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Содержание тома 

Обозначение Наименование Примечание 

  01353-(III)-ОВОС1 Книга 1. Текстовая часть  

01353-(III)-ОВОС1-С Содержание тома 3 л. 

 Текстовая часть  

01353-(III)-ОВОС1.ПЗ Пояснительная записка 256 л. 

01353-(III)-ОВОС2 Книга 2. Текстовые приложения см. Книгу 2 

01353-(III)-ОВОС2-С Содержание тома   

 Текстовые приложения  

Приложение А Сведения о категории проектируемого объекта, 

как объекта, оказывающего негативное 

воздействие на окружающую среду 

 

Приложение Б Декларация о воздействии на окружающую среду  

Приложение В Климатическая характеристика района 

размещения предприятия 

 

Приложение Г Письмо ФГБУ «Мурманское УГМС» О фоновых 

концентрациях загрязняющих веществ  

в атмосферном воздухе 

 

Приложение Д Письмо ФГУП «Мурманское УГМС» о фоновых 

концентрациях взвешенных веществ в Кольском 

залива  

 

Приложение Е Сведения от Федерального агентства 

Росрыболовства и Двинско-Печерского БВУ 

 

Приложение Ж Технические условия на подключение к сетям 

водоснабжения 

 

Приложение И Технический паспорт на мойку колес серии 

«Мойдодыр» 

 

Приложение К Коммерческое предложение на поставку 

накопительных емкостей. Типовой паспорт 

накопительной емкости 

 

Приложение Л Программа производственного экологического 

контроля 
 

Приложение М Результаты исследований уровня шума на 

территории (фоновый шум) 
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Обозначение Наименование Примечание 

 Приложение Н Шумовые характеристики техники и оборудования, 

применяемых при строительстве и эксплуатации их 

аналоги 

 

Приложение П Письмо КГУП «Приморский водоканал» о 

максимальных концентрациях загрязняющих 

веществ в хозяйственно-бытовых сточных водах 

 

Приложение Р Судовые документы судов аналогов  

Приложение С Копия протокола исследования льяльных вод  

(объект-аналог) 
 

Приложение Т Выкопировка из акта государственной историко-

культурной экспертизы документации, за 

исключением научных отчетов о выполненных 

археологических полевых работах, содержащей  

результаты исследований, в соответствии с 

которыми определяется наличие или  

отсутствие объектов, обладающих признаками 

объекта культурного наследия, на земельных 

участках, подлежащих воздействию земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных 

работ, работ по использованию лесов и иных работ 

на территории земельного участка для объекта: 

«Первый» этап развития территории АО «82 СРЗ» г. 

Мурманск для обеспечения операций с грузами для 

проекта «Восток Ойл», расположенного в 

Мурманской области, МО г. Мурманск, жилой 

район Росляково и Ленинский округ и МО ЗАТО г. 

Североморск 
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Оглавление пояснительной записки 

Обозначение Наименование Примечание 

 Оглавление пояснительной записки 1 

 Введение 5 

1 Общие сведения о намечаемой деятельности 6 

2 

Общие сведения о намечаемой деятельности 

Сведения о заказчике планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности  

Полное наименование: Акционерное общество «82 судоремонтный завод». 

Краткое наименование: АО «82 СРЗ».  

ОГРН 1105110000291, ИНН 5110002842, юридический адрес/адрес 

местонахождения: 184635, Мурманская область, г. Мурманск, жилрайон Росляково. 

тел. 8 (8152) 47-01-60. 

e-mail: info@82srz.com. 

АО «82 СРЗ» имеет два объекта негативного воздействия на окружающую среду: 

- Гальванический участок КДП АО «82 СРЗ» является объектом II категории НВОС; 

- Промплощадка АО «82 СРЗ» является объектом III категории НВОС. 

Свидетельства о постановке на государственный учет объекта, оказывающего 

негативное воздействие на окружающую среду, и Декларация о воздействии на 

окружающую среду представлены в Приложениях А и Б тома 01353-(III)-OВOC2.  

Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности и 

планируемое место ее реализации 

«Первый» этап развития территории АО «82 СРЗ» г. Мурманск для обеспечения 

операций с грузами для проекта «Восток Ойл». III этап. Гидротехнические сооружения. 

Строительство».  

Место реализации: территория существующего предприятия АО «82 СРЗ»,  

Мурманская область, г. Мурманск, жилрайон Росляково. 

Описание планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности 

Годовая производственная программа перегрузочного комплекса (далее - ППК) АО 

«82 СРЗ» составляет 1 050 000 т/год и включает в себя годовой грузооборот по 

поступлению на ППК и отправлению с базы материалов, оборудования, изделий. 

Поступление на ППК планируется посредством автомобильного транспорта 556 500 

т/год (53 %) и железнодорожного транспорта 493 500 т/год (47 %). Проектирование 

внеплощадочных путей общего пользования и внутриплощадочных путей необщего 

пользования выполняется в рамках V этапа строительства. Доставка автомобильным 

транспортном осуществляется по существующей автомобильной дороге через жилрайон 

Росляково, внутризаводские существующие транспортные сети, внутриплощадочные 
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Обозначение Наименование Примечание 

проезду, проектируемые в рамках I этапа и проектируемой подъездной автодороге в рамках 

II этапа строительства. 

