithothamnion и в узкой прибрежной 
зоне - до 7300 г/м2 - в зарослях макрофитов. Самые низкие показатели биомассы (около 100 
г/м2) фиксировались ближе к вершине губы вдоль восточного берега. На большей площади 
губы биомасса бентоса распределена достаточно равномерно, в среднем 230±46 г/м2. 

 
Список организмов зообентоса, отмеченных при исследовании сублиторальных 

биоценозов губы Долгая (по данным [55]) 
 

Тип Spongia - Губки 
1.Spongia g. sp.  
2.Sycon sp. Risso 
 
Тип Coelenterata - Кишечнополостные 

Класс Hydroidea 
3.Abietenaria abietina (L., 1758)  
4.Abietenaria filicula (Ellis et Solander, 1786)  
5.Coryne loveni (M. Sars, 1846) 
6.Euphysa aurata Forbes, 1848  
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7.Filellum serpens (Hassal, 1848)
8.Gonothyraea loveni (Allmart, 1859)
9.Halecium curvicaule Lorenz, 1886
10.Obelia geniculata (L., 1758)
11.Stawidiosarsia product a (Wright, 1858)
12.Symplectoscyphus tricuspidatus (Alder,
1856)
Класс Scyphozoa
13.Lucernaria quadricornis O. Muller, 1776
Класс Anthozoa
14.Actinaria g.sp.

Тип Nemertini - Немертины 
15.Cerebratulus barentsi Buerger, 1895
16.Cephalothrix linearis (Rathke, 1799)
17.Nemertini g.sp.

Тип Annelida – Кольчатые черви 
Класс Oligochaeta 
18.Oligochaeta g.sp.
Класс Polychaeta
Подкласс Errantia
19.Aphroditidae g.sp. Savigny
20.Eteone agg. flava (Fabricius, 1780)
21.Eteone sp. Savigny s. lato
22.Eumida sanguinea (Øersted, 1843)
23.Eunoe nodosa (Sars, 1860)
24.Gattyana cirrosa (Pallas, 1766)
25.Glycera capitata Øersted, 1843
26.Glyceridae g.sp. Grube
27.Goniada maculata Øersted, 1843
28.Harmothoe imbricata (Linne, 1767)
29.Lepidonotus squamatus (Linne, 1767)
30.Lumbrineris fragilis (Muller, 1776)
31.Lumbrineris sp. Blainville
32.Microphthalmus sczelkowii (Mecznikow,
1865)
33.Nephthys ciliata (O.F. Muller, 1776)
34.Nephthys longosetosa Øersted, 1843
35.Nephthys paradoxa Malm, 1874
36.Nephthys pente Rainer, 1984
37.Nephthys sp. Cuvier
38.Nereimyra aphroditoides (Fabricius,
1780)
39.Pholoe minuta Fabricius, 1780
40.Phyllodocidae g. sp. Grube
41.Sigalionidae g. sp.
42.Sosane gracilis (Malmgren, 1865)
43.Sphaerodorum gracilis (Rathke, 1843)
44.Syllis armillaris (O.F. Muller, 1776)
45.Typosyllis cornuta (Rathke, 1843)
Подкласс Sedentaria
46.Ampharete acutifrons (Grube, 1860)

47.Ampharete arctica Malmgren, 1865
48.Ampharete sp. Malmgren
49.Ampharetidae g.sp. Malmgren
50.Amphitrite affmis Malmgren, 1865
51.Amphitrite cirrata O.F. Muller, 1776
52.Anobothrus gracilis (Malmgren, 1865)
53.Aricidea nolani Webster et Benedict, 1887
54.Axiothella catenata (Malmgren, 1865)
55.Brada inhabilis (Rathke, 1843)
56.Capitella capitata (Fabricius, 1780)
57.Chaetozone setosa Malmgren, 1867
58.Chitinipoma fabricii Levinsen, 1883
59.Chone duneri Malmgren, 1867
60.Chone infundibuliformis Rrayer, 1856
61.Circeis armoricana Saint-Joseph, 1894
62.Cirratulidae g.sp. Cams
63.Cirratulus cirratus (O.F. Muller, 1776)
64.Cirrophorus lyra (Southern, 1914)
65.Cossura longicirrata Webster et Benedict,
1887
66.Dodecaceria concharum Øersted, 1843
67.Euchone analis (Krøyer, 1866)
68.Eulalia viridilis (Linne, 1767)
69.Fabricia stellaris stellaris (O.F. Muller, 1774)
70.Galathowenia aculata Zachs, 1923
71.Laonice cirrata (Sars, 1851)
72.Laphania boecki Malmgren, 1865
73.Leaena abranchiata Malmgren, 1865
74.Lysippe labiata Malmgren, 1865
75.Maldane sarsi Malmgren, 1867
76.Maldanidae g.sp. Malmgren
77.Nicomache lumbricalis (Fabricius, 1780)
78.Nicomache sp. Malmgren
79.Notomastus latericeus M. Sars, 1851
80.Ophelia limacina (Rathke, 1843)
81.Ophelina acuminata Øersted, 1843
82.Owenia gr. fusiformis Delle Chiaje, 1842
83.Paradexiospira cancellata (Fabricius, 1780)
84.Paradexiospira violacea (Levinsen, 1883)
85.Paraonidae g.sp. Cerruti, 1909
86.Pectinaria hyperborea (Malmgren, 1865)
87.Petaloproctus tenuis (Theel, 1879)
88.Pherusa plumosa (O.F. Muller, 1776)
89.Polychaeta g.sp.
90.Polycirrus medusa Grube, 1855
91.Polydora ciliata (Johnston, 1838)
92.Polydora quadrilobata Jakobi, 1883
93.Polydora sp. Bosk
94.Potamilla reniformis (Leuckart, 1849)
95.Praxillella gracilis (M. Sars, 1861)
96.Praxillella praetermissa (Malmgren, 1866)
97.Protula tubularia (Montagui, 1803)
98.Rhodine gracilior (Tauber, 1879)
99.Rhodine loveni Malmgren, 1867
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100.Rhodine sp. Malmgren 
101.Sabellidae g.sp. Sars 
102.Sabellides octocirrata (Sars, 1835) 
103.Scalibregma inflation Rathke, 1843 
104.Scoloplos armiger (O.F. Miller, 1788) 
105.Spio filicornis (O.F. Muler, 1776) 
106.Spiochaetopterus typicus Sars, 1856 
107.Spionidae g.sp. 
108.Spirorbis sp. Daudin 
109.Spirorbis spirorbis (L., 1758) 
110.Terebellidae g.sp. Grube 
111.Terebellides stroemi Sars, 1835 
112.Thelepus cicinnatus (Fabricius, 1780) 
113.Travisia forbesii Johnston, 1840 
114.Trichobranchus glacialis Malmgren, 
1865 
 
Тип Sipuncula - Сипункулиды 
115.Golfingia margaritacea margaritacea 
(Sars, 1851) 
116.Nephasoma eremita (Sars, 1851) 
117.Sipunculidae g.sp. Quatrefages, 1865 
 
Тип Artropoda - Членистоногие 
Класс Crustacea  
Отряд Ostracoda 
118.Philomedes globosus (Lilljeborg, 1853) 
Отряд Cirripedia 
119.Balanus balanus (L., 1758) 
120.Balanus crenatus Bruguiere, 1789 
121.Verruca stroemia (O.F. Muller, 1776) 
Отряд Cumacea 
122.Brachydiastylis resima (Krøyer, 1896) 
123.Cumacea g.sp. 
124.Diastylis edwardsi (Krøyer, 1841) 
125.Diastylis scorpioides (Lepechin, 1780) 
126.Eudorella emarginata (Krayer, 1846) 
127.Pseudocumidae g.sp. Sars 
Отряд Isopoda 
128.Idothea balthica (Pallas, 1772) 
129.Munna fabricii Krøyer, 1846 
Отряд Amphipoda 
130.Amphithoe rubricata (Montagui, 1808) 
131.Anonyx nugax (Phipps, 1774) 
132.Aristias tumidus (Krayer, 1846) 
133.Byblis gaimardi G.O.Sars, 1891 
135.Caprella linearis (L., 1767) 
136.Crassicorophium crassicorne Bruzzelis, 
1859 
137.Harpina antennaria Meinert, 1890 
138.Ischyrocerus anguipes Krøyer, 1838 
139.Lysianassidae g.sp. Sars 
140.Monoculoides packardi Boeck, 1871 
141.Monoculoides pallidus G.O. Sars, 1892 

142.Oedicerotidae g.sp. Schneider 
143.Parapleustes assimilis G.O. Sars, 1882 
144.Pardalisca tenuipes G.O. Sars, 1893 
145.Pleustes panoplus (Krøyer, 1838) 
146.Protomedeia fasciata Krøyer, 1842 
147.Rostroculoid.es borealis Boeck, 1871  
148.Rostroculoides schneideri G.O. Sars, 1895  
149.Stegocephalidae g.sp. Sars  
150.Syrrhoe crenulata Goes, 1866  
151.Unciola planipes Norman, 1867 
Отряд Decapoda 
152.Eulalus pusilosus (Krøyer, 1841)  
153.Eupagurus pubescens (Krøyer, 1838)  
154.Hyas araneus (L., 1758)  
155.Lebbeus polaris (Sabine, 1821)  
156.Paralithodes camtschaticus (Tilesius, 1815)  
157.Sabinea septemcarinata (Sabine, 1821)  
158.Spirontocaris phippsii (Krøyer, 1841) 
Класс Pantopoda  
159.Pseudopallene sp. Wilson 
Тип Mollusca - Моллюски 
Класс Polyaplacophora 
160.Ischnochiton albus (L., 1767)  
161.Tonicella marmorea (Fabricius, 1780) 
Класс Aplacophora 
162.Aplacophora g.sp.  
163.Chaetoderma sp. Loven, 1845 
Класс Gastropoda 
164.Admete viridula (Fabricius, 1780) 
165.Boreotrophon truncates (Stram, 1767)  
166.Buccinum sp. L., 1758  
167.Buccinum undatum L., 1758  
168.Cryptonatica clausa (Broderip et Sowerby, 
1828)  
169.Epheria vincta (Montagu, 1803)  
170.Gastropoda g.sp. 
171.Lepeta caeca caeca (Muller, 1776)  
172.Lunatia pallida (Broderip et Sowerby, 
1829)  
173.Margarites costalis (Gould, 1841)  
174.Margarites helicinus (Phipps, 1774)  
175.Moelleria costulata (Muller, 1842)  
176.Neptunea sp. Bolten in Roeding, 1798  
177.Nucella lapillus L., 1767  
178.Oenopota obliqua (G.O. Sars, 1878)  
179.Onoba aculeus (Gould, 1841)  
180.Onoba castanea (Meier, 1842)  
181.Onoba jeffreysii (Waller, 1864)  
182.Propebella harpularia (Couthuoy, 1838)  
183.Puncturella noachina (L., 1771)  
184.Tectura virginea (Muller, 1776)  
185.Velutina velutina (Muller, 1776) 
Класс Bivalvia 
186.Astarte crenata (Gray, 1824)  
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187.Axinopsida orbiculata (G.O. Sars, 1878)
188.Chlamys islandica (Muller, 1776)
189.Ciliatocardium ciliatum (Fabricius,
1780)
190.Crenella decussata decussata (Montagu,
1808)
191.Heteranomia squamula (L., 1767)
192.Hiatella arctica (L., 1767)
193.Leionucula bellotii (A. Adams, 1856)
194.Macoma calcarea (Gmelin, 1791)
195.Mendicula ferruginosa (Forbes, 1844)
196.Modiolus modiolus (L., 1758)
197.Musculus discors (L., 1767)
199.Musculus niger (Gray, 1824)
200.Mya arenaria (L., 1767)
201.Mya truncata L., 1767
202.Mytilus edulis L., 1758
203.Nuculana pernula (Muller, 1779)
204.Thracia myopsis Beck in Møler, 1842
204.Thyasira equalis (Verrill et Bush, 1898)
205.Thyasira gouldi (Philippi, 1845)
206.Thyasira sarsi (Philippi, 1845)
207.Tridonta montagui (Dillwin, 1817)
208.Yoldia hyperborea (Loven in Gould,
1841)
209.Yoldiella lenticula (Nfoler, 1842)
Тип Tentaculata – Щупальцевые
Класс Bryozoa
210.Callopora craticula (Alder, 1857)
211.Callopora lata (Kluge, 1907)
212.Dendrobeania murrayana (Johnston,
1847)
213.Electra pilosa (L., 1768)
214.Electra pilosa dentata (Solander, 1786)
215.Microporella ciliata (Pallas, 1766)
216.Oncousoecia diastoporides (Norman,
1869)
217.Pachyegis princeps (Norman, 1903)
218.Porella concinna belli (Douson, 1859)
219.Porella minuta (Norman, 1869)
220.Porella smitti Kluge, 1962
221.Serupocellaria arctica (Smitt, 1868)
222.Stomatopora granulata (Milne-Edwards,
1838)
Тип Echinodermata – Иглокожие
Класс Asteroidea
223.Asterias rubens L., 1758
224.Crossaster papposus L., 1768
225.Solaster endeca L., 1771
226.Henricia spp.
Класс Ophiuroidea
227.Amphipholis squamata (Delle Chiaje,
1828)
228.Ophiacantha bidentata (Retzius, 1805)

229.Ophiopholis aculeata (Linnaeus, 1767)
230.Ophiura robusta (Ayres, 1851)
Класс Echinoidea
231.Strongylocentrotus droebachiensis (O.F.
Muller, 1776)
232.Strongylocentrotus pallidus (G. O. Sars,
1871)
Класс Holothuroidea
233.Cucumaria frondosa (Gunnerus, 1867)
Тип Chordata - Хордовые
Класс Ascidiacea
234.Boltenia echinata (L., 1767)
235.Cnemidocarpa finmarkiensis (Kiær, 1893)
236.Halocinthia pyriformis (Rathke, 1806)
237.Molgula sp. Forb. At Hani.
238.Styella rustica (L., 1767)
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Наиболее распространенными видами зообентоса, частота встречаемости которых 
составляет 75%, являются двустворчатые моллюски Масоmа calcarea, усоногие раки 
Balanus balanus и многощетинковые черви Nephthys ciliata и Chaetozone setosa. 

Субдоминирующее положение (частота встречаемости 58-69%) занимают 
двустворчатые моллюски Crenella decussata decussata, Leionucula belottii, Tridonta montagui 
и полихеты Scoloplos armiger и Laphania boecki. 

Методом кластерного анализа в губе Долгая выделено 9 типов сублиторальных 
донных сообществ [54]. Их распределение по акватории показано на (рис. 14-15). 

 
Рисунок 14. Распределение биомассы бентоса в сублиторали губы Долгая 
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Рисунок 15. Распределение донных сообществ в сублиторали губы Долгая 

Сообщество ламинариевых водорослей характерно для узкой прибрежной полосы 
(кроме кута) и расположено на глубине 0-10 м. Ширина пояса ламинарий не превышает 10-
20 м. Для этого сообщества отмечено 30 видов макрофитов и 59 видов зообентосных 
организмов (табл. 6). Подавляющее число видов (99%) эпифаунные, что обусловлено 
преобладанием здесь твердых и смешанных субстратов. Доминирующими по биомассе в 
данном сообществе являются макрофиты Laminaria saccharina и Alaria esculenta (2885±345 
г/м2 и 2008.3±521.4 г/м2 соответственно или 90% биомассы всех водорослей), а также 
морские ежи Strongylocentrotus droebachiensis (679±202 г/м2 или 76% биомассы зообентоса). 

В сообществе ламинариевых водорослей преобладают организмы-фитофаги (более 
70% от общего количества обнаруженных в этом биоценозе видов).  

В биогеографическом плане зообентос биоценоза ламинариевых водорослей 
представлен в основном бореально-арктическими видами (75%). 

Таблица 6  
Видовой состав, средние значения численности и биомассы животных сообщества 

ламинариевых водорослей (по материалам [55]) 
        Виды                    Таксономическая  Численность                   Биомасса 
           принадлежность       экз./м2            г/м2 

 1    2   3   4 
Strongylocentrotus  
droebachiensis   Ech  6.00±4.67  679.000±201.732 
Balanua balanus   Ci   202.60±61.33             89.017±16.677 
Asterias rubens   As  1.00±0.30  80.000±6.667 
Mytilus edulis               Bi  5.28±1.36  27.671±6.643 
Nephthys ciliate   PoE  29.17±12.50  3.912±3.620 
Nicania montagui   Bi  25.00±0.00  2.817±0.733 
Styella rustica               Asc  0.67   1.982 
Ophelia limacine     PoS  170.83±162.50 1.753±1.630 
Mya arenaria               Bi  8.33±0.00  1.533±0.033 
Paralithodes camtschatica               De  0.30±0.30  1.333±0.267 
Macoma calcarea   Bi  70.83±7.22  0.808±0.008 
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Halocynthia pyriformis  Asc  1.00   0.544 
Anonyx nugax   Am  16.67±0.00  0.416±0.383 
Chaetozone setosa   PoS  312.50±270.83 0.358±0.342 
Scoloplos armiger   PoS  50.00±33.33  0.338±0.312 
Crenella decussate   Bi  45.93±29.71  0.330±0.213 
Corophium crassicorne  Am  445.83±329.17 0.322±0.260 
Euohone analis   PoS  16.67±0.00  0.317±0.097 
Amphitrite cirrata   PoS  0.33   0.197 
Ophiopholis aculeatа              Oph  0.33   0.187 
Laphania boecki   PoS  79.I7±32.50  0.163±0.120 
Protomedeia fasciata              Am  170.83±4.17  0.153±0.056 
Amphithoe rubricate              Am  2.00   0.138 
Hiatella arctica   Bi  0.33   0.096 
Idothea baltica  
f. tricuspidata                Is  0.33   0.096  
Ampharete acutifrons              PoS  8.33±8.33  0.078±0.078 
Golfingia margaritacea  
margaritacea               Si  19.44±19.44  0.078±0.078 
Cryptonatica clausa              Ga  2.78±2.78  0.059±0.059 
Pholoe minuta               PoB  50.00±50.00  0.059±0.059 
Glycera capitata   PoB  5.56±5.56  0.053±0.053 
Ampharete sp.               PoB  5.56±5.56  0.028±0.028 
Obelia geniculata   Ну  0.33   0.028 
Eteone flava    PoE  19.44±19.44  0.026±0.026 
Thyasira gouldi   Bi  2.78±2.78  0.024±0.024 
Lepidonotus squamatus  PoE  1.00   0.024 
Margarites helicinus              Ga  1.33   0.024 
Nemertini g.sp.   Ne  2.78±2.78  0.022±0.022 
Capitella capitata   PoS  33.33±33.33  0.020±0.020 
Nereimira aphroditoides  PoE  2.78±2.78  0.017±0.017 
Moelleria costulata             Ga  5.56±5.56  0.017±0.0I7 
Polydora quadrilobata            PoS  8.33+8.33  0.014±0.014 
Actiniatiria g.sp.             Ant  0.33   0.013 
Harpacticoida g.sp.             Hr  25.00±8.33  0.012±0.006 
Electra pilosa              Br  0.33   0.012 
Travisia forbesii   PoS  11,11+11,11             0,011+0,011 
Lysianaasidar g.sp.             Am  5.56±5.56  0.009+.0.009 
Sipunculoidea g.sp.             Si  2.78+2.78  0.006±0.006 
Cyclopterus lumpus             Pi  0.33   0.005 
Caprella linearis   Am  1.33   0.004 
Musculus niger   Bi  0.33   0.008 
Onoba aculeus   Ga  3.44+2.78  0.004+0.003 
Hesionidae g.sp.   PoE  16.67+16.67             0.003+0.003 
Callopora craticula             Br  0.33   0.003 
Eteone longa              PoE  2.78+2.78  0.003±0.003 
Cirratulidar g.sp.   PoS  0.33   0.001 
Ischyrocerus anguipes  Am  0.33   0.001 
Callopora lata               Br  0.33   0.001 
Filellum serpens   Ну  0.33   0.001 
Halecium mirabile   Ну  0.33   0.001 
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Сообщество Balanus balanus развивается ниже пояса ламинариевых водорослей на 
глубине 10-40 м на смешанных грунтах (с преобладанием песчаных грунтов). Данный 
биоценоз занимает наибольшую площадь. В нем отмечено 12 видов макрофитов и 129 видов 
организмов зообентоса (табл. 12). На долю макрофитов приходится 5±4% суммарной 
биомассы. Фауна зообентоса на 82% от общей биомассы представлена эпифаунными 
организмами. 

В трофической структуре биоценоза Balanus balanus доминирующее положение по 
биомассе занимают сестонофаги. На эту группу приходится свыше 60% от общей 
биомассы. 

Доля бореально-арктических организмов составляет 81% от общего числа. Кроме 
указанного диапазона глубин, сообщество Balanus balanus отмечено локально на глубине 
82.5 и 94 м. Соотношение экологических и биогеографических группировок организмов 
здесь сходно с одноименным сообществом, расположенным в более мелководной зоне. 
Однако доля бореальных видов здесь уменьшается до 5%, а арктических - увеличивается до 
7%. Средняя биомасса доминирующего вида составляет в мелководной зоне 105±18 г/м2 
(56% от общей биомассы), а в более глубоководной - 96±64 г/м2 (35% от общей биомассы). 

Таблица 7 
Видовой состав, средние значения численности и биомассы организмов в сообществе 

смешанных грунтов с доминированием Balanus balanus (по материалам [54]) 
      Виды          Таксономическая Численность    Биомасса 

          принадлежность           экз./м2          г/м2 

1 2 3 4 
Растения 
Alaria esculenta Ph 0.36+0.36 6.825+6.825 
Lithothaninion sp.1     Rh - 2.618+2.507 
Phycodris rossica Rh - 0.148+0.141 
Desmarestia aculeate              Ph 5.64+3.14 0.030+0.020 
Acrosiphonia sp. Ch - 0.023+.0.022 
Desmarestia viridis      Ph 0.18+0.17 0.018+0.017 
Antithamnion flocossum Rh - 0.011+0.011 
Ptilota plumose Rh - 0.007+0.007 
Pilaiella litoralis Ph 0.18+0.17 0.07+0.006 
Antithamnion boreale          Rh - 0.004+0.004 
Polysiphonia urceolata Rh - 0.002+0.002 
Stictyosiphon sp. Ph - 0.002+0.002 
Животные 
Balanus balanus Ci 1498.54+476.49 104.941+18.404 
Strongylocentrotus 
droebachiensis  Ech 2.45+2.18 17.793+13.603 
Spiochaetopterus typicus PoS 254.65+.76.11 8.666+3.088 
Macoma calcarea Bi 92.55+24.73            8.607±4.088 
Ciliatocardium ciliatum Bi 16.64+11.31            8.201+4.909 
Balanus crenatus Ci 8.36+8.36 4.927+4.927 
Mya arenaria   Bi 11.36+7.85 2.953+2.763 
Leionucula belottii  Bi 84.73±42.15 2.144+1.090 
Nephthys ciliate PoE 28.36+6.02 2.068±0.501 
Strongylocentrotus pallidus             Ech 0.36+0.36 1.726+1.726 
Ascidiacea g.sp. Asc 2.54+0.40 1.628+1.446 
Elliptica elliptica Bi 1.82±1.12 1.415+1.415 
Chone infundibuliformis PoS 5.27+4.37 1.377+1.209 
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Lysippe labiata   PoS  82.00+19.63            1.270±0.175 
Cryptonatica clausa              Ga  1.09+0.88  1.128+.0.962 
Travisia forbesii   PoS  2.27+2.18  1.116+1.068 
Sabellidae g.sp.   PoS  3.73+2.71  1.075+1.181 
Styella rustica               Asc  0.36±0.35  0.767+0.735 
Nephthys paradoxa              PoE  2.91±1.45  0.728±0.265 
Lebbeus polaris   De  4.54+4.35  0.641+.0.614 
Lumbriconereis fragilis  PoE  0.73+0.70  0.498+0.477 
Chaetozone setosa   PoS  161.73+.55.64             0.393+0.108 
Nemertini g.sp.   Ne  1.09+0.80  0.349+0.332 
Scoloplos armiger   PoS  45.91+18.75             0.344±0.173 
Ophelia limacine   PoS  54.55+30.31             0.275+0.051 
Terebellidae g.sp.   PoS  1.09+0.53  0.258+0.201 
Amphitrite cirrata   PoS  3.36±2.29  0.247+0.193 
Lumbriconereis sp.             PoE  10.91±5.02  0.244+0.234 
Eunoe nodosa              PoE  15.91±15.23  0.240+0.230 
Crerella decussatа   Bi  75.15+36.57             0.209±0.074 
Praxillella praetermissa  PoS  37.09+9.76  0.206±0.026 
Polychaeta var. (фрагм.)  Po  56.00±35.87  0.179+0.079 
Nephthys pente   PoE  4.00+2.44  0.174+0.122 
Pholoe minuta              PoE  15.91+11.72             0.157±0.146 
Thelepus cincinnatus             PoS  2.27+2.18  0.154±0.148 
Euchone analis   PoS  13.64±4.35  0.147+0.033 
Terebellides stroemi             PoS  9.36+2.71  0.126±0.050 
Musculus niger   Bi  5.27+4.39  0.124±0.091 
Fectinaria hyperborea   PoS  1.09±0.00  0.105+0.067 
Nephthys longosetosa              PoE  5.27±t4.43  0.104+0.092 
Naphania boecki   PoS  18.73±3.33  0.101+0.041 
Nephthys sр.              PoE  5.82±5.67  0.100+0.035 
Thyadira gouldi   Bi  4.73+2.75  0.090±0.050 
Nicania montagui   Bi  24.42+8.72  0.089±0.029 
Admete couthouyi   Ga  0.36+0.36  0.087+0.087 
Maldanidae g. sp.   PoS  54.82+35.76            0.083+0.049 
Gattyana cirrosa   PoE  2.27+2.18  0.075±0.072 
Nicomache liunbricalis  PoS   2.27+2.18  0.070±0.067 
Thyasira sarsi               Bi  2.64+2.20  0.070±0.028 
Protomedeia fasciata              Am  25.18+17.41            0.061±0.046 
Harmothoe imbricata             PoE  18.54+4.37  0.048+0.023 
Boreotrophon truncates  Ga  0.36+0.35  0.041±0.040 
Owenia fusiformis   PoS  18.18+4.35  0.038+0.028 
Monoculodes pallidus  Am  6.82±6.53  0.036±0.035 
Polynices pallidus   Ga  0.73+0.53  0.036+0.026 
Praxillella gracilis   PoS  0.73+0.73  0.034+0.034 
Glycera capitata   PoB  15.91+11.72            0.034±0.028 
Thyasira equalis   Bi  2.91+0.80  0.034+0.011 
Margarites costalis   Ga  1.45±1.45  0.030±0.030 
Cumacea g.sp.               Cu  10.00±5.38  0.029±0.019 
Eupagurus pubescens              De  0.36+0.35  0.029+0.028 
Harpinia antennaria             Am  11.36+8.97  0.029+0.023 
Ampharete arctica   PoS  0.36+0.36  0.029+0.029 
Ampharete acutifrons               PoS  4.54+4.35  0.027+0.026 
Goniada maculate   PoB  2.27+.2.18  0.027+0.026 
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Sipunculoidea g.sp.     Si 6.82+2.18 0.027+0.009 
Thracia myopsis Bi 11.36±8.97 0.027±0.022 
Musculus discors Bi 6.82+2.18 0.025+0.002 
Mya truncata   Bi 2.54+0.90 0.024+0.009 
Rhodine loveni PoS 11.36+7.85 0.022+0.016 
Eteone longa    PoE 6.36+3.40 0.018±0.013 
Lepidonotus squamatus PoE 0.36+0.36 0.018+0.018 
Axiothella catenata    PoS 2.27+2.18 0.016+0.015 
Spio filicornis   PoS 6.82+2.18 0.014+0.004 
Testudinalis tessellate   Ga 2.27+2.18 0.014+0.013 
Ampharetidae g. sp.              PoS 2.18±2.18 0.014+0.014 
Sigalioninae g. sp.  PoE 2.27±2.18 0.012+0.012 
Sosane gracilis PoE 0.36+0.36 0.011+0.011 
Bryozoa g. sp.              Br 4.54+4.35 0.011±0.011 
Cirratulidae g.sp. PoS 2.63+2.21 0.010+0.009 
Cumacea g.sp.             Cu 5.09+3.14 0.010+0.007 
Cirrophorus lyra PoS 9.09+5.34 0.010+0.005 
Lysianassidae g. sp.              Am 2.27+2.17 0.010+0.010 
Byblis gaimardi Am 2.64±2.20 0.010+0.008 
Syllis armillaris PoE 4.54+4.35 0.009+0.009 
Mytilus edulis              Bi 2.27+2.18 0.009±0.009 
Serpulidae g. sp. PoS 2.27+2.18 0.009±0.009 
Moniculodes borealis              Am 2.27+2.17 0.009±0.008 
Polydora quadrilobata PoS 6.82+2.18 0.009±0.004 
Nicomache sр. PoS 2.27±2.18 0.009+0.009 
Rhodine gracilior PoS 4.54+4.35 0.009+0.009 
Myriochele oculata        PoS 4.36+3.62 0.008+0.007 
Amphitrite affinis  PoS 0.73+0.73 0.008+0.008 
Scrupocellaria arctica              Br 0.36+0.36 0.008+0.008 
Cossura longicirrata              PoS 2.27+2.18 0.007+0.006 
Aricidea nolani PoS 4.54+4.35 0.007+0.006 
Moelleria costulata      Ga 4.09+2.96 0.007+0.005 
Eteone flava  PoE 4.54±4.35 0.007±0.006 
Aphroditidae g. sp.   PoE 4.45+2.79 0.007+0.005 
Dendrobeania murrayana  Br 2.27+2.18 0.007+0.006 
Aplacophora g. sp.  Ap 0.73+0.53 0.007±0.006 
Monoculodes packardi Am 9.09+0.00 0.007±0.004 
Anphipoda g. sp. Am 3.36±2.29 0.006+0.003 
Diastylis edwardsi  Cu 0.73+0.73 0.006+0.006 
Isopoda g. sp.              Is 2.27+2.18 0.004+0.004 
Eteone sp.  PoE 2.27+2.18 0.004±0.004 
Oligochaeta g. sp.  Ol 4.54±3.08 0.004+0.003 
Capitella capitata PoS 4.54+.3.08 0.004+0.003 
Onoba aculeus Ga 2.27±2.18 0.003+0.003 
Anonyx nugax Am 2.27±2.17 0.002+.0.002 
Petaloproctus tenuis              PoS 2.63+2.21 0.002+0.002 
Maldane sarsi              PoS 0.73+0.73 0.002+0.002 
Glyceridae g. sp. PoE 1.45+1.06 0.002±0.001 
Harmothoe sp.              PoE 0.73±0.73 0.002±0.002 
Microphthalmus sczelkowii             PoE 2.27+2.18 0.002±0.002 
Chone duneri              PoS 0.36+0.36 0.002+0.002 
Nereimira aphroditoides PoE 2.27+2.18 0.002+0.002 
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Phyllodocidae g. sp.              PoE  0.73+0.73  0.001+0.001 
Brachydiastylis resima  Cu  0.36±0.36  0.001+0.001 
Axinopsida orbiculata  Bi  1.09+1.09  0.001+0.001 
Molgula sp.    Asc  4.54+4.35  0.001+0.001 
Tonicella marmoreal              Pl  0.36±0.36  0.001+0.001 
Anobothrus gracilis              PoS  0.36+0.36  0.001±0.001 
Obelia loveni               Ну  0.00+0.00  0.001±0.001 
Notomastus latericeus  PoS  0.36+0.36  0.001+0.001 
Hydroidea g. sp.   Ну  2.27+2.18  0.001+0.001 
Polydora sр.    PoS  0.36+0.36  0.001+0.001 
Euphysa aurata   Ну  4.54±4.35  0.001+0.001 
Sabellides octocirrata              PoS  0.36+0.36  0.001+0.001 
Coryne lovenii   Hy  0.36+0.36  0.001+0.001 

Примечание. Использованы следующие краткие обозначения таксономических групп: Act 
– Actiniaria; Am – Amphipoda; Apl – Aplacophora; Asc – Ascidiacea; Bi – Bivalvia; Bry – Bryozoa; Cir 
– Cirripedia; Cu – Cumacea; Dec – Decapoda; Ech – Echinoidea; Ga – Gastropoda; Hyd – Hydroidea; Is – 
Isopoda; Nem – Nemertini; Nt – Nematoda; Oph – Ophiuroidea; Ost – Ostracoda; Php – Phaeophyta; Pisc 
– Pisces; Po – Polychaeta; PoE – Polychaeta-Errantia; PoS – Polychaeta-Sedentaria; Pol – Polyplacophora; 
Por – Porifera; Sip – Sipuncula. 

В южной части губы Долгая на глубинах от 35 до 70 м на песчаном илу с примесью 
гальки существует биоценоз, называемый по составу своих доминантов «сообщество 
Astarta crenata + Spiochaetopterus typicus + Macoma calcarea». В этом видовом комплексе 
обитает 68 видов беспозвоночных, из которых 62% от общей биомассы - инфаунные 
организмы. В данном сообществе по биомассе преобладают сестонофаги (56±31%). По 
биогеографической характеристике - доминируют организмы бореально-арктической 
группы (85% всех видов). 

Биомасса Astarta crenata в среднем составляет – 69,5±38,0 г/м2 (36,2% от общей 
биомассы), биомасса Spiochaetopterus typicus – 30,6±8,6 г/м2 (16%) и для Macoma calcarea – 
26,5±9,0 г/м2 (14%). 

Сообщество ветвистого литотамния развивается на мелководной банке в 
центральной части губы. Здесь отмечено 7 видов макрофитов и 105 видов представителей 
зообентоса. Преобладание в биомассе отмечено у эпифаунной группы животных (92%). По 
типу питания и биогеографической характеристике доминирующее положение занимают 
сестонофаги (70% от общей биомассы) и бореально-арктические виды (75% от общего 
числа видов). Биомасса доминирующего вида составляет в среднем 7398±1952 г/м2 (86% от 
общей биомассы). При увеличении глубины, к западу от мелководной банки на песчаном с 
различной степенью заиления грунте отмечено сообщество Ciliatocardium ciliatum + 
Spiochaetopterus typicus. Здесь обитает 40 видов организмов зообентоса. Доминирующее 
положение по биомассе здесь занимает инфаунная группировка (80%). Среди трофических 
группировок зообентоса по биомассе преобладают 71%. По биогеографической 
характеристике по количеству видов первое место занимают бореально-арктические виды 
(91%). Биомасса доминирующих видов составляет: Ciliatiocardium ciliatum – 232,1 г/м2 (48% 
от общей биомассы), а Spiochaetopterus typicus -72,1 г/м2 (15%). 

В центральной части губы у западного берега наблюдается сообщество коркового 
литотамния. Оно развивается на смешанных субстратах на глубине 20-33 м. Здесь 
доминируют усоногие раки Balanus balanus и двустворчатых моллюсков Chlamys islandicus. 
В данном сообществе отмечено 68 видов представителей зообентоса. Эпифаунная 
группировка организмов по биомассе занимает первое место (93%). По типу питания в 
биомассе здесь доминируют сестонофаги (81%). По биогеографической характеристике 
основу фауны составляют бореально-арктические виды (90% от общего числа видов). 
Биомасса доминирующего вида составляет в среднем 3607,2 ±3343,0 г/м2 (88,5% от общей 
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биомассы), а субдоминирующих: Balanus balanus – 185,1±185,1 г/м2 (4,5%) и Chlamys 
islandicus – 178,3± 178,3 г/м2 (4,4%). 

Сообщество Balanus balanus + Ophiopholis aculeata + Spirorbidae g.sp. наблюдается 
вдоль западного берега на глубине 40 м и занимает небольшую площадь. Водоросли здесь 
представлены только одним видом Ptilota plumosa, а зообентос - 22 видами. Эпифауна 
составляет 96% от суммарной биомассы. По типу питания доминирующее положение 
занимают сестонофаги (56% общей биомассы). По биогеографической характеристике на 
первом месте виды бореально-арктической группировки - 82% от общего количества видов. 
Биомасса доминирующих видов составляет: Balanus balanus - 13 г/м2 (22,4% от общей 
биомассы), Ophiopholis aculeata - 13 г/м2 (22%) и Spirorbidae g.sp. - 19 г/м2 (32,2%). 

На выходе из губы Долгая отмечена высокая скорость приливно-отливных течений 
и плотный песчаный грунт. По этой причине этот район губы исследован недостаточно 
полно. Для области мелководного порога указано только три вида полихет: Glycera capitata, 
Ophelia limacina и Polydora quadrilobata. По всей вероятности, в условиях высокой 
гидродинамики видовой состав зообентоса должен быть крайне обеднен. 

В целом характер распределения сублиторальных биоценозов в губе Долгая и их 
видовой состав весьма типичны для фиордов Восточного Мурмана. Основу бентоса 
составляют бореально-арктические виды. При этом соотношение биогеографических 
группировок меняется с глубиной: в поверхностном слое на глубине 0-30 м высок процент 
бореальных видов, тогда как на глубине более 45 м в условиях остаточного зимнего 
охлаждения облик фауны приобретает арктический оттенок. 

Геоморфологические особенности губы Долгая определяют высокую 
гидродинамическую активность и, как следствие, преобладание твердых субстратов (песок, 
галька, валуны, обломки скал, скальные выходы). Этим обусловлено доминирование здесь 
на большей площади эпифаунных организмов. По трофической характеристике, 
доминирующей является группа сестонофагов. 

В результате водолазных съемок, осуществленных в 2000-х годах ВНИРО и ИПЭЭ 
РАН, было описано распределение в губе Долгая крупных промысловых беспозвоночных. 
К таким видам относятся кукумария Cucumaria frondosa, морской еж Strongylocentrotus 
droebachiensis, исландский гребешок Chlamys islandica, мидия съедобная Mytilus edulis, 
модиолусы Modiolus modiolus и качатский краб Paralithodes camtschaticus [54, 56-65]. 

Голотурия Cucumaria frondosa обитает в верхней сублиторали губы Долгая и 
прилегающих к ней районах в диапазоне глубины 5-25 м. Голотурия предпочитает 
преимущественно твердый субстрат и встречается здесь среди валунов и россыпей гальки. 
Поселения C. frondosa не образуют плотных скоплений, их плотность не превышает 8 
экз/1000 м2. 

Морской еж Strongylocentrotus droebachiensis – самый массовый вид среди 
местных представителей морских ежей, обитающий в верхней сублиторали исследованного 
района. Здесь он распространен на каменистых и илистых с россыпями камней грунтах. На 
мягких илисто-песчаных грунтах практически не встречается. Наиболее плотные поселения 
S. droebachiensis образует в поясе ламинариевых и красных водорослей на глубинах 5-15 м 
[142]. В поясе ламинариевых водорослей средняя плотность поселения и биомасса может 
достигать 6±5 экз/м2 и 680 г/м2 соответственно. На других участках акватории плотность 
поселения ежей в среднем составляет 3-4 экз/м2. В 2002-2005 гг. средний размер особей S. 
droebachiensis в районе губы Долгая составлял 40-46 мм . 

Исландский гребешок Chlamys islandica в губе Долгая предпочитает селиться на 
твердом субстрате с активной гидродинамикой, обеспечивающей ему хорошее питание 
сестоном. Особенно плотные поселения он образует в проливах с интенсивными приливо-
отливными течениями. В конце 1970-х годов плотность поселения крупных C. islandica не 
превышала 1 экз/м2. В начале 1990-х годов численность и биомасса мелких особей гребешка 
местами достигала 16 экз/м2 и 39 г/м2 соответственно, а более крупных особей с высотой 
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раковины 50-60 мм – 6 экз/м2 и 180 г/м2. В настоящее время в районе губы Долгая плотность 
исландского гребешка промыслового размера достигает 3 экз/м2. 

Мидии Mytilus edulis в губе Долгая особенно плотные поселения образуют на 
твердом субстрате в местах с активной гидродинамикой: на литорали в поясе фукоидов и в 
самой верхней сублиторали в поясе ламинариевых водорослей. Они распространены до 
глубины 25 м, но с увеличением глубины их плотность поселения и биомасса значительно 
снижаются. Численность и биомасса мидий в губе Долгая, как и на всем мурманском 
побережье, подвержены многолетним изменениям, основной причиной которых считается 
похолодание или потепление баренцевоморских вод. 

В настоящее время в губе Долгая на литорали и самой верхней сублиторали (до 2 м) 
обильны мелкие особи (до 6 мм), с увеличением глубины размеры M. edulis увеличиваются. 
В начале 1980-х годов повсеместно были обильны особи размером 40-45 мм. 

Модиолус Modiolus modiolus встречается в верхней сублиторали губы Долгая на 
глубинах более 1 м преимущественно на твердых грунтах в местах с активной 
гидродинамикой. Наиболее высокую биомассу M. modiolus образует в диапазоне глубин 
15-30 м. Многолетняя динамика плотности поселения и биомассы модиолуса в губе с конца 
70-х годов XX века до начала 2000 годов XXI века свидетельствует о постепенном 
снижении этих показателей от 30 экз/м2 до 2 экз/м2 и от 3400 г/м2 до 250 г/м2 
соответственно. В настоящее время в поселениях M. modiolus преобладают достаточно 
крупные особи со средней высотой раковины 105 мм, а в конце 1970-х годов размеры этого 
моллюска не превышали 90 мм. 

Камчатский краб Paralithodes camtschaticus. В губе Долгая многочисленна 
молодь камчатского краба, обитающая на акватории губы в течение всего года. Обилие 
твердого субстрата в сочетании с активной гидродинамикой способствует развитию здесь 
богатой эпифауны, необходимой для оседания личинок камчатского краба и 
благополучного развития ранней молоди. 

Размерный состав неполовозрелых крабов Paralithodes camtschaticus варьирует от 10 
до 110 мм по ширине карапакса. Оседлые мальки Paralithodes camtschaticus с шириной 
карапакса 10 мм образуют в центральной части губы в зарослях ветвистого литотамния 
поселения плотностью до 5 экз/м2 и биомассой около 5 г/м2. В поясе ламинариевых 
водорослей встречаются более крупные особи молоди краба с шириной карапакса около 20 
мм, плотностью поселения около 0,3 экз/м2 и биомассой 1,3 г/м2. Плотность поселения 
кочующей молоди камчатского краба на акватории губы составляет около 0.05 экз/м2 (или 
50 экз/1000м2). В весенне-летний период на небольших глубинах (около 10 м) здесь также 
встречаются половозрелые самки. Плотность икряных самок может достигать, в среднем, 6 
экз./1000м2, взрослых самцов – 0.03-3 экз/1000м2 [61,64]. В целом, губа Долгая относится к 
побережью Мурмана, где сосредоточен основной репродуктивный потенциал популяции 
камчатского краба [65-66]. Однако его запасы здесь относительно невелики, а организация 
промысла нецелесообразна. 

В соответствии с общим характером береговой линии, приливно-отливная зона в 
пределах губы Долгая представлена двумя основными типами литорали: песчано-валунной 
– в кутовой части губы и скалисто-валунной – на протяжении практически всего западного 
и большей части восточного берегов губы. 

Песчано-валунная литораль. Приливно-отливная зона кутовой части губы 
представляет собой обширный пологий песчаный пляж с шириной осушки от 90 до 260 м. 
Вдоль всего пляжа разбросаны редкие крупные камни и валуны, густо обросшие 
фукусовыми водорослями (преимущественно Fucus distichus) и в меньшей степени – 
зелеными и бурыми нитчатками. В пределах среднего горизонта литорали проективное 
покрытие песчаного пляжа камнями и валунами, обросшими водорослями составляет 
порядка 1-5% площади. Биомасса фукусов в среднем на единицу площади невелика, однако, 
на каменистых поверхностях она может достигать 5-6 кг/м2. 
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Видовой состав организмов макрозообентоса, населяющих чистый, хорошо 
промытый песок среднего горизонта литорали, исключительно беден. Здесь в 2008 году 
зарегистрировано всего 2 вида полихет и один вид амфипод. Все обнаруженные виды 
относятся к эвригалинным организмам, способным выдерживать значительное опреснение. 
Биомасса и плотность поселения организмов макрозообентоса так же не велики и в среднем 
составляют 1,226±0,756 г/м2 и 333,3±239,8 экз./м2 соответственно. Видовая бедность, 
специфика видового состава и низкие показатели обилия свидетельствуют о значительном 
влиянии пресноводного стока реки Долгой на фауну кутовой части залива. 

Скалисто-валунная литораль. Скалисто-валунный тип литорали является 
преобладающим практически на всем протяжении как западного, так и восточного берегов 
губы (рис. 4.83). 

На скалах и валунах среднего горизонта литорали в центральной части губы, где 
было проведено обследование (станция DL2), располагается плотный пояс фукусовых 
водорослей Fucus vesiculosus и F. distichus, биомасса которых может достигать 10 кг/м2 и 
более, а проективное покрытие составляет 90-100% (рис. 4.83, табл. 4.45). 

Биомасса организмов макрозообентоса, населяющих талломы водорослей и 
каменистые поверхности составляет более сотни г/м2 при достаточно высокой плотности 
поселения – до 2 тыс. экз./м2 и более (см. табл. 4.45). 

Обитающее на скалистой литорали сообщество животных может быть 
охарактеризовано как биоценоз моллюсков Littorina obtusata + Nucella lapillus + Mytilus 
edulis, на долю которых приходится до 99% биомассы макрозообентоса.  

Литоральные поселения мидий в исследованном районе образованны 
исключительно молодыми особями 1-го – 2-го годов жизни. Средний вес моллюсков 
составляет около 10 мг, а длина раковины не превышает 10 мм при модальном размере – 2-
3 мм. Взрослые особи мидий в пределах исследованного участка скалистой литорали не 
обнаружены. Такая размерно-возрастная структура поселения свидетельствует о его 
нестационарном характере и нерегулярном пополнении популяции молодью. Массовое 
оседание молоди мидий, скорее всего, произошло в результате потепления, наблюдаемого 
в Баренцевом море в последние годы. Показателем этого является так же обилие на 
литорали бореального вида Nucella lapillus и мелкой бореальной амфиподы Hyale prevostii, 
численность которых в этом районе в более холодные периоды значительно ниже, чем 
наблюдаемая в настоящее время. Таким образом, указанные виды, обилие которых в 
данном районе в значительной мере определяется климатическим фактором, следует с 
большой осторожностью использовать в качестве объектов мониторинга биоценотических 
изменений, связанных с зарегулированием губы. 

В сублиторали губы Долгая характер донного населения оценивался в кутовой части 
губы, в ее центральной глубоководной части и на выходе, в районе мелководного порога, 
отделяющего губу от открытого моря.  

Центральная часть губы. В центральной части губы пробы макрозообентоса были 
отобраны на глубине 70 м, что близко к максимальным глубинам (89 м) в пределах залива. 
Грунт в точке пробоотбора, несмотря на значительную глубину, был представлен 
слабозаиленным песком со значительной примесью мелких камней и гальки, обильно 
обросших эпифауной. Такой тип грунта и донного населения характерны для районов с 
активной гидродинамикой и свидетельствует о наличии сильных придонных течений.  

В пробах, собранных на станции DS2 обнаружено 103 таксона донных 
беспозвоночных (85 видового ранга). Наибольшим количеством видов в пробах 
представлены мшанки и полихеты (приблизительно в равном количестве) несколько в 
меньшей степени – ракообразные и двустворчатые моллюски. 

Несмотря на более богатый видовой состав, биомасса и плотность поселения 
бентосных организмов в центральной части губы несколько ниже, чем в ее кутовой части, 
хотя так же находятся в пределах средних показателей для прибрежных вод Восточного 
Мурмана. 
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Представленное в этой части губы сообщество может быт охарактеризовано как 
биоценоз Balanus balanus, на долю которого приходится половина суммарной биомассы 
бентоса. Многочисленные камни на поверхности грунта, кроме балянусов, в массе покрыты 
корковыми мшанками, домиками полихет семейства Spirorbidae (Bushiella sp. Circeis spp., 
Paradexiospira spp.), плотно обрастающими камни асцидиями Dendrodoa grossularia, 
устрицеподобными раковинами моллюсков рода Anomia. Наряду с массовым развитием 
эпифауны в сообществе значительную роль играют так же зарывающиеся в грунт виды: 
двустворчатые моллюск Mya truncata и Macoma calcarea, а также строящая погруженные в 
грунт домики полихета Spiochaetopterus typicus. 

Донное население центральной глубоководной части губы, с полным правом может 
быть охарактеризовано как сообщество сестонофагов, на долю которых здесь приходится 
около 50 % видового состава и 80 % биомассы. В отличие от предыдущего, более 
мелководного сообщества, детритофаги составляют здесь лишь 30 % видового списка и 20 
% биомассы. На долю плотоядных видов приходится 13 % видового состава и лишь 3 % 
биомассы.  

Внешняя часть губы. В устьевой части губы пробы были отобраны на глубине 25 
м на внутреннем склоне мелководного порога, отделяющего глубоководную часть губы от 
открытого моря. 

Грунт, поднимаемый дночерпателем в точке пробоотбора, был представлен хорошо 
промытыми мелкими камнями, галькой и ракушей с небольшим количеством чистого 
крупного песка. В отличие от предыдущей станции, где практически все поднятые со дна 
камни были обильно покрыты эпифауной, почти все камни в пробах с этой станции были 
чистыми и лишенными обрастаний. 

В пробах, собранных на станции DS3 обнаружено 56 таксонов донных 
беспозвоночных (из них 50 – видового ранга). Основу видового состава, как и на 
предыдущих станциях, составляли полихеты (36 % видов), представленные 
преимущественно хищными подвижными формами отряда Phyllodocida и представителями 
сем. Spionidae. Следующими по разнообразию группами являются моллюски 
(двустворчатые, брюхоногие и хитоны) и мшанки (по 21 % видового состава). 

Особенностью населения этой части губы является исключительно низкая биомасса, 
которая составляет всего 15 г/м2, что на порядок ниже чем в ее кутовой и центральной 
частях. Причиной низкой биомассы может быть исключительно высокая скорость 
придонных течений и подвижность грунта, не позволяющая сформироваться устойчивым 
поселениям сестонофагов-обрастателей. По-видимому, именно по этой причине в 
сообществе богато представлены мелкие подвижные формы животных, среди которых 
преобладают хищники. 

Сообщество животных, обитающих в этих специфических условиях, 
характеризуется весьма низкой степенью доминирования. Как по численности, так и по 
биомассе здесь преобладает группа мелких полихет (Glycera lapidum, Dipolydora caulleryi, 
Ophelia limacina). Характерными для сообщества является так же мелкий брюхоногий 
моллюск Margarites helicinus. 

В целом для данного биотопа характерно мелкие преобладание очень мелких форм. 
Так, если в кутовой и центральной части губы средняя масса организмов составила 46 и 48 
мг, то на описываемой станции средний вес особей равнялся всего 8 мг. 

На выходе из губы. Попытка отобрать дночерпателем пробы на станции DS4 на 
выходе из губы в наиболее мелководной части порога на глубине 14 м, несмотря на 
многократные попытки, не увенчались успехом. Все дночерпатели приходили закрытыми 
и пустыми. Несколько дночерпателей было поднято с мелкими осколками домиков 
балянусов, обломками лучей офиур Ophiopholis aculeata и обрывками красных водорослей. 
Такая ситуация характерна для попыток отобрать пробы на выходах скальных пород. По-
видимому, дно в районе станции DS4 представляет собой скальное основание, поросшее 
красными водорослями и характерной для этого биотопа эпифауной. Примечательно, что 
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во время предыдущей дночерпательной съемки, которая проводилась более тяжелым 
дночерпателем «Океан-50» ни на одной из 3х станций в северной открытой станции губы 
так же не удалось отобрать ни одной полноценной результативной пробы [38]. 

В конце июля сбор материала по зообентосу в губе Долгая осуществлялся в ходе 
морской экспедиции на научно-исследовательском судне ММБИ КНЦ РАН «Дальние 
Зеленцы». Станции располагались от кута до устья губы (рис. 4.84). Методика отбора и 
обработки бентосных проб была та же, что и в период июньской съемки. 

Выделение сообществ донных беспозвоночных также производилось по 
доминирующим в биомассе видам [67]. Однако кроме того, был использован еще ряд 
математических методов обработки данных. 

Тестирование состояния донной фауны проводили графическим методом 
построения графиков кумулятивных кривых биомассы и численности (АВС), отражающих 
изменение структуры сообществ [68-70]. В нормально функционирующих сообществах 
кривая кумулятивных процентов биомассы должна лежать выше кривой кумулятивных 
процентов численности. Тесное сближение кривых кумулятивных процентов биомассы и 
численности, или их пересечение – свидетельство того, что сообщество находится в 
угнетенном состоянии или его структура уже нарушена. Поскольку тестирование по одной 
пробе дает схожие результаты для других проб одной станции, то данный анализ проводили 
только по первым пробам. 

В результате таксономической обработки всего объема отобранных в июле 
зообентосных проб было идентифицировано 206 таксонов донных беспозвоночных, из 
которых 172 – до видового ранга. Их состав мало отличался от полученного в период 
июньской съемки. Аналогичными были и результаты, характеризующие средние значения 
численности (плотности) и биомассы организмов зообентоса на отдельных участках губы 
Долгая. 

Наибольшие значения видовой плотности отмечены ближе к кутовой части губы на 
глубине 30 м (станция 5) и на самой глубоководной станции 8, в узком участке губы ближе 
к выходу (106 и 116 видов на станцию соответственно). Меньшим видовым разнообразием 
характеризуются станции 6 на глубине 71 м и станция 9 на глубине 30 м (74 и 72 вида на 
станцию соответственно). Максимальным количеством видов в районе исследования 
обладает группа многощетинковых червей (от 24 до 48 видов на станцию или 33-47% всех 
видов) (рис. 16). Второе место на станциях 5, 6, 7 занимают попеременно ракообразные и 
моллюски. Исключение составляет станция 9, здесь на выходе из губы, субдоминирующее 
положение характерно для моллюсков и мшанок. Представители разных таксономических 
групп относительно равномерно встречаются на всех станциях в губе Долгая. Исключение 
составляют гидроиды и мшанки, которые встречаются в северной части губы, причем 
наибольшая видовая плотность представителей этих групп отмечена на самой мористой 
станции 9. 
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Рисунок 16. Расположение станций, распределение плотности поселения (3) и биомассы 

(2) зообентоса на станциях (1) в губе Долгая (25-26 июля 2008 г.) 
Таблица 8 

 Распределение основных количественных характеристик зообентоса в губе Долгая в июле  
Показатели Станция 5 Станция 6 Станция 8 Станция 9 
Число видов 106 74 116 72 
Плотность 
поселения (среднее 
значение), экз./м2 

9607±949 
 
6810±780 
 

8497±708 7647±513 

Биомасса (среднее 
значение), г/м2 304±13 290±52 300±104 53±12 

 
Средняя биомасса таким образом составляет по губе Долгой 237 г/ м2 в летний 

период 
В целом фауна характеризуется набором морских видов, типичных для прибрежья и 

открытой части Баренцева моря. 
Кластерный анализ показал относительно высокий уровень сходства (60%) видового 

состава бентофауны на станциях 5, 6 и 8. 
Плотность поселения гидробионтов варьирует от 6810 экз/м2 (на станции 6) до 9610 

экз/м2 (на станции 5), что в среднем составляет 8140±600 экз/м2 (табл. 8). Первое место 
занимают многощетинковые черви (64-86%), средняя плотность поселения которых – 
6120±360 экз/м2 (рис. 16). Так на станции 5 преобладание в численности отмечено у Spio 
arctica (16% общей плотности поселения), Spiochaetopterus typicus (14%), Micronephthys 
neotena (13%). На станции 6 доминирует Spiochaetopterus typicus (37%), на станции 8 – 
Lysippe labiata (16%) и на станции 9 – Polydora caulleryi (52%). 

Биомасса донной фауны в среднем составляет 240±60 г/м2, при минимальном 
значении на выходе из губы (53 г/м2 на станции 9) и максимальном – в кутовой части (304 
г/м2 на станции 5). Доминирующее положение по биомассе отмечено так же у полихет – 
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190±50 (61-89% общей биомассы зообентоса). На станциях 5, 6 и 8 руководящим видом 
является Spiochaetopterus typicus (78%, 80%, 46% общей биомассы соответственно), на 
станции 9 доминирование переходит к Polydora caulleryi (46%). 

Наиболее значимую роль в сублиторальных сообществах губы Долгая играют три 
группы организмов: сестонофаги, детритофаги и плотоядные. Наибольшее число видов 
животных-сестонофагов отмечено на самой мористой станции губы (станция 9), тогда как 
детритофаги преобладают от кута до узости губы, то есть в ее глубоководной зоне. 
Хищники численно преобладают в кутовой части губы (станция 5). 

В районе исследования число видов эпифаунных беспозвоночных несколько 
возрастает по направлению к открытой части губы и затем резко увеличивается на самой 
мористой станции 9. Инфаунные гидробионты обильны в «ковше» губы, а минимальное 
число видов этой группы отмечено на станции 9. 

В губе Долгая выделено 2 сообщества с доминированием многощетинковых червей. 
Сообщество полихеты Spiochaetopterus typicus отмечено на большей части губы (станции 5, 
6, 8). Сообщество с преобладанием полихеты Polydora caulleryi наблюдается на выходе из 
губы в районе мелководного порога (станция 9). 

Таксономический состав и характер пространственного распределения как 
литоральных, так и сублиторальных биоценозов в губе Долгая типичны для фиордов 
Восточного Мурмана. Основу бентоса составляют бореально-арктические виды. 

Геоморфологические особенности губы Долгая определяют высокую 
гидродинамическую активность и, как следствие, преобладание твердых субстратов (песок, 
галька, валуны, обломки скал, скальные выходы). Этим обусловлено доминирование здесь 
на большей площади эпифаунных организмов. 

По трофической характеристике, доминирующей является группа сестонофагов. 
Как показывает анализ материалов по промысловым беспозвоночным, их 

естественные запасы в губе Долгая относительно малы, а организация их промысла – 
нецелесообразна. 

Вместе с тем, некоторые из этих видов являются перспективными объектами 
аквакультуры. Например, неоднократно высказывалось мнение о перспективности 
разведения мидии в прибрежных водах Мурмана [71-73]. Уже первый опыт марикультуры 
мидий на Западном Мурмане [74] показал рентабельность мидиевых ферм даже в условиях 
Заполярья, когда товарного размера моллюски достигали за трехлетний период. За 10 
месяцев подращивания собирали по 10-12 кг мяса с 1 м2 площади, что при пересчете 
составляло 120 т с одного гектара плантации в год. Опыт экспериментального выращивания 
мидий на Восточном Мурмане был также успешен [75]. Однако, несмотря на предпринятые 
успешные попытки культивирования мидии, данный вид деятельности в этом районе не 
получил заметного развития. Основным препятствиями для создания мидиевых хозяйств в 
этом районе является отсутствие инфраструктуры и разрушающее действие прибоя. 
Строительство Северной ПЭС позволит решить эти проблемы. 

В бассейне ПЭС также возможно создание хозяйств по промышленному 
культивированию других видов, например, ламинарии и гребешка или создание 
комплексной аквакультуры [76]. 

В сублиторали губы Долгой [77] обнаружено 156 видов макрозообентоса. Видовое 
богатство варьирует от 11 до 40 видов на станцию, составляя в среднем 27,4 видов. 
Встречаемость большинства видов довольно низкая – 47% видов встречена на одной 
станции и лишь 7% видов (11 видов) встречены более чем на половине станций. Основной 
по численности и биомассе группой, определяющей общее распределение биомассы, 
являются многощетинковые черви, среди которых доминирует Spiochaetopterus typicus. Он 
присутствует почти на всех станциях (встречаемость 98,2%), а его биомасса колеблется от 
4 до 237 г/м2, как правило, не опускаясь ниже 100 г/м2 и, в среднем, составляя 133,3 г/м2. 
Поэтому пространственное распределение суммарной биомассы зообентоса соответствует 
таковому общей биомассы полихет и спиохетоптеруса. Биомасса полихет без учета 
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спиохетоптеруса колеблется от 0,03 до 21,91 г/м2. Она довольно равномерно распределена 
по всей акватории губы, демонстрируя наиболее высокие показатели в средней и кутовой 
частях на заиленном песке на глубине 20–40 м. Многощетинковые черви занимают 
лидирующую позицию и по видовому составу. Полихеты из отобранных проб относятся к 
29 семействам. Наиболее богато представлены семейства Ampharetidae, Maldanidae, 
Polynoidae, Spionidae (по шесть видов), Nephtyidae, Phyllodocidae и Spionidae (по пять 
видов). По частоте встречаемости за спиохетоптерусом идут орбиниида Scoloplos acutus 
(88,2%), люмбринерида Lumbrineris fragilis (82,4%), цирратулида Chaetozone setosa и 
нефтиида Nephthys pente (76,5%). Очень высокую плотность (до 332 экз./м2) иногда 
демонстрирует спионида Polydora quadrilobata, но ввиду небольшого размера и мозаичного 
распределения ее вклад в биомассу невелик. По биомассе среди полихет на разных станциях 
доминируют представители семейств Maldanidae, Nephtyidae, Amphictenidae и 
Lumbrineridae, однако их вклад в общую биомассу не значителен и не превышает 10–15 
г/м2. 

Второе место по биомассе занимают ракообразные и двустворчатые моллюски. 
Усоногие раки встречаются на разных глубинах и типах грунта хотя бы с небольшой 
примесью крупной гальки, камней, ракуши. В этом случае их биомасса варьирует от 5 до 
108 г/м2. Максимальные значения отмечены в средней и кутовой частях губы у восточного 
берега и центральной глубоководной части. Усоногие раки представлены тремя видами, 
среди которых Balanus balanus ивсем показателям и определяет общую картину 
распределения ракообразных в губе. Остальные раки довольно равномерно распределены 
по всей акватории губы и их биомасса не превышает 4 г/м2. Наиболее богато представлены 
амфиподы и декаподы (14 и девять видов соответственно). Двустворчатые моллюски 
отмечены по всей акватории кроме приустьевой станции. Их биомасса равномерно 
распределена по всей акватории губы и обычно составляет несколько десятков г/м2. 
Высокие значения биомассы (>100 г/м2) в средней части губы обусловлены присутствием 
исландского гребешка. Этот моллюск образует здесь банки, и изучение его поселений 
требует других методов исследования. Здесь же зафиксирована и высокая численность (до 
148 экз/м2) мелкого моллюска Heteranomia squamula, прикрепляющегося к поверхности 
раковин гребешков. Численность двустворок минимальна на глубинах более 70 м, где их 
биомасса не превышает 10 г/м2. По видовому разнообразию двустворчатые  моллюски 
занимают второе место после полихет (16 видов), но они относятся всего лишь к девяти 
семействам, представленных одним–тремя видами. Наиболее часто встречается нукулида 
Leionucula belotti (82,4 %) и теллинида Macoma calcarea (70,6 %). Они же образуют 
скопления с максимальной для мелких двустворок плотно стью (до 116 и 32 экз./м2) и 
биомассой (до 4,4 и 22,4 г/м2) соответственно. Брюхоногие моллюски и иглокожие не 
вносят значимого вклада в сообщества. Хотя они были отмечены на большинстве станций, 
их биомасса не превышала 1.13 и 1.92 г/м2 соответственно. Из гастропод относительно 
часто встречались Moelleria costulata и Lepeta coeca, из всех иглокожих – ювенильные особи 
Psolus sp. Представители остальных таксонов встречались единично.  
Бентосные сообщества губы Долгой. С целью анализа сообществ макрозообентоса губы 
Долгой проведен кластерный анализ сходства станций и проб. Поскольку из-за 
микромасштабной гетерогенности субстрата на станциях и дрейфа судна пробы на 
станциях часто различались по грунтам и глубине, именно анализ сходства проб позволил 
наглядно выявить структуру сообществ губы. 

Анализ дендрограмм сходства проб по уровню метаболизма и по биомасе видов 
макрозообентоса позволил выделить на уровне сходства 0.4 три группы проб, относящихся 
к 17 станциям.  

Первая группа проб соответствует сообществам смешанных грунтов в диапазоне 
глубин от 15 до 95 м и характеризует население большей части акватории губы. Внутри нее 
на уровне сходства 0,2 выделяются две обособленные подгруппы. Подруппа Iа (пробы со 
станций 0–10, 14) характеризуется доминированием полихеты Spiochaetopterus typicus 
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(доля в метаболизме сообщества 91,9%). Средняя биомасса на этих станциях составляет 
248.4 г/м2. Подгруппа Ib характеризуется доминированием S. typicus – B. balanus – B. 
crenatus (вклад в метаболизм соответственно 64–12–13%). Такая картина наблюдается в 
пробах со станций 1, 2, 5, 6, 8 и 12. Средняя биомасса составляет здесь 267 г/м2. Необходимо 
отметить, что эти две подгруппы достаточно близки по видовому составу и по 
доминирующим видам, так что здесь, вероятно, два варианта единого сообщества. Разница 
между подгруппами Ia и Ib заключается в субдоминировании B. balanus и B. Crenatus по 
биомассе в пробах Ib и относительно незначительном вкладе этих видов в подгруппе Ia.  
Поскольку пробы с одной станции часто входят в разные подгруппы, различия, очевидно, 
заключаются в доле твердого субстрата (камни, раковины живых и мертвых моллюсков), 
на котором селятся балянусы. Именно субстратная мозаичность вносит основной вклад в 
различия проб и станций в этой группе. Классифицировать данное сообщество нужно 
скорее по наиболее часто встречающимся субдоминантам, которые встречены более чем в 
50% проб (большая часть видов – чаще). Это полихеты Scoloplos acutus, Nephtys pente, 
Lumbrineris fragilis, Chaetozone setosa, Terebellides stroemi, Maldane sarsi, моллюски 
Leionucula belotti, Macoma calcarea. Хотя вместе эти виды вносят всего ~5% в биомассу 
сообщества, зато совместно встречены в большей части проб и характеризуют так 
называемый “фон”. Всего в этом сообществе отмечено 112 видов, со средней плотностью 
455 экз./м2.  

Вторая группа проб (II) соответствует сообществам станций 12, 15, 16, 17 
(мелководная банка на восточном склоне губы) – с доминированием B.balanus – B.crenatus 
(29 – 21%) по биомассе, однако шлейф субдоминантов выгдядит иначе это двустворчатые 
моллюски Chlamys islandicus, Heteranomia squamula, Modiolus modiolus, Astarte crenata, 
Hiatella arctica, Macoma calcarea, а также хитон Tonicella marmorea. Средняя биомасса 
сообщества 216 г/м2 (115 г/м2 без балянусов). Также тут присутствует основной комплекс 
видов (Nephtys pente, Cistenides granulata, Lumbrineris fragilis, Scoloplos acutus, Leionucula 
belotti, Chaetozone setosa, Terebellides stroemi, Maldane sarsi, Spiochaetopterus typicus), но эти 
виды занимают второстепенное положение как по встречаемости, так и по метаболизму. 
Снижение роли спиохетоптеруса в этом сообществе происходит за счет снижения его 
биомассы, а не за счет увеличения биомассы балянусов. Так, если в пробах подгруппы Ia 
биомасса S. typicus составляет 166,2 г/м2, в пробах подгруппы Ib с субдоминированием 
балянусов 217 г/м2, то на станциях группы II это всего 43 г/м2. На этой группе станций 
отмечено 72 вида со средней плотностью 246 экз./м2.  

Третья группа (III) содержит несколько проб со станций 11 и 13, для которых 
характерно практически полное отсутствие S. typicus. На станции 13 располагается особое 
сообщество, причем не вариация выше упомянутых, а ранее не встреченное. Об этом 
свидетельствует очень высокое сходство всех трех дночерпательных проб с этой станции и 
отсутствие доминирующих на этой станции видов на остальной акватории губы. 
Доминантом здесь выступает группировка Glycera capitata-Polydora quadrilobat-Ophelia 
limacina (51–31–15% по метаболизму). Средняя биомасса сообщества 11,56 г/м2, средняя 
плотность 252 экз./м2, всего здесь найдено 13 видов. Это существенно ниже средних 
значений числа видов на станцию (27,4), характерных для остальной акватории губы. 
Данное сообщество формируется на глубинах порядка 30 м, на песчано-гравийных грунтах 
в мористой части на выходе из губы. Все три пробы соответствуют здесь разным глубинам 
и грунтам от камней до песка и илистого песка и характеризуются относительно низкой 
плотностью (123 экз./м2) и очень низкой биомассой – 22,3 г/м2. Здесь найдено 15 видов, 
причем только два из них были общими для двух проб из трех, что не позволяет 
охарактеризовать донное население этой станции. 

В губах юго-восточной части Баренцева моря [78] видовое богатство зообентоса в 
указанном районе в среднем составляло 66 ± 12 и варьировалось от 7 до 143 видов. 
Численность донных организмов в районе исследования составляла 4500 ± 900 экз/м2 и 
колебалась от 1900 до 11 000 экз/м2 (мористая часть губ). Биомасса зообентоса всреднем 
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составляла 170 ± 115 г/м2 и варьировалась от 1,5 г/м2 до 1300 г/м2 (на прилегающих 
открытых акваториях моря). В фауне исследованного района повсеместно преобладали 
бореальные виды (от 14 до 21%). Количество арктических видов не превышало 5%. 

В работе [79] исследования зообентоса в юго-восточной части Баренцева моря 
показали, что состав и количество донных организмов во многом зависят от типа 
грунтов, на которых формируются бентосные сообщества. В центральной части губы 
Печера преобладали глинистые грунты. В северо-восточной части исследуемого района 
были отмечены различные типы донных отложений. Структуру донных биоценозов в 
районе исследований образовывали в большой степени в основном лишь две группы 
организмов - ракообразные и полихеты. Всего было обнаружено и определено 33 таксона 
донных организмов. Доля ракообразных в центральной части губы составляла до 90% от 
общего количества донных организмов, а в северо-восточной части залива полихеты 
составляли до 80% от общего количества зообентоса. Некоторое исключение составила 
(северо-восточная часть залива), на которой гидроиды и многощетинковые черви являлись 
содоминантами. В роли субдоминантов (по количеству) на отдельных станциях, помимо 
вышеуказанных видов, выступали фораминиферы — до 12% от общего количества донных 
организмов (северо-восточная часть залива). Максимальная численность зообентоса 
отмечена в центральной части залива на станции 3 (1457 экз./м2). Преобладающими 
организмами здесь были ракообразные (Gammarus sp.). Минимальные значения 
численности донных организмов отмечены в северо-восточной части (47 экз./м2). По 
биомассе в зообентосе доминировали двухстворчатые моллюски и многощетинковые 
черви. Минимальное значение общей биомассы зообентоса (0,3 г/м2), максимальное 
значение (55,4 г/м2). Высокие значения биомассы были обеспечены в основном за счет 
присутствия в пробах двухстворчатых моллюсков Mya arenaria. 

Таким образом, основываясь на материалах экспедиционных исследований 
зообентоса в губе Долгая Баренцева моря средняя за вегетационный сезон биомасса 
кормового для рыб зообентоса составляет – 164,0 г/м2. 

В работе [80] исследована концентрация биомассы зообентоса в различных частях 
Мотовского залива, включая губу Кислуху. Схема распределения общей биомассы бентоса 
представлена на рис. 17. 

В устье залива расположен район низких биомасс от 25 до 50 г на 1 м2, который 
распространяется и на устье Кольского залива (ст. 2125). 

Эти языки низких биомасс в устьях Мотовского и Кольского заливов являются 
непосредственным продолжением прилежащего района Баренцева моря, где по данным 
Зенкевича и Броцкой [81] также наблюдалась биомасса от 25 до 50 г на 1 м2, переходящая 
к северу и к западу к еще более низким величинам — от 10 до 25 г. 

Вся центральная глубокая часть залива, начиная от линии Шарапов — Выев-
Наволок, занята биомассой от 50 до 100 г. Исключение составляют лишь станции 1831 и 
2142 по средине залива, образующие пятно повышенной биомассы — от 100 до 200 г. В 
куте залива, в губах и прибрежной полосе наружной части залива биомасса повышается, 
достигая в некоторых пунктах очень значительных размеров. 

Максимальная биомасса (1279 г) наблюдалась нами на станции 1827 у южного 
берега залива, к западу от мыса Пикшуева, где обнаружена была заросль Phallusia obliqua. 

Второй по величине биомассы (826 г) являлась станция 1804 в губе Мотка, где 
обнаружена очень богатая фауна литотамния. 

По всей вероятности, места, на которых были взяты эти станции, не являются 
исключением и в прибрежной полосе Мотовского залива; таких высоко продуктивных мест 
значительно больше. Можно в общем говорить об увеличении биомассы по мере 
продвижения от устья к куту залива, с одной стороны, и по направлению к берегу - с другой. 

Еще более четкую в этом отношении картину дает не вся биомасса целиком, а 
распределение ее для инфауны и эпифауны в отдельности (рис. 17-19). 
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Рисунок 17. Распределение общей биомассы бентоса Мотовского залива. Обозначения: 
1 — до 25 г на 1 м2; 2— от 25 до 50; 3 —от 50 до 100; 4 — от 100 до 200; 5 - свыше 200 г. 

Рисунок 18. Распределение инфауны Мотовского залива. Обозначения: 1—от 0 до 25 г на 
1 м2; 2—от 25 до 50; 3 — от 50 до 100; 4 — от 100 до 200; 5 — свыше 200 г. 
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Рисунок 19. Распределение эпифауны Мотовского залива. Обозначения: 1—до 10 г на 1 
м2; 2—от 10 до 25; 3—от 25 до 50; 4—от 50 до 100; 5—от 100 до 200; 6—свыше 200 г. 

 
Сопоставляя эти карты между собой, а также с картой распределения общей 

биомассы, замечаем следующее: 
Картины распределения инфауны и эпифауны в общем диаметрально 

противоположны. В большинстве случаев там, где имеется обильная инфауна, эпифауна 
развита слабо, и наоборот, там, где хорошо развита эпифауна, инфауна дает низкие 
показатели биомассы. 

В самом желобе залива и в губах распределение инфауны в значительной степени 
повторяет распределение общей биомассы. Нарастание биомассы по мере продвижения от 
устья в глубину залива выражено для инфауны еще более резко, чем для всего бентоса, 
взятого целиком. 

Высокая продуктивность вдоль берегов наружной и кутовой частей залива 
образуется за счет богатого развития эпифауны. 

Развитие инфауны и эпифауны в зависимости от различных факторов внешней 
среды представлено графиками, на основании которых можно сделать следующие выводы. 

1. С увеличением глубины (рис. 20) биомасса эпифауны сильно падает и на 
глубине больше 250 м дает чрезвычайно низкую цифру. 

2.  Инфауна обнаруживает очень слабую зависимость от глубины: кривая идет 
почти параллельно оси абсцисс, указывая на незначительное уменьшение биомассы лишь 
на глубинах от 100 до 200 м. 

3.  Кривая общей биомассы в своем начале до глубины 200 м идет совершенно 
параллельно кривой эпифауны; в дальнейшем она следует кривой инфауны. Таким образом 
на глубине до 50 м преобладает эпифауна, от 50 до 150 м обе группы развиты одинаково, 
ниже 150 м преобладает инфауна. 

4.  Развитие инфауны зависит в большой степени от механического состава 
грунта (рис. 21), биомасса ее возрастает по мере увеличения процента мелкой фракции (0,01 
мм) [82]. 
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Эта же зависимость от грунта отчетливо обнаруживается при сравнении карты 
распределения инфауны с картой грунтов. Наибольшего развития инфауна достигает на 
мягких илистых грунтах, наименьшего — на илистом песке и песке. Исключение 
составляет лишь станция 2137, на которой биомасса инфауны дает необычно высокую 
цифру в 440 г. Такая высокая биомасса обусловливается крупными экземплярами Cyprina 
islandica. 

5. Эпифауна достигает наибольшего развития на крупнозернистых грунтах,
илистом песке и песке. 

6. Общая биомасса в среднем одинаково хорошо развита и на иле, и на песке и
несколько беднее на песчанистом иле. Здесь, так же, как и на глубинном графике, начало 
кривой следует кривой эпифауны, а начиная с илистого песка — кривой инфауны, т. е. на 
илистых грунтах биомасса составляется таким образом за счет инфауны, на песчанистых— 
за счет эпифауны. 

7. Так как песчанистый грунт в районе наших работ редко встречается в чистом
виде, а большей частью вместе с камнями, то можно бы было предположить, что богатое 
развитие эпифауны на песчанистых грунтах!!!! зависит не столько от характера основного 
грунта, сколько от количества камней. 

Однако развитие как инфауны, так и эпифауны в меньшей степени зависит от 
количества камней в грунте, чем от механического состава основного грунта. Объяснить 
это можно следующим образом. 

Большая часть эпифауны черпает питательные вещества непосредственно из воды 
(Spongia, Bryozoa, Balanus, Sabellidae, крупные Lamellibranchiata, как Pecten islandicus, 
Modiola modiola и др.) и поэтому может успешно развиваться лишь в условиях постоянного 
притока свежей воды, а с нею — и взвешенных в воде питательных частиц. Кроме того, там, 
где сильнее движение воды, камни более обнажены и создают большую поверхность для 
прикрепления сессильных форм. 

Таким образом для эпифауны связь между величиной частиц грунта и биомассой 
является лишь косвенной, вернее и биомасса, и состав грунта зависят от одного и того же 
фактора, а именно проточности воды. Развитие же инфауны, обитающей в самом грунте и 
в нем же черпающей материал для питания, зависит уже непосредственно от состава грунта, 
от большей или меньшей питательности его, т. е. от количества содержащегося в нем 
органического вещества. 

Cодержание органического вещества в осадках Мотовского залива находится в 
прямой зависимости от механического состава осадков, т. е. чем мягче грунт, тем больше в 
нем содержится органического вещества [83]. 

Таким образом наиболее питательным грунтом является ил, наименее питательным 
- песок. В связи с этим стоит и более богатое развитие инфауны на илистых грунтах по
сравнению с песчанистыми.

Если же рассматривать зависимость биомассы инфауны от количества 
органического вещества, выраженного в процентах содержания органического углерода, 
только для илистых грунтов (песчанистый ил и ил), можно сделать вывод о том, что в 
пределах илистых грунтов биомасса инфауны тем больше, чем больше в осадках 
содержится органического углерода, а, следовательно, и органического вещества вообще. 
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Рисунок 20. Изменения биомассы бентоса Мотовского залива с глубиной. Обозначения: 

1— общая биомасса; 2 — инфауна; 3 — эпифауна. 

 
Рисунок 21. Зависимость распределения инфауны от механического состава грунта. 

Обозначения: 1— общая биомасса; 2 — инфауна; 3 — эпифауна. 
Биомасса инфауны падает с переходом от ила к гравию и ракушке с 156 до 2 г на 1 

м2, биомасса эпифауны, наоборот, возрастает с 23 до 74 г. Общая биомасса падает с 180 до 
80 г на 1 м2 [84]. На (рис. 22-24) приведены изобенты отдельно для наиболее хорошо 
представленных в Мотовском заливе групп: Polychaeta, Lamellibranchiata, Echinodermata. 
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Рисунок 22. Распределение биомассы Polychaeta (в граммах на 1 м2). Обозначения: 1 — от 
0 до 10; 2 — от 10 до 25; 3 — от 25 до 50; 4 — от 50 до 100. 

Рисунок 23. Распределение биомассы Lamellibranchiata (в граммах на 1 м2). Обозначения: 
1 — до 10; 2 — от 10 до 25; 3 — от 25 до 50; 4—от 50 до 100; 5—от 100 до 200; 6— свыше 

200.
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Рисунок 24. Распределение биомассы Echinodermata (в граммах на 1 м2). Обозначения: 

1 — от 0 до 1; 2 — от 1 до 10; 3 —от 10 до 25; 4 — от 25 до 50; 5—от 50 до 100; 
6 — свыше 100. 

Основываясь на этих картах и графиках, можно отметить следующее. 
1. Polychaeta распределяются довольно равномерно по всему заливу. 
Лучше всего Polychaeta представлены на глубинах до 50 и свыше 200 м. На глубине 

от 50 до 200 м они дают несколько меньшую биомассу. Это можно объяснить тем, что 
Polychaeta в целом более приурочены к определенному грунту, чем к определенной 
глубине. На (рис. 10) совершенно отчетливо выражено повышение биомассы Polychaeta при 
переходе от песка к илу. Тогда как на песке они дают в среднем биомассу 14 г, на чистом 
иле последняя возрастает до 72 г на 1 м2. 

Таким образом вполне понятно значительное развитие Polychaeta, с одной стороны, 
в желобе залива, с другой — в губах на значительно меньших глубинах. В прибрежной, 
песчанисто-каменистой полосе полихет мало. 

2. Lamellibranchiata дают обратную картину. Лучше всего они развиты на малых 
глубинах на песчанистых грунтах и наиболее богато представлены в прибрежной полосе. 
Пятно повышенной биомассы по средине залива на станциях 1831 и 2142 образовано за счет 
Astarte crenata на станции 1831 (12 экз. весом в 46 г на 1 м2) и Arсa glacialis на станции 2142 
(62 экз. весом в 84 г). 

Подобное же преобладание Polychaeta в центральной глубокой части залива и 
Lamellibranchiata в прибрежной мелководной отмечено Броцкой для Стурфиорда [85]. В 
этом фиорде автор различает ассоциацию Polychaeta в середине залива и ассоциацию 
Lamellibranchiata по краям. 

3. Распределение Echinodermata до некоторой степени напоминает 
распределение Polychaeta, но первые еще более приурочены к большим глубинам и 
илистым грунтам. 

Этим и объясняется значительно большее развитие Echinodermata в наружной, более 
глубокой части залива, чем в кутовой части. 
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Белое пятно в устье залива легко может быть объяснено недостатком материала, так 
как главная масса Echinodermata складывается здесь из Ctenodiscus crispatus — формы, 
которая попадается по 1—2 экз. в пробе и которая могла просто не попасть в дночерпатель 
на данных станциях. 

Пятна высокой биомассы Echinodermata в губе Мотка образованы за счет 
Strongylocentrotus droebachiensis и Ophiopholis aculeata — типичных представителей 
эпифауны. 

4. Распределение Gephyrea в общем сходно с распространением Echinodermata, 
с той только разницей, что оптимальными условиями для первых является, по-видимому, 
глубина от 200 до 250 м и грунт — мелкий песчаный ил. На чистом иле и на глубине свыше 
250 м наблюдается понижение биомассы Gephyrea. 

5. Распространение всех четырех групп весьма мало зависит от количества 
камней в грунте. Интересно сопоставить распространение отдельных групп бентоса в 
Мотовском заливе с распространением этих групп во всем Баренцевом море. 

Polychaeta распределяются довольно равномерно по всему морю, как и в Мотовском 
заливе. В западной, наиболее глубокой и тепловодной части Баренцева моря преобладают 
Echinodermata.  Мотовский залив является, таким образом, непосредственным 
продолжением прилежащего района Баренцева моря [86].  Областью преобладания Lamelli 
branchiata являются более мелководные и холодноводные восточные районы Баренцева 
моря. 

В Мотовском заливе, как было отмечено выше, Lamelli branchiata преобладают в 
прибрежной и кутовой части залива. Таким образом, можно говорить о том, что в 
распределении отдельных групп, так же, как и общей биомассы, прибрежная и кутовая 
части залива напоминают восточные районы Баренцева моря. 

В работе [87] представлены усредненные значения биомассы доминирующих видов 
и общей биомассы бентоса Баренцева моря. Оценка достоверности различий средних 
арифметических показателей биомассы по годам проводилась с использованием t-критерия 
Стьюдента. Для оценки связи временных рядов использовался коэффициент корреляции. 
Данные представлены в таблице 9. 

Таблица 9  
Усредненные значения биомассы доминирующих видов и общей биомассы бентоса (г/м2) 

на разрезе “Кольский меридиан” от 71°30' до 74°00' с.ш. 
Вид Среднее значение ± ошибка среднего 

S. typicus 12.12 ± 2.34 
C. crispatus 2.38 ± 0.77 
B. glacialis 1.71 ± 0.60 

O. sarsi 0.23 ± 0.12 
M. sarsi 0.65 ± 0.30 

A. malmgreni 1.32 ± 0.27 
Биомасса бентоса 34.52 ± 3.52 

 
В рассматриваемом районе разреза “Кольский меридиан” на илистых и илисто-

песчаных грунтах развивается сообщество с доминированием многощетинковых червей 
Spiochaetopterus typicus. Немного уступают им по биомассе морские звезды Ctenodiscus 
crispatus, офиуры Ophiura sarsi, двустворчатые моллюски Bathyarca glacialis, полихеты 
Maldane sarsi и Aglaophamus malmgreni. Анализ временных рядов биомассы этих видов и 
бентоса в целом показал, что различия между их средними значениями в разные годы 
исследований математически достоверны и, возможно, вызваны изменениями фактора 
среды. 
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Усредненные значения биомассы массовых видов и бентоса в целом были 
сопоставлены с аномалиями среднегодовых температур вод Основной ветви Мурманского 
течения на разрезе “Кольский меридиан” в слое 0-200 м [88]. 

Таким образом, основываясь на материалах экспедиционных исследований 
зообентоса в губе Кислуха Баренцева моря для расчета вреда, наносимого водным 
биологическим ресурсам, следует принять среднюю за вегетационный сезон биомассу 
кормового для рыб зообентоса – 128,0 г/м2. 

Ихтиофауна 

В работе [89] представлен видовой состав и краткая характеристика некоторых 
элементов структуры ихтиофауны Баренцева моря в его географических границах. 
Установлено, что за весь исторический период наблюдений в Баренцевом море встречалось 
182 вида и подвида рыб, относящихся к 59 семействам, 28 отрядам, 5 классам. Большинство 
видов и подвидов относятся к бореальному комплексу (59.3%), встречаются в основном в 
придонных слоях (56.6%), более половины питаются донными и придонными 
беспозвоночными (52.2%) и по статусу являются промысловыми видами (52.7%). 
Промысловый статус в Баренцевом море имеют 21 вид и подвид, соотношение которых в 
уловах зависит от интегрального воздействия природных и антропогенных факторов. В 
арктической зоне Баренцева моря доля непромысловых видов по биомассе составляет 
1.18%, в бореальной - 0.26%, в Печорском море - 10.6%. 

В результате анализа собственных данных Карамушко и доступных литературных 
данных [90-123]. Установлено, что к настоящему времени в пределах географических 
границ Баренцева моря за всю историю наблюдений было зарегистрировано 182 вида и 
подвида рыбообразных и рыб, относящихся к 59 семействам, 28 отрядам и 5 классам. (табл. 
10). 

Наиболее представительными по числу семейств в ихтиофауне Баренцева моря 
являются отряды Perciformes (12) и Scorpaeniformes (7), а самые многочисленные семейства 
- Zoarcidae (18 видов), Cottidae (14 видов), Gadidae (13 видов), Liparidae (12 видов), Rajidae 
и Pleuronectidae (по 9 видов), Coregonidae и Lotidae (по 8 видов). Только эти 8 семейств 
формируют половину видового состава рыб (50%). 

В целом, общий список отражает лишь формальный исторически накопленный ряд 
наблюдений разнообразия видов и подвидов рыб в Баренцевом море. Реальное же число 
рыб, постоянно обитающих или проводящих на данной акватории часть жизненного цикла, 
несколько меньше и, по данным, согласно работы [89] не превышает 126 видов и подвидов. 
Остальные встречаются изредка, время от времени, когда для этого складываются 
благоприятные условия или происходит их случайный занос с теплыми водами южной, 
центральной и северной ветвей Нордкапского течения. 
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Таблица 10. 

Список рыбообразных и рыб Баренцева моря
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Для анализа видового состава и структуры ихтиофауны использовались фондовые 
материалы ФГУП «ПИНРО», собранные в период проведения исследовательских съемок 
на акватории прилегающих к губе Долгая локальных промысловых районов (Кильдинская 
банка и Западный Прибрежный район). Кроме того, были проанализированы 
многочисленные литературные данные. 

Специфического рыбного сообщества в губе нет, поскольку она не является 
изолированным образованием, а значит, обособления ихтиофауны в географический 
репродуктивный изолят здесь не происходит. 

Известно, что ихтиофауна Баренцева моря и сопредельных вод слагается из 204 
видов, входящих в 68 семейств [124]. Количество обитающих в губе Долгая видов 
несколько уступает таковому Баренцева моря. Губа находится под влиянием теплых и 
соленых атлантических вод, что отражается на формировании ихтиофауны, состоящей в 
основном из представителей бореального комплекса. 

Губа Долгая располагается на стыке 2 промысловых локальных районов – 
Кильдинской банки и Западного Прибрежного районов, поэтому представляется весьма 
вероятным сходство видового состава ихтиофауны губы Долгая и этих двух районов. 

Всего по данным ФГУП «ПИНРО» за 1998-2007 гг. и литературным источникам в 
районе исследований встречалось 84 вида рыб (табл. 14). Из них наибольшее число видов 
относится к семействам камбаловые (9 видов), тресковые (8 видов), рогатковые (7 видов), 
лососевые, скатовые и стихеевые (по 5 видов). Еще 6 семейств представлены 3 видами, а 
остальные из остальных семейств в районе исследований может встречаться по 1-2 видов. 

Большинство видов, обитающих в районе исследований относится к группам 
преимущественно бореальным и бореальным - 44,6 и 26,5 % от общего числа видов. Кроме 
того, достаточно велика доля южнобореальных и широко распространенных видов - 8,4 и 
3,6 % соответственно. В то же время суммарная доля холодноводных видов (арктических, 
преимущественно-арктических, аркто-бореальных и бореально-арктических) составляет 
всего 16,9 % от общего числа видов. 

С точки зрения экологии в районе исследований доминируют донные виды, доля 
которых достигает 51,8 % от общего числа видов. Виды, относящиеся к 4 другим 
экологическим группам (нерито-пелагические, придонные, придонно-пелагические и 
анадромные), составляют от 8,4 до 12,0 % соответственно. Остальные экологические 
группировки (батипелагические, эпипелагические, криопелагические и катадромные виды) 
составляют не более 4 % от общего числа видов. 



65 
 

Из 84 видов промысловыми являются 19 видов. Еще 11 видов в настоящее время 
промыслом не используются, хотя являются потенциальными промысловыми видами и 
могут обеспечить достаточно высокий вылов в случае рациональной организации 
промысла. 
 

Таблица 11 
Видовой состав ихтиофауны губы Долгая и прилегающих районов (по данным анализа 

фондовых и литературных данных) 
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 Myxini    
 Myxiniformes    
 Myxinidae     
1. Миксина Myxine glutinosa Linnaeus, 1758  Б П  
 Cephalaspidomorphi    
 Petromyzontiformes    
 Petromyzontidae     
2. Морская минога Petromyzon marinus Linnaeus, 1758 ЮБ А  
3. Японская минога Lethenteron camtschaticum (Tilesius, 1811) ПБ А  
 Elasmobranchii    
 Lamniformes    
 Lamnidae    
4. Сельдевая акула Lamna nasus (Bonnaterre, 1788)    
 Squaliformes    
 Squalidae    
5. Полярная акула Somniosus microcephalus (Bloch et Schneider 1801) ПБ ПП УП 
6. Катран Squalus acanthias Linnaeus, 1758 Ш ПП УП 
 Rajiformes    
 Rajidae    
7. Шипохвостый скат Bathyraja spinicauda (Jensen, 1914) ПБ Д  
8. Гладкий скат Dipturus batis (Linnaeus, 1758) Б Д  
 Шагреневый скат Leucoraja fullonica (Linnaeus, 1758) Б Д  
9. Круглый скат Rajella fyllae (Lütken, 1888) ПБ Д  
10. Звездчатый скат Amblyraja radiata (Donovan, 1808) ПБ Д УП 
 Holocephali    
 Chimaeriformes    
 Chimaeridae    
11. Европейская химера Chimaera monstrosa Linnaeus, 1758  Б П  
 Teleostomi    
 Anguilliformes    
 Anguillidae     
12. Речной угорь Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758) ЮБ К  
 Clupeiformes    
 Clupeidae     
13. Атлантическая сельдь Clupea harengus Linnaeus, 1758  ПБ НП Охр 

http://www.fishbase.org/Eschmeyer/EschmeyerSummary.cfm?RefNo=4408
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14. Чешско-печорская сельдь Clupea pallasii suworowi Rabinerson, 1927 БА НП 
Salmoniformes 
Argentinidae 

15. Североатлантическая аргентина Argentina silus (Ascanius, 1775) Б НП 
Osmeridae 

16. Мойва Mallotus villosus (Müller, 1776) ПБ НП П 
Salmonidae 

17. Семга Salmo salar Linnaeus, 1758 ПБ А П 
18. Кумжа Salmo trutta Linnaeus, 1758 Б А П 
19. Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792) Б А 
20. Арктический голец Salvelinus alpinus (Linnaeus, 1758) А А П 
21. Горбуша Oncorhynchus gorbuscha (Walbaum, 1792) ПБ А П 

Aulopiformes 
Paralepididae 

22. Северный веретенник Arctozenus risso (Bonaparte, 1840) Ш БП 
Myctophiformes 
Myctophidae 

23. Бентозема Benthosema glaciale (Reinhardt, 1838) ПБ БП 
Gadiformes 
Gadidae 

24. Сайка Boreogadus saida (Lepechin, 1774) А КП П 
25. Большеглазая тресочка Gadiculus argenteus thori Schmidt, 1914 ЮБ БП 
26. Треска Gadus morhua Linnaeus, 1758 ПБ ПП П 
27. Пикша Melanogrammus aeglefinus (Linnaeus, 1758) ПБ ПП П 
28. Мерланг Merlangius merlangus (Linnaeus, 1758) ЮБ ПП 
29. Путассу Micromesistius poutassou (Risso, 1826) ПБ НП П 
30. Сайда Pollachius virens (Linnaeus, 1758) ПБ НП П 
31. Тресочка Эсмарка Trisopterus esmarkii (Nilsson, 1855) Б НП 

Lotidae 
32. Менек Brosme brosme (Ascanius, 1772) ПБ П П 
33. Четырехусый налим Enchelyopus cimbrius (Linnaeus, 1766) Б П 
34. Мольва Molva molva (Linnaeus, 1758) Б П УП 

Lophiiformes 
Lophiidae 

35. Морской черт Lophius piscatorius Linnaeus, 1758 ЮБ Д 
Beloniformes 
Scomberesocidae 

36. Макрелещука Scomberesox saurus saurus (Walbaum, 1792) Ш ЭП 
Belonidae 

37. Сарган Belone belone belone (Linnaeus, 1761) Б НП 
Gasterosteiformes 
Gasterosteidae 

38. Трехиглая колюшка Gasterosteus aculeatus Linnaeus, 1758 ПБ НП 
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39. Девятииглая колюшка Pungitius pungitius pungitius (Linnaeus, 1758)  Б НП  
 Syngnathiformes    
 Syngnathidae    
40. Рыба-игла Entelurus aequoreus (Linnaeus, 1758)  Б НП  
 Scorpaeniformes    
 Sebastidae    
41. Золотистый окунь Sebastes marinus (Linnaeus, 1758)  ПБ ПП П 
42. Окунь-клювач Sebastes mentella Travin, 1951 ПБ ПП П 
43. Окунь вивипарус Sebastes viviparus Kröyer, 1844 Б П  
 Triglidae    
44. Серая тригла Eutrigla gurnardus (Linnaeus, 1758) ЮБ Д  
 Cottidae    
45. Европейский крючкорог Artediellus atlanticus europeus Knipowitsch, 

1907 ПБ Д  

46. Арктический шлемоносец Gymnocanthus tricuspis (Reinhardt, 1830)  ПА Д  
47. Арктический двурогий ицел Icelus bicornis (Reinhardt, 1840) ПА Д  
48. Восточный двурогий ицел Icelus spatula Gilbert et Burke, 1912 АБ Д  
49. Европейский керчак Myoxocephalus scorpius (Linnaeus, 1758)  ПБ Д  
50. Атлантический триглопс Triglops murrayi Günther, 1888 Б Д  
51. Остроносый триглопс Triglops pingelii Reinhardt, 1837 АБ Д  
 Psychrolutidae    
52. Малоглазый коттункул Cottunculus microps Collett, 1875 ПА Д  
 Agonidae    
53. Европейская лисичка Agonus cataphractus (Linnaeus, 1758)  Б Д  
54. Морская лисичка Leptagonus decagonus (Bloch et Schneider, 1801) АБ Д  
 Cyclopteridae    
55. Пинагор Cyclopterus lumpus Linnaeus, 1758 ПБ ПП УП 
 Liparididae    
56. Карепрокт Рейнхардта Careproctus reinhardti (Kröyer, 1862) А П  
57. Европейский липарис Liparis liparis (Linnaeus, 1766) Б Д  
58. Липарис Монтэгю Liparis montagui (Donovan, 1805) Б Д  
 Perciformes    
 Zoarcidae    
59. Гимнел Книповича Gymnelus knipowitschi Chernova, 1999 А Д  
60. Тонкий ликод Lycodes vahli gracilis Sars, 1867 ПБ Д  
61. Европейская бельдюга Zoarces viviparus (Linnaeus, 1758)  ПБ Д  
 Stichaeidae    
62. Европейская мохоголовая собачка Chirolophis ascanii (Walbaum, 1792) Б Д  
63. Средний люмпен Anisarchus medius (Reinhardt, 1837)  Б Д  
64. Люмпен Фабрициуса Lumpenus fabricii (Valenciennes, 1836) ПА Д  
65. Миноговидный люмпен Lumpenus lampretaeformis (Walbaum, 1792) ПБ Д  
66. Пятнистый лептоклин Leptoclinus 67aculates (Fries, 1837) ПБ Д  
 Pholidae    
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67. Атлантический маслюк Pholis gunnellus (Linnaeus, 1758) ПБ Д  
 Anarhichadidae    
68. Синяя зубатка Anarhichas denticulatus Kröyer, 1845 ПБ П П 
69. Полосатая зубатка Anarhichas lupus Linnaeus, 1758 ПБ Д УП 
70. Пятнистая зубатка Anarhichas minor Olafsen, 1772 ПБ Д П 
 Ammodytidae    
71. Европейская многопозвонковая песчанка Ammodytes marinus Raitt, 

1934 ПБ Д УП 

72. Европейская малопозвонковая песчанка Ammodytes tobianus Linnaeus, 
1758 ПБ Д УП 

73. Большая песчанка Hyperoplus lanceolatus (Sauvage, 1824) Б Д  
 Pleuronectiformes    
 Scophthalmidae    
74. Норвежская карликовая камбала Phrynorhombus norvegicus (Günther, 

1862) Б Д  

 Pleuronectidae     
75. Длинная (красная) камбала Glyptocephalus cynoglossus (Linnaeus, 1758) ПБ Д  
76. Камбала-ерш Hippoglossoides platessoides (Fabricius, 1780) ПБ Д П 
77. Атлантический белокорый палтус Hippoglossus hippoglossus (Linnaeus, 

1758) ПБ Д П 

78. Лиманда Limanda limanda (Linnaeus, 1758) ПБ Д УП 
79. Полярная камбала Pleuronectes glacialis Pallas, 1776 ПА Д УП 
80. Малоротая камбала Microstomus kitt (Walbaum, 1792) Б Д  
81. Речная камбала Platichthys flesus (Linnaeus, 1758) ПБ Д УП 
82. Морская камбала Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 ПБ Д П 
83. Атлантический синекорый палтус Reinhardtius hippoglossoides 

(Walbaum, 1792) ПА Д П 

 
Видовой состав и соотношение видов в водах, прилегающих к губе Долгая 

подвержены значительным сезонным изменениям. Это связано преимущественно с 
наличием у большинства промысловых видов рыб сезонных нерестовых, нагульных и 
зимовальных миграций, которые отмечены, например, у трески [125], пикши [126], сайды 
[127], мойвы [128], морской камбалы [129] и зубаток [130]. 

По данным съемки по оценке запасов донных рыб в зимний период (февраль) в 
районе исследования наиболее высокая численность была отмечена у пикши, которая 
составляла 71 % от общей численности рыб. Треска и камбала-ерш составляли 10 и 9 %, в 
то время как доля атлантической сельди, морской камбалы и мойвы не превышала 1-4 % от 
общей численности рыб. 

По данным экосистемной съемки в летне-осенний период (август-сентябрь) доля 
пикши значительно снизилась (до 46 % от общей численности рыб). Это произошло за счет 
появления значительных скоплений трески в ходе традиционной нагульной миграции этого 
вида в южную часть Баренцева моря [124]. В результате доля трески возросла до 21 % от 
общей численности рыб в этом районе. Кроме того, в этот период увеличилась доля 
камбалы-ерша (до 17 %). 
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По данным съемки по оценке урожайности молоди и запасов донных рыб в осенне-
зимний период (октябрь-декабрь) основу уловов по численности, как и в феврале, 
составляла пикша (71 % от общей численности рыб). Соотношений других видов рыб в 
целом было сходно с зимним периодом. 

Для многих видов рыб Баренцева моря, в том числе, большинства промысловых, 
губа Долгая является районом сезонного распределения, куда эти виды перемещаются в 
ходе сезонных миграций (кормовой, нерестовой или зимовальной). Число видов, постоянно 
обитающих в районе исследований, значительно меньше. Большинство таких видов 
относится к непромысловым, и только некоторые из них являются потенциально 
промысловыми объектами (лиманда, песчанки). 

В районах, прилегающих к губе Долгой, расположены места нереста мойвы [131], 
морской камбалы [132] и полосатой зубатки [130]. Кроме того, в этих районах отмечался 
нерест треска, хотя и не в таких масштабах как у Лофотенских островов [133-136]. 

Значение прибрежной зоны Мурмана, включая воды, прилегающие к губе Долгая, 
для отечественного рыбопромыслового флота достаточно велико. В определенные сезоны 
года в этом районе ведется специализированный промысел трески и пикши, при котором в 
качестве прилова добываются и другие рыбы - морская камбала, камбала-ерш, зубатки и др. 
[137,138]. Многие виды (треска, пикша, морская камбала и сайда), а также недостаточно 
используемые промыслом рыбы (звездчатый скат, пинагор, камбала-ерш, лиманда, 
полосатая зубатка), распределяются здесь круглогодично. Скопления этих традиционных 
промысловых рыб формируют устойчивую базу для ярусного и удобного лова в летне-
осенний период (июнь-ноябрь) [139-142]. 

В 2008 г. ихтиологические исследования в губе Долгая проводились в июне 
специалистами ФГУП «ПИНРО». Для сбора данных по ихтиофауне использовался удебный 
лов (рис. 25) и попутные водолазные наблюдения при исследованиях бентоса. 

 
Рисунок 25. Положение удебных станций в районе губы Долгая в июне 2008 г. 
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Удебные станции продолжительностью 20-60 минут выполнялись с использованием 
4-6 ручных уд со стрелой и катушечным барабаном 25-27 см, оснащенных леской 2 мм, 3
крючками с цветной оплеткой и одной пундой - тройник весом 250-400 г. Удебные станции
выполнялись в диапазоне глубин от 25 до 67 м.

Использование всех видов уд в годовом аспекте ограничено периодом активного 
нагула рыбы и зависит от суточного ритма кормовой активности рыб, синоптической 
ситуации, продолжительности светового времени суток и многих других факторов. 

Видовой состав удебных уловов не отличался большим разнообразием и был 
представлен мелкой треской, пикшей и полосатой зубаткой. Треска преобладающих 
размеров 26-30 см питалась разнообразной пищей, включающей икру и молодь рыб, 
песчанку, ракообразных и иглокожих; из других рыб отмечены мелкая пикша и зубатка. 

Таблица 12 
Результаты удебных ловов в июне 2008 г. 

№ удебной 
станции, 
координаты 

Вид Длина, 
см 

Пол Стадии 
зрелости 

Наполн. 
желудка, 
балл 

Состав пищи Вес, г 

1 
69°13,6’ N 
35°01,6’ E 

Треска 
Треска 
Треска 
Треска 
Треска 
Треска 
Треска 
Треска 
Треска 
Треска 
Треска 
Треска 
Треска 
Треска 
Треска 
Пикша 

36 
31 
36 
36 
29 
37 
35 
27 
28 
29 
29 
29 
29 
29 
27 
37 

F 
F 
F 
F 
M 
M 
M 
M 
F 
F 
F 
M 
F 
M 
M 
F 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

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

Переваренная 
пища 
Офиуры, 
переваренная пища 
Перев. рыба, икра 
Песчанка 
Перев.рыба 
Офиура, 
переваренная рыба 
Мол. камч. краба, 
песчанка 
Перев.рыба 

Песчанка, молодь 
трески 
Креветка, 
переваренн. рыба 
Краб, икра 
Креветка, 
переварен.пища 
Офиуры, камни 
Креветка, 
молодь.камч.краба 
Офиуры, черви 

474 
331 
462 
482 
280 
486 
420 
197 
215 
240 
220 
214 
229 
245 
207 
554 

2 
69°12,8’ N 
34°59,0’ E 

Зубатка 
полоса-
тая 
Треска 
Треска 

34 
36 
37 

M 
M 
M 

2 
2 
2 

0 
2 
2 

Песчанка 
Переваренная рыба 

381 
449 
465 

3 
69°10,9’ N 
34°56,9’ E 

Нет улова 

4 
69°10,5’ N 

Треска 
Треска 

36 
33 

M 
F 

2 
2 

1 
1 

Переваренная рыба 
Переваренная рыба 

275 
185 
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№ удебной 
станции, 
координаты 

Вид Длина, 
см 

Пол Стадии 
зрелости 

Наполн. 
желудка, 
балл 

Состав пищи Вес, г 

34°56,2’ E    
5 
69°12,7’ N 
34°59,3’ E 

Треска 
Пикша 

29 
26 

M 
F 

2 
2 
 

0 
1 
 

 
Рак отшельник, 
брюхоногие 
моллюски 

215 
105 

6 
69°10,8’ N 
34°56,9’ E 

 
Нет улова 

 
При сборе проб бентоса водолазами попутно фиксировался видовой состав рыб, 

попадающих в их поле зрения. Ими были отмечены небольшие стайки молоди сайды по 20-
40 экземпляров при длине 10-15 см. Также наблюдался обычный обитатель литоральной 
зоны - атлантический маслюк, который встречался и в сублиторальной зоне до 15-30 м (в 
зарослях водорослей), изредка и глубже (до 60-80 м). 

В прибрежной зоне (редко уходя на глубины более 15-20 м) был обнаружен керчак, 
который обитает в морских, солоноватых и значительно опресненных водах. Эта рыба 
входит в предустьевые пространства и устья рек, где особенно часто встречается молодь 
(сеголетки и годовики). У берегов держится весь год, не совершая значительных 
передвижений. 

На песчаных грунтах отмечена ершоватка (лиманда). Обитает в прибрежной зоне, 
обычно не глубже 50-70 м, многочисленна в губах и заливах. 

Пинагор образует концентрации во время сезона размножения в губе Долгая. Этот 
вид широко распространен в Северной Атлантике. В Баренцевом море пинагор 
распространен повсеместно, но немногочислен. Ведет одиночный образ жизни, небольшие 
скопления образует лишь в период нерестовых миграций. Преднерестовые и нерестовые 
особи совершают миграции – весной к берегам для нереста, где на мелководьях происходит 
массовый нерест, после которого отходит в открытые части Баренцева и Норвежского 
морей. 

В июле 2009 г. исследование ихтиофауны посредством удебных ловов было 
проведено специалистами ОАО «НИИЭС». Полученные материалы в целом сходны с 
результатами, полученными в предшествующем году. 

Таблица 13 
Результаты удебных ловов в июле 2009 г. 

Удебная 
станция Вид Длина, 

см Пол 
Наполн. 
желудка, 

балл 
Состав пищи Вес, г 

Мористая 
часть губы 
(р-н створа 
ПЭС) 

Треска 43 F 2 Перев.рыба, креветки 431 
Треска 41 F 1 Полихеты 407 
Треска 32 M 2 Перев.рыба 310 
Треска 30 M 3 Перев.рыба 328 
Треска 38 M 3 Перев.рыба, 

Полихеты 
375 

Треска 27 F 2 Перев.рыба 231 
Треска 29 M 1 Фрагменты 

ракообразных 
240 

Треска 30 M 3 Перев.рыба, офиура 242 
Пикша 37 M 2 Краб 497 
Треска 37 F 2 Перев.рыба 539 
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Удебная 
станция Вид Длина, 

см Пол 
Наполн. 
желудка, 

балл 
Состав пищи Вес, г 

Пикша 40 F 1 Перев.рыба, 
брюхоногие 
моллюски 

580 

Средняя 
часть губы 

Треска 30 M 3 Перев.рыба, 
креветки, краб 

232 

Треска 27 F 2 Перев.рыба 239 
Пикша 27 F 0 -- 220 
Зубатка 
полосатая 

39 F 1 Полихеты 398 

Кутовоя 
часть губы 

Треска 31 F 1 Полихеты, 
брюхоногие 
моллюски 

293 

Треска 26 М 2 Перев.рыба 243 
Зубатка 
полосатая 

35 М 0 -- 351 

Новые фактические данные [143] по видовому составу ихтиофауны, полученные в 
научных и научно-промысловых рейсах ПИНРО в период 1993гг., с учетом литературных 
данных за предшествующий период позволили составить обновленный список 
рыбообразных и рыб Баренцева моря, который в настоящее время включает в себя 222 
морских вида и подвида рыб из семейств 27 отрядов 5 классов. Видовой состав рыб 
значительно различался в разных исследовательских съемках, выполненных в Баренцевом 
море. 

Встречались икринки 23 видов из 10 семейств и личинки 42 видов из 17 семейств. В 
мае-июне в уловах отмечались 19 видов на стадии икры и 34 вида на стадии личинки, а в 
июне-июле – 22 вида на стадии икры и 39 – на стадии личинки. При проведении зимней 
съемки (февраль) в донных тралениях встречались всего 85 видов (в среднем 77 видов (61-
81 вид)) из 24 семейств отрядов. 

При проведении экосистемной съемки (август-сентябрь) в донных тралениях в 
уловах встречались 106 видов (в среднем 94 вида (91-98 видов)) из 34 семейств 17 отрядов. 
В этой же съемке в пелагических тралениях отмечались в среднем 53 (50-56 видов) вида из 
31 семейства 17 отрядов. 

При проведении осенне-зимней съемки (октябрь-декабрь) в донных тралениях в 
уловах встречались 113 видов (в среднем 71 вид (56-83 вида)) из семейств 15 отрядов. 
В целом при проведении всех видов траловых съемок в донных тралениях встречались 120 
видов рыб из 38 семейств 19 отрядов. Наличие в донных тралениях в значительном (в ряде 
случаев) количестве пелагических видов рыб, вероятно, связано с обловом этих видов при 
спуске и подъеме донного трала. Количество видов в разноглубинных тралениях было 
значительно меньше. Всего в разноглубинных тралениях во всех вышеупомянутых съемках 
встречались 42 вида из 22 семейств 13 отрядов. В последние годы список видов, обитающих 
в Баренцевом море, значительно увеличился по сравнению с ранее опубликованными 
данными. При этом можно выделить 3 основных источника такого увеличения. 
В последние годы были проведены таксономические ревизии отдельных семейств, 
обитающих в Баренцевом море. Так, в конце 1980-х-начале 1990-х гг. был полностью 
пересмотрен видовой состав семейства Liparidae, в результате общее количество видов 
этого семейства в Баренцевом море возросло с 3 до 9. Однако позднее было выявлено, что 
большинство видов этого рода (C.reinhardtii, C.micropus и C.ranula), ранее считавшихся 
встречающимися в Баренцевом море, фактически обитают в других районах Арктики и 
Северной Атлантики, а в Баренцевом море встречаются другие виды, которые были 
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впервые описаны Н.В.Черновой только в 2005 г. – C.macrophtalmus, C.knipowitschi, C.tapirus 
и C.telescopus, а также C.dubius. 

Таксономические изменения коснулись также видового состава рода Liparis. По 
мнению Н.В.Черновой, чернобрюхий липарис L. fabricii представляет собой комплекс 
видов, включающих L.koefoedi и несколько еще неописанных видов. Этим же автором 
также был восстановлен вид L.bathyarcticus. Кроме того, была проведена ревизия рода 
Gymnelus (семейство Zoarcidae), в ходе которой было описано несколько новых видов – 
гимнелы Андерсона G.andersoni, Книповича G.knipowitschii, Есипова G.essipovi и 
лентотелый гимнел G.taeniatus. В результате общее количество видов этого рода в 
Баренцевом море возросло с 2 до 5. 

В последние годы были отмечены поимки ряда редких и малочисленных видов рыб. 
Так, было подтверждено присутствие в Баренцевом море крайне редкого финмаркенского 
минтая Theragra finnmarchica. Кроме того, в исследовательских съемках ПИНРО в 
Баренцевом море были зарегистрированы поимки таких редких видов, ранее известных по 
единичным экземплярам или вообще не отмечавшихся в Баренцевом море, как ликод 
Люткена Lycodes luetkeni, пятнистый лиценхел Lycenchelys kolthoffi, ликод Адольфа 
Lycodes adolfi и гренландский ликод Lycodes paamiuti. 

В связи с потеплением, начавшимся в конце 1990-х годов и совпавшим с началом 
интенсивных исследований ПИНРО ихтиофауны Баренцева моря, было отмечено 
появление в этом районе ряда тепловодных видов, которые ранее не встречались или 
встречались эпизодически в теплые годы – парусный скат Dipturus linteus [144], змеевидная 
рыба-игла Entelurus aequoreus, серая тригла Eutrigla gurnardus. Практически все поимки 
таких видов были приурочены к районам действия теплых течений – вдоль побережий 
Норвегии и Мурмана и вдоль континентального склона на север до Шпицбергена. 

Следует также отметить поимки в Баренцевом море в последние годы 
мезопелагических рыб, обычно единичных особей. Так, в уловах, в основном вдоль 
континентального склона, были отмечены такие виды, обычно обитающие на больших 
глубинах, как нансения Nansenia groenlandica, хаулиод Chauliodus sloani, лампаникт 
Макдональда Lampanictus macdonaldi, слитножаберниковый угорь Diastobranchus capensis 
и др. [145]. доминирование относительно небольшого числа отрядов и семейств. 
Максимальным количеством семейств был представлен отряд Perciformes – 18 семейств, 
отряд Scorpaeniformes был представлен 7 семействами, отряд Gadiformes – 5 семействами и 
отряд Salmoniformes – 4 семействами. Остальные отряды были представлены 1-2 
семействами. Наибольшее видовое разнообразие было отмечено у отрядов Perciformes (58 
видов), Scorpaeniformes (45 видов) и Gadiformes (28 видов). Отряды Pleuronectiformes и 
Salmoniformes были представлены 14 и 11 видами соответственно, остальные отряды – 
менее 10 видами. 

Наибольшее видовое разнообразие было отмечено у семейств Zoarcidae (23 вида), 
Gadidae (14 видов), Cottidae (12 видов), Liparidae (11 видов), Rajidae (9 видов), Pleuronectidae 
(9 видов) и Lotidae (9 видов). Доля представителей этих семейств составляла 41,9% от 
общего числа видов, потенциально встречающихся в Баренцевом море, и 80,3% от видов, 
встречавшихся в исследовательских съемках. Остальные семейства были представлены 3- 
видами, а более половины семейств (34) были представлены единственным видом. 

Таким образом, ихтиофауна Баренцева моря относительно богата в систематическом 
отношении по сравнению с ихтиофауной российских вод Арктики в целом. Здесь 
встречаются 100% отрядов, 78% семейств и 62% видов из 28 отрядов 89 семейств и 354 
морских видов, характерных для российской Арктики в целом.  

В ихтиофауне Баренцева моря встречаются представители зоогеографических 
групп. В целом в ихтиофауне преобладают арктические, бореальные и преимущественно 
бореальные виды, которые составляют соответственно 26,3, 26,3 и 23,8% от общего числа 
видов. Кроме того, достаточно велика доля широко распространенных видов рыб (11,9%).  
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Доля преимущественно арктических, аркто-бореальных и южнобореальных видов 
варьирует от 1,9 до 6,3% от общего числа видов. В Баренцевом море встречаются 
представители 9 экологических групп. Почти половина видов, встречающихся в 
Баренцевом море, относится к донным видам – 48,8% от общего числа видов. Кроме того, 
велика доля придонных и придонно-пелагических видов – 14,6 и 9,8% соответственно. Доля 
батипелагических, нерито-пелагических и эпипелагических видов составляет от 6,1 до 
8,5%. Доля остальных видов (криопелагические, анадромные, катадромные) очень невелика 
– 0,6-3,7%.  Это объясняется тем, что в период наших исследований, который 
характеризовался как теплый и аномально теплый, произошло проникновение ряда южных 
тепловодных видов в Баренцево море. Одновременное присутствие арктических, 
бореальных и южных видов рыб и обеспечило их большое количество в Баренцевом море. 
Общее количество видов в Баренцевом море в несколько раз (от 3,5 до 8) превышает число 
видов в арктических морях России. Даже в наиболее теплых морях, граничащих с 
Баренцевым морем, количество видов не превышает 60. По сравнению с арктическими 
морями ихтиофауна Баренцева моря отличается более низкой долей донных видов (44 
против 53-72% в других морях) и относительно высокой долей пелагических видов (12 
против 6-8%, за исключением Белого моря (19%)). Наиболее близким Баренцеву морю по 
экологической структуре ихтиофауны является Карское море с примерно равной долей 
батидемерсальных, придонно-пелагических и батипелагических видов и несколько более 
высокой долей донных видов (53,3 против 44,4%). В то же время доля пелагических видов 
в Баренцевом море почти в 2 раза больше – 12,6 против 6,7%. 
К основным промысловым относятся следующие виды рыб Баренцева моря: треска Gadus 
morhua, пикша Melanogrammus aeglefinus, мойва Mallotus villosus, палтусы - черный (или 
синекорый, гренландский) Reinhardtius hippoglossoides и белокорый Hippoglossus 
hippoglossus, морские окуни рода Sebastes - окунь-клювач S. mentella и золотистый окунь S. 
marinus, сайда Pollachius virens, зубатки - зубатка полосатая Anarhichas lupus, зубатка 
пятнистая A. minor и зубатка синяя A. latifrons, камбалы - камбала морская Pleuronectes 
platessa, камбала-ёрш Hippoglossoides platessoides, камбала- лиманда (ершоватка северная) 
bimanda limanda, сайка Boreogadus saida, пинагор Cyclopterus lumpus. Из проходных рыб к 
промысловым относится атлантический лосось Salmo salar. Также в губе Средняя Ура 
Баренцева моря встречаются камчатский краб, краб стригун опилио, морские гребешки, 
креветка северная, кукумария (Cucumaria frondosa), морские ежи рода Strongylocentrotus, 
модиолусы, мидии и др. 

Ихтиопланктон 

Данные по ихтиопланктону в губе Кислуха так и на прилегающих акваториях 
отсутствуют, в связи с чем приводим данные по губе Питькова Кольского залива и губе 
Долгой согласно методике. 

В южном и среднем коленах Кольского залива в период размножения (июль) 
отмечены личинки трех видов (мойва, пинагор, речная камбала). Общее обилие 
ихтиопланктона варьирует в диапазоне 1×(10-2–10-1) экз./м3. Подавляющее большинство 
личинок всех видов имеет в это время начальную стадию развития (С1), что указывает на 
их воспроизводство непосредственно в заливе. Длина личинок мойвы составляет от 4,6 до 
12,0 мм, пинагора – 4,7–7,0 мм, речной камбалы – 2,8–5,4 мм.  
 

Таблица 14 
 Видовой состав и плотность ихтиопланктона (экз./м3) в Кольском заливе в летний период. 

Участок Слой Mallotus 
villosus 

Ceclopterus 
lumpus 

Platichthys 
flesus 

 
 

0-3 0,2232 0,0  
0-3 0,0475 0,0048 0,0 
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Южное колено 

0-3 0,01 0,0 0,0 
0-3 0,0574 0,0 0,005 
0-3 0,0647 0,0 0,0 
0-3 0,1254 0,0053 0,0 
0-3 0,019 0,0 0,0 

 
Среднее колено 

25 0,0427 0,0095 0,0143 
25 0,0476 0,0 0,114 
25 0,0 0,0 0,0403 
25 0,0091 0,0 0,0046 

Из рыб, по которым имеются данные по нерестовым акваториям, наиболее 
представительный материал имеется по атлантическому лососю. Нерестовые угодья этого 
вида имеются в 11 реках, впадающих в Кольский залив: Сайда, Средняя, Тулома, Кола, 
Большая Тюва, Малая Тюва, Ретинская, Белокаменка, Кулонга, Лавна, Ваенга. 

По данным с 1993 г., ежегодный вылов на р. Кулонга не превышает 7 экз., на р. 
Ваенга – 17 экземпляров, данных по запасу нет. Плотность молоди лосося на р. Кулонга по 
данным 2002–2005 гг. составила 22–73 экз./100 м2, на р. Ваенга – 50 экз./100 м2; имеются 
экспертные оценки пригодных для нереста (выростных) участков в этих реках, 
составляющие около 4 и 3 га соответственно.  

К основным видам рыб Кольского залива относятся трехиглая колюшка, 
атлантическая треска, пинагор и речная камбала. Именно эти виды формируют основу 
ихтиоценоза в количественном отношении (таблица 15).  

Таблица 15 
Плотность распределения рыб (экз./га) в весенне-летний период в зоне сублиторали 

Кольского залива. 
Вид Южное колено Среднее колено 

экз./га кг/га экз./га кг/га 
Морская минога  - - 3 0,01 
Трехиглая колюшка  102 0,33 - - 
Девятииглая колюшка  14 0,003 - - 
Керчаковые 35 0,13 10 0,04 
Пинагор 40 0,022 71 0,04 
Липарисы 10 0,001 - - 
Бельдюга 19 0,10 7 0,04 
Атлантический лептоклин  2 0,001 - - 
Атлантическая сельдь  21 0,078 - - 
Атлантичекая треска  - - в массе в массе 
Речная камбала  88 6,9 235 18 
Морская камбала  13 1,2 - - 

Побережье Мурмана является оптимальным местом для нереста многих видов рыб. 
В губе Долгая нерестуют донные и пелагические виды рыб, как правило, в зимне-весенний 
период с максимумом в апреле-мае [146]. 

Из промысловых видов и подвидов в прибрежье Мурмана наиболее часто нерестятся 
камбала-ерш, морская камбала, полосатая зубатка, мойва, треска. В теплые годы 
интенсивность нереста трески и мойвы в этих районах значительно возрастает [147]. Кроме 
икры и личинок промысловых рыб в прибрежье Мурмана наиболее часто встречаются икра 
и личинки многих видов бычковых (европейский крючкорог, европейский керчак, 
атлантический триглопс), европейской многопозвонковой песчанки, липарисов 
(европейского, чернобрюхого, горбатого), лисичек (европейской и лисички-лептагона), 
бельдюговых (гимнелисов, лиценхел, ликодов). В холодные годы в феврале-марте у берега 
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может встречаться даже икра сайки. В целом, в южной части Баренцева моря 
ихтиопланктон (икра и личинки) может быть представлен 40 видами и подвидами, 
относящихся к 11 семействам [148]. 

Однако в целом, значение нерестилищ, расположенных в южной части Баренцева 
моря для большинства видов невелико, но данная акватория имеет существенное значение, 
как часть транспортных путей при переносе ихтиопланктона в восточные районы моря. 
Подавляющая масса жизнеспособной икры и активных личинок сосредоточена в 
поверхностном слое (0–75 м). 

В зависимости от условий среды и состояния популяций рыб количественное 
соотношение икры и личинок в прибрежье Мурмана в разные годы и сезоны может 
существенно меняться [149]. Общее же количество икры и личинок в прибрежье Мурмана, 
в том числе и губе Долгая, по имеющимся фондовым материалам оценить сложно, 
поскольку целенаправленных и систематических ихтиопланктонных исследований здесь не 
проводилось, но известно, что численность молоди только основных промысловых видов и 
подвидов рыб, заносимых в юго-западные районы Баренцева моря, может составлять 
половину нового поколения [147]. 

Фитобентос 

Общий список видового состава альгофлоры Мурманского прибрежья и архипелага 
Новая Земля, составленный на основе собственных сборов, гербарного материала и 
литературных данных, насчитывает 223 вида. Из них: 88 — Phaeophyceae, 46 — Chlorophyta 
и 89 — Rhodophyta. Флора российской части Баренцева моря дополнена 5 новыми видами: 
Sphacelaria rigidula, crochaetium microscopicum, Melobesia membranacea, Meiodiscus 
concrescens, Rhodomela enuissima [150]. 

Наиболее полные исследования макроводорослей Мурманского побержья провдены 
в губе Долгая. Исследования были проведены специалистами ММБИ КНЦ РАН в 1990 г 
[151]. В указанной экспедиции анализировалась флора губы только в сублиторальной зоне, 
где авторами было отмечено присутствие 37 видов, представителей отделов Chlorophyta (3 
вида), Phaeophyta (17 видов), Rhodophyta (17 видов). Основную массу флоры составляют 
бореально-арктические виды, на долю которых приходится 75% от общего количества. 
Отбор материала был осуществлен в сублиторали с применением водолазного метода. 

При анализе пространственного распределения доминирующих видов и сообществ 
бентоса в губе Долгая авторами выделено сообщество ламинариевых водорослей, 
развивающееся на смешанных и жестких грунтах подводных склонов губы узкой полосой 
в интервале глубин от 0 до 10 м. Авторами отмечено, что по мере продвижения к куту, 
параллельно со сменой жестких грунтов на смешанные, а затем чистые пески густые 
заросли ламинариевых водорослей редеют, а затем распадаются на отдельные пятна. 
Ширина пояса ламинариевых не превышала на большем протяжении губы 10-20 м. В целом, 
распределение доминирующих видов ламинариевых внутри пояса подчиняется 
классической схеме, характерной для всего побережья Мурмана [151]. Около 90% 
биомассы водорослей в сублиторали приходится Alaria esculenta и Laminaria spp. и лишь 
10% биомассы на сопутствующие зеленые, бурые, красные водоросли. 

Ниже пояса ламинариевых водорослей, где грунты характеризуются 
разнозернистыми песками различной плотности и степени заиления со значительной 
примесью мелких валунов, гальки, щебня и ракуши отмечено 12 видов водорослей. 
Биомасса водорослей весьма невелика. На мелководной банке в центральной части губы 
исследователями отмечено развитие сообщества ветвистого литотамния, а также 7 видов 
водорослей. На западном склоне губы на смешанных грунтах с примесью камней и гальки 
и на валунных россыпях на глубине 20-33 м, авторами описано сообщество коркового 
литотамния. Проанализировав собранный материал, авторы пришли к выводу, что площадь 
занятая зарослями макрофитов в губе незначительна, что является результатом большой 
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крутизны подводного склона практически на всем протяжении береговой линии. 
Ламинариевые водоросли сосредоточены в узкой прибрежной полосе шириной порядка 10 
м. 

В июле 2008 г. сбор материала по фитобентосу в губе Долгая осуществлялся 
специалистами ММБИ КНЦ РАН (ООО «Норд-Сервис»). Сублиторальный 
макрофитобентос исследовался с помощью водолазной техники, литоральный – в период 
отлива с берега. Всего было проведено 7 детальных наблюдений на 4 литоральных и 3 
сублиторальных станциях (рис. 4.61). Кроме того, группы специалистов ФГУП «ПИНРО» 
и ОАО «НИИЭС» проводили исследования макроводорослей в ходе комплексного 
изучения бентических сообществ. 

Правый берег губы от мористой до центральной части губы скалистый. Пояс 
фукусовых водорослей составляет до 10 м. Проективное покрытие водорослями на 
большом протяжение пояса достигает 100%. Как показал анализ видового состава в верхнем 
горизонте литорали (пояса) от устья до центральной части губы доминируют Fucus 
vesiculosus и F. distichus. При визуальном анализе флоры губы встречены, Acrosiphonia 
arcta, Enteromorpha intestinalis. В среднем горизонте при доминировании указанных видов 
фукусовых относительно часто присутствует Acrosiphonia arcta, Enteromorpha intestinalis 
Palmaria palmata. Биомасса водорослей в среднем горизонте литорали около 2,7 кг/м2. 

Среди вертикальных скал ближе к центру губы встречаются каменистые пляжи с 
разноразмерными валунами, галькой. Видовое разнообразие макрофитов на каменистой 
литорали значительно выше чем на скалах, но проективное покрытие не превышает 80 %. 

В районе между центральной и кутовой частями губы появляются участки с более 
пологим берегом, каменистые россыпи. В верхнем и среднем горизонте литорали помимо 
Fucus vesiculosus и F. distichus присутствует Ascophyllum nodosum, однако доминируют 
первые два вида фукоидов. В нижнем горизонте литорали встречен F. serratus. 

В этой части губы в большем количестве по сравнению с мористой частью губы 
присутствуют представители всех трех отделов водорослей. Среднее проективное 
покрытие на этом участке составляет 80-90 %, а биомасса 2,9 кг/м2. 

Водолазные наблюдения вдоль правого берега показали, от устья до центральной 
части губы на большинстве участков сублиторальной зоны наблюдается скальный грунт 
скала под углом 45-500 . На участках с более пологими местами, в частности, районе 
каменистых пляжей дно покрыто песком, ракушей. Пояс ламинарии начинается с глубины 
2 метров и заканчивается на 17-20 метрах. Отдельные растения были встречены на глубине 
24 и даже 36 метров. Пояс характеризуется сплошными зарослями с проективным 
покрытием до 100 %, представленными Laminaria saccharina, L. digitata и Alaria esculenta. 
Талломы ламинарии достигали в длину 1,8 м, массы до 1,4 кг. Наблюдается обрастание 
стволиков, ризоидов ламинарии представителями багрянок, среди обрастателей встречена 
Ulvaria obscura (Chlorophyta). В целом флора сублиторали достаточно разнообразна, однако 
больших полей, за исключением ламинариевых, водоросли не образуют.  

Левый берег в районе от устья до центральной части губы более изрезанный и 
пологий по сравнению с противоположным. Анализ фитоценозов по левому берегу показал, 
что проективное покрытие на литорали 80-90 %. В верхнем и среднем горизонтах литорали 
доминируют Fucus vesiculosus, F. distichus и Ascophyllum nodosum. Биомасса – с 2,8 кг/ м2 
в устьевой части губы, увеличилась до 3,1 кг/ м2 к центральной части. Если у выхода из 
губы превалируют Fucus vesiculosus, F. distichus, то ближе к центральной части губы среди 
фукоидов увеличивается процент Ascophyllum nodosum. Флора литоральной зоны 
достаточно разнообразна. В верхнем и среднем горизонте встречаются помимо фукоидов 
представители хордовых, диктиосифон, пальмария и порфира, акросифония, представители 
ульвовых. В нижнем горизонте выявлены пилаела, ульвария, хетоморфа и др. 

Водолазные наблюдения у левого берега в устьевой часть губы показали, что у 
берега наблюдается выход скальных пород, которые затем переходят в морену. 
Ламинариевый пояс наблюдается от глубины 2,5 до 17,5 м. На глубине до 12 м проективное 
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покрытие водорослями составляет 100 %, от 12 до 17.5 метров - 80 %. Так же, как и у 
правого берега на каменистом субстрате в сублиторали, на стволах ламинариевых 
произрастают представители трех отделов макрофитов, преимущественно багрянки. 

Ближе к центральной части губы в сублиторали также после выхода скальных пород 
наблюдается до 10-11 м морена, далее ровная поверхность песок, ракушечник. Заросли 
ламинарии от глубины 2-3 м до глубины 10-11 м. С началом зоны песка и ракушечника 
растения ламинарии исчезают. На мелких камнях и ракушечнике присутствовали 
представители виды отряда Rhodophyta. 

В целом флора губы Долгая по данным экспедиционных исследований 2008 г. 
представлена 40 видами макрофитов (табл. 16-17). Из них литоральная флора: 18 видами, 
из которых: бурых – 10 (4 многолетних и 6 однолетних), красных - 3 (3 многолетних, 
зеленых – 5 (2 многолетних и 3 однолетних) вида. Преимущественно флора составляют 
бореально-арктические виды. 

В результате таксономической обработки сублиторальных проб фитобентоса было 
идентифицировано 29 видов макрофитов. Бурые водоросли были представлены 3 
многолетними и 10 однолетними, красные 12 многолетними и 1 однолетним, зеленые 1 
многолетним и 2 однолетними видами. 

На проективное покрытие, биомассу и видовой состав оказывают воздействие такие 
факторы как гидродинамика и субстрат. Это проявляется в распределении ламинариевых 
водорослей в сублиторальной зоне, распределении, смене видов на литорали. 

На большом протяжении губы показатели проективного покрытия, биомассы, 
видового состава достаточно близки, что, по-видимому, является следствием однородности 
гидрологических условий. 

Таблица 16 
Список литоральных водорослей-макрофитов 

Вид 

Биогео-
графическая 
характери-
стика 

Продолжи-
тельность 
жизни 

Phaeophyta   
Ascophyllum nodosum (L.) Le Jolis б-а м 
Chorda filum (L.) Lamouroux б-а о 
Chorda tomentosa Lyngbye вб-а о 
Chordaria flagelliformis (O.F. Müller) C. Agardh б-а о 
Dictyosiphon foeniculaceus (Hudson) Greville  б-а о 
Fucus vesiculosus L. б-а м 
F. distichus L. вб-а м 
F. serratus L. вб-а м 
Pilayella littoralis (L.) Kjellman б-а о 
Scytosiphon lomentaria (Lyngbye) Link а-б-стр о 
Rhodophyta   
Membranoptera alata (Hudson) Stackhouse б-на м 
Palmaria palmata (L.) Kuntze б-а м 
Porphyra umbilicalis (L.) Kützing Б м 
Chlorophyta   
Acrosiphonia arcta (Dillwyn) J.Agardh вб-а о 
Chaetomorpha melagonium (Weber et Mohr) Kützing б-а м 
Enteromorpha intestinalis (L.) Link а-б-тр о 
Monostroma grevillei (Thuret) Wittrock б-а о 
Ulvaria obscura (Kützing) Gayral б-а-вн м 
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Примечание: Биогеографическая характеристика: а – арктические, на - 
низкоарктические, Вб – высокобореальные, б – бореальные, стр – субтропические, тр – 
тропические. Продолжительность жизни: о – однолетние, м – многолетние. 

 
Таблица 17 

Список сублиторальных водорослей-макрофитов 
Вид Биогео-

графическая 
характери-
стика 

Продолжи-
тельность 
жизни 

1 2 3 
Phaeophyta   
Alaria esculenta (L.) Greville вб-а м 
Chorda filum (L.) Lamouroux б-а о 
Chordaria flagelliformis (O.F. Müller) C. Agardh б-а о 
Desmarestia aculeata (L.) Lamouroux вб-а о 
Dictyosiphon foeniculaceus (Hudson) Greville б-а о 
Ectocarpus fasciculatus Harvey вб о 
Ectocarpus siliculosus (Dillwyn) Lyngbye а-б-стр о 
Elachista fucicola (Velley) Areschoug б-а о 
Laminaria digitata (Hudson) Lamouroux вб-а м 
Laminaria saccharina (L.) Lamouroux б-а м 
Pilayella littoralis (L.) Kjellman б-а о 
Stictyosiphon tortilis (rupr.) Rienke вб-а о 
Stictyosiphon curta Jaasund - о 
Rhodophyta   
Antithamnion boreale (Gobi) Kjellman - м 
Antithamnion flocossum (Mull.) Kleen - м 
Chondrus crispus (L.) Stackhouse б м 
Delesseria sanguinea (L.) Lamouroux б-а м 
Devaleraea ramentacea (L.) Guiry вб-а м 
Lithothamnion spp. - м 
Odonthalia dentata (L.) Lyngbye вб-а м 
Porphyra umbilicalis (L.) Kützing б м 
Ptilota plumosa (L.) C. Agardh вб-на м 
Phycodrys rubens (L.) Batters б-а м 
Polysiphonia urceolata (Lightfoot) Greville вб-а о 
Rhodomela lycopodioides (L.) C.Agardh вб-а м 
Turnerella pennyi (Harvey) Schmitz вб-а м 
Chlorophyta   
Acrosiphonia sonderi (Kützing) Kornmann вб-а о 
Acrosiphonia arcta (Dillwyn) J.Agardh вб-а о 
Ulvaria obscura (Kützing) Gayral б-а-вн м 

Примечание: Биогеографическая характеристика: а – арктические, на - низкоарктические, 
Вб – высокобореальные, б – бореальные, стр – субтропические, тр – тропические. 
Продолжительность жизни: о – однолетние, м – многолетние. 

В 2009 г. детальные исследования фитобентоса губы Долгая проводились во время 
морской экспедиции на НИС «Дальние Зеленцы» с 28 мая по 02 июня [6]. Исследование 
фитоценозов осуществлялось теми же методами, что и в 2008 г.  

В непосредственной близости от участка мидиевой фермы были исследованы 
литоральная и сублиторальная станции: 
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Сублиторальная станция - координаты 69º12.975 N; 34º58.750 E (± 9 м) отвесная 
скала до глубины 8 м. Далее, до глубины 12 м, на дне расположены валуны, размер которых 
с глубиной уменьшается. Уклон дна около 15º. Пояс растительности располагается вблизи 
скалы (рисунок 7). П/п дна водорослями составляет 90%. Вблизи скалы преобладает L. 
hyperborea. На глубине около 10 м и удалении от берега начинает преобладать Alaria 
esculenta, единично встречается Laminaria saccharina, на стволиках и ризоидах 
ламинариевых произрастают красные водоросли Palmaria palmata, Odonthalia dentata, 
Euthora cristata, Phycodris rubens, Ptilota plumosa. П/п снижается до 50%. Глубже 12 м 
крупные валуны располагаются редко. Основной тип грунта – песчаный и песчано-
галечный с небольшими валунами. Встречаются кустики Polysiphonia urceolata. Проба 
отобрана с глубины 15 м. 

Литоральная станция - Отвесная скала с небольшими уступами. Ширина литорали – 
3-5 м., координаты: 69º12.885 N; 34º58.532 E (± 9 м). Верхний горизонт: F. distichus, п/п 80%.
Сопутствующие виды: Ectocarpus sp., Pylaiella sp., Porphyra umbilicalis, Urospora
peniciliformis, Ulothrix flacca. Средний горизонт: F. distichus, п/п 90%. Сопутствующие
виды: Ectocarpus sp., Pylaiella sp., Palmaria palmata, Acrosiphonia arcta, Ulvaria obscura.
Нижний горизонт: F. distichus п/п 90%. Сопутствующие виды: Ectocarpus sp., Pylaiella sp.,
Palmaria palmata, Ulvaria obscura, Acrosiphonia arcta, Enteromorpha intestinalis, Monostroma
grevillei, Rhodomela lycopodioides. На границе с сублиторалью Halosaccion ramentaceum,
Monostroma grevillei.

Как показывает сравнительный анализ фондовых материалов и результатов 
экспедиционных исследований. По видовому разнообразию флора губы Долгая близка к 
губам Восточного Мурмана не подверженным антропогенному воздействию. 
Доминирование в губе видов, относящихся к бореально-арктической биогеографической 
группе, является достаточно характерным для прибрежья Мурмана. Состав 
макрофитобентоса губы Долгая типичен для прибрежной зоны Восточного Мурмана. 
Промыслового значения заросли макрофитов в губе не имеют. 

Исследования в юго-восточной части Баренцева [152] моря выявили в мае 2018 г. 
Заросли фукоидов (фукусов и аскофилума) на скальной литорали имеют максимально 
возможное проективное покрытие по сравнению со всем периодом наблюдений с 2001 г. 
Последствия штормовой элиминации в 2011–2012 гг., когда проективное покрытие 
фукоидов на скалах снизилось до 10–15% полностью ликвидированы. На урезе нижней 
воды максимальных отливов отмечены сезонные заросли красной водоросли рода 
Halocaccium с проективным покрытием не выше 20%, что существеннониже среднего 
значения для этого горизонта по сравнению с предыдущими годами. Остальная часть этого 
биотопа была занята зелёными водорослями рода Cladophora. В верхней сублиторали на 
глубинах 3–6 м повсеместно, включая мысы открытого моря с высшей степенью 
прибойности, отмечено интенсивное развитие нитчатых водорослей рода Chorda, которые 
в предыдущие годы отмечались эпизодически только на кутовых участках губ и в лагунах. 
На этих же участках подводного берегового склона, в поясе ламинарии пальчатой отмечено 
массовое развитие зарослей бурой водоросли Desmarestia viridis с проективным покрытием 
в горизонте 3–17 м до 80%. В губе Амбарная, в районе, где до 2015 года производилось 
выращивание атлантического лосося в садках отмечено полное отсутствие ламинарии 
пальчатой, заросли которой были характерны для этих акваторий до начала периода 
индустриальной марикультуры. 

В работе [153] представлены результаты альгологических исследований за 2015–
2019 гг. Анализ экспедиционных сборов выявил 79 видов водорослей-макрофитов, редко 
встречающихся на побережье Мурмана, из них 10 видов Chlorophyta, 33 – Phaeophyceae, 36 
– Rhodophyta. Отмечен резкий рост встречаемости Ulva lactuca L.  на Мурманском
побережье Баренцева моря в 2009–2019 г. в связи с положительными климатическими
аномалиями, вызванными увеличением поступления атлантических вод. Показано, что
различные морфологические формы бурой водоросли Fucus distichus, обитающие на
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литорали Мурманского побережья Баренцева моря являются генетически однородными. 
Биоразнообразие водорослей-макрофитов Баренцева моря. Редко встречающиеся виды 
макроводорослей Восточного Мурмана. Необходимость анализа встречаемости 
водорослей-макрофитов Восточного Мурмана объективно назрела. С использованием 
новых подходов в систематике водорослей и флористических находок последних лет были 
составлены списки видов) [154,155].   

В сублиторали губы Зеленецкая (наиболее изученного района) видов, отмеченных 
единично 17 (3 %), дважды – 8 (7 %), повсеместно – нет. Встречаемость 93 % у двух видов, 
доминирующих в сублиторальных сообществах по массе – Saccharina latissima и Alaria 
esculenta. На литорали у 30 из 70 видов встречаемость менее 10 %. Fucus vesiculosus, 
Palmaria palmata, Devaleraea ramentaceae не всегда доминируют по массе, но 
распространены во всех литоральных фитоценозах – 100 %. Встречаемость Elachista 
fucicola, Fucus distichus, Pylaiella littoralis – 93 %.  Сравнительный анализ данных показал, 
что редко встречаются в сообществах фитобентоса 79 видов водорослей: 10 – Chlorophyta, 
33 – Phaeophyceae, 36 – Rhodophyta. Поскольку большинство из этих видов имеют очень 
небольшие размеры (не более нескольких миллиметров), то возможно имеет место слабая 
изученность некоторых экологических групп, в частности корковых эпифитов и эндофитов 
фукусовых и ламинариевых, или эпифитов акросифониевых. 

3. Определение последствий негативного воздействия 

Анализ данных (объем, технология и сроки производства планируемых работ) и всех 
источников возможного влияния показал, что при реализации проекта «Хозяйственная 
деятельность по товарному выращиванию атлантического лосося и радужной форели на 
рыбоводном участке: губа Кислуха (участок № 4), Баренцево море» воздействие на водные 
биологические ресурсы и среду их обитания будет носить временный характер. 

Временное негативное воздействие будет оказано в результате воздействие на 
бентосные системы вследствие механического повреждения дна во время установки 
якорей. Монтаж якорей ведет к гибели кормовых организмов зообентоса под ними. Якоря 
изготовлены из стали и имеют форму плуга. Якоря «ложатся» на грунт ребрами и 
зарываются в него. Материал, из которого изготовлены якоря, не токсичен и представляет 
собой определенный субстрат для бентосных организмов.  

Технология установки предусматривает использование механических подъемных 
устройств (кран-манипулятор). Контроль установки обеспечивается водолазным 
сопровождением. Ввиду последнего, спуск якорей осуществляется с максимальным 
обеспечением требований техники безопасности (благоприятные погодные условия, 
минимальные скорости опускания грузов на дно, обеспечение водолазных работ 
сигнальной связью и страховочным оборудованием и др.). Поскольку спуск якорей на дно 
происходит под натяжением, то критических концентраций взвеси в воде не ожидается. 

Размер вреда, причиняемого водным биоресурсам при ведении хозяйственной 
деятельности на акватории, зависит от площади утрачиваемого участка, его 
продуктивности в исходном состоянии, а также длительности негативного воздействия. 

Воздействие от установки якорей. Площадь основания одного якоря – 2,165 м2, 
соответственно суммарная площадь участка дна, на которую происходит воздействие при 
установке 6 морских якорей в ходе сборки садкового комплекса составит 13,0 м2. 

Суммарная площадь участка дна, занимаемого при размещении 6 якорей для 
установки баржи-кормораздатчика составит 13,0 м2. 

Таким образом, общая площадь воздействия при размещении 12 якорей – 26,0 м2. 
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4. Расчет ущерба, наносимого водным биоресурсам при реализации проекта 

Расчет ущерба выполнен в соответствии с Приказом Росрыболовства от 06.05.2020 
№ 238 «Об утверждении Методики определения последствий негативного воздействия при 
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 
строительства, внедрении новых технологических процессов и осуществлении иной 
деятельности на состояние водных биологических ресурсов и среды их обитания и 
разработки мероприятий по устранению последствий негативного воздействия на 
состояние водных биологических ресурсов и среды их обитания, направленных на 
восстановление их нарушенного состояния» (далее – Приказ № 238), произведен расчет 
ущерба вследствие гибели кормового зообентоса.  

В соответствии с Приложением к Приказу Росрыболовства от 6 мая 2020г. №238 для 
Северного рыбохозяйственного бассейна, Баренцева моря целесообразно применение 
следующих коэффициентов: 

Кормовые организмы Зообентос 

Коэффициент для перевода биомассы кормовых организмов в их 
продукцию (Р/В коэффициент) 1,75 

Кормовой коэффициент (К2) 6 
Показатель использования кормовой базы рыбами (К3), %  15,95 
Биомасса(В), г/м2 128,0 

 
Расчет ущерба вследствие гибели зообентоса приводится в таблице:  
 

Вид работ B, г/м2 P/B  S, м2 KE 

(1/К2) K3, % d θ N, кг 

Механическое 
повреждение дна 
вследствие 
размещения 
якорей 

128,0 1,75 26,0 0,17 15,95 1 1,507 0,37 

В соответствии с формулой 7 «Приказа Росрыболовства от 06.05.2020 № 238», определение 
потерь водных биоресурсов от гибели бентоса производится по формуле: 

, 
 N - потери (размер вреда) водных биоресурсов, кг, т; 
B - средняя многолетняя для данного сезона года величина общей биомассы кормовых организмов 
бентоса, г/м2; 
P/B - коэффициент перевода биомассы кормовых организмов в продукцию кормовых организмов 
(продукционный коэффициент); 
S - площадь зоны воздействия, где прогнозируется гибель кормовых организмов бентоса, м2; 
KE- коэффициент эффективности использования пищи на рост (доля потребленной пищи, 
используемая организмом на формирование массы своего тела); 
K3- средний для данной экосистемы (района) и сезона года коэффициент (доля) использования 
кормовой базы рыбами-бентофагами, используемыми в целях рыболовства, %; 
d - степень воздействия, или доля количества гибнущих организмов от общего их количества, в 
данном случае отношение величины теряемой биомассы к величине исходной биомассы (в долях 
единицы); 
θ- величина повышающего коэффициента, учитывающего длительность негативного 
воздействия намечаемой деятельности и время восстановления (до исходной численности, 
биомассы) теряемых водных биоресурсов, которая определяется согласно пункту 28 настоящей 
Методики; 
10-3 - множитель для перевода граммов в килограммы или килограммов в тонны. 

 

( ) ( ) -3
E 3N = B 1+P/B S K K /100 d 10× × × × × ×Θ×
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Величина повышающего коэффициента согласно п. 28 Методики определяется по 
формуле: 

 
где: 

 – величина повышающего коэффициента, в долях; 
 – показатель длительности негативного воздействия, в течение которого 

невозможно или не происходит восстановление водных биоресурсов и их кормовой базы, в 
результате нарушения условий обитания и воспроизводства водных биоресурсов 
(определяется в долях года, принятого за единицу, как отношение сут./365); 

, – коэффициент длительности восстановления теряемых водных 

биоресурсов, определяемый как , в равных долях года (сут./365). 
При этом длительность восстановления (i лет) с момента прекращения негативного 

воздействия для планктонных кормовых организмов составляет 1 год, для бентосных 
кормовых организмов – 3 года, для рыб и донных беспозвоночных с многолетним 
жизненным циклом, которые добываются (вылавливаются) в целях рыболовства, – средний 
возраст достижения ими промысловых размеров. 

Установка и изъятие 1 якоря занимает в среднем до 5 часов, соответственно на 
установку и изъятие 12 якорей потребуется 2,5 суток. Якорная система 
устанавливается и изымается за весь период эксплуатации РВУ 1 раз, 
соответственно воздействие на бентосные сообщество будет оказано дважды – при 
установке и при снятии якорей.  

Соответственно показатель Т равен 0,007 (2,5/365). 
Установка якорей приведет к гибели бентоса на площади, занимаемой якорями, 

одномоментно и его восстановление начнется сразу после установки.  
Якоря имеют форму плуга, в связи с этим они «ложатся» на грунт ребрами и 

зарываются в него.  
Таким образом, площадь обитания бентоса начинает восстанавливаться сразу 

после установки конструкций. 
= 0,5 × 3=1,5. 

Таким образом, = 1,507 
Ущерб вследствие гибели зообентоса составит 0,37 кг в натуральном выражении. 

5. Мероприятия по восстановлению нарушенного состояния водных 
биологических ресурсов и среды их обитания 

Ущерб водным биологическим ресурсам в результате реализации проекта составит 
0,37 кг в натуральном выражении. 

В соответствии с п. 31 Методики, если суммарная расчетная величина последствий 
негативного воздействия, ожидаемого в результате осуществления намечаемой 
деятельности, незначительна (менее 10 кг в натуральном выражении), проведения 
мероприятий по восстановлению нарушаемого состояния водных биоресурсов и 
определения затрат для их проведения не требуется. 

6. Мероприятия по снижению негативного воздействия на водные 
биологические ресурсы и среду их обитания 

Цель разработки Плана мероприятий – определить комплекс необходимых мер, 
способствующих снижению неблагоприятного воздействия на водные биоресурсы и среду 
их обитания на акватории рыбоводного участка в губе Кислуха (Участок№4) Баренцева 

(t=i)БT KΘ = +∑
Θ
T

БK∑ (t=i)

t=i 0,5iK =∑

БK∑
Θ
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моря в результате эксплуатации садкового комплекса по товарному выращиванию 
атлантического лосося и радужной форели ООО «РМ-Аквакультура». 

Планируемое описание хозяйственной деятельности садкового комплекса: 
1. Установка и постоянная эксплуатация садкового комплекса, постоянное

содержание в сетных садках атлантического лосося и радужной форели в целях товарного 
выращивания. 

2. Постоянное кормление рыбы (атлантического лосося и радужной форели)
специализированными импортными кормами. При этом, возможно влияние садкового 
комплекса на водный объект с изменением качества воды (содержание БПК, взвешенных 
веществ, кислорода, азота, фосфора и др.) и грунт-водного объекта в связи с неполной 
поедаемостью корма и поступлением в воду продуктов жизнедеятельности. 

3. Сезонная эксплуатация (весна-осень) плавсредств (моторные лодки и др.) для
обслуживания садков. 

4. Изъятие товарной рыбы (атлантического лосося и радужной форели).
К возможному негативному воздействию на водные биоресурсы акватории

рыбоводного участка в губе Кислуха (участок № 4) Баренцева моря и среду их 
обитания при эксплуатации садков для товарного выращивания атлантического 
лосося и радужной форели можно отнести следующее: 

1. Превышение существующих нормативов качества воды в районе размещения
садков, воздействия на гидрохимический режим и грунтов водного объекта вследствие 
накопления остатков кормов и отходов жизнедеятельности рыбы (экскрементов). При 
соблюдении правильной технологии выращивания рыбы указанные экологические риски 
можно снизить до нормативных параметров и исключить рост негативного влияния на 
экологию водного объекта. 

2. Попадание в водную среду горюче-смазочных материалов в процессе
эксплуатации плавсредств (моторных лодок и т.д.). 

Таким образом, для обеспечения выполнения требований природоохранного 
законодательства РФ и снижения негативного воздействия на состояние акватории 
рыбоводного участка в губе Кислуха (участок № 4) Баренцева моря необходимо 
выполнение следующих мер (представлены в Таблице 18). 

Таблица 18. 

Перечень мер по соблюдению требований по охране водных биоресурсов и среды их 
обитания акватории рыбоводного участка: губа Кислуха (участок № 4) в Баренцевом 

море при эксплуатации садкового комплекса по товарному выращиванию 
атлантического лосося и радужной форели ООО «РМ-Аквакультура» 

№ 
п/п Мероприятие Срок исполнения 

1 
Обеспечение безопасного размещения и использования 
садков для выращивания рыбы, использование в работе 
безопасных для водного объекта материалов. 

Постоянно 

2 

Использование специализированного, технически 
исправного водного транспорта для доставки 
рыбопосадочного материала, кормов, дезсредств и иных 
материалов для производственной деятельности, 
исключающего загрязнение водного объекта ГСМ. 

Постоянно 

3 

Соблюдение действующих ветеринарных требований и 
гигиенических стандартов при завозе рыбопосадочного 
материала, а также соблюдение биотехники 
выращивания рыбы с возможным применением 

Постоянно 
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вакцинации и иных мер для обеспечения благоприятной 
ихтиопатологической обстановки. 

4 

Регулярная обработка рыбы (атлантического лосося, 
радужной форели) от морских вшей (Lepeophtheirus 
Salmonis) с целью поддержания благоприятной 
ихтиопатологической обстановки. 

Постоянно 

5 

Обеспечение правильного сбора и утилизации 
биологических отходов (рыба) в соответствии с 
требованиями ветеринарного законодательства. 
Заключение договора со специализированной 
организацией для уничтожения биоотходов. 

Постоянно 

6 
Заключение договора со специализированной 
организацией и проведение анализов проб воды, грунта 
и т.д. 

Воды – ежеквартально; 
грунта – 1 раз в 2 года 

7 
Исключение проведения гидротехнических работ в 
период нереста, размножения и массовых миграций 
ценных видов водных биоресурсов. 

Постоянно 

8 
Использование режима «парования» для обеспечения 
соблюдения благоприятной ихтиопатологическо 
ситуации. 

По окончании 
рыбоводного цикла 

9 

Обеспечить использование для выращивания только 
качественной рыбоводной продукции без признаков 
наличия заболеваний, запрет на использование 
трансгенных форм рыбы. 

В ходе каждого 
зарыбления 
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Заключение 

В данной работе проведена оценка возможных потерь водных биологических 
ресурсов (оценка воздействия) при реализации проекта «Хозяйственная деятельность по 
товарному выращиванию атлантического лосося и радужной форели на рыбоводном 
участке: губа Кислуха (участок № 4), Баренцево море». 

Основными факторами негативного воздействия планируемых работ на водные 
биоресурсы являются: временное воздействие на бентосные организмы при размещении 
якорей в водоеме. 

Размер прогнозируемого вреда водным биоресурсам в ходе реализации проекта 
составит 0,37 кг в натуральном выражении. 

В соответствии с п. 31 «Приказа Росрыболовства от 06.05.2020 № 238 «Об 
утверждении Методики определения последствий негативного воздействия при 
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 
строительства, внедрении новых технологических процессов и осуществлении иной 
деятельности на состояние водных биологических ресурсов и среды их обитания и 
разработки мероприятий по устранению последствий негативного воздействия на 
состояние водных биологических ресурсов и среды их обитания, направленных на 
восстановление их нарушенного состояния» (далее – Приказ № 238), если суммарная 
расчетная величина последствий негативного воздействия, ожидаемого в результате 
осуществления намечаемой деятельности, незначительна (менее 10 кг в натуральном 
выражении), проведения мероприятий по восстановлению нарушаемого состояния водных 
биоресурсов и определения затрат для их проведения не требуется. 

При реализации проектных решений и во избежание образования дополнительного 
ущерба ВБР работы по товарному выращиванию атлантического лосося и радужной форели 
должны проводиться в строгом соответствии с представленной документацией и с 
соблюдением требований законодательства РФ. 

В соответствии с п. 2 Положения о мерах по сохранению водных биологических 
ресурсов и среды их обитания, утверждённого Постановлением Правительства РФ от 
29.04.2013 № 380, необходимо производить экологический контроль за влиянием 
осуществляемой деятельности на состояние биоресурсов и среду их обитания. 
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Введение 
 
Оценка воздействия планируемой деятельности на водные биологические 

ресурсы и среду их обитания выполнена в рамках реализации проекта 
«Хозяйственная деятельность по товарному выращиванию мидии на рыбоводном 
участке: губа Кислуха (участок №4), Баренцево море». 

Проведение мероприятий по реконструкции, строительству и расширению 
сооружений на рыбохозяйственных водных объектах может привести к снижению 
их продуктивности, ухудшению видового состава ихтиофауны, истощению рыбных 
запасов. Гидротехнические работы могут оказывать отрицательное воздействие на 
состояние водных экосистем, в основном на зоопланктон и бентос, являющихся 
кормом для различных видов рыб. В районах проведения таких работ могут 
наблюдаться изменение структуры биоценозов, уменьшение видового разнообразия, 
а нередко и снижение темпов роста и биомассы гидробионтов. В целях 
предотвращения неблагоприятного воздействия на условия обитания и размножения 
гидробионтов при проведении таких работ предусматриваются меры по охране 
водных биоресурсов и среды их обитания. Если эти меры не позволяют полностью 
избежать отрицательного воздействия на экологические условия и обеспечить 
сохранение и воспроизводство рыбных запасов, возникает необходимость 
осуществления рыбоводно-мелиоративных или других мероприятий, 
обеспечивающих воспроизводство рыбных запасов. Для определения затрат на 
восстановление нарушаемого состояния водных биоресурсов производится оценка 
размера вреда, причинённого водным биоресурсам, не предупреждаемого 
рыбоохранными мерами. 

Цель данной работы: 
 определить возможный ущерб водным биоресурсам и среде их обитания 

от хозяйственной деятельности по товарному выращиванию мидии; 
 обосновать объемы затрат на компенсацию ущерба за счет 

компенсационных мероприятий (при необходимости). 
При рассмотрении проектных материалов: 
 установлены виды и характер негативного воздействия намечаемой 

деятельности на водные биологические ресурсы и среду их обитания; 
 выполнен расчет ущерба, наносимого водным биологическим ресурсам 

при реализации проекта; 
 определены направления и объем мероприятий по восстановлению 

нарушенного состояния водных биологических ресурсов. 
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1. Пояснительная записка

ООО «Русское море – Аквакультура» (далее – ООО «РМ-Аквакультура») 
планирует устройство хозяйства аквакультуры для выращивания товарных мидий на 
рыбоводном участке: губа Кислуха (участок 4), Баренцево море. 

Рассматриваемый рыбоводный участок расположен на северо-западе 
Мурманской области в Мотовском заливе. 

Мотовский залив ориентирован выходом на восток и органичен полуостровом 
Рыбачий с севера и побережьем Кольского полуострова с юга. Также, как и 
Варангер-фьорд, образует ряд полузакрытых губ второго порядка. Длинна 
Мотовского залива составляет около 40 км, ширина входа около 10 км. 

Мотовский залив один из крупнейших краевых бассейнов Мурманского 
побережья, уступающий по площади и объему водной массы только Варангер-
фьорду. Площадь водного зеркала залива между 32̊ и 33̊ в.д. составляет около 
380 км2, что более чем в 2 раза превышает площадь акватории Кольского залива. 
Объем водной массы Мотовского залива при 50 %-й обеспеченности уровней 
примерно 52 км3, что в 3,5 раза больше объема вод Кольского залива (Кольский …, 
1997). Изменение площади и объема водной массы в результате приливоотливных 
течений не превышает 3 %. 

Географическое положение, морфометрические особенности и 
геоморфологическое строение Мотовского залива предопределяют сочетание в его 
пределах разнообразных обстановок седиментации, а геолого- тектоническое 
строение обрамляющих берегов – разнообразие вещественно- генетических типов 
донных отложений. 

Мотовский залив парагенетически приурочен к главной северной краевой 
шовной зоне Балтийского щита, глубинному разлому Карпинского (Козлов, 1979) и 
сформирован в зоне его влияния. Депрессия залива представляет собой грабен, 
разделяющий два формационных комплекса, западная часть которого сформирована 
в зоне сопряжения архейских и позднепротерозойских структур. 

Гидрологический режим Баренцева моря определяется климатическими 
особенностями, характером водообмена и рельефом дна. В прибрежных районах 
существенную роль играют приливные явления, береговой сток и сильная 
изрезанность берегов. 

Водосбор залива в морфоструктурном плане разделяется на три части. Южная 
морфоструктурная питающая провинция сформирована на архейском гранит-
мигматитовом комплексе Мурманского побережья. 

Провинция имеет блоково-глыбовое расчленение по крупным 
активизированным зонам Гранитного и Титовского глубинных разломов (Козлов, 
1979). Вдоль этих зон сформировались линейные губы (Титовка, Западная Лица, 
Вичаны, Ара, Ура). В этой морфоструктуре широко развита гидрографическая сеть 
(Митяев, 2014). Поставка осадочного вещества осуществляется четырьмя крупными 
водотоками (реки Титовка, Западная Лица, Ара и Ура) и более чем 30 малыми реками 
и ручьями (включая реки Малая Лица, Вичаны, Урица). Водотоки поставляют 
большое количество терригенного материала. 

Северная морфоструктурная провинция сформирована на раннепалеозойском 
осадочно-метаморфическом комплексе полуострова Рыбачий (Геология …, 1958; 
Ранний …, 1996). Берега провинции ровные сбросовые с плохо развитой 
гидрографической сетью (Митяев, 2014). 
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Всего насчитывается 16 значимых водотоков (включая реки Эйна и Моче), 
суммарный твердый сток которых меньше стока каждого крупного водотока южной 
морфоструктуры. 

С северо-запада выделяется морфоструктурная провинция п-ова Средний, 
отличающаяся от северной провинции полным отсутствием гидрографической сети. 

По современному осадконакоплению в заливе можно выделить три района 
седиментации (внутри единой прибрежной области шельфа): 1) прибрежное 
осадконакопление в губах и бухтах залива; 2) склоновое осадконакопление (включая 
подножие берегового склона) в прибрежных относительно мелководных (до 150 м) 
частях открытой акватории залива; 3) глубоководное осадконакопление открытой 
акватории залива. В третьем районе наблюдается быстрая смена обстановок 
седиментации и соответствующих им отложений от мелководного шельфа до 
обстановок и отложений глубоководного шельфа. 

У входа в акваторию Мотовского залива глубины составляют более 280 м, к 
средней части они уменьшаются до 200 м, ближе к кутовой части – до 100–200 м 
(Лоция …, 2006). Гидрологический режим залива так же формируется под влиянием 
приливоотливных течений и берегового стока. В Мотовский залив заходит 
постоянное течение (одна из ветвей Нордкапского) вдоль северного берега с запада 
и выходит вдоль его южного побережья с востока. 

По сравнению с Кольским заливом гидрология Мотовского практически не 
изучена. Известно, что в третьей декаде мая 1996 г. диапазон изменения 
температуры и солености в его акватории составлял 1.7–3.15 ºС и 33.85– 34.1 ‰ 
(Намятов, 1998), в конце зимы–начале весны (1928–1929 гг.), соответственно, 0.1–
2.3 ºС и 34.37–34.62 ‰ (Ретовский, Тарасов, 1932). 

Размещение хозяйства по выращиванию мидии предполагается на рыбоводном 
участке № 4: губа Кислуха Баренцева моря (местоположение рыбоводного участка: 
Баренцево море, не прилегает к территории муниципальных образований 
Мурманской области) площадью 118 га на основании договора пользования 
рыбоводным участком № А-6/2020 от 09.10.2020, заключенного с Федеральным 
агентством по рыболовству на 10 лет до 21.01.2031. 

Границы рыбоводного участка: 
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Описание границ: последовательное соединение точек прямыми линиями по 
акватории водного объекта (рис. 1). Система координат – WGS-84. 

Вид водопользования (в соответствии со ст. 38 Водного кодекса Российской 
Федерации) – совместное водопользование без забора (изъятия) водных ресурсов из 
водных объектов. 

Рисунок 1. Границы рыбоводного участка № 4: губа Кислуха Баренцева моря 

Мидийное хозяйство состоит из 14 линий-носителей с расстоянием между 
ними 20 м. На линии-носители закрепляются сетчатые или веревочные коллекторы, 
на которых происходит оседание и рост мидии. Длина одной линии составляет 100 
м. Каждая линия фиксируется на акватории рыбоводного участка при помощи 
бетонных массивных якорей равномерно с шагом 220 м. Всего для размещения 
мидийного хозяйства предполагается использовать 20 подводных якорей. Масса 
каждого якоря составляет 950 кг при размерах 1400 × 600 × 450 (h) мм. Линия-
носитель поддерживается на плаву при помощи буёв. Схема расположения линий и 
их конструкция подробно описаны в проектной документации мидийной плантации. 

Технологический цикл выращивания мидий включает следующие этапы: 
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1) Сбор (оседание) посадочного материала (сбор личинки (спата) в море); 
2) Подращивание личинки, сортировка и пересадка спата с коллекторов в 

сетные рукава; 
3) Выращивание мидий в сетках до товарного размера (4,5 – 7,0 см); 
4) Сортировка моллюсков, наблюдения за темпом роста и физиологическим 

состоянием мидий (стадии зрелости, индекс кондиции); 
5) Сбор урожая. 
До товарного размера мидия выращивается в сетчатых рукавах, в которые 

пересаживается осевшая и подросшая на коллекторе молодь за первый год с начала 
цикла. В процессе пересадки коллектор снимается с линии-носителя, а вместо него 
на линию навешиваются наполненные молодью рукава. Длина одного рукава – 5 м. 
Количество на 200 м носителя – 400 единиц. Расчетная продуктивность рукавов – 
10 кг товарной мидии на 1 м рукава. Таким образом, каждая линия-носитель 
способна произвести до 200 тонн товарной мидии. Мощность мидийной плантации 
на рыбоводном участке составит 200 тонн товарной мидии за цикл выращивания (24-
36 месяцев). 

Размещение береговой инфраструктуры в рамках данного проекта не 
предусмотрено. 

в период товарного выращивания мидий забор морской воды из водного 
объекта не производится. Отведение сточных вод в пределах акватории не 
предусмотрено. Применительно к рассматриваемой деятельности на 
производственные, хозяйственно-бытовые и противопожарные нужды вода не 
требуется согласно технологии выполнения работ. 

 
 
2. Оценка характера, степени и видов воздействия на состояние водных 

биоресурсов, среду их обитания и условия воспроизводства в результате 
деятельности мидийной плантации 

 
Мидия Mytilus edulis L. – один из наиболее массовых видов двустворчатых 

моллюсков Баренцева моря. В прибрежных экосистемах эти организмы занимают 
доминирующее положение, преобладают по биомассе и плотности над остальными 
представителями обитающей здесь фауны.  

Мидия является перспективным объектом культивирования в прибрежной зоне 
Баренцева моря. Наличие незамерзающих губ и заливов на побережье Мурмана, 
высокая продуктивность прибрежных экосистем и разработанные технологии 
культивирования мидий создают достаточно высокий потенциал развития 
аквакультуры моллюсков в Мурманской области. 

Повышенный интерес к марикультуре мидий связан также с возможностью их 
использования в качестве биофильтров в акваториях, которые подвержены 
антропогенному загрязнению. Выращивание мидии положительно сказывается на 
режиме и биоте прилежащих к хозяйству акваторий моря, способствует снижению 
загрязнения воды токсикантами и микроорганизмами. В связи с этим 
культивирование мидий можно рассматривать в качестве мероприятия по охране 
окружающей среды и сохранения естественного видового разнообразия в 
прибрежных экосистемах. 

Возможность решения ряда экологических проблем, очевидная экономическая 
целесообразность марикультуры мидий обусловливают на современном этапе 



8 

актуальность создания на Мурманском побережье Баренцева моря мидиевых 
хозяйств. Решение задач, касающихся промысла и выращивания мидий, их 
эффективного использования, создание зон биофильтров и экологического 
мониторинга в значительной степени зависит от знания особенностей роста и 
возрастной структуры поселений этих моллюсков в естественных условиях (Кравец, 
2012). 

Культивируемая на мидиевой плантации Голубая мидия Mytilus edulis 
относится к фильтрующим сестонофагам. Основной компонент их пищи – детрит, 
который составляет 80 % рациона моллюска (Александров, 1989). Также считается, 
что незаменимым компонентом спектра питания мидий, обеспечивающим рост и 
размножение, является фитопланктон (Спетницкая, 2008). В составе пищи мидий 
встречаются одноклеточные организмы и мелкие беспозвоночные (Супрунович, 
1990). 

Mytilus edulis обитает в Белом море, в Тихом, Северном Ледовитом и 
Атлантическом океанах. Основные параметры вида: 

 максимальный размер и вес: 7,7 см, 0,025 г; 
 товарный (промысловый) размер и вес: 5 - 7 см, 0,10 - 0,2 кг; 
 возраст половой зрелости: 2 - 3 года; 
 сроки нереста: июль - август при оптимальной температуре 10 - 12 °C; 
 период инкубации: 50 - 70 суток; 
 плодовитость: от 5 до 12 млн. штук яйцеклеток. 

В процессе своей жизнедеятельности мидии выделяют в воду взвешенные и 
растворенные органические вещества. Растворенные органические вещества, 
выделенные мидиями, окисляются и ассимилируются бактериопланктоном, 
который в свою очередь вновь служит пищей для моллюсков-фильтраторов 
(Кулаковский, 2000). Таким образом, между мидиями и пелагическими системами 
устанавливается баланс. Большинство исследователей марикультуры считают, что 
негативное воздействие промышленного культивирования мидий на пелагические 
сообщества незначительно (Кулаковский, 2000; Hansen, 2001; Caroll et al. 2003). 

Считается, что марикультура основное негативное воздействие оказывает на 
бентосные сообщества. Это воздействие проявляется в поступлении на дно 
взвешенных органических веществ, выделяемых объектами марикультуры. До 
определенного предела бентосные сообщества способны эффективно утилизировать 
эти вещества, используя их в качестве дополнительной пищи. Определяющим 
фактором этого процесса является поступление достаточного количества кислорода. 
Если его поступление в донные системы не покрывает его расхода на 
минерализацию дополнительных органических веществ, то это приводит к замору 
бентосных систем. Такая степень органической нагрузки является чрезмерной. 

Исследования, проведенные на промышленных предприятиях марикультуры 
по выращиванию мидии Mytilus edulis в Белом море, дают основания утверждать, 
что функционирование мидийных хозяйств не оказывает чрезмерного воздействия 
на бентосные сообщества (Иванов, 2006). Наоборот, установлено, что в районе 
установки мидиевых хозяйств количественные показатели бентосных сообществ 
увеличиваются, а общая биомасса макрозообентоса возрастает почти на порядок – с 
20-30 г/м2 на фоновых станциях до 160-180 г/м2 (Иванов, 2006). В результате можно
сделать вывод, что жизнедеятельность культивируемых мидий не оказывает
негативного воздействия на водные биологические ресурсы, среду их обитания и
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условия воспроизводства, а напротив способствует увеличению численности 
бентосных сообществ, которые могут служить кормовой базой для других 
гидробионтов. 

Технология установки предусматривает использование механических 
подъемных устройств (кран-манипулятор). Контроль установки обеспечивается 
водолазным сопровождением. Ввиду последнего, спуск якорей осуществляется с 
максимальным обеспечением требований техники безопасности (благоприятные 
погодные условия, минимальные скорости опускания грузов на дно, обеспечение 
водолазных работ сигнальной связью и страховочным оборудованием и др.). 
Поскольку спуск якорей на дно происходит под натяжением, то критических 
концентраций взвеси в воде не ожидается. 

Также следует отметить, что мидийная плантация не создает в акватории 
рыбоводного участка каких-либо препятствий миграциям ценных видов водных 
биологических ресурсов. Следовательно, с учетом вышеизложенного можно сделать 
вывод, что какое-либо временное негативное воздействие на водные биоресурсы 
вследствие размещения мидийной плантации отсутствует. 

Тем не менее, плантация окажет кратковременное негативное воздействие на 
бентосные системы вследствие механического повреждения дна во время установки 
якорей, фиксирующих линии-носители. Монтаж якорей ведет к гибели кормовых 
организмов зообентоса под ними. Площадь дна, занимаемая одним якорем, 
составляет 0,84 м2 (1400 мм× 600 мм× 10-6). Общая площадь воздействия 20 якорей 
составляет 16,8 м2. С момента установки на дно, бетонные якоря становятся твердым 
субстратом для зообентоса и, таким образом, не уменьшают площадь дна, 
доступную для жизнедеятельности бентосных сообществ. 

 
 

3. Исходные данные для расчета ущерба водным биоресурсам 
 
В целом биоценотическая структура фитопланктонного сообщества отражает 

для биоценотическая структура Баренцева моря. 
В верхнем горизонте литорали на каменистых россыпях расположена 

ассоциация Fucus vesiculosus. 
Количество эпифитов незначительное. В средней части губы литораль 

валунная, покрыта зарослями фукоидов. Нижний этаж верхнего горизонта литорали 
занимает ассоциация Fucus vesiculosus, которую сменяет ассоциация F.distichus + 
Palmaria palmata. В нижнем горизонте, при наличии валунных грунтов, 
произрастают F.serratus + Palmaria palmata + Chordaria flageliformis. Биомасса 
фукусовых водорослей составляет 2,5–4,0 кг/м2 на песчаных грунтах и 7,1–10,0 кг/м2 
на валунных (Комплексная береговая экспедиция по губам и заливам Кольского 
полуострова, 2007). 

В водах Западного Мурмана было обнаружено 18 видов микрофитопланктона, 
представителей только диатомовых и динофлагеллят. В поверхностном слое 
преобладали Bacillariophyta (67,3 %). На глубине 10 м наблюдалось небольшое 
увеличение доли диатомовых водорослей в отличие от бухты Лиинахамари. В 
придонном слое доминировали представители отдела Dinophyta (80 %). 

Для Западном Мурмане доля космополитных видов микроводорослей 
уменьшается с глубиной. На поверхности они составляли 80 % всего 
фитопланктонного сообщества, в среднем и придонном слоях – по 45,5 %. Доля 
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бореальных видов уменьшалась от верхнего горизонта к среднему – 20 % и 9 %. 
Бореальные виды полностью отсутствовали в придонном слое. Аркто-бореальные 
виды, наоборот, отсутствовали на поверхности и составляли от 45,5 % до 54,5 % на 
глубинах 10 м и 20 м соответственно. 

Прибрежные фитоценозы Западного и Восточного Мурмана и среднего и 
северного колена Кольского залива представлены в основном аркто-бореальным 
комплексом видов с широким доминированием космополитных форм, что вполне 
характерно для данного региона (Макаревич, Дружкова, 2010). Присутствие 
бореальных видов, как правило, связано с притоком атлантических вод (Зернова и 
др., 2003). 

По экологической принадлежности в исследуемых фитоценозах абсолютное 
большинство составляли неритические (50 %), пресноводные и океанические виды 
(по 18,75 %). 

В целом фитопланктонные сообщества изученного региона можно 
охарактеризовать как смешанный неритическо-океанический комплекс видов, что 
характерно для прибрежных районов Мурмана Баренцева моря (Макаревич, 
Дружкова, 2010). 

Наибольшую среднюю численность микрофитопланктона в поверхностном 
слое наблюдали в губе Ура – 19203 кл./л. В этом же районе в среднем слое была 
зарегистрирована наибольшая численность представителей отдела Chlorophyta – 
53200 кл./л. 

Важнейшим компонентом кормовой базы промысловых рыб Баренцева моря 
является массовый вид крупных (2,4-5,4 мм) копепод C. finmarchicus и 
представители макропланктона — эвфаузииды (Thysanoessa inermis и Th. raschii), 
которые вместе составляют основу биомассы всего зоопланктона. Сезонные 
изменения общей биомассы зоопланктона обусловлены, главным образом, 
колебаниями биомассы калянуса C. finmarchicus в ходе годового цикла развития, 
который имеет следующий характер (Несмелова, 1968; Фомин, 1978, 1995; 
Тимофеев, 1997, 2000):  

 зимой рачки находятся на большой глубине, концентрируясь в желобах, по 
которым в это время идет приток теплых атлантических вод (ветвей 
Нордкапского и Мурманского прибрежного течений);  

 в конце марта перезимовавшие взрослые особи поднимаются к 
поверхности; 

 весной, в апреле—мае происходит размножение; отнерестившиеся рачки 
опускаются на глубину в придонные воды, где умирают или поедаются 
хищниками;  

 повышение температуры воды верхнего слоя до 6—7°С в июле—сентябре 
вызывает опускание рачков генерации текущего года в придонные слои, где 
их рост прекращается; со второй половины августа калянус начинает 
совершать суточные вертикальные миграции;  

 в октябре—ноябре рачки сосредотачиваются в глубоководных южных и 
юго-западных районах южной части моря (в основном в желобах), 
постепенно прекращаются их суточные вертикальные миграции. 

Минимальная численность калянуса обычно отмечается в марте—апреле 
(единицы экз./м3), максимальная — в мае—июне (сотни и тысячи экз./м3) 
(Несмелова, 1968; Фомин, 1978). 

Эвфаузииды (северный криль) – относится к наиболее массовым и крупным 
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планктонным организмам и составляют значительную часть биопродукции 
Баренцева моря. Баренцевоморский таксоцен эвфаузиид состоит из четырех видов: 
Thysanoessa longicaudata, T. inermis, T. raschii, Meganyctifhanes norvegica.  

Зоопланктон является важнейшим звеном в трофической цепи. Биомасса 
зоопланктона в летний период (июнь-август) не превышает 200 мг/м3 в слое 0-50 м 
(варьирует между 50-200 мг/м3); глубже биомасса на порядок меньше. В зимний 
период, исходя из особенностей сезонной динамики биомассы зоопланктона в морях 
Северного Ледовитого океана, зоопланктон будет сосредоточен преимущественно 
вблизи дна. 

В Баренцевом море обитает 2300 видов беспозвоночных, в число которых 
входят виды макро- и мейобентоса. 

При этом, для фауны арктических морей характерно приблизительно 
следующее соотношение этих групп беспозвоночных: макробентос – 60 % от общего 
числа видов, мейобентос – 34 %, планктон – 6 % (беспозвоночные планктона 
представлены 16 видами радиолярий). Наибольшей численностью среди 
макробентоса обладают полихеты (Polyhaeta), бокоплавы (Gammaridae), мшанки 
(Bryozoa), брюхоногие моллюски (Gastropoda) (Бритаев Т.А, 2010 Матишов Г.Г., 
2000). 

Глубины менее 50 м заняты прибрежным сообществом с доминированием 
двустворчатых моллюсков (Hyatella arctica, Mya truncata) и морских ежей 
Strongylocentrotus droebachiensis. 

Губки, кораллы и моллюски являются активными фильтраторами, 
биоседиментаторами, участвующими в процессах осадконакопления, откладывая 
после своей гибели на дне остатки скелета (спикулы, раковины).  

В губе также многочисленны представители усоногих раков: Semibalanus 
balanoides, Balanus crenatus, B.balanus, с которыми может быть потенциально связана 
проблема отдельных узлов конструкций, причалов и плавсредств.  

Достаточно многочисленны в этом заливе также брюхоногие моллюски Nucella 
lapillus, Onoba aculeus, Littorina saxatilis, L.obtusata, L.littorea, Buccinum groen 
andicum, B.undatum; иглокожие Stegophiura nodosa, Asterias rubens, Leptasterias 
groenlandica, Strongylocentrotus droebachiensis, являющиеся дейтритофагами, 
некрофагами и биоседиментаторами.  

Среди промысловых беспозвоночных в губе встречаются ракообразные: 
северная (розовая) креветка Pandalus borealis и баренцевоморский камчатский краб 
Paralithodes camtschaticus, морской зеленый ёж Strongylocentrotus droebachiensis, а 
также моллюски – исландский гребешок Chlamus islandica и брюхоногие моллюски 
трубачи (представители сем. Buccinidae) (Супрунович А. В., 1990; Павлова 2019). 

Северная креветка образует на дне локальные скопления небольшой плотности. 
Такие скопления приурочены в основном к наиболее глубоководным участкам губы, 
расположенным ближе к её устью.  

Скопления камчатского краба здесь представлены в основном молодью и 
самками этого вида. Крупные самцы краба присутствуют в губе преимущественно с 
конца февраля до последних дней мая, впоследствии мигрируя в более мористые 
районы Баренцева моря. Такое эпизодическое наличие самцов связано с 
размножением баренцевоморского камчатского краба, ежегодно происходящем в 
прибрежных районах Мурмана в весенний период. Наиболее многочисленной 
группой камчатского краба здесь является его молодь с шириной карапакса 40-
60 мм.  
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Исландский гребешок в губе образует разреженные скопления биомассой, 
изменчивой в широких пределах – от 20 до 1000 г/м2.  

Биомасса морских ежей (Echinoidea) здесь может составлять от 200 до 
7500 г/м2. 

Общее количество видов макрозообентоса в Баренцевом море превышает 3000, 
но 75—80 % суммарных ресурсов образуют 15—20 ключевых таксонов, 
преимущественно в ранге вида. При этом 40—50 % приходится на 7—10 видов, 
распределение которых в разные периоды различается как по площади обитания и 
ресурсам, так и по биомассе (Денисенко, 2013). Биомасса зообентоса и его видовое 
разнообразие в сублиторальной зоне значительно зависит от глубины отбора проб. 

Средние значения биомассы фаунистических группировок немобильного 
мегазообентоса в прибрежной зоне варьируют от 4 до 3000 г/м2. Низкие значения 
(менее 10 г/м2) характерны для малых глубин южной части залива и, возможно, для 
всей глубоководной части среднего и северного колен залива. Высокие значения 
биомассы мегазообентоса (от 501 до 1500 г/м2 и выше) характерны для прибрежных 
группировок двустворчатых моллюсков Mytilus edulis и Arctica islandica, 
развивающихся в районах со слабой гидродинамикой. Биомасса мегабентоса с 
увеличением глубины в южном колене возрастает, а в остальных районах залива 
снижается. 

Поскольку якоря линий-носителей будут установлены на глубине около 10 м, 
то есть все основания в целях расчета ущерба принять среднее значение биомассы 
зообентоса на уровне 1000 г/м2 (Кольский залив и нефть, 2018). 

Многообразие ихтиофауны в Баренцевом море представлено 182 видами рыб, 
относящихся к 127 родам, 58 семействам, 28 отрядам и 5 классам. Доля арктических 
видов составляет 28 %, арктическо-бореальных видов – 2,2 % (Карамушко О.В., 
2013). Основная часть ихтиофауны рассматриваемой акватории приурочена к 
донным либо придонным биотопам. Большинство видов относятся к эврифагам, но 
основной трофической группой являются бентофаги – 52,2 %. 

По отношению к списочному составу рыб, представленному в работе 
А.П. Андрияшева (1954), относительное количество видов и подвидов в отдельных 
арктических морях выросло за более чем 50-летний период в Баренцевом море на 
26,4 %. 

Представители трех отрядов (Salmoniformes, Scorpaeniformes, Perciformes) 
неизменно занимают доминирующее положение. Среди семейств наиболее 
многочисленны по количеству видов Zoarcidae и Cottidae (Карамушко О.В., 2013). 

Среднее значение рыбопродуктивности для Баренцева моря непостоянно и 
может сезонно изменяться, в среднем составляет порядка 4,5 кг/га (Саускан В.И., 
1996). 

К основным промысловым относятся следующие виды рыб Баренцева моря: 
треска Gadus morhua, пикша Melanogrammus aeglefinus, мойва Mallotus villosus, 
палтусы – черный (или синекорый, гренландский) Reinhardtius hippoglossoides и 
белокорый Hippoglossus hippoglossus, морские окуни рода Sebastes – окунь-клювач 
S. mentella и золотистый окунь S. marinus, сайда Pollachius virens, зубатки – зубатка
полосатая Anarhichas lupus, зубатка пятнистая A. minor и зубатка синяя A. latifrons,
камбалы – камбала морская Pleuronectes platessa, камбала-ёрш Hippoglossoides
platessoides, камбала-лиманда (ершоватка северная) Limanda limanda, сайка
Boreogadus saida, пинагор Cyclopterus lumpus. Из проходных рыб к промысловым
относится атлантический лосось Salmo salar (Борисов В.М., 2001; Долгов А.В.,
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2011). 
 
 

4. Расчет ущерба водным биологическим ресурсам при реализации 
проекта 

 
Основным фактором негативного воздействия планируемых работ на биоту 

рыбоводного участка в губе Кислуха Баренцева моря является повреждение 
морского дна. 

На основании полученных исходных данных в соответствии с Методикой 
исчисления размера вреда, наносимого водным биоресурсам, утвержденной 
приказом Росрыболовства от 06.05.2020 № 238, произведен расчет ущерба 
вследствие гибели зообентоса. По условиям Методики определение потерь водных 
биоресурсов от гибели бентоса в случаях, когда погибшие организмы бентоса 
погребены под якорем и недоступны для использования в пищу рыбами и/или 
другими его потребителями, производится по формуле (7): 

𝑁𝑁 = 𝐵𝐵 × (1 +
𝑃𝑃
𝐵𝐵

) × 𝑆𝑆 × 𝐾𝐾𝐸𝐸 × (
𝐾𝐾3

100
) × 𝑑𝑑 × Θ × 10−3 

Где: 
N - потери (размер вреда) водных биоресурсов, кг, т; 
B - средняя многолетняя для данного сезона года величина общей биомассы 

кормовых организмов бентоса, г/м2; 
P/B - коэффициент перевода биомассы кормовых организмов в продукцию 

кормовых организмов (продукционный коэффициент); 
S - площадь зоны воздействия, где прогнозируется гибель кормовых 

организмов бентоса, м2; 
KE - коэффициент эффективности использования пищи на рост (доля 

потребленной пищи, используемая организмом на формирование массы своего 
тела); 

K3 - средний для данной экосистемы (района) и сезона года коэффициент (доля) 
использования кормовой базы рыбами-бентофагами, используемыми в целях 
рыболовства, %; 

d - степень воздействия, или доля количества гибнущих организмов от общего 
их количества, в данном случае отношение величины теряемой биомассы к величине 
исходной биомассы (в долях единицы); 

10-3 - множитель для перевода граммов в килограммы или килограммов в 
тонны. 

Θ - величина повышающего коэффициента, учитывающего длительность 
негативного воздействия намечаемой деятельности и время восстановления (до 
исходной численности, биомассы) теряемых водных биоресурсов, которая 
определяется согласно пункту 28 Методики формула (8): 

 
 

Θ = 𝑇𝑇 + �  𝐾𝐾Б(𝑡𝑡=𝑖𝑖) 
Где: 
T - показатель длительности негативного воздействия, в течение которого 

невозможно или не происходит восстановление водных биоресурсов и их кормовой 
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базы, в результате нарушения условий обитания и воспроизводства водных 
биоресурсов (определяется в долях года, принятого за единицу, как отношение 
сут./365); 

∑  𝐾𝐾Б(𝑡𝑡=𝑖𝑖) - коэффициент длительности восстановления теряемых водных 
биоресурсов, определяемый как ∑  𝐾𝐾Б(𝑡𝑡=𝑖𝑖) = 0,5𝑖𝑖, в равных долях года (сут./365). Для 
бентосных кормовых организмов длительность восстановления (i лет) составляет 3 
года. 

Установка 1 якоря занимает до 3 минут, соответственно установка 20 якорей 
занимает 0,08 суток. Якорная система устанавливается за весь период эксплуатации 
РВУ один раз, соответственно воздействие на бентосные сообщество будет оказано 
дважды: при установке и снятии якорей. Таким образом, показатель Т равен 0,0002.  
 

Показатель Значение Пояснения 

B 1000 Исходные данные (стр. 12) 

P/B 1,75 
Таблица 1 Методики (Северный 
рыбохозяйственный бассейн, Баренцево море) 

S 16,8 Рассчитано выше (стр. 10) 

KE 0,167 
KE =1/K2 (K2 = 6 – кормовой коэффициент из 
Таблицы 1 Методики) 

K3 15,95 Таблица 1 Методики 

d 1 
В результате воздействия гибнут все 
организмы на площади воздействия 

Θ 1,5002 

Якорная система устанавливается за весь 
период эксплуатации РВУ один раз, 
соответственно воздействие на бентосные 
сообщество будет оказано дважды: при 
установке и снятии якорей. Таким образом, Θ = 
0,0002 + 0,5 × 3=1,5 

 
Ущерб вследствие гибели зообентоса в течение всего периода эксплуатации 

мидийной плантации на участке составит 1,85 кг в натуральном выражении. 
Якорная система устанавливается 1 раз за весь период эксплуатации мидийной 

плантации и время воздействия на бентосные организмы ограничено временем 
установки якорей. Именно этот период учтен как Т (показатель длительности 
негативного воздействия, в течение которого невозможно или не происходит 
восстановление водных биоресурсов и их кормовой базы). 

С момента установки на дно, бетонные якоря становятся твердым субстратом 
для зообентоса и, таким образом, не уменьшат площадь дна, доступную для 
жизнедеятельности бентосных сообществ. В свою очередь, якоря увеличивают 
общую площадь субстрата за счет боковых поверхностей. 

По данным изучения И.А. Кузнецовой, начиная с 1967 года и далее согласно 
исследованиям С.Г. Денисенко «Биоразнообразие и биоресурсы макрозообентоса 
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Баренцева моря», г. Санкт-Петербург, Издательство «Наука 2013» выявлено, что на 
асбестоцементе (или железобетоне), который по своим свойствам и степени 
шероховатости близок к природным субстратам, макрозоо- и фитобентос 
появляются раньше всего (менее года). Заселение начинается с появления бурых 
нитчатых водорослей из рода Dictyosiphon. Вначале из зоообрастателей появляются 
в основном полихеты и мшанки.  

После 5-летнего эксперимента на субстрате выявлено доминирование 
водоросли (Laminaria sacсharina, L. digita-ta), из эпифауны были представлены 
двустворчатые моллюски (Mytilus edulis, Hiatella arctica), несколько видов мшанок, 
спирорбисы, губки и асцидии. Биомасса обрастания достигала 6940 г/м2, 
коэффициент видового разнообразия — 2,62 бит/особь. 

В связи с этим, первичная сукцессия (как процесс восстановления биомассы) 
начнется практически сразу, в зависимости от времени года и установки якорной 
системы, появившаяся поверхность якорей станет дополнительными объектами (с 
учетом боковых поверхностей) для обрастания макрозоо- и фитобентосом и менее 
чем за год произойдет обрастание, тем самым воздействие в течение времени будет 
уменьшено и биомасса будет плавно восстанавливаться и увеличиваться ежегодно. 

В свою очередь, дополнительную боковую поверхность можно рассматривать 
как новый объект для появления макрозоо- и фитобентоса. 

Поскольку Методика не предлагает методов расчета положительного эффекта 
от увеличения площади донной поверхности, то допускаем возможность 
применения формулы (7). 

При этом в качестве исходной предпосылки принимаем, что эффект от 
добавления определенной площади донной поверхности по абсолютной величине 
эквивалентен ущербу, который был бы вызван уничтожением зообентоса на такой 
же площади в течение всего срока эксплуатации якорей без возможности 
восстановления, то есть в результате полного изъятия этой площади. 
Исходные данные для расчета положительного эффекта от намечаемой 
деятельности: 

Показатель  Значение Пояснение 

В 333,33 

Поскольку обрастание на боковых поверхностях происходит 
скуднее, чем на горизонтальных, то показатель В 
целесообразно принять как 1/3 от исходного значения 
(1000/3) 

Р/В 1,75 Таблица 1 Методики (Северный рыбохозяйственный бассейн, 
Баренцево море) 

S боков. 
пов. 36,00 S = ((1400×450)×2+(600×450)×2)/10-6 

S верх. пов. 16,80 Рассчитано выше (стр. 10) 

КЕ 0,167 KE =1/K2 (K2 = 6 – кормовой коэффициент из Таблицы 1 
Методики) 

К3 15,95 Таблица 1 Методики 

d 1,00 В результате воздействия гибнут все организмы на площади 
воздействия 

Ѳ 0,96 Т (год) = 0,96 
Таким образом, эквивалент ущербу, который был бы вызван уничтожением 

зообентоса на площади воздействия якорей в течение всего срока эксплуатации их 
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без возможности восстановления, то есть результат положительного влияния 
намечаемой деятельности от боковых поверхностей составит 0,84 кг в год 
(Nпол.эф.= 1000/3 × (1+1,75) × 36,00× 0,167 ×0,1595 × 1 × 0,96× 10-3 = 0,84). 

Для верхней поверхности якоря с учетом одинаковых исходных данных 
результат положительного влияния намечаемой деятельности составит 0,39 кг в год 
(Nпол.эф.= 1000/3 × (1+1,75) × 16,80 × 0,167 ×0,1595 × 1 × 0,96× 10-3 = 0,39). 

В связи с этим, положительный эффект от дополнительной боковой 
поверхности и верхней грани якоря даже при низкой скорости обрастания будет 
составлять ориентировочно 1,24 кг в год, что сравнимо с нанесенным ущербом 
предполагаемого воздействия нижней грани за год с учетом среднего значения 
биомассы зообентоса. 

В связи с этим, некорректно считать ущерб на срок договора, поскольку после, 
как минимум, через год начнется проявляться положительный эффект от обрастания 
конструкций. 

5. Восстановительные мероприятия

В соответствии с п. 31 Методики проведения мероприятий по восстановлению 
нарушаемого состояния водных биоресурсов не требуется, поскольку суммарная 
расчетная величина последствий негативного воздействия 1,85 кг незначительна 
(менее 10 кг в натуральном выражении). 

6. Мероприятия по предупреждению и уменьшению негативного
воздействия на биоресурсы и среду их обитания и производственный

экологический контроль 

Анализ экологических рисков, которые могут иметь место в ходе эксплуатации 
мидийной плантации на рыбоводном участке № 4: губа Кислуха Баренцева моря, 
позволяет сделать вывод, что негативное воздействие на водные биоресурсы может 
возникнуть в результате трех факторов: 

1. Попадание в водную среду горюче-смазочных материалов при
использовании плавательных средств, обслуживающих хозяйство.
2. Взмучивание донных отложений в случае небрежной установки якорей.
3. Резкое увеличение органической нагрузки на бентос в случае массового
осыпания культивируемых мидий.

В целях предотвращения негативного воздействия на водные биоресурсы и 
среду их обитания предусматриваются следующие меры: 

1. Использование для обслуживания хозяйства технически исправных
плавательных средств и обученного персонала, а также соблюдение правил их
обслуживания и эксплуатации с целью предотвращения загрязнения объекта
горюче-смазочными материалами.
2. Установка якорей проводится с привлечением специализированных
плавательных средств (катамаранов), имеющихся в собственности
организации и оборудованных крано-манипуляторными устройствами для
плавного опускания якорей на грунт. Для уменьшения негативного
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воздействия на промысловый зообентос установка якорей будет проходить 
под контролем водолазов. Перед постановкой якоря водолазы вручную 
расчищают поверхность дна от промысловых видов бентоса без применения 
дополнительных средств для предотвращения взмучивания и образования 
полей взвеси. В связи с этим, данные виды водных биологических ресурсов в 
расчёте размера вреда не учитываются. 
3. Использование в качестве коллекторов для сбора и выращивания мидий 
специальных сетчатых рукавов или делевых полотен, обеспечивающих 
прочное закрепление моллюсков; исключение использования гладких канатов 
или иных субстратов, не обладающих необходимой ворсистостью. 
4. Обеспечение проведения регулярных анализов проб воды и грунта в 
районе размещения мидийной плантации. 
 

Согласно с требованиями ГОСТов 17.1.3.07-82, 17.1.3.08-82 контроль 
гидробиологических показателей является рекомендуемым и будет осуществляться 
по мере необходимости. В процессе эксплуатации объектов для выращивания мидии 
производится сбор и анализ проб зообентоса (общая биомасса, состав, численность 
основных видов, систематических групп). 

В связи с тем, что марикультура по параметрам функционирования не является 
нейтральным фактором и влияет на экосистему, на которой она расположена 
(замедление скорости течений, заиление, изменение структуры донных отложений и 
др.) предусматривается контроль уровня загрязнения и изменения структуры 
донных отложений, а также гидробиологические показатели в местах постановки 
конструкций для выращивания мидий: водолазное обследование и взятие проб 
осенью - 1 раз в год. Замеры производятся по следующим показателям: тяжелые 
металлы, хлорорганические соединения, летучие органические соединения, 
углеводороды, ПХБ, ПАУ, СПАВ – взвешенные частицы, соленость, температура, 
содержание кислорода, БПК5, ХПК, рН, NH4+, нитраты, нитриты, фосфаты и Коли-
бактерия. 

Пробы для анализа донных отложений будут отбираться непосредственно под 
коллекторами. 

Анализы распределения осадка по размеру фракций и содержанию органики 
проводятся раз в год аккредитованной лабораторией. 

Контроль микробиологических показателей выращенной продукции (мидии) 
будет проводиться на основании договора со специализированной лабораторией в 
соответствии с утвержденными методами отбора проб. 

Сводный график производственного экологического контроля (мониторинга) 
акватории рыбоводного участка приведен в таблице 1. 
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Таблица 1 – Сводный график производственного экологического контроля (мониторинга) на РВУ 

№
п/п 

Наименование 
контролирующих 

компонентов 
окружающей среды 

Показатели 
Расположение 

пунктов 
наблюдений 

Периодичность 

1 2 3 4 5 
1 Визуальный 

мониторинг водной 
среды 

Отсутствие/присутствие нефтяных пленок, мусора и пр. 
Температура воды и воздуха, °С; 
скорость и направление ветра, м/с; 
прозрачность воды, м; 
цветность воды, волнение (визуально). 

РВУ Постоянно во 
время работы на 

акватории 

2 Отбор проб морской 
воды 

1.Физико-химические показатели (БПК полн., растворенный
кислород).
2. Токсичные элементы (свинец, кадмий, медь, цинк).
3. Микробиологические показатели (сальмонеллы, Е.coli,
колифаги, общие колиформные бактерии (ОКБ), энтерококки,
стафилококки, возбудители кишечных инфекций, жизнеспособные
яйца гельминтов и цист простейших, термотолерантные
колиформные бактерии).
Сокращенная программа:
 хлорированные углеводороды, в том числе пестициды, мкг/дм3

(мкг/л); 
 тяжелые металлы (ртуть, свинец, кадмий, медь), мкг/дм3 

(мкг/л); 
 фенолы, мкг/дм3 (мкг/л);  
 синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ), 

мкг/дм3 (мкг/л); 
дополнительные ингредиенты: 
 нитритный азот, мкг/дм3 (мкг/л); 
 кремний, мкг/дм3 (мкг/л); 

РВУ 1 раз в год. 
При резких 
изменениях 
биотических 

факторов 
(повышение 

температуры, 
распреснение) –

по 
необходимости 
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№
п/п 

Наименование 
контролирующих 

компонентов 
окружающей среды 

Показатели 
Расположение 

пунктов 
наблюдений 

Периодичность 

1 2 3 4 5 
 соленость воды, %. 

3 Мониторинг за 
состоянием ВБР  

Отбор проб зообентоса. 
Качественный и количественный анализ: 
 общая биомасса, мг/м3  
 состав, численность основных групп и видов, экз./м3  

В местах 
предполагаемых 

установок 
плантаций для 

сбора спата 
мидии на РВУ 

в первый год, 
затем – по 

необходимости 

4 Контроль уровня 
загрязнения и 
изменения структуры 
донных отложений  

Замеры производятся по следующим показателям: тяжелые 
металлы, хлорорганические соединения, летучие органические 
соединения, углеводороды, ПХБ, ПАУ, СПАВ – взвешенные 
частицы, соленость, температура, содержание кислорода, БПК5, 
ХПК, рН, NH4+, нитраты, нитриты, фосфаты и Коли-бактерия. 
Анализы распределения осадка по размеру фракций.  

В местах 
установки 

коллекторов 

1 раз в год 

5 Контроль 
выращенной 
продукции (мидии)  

Токсичные элементы (свинец, кадмий, медь, цинк).  
Микробиологические показатели (сальмонеллы, Е.coli, колифаги, 
общие колиформные бактерии (ОКБ), энтерококки, стафилококки, 
возбудители кишечных инфекций, жизнеспособные яйца 
гельминтов и цист простейших, термотолерантные колиформные 
бактерии) и др.  

РВУ Каждая партия 
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Заключение 

В результате выполненной оценки воздействия хозяйственной деятельности по 
выращиванию товарной мидии на рыбоводном участке № 4: губа Кислуха Баренцева 
моря установлено, что негативное влияние на водные биологические ресурсы, 
главным образом, будет являться результатом разовых механических нарушений 
структуры дна вследствие установки и снятии бетонных якорей, которые приведут 
к гибели кормовых организмов зообентоса. Ущерб вследствие гибели зообентоса 
составит 1,85 кг. 

Поскольку суммарный ущерб не превышает 10 кг, то в соответствии с п. 31 
Методики исчисления вреда, причиненного водным биологическим ресурсам, 
утвержденной приказом Росрыболовства от 06.05.2020 № 238, проведение 
восстановительных мероприятий не требуется. 

При реализации проектных решений и во избежание образования 
дополнительного ущерба ВБР работы по товарному выращиванию мидии должны 
проводиться в строгом соответствии с представленной документацией с 
соблюдением требований законодательства РФ. 

В соответствии с п. 2 Положения о мерах по сохранению водных 
биологических ресурсов и среды их обитания, утверждённого постановлением 
Правительства РФ от 29.04.2013 № 380, необходимо производить экологический 
контроль за влиянием осуществляемой деятельности на состояние биоресурсов и 
среды их обитания. 
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ОГРН 1025100839576, ИНН/КПП 5190109651/519001001 

 

 

 №   ООО «Инарктика СЗ» 
на № 0600 от 04.09.2023  

     

 

О предоставлении информации 

 

 

          Министерство культуры Мурманской области (далее – Министерство) 

рассмотрело обращение по вопросу предоставления информации о 

наличии/отсутствии объектов культурного наследия по объекту: «Программы по 

товарному выращиванию атлантического лосося, радужной форели и мидий на 

рыболовных участках: губа Титовка (участок № 1) и губа Кислуха (участок № 4), 

Баренцево море», и сообщает следующее.  
На испрашиваемой территории отсутствуют объекты культурного 

наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
выявленные объекты культурного наследия. 

Территория испрашиваемого земельного участка расположена вне зон 

охраны и вне защитных зон объектов культурного наследия. 
Сведениями о наличии либо отсутствии объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия (в т.ч. археологического), 
Министерство не располагает. 

Учитывая изложенное, в соответствии со статьями 28, 30, 31, 32, 36, 45.1 
Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории культуры) народов Российской Федерации» необходимо 
обеспечить проведение и финансирование историко-культурной экспертизы 
земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, 
хозяйственных и иных работ, путем археологической разведки в порядке, 
установленном статьей 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории культуры) народов 
Российской Федерации» и представить ее результаты в Министерство. 

В случае наличия документации, содержащей результаты исследований, в 
соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, 
обладающих признаками объекта культурного наследия на территории, 
подлежащей воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных 
работ, допускается проведение государственной историко-культурной 
экспертизы такой документации аттестованным по данному направлению 
экспертом. Для принятия соответствующего решения следует представить эту 
документацию в Министерство вместе с заключением государственной 
историко-культурной экспертизы. 

В случае обнаружения на испрашиваемой территории объектов, 
обладающих признаками объектов культурного наследия, и после принятия 
Министерством решения о включении данных объектов в перечень выявленных 
объектов культурного наследия, заказчику работ требуется: 
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- разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении
сохранности объекта культурного наследия и (или) о проведении спасательных 
археологических полевых работ, или проект обеспечения сохранности 
выявленного объекта культурного наследия, либо план проведения 
спасательных археологических полевых работ, включающих оценку 
воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия 
(далее документация или раздел документации, обосновывающий меры по 
обеспечению сохранности выявленного объекта культурного 
(археологического) наследия); 

- получить по документации или разделу документации, обосновывающей
меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, заключение 
государственной историко-культурной экспертизы и представить его совместно 
с указанной документацией в Министерство на согласование; 

- обеспечить реализацию согласованной Министерством документации,
обосновывающей меры по обеспечению сохранности объектов культурного 
(археологического) наследия. 

 Министр культуры  

 Мурманской области О.Г. Обухова 

Кравчук А.П. (8152) 486-508 
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УПРЗА «ЭКОЛОГ» 4.70 
Copyright © 1990-2022 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

Программа зарегистрирована на: ФГБОУ ВО "УГАТУ" 
Регистрационный номер: 01013768 

Предприятие: 3, Кислуха 
Город: 2, Кольский район 
Район: 2, Тулома 
Адрес предприятия: 
Разработчик: 
ИНН: 
ОКПО: 
Отрасль: 
Величина нормативной санзоны: 0 м 
ВИД: 1, Установка СК 
ВР: 1, Установка МРР-2017 
Расчетные константы:  S=999999,99 
Расчет: «Расчет рассеивания по МРР-2017» (лето) 

Метеорологические параметры 
Расчетная температура наиболее холодного месяца, °C: -7,4
Расчетная температура наиболее теплого месяца, °С: 13,4 
Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы: 160 
U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения 
которой находится в пределах 5%, м/с: 13 

Плотность атмосферного воздуха, кг/м3: 1,29 
Скорость звука, м/с: 331 
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Параметры источников выбросов 
Учет: 
"%"  - источник учитывается с исключением из фона; 
"+"  - источник учитывается без исключения из фона; 
"-"  - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. 
При отсутствии отметок источник не учитывается. 

Типы источников: 
1 - Точечный; 
2 - Линейный; 
3 - Неорганизованный; 
4 - Совокупность точечных источников; 
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 
9 - Точечный, с выбросом вбок; 
10 - Свеча; 
11- Неорганизованный (полигон);
12 - Передвижной.

Учет 
при 

расч. 
№ 

ист. Наименование источника Вар. Тип 
Высота 

ист. 
(м) 

Диаметр 
устья 

(м) 

Объем 
ГВС 

(куб.м/с) 

Скорость 
ГВС 
(м/с) 

Плотност
ь 

ГВС, 
(кг/куб.м) 

Темп. 
ГВС 
(°С) 

Ширина 
источ. 

(м) 

Отклонение 
выброса, град Коэф

. 
рел. 

Координаты 

X1 
(м) 

Y1 
(м) 

X2 
(м) 

Y2 
(м) Угол Направл. 

№ пл.: 0, № цеха: 0 
% 1 Установка СК 1 3 10 0,00 1,29 0,00 120,00 - - 1 1378,00 853,70 1378,00 1333,70 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, 
(г/с) Выброс, (т/г) F 

Лето Зима 
Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 2,6706773 2,458624 1 8,93 57,00 0,50 8,93 57,00 0,50 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,4339851 0,399526 1 0,73 57,00 0,50 0,73 57,00 0,50 

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,1243186 0,109678 3 1,66 28,50 0,50 1,66 28,50 0,50 

0330 Сера диоксид 1,0432333 0,960400 1 1,39 57,00 0,50 1,39 57,00 0,50 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный 
газ) 2,6950194 2,497040 1 0,36 57,00 0,50 0,36 57,00 0,50 

0703 Бенз/а/пирен 0,0000030 0,000003 3 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

1325 Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, 
метиленоксид) 0,0295583 0,027467 1 0,40 57,00 0,50 0,40 57,00 0,50 

2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин 
дезодорированный) 0,7207004 0,658642 1 0,40 57,00 0,50 0,40 57,00 0,50 

% 2 Установка МФ 1 3 10 0,00 1,29 0,00 120,00 - - 1 1378,00 1333,70 1378,00 1453,70 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, 
(г/с) Выброс, (т/г) F 

Лето Зима 
Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,7185067 0,646272 1 2,40 57,00 0,50 2,40 57,00 0,50 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,1167573 0,105019 1 0,20 57,00 0,50 0,20 57,00 0,50 

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,0334461 0,028830 3 0,45 28,50 0,50 0,45 28,50 0,50 



0330 Сера диоксид 0,2806667 0,252450 1 0,38 57,00 0,50 0,38 57,00 0,50 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный 
газ) 0,7250556 0,656370 1 0,10 57,00 0,50 0,10 57,00 0,50 

0703 Бенз/а/пирен 0,0000008 0,000008 3 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

1325 Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, 
метиленоксид) 0,0079522 0,007220 1 0,11 57,00 0,50 0,11 57,00 0,50 

2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин 
дезодорированный) 0,1938939 0,173130 1 0,11 57,00 0,50 0,11 57,00 0,50 



Выбросы источников по веществам 
Типы источников: 
1 - Точечный; 
2 - Линейный; 
3 - Неорганизованный; 
4 - Совокупность точечных источников; 
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 
9 - Точечный, с выбросом в бок; 
10 - Свеча; 
11- Неорганизованный (полигон);
12 - Передвижной.

Вещество: 0301 
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 1 3 2,6706773 1 8,93 57,00 0,50 8,93 57,00 0,50 

0 0 2 3 0,7185067 1 2,40 57,00 0,50 2,40 57,00 0,50 

Итого: 3,3891840 11,33 11,33 

Вещество: 0304 
Азот (II) оксид (Азот монооксид) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 1 3 0,4339851 1 0,73 57,00 0,50 0,73 57,00 0,50 

0 0 2 3 0,1167573 1 0,20 57,00 0,50 0,20 57,00 0,50 

Итого: 0,5507424 0,92 0,92 

Вещество: 0328 
Углерод (Пигмент черный) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 1 3 0,1243186 3 1,66 28,50 0,50 1,66 28,50 0,50 

0 0 2 3 0,0334461 3 0,45 28,50 0,50 0,45 28,50 0,50 

Итого: 0,1577647 2,11 2,11 

Вещество: 0330 
Сера диоксид 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 1 3 1,0432333 1 1,39 57,00 0,50 1,39 57,00 0,50 

0 0 2 3 0,2806667 1 0,38 57,00 0,50 0,38 57,00 0,50 

Итого: 1,3239000 1,77 1,77 



Вещество: 0337 
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 1 3 2,6950194 1 0,36 57,00 0,50 0,36 57,00 0,50 

0 0 2 3 0,7250556 1 0,10 57,00 0,50 0,10 57,00 0,50 

Итого: 3,4200750  0,46  0,46  

Вещество: 0703 
Бенз/а/пирен 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 1 3 0,0000030 3 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

0 0 2 3 0,0000008 3 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

Итого: 0,0000038  0,00  0,00  

Вещество: 1325 
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 1 3 0,0295583 1 0,40 57,00 0,50 0,40 57,00 0,50 

0 0 2 3 0,0079522 1 0,11 57,00 0,50 0,11 57,00 0,50 

Итого: 0,0375105  0,50  0,50  

Вещество: 2732 
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 1 3 0,7207004 1 0,40 57,00 0,50 0,40 57,00 0,50 

0 0 2 3 0,1938939 1 0,11 57,00 0,50 0,11 57,00 0,50 

Итого: 0,9145943  0,51  0,51  



Расчет проводился по веществам (группам суммации) 

Код Наименование вещества 

Предельно допустимая концентрация 
Фоновая 
концентр. 

 

Расчет максимальных 
концентраций 

Расчет 
среднегодовых 
концентраций 

Расчет 
среднесуточных 

концентраций 

 

Тип Значение Тип Значение Тип Значение Учет Интерп.  

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; 
пероксид азота) ПДК м/р 0,200 ПДК с/г 0,040 ПДК с/с 0,100 Нет Нет  

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) ПДК м/р 0,400 ПДК с/г 0,060 ПДК с/с - Нет Нет  
0328 Углерод (Пигмент черный) ПДК м/р 0,150 ПДК с/г 0,025 ПДК с/с 0,050 Нет Нет  
0330 Сера диоксид ПДК м/р 0,500 ПДК с/с 0,050 ПДК с/с 0,050 Нет Нет  

0337 Углерода оксид (Углерод окись; 
углерод моноокись; угарный газ) ПДК м/р 5,000 ПДК с/г 3,000 ПДК с/с 3,000 Нет Нет  

0703 Бенз/а/пирен - - ПДК с/г 1,000E-06 ПДК с/с 1,000E-06 Нет Нет  

1325 
Формальдегид (Муравьиный 
альдегид, оксометан, 
метиленоксид) 

ПДК м/р 0,050 ПДК с/г 0,003 ПДК с/с 0,010 Нет Нет 
 

2732 
Керосин (Керосин прямой 
перегонки; керосин 
дезодорированный) 

ОБУВ 1,200 - - ПДК с/с - Нет Нет 
 



Расчетные области 

Расчетные площадки 

Код Тип 

Полное описание площадки 
Зона 

влияния 
(м) 

Шаг (м) Высота 
(м) 

Координаты середины 
1-й стороны (м) 

Координаты середины 
2-й стороны (м) Ширина 

(м) 
X Y X Y По ширине По длине 

6 Полное описание -1985,30 1189,70 4729,70 1189,70 4744,20 0,00 500,00 431,29 2,00 

Расчетные точки 

Код 
Координаты (м) 

Высота (м) Тип точки Комментарий 
X Y 

1 1371,00 1504,10 2,00 на границе СЗЗ 50 м от площадки 
2 1492,50 1135,10 2,00 на границе СЗЗ 50 м от площадки 
3 1371,00 798,80 2,00 на границе СЗЗ 50 м от площадки 
4 1268,20 1146,80 2,00 на границе СЗЗ 50 м от площадки 
5 1926,60 1788,90 2,00 на границе жилой зоны Турбаза "Гармония Севера" 



Результаты расчета по веществам 
(расчетные точки) 

Типы точек: 
0 - расчетная точка пользователя 
1 - точка на границе охранной зоны 
2 - точка на границе производственной зоны 
3 - точка на границе СЗЗ 
4 - на границе жилой зоны 
5 - на границе застройки 
6 - точки квотирования 

Вещество: 0301 
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а

Скор
. 

ветр
а

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

1 1371,00 1504,10 2,00 2,72 0,545 178 0,60 - - - - 3 

3 1371,00 798,80 2,00 2,64 0,528 2 0,60 - - - - 3 

4 1268,20 1146,80 2,00 1,70 0,339 40 0,50 - - - - 3 

2 1492,50 1135,10 2,00 1,69 0,338 320 0,50 - - - - 3 

5 1926,60 1788,90 2,00 0,49 0,099 225 0,90 - - - - 4 

Вещество: 0304 
Азот (II) оксид (Азот монооксид) 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а

Скор
. 

ветр
а

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

1 1371,00 1504,10 2,00 0,22 0,089 178 0,60 - - - - 3 

3 1371,00 798,80 2,00 0,21 0,086 2 0,60 - - - - 3 

4 1268,20 1146,80 2,00 0,14 0,055 40 0,50 - - - - 3 

2 1492,50 1135,10 2,00 0,14 0,055 320 0,50 - - - - 3 

5 1926,60 1788,90 2,00 0,04 0,016 225 0,90 - - - - 4 

Вещество: 0328 
Углерод (Пигмент черный) 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а

Скор
. 

ветр
а

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

1 1371,00 1504,10 2,00 0,19 0,028 178 0,70 - - - - 3 

3 1371,00 798,80 2,00 0,18 0,026 2 0,70 - - - - 3 

4 1268,20 1146,80 2,00 0,13 0,019 46 0,60 - - - - 3 

2 1492,50 1135,10 2,00 0,13 0,019 313 0,60 - - - - 3 

5 1926,60 1788,90 2,00 0,03 0,004 221 13,00 - - - - 4 

Вещество: 0330 
Сера диоксид 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а

Скор
. 

ветр
а

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

1 1371,00 1504,10 2,00 0,43 0,213 178 0,60 - - - - 3 

3 1371,00 798,80 2,00 0,41 0,206 2 0,60 - - - - 3 

4 1268,20 1146,80 2,00 0,26 0,132 40 0,50 - - - - 3 

2 1492,50 1135,10 2,00 0,26 0,132 320 0,50 - - - - 3 



5 1926,60 1788,90 2,00 0,08 0,039 225 0,90 - - - - 4 

Вещество: 0337 
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) 

 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а 

Скор
. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

1 1371,00 1504,10 2,00 0,11 0,550 178 0,60 - - - - 3 

3 1371,00 798,80 2,00 0,11 0,533 2 0,60 - - - - 3 

4 1268,20 1146,80 2,00 0,07 0,342 40 0,50 - - - - 3 

2 1492,50 1135,10 2,00 0,07 0,341 320 0,50 - - - - 3 

5 1926,60 1788,90 2,00 0,02 0,100 225 0,90 - - - - 4 

Вещество: 0703 
Бенз/а/пирен 

 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а 

Скор
. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

4 1268,20 1146,80 2,00 - 4,634E-07 46 0,60 - - - - 3 

3 1371,00 798,80 2,00 - 6,361E-07 2 0,70 - - - - 3 

1 1371,00 1504,10 2,00 - 6,679E-07 178 0,70 - - - - 3 

2 1492,50 1135,10 2,00 - 4,527E-07 313 0,60 - - - - 3 

5 1926,60 1788,90 2,00 - 1,080E-07 221 13,00 - - - - 4 

Вещество: 1325 
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид) 

 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а 

Скор
. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

1 1371,00 1504,10 2,00 0,12 0,006 178 0,60 - - - - 3 

3 1371,00 798,80 2,00 0,12 0,006 2 0,60 - - - - 3 

4 1268,20 1146,80 2,00 0,08 0,004 40 0,50 - - - - 3 

2 1492,50 1135,10 2,00 0,07 0,004 320 0,50 - - - - 3 

5 1926,60 1788,90 2,00 0,02 0,001 225 0,90 - - - - 4 

Вещество: 2732 
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный) 

 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а 

Скор
. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

1 1371,00 1504,10 2,00 0,12 0,147 178 0,60 - - - - 3 

3 1371,00 798,80 2,00 0,12 0,143 2 0,60 - - - - 3 

4 1268,20 1146,80 2,00 0,08 0,092 40 0,50 - - - - 3 

2 1492,50 1135,10 2,00 0,08 0,091 320 0,50 - - - - 3 

5 1926,60 1788,90 2,00 0,02 0,027 225 0,90 - - - - 4 

 



Отчет
Вариант расчета: Кислуха (3) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [31.10.2023 10:44 - 31.10.2023 10:44] ,  
ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0301 (Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:30500 (в 1см 305м, ед. изм.: км)

Цветовая схема (ПДК)

0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,5 2



Условные обозначения

Жилые зоны
Промышленные  
зоны

Санитарно-
защитные зоны

Расчетные точки

Расчетные площадки



Отчет
Вариант расчета: Кислуха (3) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [31.10.2023 10:44 - 31.10.2023 10:44] ,  
ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0304 (Азот (II) оксид (Азот монооксид))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:30500 (в 1см 305м, ед. изм.: км)

Цветовая схема (ПДК)

0,05 0,1 0,2



Отчет
Вариант расчета: Кислуха (3) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [31.10.2023 10:44 - 31.10.2023 10:44] ,  
ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0328 (Углерод (Пигмент черный))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:30500 (в 1см 305м, ед. изм.: км)

Цветовая схема (ПДК)

0,05 0,1



Отчет
Вариант расчета: Кислуха (3) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [31.10.2023 10:44 - 31.10.2023 10:44] ,  
ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0330 (Сера диоксид)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:30500 (в 1см 305м, ед. изм.: км)

Цветовая схема (ПДК)

0,05 0,1 0,2 0,3 0,4



Отчет
Вариант расчета: Кислуха (3) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [31.10.2023 10:44 - 31.10.2023 10:44] ,  
ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0337 (Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:30500 (в 1см 305м, ед. изм.: км)

Цветовая схема (ПДК)

0,05 0,1



Отчет
Вариант расчета: Кислуха (3) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [31.10.2023 10:44 - 31.10.2023 10:44] ,  
ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0703 (Бенз/а/пирен)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:30500 (в 1см 305м, ед. изм.: км)

Цветовая схема (ПДК)



Отчет
Вариант расчета: Кислуха (3) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [31.10.2023 10:44 - 31.10.2023 10:44] ,  
ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 1325 (Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:30500 (в 1см 305м, ед. изм.: км)

Цветовая схема (ПДК)

0,05 0,1



Отчет
Вариант расчета: Кислуха (3) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [31.10.2023 10:44 - 31.10.2023 10:44] ,  
ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 2732 (Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:30500 (в 1см 305м, ед. изм.: км)

Цветовая схема (ПДК)

0,05 0,1



Отчет
Вариант расчета: Кислуха (3) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [31.10.2023 10:44 - 31.10.2023 10:44] ,  
ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: Все вещества (Объединённый результат)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:30500 (в 1см 305м, ед. изм.: км)

Цветовая схема (ПДК)

0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,5 2



УПРЗА «ЭКОЛОГ» 4.70 
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Адрес предприятия: 
Разработчик: 
ИНН: 
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Отрасль: 
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Расчетные константы:  S=999999,99 
Расчет: «Расчет средних концентраций по МРР-2017» 

Метеорологические параметры 
Использован файл климатических характеристик: 
 №4691/25, 04.12.2023. ФГБОУ ВО “УГАТУ"- Данные по Мурманская обл.: Кольский район (Тулома) 



Параметры источников выбросов 
Учет: 
"%"  - источник учитывается с исключением из фона; 
"+"  - источник учитывается без исключения из фона; 
"-"  - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. 
При отсутствии отметок источник не учитывается. 

Типы источников: 
1 - Точечный; 
2 - Линейный; 
3 - Неорганизованный; 
4 - Совокупность точечных источников; 
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 
9 - Точечный, с выбросом вбок; 
10 - Свеча; 
11- Неорганизованный (полигон); 
12 - Передвижной. 

Учет 
при 

расч. 
№ 

ист. Наименование источника Вар. Тип 
Высота 

ист. 
(м) 

Диаметр 
устья 

(м) 

Объем 
ГВС 

(куб.м/с) 

Скорость 
ГВС 
(м/с) 

Плотност
ь 

ГВС, 
(кг/куб.м) 

Темп. 
ГВС 
(°С) 

Ширина 
источ. 

(м) 

Отклонение 
выброса, град Коэф

. 
рел. 

Координаты 

X1 
(м) 

Y1 
(м) 

X2 
(м) 

Y2 
(м) Угол Направл. 

№ пл.: 0, № цеха: 0 
% 1 Установка СК 1 3 10    1,29 0,00 120,00 - - 1 1378,00 853,70 1378,00 1333,70 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, 
(г/с) Выброс, (т/г) F 

Лето Зима 
Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 2,6706773 2,458624 1 8,93 57,00 0,50 8,93 57,00 0,50 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,4339851 0,399526 1 0,73 57,00 0,50 0,73 57,00 0,50 

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,1243186 0,109678 3 1,66 28,50 0,50 1,66 28,50 0,50 

0330 Сера диоксид 1,0432333 0,960400 1 1,39 57,00 0,50 1,39 57,00 0,50 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный 
газ) 2,6950194 2,497040 1 0,36 57,00 0,50 0,36 57,00 0,50 

0703 Бенз/а/пирен 0,0000030 0,000003 3 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

1325 Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, 
метиленоксид) 0,0295583 0,027467 1 0,40 57,00 0,50 0,40 57,00 0,50 

2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин 
дезодорированный) 0,7207004 0,658642 1 0,40 57,00 0,50 0,40 57,00 0,50 

% 2 Установка МФ 1 3 10    1,29 0,00 120,00 - - 1 1378,00 1333,70 1378,00 1453,70 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, 
(г/с) Выброс, (т/г) F 

Лето Зима 
Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,7185067 0,646272 1 2,40 57,00 0,50 2,40 57,00 0,50 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,1167573 0,105019 1 0,20 57,00 0,50 0,20 57,00 0,50 

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,0334461 0,028830 3 0,45 28,50 0,50 0,45 28,50 0,50 



0330 Сера диоксид 0,2806667 0,252450 1 0,38 57,00 0,50 0,38 57,00 0,50 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный 
газ) 0,7250556 0,656370 1 0,10 57,00 0,50 0,10 57,00 0,50 

0703 Бенз/а/пирен 0,0000008 0,000008 3 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

1325 Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, 
метиленоксид) 0,0079522 0,007220 1 0,11 57,00 0,50 0,11 57,00 0,50 

2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин 
дезодорированный) 0,1938939 0,173130 1 0,11 57,00 0,50 0,11 57,00 0,50 



Выбросы источников по веществам 
Типы источников: 
1 - Точечный; 
2 - Линейный; 
3 - Неорганизованный; 
4 - Совокупность точечных источников; 
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 
9 - Точечный, с выбросом в бок; 
10 - Свеча; 
11- Неорганизованный (полигон); 
12 - Передвижной. 

Вещество: 0301 
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип F Макс. выброс (г/с) Валовый выброс 

(т/г) 
Средний выброс 

(г/с) 
Выброс, использованный для 

расчета средних концентраций (г/с) 

0 0 1 3 1 2,6706773 2,458624 0,0000000 0,0779625 

0 0 2 3 1 0,7185067 0,646272 0,0000000 0,0204932 

Итого: 3,389184 3,104896 0 0,0984556062912227 

Вещество: 0304 
Азот (II) оксид (Азот монооксид) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип F Макс. выброс (г/с) Валовый выброс 

(т/г) 
Средний выброс 

(г/с) 
Выброс, использованный для 

расчета средних концентраций (г/с) 

0 0 1 3 1 0,4339851 0,399526 0,0000000 0,0126689 

0 0 2 3 1 0,1167573 0,105019 0,0000000 0,0033301 

Итого: 0,5507424 0,5045456 0 0,0159990360223237 

Вещество: 0328 
Углерод (Пигмент черный) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип F Макс. выброс (г/с) Валовый выброс 

(т/г) 
Средний выброс 

(г/с) 
Выброс, использованный для 

расчета средних концентраций (г/с) 

0 0 1 3 3 0,1243186 0,109678 0,0000000 0,0034779 

0 0 2 3 3 0,0334461 0,028830 0,0000000 0,0009142 

Итого: 0,1577647 0,1385075 0 0,00439204401319127 

Вещество: 0330 
Сера диоксид 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип F Макс. выброс (г/с) Валовый выброс 

(т/г) 
Средний выброс 

(г/с) 
Выброс, использованный для 

расчета средних концентраций (г/с) 

0 0 1 3 1 1,0432333 0,960400 0,0000000 0,0304541 

0 0 2 3 1 0,2806667 0,252450 0,0000000 0,0080051 

Итого: 1,3239 1,21285 0 0,0384592212075089 

Вещество: 0337 
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип F Макс. выброс (г/с) Валовый выброс 

(т/г) 
Средний выброс 

(г/с) 
Выброс, использованный для 

расчета средних концентраций (г/с) 



0 0 1 3 1 2,6950194 2,497040 0,0000000 0,0791806 

0 0 2 3 1 0,7250556 0,656370 0,0000000 0,0208134 

Итого: 3,420075 3,15341 0 0,0999939751395231 

Вещество: 0703 
Бенз/а/пирен 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип F Макс. выброс (г/с) Валовый выброс 

(т/г) 
Средний выброс 

(г/с) 
Выброс, использованный для 

расчета средних концентраций (г/с) 

0 0 1 3 3 0,0000030 0,000003 0,0000000 9,8300355E-08 

0 0 2 3 3 0,0000008 0,000008 0,0000000 0,0000003 

Итого: 3,8E-006 1,11E-005 0 3,51978691019787E-007 

Вещество: 1325 
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип F Макс. выброс (г/с) Валовый выброс 

(т/г) 
Средний выброс 

(г/с) 
Выброс, использованный для 

расчета средних концентраций (г/с) 

0 0 1 3 1 0,0295583 0,027467 0,0000000 0,0008710 

0 0 2 3 1 0,0079522 0,007220 0,0000000 0,0002289 

Итого: 0,0375105 0,0346875 0 0,00109993340943683 

Вещество: 2732 
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип F Макс. выброс (г/с) Валовый выброс 

(т/г) 
Средний выброс 

(г/с) 
Выброс, использованный для 

расчета средних концентраций (г/с) 

0 0 1 3 1 0,7207004 0,658642 0,0000000 0,0208854 

0 0 2 3 1 0,1938939 0,173130 0,0000000 0,0054899 

Итого: 0,9145943 0,8317722 0 0,0263753234398782 



Расчет проводился по веществам (группам суммации) 

Код Наименование вещества 

Предельно допустимая концентрация 
Фоновая 
концентр. 

 

Расчет максимальных 
концентраций 

Расчет 
среднегодовых 
концентраций 

Расчет 
среднесуточных 

концентраций 

 

Тип Значение Тип Значение Тип Значение Учет Интерп.  

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; 
пероксид азота) ПДК м/р 0,200 ПДК с/г 0,040 ПДК с/с 0,100 Нет Нет  

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) ПДК м/р 0,400 ПДК с/г 0,060 ПДК с/с - Нет Нет  
0328 Углерод (Пигмент черный) ПДК м/р 0,150 ПДК с/г 0,025 ПДК с/с 0,050 Нет Нет  
0330 Сера диоксид ПДК м/р 0,500 ПДК с/с 0,050 ПДК с/с 0,050 Нет Нет  

0337 Углерода оксид (Углерод окись; 
углерод моноокись; угарный газ) ПДК м/р 5,000 ПДК с/г 3,000 ПДК с/с 3,000 Нет Нет  

0703 Бенз/а/пирен - - ПДК с/г 1,000E-06 ПДК с/с 1,000E-06 Нет Нет  

1325 
Формальдегид (Муравьиный 
альдегид, оксометан, 
метиленоксид) 

ПДК м/р 0,050 ПДК с/г 0,003 ПДК с/с 0,010 Нет Нет 
 

2732 
Керосин (Керосин прямой 
перегонки; керосин 
дезодорированный) 

ОБУВ 1,200 - - ПДК с/с - Нет Нет 
 



Расчетные области 

Расчетные площадки 

Код Тип 

Полное описание площадки 
Зона 

влияния 
(м) 

Шаг (м) Высота 
(м) 

Координаты середины 
1-й стороны (м)

Координаты середины 
2-й стороны (м) Ширина 

(м) 
X Y X Y По ширине По длине 

6 Полное описание -1985,30 1189,70 4729,70 1189,70 4744,20 0,00 500,00 431,29 2,00 

Расчетные точки 

Код 
Координаты (м) 

Высота (м) Тип точки Комментарий 
X Y 

1 1371,00 1504,10 2,00 на границе СЗЗ 50 м от площадки 
2 1492,50 1135,10 2,00 на границе СЗЗ 50 м от площадки 
3 1371,00 798,80 2,00 на границе СЗЗ 50 м от площадки 
4 1268,20 1146,80 2,00 на границе СЗЗ 50 м от площадки 
5 1926,60 1788,90 2,00 на границе жилой зоны Турбаза "Гармония Севера" 



Результаты расчета по веществам 
(расчетные точки) 

Типы точек: 
0 - расчетная точка пользователя 
1 - точка на границе охранной зоны 
2 - точка на границе производственной зоны 
3 - точка на границе СЗЗ 
4 - на границе жилой зоны 
5 - на границе застройки 
6 - точки квотирования 

Вещество: 0301 
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 

 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а 

Скор
. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

2 1492,50 1135,10 2,00 0,03 0,001 - - - - - - 3 

1 1371,00 1504,10 2,00 0,02 9,636E-04 - - - - - - 3 

3 1371,00 798,80 2,00 0,02 8,037E-04 - - - - - - 3 

4 1268,20 1146,80 2,00 0,02 7,473E-04 - - - - - - 3 

5 1926,60 1788,90 2,00 0,01 4,151E-04 - - - - - - 4 

Вещество: 0304 
Азот (II) оксид (Азот монооксид) 

 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а 

Скор
. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

2 1492,50 1135,10 2,00 2,91E-03 1,746E-04 - - - - - - 3 

1 1371,00 1504,10 2,00 2,61E-03 1,566E-04 - - - - - - 3 

3 1371,00 798,80 2,00 2,18E-03 1,306E-04 - - - - - - 3 

4 1268,20 1146,80 2,00 2,02E-03 1,214E-04 - - - - - - 3 

5 1926,60 1788,90 2,00 1,12E-03 6,746E-05 - - - - - - 4 

Вещество: 0328 
Углерод (Пигмент черный) 

 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а 

Скор
. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

2 1492,50 1135,10 2,00 1,93E-03 4,817E-05 - - - - - - 3 

1 1371,00 1504,10 2,00 1,37E-03 3,427E-05 - - - - - - 3 

4 1268,20 1146,80 2,00 1,25E-03 3,136E-05 - - - - - - 3 

3 1371,00 798,80 2,00 1,09E-03 2,727E-05 - - - - - - 3 

5 1926,60 1788,90 2,00 2,68E-04 6,700E-06 - - - - - - 4 

Вещество: 0330 
Сера диоксид 

 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а 

Скор
. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

2 1492,50 1135,10 2,00 8,39E-03 4,196E-04 - - - - - - 3 

1 1371,00 1504,10 2,00 7,53E-03 3,764E-04 - - - - - - 3 

3 1371,00 798,80 2,00 6,28E-03 3,139E-04 - - - - - - 3 

4 1268,20 1146,80 2,00 5,84E-03 2,919E-04 - - - - - - 3 



5 1926,60 1788,90 2,00 3,24E-03 1,622E-04 - - - - - - 4 

Вещество: 0337 
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) 

 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а 

Скор
. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

2 1492,50 1135,10 2,00 3,64E-04 0,001 - - - - - - 3 

1 1371,00 1504,10 2,00 3,26E-04 9,786E-04 - - - - - - 3 

3 1371,00 798,80 2,00 2,72E-04 8,162E-04 - - - - - - 3 

4 1268,20 1146,80 2,00 2,53E-04 7,590E-04 - - - - - - 3 

5 1926,60 1788,90 2,00 1,41E-04 4,216E-04 - - - - - - 4 

Вещество: 0703 
Бенз/а/пирен 

 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а 

Скор
. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

1 1371,00 1504,10 2,00 4,74E-03 4,740E-09 - - - - - - 3 

2 1492,50 1135,10 2,00 2,44E-03 2,440E-09 - - - - - - 3 

4 1268,20 1146,80 2,00 2,08E-03 2,081E-09 - - - - - - 3 

3 1371,00 798,80 2,00 1,28E-03 1,275E-09 - - - - - - 3 

5 1926,60 1788,90 2,00 6,96E-04 6,957E-10 - - - - - - 4 

Вещество: 1325 
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид) 

 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а 

Скор
. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

2 1492,50 1135,10 2,00 4,00E-03 1,200E-05 - - - - - - 3 

1 1371,00 1504,10 2,00 3,59E-03 1,076E-05 - - - - - - 3 

3 1371,00 798,80 2,00 2,99E-03 8,979E-06 - - - - - - 3 

4 1268,20 1146,80 2,00 2,78E-03 8,349E-06 - - - - - - 3 

5 1926,60 1788,90 2,00 1,55E-03 4,638E-06 - - - - - - 4 

Вещество: 2732 
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный) 

 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а 

Скор
. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

4 1268,20 1146,80 2,00 - 2,002E-04 - - - - - - 3 

3 1371,00 798,80 2,00 - 2,153E-04 - - - - - - 3 

1 1371,00 1504,10 2,00 - 2,581E-04 - - - - - - 3 

2 1492,50 1135,10 2,00 - 2,878E-04 - - - - - - 3 

5 1926,60 1788,90 2,00 - 1,112E-04 - - - - - - 4 

 



Отчет
Вариант расчета: Кислуха (3) - Расчет средних концентраций по МРР-2017 [31.10.2023 10:44 -  
31.10.2023 10:46]        
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0301 (Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:30500 (в 1см 305м, ед. изм.: км)

Цветовая схема (ПДК)



Условные обозначения

Жилые зоны
Промышленные
зоны

Санитарно-
защитные зоны

Расчетные точки

Расчетные площадки



Отчет
Вариант расчета: Кислуха (3) - Расчет средних концентраций по МРР-2017 [31.10.2023 10:44 -  
31.10.2023 10:46]        
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0304 (Азот (II) оксид (Азот монооксид))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:30500 (в 1см 305м, ед. изм.: км)

Цветовая схема (ПДК)



Отчет
Вариант расчета: Кислуха (3) - Расчет средних концентраций по МРР-2017 [31.10.2023 10:44 -  
31.10.2023 10:46]        
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0328 (Углерод (Пигмент черный))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:30500 (в 1см 305м, ед. изм.: км)

Цветовая схема (ПДК)



Отчет
Вариант расчета: Кислуха (3) - Расчет средних концентраций по МРР-2017 [31.10.2023 10:44 -  
31.10.2023 10:46]        
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0330 (Сера диоксид)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:30500 (в 1см 305м, ед. изм.: км)

Цветовая схема (ПДК)



Отчет
Вариант расчета: Кислуха (3) - Расчет средних концентраций по МРР-2017 [31.10.2023 10:44 -  
31.10.2023 10:46]        
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0337 (Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:30500 (в 1см 305м, ед. изм.: км)

Цветовая схема (ПДК)



Отчет
Вариант расчета: Кислуха (3) - Расчет средних концентраций по МРР-2017 [31.10.2023 10:44 -  
31.10.2023 10:46]        
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0703 (Бенз/а/пирен)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:30500 (в 1см 305м, ед. изм.: км)

Цветовая схема (ПДК)



Отчет
Вариант расчета: Кислуха (3) - Расчет средних концентраций по МРР-2017 [31.10.2023 10:44 -  
31.10.2023 10:46]        
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 1325 (Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:30500 (в 1см 305м, ед. изм.: км)

Цветовая схема (ПДК)



Отчет
Вариант расчета: Кислуха (3) - Расчет средних концентраций по МРР-2017 [31.10.2023 10:44 -  
31.10.2023 10:46]        
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 2732 (Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:30500 (в 1см 305м, ед. изм.: км)

Цветовая схема (ПДК)



Отчет
Вариант расчета: Кислуха (3) - Расчет средних концентраций по МРР-2017 [31.10.2023 10:44 -
31.10.2023 10:46]      
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: Все вещества (Объединённый результат)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:30500 (в 1см 305м, ед. изм.: км)

Цветовая схема (ПДК)
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Программа зарегистрирована на: ФГБОУ ВО "УГАТУ" 
Регистрационный номер: 01013768 

Предприятие: 3, Кислуха 
Город: 2, Кольский район 
Район: 2, Тулома 
Адрес предприятия: 
Разработчик: 
ИНН: 
ОКПО: 
Отрасль: 
Величина нормативной санзоны: 0 м 
ВИД: 2, Эксплуатация СК 
ВР: 1, Эксплуатация МРР-2017 
Расчетные константы:  S=999999,99 
Расчет: «Расчет рассеивания по МРР-2017» (лето) 
 

Метеорологические параметры 
Расчетная температура наиболее холодного месяца, °C: -7,4 
Расчетная температура наиболее теплого месяца, °С: 13,4 
Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы: 160 
U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения 
которой находится в пределах 5%, м/с: 13 

Плотность атмосферного воздуха, кг/м3: 1,29 
Скорость звука, м/с: 331 



Параметры источников выбросов 
Учет: 
"%"  - источник учитывается с исключением из фона; 
"+"  - источник учитывается без исключения из фона; 
"-"  - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. 
При отсутствии отметок источник не учитывается. 

Типы источников: 
1 - Точечный; 
2 - Линейный; 
3 - Неорганизованный; 
4 - Совокупность точечных источников; 
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 
9 - Точечный, с выбросом вбок; 
10 - Свеча; 
11- Неорганизованный (полигон); 
12 - Передвижной. 

Учет 
при 

расч. 
№ 

ист. Наименование источника Вар. Тип 
Высота 

ист. 
(м) 

Диаметр 
устья 

(м) 

Объем 
ГВС 

(куб.м/с) 

Скорость 
ГВС 
(м/с) 

Плотност
ь 

ГВС, 
(кг/куб.м) 

Темп. 
ГВС 
(°С) 

Ширина 
источ. 

(м) 

Отклонение 
выброса, град Коэф

. 
рел. 

Координаты 

X1 
(м) 

Y1 
(м) 

X2 
(м) 

Y2 
(м) Угол Направл. 

№ пл.: 0, № цеха: 0 
% 1 Эксплуатация СК 1 3 10 0,00   1,29 0,00 120,00 - - 1 1375,60 854,90 1375,60 1334,90 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, 
(г/с) Выброс, (т/г) F 

Лето Зима 
Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,0000945 0,000245 1 0,00 57,00 0,50 0,00 57,00 0,50 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,0000154 0,000040 1 0,00 57,00 0,50 0,00 57,00 0,50 

0330 Сера диоксид 0,0000371 0,000095 1 0,00 57,00 0,50 0,00 57,00 0,50 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный 
газ) 0,0068003 0,017403 1 0,00 57,00 0,50 0,00 57,00 0,50 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 0,7207004 0,658642 1 0,10 57,00 0,50 0,10 57,00 0,50 

% 2 Эксплуатация МФ 1 3 10 0,00   1,29 0,00 120,00 - - 1 1375,60 1334,90 1375,60 1454,90 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, 
(г/с) Выброс, (т/г) F 

Лето Зима 
Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,0000827 0,000214 1 0,00 57,00 0,50 0,00 57,00 0,50 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,0000134 0,000035 1 0,00 57,00 0,50 0,00 57,00 0,50 

0330 Сера диоксид 0,0000331 0,000085 1 0,00 57,00 0,50 0,00 57,00 0,50 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный 
газ) 0,0061528 0,015820 1 0,00 57,00 0,50 0,00 57,00 0,50 

1325 Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, 
метиленоксид) 0,0005625 0,001425 1 0,01 57,00 0,50 0,01 57,00 0,50 

% 3 Дизель-генераторные станции 1 1 10 0,25 0,70 14,26 1,29 450,00 0,00 - - 1 1347,70 1335,50 0,00 0,00 



Код в-ва Наименование вещества Выброс, 
(г/с) Выброс, (т/г) F 

Лето Зима 
Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,4266667 1,309696 1 0,45 129,19 2,30 0,44 129,73 2,33 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,0693333 0,212826 1 0,04 129,19 2,30 0,04 129,73 2,33 

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,0198611 0,058425 3 0,08 64,59 2,30 0,08 64,87 2,33 

0330 Сера диоксид 0,1666667 0,511600 1 0,07 129,19 2,30 0,07 129,73 2,33 

0333 Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, 
гидросульфид) 0,0000071 4,340800E-09 1 0,00 129,19 2,30 0,00 129,73 2,33 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный 
газ) 0,4305556 1,330160 1 0,02 129,19 2,30 0,02 129,73 2,33 

0703 Бенз/а/пирен 0,0000005 0,000002 3 0,00 64,59 2,30 0,00 64,87 2,33 

1325 Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, 
метиленоксид) 0,0047222 0,014632 1 0,02 129,19 2,30 0,02 129,73 2,33 

2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин 
дезодорированный) 0,1151389 0,350855 1 0,02 129,19 2,30 0,02 129,73 2,33 

2735 Масло минеральное нефтяное 0,0063920 0,100800 1 0,03 129,19 2,30 0,03 129,73 2,33 

2754 Алканы C12-19 (в пересчете на С) 0,0025110 0,000016 1 0,00 129,19 2,30 0,00 129,73 2,33 



Выбросы источников по веществам 
Типы источников: 
1 - Точечный; 
2 - Линейный; 
3 - Неорганизованный; 
4 - Совокупность точечных источников; 
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 
9 - Точечный, с выбросом в бок; 
10 - Свеча; 
11- Неорганизованный (полигон); 
12 - Передвижной. 

 

Вещество: 0301 
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 1 3 0,0000945 1 0,00 57,00 0,50 0,00 57,00 0,50 

0 0 2 3 0,0000827 1 0,00 57,00 0,50 0,00 57,00 0,50 

0 0 3 1 0,4266667 1 0,45 129,19 2,30 0,44 129,73 2,33 

Итого: 0,4268439  0,45  0,44  

Вещество: 0304 
Азот (II) оксид (Азот монооксид) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 1 3 0,0000154 1 0,00 57,00 0,50 0,00 57,00 0,50 

0 0 2 3 0,0000134 1 0,00 57,00 0,50 0,00 57,00 0,50 

0 0 3 1 0,0693333 1 0,04 129,19 2,30 0,04 129,73 2,33 

Итого: 0,0693621  0,04  0,04  

Вещество: 0328 
Углерод (Пигмент черный) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 3 1 0,0198611 3 0,08 64,59 2,30 0,08 64,87 2,33 

Итого: 0,0198611  0,08  0,08  

Вещество: 0330 
Сера диоксид 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 1 3 0,0000371 1 0,00 57,00 0,50 0,00 57,00 0,50 

0 0 2 3 0,0000331 1 0,00 57,00 0,50 0,00 57,00 0,50 

0 0 3 1 0,1666667 1 0,07 129,19 2,30 0,07 129,73 2,33 



Итого: 0,1667369  0,07  0,07  

Вещество: 0333 
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 3 1 0,0000071 1 0,00 129,19 2,30 0,00 129,73 2,33 

Итого: 0,0000071  0,00  0,00  

Вещество: 0337 
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 1 3 0,0068003 1 0,00 57,00 0,50 0,00 57,00 0,50 

0 0 2 3 0,0061528 1 0,00 57,00 0,50 0,00 57,00 0,50 

0 0 3 1 0,4305556 1 0,02 129,19 2,30 0,02 129,73 2,33 

Итого: 0,4435087  0,02  0,02  

Вещество: 0703 
Бенз/а/пирен 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 3 1 0,0000005 3 0,00 64,59 2,30 0,00 64,87 2,33 

Итого: 0,0000005  0,00  0,00  

Вещество: 1325 
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 2 3 0,0005625 1 0,01 57,00 0,50 0,01 57,00 0,50 

0 0 3 1 0,0047222 1 0,02 129,19 2,30 0,02 129,73 2,33 

Итого: 0,0052847  0,03  0,03  

Вещество: 2704 
Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 1 3 0,7207004 1 0,10 57,00 0,50 0,10 57,00 0,50 

Итого: 0,7207004  0,10  0,10  



Вещество: 2732 
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 3 1 0,1151389 1 0,02 129,19 2,30 0,02 129,73 2,33 

Итого: 0,1151389  0,02  0,02  

Вещество: 2735 
Масло минеральное нефтяное 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 3 1 0,0063920 1 0,03 129,19 2,30 0,03 129,73 2,33 

Итого: 0,0063920  0,03  0,03  

Вещество: 2754 
Алканы C12-19 (в пересчете на С) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 3 1 0,0025110 1 0,00 129,19 2,30 0,00 129,73 2,33 

Итого: 0,0025110  0,00  0,00  



Выбросы источников по группам суммации 
Типы источников: 
1 - Точечный; 
2 - Линейный; 
3 - Неорганизованный; 
4 - Совокупность точечных источников; 
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 
9 - Точечный, с выбросом в бок; 
10 - Свеча; 
11- Неорганизованный (полигон); 
12 - Передвижной. 

 
Группа суммации: 6035 

Сероводород, формальдегид 

№ 
пл. 

№ 
цех

. 
№ 

ист. Тип Код 
в-ва 

Выброс 
(г/с) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 3 1 0333 0,0000071 1 0,00 129,19 2,30 0,00 129,73 2,33 

0 0 2 3 1325 0,0005625 1 0,01 57,00 0,50 0,01 57,00 0,50 

0 0 3 1 1325 0,0047222 1 0,02 129,19 2,30 0,02 129,73 2,33 

Итого: 0,0052918  0,03  0,03  

 

Группа суммации: 6043 
Серы диоксид и сероводород 

№ 
пл. 

№ 
цех

. 
№ 

ист. Тип Код 
в-ва 

Выброс 
(г/с) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 1 3 0330 0,0000371 1 0,00 57,00 0,50 0,00 57,00 0,50 

0 0 2 3 0330 0,0000331 1 0,00 57,00 0,50 0,00 57,00 0,50 

0 0 3 1 0330 0,1666667 1 0,07 129,19 2,30 0,07 129,73 2,33 

0 0 3 1 0333 0,0000071 1 0,00 129,19 2,30 0,00 129,73 2,33 

Итого: 0,1667440  0,07  0,07  

 

Группа суммации: 6204 
Азота диоксид, серы диоксид 

№ 
пл. 

№ 
цех

. 
№ 

ист. Тип Код 
в-ва 

Выброс 
(г/с) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 1 3 0301 0,0000945 1 0,00 57,00 0,50 0,00 57,00 0,50 

0 0 2 3 0301 0,0000827 1 0,00 57,00 0,50 0,00 57,00 0,50 

0 0 3 1 0301 0,4266667 1 0,45 129,19 2,30 0,44 129,73 2,33 

0 0 1 3 0330 0,0000371 1 0,00 57,00 0,50 0,00 57,00 0,50 

0 0 2 3 0330 0,0000331 1 0,00 57,00 0,50 0,00 57,00 0,50 

0 0 3 1 0330 0,1666667 1 0,07 129,19 2,30 0,07 129,73 2,33 



Итого: 0,5935808 0,32 0,32 
Суммарное значение Cm/ПДК для группы рассчитано с учетом коэффициента неполной суммации 1,60 



Расчет проводился по веществам (группам суммации) 

Код Наименование вещества 

Предельно допустимая концентрация 
Фоновая 
концентр. 

 

Расчет максимальных 
концентраций 

Расчет 
среднегодовых 
концентраций 

Расчет 
среднесуточных 

концентраций 

 

Тип Значение Тип Значение Тип Значение Учет Интерп.  

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; 
пероксид азота) ПДК м/р 0,200 ПДК с/г 0,040 ПДК с/с 0,100 Нет Нет  

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) ПДК м/р 0,400 ПДК с/г 0,060 ПДК с/с - Нет Нет  
0328 Углерод (Пигмент черный) ПДК м/р 0,150 ПДК с/г 0,025 ПДК с/с 0,050 Нет Нет  
0330 Сера диоксид ПДК м/р 0,500 ПДК с/с 0,050 ПДК с/с 0,050 Нет Нет  

0333 
Дигидросульфид (Водород 
сернистый, дигидросульфид, 
гидросульфид) 

ПДК м/р 0,008 ПДК с/г 0,002 ПДК с/с - Нет Нет 
 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; 
углерод моноокись; угарный газ) ПДК м/р 5,000 ПДК с/г 3,000 ПДК с/с 3,000 Нет Нет  

0703 Бенз/а/пирен - - ПДК с/г 1,000E-06 ПДК с/с 1,000E-06 Нет Нет  

1325 
Формальдегид (Муравьиный 
альдегид, оксометан, 
метиленоксид) 

ПДК м/р 0,050 ПДК с/г 0,003 ПДК с/с 0,010 Нет Нет 
 

2704 
Бензин (нефтяной, 
малосернистый) (в пересчете на 
углерод) 

ПДК м/р 5,000 ПДК с/с 1,500 ПДК с/с 1,500 Нет Нет 
 

2732 
Керосин (Керосин прямой 
перегонки; керосин 
дезодорированный) 

ОБУВ 1,200 - - ПДК с/с - Нет Нет 
 

2735 Масло минеральное нефтяное ОБУВ 0,050 - - ПДК с/с - Нет Нет  
2754 Алканы C12-19 (в пересчете на С) ПДК м/р 1,000 - - ПДК с/с - Нет Нет  

6035 Группа суммации:  
Сероводород, формальдегид 

Группа 
суммации - Группа 

суммации - Группа 
суммации - Нет Нет  

6043 Группа суммации:  Серы диоксид 
и сероводород 

Группа 
суммации - Группа 

суммации - Группа 
суммации - Нет Нет  

6204 
Группа неполной суммации с 
коэффициентом "1,6":  Азота 
диоксид, серы диоксид 

Группа 
суммации - Группа 

суммации - Группа 
суммации - Нет Нет 

 



Перебор метеопараметров при расчете 

Уточненный перебор 

 
   
 

Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически 
 

 Направление ветра  

 Начало сектора Конец сектора Шаг перебора ветра  

 0 360 1  



Расчетные области 

Расчетные площадки 

Код Тип 

Полное описание площадки 
Зона 

влияния 
(м) 

Шаг (м) Высота 
(м) 

Координаты середины 
1-й стороны (м) 

Координаты середины 
2-й стороны (м) Ширина 

(м) 
X Y X Y По ширине По длине 

2 Полное описание -566,40 1264,85 3737,00 1264,85 2751,70 0,00 100,00 100,00 2,00 

Расчетные точки 

Код 
Координаты (м) 

Высота (м) Тип точки Комментарий 
X Y 

1 1929,80 1786,80 2,00 на границе жилой зоны Расчетная точка 
2 1364,20 1502,20 2,00 на границе СЗЗ Расчетная точка 
3 1487,50 1187,50 2,00 на границе СЗЗ Расчетная точка 
4 1372,60 807,40 2,00 на границе СЗЗ Расчетная точка 
5 1268,00 1171,50 2,00 на границе СЗЗ Расчетная точка 



Максимальные концентрации по веществам 
(расчетные площадки) 

 
Вещество: 0301 

Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 

Площадка: 2 
Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 
1433,60 1240,70 0,45 0,089 318 2,30 - - - - 

 
Вещество: 0304 

Азот (II) оксид (Азот монооксид) 

Площадка: 2 
Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 
1433,60 1240,70 0,04 0,014 318 2,30 - - - - 

 
Вещество: 0328 

Углерод (Пигмент черный) 

Площадка: 2 
Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 
1433,60 1340,70 0,08 0,011 267 2,50 - - - - 

 
Вещество: 0330 
Сера диоксид 

Площадка: 2 
Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 
1433,60 1240,70 0,07 0,035 318 2,30 - - - - 



Вещество: 0333 
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид) 

Площадка: 2 
Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 
1433,60 1240,70 1,86E-04 1,485E-06 318 2,30 - - - - 

 
Вещество: 0337 

Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) 

Площадка: 2 
Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 
1433,60 1240,70 0,02 0,090 318 2,30 - - - - 

 
Вещество: 0703 

Бенз/а/пирен 

Площадка: 2 
Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 
1433,60 1340,70 - 2,892E-07 267 2,50 - - - - 

 
Вещество: 1325 

Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид) 

Площадка: 2 
Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 
1433,60 1240,70 0,02 0,001 318 2,30 - - - - 



Вещество: 2704 
Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 

Площадка: 2 
Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 
1333,60 840,70 0,03 0,132 12 0,60 - - - - 

 
Вещество: 2732 

Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный) 

Площадка: 2 
Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 
1433,60 1240,70 0,02 0,024 318 2,30 - - - - 

 
Вещество: 2735 

Масло минеральное нефтяное 

Площадка: 2 
Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 
1433,60 1240,70 0,03 0,001 318 2,30 - - - - 

 
Вещество: 2754 

Алканы C12-19 (в пересчете на С) 

Площадка: 2 
Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 
1433,60 1240,70 5,25E-04 5,251E-04 318 2,30 - - - - 



Вещество: 6035 
Сероводород, формальдегид 

Площадка: 2 
Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 
1433,60 1240,70 0,02 - 318 2,30 - - - - 

 
Вещество: 6043 

Серы диоксид и сероводород 

Площадка: 2 
Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 
1433,60 1240,70 0,07 - 318 2,30 - - - - 

 
Вещество: 6204 

Азота диоксид, серы диоксид 

Площадка: 2 
Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 
1433,60 1240,70 0,32 - 318 2,30 - - - - 



Результаты расчета по веществам 
(расчетные точки) 

Типы точек: 
0 - расчетная точка пользователя 
1 - точка на границе охранной зоны 
2 - точка на границе производственной зоны 
3 - точка на границе СЗЗ 
4 - на границе жилой зоны 
5 - на границе застройки 
6 - точки квотирования 

Вещество: 0301 
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 

 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а 

Скор
. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

2 1364,20 1502,20 2,00 0,42 0,083 186 2,50 - - - - 3 

5 1268,00 1171,50 2,00 0,40 0,081 26 2,50 - - - - 3 

3 1487,50 1187,50 2,00 0,38 0,077 317 2,60 - - - - 3 

4 1372,60 807,40 2,00 0,17 0,035 357 3,50 - - - - 3 

1 1929,80 1786,80 2,00 0,11 0,022 232 4,10 - - - - 4 

Вещество: 0304 
Азот (II) оксид (Азот монооксид) 

 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а 

Скор
. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

2 1364,20 1502,20 2,00 0,03 0,014 186 2,50 - - - - 3 

5 1268,00 1171,50 2,00 0,03 0,013 26 2,50 - - - - 3 

3 1487,50 1187,50 2,00 0,03 0,012 317 2,60 - - - - 3 

4 1372,60 807,40 2,00 0,01 0,006 357 3,50 - - - - 3 

1 1929,80 1786,80 2,00 9,00E-03 0,004 232 4,10 - - - - 4 

Вещество: 0328 
Углерод (Пигмент черный) 

 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а 

Скор
. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

2 1364,20 1502,20 2,00 0,05 0,008 186 2,90 - - - - 3 

5 1268,00 1171,50 2,00 0,05 0,007 26 3,00 - - - - 3 

3 1487,50 1187,50 2,00 0,04 0,006 317 3,10 - - - - 3 

4 1372,60 807,40 2,00 0,01 0,002 357 0,60 - - - - 3 

1 1929,80 1786,80 2,00 8,10E-03 0,001 232 0,60 - - - - 4 

Вещество: 0330 
Сера диоксид 

 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а 

Скор
. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

2 1364,20 1502,20 2,00 0,06 0,032 186 2,50 - - - - 3 

5 1268,00 1171,50 2,00 0,06 0,031 26 2,50 - - - - 3 

3 1487,50 1187,50 2,00 0,06 0,030 317 2,60 - - - - 3 

4 1372,60 807,40 2,00 0,03 0,014 357 3,50 - - - - 3 



1 1929,80 1786,80 2,00 0,02 0,009 232 4,10 - - - - 4 

Вещество: 0333 
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид) 

 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а 

Скор
. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

2 1364,20 1502,20 2,00 1,73E-04 1,383E-06 186 2,50 - - - - 3 

5 1268,00 1171,50 2,00 1,68E-04 1,342E-06 26 2,50 - - - - 3 

3 1487,50 1187,50 2,00 1,60E-04 1,279E-06 317 2,60 - - - - 3 

4 1372,60 807,40 2,00 7,20E-05 5,764E-07 357 3,50 - - - - 3 

1 1929,80 1786,80 2,00 4,61E-05 3,686E-07 232 4,10 - - - - 4 

Вещество: 0337 
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) 

 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а 

Скор
. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

2 1364,20 1502,20 2,00 0,02 0,085 186 2,50 - - - - 3 

5 1268,00 1171,50 2,00 0,02 0,082 26 2,50 - - - - 3 

3 1487,50 1187,50 2,00 0,02 0,078 317 2,60 - - - - 3 

4 1372,60 807,40 2,00 7,14E-03 0,036 357 3,40 - - - - 3 

1 1929,80 1786,80 2,00 4,54E-03 0,023 232 4,10 - - - - 4 

Вещество: 0703 
Бенз/а/пирен 

 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а 

Скор
. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

5 1268,00 1171,50 2,00 - 1,820E-07 26 3,00 - - - - 3 

2 1364,20 1502,20 2,00 - 1,959E-07 186 2,90 - - - - 3 

4 1372,60 807,40 2,00 - 4,544E-08 357 0,60 - - - - 3 

3 1487,50 1187,50 2,00 - 1,633E-07 317 3,10 - - - - 3 

1 1929,80 1786,80 2,00 - 3,057E-08 232 0,60 - - - - 4 

Вещество: 1325 
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид) 

 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а 

Скор
. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

5 1268,00 1171,50 2,00 0,02 9,554E-04 26 2,40 - - - - 3 

2 1364,20 1502,20 2,00 0,02 9,547E-04 186 2,40 - - - - 3 

3 1487,50 1187,50 2,00 0,02 8,807E-04 317 2,50 - - - - 3 

4 1372,60 807,40 2,00 8,27E-03 4,133E-04 357 3,40 - - - - 3 

1 1929,80 1786,80 2,00 5,42E-03 2,710E-04 232 4,00 - - - - 4 

Вещество: 2704 
Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 

 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а 

Скор
. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 



4 1372,60 807,40 2,00 0,03 0,134 1 0,60 - - - - 3 

2 1364,20 1502,20 2,00 0,02 0,093 178 0,80 - - - - 3 

3 1487,50 1187,50 2,00 0,02 0,092 219 0,50 - - - - 3 

5 1268,00 1171,50 2,00 0,02 0,092 141 0,50 - - - - 3 

1 1929,80 1786,80 2,00 4,08E-03 0,020 221 1,50 - - - - 4 

Вещество: 2732 
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный) 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а

Скор
. 

ветр
а

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

2 1364,20 1502,20 2,00 0,02 0,022 186 2,50 - - - - 3 

5 1268,00 1171,50 2,00 0,02 0,022 26 2,50 - - - - 3 

3 1487,50 1187,50 2,00 0,02 0,021 317 2,60 - - - - 3 

4 1372,60 807,40 2,00 7,79E-03 0,009 357 3,50 - - - - 3 

1 1929,80 1786,80 2,00 4,98E-03 0,006 232 4,10 - - - - 4 

Вещество: 2735 
Масло минеральное нефтяное 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а

Скор
. 

ветр
а

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

2 1364,20 1502,20 2,00 0,02 0,001 186 2,50 - - - - 3 

5 1268,00 1171,50 2,00 0,02 0,001 26 2,50 - - - - 3 

3 1487,50 1187,50 2,00 0,02 0,001 317 2,60 - - - - 3 

4 1372,60 807,40 2,00 0,01 5,189E-04 357 3,50 - - - - 3 

1 1929,80 1786,80 2,00 6,64E-03 3,318E-04 232 4,10 - - - - 4 

Вещество: 2754 
Алканы C12-19 (в пересчете на С) 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а

Скор
. 

ветр
а

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

2 1364,20 1502,20 2,00 4,89E-04 4,890E-04 186 2,50 - - - - 3 

5 1268,00 1171,50 2,00 4,74E-04 4,744E-04 26 2,50 - - - - 3 

3 1487,50 1187,50 2,00 4,52E-04 4,524E-04 317 2,60 - - - - 3 

4 1372,60 807,40 2,00 2,04E-04 2,038E-04 357 3,50 - - - - 3 

1 1929,80 1786,80 2,00 1,30E-04 1,303E-04 232 4,10 - - - - 4 

Вещество: 6035 
Сероводород, формальдегид 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а

Скор
. 

ветр
а

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

5 1268,00 1171,50 2,00 0,02 - 26 2,40 - - - - 3 

2 1364,20 1502,20 2,00 0,02 - 186 2,40 - - - - 3 

3 1487,50 1187,50 2,00 0,02 - 317 2,50 - - - - 3 

4 1372,60 807,40 2,00 8,34E-03 - 357 3,40 - - - - 3 

1 1929,80 1786,80 2,00 5,47E-03 - 232 4,00 - - - - 4 



Вещество: 6043 
Серы диоксид и сероводород 

 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а 

Скор
. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

2 1364,20 1502,20 2,00 0,07 - 186 2,50 - - - - 3 

5 1268,00 1171,50 2,00 0,06 - 26 2,50 - - - - 3 

3 1487,50 1187,50 2,00 0,06 - 317 2,60 - - - - 3 

4 1372,60 807,40 2,00 0,03 - 357 3,50 - - - - 3 

1 1929,80 1786,80 2,00 0,02 - 232 4,10 - - - - 4 

Вещество: 6204 
Азота диоксид, серы диоксид 

 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а 

Скор
. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

2 1364,20 1502,20 2,00 0,30 - 186 2,50 - - - - 3 

5 1268,00 1171,50 2,00 0,29 - 26 2,50 - - - - 3 

3 1487,50 1187,50 2,00 0,28 - 317 2,60 - - - - 3 

4 1372,60 807,40 2,00 0,13 - 357 3,50 - - - - 3 

1 1929,80 1786,80 2,00 0,08 - 232 4,10 - - - - 4 

 



Отчет
Вариант расчета: Кислуха (3) - Расчет рассеивания по МРР-2017 16.01 [16.01.2024 19:38 - 16.01.2024 19:39] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0301 (Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Цветовая схема (ПДК)

0,05 0,1 0,2 0,3 0,4



Условные обозначения

Жилые зоны
Промышленные  
зоны

Санитарно-
защитные зоны

Расчетные точки

Расчетные площадки



Отчет
Вариант расчета: Кислуха (3) - Расчет рассеивания по МРР-2017 16.01 [16.01.2024 19:38 - 16.01.2024 19:39] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0304 (Азот (II) оксид (Азот монооксид))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Цветовая схема (ПДК)



Отчет
Вариант расчета: Кислуха (3) - Расчет рассеивания по МРР-2017 16.01 [16.01.2024 19:38 - 16.01.2024 19:39] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0328 (Углерод (Пигмент черный))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Цветовая схема (ПДК)

0,05



Отчет
Вариант расчета: Кислуха (3) - Расчет рассеивания по МРР-2017 16.01 [16.01.2024 19:38 - 16.01.2024 19:39] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0330 (Сера диоксид)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Цветовая схема (ПДК)

0,05



Отчет
Вариант расчета: Кислуха (3) - Расчет рассеивания по МРР-2017 16.01 [16.01.2024 19:38 - 16.01.2024 19:39] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0333 (Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Цветовая схема (ПДК)



Отчет
Вариант расчета: Кислуха (3) - Расчет рассеивания по МРР-2017 16.01 [16.01.2024 19:38 - 16.01.2024 19:39] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0337 (Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Цветовая схема (ПДК)



Отчет
Вариант расчета: Кислуха (3) - Расчет рассеивания по МРР-2017 16.01 [16.01.2024 19:38 - 16.01.2024 19:39] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0703 (Бенз/а/пирен)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Цветовая схема (ПДК)



Отчет
Вариант расчета: Кислуха (3) - Расчет рассеивания по МРР-2017 16.01 [16.01.2024 19:38 - 16.01.2024 19:39] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 1325 (Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Цветовая схема (ПДК)



Отчет
Вариант расчета: Кислуха (3) - Расчет рассеивания по МРР-2017 16.01 [16.01.2024 19:38 - 16.01.2024 19:39] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 2704 (Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Цветовая схема (ПДК)



Отчет
Вариант расчета: Кислуха (3) - Расчет рассеивания по МРР-2017 16.01 [16.01.2024 19:38 - 16.01.2024 19:39] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 2732 (Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Цветовая схема (ПДК)



Отчет
Вариант расчета: Кислуха (3) - Расчет рассеивания по МРР-2017 16.01 [16.01.2024 19:38 - 16.01.2024 19:39] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 2735 (Масло минеральное нефтяное)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Цветовая схема (ПДК)



Отчет
Вариант расчета: Кислуха (3) - Расчет рассеивания по МРР-2017 16.01 [16.01.2024 19:38 - 16.01.2024 19:39] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 2754 (Алканы C12-19 (в пересчете на С))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Цветовая схема (ПДК)



Отчет
Вариант расчета: Кислуха (3) - Расчет рассеивания по МРР-2017 16.01 [16.01.2024 19:38 - 16.01.2024 19:39] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 6035 (Сероводород, формальдегид)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Цветовая схема (ПДК)



Отчет
Вариант расчета: Кислуха (3) - Расчет рассеивания по МРР-2017 16.01 [16.01.2024 19:38 - 16.01.2024 19:39] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 6043 (Серы диоксид и сероводород)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Цветовая схема (ПДК)

0,05



Отчет
Вариант расчета: Кислуха (3) - Расчет рассеивания по МРР-2017 16.01 [16.01.2024 19:38 - 16.01.2024 19:39] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 6204 (Азота диоксид, серы диоксид)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Цветовая схема (ПДК)

0,05 0,1 0,2 0,3



Отчет
Вариант расчета: Кислуха (3) - Расчет рассеивания по МРР-2017 16.01 [16.01.2024 19:38 - 16.01.2024 19:39] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: Все вещества (Объединённый результат)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Цветовая схема (ПДК)

0,05 0,1 0,2 0,3 0,4



УПРЗА «ЭКОЛОГ» 4.70 
Copyright © 1990-2022 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

Программа зарегистрирована на: ФГБОУ ВО "УГАТУ" 
Регистрационный номер: 01013768 

Предприятие: 3, Кислуха 
Город: 2, Кольский район 
Район: 2, Тулома 
Адрес предприятия: 
Разработчик: 
ИНН: 
ОКПО: 
Отрасль: 
Величина нормативной санзоны: 0 м 
ВИД: 2, Эксплуатация СК 
ВР: 1, Эксплуатация МРР-2017 
Расчетные константы:  S=999999,99 
Расчет: «Расчет средних концентраций по МРР-2017» 
 

Метеорологические параметры 
Использован файл климатических характеристик: 
 №4691/25, 04.12.2023. ФГБОУ ВО “УГАТУ"- Данные по Мурманская обл.: Кольский район (Тулома) 



Параметры источников выбросов 
Учет: 
"%"  - источник учитывается с исключением из фона; 
"+"  - источник учитывается без исключения из фона; 
"-"  - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. 
При отсутствии отметок источник не учитывается. 

Типы источников: 
1 - Точечный; 
2 - Линейный; 
3 - Неорганизованный; 
4 - Совокупность точечных источников; 
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 
9 - Точечный, с выбросом вбок; 
10 - Свеча; 
11- Неорганизованный (полигон); 
12 - Передвижной. 

Учет 
при 

расч. 
№ 

ист. Наименование источника Вар. Тип 
Высота 

ист. 
(м) 

Диаметр 
устья 

(м) 

Объем 
ГВС 

(куб.м/с) 

Скорость 
ГВС 
(м/с) 

Плотност
ь 

ГВС, 
(кг/куб.м) 

Темп. 
ГВС 
(°С) 

Ширина 
источ. 

(м) 

Отклонение 
выброса, град Коэф

. 
рел. 

Координаты 

X1 
(м) 

Y1 
(м) 

X2 
(м) 

Y2 
(м) Угол Направл. 

№ пл.: 0, № цеха: 0 
% 1 Эксплуатация СК 1 3 10 0,00   1,29 0,00 120,00 - - 1 1375,60 854,90 1375,60 1334,90 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, 
(г/с) Выброс, (т/г) F 

Лето Зима 
Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,0000945 0,000245 1 0,00 57,00 0,50 0,00 57,00 0,50 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,0000154 0,000040 1 0,00 57,00 0,50 0,00 57,00 0,50 

0330 Сера диоксид 0,0000371 0,000095 1 0,00 57,00 0,50 0,00 57,00 0,50 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный 
газ) 0,0068003 0,017403 1 0,00 57,00 0,50 0,00 57,00 0,50 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 0,7207004 0,658642 1 0,10 57,00 0,50 0,10 57,00 0,50 

% 2 Эксплуатация МФ 1 3 10 0,00   1,29 0,00 120,00 - - 1 1375,60 1334,90 1375,60 1454,90 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, 
(г/с) Выброс, (т/г) F 

Лето Зима 
Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,0000827 0,000214 1 0,00 57,00 0,50 0,00 57,00 0,50 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,0000134 0,000035 1 0,00 57,00 0,50 0,00 57,00 0,50 

0330 Сера диоксид 0,0000331 0,000085 1 0,00 57,00 0,50 0,00 57,00 0,50 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный 
газ) 0,0061528 0,015820 1 0,00 57,00 0,50 0,00 57,00 0,50 

1325 Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, 
метиленоксид) 0,0005625 0,001425 1 0,01 57,00 0,50 0,01 57,00 0,50 

% 3 Дизель-генераторные станции 1 1 10 0,25 0,70 14,26 1,29 450,00 0,00 - - 1 1347,70 1335,50 0,00 0,00 



Код в-ва Наименование вещества Выброс, 
(г/с) Выброс, (т/г) F 

Лето Зима 
Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,4266667 1,309696 1 0,45 129,19 2,30 0,44 129,73 2,33 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,0693333 0,212826 1 0,04 129,19 2,30 0,04 129,73 2,33 

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,0198611 0,058425 3 0,08 64,59 2,30 0,08 64,87 2,33 

0330 Сера диоксид 0,1666667 0,511600 1 0,07 129,19 2,30 0,07 129,73 2,33 

0333 Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, 
гидросульфид) 0,0000071 4,340800E-09 1 0,00 129,19 2,30 0,00 129,73 2,33 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный 
газ) 0,4305556 1,330160 1 0,02 129,19 2,30 0,02 129,73 2,33 

0703 Бенз/а/пирен 0,0000005 0,000002 3 0,00 64,59 2,30 0,00 64,87 2,33 

1325 Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, 
метиленоксид) 0,0047222 0,014632 1 0,02 129,19 2,30 0,02 129,73 2,33 

2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин 
дезодорированный) 0,1151389 0,350855 1 0,02 129,19 2,30 0,02 129,73 2,33 

2735 Масло минеральное нефтяное 0,0063920 0,100800 1 0,03 129,19 2,30 0,03 129,73 2,33 

2754 Алканы C12-19 (в пересчете на С) 0,0025110 0,000016 1 0,00 129,19 2,30 0,00 129,73 2,33 



Выбросы источников по веществам 
Типы источников: 
1 - Точечный; 
2 - Линейный; 
3 - Неорганизованный; 
4 - Совокупность точечных источников; 
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 
9 - Точечный, с выбросом в бок; 
10 - Свеча; 
11- Неорганизованный (полигон); 
12 - Передвижной. 

Вещество: 0301 
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип F Макс. выброс (г/с) Валовый выброс 

(т/г) 
Средний выброс 

(г/с) 
Выброс, использованный для 

расчета средних концентраций (г/с) 

0 0 1 3 1 0,0000945 0,000245 0,0000000 0,0000078 

0 0 2 3 1 0,0000827 0,000214 0,0000000 0,0000068 

0 0 3 1 1 0,4266667 1,309696 0,0000000 0,0415302 

Итого: 0,4268439 1,3101553 0 0,0415447520294267 

Вещество: 0304 
Азот (II) оксид (Азот монооксид) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип F Макс. выброс (г/с) Валовый выброс 

(т/г) 
Средний выброс 

(г/с) 
Выброс, использованный для 

расчета средних концентраций (г/с) 

0 0 1 3 1 0,0000154 0,000040 0,0000000 0,0000013 

0 0 2 3 1 0,0000134 0,000035 0,0000000 0,0000011 

0 0 3 1 1 0,0693333 0,212826 0,0000000 0,0067487 

Итого: 0,0693621 0,2129002 0 0,00675102105530188 

Вещество: 0328 
Углерод (Пигмент черный) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип F Макс. выброс (г/с) Валовый выброс 

(т/г) 
Средний выброс 

(г/с) 
Выброс, использованный для 

расчета средних концентраций (г/с) 

0 0 3 1 3 0,0198611 0,058425 0,0000000 0,0018526 

Итого: 0,0198611 0,0584247 0 0,00185263508371385 

Вещество: 0330 
Сера диоксид 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип F Макс. выброс (г/с) Валовый выброс 

(т/г) 
Средний выброс 

(г/с) 
Выброс, использованный для 

расчета средних концентраций (г/с) 

0 0 1 3 1 0,0000371 0,000095 0,0000000 0,0000030 

0 0 2 3 1 0,0000331 0,000085 0,0000000 0,0000027 

0 0 3 1 1 0,1666667 0,511600 0,0000000 0,0162227 

Итого: 0,1667369 0,5117798 0 0,0162284309994926 

Вещество: 0333 
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид) 



№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип F Макс. выброс (г/с) Валовый выброс 

(т/г) 
Средний выброс 

(г/с) 
Выброс, использованный для 

расчета средних концентраций (г/с) 

0 0 3 1 1 0,0000071 4,340800E-09 0,0000000 1,3764587E-10 

Итого: 7,1E-006 4,3408E-009 0 1,37645865043125E-010 

Вещество: 0337 
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип F Макс. выброс (г/с) Валовый выброс 

(т/г) 
Средний выброс 

(г/с) 
Выброс, использованный для 

расчета средних концентраций (г/с) 

0 0 1 3 1 0,0068003 0,017403 0,0000000 0,0005518 

0 0 2 3 1 0,0061528 0,015820 0,0000000 0,0005016 

0 0 3 1 1 0,4305556 1,330160 0,0000000 0,0421791 

Итого: 0,4435087 1,3633822 0 0,0432325659563673 

Вещество: 0703 
Бенз/а/пирен 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип F Макс. выброс (г/с) Валовый выброс 

(т/г) 
Средний выброс 

(г/с) 
Выброс, использованный для 

расчета средних концентраций (г/с) 

0 0 3 1 3 0,0000005 0,000002 0,0000000 5,0735667E-08 

Итого: 5E-007 1,6E-006 0 5,07356671740233E-008 

Вещество: 1325 
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип F Макс. выброс (г/с) Валовый выброс 

(т/г) 
Средний выброс 

(г/с) 
Выброс, использованный для 

расчета средних концентраций (г/с) 

0 0 2 3 1 0,0005625 0,001425 0,0000000 0,0000452 

0 0 3 1 1 0,0047222 0,014632 0,0000000 0,0004640 

Итого: 0,0052847 0,016057 0 0,000509164129883308 

Вещество: 2704 
Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип F Макс. выброс (г/с) Валовый выброс 

(т/г) 
Средний выброс 

(г/с) 
Выброс, использованный для 

расчета средних концентраций (г/с) 

0 0 1 3 1 0,7207004 0,658642 0,0000000 0,0208854 

Итого: 0,7207004 0,658642 0 0,0208854008117707 

Вещество: 2732 
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип F Макс. выброс (г/с) Валовый выброс 

(т/г) 
Средний выброс 

(г/с) 
Выброс, использованный для 

расчета средних концентраций (г/с) 

0 0 3 1 1 0,1151389 0,350855 0,0000000 0,0111255 

Итого: 0,1151389 0,350855 0 0,0111255390664637 

Вещество: 2735 
Масло минеральное нефтяное 



№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип F Макс. выброс (г/с) Валовый выброс 

(т/г) 
Средний выброс 

(г/с) 
Выброс, использованный для 

расчета средних концентраций (г/с) 

0 0 3 1 1 0,0063920 0,100800 0,0000000 0,0031963 

Итого: 0,006392 0,1008 0 0,00319634703196347 

Вещество: 2754 
Алканы C12-19 (в пересчете на С) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип F Макс. выброс (г/с) Валовый выброс 

(т/г) 
Средний выброс 

(г/с) 
Выброс, использованный для 

расчета средних концентраций (г/с) 

0 0 3 1 1 0,0025110 0,000016 0,0000000 0,0000005 

Итого: 0,002511 1,55E-005 0 4,91501775748351E-007 



Расчет проводился по веществам (группам суммации) 

Код Наименование вещества 

Предельно допустимая концентрация 
Фоновая 
концентр. 

 

Расчет максимальных 
концентраций 

Расчет 
среднегодовых 
концентраций 

Расчет 
среднесуточных 

концентраций 

 

Тип Значение Тип Значение Тип Значение Учет Интерп.  

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; 
пероксид азота) ПДК м/р 0,200 ПДК с/г 0,040 ПДК с/с 0,100 Нет Нет  

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) ПДК м/р 0,400 ПДК с/г 0,060 ПДК с/с - Нет Нет  
0328 Углерод (Пигмент черный) ПДК м/р 0,150 ПДК с/г 0,025 ПДК с/с 0,050 Нет Нет  
0330 Сера диоксид ПДК м/р 0,500 ПДК с/с 0,050 ПДК с/с 0,050 Нет Нет  

0333 
Дигидросульфид (Водород 
сернистый, дигидросульфид, 
гидросульфид) 

ПДК м/р 0,008 ПДК с/г 0,002 ПДК с/с - Нет Нет 
 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; 
углерод моноокись; угарный газ) ПДК м/р 5,000 ПДК с/г 3,000 ПДК с/с 3,000 Нет Нет  

0703 Бенз/а/пирен - - ПДК с/г 1,000E-06 ПДК с/с 1,000E-06 Нет Нет  

1325 
Формальдегид (Муравьиный 
альдегид, оксометан, 
метиленоксид) 

ПДК м/р 0,050 ПДК с/г 0,003 ПДК с/с 0,010 Нет Нет 
 

2704 
Бензин (нефтяной, 
малосернистый) (в пересчете на 
углерод) 

ПДК м/р 5,000 ПДК с/с 1,500 ПДК с/с 1,500 Нет Нет 
 

2732 
Керосин (Керосин прямой 
перегонки; керосин 
дезодорированный) 

ОБУВ 1,200 - - ПДК с/с - Нет Нет 
 

2735 Масло минеральное нефтяное ОБУВ 0,050 - - ПДК с/с - Нет Нет  
2754 Алканы C12-19 (в пересчете на С) ПДК м/р 1,000 - - ПДК с/с - Нет Нет  



Перебор метеопараметров при расчете 

Уточненный перебор 

 
   
 

Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически 
 

 Направление ветра  

 Начало сектора Конец сектора Шаг перебора ветра  

 0 360 1  



Расчетные области 

Расчетные площадки 

Код Тип 

Полное описание площадки 
Зона 

влияния 
(м) 

Шаг (м) Высота 
(м) 

Координаты середины 
1-й стороны (м) 

Координаты середины 
2-й стороны (м) Ширина 

(м) 
X Y X Y По ширине По длине 

2 Полное описание -566,40 1264,85 3737,00 1264,85 2751,70 0,00 100,00 100,00 2,00 

Расчетные точки 

Код 
Координаты (м) 

Высота (м) Тип точки Комментарий 
X Y 

1 1929,80 1786,80 2,00 на границе жилой зоны Расчетная точка 
2 1364,20 1502,20 2,00 на границе СЗЗ Расчетная точка 
3 1487,50 1187,50 2,00 на границе СЗЗ Расчетная точка 
4 1372,60 807,40 2,00 на границе СЗЗ Расчетная точка 
5 1268,00 1171,50 2,00 на границе СЗЗ Расчетная точка 



Максимальные концентрации по веществам 
(расчетные площадки) 

 
Вещество: 0301 

Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 

Площадка: 2 
Расчетная площадка 

Поле средних концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 
1533,60 1340,70 4,79E-03 1,917E-04 - - - - - - 

 
Вещество: 0304 

Азот (II) оксид (Азот монооксид) 

Площадка: 2 
Расчетная площадка 

Поле средних концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 
1533,60 1340,70 5,19E-04 3,115E-05 - - - - - - 

 
Вещество: 0328 

Углерод (Пигмент черный) 

Площадка: 2 
Расчетная площадка 

Поле средних концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 
1433,60 1340,70 5,34E-04 1,335E-05 - - - - - - 

 
Вещество: 0330 
Сера диоксид 

Площадка: 2 
Расчетная площадка 

Поле средних концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 
1533,60 1340,70 1,50E-03 7,488E-05 - - - - - - 



Вещество: 0337 
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) 

Площадка: 2 
Расчетная площадка 

Поле средних концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 
1533,60 1340,70 6,93E-05 2,078E-04 - - - - - - 

 
Вещество: 0703 

Бенз/а/пирен 

Площадка: 2 
Расчетная площадка 

Поле средних концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 
1433,60 1340,70 3,66E-04 3,656E-10 - - - - - - 

 
Вещество: 1325 

Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид) 

Площадка: 2 
Расчетная площадка 

Поле средних концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 
1633,60 1340,70 9,11E-04 2,732E-06 - - - - - - 

 
Вещество: 2704 

Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 

Площадка: 2 
Расчетная площадка 

Поле средних концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 
1533,60 1240,70 1,86E-04 2,786E-04 - - - - - - 



Вещество: 2732 
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный) 

Площадка: 2 
Расчетная площадка 

Поле средних концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 
1533,60 1340,70 - 5,130E-05 - - - - - - 

 
Вещество: 2735 

Масло минеральное нефтяное 

Площадка: 2 
Расчетная площадка 

Поле средних концентраций 

 
Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон Фон до исключения 

доли ПДК мг/куб.м доли ПДК мг/куб.м 
1533,60 1340,70 - 1,474E-05 - - - - - - 



Результаты расчета по веществам 
(расчетные точки) 

Типы точек: 
0 - расчетная точка пользователя 
1 - точка на границе охранной зоны 
2 - точка на границе производственной зоны 
3 - точка на границе СЗЗ 
4 - на границе жилой зоны 
5 - на границе застройки 
6 - точки квотирования 

Вещество: 0301 
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 

 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а 

Скор
. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

2 1364,20 1502,20 2,00 3,61E-03 1,445E-04 - - - - - - 3 

4 1372,60 807,40 2,00 2,17E-03 8,691E-05 - - - - - - 3 

5 1268,00 1171,50 2,00 2,17E-03 8,669E-05 - - - - - - 3 

1 1929,80 1786,80 2,00 1,95E-03 7,793E-05 - - - - - - 4 

3 1487,50 1187,50 2,00 1,65E-03 6,581E-05 - - - - - - 3 

Вещество: 0304 
Азот (II) оксид (Азот монооксид) 

 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а 

Скор
. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

2 1364,20 1502,20 2,00 3,91E-04 2,347E-05 - - - - - - 3 

4 1372,60 807,40 2,00 2,35E-04 1,412E-05 - - - - - - 3 

5 1268,00 1171,50 2,00 2,35E-04 1,409E-05 - - - - - - 3 

1 1929,80 1786,80 2,00 2,11E-04 1,266E-05 - - - - - - 4 

3 1487,50 1187,50 2,00 1,78E-04 1,069E-05 - - - - - - 3 

Вещество: 0328 
Углерод (Пигмент черный) 

 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а 

Скор
. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

2 1364,20 1502,20 2,00 4,11E-04 1,028E-05 - - - - - - 3 

5 1268,00 1171,50 2,00 2,28E-04 5,698E-06 - - - - - - 3 

3 1487,50 1187,50 2,00 1,57E-04 3,937E-06 - - - - - - 3 

4 1372,60 807,40 2,00 1,11E-04 2,763E-06 - - - - - - 3 

1 1929,80 1786,80 2,00 8,46E-05 2,115E-06 - - - - - - 4 

Вещество: 0330 
Сера диоксид 

 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а 

Скор
. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

2 1364,20 1502,20 2,00 1,13E-03 5,643E-05 - - - - - - 3 

4 1372,60 807,40 2,00 6,79E-04 3,395E-05 - - - - - - 3 

5 1268,00 1171,50 2,00 6,77E-04 3,387E-05 - - - - - - 3 

1 1929,80 1786,80 2,00 6,09E-04 3,044E-05 - - - - - - 4 



3 1487,50 1187,50 2,00 5,14E-04 2,571E-05 - - - - - - 3 

Вещество: 0333 
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид) 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а

Скор
. 

ветр
а

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

2 1364,20 1502,20 2,00 2,39E-10 4,783E-13 - - - - - - 3 

4 1372,60 807,40 2,00 1,44E-10 2,877E-13 - - - - - - 3 

5 1268,00 1171,50 2,00 1,43E-10 2,870E-13 - - - - - - 3 

1 1929,80 1786,80 2,00 1,29E-10 2,581E-13 - - - - - - 4 

3 1487,50 1187,50 2,00 1,09E-10 2,176E-13 - - - - - - 3 

Вещество: 0337 
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а

Скор
. 

ветр
а

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

2 1364,20 1502,20 2,00 5,24E-05 1,572E-04 - - - - - - 3 

5 1268,00 1171,50 2,00 3,20E-05 9,610E-05 - - - - - - 3 

4 1372,60 807,40 2,00 3,19E-05 9,577E-05 - - - - - - 3 

1 1929,80 1786,80 2,00 2,80E-05 8,405E-05 - - - - - - 4 

3 1487,50 1187,50 2,00 2,57E-05 7,711E-05 - - - - - - 3 

Вещество: 0703 
Бенз/а/пирен 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а

Скор
. 

ветр
а

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

2 1364,20 1502,20 2,00 2,81E-04 2,814E-10 - - - - - - 3 

5 1268,00 1171,50 2,00 1,56E-04 1,560E-10 - - - - - - 3 

3 1487,50 1187,50 2,00 1,08E-04 1,078E-10 - - - - - - 3 

4 1372,60 807,40 2,00 7,57E-05 7,568E-11 - - - - - - 3 

1 1929,80 1786,80 2,00 5,79E-05 5,791E-11 - - - - - - 4 

Вещество: 1325 
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид) 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а

Скор
. 

ветр
а

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

2 1364,20 1502,20 2,00 6,99E-04 2,098E-06 - - - - - - 3 

5 1268,00 1171,50 2,00 4,41E-04 1,323E-06 - - - - - - 3 

4 1372,60 807,40 2,00 4,05E-04 1,215E-06 - - - - - - 3 

1 1929,80 1786,80 2,00 3,76E-04 1,127E-06 - - - - - - 4 

3 1487,50 1187,50 2,00 3,55E-04 1,065E-06 - - - - - - 3 

Вещество: 2704 
Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а

Скор
. 

ветр
а

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 



3 1487,50 1187,50 2,00 1,70E-04 2,548E-04 - - - - - - 3 

2 1364,20 1502,20 2,00 1,32E-04 1,975E-04 - - - - - - 3 

4 1372,60 807,40 2,00 1,23E-04 1,851E-04 - - - - - - 3 

5 1268,00 1171,50 2,00 1,06E-04 1,596E-04 - - - - - - 3 

1 1929,80 1786,80 2,00 5,33E-05 7,988E-05 - - - - - - 4 

Вещество: 2732 
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный) 

 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а 

Скор
. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

5 1268,00 1171,50 2,00 - 2,319E-05 - - - - - - 3 

2 1364,20 1502,20 2,00 - 3,866E-05 - - - - - - 3 

4 1372,60 807,40 2,00 - 2,325E-05 - - - - - - 3 

3 1487,50 1187,50 2,00 - 1,759E-05 - - - - - - 3 

1 1929,80 1786,80 2,00 - 2,086E-05 - - - - - - 4 

Вещество: 2735 
Масло минеральное нефтяное 

 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а 

Скор
. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

5 1268,00 1171,50 2,00 - 6,664E-06 - - - - - - 3 

2 1364,20 1502,20 2,00 - 1,111E-05 - - - - - - 3 

4 1372,60 807,40 2,00 - 6,681E-06 - - - - - - 3 

3 1487,50 1187,50 2,00 - 5,054E-06 - - - - - - 3 

1 1929,80 1786,80 2,00 - 5,993E-06 - - - - - - 4 

Вещество: 2754 
Алканы C12-19 (в пересчете на С) 

 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а 

Скор
. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

5 1268,00 1171,50 2,00 - 1,025E-09 - - - - - - 3 

2 1364,20 1502,20 2,00 - 1,708E-09 - - - - - - 3 

4 1372,60 807,40 2,00 - 1,027E-09 - - - - - - 3 

3 1487,50 1187,50 2,00 - 7,772E-10 - - - - - - 3 

1 1929,80 1786,80 2,00 - 9,215E-10 - - - - - - 4 

 



Отчет
Вариант расчета: Кислуха (3) - Расчет средних концентраций по МРР-2017 16.01 [16.01.2024 19:39 - 16.01.2024 19:41]        
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0301 (Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Цветовая схема (ПДК)



Условные обозначения

Жилые зоны
Промышленные  
зоны

Санитарно-
защитные зоны

Расчетные точки

Расчетные площадки



Отчет
Вариант расчета: Кислуха (3) - Расчет средних концентраций по МРР-2017 16.01 [16.01.2024 19:39 - 16.01.2024 19:41]        
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0304 (Азот (II) оксид (Азот монооксид))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Цветовая схема (ПДК)



Отчет
Вариант расчета: Кислуха (3) - Расчет средних концентраций по МРР-2017 16.01 [16.01.2024 19:39 - 16.01.2024 19:41]        
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0328 (Углерод (Пигмент черный))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Цветовая схема (ПДК)



Отчет
Вариант расчета: Кислуха (3) - Расчет средних концентраций по МРР-2017 16.01 [16.01.2024 19:39 - 16.01.2024 19:41]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0330 (Сера диоксид)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Цветовая схема (ПДК)



Отчет
Вариант расчета: Кислуха (3) - Расчет средних концентраций по МРР-2017 16.01 [16.01.2024 19:39 - 16.01.2024 19:41]        
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0333 (Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Цветовая схема (ПДК)



Отчет
Вариант расчета: Кислуха (3) - Расчет средних концентраций по МРР-2017 16.01 [16.01.2024 19:39 - 16.01.2024 19:41]        
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0337 (Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Цветовая схема (ПДК)



Отчет
Вариант расчета: Кислуха (3) - Расчет средних концентраций по МРР-2017 16.01 [16.01.2024 19:39 - 16.01.2024 19:41]        
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0703 (Бенз/а/пирен)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Цветовая схема (ПДК)



Отчет
Вариант расчета: Кислуха (3) - Расчет средних концентраций по МРР-2017 16.01 [16.01.2024 19:39 - 16.01.2024 19:41]        
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 1325 (Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Цветовая схема (ПДК)



Отчет
Вариант расчета: Кислуха (3) - Расчет средних концентраций по МРР-2017 16.01 [16.01.2024 19:39 - 16.01.2024 19:41]        
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 2704 (Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Цветовая схема (ПДК)



Отчет
Вариант расчета: Кислуха (3) - Расчет средних концентраций по МРР-2017 16.01 [16.01.2024 19:39 - 16.01.2024 19:41]        
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 2732 (Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Цветовая схема (ПДК)



Отчет
Вариант расчета: Кислуха (3) - Расчет средних концентраций по МРР-2017 16.01 [16.01.2024 19:39 - 16.01.2024 19:41]        
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 2735 (Масло минеральное нефтяное)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Цветовая схема (ПДК)



Отчет
Вариант расчета: Кислуха (3) - Расчет средних концентраций по МРР-2017 16.01 [16.01.2024 19:39 - 16.01.2024 19:41]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 2754 (Алканы C12-19 (в пересчете на С))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Цветовая схема (ПДК)



Отчет
Вариант расчета: Кислуха (3) - Расчет средних концентраций по МРР-2017 16.01 [16.01.2024 19:39 - 16.01.2024 19:41]        
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: Все вещества (Объединённый результат)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Цветовая схема (ПДК)



УПРЗА «ЭКОЛОГ» 4.70 
Copyright © 1990-2022 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

Программа зарегистрирована на: ФГБОУ ВО "УГАТУ" 
Регистрационный номер: 01013768 

Предприятие: 3, Кислуха 
Город: 2, Кольский район 
Район: 2, Тулома 
Адрес предприятия: 
Разработчик: 
ИНН: 
ОКПО: 
Отрасль: 
Величина нормативной санзоны: 0 м 
ВИД: 3, Авария 
ВР: 1, Новый вариант расчета 
Расчетные константы:  S=999999,99 
Расчет: «Расчет рассеивания по МРР-2017» (лето) 
 

Метеорологические параметры 
Расчетная температура наиболее холодного месяца, °C: -7,4 
Расчетная температура наиболее теплого месяца, °С: 13,4 
Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы: 160 
U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения 
которой находится в пределах 5%, м/с: 13 

Плотность атмосферного воздуха, кг/м3: 1,29 
Скорость звука, м/с: 331 



Параметры источников выбросов 
Учет: 
"%"  - источник учитывается с исключением из фона; 
"+"  - источник учитывается без исключения из фона; 
"-"  - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. 
При отсутствии отметок источник не учитывается. 

Типы источников: 
1 - Точечный; 
2 - Линейный; 
3 - Неорганизованный; 
4 - Совокупность точечных источников; 
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 
9 - Точечный, с выбросом вбок; 
10 - Свеча; 
11- Неорганизованный (полигон); 
12 - Передвижной. 

Учет 
при 

расч. 
№ 

ист. Наименование источника Вар. Тип 
Высота 

ист. 
(м) 

Диаметр 
устья 

(м) 

Объем 
ГВС 

(куб.м/с) 

Скорость 
ГВС 
(м/с) 

Плотност
ь 

ГВС, 
(кг/куб.м) 

Темп. 
ГВС 
(°С) 

Ширина 
источ. 

(м) 

Отклонение 
выброса, град Коэф

. 
рел. 

Координаты 

X1 
(м) 

Y1 
(м) 

X2 
(м) 

Y2 
(м) Угол Направл. 

№ пл.: 0, № цеха: 0 
% 1 Неорганизованный ИЗА (тип 3) 1 3 2 0,00   1,29 0,00 19,00 - - 1 1730,00 1800,00 1730,00 1819,00 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, 
(г/с) Выброс, (т/г) F 

Лето Зима 
Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 16205,2000
000 6,126000 1 2315173,64 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 2633,34500
00 0,995000 1 188107,86 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0317 Гидроцианид (Синильная кислота) 20,2570000 0,008000 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0328 Углерод (Пигмент черный) 261,309000
0 

0,099000 3 149328,79 5,70 0,50 0,00 0,00 0,00 

0330 Сера диоксид 95,2060000 0,036000 1 5440,68 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0333 Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, 
гидросульфид) 20,2570000 0,008000 1 72350,96 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный 
газ) 

143,821000
0 0,054000 1 821,89 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

1325 Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, 
метиленоксид) 22,2820000 0,008000 1 12733,37 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

1555 Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота) 72,9230000 0,028000 1 10418,22 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 



Выбросы источников по веществам 
Типы источников: 
1 - Точечный; 
2 - Линейный; 
3 - Неорганизованный; 
4 - Совокупность точечных источников; 
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 
9 - Точечный, с выбросом в бок; 
10 - Свеча; 
11- Неорганизованный (полигон);
12 - Передвижной.

Вещество: 0301 
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 1 3 16205,2000000 1 2315173,64 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 16205,2000000 2315173,64 0,00 

Вещество: 0304 
Азот (II) оксид (Азот монооксид) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 1 3 2633,3450000 1 188107,86 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 2633,3450000 188107,86 0,00 

Вещество: 0317 
Гидроцианид (Синильная кислота) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 1 3 20,2570000 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 20,2570000 0,00 0,00 

Вещество: 0328 
Углерод (Пигмент черный) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 1 3 261,3090000 3 149328,79 5,70 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 261,3090000 149328,79 0,00 

Вещество: 0330 
Сера диоксид 



№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 1 3 95,2060000 1 5440,68 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 95,2060000  5440,68  0,00  

Вещество: 0333 
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 1 3 20,2570000 1 72350,96 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 20,2570000  72350,96  0,00  

Вещество: 0337 
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 1 3 143,8210000 1 821,89 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 143,8210000  821,89  0,00  

Вещество: 1325 
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 1 3 22,2820000 1 12733,37 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 22,2820000  12733,37  0,00  

Вещество: 1555 
Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 1 3 72,9230000 1 10418,22 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 72,9230000  10418,22  0,00  



Выбросы источников по группам суммации 
Типы источников: 
1 - Точечный; 
2 - Линейный; 
3 - Неорганизованный; 
4 - Совокупность точечных источников; 
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 
9 - Точечный, с выбросом в бок; 
10 - Свеча; 
11- Неорганизованный (полигон); 
12 - Передвижной. 

 
Группа суммации: 6035 

Сероводород, формальдегид 

№ 
пл. 

№ 
цех

. 
№ 

ист. Тип Код 
в-ва 

Выброс 
(г/с) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 1 3 0333 20,2570000 1 72350,96 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 1 3 1325 22,2820000 1 12733,37 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 42,5390000  85084,33  0,00  

 

Группа суммации: 6043 
Серы диоксид и сероводород 

№ 
пл. 

№ 
цех

. 
№ 

ист. Тип Код 
в-ва 

Выброс 
(г/с) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 1 3 0330 95,2060000 1 5440,68 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 1 3 0333 20,2570000 1 72350,96 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 115,4630000  77791,65  0,00  

 

Группа суммации: 6204 
Азота диоксид, серы диоксид 

№ 
пл. 

№ 
цех

. 
№ 

ист. Тип Код 
в-ва 

Выброс 
(г/с) F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 1 3 0301 16205,2000000 1 2315173,64 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 1 3 0330 95,2060000 1 5440,68 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 16300,4060000  1450383,95  0,00  
Суммарное значение Cm/ПДК для группы рассчитано с учетом коэффициента неполной суммации 1,60 



Расчет проводился по веществам (группам суммации) 

Код Наименование вещества 

Предельно допустимая концентрация 
Фоновая 
концентр. 

 

Расчет максимальных 
концентраций 

Расчет 
среднегодовых 
концентраций 

Расчет 
среднесуточных 

концентраций 

 

Тип Значение Тип Значение Тип Значение Учет Интерп.  

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; 
пероксид азота) ПДК м/р 0,200 ПДК с/г 0,040 ПДК с/с 0,100 Нет Нет  

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) ПДК м/р 0,400 ПДК с/г 0,060 ПДК с/с - Нет Нет  

0317 Гидроцианид (Синильная 
кислота) - - ПДК с/с 0,010 ПДК с/с 0,010 Нет Нет  

0328 Углерод (Пигмент черный) ПДК м/р 0,150 ПДК с/г 0,025 ПДК с/с 0,050 Нет Нет  
0330 Сера диоксид ПДК м/р 0,500 ПДК с/с 0,050 ПДК с/с 0,050 Нет Нет  

0333 
Дигидросульфид (Водород 
сернистый, дигидросульфид, 
гидросульфид) 

ПДК м/р 0,008 ПДК с/г 0,002 ПДК с/с - Нет Нет 
 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; 
углерод моноокись; угарный газ) ПДК м/р 5,000 ПДК с/г 3,000 ПДК с/с 3,000 Нет Нет  

1325 
Формальдегид (Муравьиный 
альдегид, оксометан, 
метиленоксид) 

ПДК м/р 0,050 ПДК с/г 0,003 ПДК с/с 0,010 Нет Нет 
 

1555 Этановая кислота 
(Метанкарбоновая кислота) ПДК м/р 0,200 ПДК с/с 0,060 ПДК с/с 0,060 Нет Нет  

6035 Группа суммации:  
Сероводород, формальдегид 

Группа 
суммации - Группа 

суммации - Группа 
суммации - Нет Нет  

6043 Группа суммации:  Серы диоксид 
и сероводород 

Группа 
суммации - Группа 

суммации - Группа 
суммации - Нет Нет  

6204 
Группа неполной суммации с 
коэффициентом "1,6":  Азота 
диоксид, серы диоксид 

Группа 
суммации - Группа 

суммации - Группа 
суммации - Нет Нет 

 



Расчетные области 

Расчетные площадки 

Код Тип 

Полное описание площадки 
Зона 

влияния 
(м) 

Шаг (м) Высота 
(м) 

Координаты середины 
1-й стороны (м)

Координаты середины 
2-й стороны (м) Ширина 

(м) 
X Y X Y По ширине По длине 

2 Полное описание -204,40 1545,15 4099,00 1545,15 2751,70 0,00 100,00 100,00 2,00 

Расчетные точки 

Код 
Координаты (м) 

Высота (м) Тип точки Комментарий 
X Y 

1 2341,40 2121,80 2,00 на границе жилой зоны Расчетная точка 
2 1738,60 1931,30 2,00 на границе СЗЗ Расчетная точка 
3 1852,40 1528,40 2,00 на границе СЗЗ Расчетная точка 
4 1738,60 1233,50 2,00 на границе СЗЗ Расчетная точка 
5 1630,60 1529,80 2,00 на границе СЗЗ Расчетная точка 



Результаты расчета по веществам 
(расчетные точки) 

Типы точек: 
0 - расчетная точка пользователя 
1 - точка на границе охранной зоны 
2 - точка на границе производственной зоны 
3 - точка на границе СЗЗ 
4 - на границе жилой зоны 
5 - на границе застройки 
6 - точки квотирования 

Вещество: 0301 
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 

 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а 

Скор
. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

2 1738,60 1931,30 2,00 - - 184 2,10 - - - - 3 

5 1630,60 1529,80 2,00 - - 20 12,10 - - - - 3 

3 1852,40 1528,40 2,00 - - 336 12,60 - - - - 3 

4 1738,60 1233,50 2,00 - 5998,932 359 13,00 - - - - 3 

1 2341,40 2121,80 2,00 - 4494,144 243 13,00 - - - - 4 

Вещество: 0304 
Азот (II) оксид (Азот монооксид) 

 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а 

Скор
. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

2 1738,60 1931,30 2,00 - 6695,373 184 2,10 - - - - 3 

5 1630,60 1529,80 2,00 5883,22 2353,287 20 12,10 - - - - 3 

3 1852,40 1528,40 2,00 5683,57 2273,429 336 12,60 - - - - 3 

4 1738,60 1233,50 2,00 2437,07 974,826 359 13,00 - - - - 3 

1 2341,40 2121,80 2,00 1825,75 730,298 243 13,00 - - - - 4 

Вещество: 0317 
Гидроцианид (Синильная кислота) 

 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а 

Скор
. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

5 1630,60 1529,80 2,00 - 18,103 20 12,10 - - - - 3 

4 1738,60 1233,50 2,00 - 7,499 359 13,00 - - - - 3 

2 1738,60 1931,30 2,00 - 51,504 184 2,10 - - - - 3 

3 1852,40 1528,40 2,00 - 17,488 336 12,60 - - - - 3 

1 2341,40 2121,80 2,00 - 5,618 243 13,00 - - - - 4 

Вещество: 0328 
Углерод (Пигмент черный) 

 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а 

Скор
. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

2 1738,60 1931,30 2,00 5373,32 805,998 184 9,50 - - - - 3 

5 1630,60 1529,80 2,00 1818,65 272,797 20 13,00 - - - - 3 

3 1852,40 1528,40 2,00 1727,03 259,054 336 13,00 - - - - 3 

4 1738,60 1233,50 2,00 389,86 58,479 359 13,00 - - - - 3 



1 2341,40 2121,80 2,00 265,29 39,793 243 13,00 - - - - 4 

Вещество: 0330 
Сера диоксид 

 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а 

Скор
. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

2 1738,60 1931,30 2,00 484,13 242,065 184 2,10 - - - - 3 

5 1630,60 1529,80 2,00 170,16 85,081 20 12,10 - - - - 3 

3 1852,40 1528,40 2,00 164,39 82,194 336 12,60 - - - - 3 

4 1738,60 1233,50 2,00 70,49 35,244 359 13,00 - - - - 3 

1 2341,40 2121,80 2,00 52,81 26,403 243 13,00 - - - - 4 

Вещество: 0333 
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид) 

 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а 

Скор
. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

2 1738,60 1931,30 2,00 6438,02 51,504 184 2,10 - - - - 3 

5 1630,60 1529,80 2,00 2262,83 18,103 20 12,10 - - - - 3 

3 1852,40 1528,40 2,00 2186,04 17,488 336 12,60 - - - - 3 

4 1738,60 1233,50 2,00 937,36 7,499 359 13,00 - - - - 3 

1 2341,40 2121,80 2,00 702,23 5,618 243 13,00 - - - - 4 

Вещество: 0337 
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) 

 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а 

Скор
. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

2 1738,60 1931,30 2,00 73,13 365,670 184 2,10 - - - - 3 

5 1630,60 1529,80 2,00 25,71 128,526 20 12,10 - - - - 3 

3 1852,40 1528,40 2,00 24,83 124,164 336 12,60 - - - - 3 

4 1738,60 1233,50 2,00 10,65 53,240 359 13,00 - - - - 3 

1 2341,40 2121,80 2,00 7,98 39,885 243 13,00 - - - - 4 

Вещество: 1325 
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид) 

 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а 

Скор
. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

2 1738,60 1931,30 2,00 1133,06 56,653 184 2,10 - - - - 3 

5 1630,60 1529,80 2,00 398,25 19,912 20 12,10 - - - - 3 

3 1852,40 1528,40 2,00 384,73 19,237 336 12,60 - - - - 3 

4 1738,60 1233,50 2,00 164,97 8,248 359 13,00 - - - - 3 

1 2341,40 2121,80 2,00 123,59 6,179 243 13,00 - - - - 4 

Вещество: 1555 
Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота) 

 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а 

Скор
. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 



2 1738,60 1931,30 2,00 927,05 185,409 184 2,10 - - - - 3 

5 1630,60 1529,80 2,00 325,84 65,168 20 12,10 - - - - 3 

3 1852,40 1528,40 2,00 314,78 62,956 336 12,60 - - - - 3 

4 1738,60 1233,50 2,00 134,98 26,995 359 13,00 - - - - 3 

1 2341,40 2121,80 2,00 101,12 20,224 243 13,00 - - - - 4 

Вещество: 6035 
Сероводород, формальдегид 

 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а 

Скор
. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

2 1738,60 1931,30 2,00 7571,07 - 184 2,10 - - - - 3 

5 1630,60 1529,80 2,00 2661,08 - 20 12,10 - - - - 3 

3 1852,40 1528,40 2,00 2570,78 - 336 12,60 - - - - 3 

4 1738,60 1233,50 2,00 1102,33 - 359 13,00 - - - - 3 

1 2341,40 2121,80 2,00 825,82 - 243 13,00 - - - - 4 

Вещество: 6043 
Серы диоксид и сероводород 

 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а 

Скор
. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

2 1738,60 1931,30 2,00 6922,15 - 184 2,10 - - - - 3 

5 1630,60 1529,80 2,00 2432,99 - 20 12,10 - - - - 3 

3 1852,40 1528,40 2,00 2350,43 - 336 12,60 - - - - 3 

4 1738,60 1233,50 2,00 1007,84 - 359 13,00 - - - - 3 

1 2341,40 2121,80 2,00 755,03 - 243 13,00 - - - - 4 

Вещество: 6204 
Азота диоксид, серы диоксид 

 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр
. 

ветр
а 

Скор
. 

ветр
а 

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

2 1738,60 1931,30 2,00 - - 184 2,10 - - - - 3 

5 1630,60 1529,80 2,00 - - 20 12,10 - - - - 3 

3 1852,40 1528,40 2,00 - - 336 12,60 - - - - 3 

4 1738,60 1233,50 2,00 - - 359 13,00 - - - - 3 

1 2341,40 2121,80 2,00 - - 243 13,00 - - - - 4 

 



Отчет
Вариант расчета: Кислуха (3) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [22.10.2023 18:51 - 22.10.2023 18:52] ,  
ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0301 (Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Цветовая схема (ПДК)

1000 5000 10000
10000

0



Условные обозначения

Жилые зоны
Промышленные  
зоны

Расчетные точки
Расчетные  
площадки

Точечные  
источники шума

Линейные  
источники шума



Отчет
Вариант расчета: Кислуха (3) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [22.10.2023 18:51 - 22.10.2023 18:52] ,
ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0304 (Азот (II) оксид (Азот монооксид))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Цветовая схема (ПДК)

100 250 500 1000 5000 10000



Отчет
Вариант расчета: Кислуха (3) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [22.10.2023 18:51 - 22.10.2023 18:52] ,  
ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0317 (Гидроцианид (Синильная кислота))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Цветовая схема (ПДК)



Отчет
Вариант расчета: Кислуха (3) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [22.10.2023 18:51 - 22.10.2023 18:52] ,  
ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0328 (Углерод (Пигмент черный))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Цветовая схема (ПДК)

10 25 50 100 250 500 1000 5000 10000



Отчет
Вариант расчета: Кислуха (3) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [22.10.2023 18:51 - 22.10.2023 18:52] ,  
ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0330 (Сера диоксид)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Цветовая схема (ПДК)

4 5 7,5 10 25 50 100 250 500 1000



Отчет
Вариант расчета: Кислуха (3) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [22.10.2023 18:51 - 22.10.2023 18:52] ,
ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0333 (Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Цветовая схема (ПДК)

50 100 250 500 1000 5000 10000



Отчет
Вариант расчета: Кислуха (3) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [22.10.2023 18:51 - 22.10.2023 18:52] ,  
ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0337 (Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Цветовая схема (ПДК)

0,7 0,8 0,9 1 1,5 2 3 4 5 7,5 10 25 50 100 250



Отчет
Вариант расчета: Кислуха (3) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [22.10.2023 18:51 - 22.10.2023 18:52] ,  
ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 1325 (Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Цветовая схема (ПДК)

10 25 50 100 250 500 1000 5000



Отчет
Вариант расчета: Кислуха (3) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [22.10.2023 18:51 - 22.10.2023 18:52] ,  
ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 1555 (Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Цветовая схема (ПДК)

7,5 10 25 50 100 250 500 1000



Отчет
Вариант расчета: Кислуха (3) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [22.10.2023 18:51 - 22.10.2023 18:52] ,
ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 6035 (Сероводород, формальдегид)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Цветовая схема (ПДК)

50 100 250 500 1000 5000 10000



Отчет
Вариант расчета: Кислуха (3) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [22.10.2023 18:51 - 22.10.2023 18:52] ,
ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 6043 (Серы диоксид и сероводород)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Цветовая схема (ПДК)

50 100 250 500 1000 5000 10000



Отчет
Вариант расчета: Кислуха (3) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [22.10.2023 18:51 - 22.10.2023 18:52] ,
ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 6204 (Азота диоксид, серы диоксид)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Цветовая схема (ПДК)

1000 5000 10000
10000

0



Отчет
Вариант расчета: Кислуха (3) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [22.10.2023 18:51 - 22.10.2023 18:52] ,
ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: Все вещества (Объединённый результат)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Цветовая схема (ПДК)

1000 5000 10000
10000

0
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1. ВВЕДЕНИЕ
В настоящем приложении представлены планы-графики производственного
экологического контроля и экологического мониторинга, осуществляемого на
садковых комплексах (СК) и мидийных фермах ОО «ИНАРКТИКА Северо-
Запад», разработанные на основе анализа рисков нанесения вреда
окружающей среде.

2. РИСКИ НАНЕСЕНИЯ ВРЕДА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ
На основе опыта работы компании, разработанных рыбоводно-биологических
обоснований и ОВОС был выполнен анализ рисков нанесения вреда
окружающей среде, результаты которого представлены в таблице 1.

Таблица 1. Анализ рисков. 

№ 
пп 

Описание риска Вероятность Режим 
функционирования СК 

1. Загрязнение акватории 
нефтепродуктами и мусором 

средняя штатный / аварийный 

2. Заболевание рыбы 
инфекционным и/или 
инвазионным заболеванием с 
последующим заражением диких 
рыб 

средняя штатный / аварийный 

3. Уход рыбы в результате 
повреждения садка с 
последующим заражением диких 
рыб и/или изменением генофонда 
местной популяции 

низкая аварийный 

4. Загрязнение акватории и дна 
излишками кормов, продуктами 
жизнедеятельности и разложения 
выращиваемых рыб 

высокая штатный 

3. ПЛАНЫ-ГРАФИКИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
КОНТРОЛЯ
Планы-графики производственного экологического контроля разработаны для
каждого вида риска (таблицы 2-5) с учетом специфики индустриальной
морской аквакультуры в условиях Баренцева моря.
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Таблица 2. План-график производственного экологического контроля риска загрязнения акватории нефтепродуктами и мусором 
№ 
п/п Виды работ Анализируемые параметры 

Размещение 
пунктов 

наблюдения 
Периодичность 

контроля Способ контроля Ожидаемые результаты 

1.  Мониторинг 
состояния 
поверхности моря 

Видимые проявления загрязнения моря: пятна 
и шлейфы мутности; нефтяные пленки; мусор; 

интенсивность навигации в районе работ 

Рыбоводные 
платформы, 
суда компании 

Вахтенными членами 
экипажа судов 
постоянно 
круглосуточно. 
Дежурной сменой 
рыбоводов в светлое 
время суток. 

Визуальный контроль 
морской поверхности. 
Фотофиксация при 
обнаружении видимых 
загрязнений. 
Ведение журнала 
наблюдений. 

Принятие оперативных 
мер по устранению 
загрязнения  

2.  Контроль 
обращения с 
отходами 
производства и 
потребления 

Количество вывозимых отходов каждого вида Суда, 
рыбоводные 
платформы 

При передаче отходов Контроль судовой 
документации — 
Журналов операций с 
мусором. 
Ведение журнала учета 

Сбор и контроль 
информации для расчета 
платежей и 
статистической 
отчетности  

Контроль мест накопления отходов Суда, 
рыбоводные 
платформы 

Ежедневно Визуальный Контроль условий 
накопления 

3.  Сбор технической 
информации 

Основные и вспомогательные двигатели, 
дизельные генераторы: 
 марка, тип, производитель, 
 мощность (кВт), 
 количество, 
 назначение, 
 расход топлива по паспорту (г/кВт*ч), 
 способ отвода дымовых газов 
(объединенный выброс или через отдельные 
трубы), 
 параметры дымовых труб – диаметр, 
высота над уровнем моря (м). 

Суда, 
рыбоводные 
платформы 

Один раз на каждом 
судне, рыбоводной 
платформе 

Анализ судовой 
(технической) 
документации 

Оценка фактического 
воздействия на 
окружающую среду, сбор 
данных для последующих 
ОВОС 

Оборудование для накопления и переработки 
отходов: 
1. Перечень и характеристики оборудования, 
используемого при обращении с отходами. 
2. Перечень емкостей (контейнеров) для 
накопления отходов: 
 назначение (вид отхода), 
 количество, 
 объем. 
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№ 
п/п Виды работ Анализируемые параметры 

Размещение 
пунктов 

наблюдения 
Периодичность 

контроля Способ контроля Ожидаемые результаты 

Перечень топливных танков: 
 назначение,
 количество,
 объем.
Перечень накопительных танков сточных вод 
(хозяйственно-бытовых и 
нефтезагрязненных): 
 назначение,
 количество,
 объем.
Перечень средств для локализации и сбора 
разлившихся нефтепродуктов 
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Таблица 3. План-график производственного экологического контроля риска заболевания рыбы инфекционным и/или инвазионным 
заболеванием с последующим заражением диких рыб 

№ 
п/п Виды работ Анализируемые параметры Размещение пунктов 

наблюдения 
Периодичность 

контроля Способ контроля Ожидаемые 
результаты 

1. Мониторинг 
состояния популяции 
рыб 

Поведение популяции рыб, наличие 
больных и ослабленных особей 

Рыбоводные 
платформы, садки 

Дежурной сменой 
рыбоводов 
ежедневно. 
Биологической 
службой один раз в 
две недели. 

Визуальный контроль 
поведения рыб в 
каждом садке. 
Видео- и 
фотофиксация при 
обнаружении видимых 
отклонений. 
Заполнение чек-листа. 

Своевременное 
выявление 
неблагополучия рыб 

2. Мониторинг 
состояния 
противоптичьих 
сетей и 
отпугивающего птиц 
оборудования 

Целостность и правильность 
установки противоптичьих сетей. 
Работоспособность отпугивающего 
оборудования. 

Рыбоводные 
платформы, садки. 

Ежедневно Визуальный и 
акустический, 
заполнение чек-листа 

Выявление 
проникновения птиц в 
садки. 

3. Мониторинг условий 
содержания 
выращиваемых рыб 

Наличие просветов между ячеями 
делевого мешка. 

Рыбоводные 
платформы, садки 

Дежурной сменой 
рыбоводов 
ежедневно. 
Дежурной сменой 
водолазов один раз в 
две недели. 

Визуальный. 
Заполнение чек-листов. 

Выявление обрастаний, 
закрывающих просвет 
между ячеями делевых 
мешков 

Температура, прозрачность, 
содержание растворенного 
кислорода 

Рыбоводные платформы Ежедневно Инструментальный 
(датчики кормовой 
системы, диск Секки), 
внесение данных в 
отчет 

Выявление параметров 
окружающей среды 
ухудшающих условия 
содержания рыб 

4. Учет первичных 
рыбоводных данных 
для каждого садка 

Количество и навеска высаженной в 
садок рыбы. 
Количество скормленного корма. 
Количество изъятого отхода. 

Рыбоводные платформы При зарыблении, 
далее ежедневно. 

Анализ данных 
счетчика рыбы, данных 
автоматизированной 
системы кормления, 
ручной подсчет отхода 

Оценка фактической 
плотности посадки (в 
кг/м3) и уровня 
смертности в каждом 
садке 

5. Ихтиопатологические 
и лабораторные 
исследования 

В соответствии с планом 
биобезопасности 

В соответствии с планом 
биобезопасности 

В соответствии с 
планом 
биобезопасности 

В соответствии с 
планом 
биобезопасности 

Своевременное 
выявление опасных 
заболеваний 
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Таблица 4. План-график производственного экологического контроля риска ухода рыбы с последующим заражением диких рыб 
и/или изменением генофонда местной популяции 

№ 
п/п Виды работ Анализируемые параметры 

Размещение 
пунктов 

наблюдения 
Периодичность 

контроля Способ контроля Ожидаемые 
результаты 

1.  Мониторинг 
состояния якорной 
системы, садков и 
делевых мешков 

Правильность установки, наличие 
деформаций, обледенений, целостность 
делевых мешков. 

Рыбоводные 
платформы, 
садки 

Дежурной сменой 
рыбоводов 
ежедневно. 
Дежурной сменой 
водолазов один раз в 
две недели. 

Визуальный контроль. 
Видео- и 
фотофиксация при 
обнаружении видимых 
отклонений. 
Заполнение чек-листа. 

Своевременное 
выявление угрозы 
нарушения целостности 
делевого мешка 
воздействием волновой 
и ветровой нагрузки, 
ледовой обстановки 

2.  Мониторинг 
движения судов 

Маршруты движения Рыбоводные 
платформы 

Вахтенными членами 
экипажа судов 
постоянно 
круглосуточно. 
Дежурной сменой 
рыбоводов в светлое 
время суток. 

Визуальный контроль. Недопущение и 
своевременное 
выявление нарушения 
целостности садков и 
делевых мешков 
плавсредствами 

3.  Мониторинг 
плотности популяции 
рыб 

Наличие косяка рыб в каждом садке Рыбоводные 
платформы 

Ежедневно при 
кормлении 

Визуальный, 
посредством 
подводных видеокамер 

Своевременное 
выявление уменьшения 
количества рыб в садке 

4.  Мониторинг морской 
вши  

Наличие вши  Рыбоводные 
платформы, 
садки 

Дежурной сменой 
рыбоводов 
ежедневно. 

Визуальный контроль. 
Заполнение чек-листа и 
ежедневных отчетов 

Своевременное 
выявление угрозы  
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Таблица 5. План-график производственного экологического контроля риска загрязнения акватории и дна излишками кормов, 
продуктами жизнедеятельности и разложения выращиваемых рыб 

№ 
п/п Виды работ Анализируемые параметры 

Размещение 
пунктов 

наблюдения 
Периодичность 

контроля Способ контроля Ожидаемые 
результаты 

1.  Мониторинг 
поедаемости корма 

Просыпание гранул корма в садке ниже 
расположения основного косяка рыб 

Рыбоводные 
платформы 

Ежедневно при 
кормлении 

Визуальный, 
посредством 
подводных видеокамер 

Недопущение 
высыпания избыточного 
количества корма 

2.  Мониторинг наличия 
погибших рыб 

Количество погибших рыб в делевом мешке 
не изъятых при подъеме отхода 

Рыбоводные 
платформы 

Дежурной сменой 
водолазов – 1 раз в 2 
недели 

Визуальный контроль, 
видеофиксация 

Выявление 
неправильной работы 
коллектора для сбора 
отхода 

3.  Гидрохимические 
исследования 

Контроль химического состава вод, 
включающий определение основных 
физических и химических параметров (pH, 
взвешенные вещества, БПК5, аммоний-ионы, 
азот нитритный, азот нитратный, фосфат-
ионы, нефтепродукты, железо, растворенный 
кислород, свинец, ртуть) 

Точки отбора 
проб  

1 раз в год  Инструментально-
лабораторный 

Определение степени 
воздействия на качество 
воды 

4.  Мониторинг донных 
отложений 

Контроль уровня загрязнения и изменения 
структуры донных отложений (тяжелые 
металлы, хлорорганические соединения, 
летучие органические соединения, 
углеводороды, ПХБ, ПАУ, СПАВ – 
взвешенные частицы, соленость, 
температура. 
Видовой состав, количественные показатели 
донных отложений. 

Точки отбора 
проб 

1 раз в год Инструментально-
лабораторный 

Определение степени 
воздействия на донные 
отложения 

5.  Мониторинг водной 
биоты 

Видовой состав, количественные показатели: 
 фитопланктон, 
 зоопланктон, 
 ихтиопланктон. 

Точки измерений 
и отбора проб 
располагаются в 
пределах 
акватории 
рыбоводного 
участка 

Один раз в течение 
рыбоводного цикла 
СК – в период 
максимальной 
нагрузки на 
акваторию (при 
достижении товарной 
навески) 

Лабораторный Определение степени 
воздействия на водную 
биоту 
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Карта-схема расположения точек контроля к Таблице 5. Производственный 
экологический контроля риска загрязнения акватории и дна излишками кормов, 
продуктами жизнедеятельности и разложения выращиваемых рыб 
на рыбоводном участке: губа Кислуха (участок №4), Баренцево море 

Условные обозначения: 
точки отбора проб, пробных площадок и мест проведения замеров 

Точка № 1 

Точка № 2 

Садковый комплекс 

Баржа 
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1. Область применения. 

1.1 Силос рыбный – жидкий корм для продуктивных и непродуктивных животных, 

изготавливаемый из целой рыбы или ее частей путем перемалывания и естественного 

расплавления (силосования) за счет действия собственных ферментов рыбы с добавлением 

кислоты. 

1.2 Для ускорения расплавления (ферментации) и предотвращения бактериального 

разложения силоса используется муравьиная кислота. 

1.3 Настоящие технические условия (ТУ) распространяются на корм «силос рыбный» 

для продуктивных и непродуктивных животных, предназначенный для реализации на 

внутреннем рынке Российской Федерации. 

1.4 ТУ разработаны в соответствии с рекомендациями ФАО (Продовольственная и 

сельскохозяйственная организация Объединенных наций) TORRY ADVISORY NOTE 

No. 64. 

 

2. Требования к сырью и материалам. 

2.1. Для изготовления силоса рыбного используется выращенная в аквакультуре рыба 

– атлантический лосось и радужная форель, в т. ч. отход, не позднее 24 часов с момента 

изъятия из воды, без признаков разложения. 

2.2. Допускается использование подмороженной рыбы. 

2.3. По органолептическим показателям рыба, направляемая на изготовление силоса 

рыбного должна соответствовать требованиям, указанным в таблице 1: 

Таблица 1 

Наименование 

показателя 

Характеристика и норма 

Внешний вид Целая рыба или части рыб, сохраняющие форму 

Консистенция Плотная 

Запах Свойственный рыбе, без посторонних примесей и запаха 

разложения 

 

2.4. Для недопущения бактериального разложения силоса используется 85%-ная 

муравьиная кислота, соответствующая требованиям, указанным в таблице 2: 

Таблица 2 

Технические характеристики кислоты муравьиной Норма 

Содержание муравьиной кислоты, HCOOH, % , не менее 85 

Хлориды, Cl, %, не более 0,006 

Сульфаты, SO4, %, не более 0,008 

Железо, Fe, %, не более 0,0005 

Остаток при выпаривании, %, не более 0,04 
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2.5. Накопительные емкости – полиэтиленовые кубические емкости объемом 1 

кубический метр в обрешетке, устойчивые к действию химических веществ, используются 

для силосования и хранения силоса рыбного. Также для силосования и хранения силоса 

рыбного могут использоваться специализированные танки для силосования, которыми 

оснащена баржа-кормораздатчик (рыбоводная платформа). 

3. Технологическая схема производства

Сбор рыбы из садков 

Перемалывание охлажденной или подмороженной рыбы 

Сбор рыбного фарша в накопительную емкость 

Внесение муравьиной кислоты в рыбный фарш 

Перемешивание 

Силосование 

Хранение и транспортировка 

Реализация 

4. Описание технологического процесса.

4.1. Рыбу (погибшую в результате естественной смертности и выбракованную) 

изымают из садков и доставляют на рыбоводную платформу.  

4.2. Рыбу перемалывают при помощи механического измельчителя и собирают в 

накопительную емкость или в танки для силосования. 

4.3. Количество рыбного фарша, находящегося в накопительной емкости, 

определяют его взвешиванием или взвешиванием рыбы, направленной на перемалывание. 
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4.4. Рассчитывают необходимое количество 85%-ной муравьиной кислоты из 

расчета 3,5% от общей массы получаемой смеси. 

4.5. Отмеряют рассчитанное количество 85%-ной муравьиной кислоты и вносят его 

в рыбный фарш, находящийся в накопительной емкости или в танке для силосования. 

4.6. Рыбный фарш с кислотой перемешивают вручную или с использованием 

средств механизации до получения однородной массы, но не менее 5 минут. 

4.7. После заполнения накопительной емкости на неё наносится маркировка. 

4.8. В зависимости от условий окружающей среды силосование отхода происходит 

от 1,5 до 2 недель. Силосование считается завершенным, а силос рыбный готовым к 

употреблению животными, после перехода всего объема силоса в жидкое состояние. 

Завершение процесса силосования определяется визуально. 

4.9. Процесс силосования может протекать во время транспортировки и/или 

хранения накопительных емкостей с силосом. 

4.10. В случае, если силосование осуществляется в танке для силосования, 

полученный силос в дальнейшем перекачивается насосом в накопительные емкости или 

иные емкости для его транспортировки. 

4.11. Допускается замерзание рыбного фарша во время силосования, при этом 

продолжительность силосования увеличивается на тот период, в течение которого фарш 

сохраняет твердое состояние. После оттаивания фарша рекомендуется его повторно 

перемешать. 

 

5. Требования к качеству и безопасности 

5.1. По органолептическим показателям силос рыбный должен соответствовать 

требованиям таблицы 3: 

Таблица 3 

Наименование 

показателя 

Характеристика и норма 

Внешний вид, цвет Непрозрачная жидкость от светло-розового до темно-коричневого 

цвета с присутствием небольшого количества пены 

Консистенция Текучая, консистенция жидкой сметаны 

Запах Рыбный или солодовый, без посторонних примесей и запаха 

разложения, на начальном этапе силосования допускается 

незначительный запах муравьиной кислоты 

 

5.2. По показателям качества силос рыбный должен соответствовать требованиям 

таблицы 4: 

Таблица 4 

Наименование показателя Единица измерения Характеристика и норма 

Водородный показатель (pH) Единица pH 3,6-4 
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Кальций % 0,5-1,0 

Массовая доля золы % 1,5-2 

Сырой протеин % 15-20 

Фосфор % 0,3-0,5 

Влага % 55-65 

Жир % 15-23 

 

5.3. По показателям безопасности силос рыбный должен соответствовать 

требованиям таблицы 5: 

Таблица 5 

Наименование показателя Характеристика и норма 

Токсичность не токсичный 

E. coli не допускаются 

Анаэробы не допускаются 

Бактерии рода Proteus не допускаются 

Ботулинический токсин не допускаются 

Общее количество микробов в 1 г менее 1*101 

Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы не допускаются 

 

6. Требования к оборудованию 

6.1. Все технологическое оборудование, используемое для изготовления силоса 

рыбного, должно быть химически стойким и не выделять в силос токсичные вещества. 

 

7. Срок годности и условия хранения 

7.1. Срок годности силоса рыбного составляет 1 год. По истечению 1 года срок 

хранения может быть продлен еще на 1 год после проведения лабораторных исследований 

партии, подтверждающих соответствие показателям безопасности. В случае повышения pH 

выше 4,0, для продления срока годности в силос добавляют 1% муравьиной кислоты (85%-

ной) и перемешивают. 

7.2. Условия хранения: при температуре от -5 до +30 градусов Цельсия в 

герметически закрытых полиэтиленовых или металлических устойчивых к коррозии 

емкостях, исключающих проникновение насекомых и грызунов. 

 

8. Маркировка 

8.1. Маркировка рыбного силоса включает следующую информацию: 

• наименование – силос рыбный из лососевых рыб; 

• сведения об основных потребительских свойствах – корм для продуктивных и 

непродуктивных животных;  
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• состав кормовой добавки – изготовлена из рыбы семейства лососевых 

(атлантический лосось, радужная форель) – 96,5% с добавлением 85%-ной 

муравьиной кислоты – 3,5%; содержит 15-20% протеина, 15-23% жира; 

• адрес (место нахождения), фирменное наименование (наименование) 

производителя – Мурманская область, г. Мурманск, ул. Коминтерна, д. 7, ООО 

«Русское море – Аквакультура»;  

• масса нетто – по фактическому взвешиванию; 

• дата изготовления; 

• срок годности – 1 год; 

• условия хранения – при температуре от -5 до +30 градусов Цельсия; 

• назначение корма и рекомендации по его применению – в качестве белково-

жировой подкормки для продуктивных (свиньи и пушные звери) и 

непродуктивных животных в смеси с сухими кормами в количестве 10-15% от 

общего дневного рациона; для включения в состав готовых кормов для 

продуктивных и непродуктивных животных; 

• не содержит ГМО; 

• информация о подтверждении соответствия; 

• противопоказания при применении – кормление силосом рыбным в чистом виде, 

превышение рекомендуемой доли дневного рациона. 

8.2. Маркировка осуществляется путем наклеивания этикетки на емкость с силосом 

рыбным. 
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1. Область применения. 

1.1 Силос рыбный – жидкий корм для продуктивных и непродуктивных животных, 

изготавливаемый из целой рыбы или ее частей путем перемалывания и естественного 

расплавления (силосования) за счет действия собственных ферментов рыбы с добавлением 

кислоты. 

1.2 Для ускорения расплавления (ферментации) и предотвращения бактериального 

разложения силоса используется муравьиная кислота. 

1.3 Настоящие технические условия (ТУ) распространяются на корм «силос рыбный» 

для продуктивных и непродуктивных животных, предназначенный для реализации на 

внутреннем рынке Российской Федерации. 

1.4 ТУ разработаны в соответствии с рекомендациями ФАО (Продовольственная и 

сельскохозяйственная организация Объединенных наций) TORRY ADVISORY NOTE 

No. 64. 

 

2. Требования к сырью и материалам. 

2.1. Для изготовления силоса рыбного используется выращенная в аквакультуре рыба 

– атлантический лосось и радужная форель, в т. ч. отход, не позднее 24 часов с момента 

изъятия из воды, без признаков разложения. 

2.2. Допускается использование подмороженной рыбы. 

2.3. По органолептическим показателям рыба, направляемая на изготовление силоса 

рыбного должна соответствовать требованиям, указанным в таблице 1: 

Таблица 1 

Наименование 

показателя 

Характеристика и норма 

Внешний вид Целая рыба или части рыб, сохраняющие форму 

Консистенция Плотная 

Запах Свойственный рыбе, без посторонних примесей и запаха 

разложения 

 

2.4. Для недопущения бактериального разложения силоса используется 85%-ная 

муравьиная кислота, соответствующая требованиям, указанным в таблице 2: 

Таблица 2 

Технические характеристики кислоты муравьиной Норма 

Содержание муравьиной кислоты, HCOOH, % , не менее 85 

Хлориды, Cl, %, не более 0,006 

Сульфаты, SO4, %, не более 0,008 

Железо, Fe, %, не более 0,0005 

Остаток при выпаривании, %, не более 0,04 
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2.5. Накопительные емкости – полиэтиленовые кубические емкости объемом 1 

кубический метр в обрешетке, устойчивые к действию химических веществ, используются 

для силосования и хранения силоса рыбного. Также для силосования и хранения силоса 

рыбного могут использоваться специализированные танки для силосования, которыми 

оснащена баржа-кормораздатчик (рыбоводная платформа). 

3. Технологическая схема производства

Сбор рыбы из садков 

Перемалывание охлажденной или подмороженной рыбы 

Сбор рыбного фарша в накопительную емкость 

Внесение муравьиной кислоты в рыбный фарш 

Перемешивание 

Силосование 

Хранение и транспортировка 

Реализация 

4. Описание технологического процесса.

4.1. Рыбу (погибшую в результате естественной смертности и выбракованную) 

изымают из садков и доставляют на рыбоводную платформу.  

4.2. Рыбу перемалывают при помощи механического измельчителя и собирают в 

накопительную емкость или в танки для силосования. 

4.3. Количество рыбного фарша, находящегося в накопительной емкости, 

определяют его взвешиванием или взвешиванием рыбы, направленной на перемалывание. 
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4.4. Рассчитывают необходимое количество 85%-ной муравьиной кислоты из 

расчета 3,5% от общей массы получаемой смеси. 

4.5. Отмеряют рассчитанное количество 85%-ной муравьиной кислоты и вносят его 

в рыбный фарш, находящийся в накопительной емкости или в танке для силосования. 

4.6. Рыбный фарш с кислотой перемешивают вручную или с использованием 

средств механизации до получения однородной массы, но не менее 5 минут. 

4.7. После заполнения накопительной емкости на неё наносится маркировка. 

4.8. В зависимости от условий окружающей среды силосование отхода происходит 

от 1,5 до 2 недель. Силосование считается завершенным, а силос рыбный готовым к 

употреблению животными, после перехода всего объема силоса в жидкое состояние. 

Завершение процесса силосования определяется визуально. 

4.9. Процесс силосования может протекать во время транспортировки и/или 

хранения накопительных емкостей с силосом. 

4.10. В случае, если силосование осуществляется в танке для силосования, 

полученный силос в дальнейшем перекачивается насосом в накопительные емкости или 

иные емкости для его транспортировки. 

4.11. Допускается замерзание рыбного фарша во время силосования, при этом 

продолжительность силосования увеличивается на тот период, в течение которого фарш 

сохраняет твердое состояние. После оттаивания фарша рекомендуется его повторно 

перемешать. 

 

5. Требования к качеству и безопасности 

5.1. По органолептическим показателям силос рыбный должен соответствовать 

требованиям таблицы 3: 

Таблица 3 

Наименование 

показателя 

Характеристика и норма 

Внешний вид, цвет Непрозрачная жидкость от светло-розового до темно-коричневого 

цвета с присутствием небольшого количества пены 

Консистенция Текучая, консистенция жидкой сметаны 

Запах Рыбный или солодовый, без посторонних примесей и запаха 

разложения, на начальном этапе силосования допускается 

незначительный запах муравьиной кислоты 

 

5.2. По показателям качества силос рыбный должен соответствовать требованиям 

таблицы 4: 

Таблица 4 

Наименование показателя Единица измерения Характеристика и норма 

Водородный показатель (pH) Единица pH 3,6-4 
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Кальций % 0,5-1,0 

Массовая доля золы % 1,5-2 

Сырой протеин % 15-20 

Фосфор % 0,3-0,5 

Влага % 55-65 

Жир % 15-23 

 

5.3. По показателям безопасности силос рыбный должен соответствовать 

требованиям таблицы 5: 

Таблица 5 

Наименование показателя Характеристика и норма 

Токсичность не токсичный 

E. coli не допускаются 

Анаэробы не допускаются 

Бактерии рода Proteus не допускаются 

Ботулинический токсин не допускаются 

Общее количество микробов в 1 г менее 1*101 

Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы не допускаются 

 

6. Требования к оборудованию 

6.1. Все технологическое оборудование, используемое для изготовления силоса 

рыбного, должно быть химически стойким и не выделять в силос токсичные вещества. 

 

7. Срок годности и условия хранения 

7.1. Срок годности силоса рыбного составляет 1 год. По истечению 1 года срок 

хранения может быть продлен еще на 1 год после проведения лабораторных исследований 

партии, подтверждающих соответствие показателям безопасности. В случае повышения pH 

выше 4,0, для продления срока годности в силос добавляют 1% муравьиной кислоты (85%-

ной) и перемешивают. 

7.2. Условия хранения: при температуре от -5 до +30 градусов Цельсия в 

герметически закрытых полиэтиленовых или металлических устойчивых к коррозии 

емкостях, исключающих проникновение насекомых и грызунов. 

 

8. Маркировка 

8.1. Маркировка рыбного силоса включает следующую информацию: 

• наименование – силос рыбный из лососевых рыб; 

• сведения об основных потребительских свойствах – корм для продуктивных и 

непродуктивных животных;  
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• состав кормовой добавки – изготовлена из рыбы семейства лососевых 

(атлантический лосось, радужная форель) – 96,5% с добавлением 85%-ной 

муравьиной кислоты – 3,5%; содержит 15-20% протеина, 15-23% жира; 

• адрес (место нахождения), фирменное наименование (наименование) 

производителя – Мурманская область, г. Мурманск, ул. Коминтерна, д. 7, ООО 

«Русское море – Аквакультура»;  

• масса нетто – по фактическому взвешиванию; 

• дата изготовления; 

• срок годности – 1 год; 

• условия хранения – при температуре от -5 до +30 градусов Цельсия; 

• назначение корма и рекомендации по его применению – в качестве белково-

жировой подкормки для продуктивных (свиньи и пушные звери) и 

непродуктивных животных в смеси с сухими кормами в количестве 10-15% от 

общего дневного рациона; для включения в состав готовых кормов для 

продуктивных и непродуктивных животных; 

• не содержит ГМО; 

• информация о подтверждении соответствия; 

• противопоказания при применении – кормление силосом рыбным в чистом виде, 

превышение рекомендуемой доли дневного рациона. 

8.2. Маркировка осуществляется путем наклеивания этикетки на емкость с силосом 

рыбным. 



Приложение 12









































































































Эколог-Шум. Модуль печати результатов расчета 
Copyright © 2006-2021 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ" 

Источник данных: Эколог-Шум, версия 2.6.0.4670 (от 20.10.2022) [3D] 
Серийный номер 01013768, ФГБОУ ВО "УГАТУ" 

1. Исходные данные
1.1. Источники постоянного шума

N Объект Координаты точки Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных 
полосах со среднегеометрическими частотами в Гц 

La.экв В 
расчете 

X (м) Y (м) Высота 
подъема 

(м) 

Дистанция 
замера 

(расчета) R 
(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

001 Баржа ДГУ 250 кВа 1721.50 1665.90 0.00 7.0 84.0 87.0 92.0 89.0 86.0 86.0 83.0 77.0 76.0 90.0 Нет 
002 Баржа ДГУ 250 кВа 1762.40 1665.90 0.00 7.0 84.0 87.0 92.0 89.0 86.0 86.0 83.0 77.0 76.0 90.0 Нет 

1.2. Источники непостоянного шума 
N Объект Координаты точек (X, Y, 

Высота подъема) 
Ширина 

(м) 
Высота 

(м) 
Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных 

полосах со среднегеометрическими частотами в Гц 
t T La.экв La.ма

кс 
В 

расчете 
Дистанция 

замера 
(расчета) R 

(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

003 Катер Yamaha для СК (1683.1, 1649.5, 0), 
(1684.6, 1281.7, 1.5) 

14.00 25.0 69.0 72.0 77.0 74.0 71.0 71.0 68.0 62.0 61.0 1.0 1.0 75.0 Нет 

004 Катер Yamaha для СК (1795.5, 1652.5, 0), 
(1795.5, 1278.8, 1.5) 

14.00 25.0 69.0 72.0 77.0 74.0 71.0 71.0 68.0 62.0 61.0 1.0 1.0 75.0 Нет 

005 Катер Yamaha для МФ (1734.2, 1879, 0), 
(1734.2, 1684, 1.5) 

14.00 25.0 69.0 72.0 77.0 74.0 71.0 71.0 68.0 62.0 61.0 1.0 1.0 75.0 Нет 

006 Катамаран ВОВ (1716.7, 1650.1, 0), 
(1721.4, 1281, 1.5) 

14.00 25.0 69.0 72.0 77.0 74.0 71.0 71.0 68.0 62.0 61.0 1.0 1.0 75.4 75.0 Да 

007 Катамаран Каппа для СК (1759.9, 1651.3, 0), 
(1763.4, 1282.2, 1.5) 

14.00 25.0 69.0 72.0 77.0 74.0 71.0 71.0 68.0 62.0 61.0 1.0 1.0 75.4 75.0 Да 

008 Катамаран Гамма (1659.8, 1644.2, 0), 
(1658.4, 1274.9, 1.5) 

14.00 25.0 69.0 72.0 77.0 74.0 71.0 71.0 68.0 62.0 61.0 1.0 1.0 75.4 75.0 Да 

009 Катамаран KHAN (1818, 1652.2, 0), 
(1819.4, 1274.1, 1.5) 

14.00 25.0 69.0 72.0 77.0 74.0 71.0 71.0 68.0 62.0 61.0 1.0 1.0 75.4 75.0 Да 

010 Катамаран Каппа для МФ (1704.4, 1879.4, 0), 
(1704.4, 1679.4, 1.5) 

14.00 25.0 69.0 72.0 77.0 74.0 71.0 71.0 68.0 62.0 61.0 1.0 1.0 75.4 75.0 Да 

2. Условия расчета
2.1. Расчетные точки

N Объект Координаты точки Тип точки В 
расчете 

X (м) Y (м) Высота 
подъема 

(м) 
001 Турбаза "Гармония Севера" 2340.00 2119.90 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 
002 200 м от площадки 1733.00 2081.00 1.50 Расчетная точка пользователя Да 
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003 200 м от площадки 2004.00 1564.90 1.50 Расчетная точка пользователя Да 
004 200 м от площадки 1735.40 1081.40 1.50 Расчетная точка пользователя Да 
005 200 м от площадки 1483.10 1574.20 1.50 Расчетная точка пользователя Да 

Вариант расчета: "Вариант расчета по умолчанию" 
3. Результаты расчета (расчетный параметр "Звуковое давление")
3.1. Результаты в расчетных точках 
Точки типа: Расчетная точка пользователя 

Расчетная точка Координаты точки Высота 
(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв La.макс 

N Название X (м) Y (м) 
002 200 м от площадки 1733.00 2081.00 1.50 63 67.9 64.5 60.7 59.7 55 43.6 27.4 64.00 64.10 
003 200 м от площадки 2004.00 1564.90 1.50 67.7 72.6 69.4 65.9 65.3 61.2 51.6 37.9 69.50 69.70 
004 200 м от площадки 1735.40 1081.40 1.50 65.7 70.6 67.3 63.7 63 58.7 48.4 32.9 67.20 67.40 
005 200 м от площадки 1483.10 1574.20 1.50 68 72.9 69.7 66.2 65.7 61.6 52.1 38.7 69.80 70.10 

Точки типа: Расчетная точка на границе жилой зоны 
Расчетная точка Координаты точки Высота 

(м) 
31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв La.макс 

N Название X (м) Y (м) 
001 Турбаза "Гармония 

Севера" 
2340.00 2119.90 1.50 58.6 63.4 59.7 55.3 53.5 47.1 29.7 0 38.00 48.00 



Отчет
Вариант расчета: Вариант расчета по умолчанию
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 31.5Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 31.5Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Цветовая схема (дБ)



Условные обозначения

Точечные  
источники шума

Линейные  
источники шума

Жилые зоны
Промышленные  
зоны

Расчетные точки
Расчетные  
площадки



Отчет
Вариант расчета: Вариант расчета по умолчанию
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 63Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 63Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Цветовая схема (дБ)

45 50 55 60 65 70 75



Отчет
Вариант расчета: Вариант расчета по умолчанию
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 125Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 125Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Цветовая схема (дБ)

50 55 60 65 70 75 80



Отчет
Вариант расчета: Вариант расчета по умолчанию
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 250Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 250Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Цветовая схема (дБ)

45 50 55 60 65 70 75



Отчет
Вариант расчета: Вариант расчета по умолчанию
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 1000Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 1000Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Цветовая схема (дБ)

30 35 40 45 50 55 60 65 70 75



Отчет
Вариант расчета: Вариант расчета по умолчанию
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 2000Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 2000Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Цветовая схема (дБ)

15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70



Отчет
Вариант расчета: Вариант расчета по умолчанию
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 4000Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 4000Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Цветовая схема (дБ)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65



Отчет
Вариант расчета: Вариант расчета по умолчанию
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 8000Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 8000Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Цветовая схема (дБ)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60



Эколог-Шум. Модуль печати результатов расчета 
Copyright © 2006-2021 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ" 

Источник данных: Эколог-Шум, версия 2.6.0.4670 (от 20.10.2022) [3D] 
Серийный номер 01013768, ФГБОУ ВО "УГАТУ" 

1. Исходные данные 
1.1. Источники постоянного шума 

N Объект Координаты точки Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных 
полосах со среднегеометрическими частотами в Гц 

La.экв В 
расчете 

  X (м) Y (м) Высота 
подъема 

(м) 

Дистанция 
замера 

(расчета) R 
(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000   

001 Баржа ДГУ 250 кВа 1721.50 1665.90 0.00 7.0 84.0 87.0 92.0 89.0 86.0 86.0 83.0 77.0 76.0 90.0 Нет 
002 Баржа ДГУ 250 кВа 1762.40 1665.90 0.00 7.0 84.0 87.0 92.0 89.0 86.0 86.0 83.0 77.0 76.0 90.0 Нет 

 
1.2. Источники непостоянного шума 

N Объект Координаты точек (X, Y, 
Высота подъема) 

Ширина 
(м) 

Высота 
(м) 

Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных 
полосах со среднегеометрическими частотами в Гц 

t T La.экв La.ма
кс 

В 
расчете 

     Дистанция 
замера 

(расчета) R 
(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000      

003 Катер Yamaha для СК (1683.1, 1649.5, 0), 
(1684.6, 1281.7, 1.5) 

14.00  25.0 69.0 72.0 77.0 74.0 71.0 71.0 68.0 62.0 61.0 1.0 1.0 75.4 75.0 Да 

004 Катер Yamaha для СК (1795.5, 1652.5, 0), 
(1795.5, 1278.8, 1.5) 

14.00  25.0 69.0 72.0 77.0 74.0 71.0 71.0 68.0 62.0 61.0 1.0 1.0 75.4 75.0 Да 

005 Катер Yamaha для МФ (1734.2, 1879, 0), 
(1734.2, 1684, 1.5) 

14.00  25.0 69.0 72.0 77.0 74.0 71.0 71.0 68.0 62.0 61.0 1.0 1.0 75.4 75.0 Да 

006 Катер Yamaha для МФ (1772.2, 1879.6, 0), 
(1771.6, 1684.6, 0) 

14.00  25.0 69.0 72.0 77.0 74.0 71.0 71.0 68.0 62.0 61.0 1.0 1.0 75.4 75.0 Да 

007 Катамаран ВОВ (1716.7, 1650.1, 0), 
(1721.4, 1281, 1.5) 

14.00  25.0 69.0 72.0 77.0 74.0 71.0 71.0 68.0 62.0 61.0 1.0 1.0 75.4 75.0 Нет 

008 Катамаран Каппа для СК (1759.9, 1651.3, 0), 
(1763.4, 1282.2, 1.5) 

14.00  25.0 69.0 72.0 77.0 74.0 71.0 71.0 68.0 62.0 61.0 1.0 1.0 75.4 75.0 Нет 

009 Катамаран Гамма (1659.8, 1644.2, 0), 
(1658.4, 1274.9, 1.5) 

14.00  25.0 69.0 72.0 77.0 74.0 71.0 71.0 68.0 62.0 61.0 1.0 1.0 75.4 75.0 Нет 

010 Катамаран KHAN (1818, 1652.2, 0), 
(1819.4, 1274.1, 1.5) 

14.00  25.0 69.0 72.0 77.0 74.0 71.0 71.0 68.0 62.0 61.0 1.0 1.0 75.4 75.0 Нет 

011 Катамаран Каппа для МФ (1704.4, 1879.4, 0), 
(1704.4, 1679.4, 1.5) 

14.00  25.0 69.0 72.0 77.0 74.0 71.0 71.0 68.0 62.0 61.0 1.0 1.0 75.4 75.0 Нет 

 
2. Условия расчета 
2.1. Расчетные точки 

N Объект Координаты точки Тип точки В 
расчете 

  X (м) Y (м) Высота 
подъема 

(м) 

  



001 Турбаза "Гармония Севера" 2340.00 2119.90 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 
002 200 м от площадки 1733.00 2081.00 1.50 Расчетная точка пользователя Да 
003 200 м от площадки 2004.00 1564.90 1.50 Расчетная точка пользователя Да 
004 200 м от площадки 1735.40 1081.40 1.50 Расчетная точка пользователя Да 
005 200 м от площадки 1483.10 1574.20 1.50 Расчетная точка пользователя Да 

Вариант расчета: "Вариант расчета по умолчанию" 
3. Результаты расчета (расчетный параметр "Звуковое давление")
3.1. Результаты в расчетных точках 
Точки типа: Расчетная точка пользователя 

Расчетная точка Координаты точки Высота 
(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв La.макс 

N Название X (м) Y (м) 
002 200 м от площадки 1733.00 2081.00 1.50 63.1 68 64.7 61.1 60.3 56 45.6 30.4 64.50 64.70 
003 200 м от площадки 2004.00 1564.90 1.50 65.8 70.7 67.5 64 63.4 59.2 49.4 34.8 67.50 67.80 
004 200 м от площадки 1735.40 1081.40 1.50 63 67.9 64.6 61 60.2 55.8 45.4 29.7 64.40 64.60 
005 200 м от площадки 1483.10 1574.20 1.50 65.8 70.7 67.5 64 63.4 59.3 49.5 35.3 67.60 67.80 

Точки типа: Расчетная точка на границе жилой зоны 
Расчетная точка Координаты точки Высота 

(м) 
31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв La.макс 

N Название X (м) Y (м) 
001 Турбаза "Гармония 

Севера" 
2340.00 2119.90 1.50 57.5 62.4 58.7 54.4 52.8 46.7 30.5 0 47.30 47.30 



Отчет
Вариант расчета: Вариант расчета по умолчанию
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 31.5Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 31.5Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Цветовая схема (дБ)



Условные обозначения

Точечные  
источники шума

Линейные  
источники шума

Жилые зоны
Промышленные
зоны

Расчетные точки
Расчетные  
площадки



Отчет
Вариант расчета: Вариант расчета по умолчанию
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 63Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 63Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Цветовая схема (дБ)

45 50 55 60 65 70 75 80



Отчет
Вариант расчета: Вариант расчета по умолчанию
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 125Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 125Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Цветовая схема (дБ)

50 55 60 65 70 75 80 85



Отчет
Вариант расчета: Вариант расчета по умолчанию
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 250Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 250Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Цветовая схема (дБ)

45 50 55 60 65 70 75 80



Отчет
Вариант расчета: Вариант расчета по умолчанию
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 500Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 500Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Цветовая схема (дБ)

35 40 45 50 55 60 65 70 75



Отчет
Вариант расчета: Вариант расчета по умолчанию
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 1000Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 1000Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Цветовая схема (дБ)

30 35 40 45 50 55 60 65 70 75



Отчет
Вариант расчета: Вариант расчета по умолчанию
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 2000Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 2000Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Цветовая схема (дБ)

15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75



Отчет
Вариант расчета: Вариант расчета по умолчанию
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 4000Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 4000Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Цветовая схема (дБ)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70



Отчет
Вариант расчета: Вариант расчета по умолчанию
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: 8000Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 8000Гц)
Параметр: Звуковое давление
Высота 1,5м

Масштаб 1:20000 (в 1см 200м, ед. изм.: км)

Цветовая схема (дБ)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65



ПРИЛОЖЕНИЕ 15



УТВЕРЖДАЮ» 
Глава администрации 

Кольского района 
П. Лр1холат 

______ ____________ 2023

^>дадаокол
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ (В ФОРМЕ ОПРОСА)

по объекту государственной экологической экспертизы: материалы 
«Программа по товарному выращиванию атлантического лосося, радужной 
форели и мидий на рыбоводных участках: губа Титовка (участок №1) и губа 

Кислуха (участок № 4), Баренцево море», включая предварительные 
материалы оценки воздействия на окружающую среду

г. Кола 18 декабря 2023 года

Срок проведения общественный обсуждений: с 17 ноября 2023 г. по 
16 декабря 2023 г.

Орган ответственный за организацию и проведение общественных 
обсуждений: Администрация Кольского района Мурманской области.

Объект общественных обсуждений: материалы «Программа по 
товарному выращиванию атлантического лосося, радужной форели и мидий 
на рыбоводных участках: губа Титовка (участок №1) и губа Кислуха (участок 
№ 4), Баренцево море», включая предварительные материалы оценки 
воздействия на окружающую среду.

Целью планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности 
является выращивание атлантического лосося, радужной форели и мидий на 
рыбоводных участках: губа Титовка (участок №1) и губа Кислуха (участок № 
4), Баренцево море.

Предварительное место реализации: рыбоводные участки: губа 
Титовка (участок №1) и губа Кислуха (участок № 4), Баренцево море.

Заказчик намечаемой хозяйственной деятельности: Общество с 
ограниченной ответственностью «ИНАРКТИКА СЗ», Адрес: 183038, г. 
Мурманск, ул. Коминтерна, д.7, ИНН 7722607816, КПП 519001001, ОГРН 
5077746511893, тел. +7(495)258-99-28 доб. 3116, e-mail: aqua@inarctica.com.

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью «Альянс- 
Регион», почтовый адрес: 141702, Московская обл., город Долгопрудный, ул. 
Заводская, д.Ю, а/я 546, ИНН 5008044489 ОГРН 1075047009201. Тел/факс: 7 
(498) 685-86-00, e-mail: ooo.alyans-region @yandex.ru.

Способ информирования общественности о сроках проведения
опроса, месте размещения и сбора опросных листов, в том числе и в 
электронном виде:

В соответствии с п.7.9.2 Требований к материалам оценки воздействия 
на окружающую среду (утв. Приказом Минприроды России от 01.12.2020 № 
999), уведомления о проведении общественных обсуждений предварительных
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3. Есть ли у вас замечания к материалам, включая предварительные материалы
оценки воздействия на окружающую среду?

Общее описание деятельности:
Цель планируемой (намечаемой) деятельности: выраш;ивание 

атлантического лосося, радужной форели и мидий на рыбоводных участках: 
губа Титовка (участок №1) и губа Кислуха (участок № 4), Баренцево море 
Результаты опроса:

За период с 17 ноября 2023 г. по 16 декабря 2023 г. включительно, 
поступило 5 опросных листов. Поступившие опросные листы содержат ответы 
на все поставленные вопросы.

Ш п В о п р о с
К о л и ч еств о

отв етов
« Д а» « Н ет»

1. Ознакомились ли Вы с материалами, включая 
предварительные материалы оценки воздействия на 
окружающую среду?

5 0

2. Есть ли у  Вас предложения к материалам, включая
предварительные материалы оценки воздействия на 
окружающую среду?

0 5

лд. Есть ли у вас замечания к материалам, включая 
предварительные материалы оценки воздействия на 
окружающую среду?

0 5

Замечания и предложения к материалам, включая предварительные 
материалы оценки воздействия на окружающую среду, отсутствуют. 
Опросные листы, признанные недействительными, отсутствуют.

Дополнительные к поставленным вопросам, замечания, предложения и 
комментарии от общественности не поступили.

На указанные в уведомлении адреса, а также электронные адреса 
ответственных лиц письменные вопросы, предложения, замечания и 
комментарии не поступили.

Решение по итогам общественных обсуждений:
Общественные обсуждения по объекту государственной

экологической экспертизы материалов оценки воздействия на 
окружающую среду: «Программа по товарному выращиванию
атлантического лосося, радужной форели и мидий на рыбоводных 
участках: губа Титовка (участок №1) и губа Кислуха (участок № 4), 
Баренцево море», включая предварительные материалы оценки 
воздействия на окружаюп]ую среду, проведенные в форме опроса, признать 
состоявшимися.

Одобрить реализацию намечаемой хозяйственной деятельности в 
соответствии с документацией.

Приложение:
- журнал регистрации опросных листов -1 шт. на 2 листах;
- опросные листы -  5 шт. на 15 листах.



Состав комиссии:

Итоги голосования: «За» 7 чел., «Против» О, «Воздержалось» 0. 

Председатель:

Члены комиссии:

И.В. Склярук

у / П.А. Еремин 

И.А. Богданов 

С.А. Борисова

A. А. Щеглова

B. В. Егорочкина

































Журнал регистрации опросных листов
По объекту государственной экологической экспертизы по объекту материалы «Программа по 
товарному выращиванию атлантического лосося, радужной форели и мидий на рыбоводных 

участках: губа Титовка (участок №1) и губа Кислуха (участок № 4), Баренцево море», включая 
предварителъные материалы оценки воздействия на окружающую среду

с 17.11.2023 года по 16.12.2023 года.

Организатор общественных обсуждений: Администрация Кольского района Мурманской области 
Заказчик: ООО «ИНАРКТИКА СЗ»
Форма общественных обсуждений: опрос в период 17 ноября -  16 декабря 2023г.
Период ознакомления с материалами общественных обсуждений: в период проведения опроса 17 ноября -  16 декабря 2023г. 
Место размещения объекта общественных обсуждений: Официальный сайт Администрации Кольского района по ссылке; 
https://akolr.Hov-mumian.ru/administratsiva/otdelv komitetv/folder2/page.php

2023 г.

https://akolr.Hov-mumian.ru/administratsiva/otdelv_komitetv/folder2/page.php


Регистрационный  
номер участника

Автор заполнен.опросного листа (физическое лицо Ф ИО) Автор заполнен.опросного листа 
(ю ридическое лицо ФИО, 

наименование организации)

А дрес (для физических лиц  
адрес местожительства, для 

представителей организации -  
адрес м естонахож дения и 

телефон)

Дата поступления  
опросного листа

1 Мерунов Генадий Анатольевне г. Моеква, Хорошевское 
шоссе, 13а-2-57

14.12.2023

2 Поляков Роман Валерьевич Г. Москва, ул. Рокотова, 
8-2-57

13.12.2023

3 Юрбкевич Наталья Николаевна Г. Москва, ул. Свободы 
2-12

11.12.2023

4 Кочнова Марина Николаевна Г. Москва, ул. Самары 
Машела, 4-2-96

11.12.2023

5 Гогина Ольга В п а щ ^ ^ ви а Г. Одинцово, ул. 
Северная, 30-8

11.12.2023

Ответственный за ведение журнала 
Журнал закрыт 16.12.2023 г.

Щеглова Анна Андреевна



Организаторы 
общественных обсуждений:

Администрация Кольского 
района Мурманской области 

(далее -  Администрация)
(орган местного самоуправления)

ООО «ИНАРКТИКА СЗ»
(заказчик)

ООО «Альянс-Регион»
(исполнитель работ по оценке 

воздействия на окружающую среду)

Журнал учета замечаний и предложений общественности

Наименование объекта общественных обсуждений

Форма проведения общественных обсуждений:

Форма сбора замечаний, предложений и комментариев 
общественности:
Период ознакомления с материалами общественных 
обсуждений:

Место размещения объекта общественных обсуждений:

Место ведения журнала учета замечаний и предложений 
общественности:

Лицо, ответственное за ведение журнала учета замечаний 
и предложений общественности:

Материалы «Программа по товарному выращиванию атлантического 
лосося, радужной форели и мидий на рыбоводных участках: губа Титовка 
(участок №1) и губа Кислуха (участок № 4), Баренцево море», включая 
предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду

Общественные обсуждения 

Письменная

с 17.11.2023 года по 16.12.2023 года.

Официальный сайт Администрации Кольского района по ссылке: 
https://akolr.gov-murman.ru/administratsiya/otdely_komitety/folder2/page.php

Замечания, предложения и комментарии общественности в отношении объекта 
обсуждений принимались Администрацией Кольского района в письменном 
виде в период проведения общественных обсуждений, а также в течение 10 
дней после окончания общественных обсуждений по адресу электронной почты 
arch@akolr.gov-murman.ru, а также лично по адресу: 184381, г. Кола, пр-т 
Советский, Д.50 путем внесения записей в «Журнал учета замечаний и 
предложений общественности».

Щеглова Анна Андреевна

с 17.11.2023 г по 26.12.2023 г.

https://akolr.gov-murman.ru/administratsiya/otdely_komitety/folder2/page.php
mailto:arch@akolr.gov-murman.ru


Журнал учета замечаний и предложений общеетвенности

по материалам «Программа по товарному выращиванию атлантического лосося, радужной форели и мидий на рыбоводных участках; губа 
Титовка (участок №1) и губа Кислуха (участок № 4), Баренцево море», включая предварительные материалы оценки воздействия на 

_______________________________________________окружающую среду____

№
п/п

Автор замечаний и предложений

Ф.И.О. / наименование 
организации, Ф.И.О., 

должность 
представителя

Адрес проживания или 
местонахождение 

организации / контактный 
телефон / адрес электронной 

почты

Содержание замечания 
и предложения

Обоснованный ответ заказчика 
(исполнителя)

о принятии (учете) или мотивированном 
отклонении с указанием номеров разделов 

объекта общественного обсуждения
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Дата 33 - ?СЛ2.’3  Лицо, ответственное за ведение журнала Щеглова Анна Андреевна
ФИО

Лист 2 из



На федеральном уровне -   на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования https://rpn.gov.ru/public/091120231243525/ (дата размещения 10.11.2023 г.) 

 

 

На региональном уровне - на официальном сайте Балтийско-Арктическое межрегиональное 

управление Росприроднадзора https://rpn.gov.ru/regions/51/public/091120231243525-

5867476.html (дата размещения 10.11.2023 г.) 

 

 

 

 

 



на официальном сайте Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства 

Мурманской области https://mpr.gov-

murman.ru/open_min/notifications/?ysclid=lp7vhu47jy346931589 (дата размещения 10.11.2023 г.); 

 

 

На муниципальном уровне – на официальном сайте Администрация Кольского района 

Мурманской области https://akolr.gov-murman.ru/news/pressa/498180/ (дата размещения 

14.11.2023 г) 

 

 

 

  

 

 

 

 



На официальном сайте Заказчика ООО «ИНАРКТИКА СЗ» 

https://inarctica.com/media/news/uvedomlenie-o-provedenii-obshchestvennykh-obsuzhdeniy-po-

obektu-gosudarstvennoy-eko-nov23/ (дата размещения 09.11.2023 г.). 
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