Общий грузооборот будет реализован после реализации этапов I-V строительства 

объекта. Срок завершения программы реализации проекта «Восток-Ойл» прогнозируется на 

2030-2035 гг (Таблица 1). 

Таблица 1 - Годовой грузооборот  

 

Строительство ППК АО «82 СРЗ» выполняется пятью этапами: 

I этап. Береговые сооружения. Строительство: 

 Склад технологического оборудования, 

Укрупнённая номенклатурная группа 
% распределения 

от общего объёма 

Грузооборот 

т/год 

Вид ТС 

поступления 

Запорная арматура 0,5 5 250 АТ 

Кабельно-проводниковая продукция 0,5 5 250 АТ 

Металлоконструкции 6 63 000 АТ 

Металлопрокат 3 31 500 АТ 

Оборудование ДЦИ. Блок-боксы, здания, 

вагон-дома 

3 31 500 АТ 

Оборудование ДЦИ. Резервуары, емкости 3 31 500 АТ 

Оборудование ДЦИ. Технологическое 

оборудование 

3 31 500 АТ 

Оборудование ДЦИ. Энергетическое 

оборудование (в т.ч. ДЭС, КТП и РУ) 

2 21 000 АТ 

Хим. реагенты 20 210 000 Ж/Д 

Опоры 5 52 500 АТ 

ЖБИ  6 63 000 Ж/Д 

Прочие МТР (в т.ч. мелкоштучный 

сборный груз под затарку контейнеров) 

21 220 500 АТ 

Трубная продукция 11 115 500 Ж/Д 

Фасонные изделия 6 63 000 АТ 

Цемент 10 105 000 Ж/Д 

Итого: 100% 1 050 000  
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Обозначение Наименование Примечание 

 Склад сборных грузов, 

 Склад опасных грузов, 

 Площадка хранения грузов, 

 Склад цемента, 

 Склад комплектации, 

 Площадка порожних контейнеров, 

 Площадка затаренных контейнеров, 

 Площадка формирования грузовых партий, 

 Площадка под автозаправщик, 

 Офис оператора КАЗС, 

 Гараж портовой техники, 

 Административно-бытовой корпус, 

 КПП № 1 для пропуска легкового автомобильного транспорта на / с территории 

ППК, а также для пропуска людей с / на территории ППК, 

 КПП № 2 для пропуска грузового и легкового автомобильного транспорта на / с 

территории ППК, 

 КПП № 3 для пропуска железнодорожного транспорта на / с территории ППК, 

 Внутренние автомобильные проезды для обеспечения движения грузовой и 

погрузочной техники от КПП до участков складирования, складов, к причалу и на участках 

складирования, 

 Пункты обогрева  

 ЛОС ливневого, производственного и бытового стока (производительность 

определить проектом) с выпуском очищенного стока в акваторию Кольского залива, 

 Ограждение участка территории АО «82 СРЗ» отведённого для «первого» этапа, 

 Реконструкция существующего ограждения территории АО «82 СРЗ» с 

Проходной № 15, 

 Устройство новой распределительной подстанции (взамен РП-266), 

 Площадка-навес для спецтехники, 

 Стоянка легковых автомобилей. 

II этап. Береговые сооружения. Строительство 

 Внешняя автомобильная дорога от Североморского шоссе протяжённостью 925 

м до территории предприятия. 

III этап. Гидротехнические сооружения. Строительство  

 Грузовой причал, 

 ИЗУ № 1 для размещения причала и площадок хранения, 

 ИЗУ № 2 для размещения внутренней железной дороги. 

IV этап. Гидротехнические сооружения. Строительство 

 Дноуглубление (для достижения расчётной отметки дна). 

V этап. Береговые сооружения. Строительство 

 Внутриплощадочные железнодорожные пути L = 7 150 м, 

 Внешний подъездной железнодорожный путь L = 2 810 м и ж.д. разъезд и обход 

L = 2 320 м. 

Проектными решениями III этапа предусмотрено размещение на участке 

следующих сооружений: 

- ИЗУ № 1; 
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Обозначение Наименование Примечание 

- ИЗУ № 2; 

- 2КТПБК № 3; 

- грузовой причал. 

Искусственный земельный участок № 1 расположен в северо-восточной части 

проектируемого III этапа прилегая к существующему земельному участку 

51:06:0010201:125.  

Площадь ИЗУ № 1 составляет 14560,1 м2; фактическая площадь отсыпки с мысом 

15855,0 м2. 

ИЗУ № 1 образован для размещения причала и площадок хранения. 

Искусственный земельный участок № 2 расположен в юго-западной части 

проектируемого III этапа прилегая к существующему земельному участку 

51:06:0010201:125.  

Площадь ИЗУ № 2 составляет 4945,7 м2; фактическая площадь отсыпки с мысом 

6666,0 м2. 

ИЗУ № 2 образован для размещения внутренней железной дороги. 

2КТПБК № 3 имеет размеры в плане 6,51 х 7,43 м. Расположена в восточной части 

ИЗУ № 1. 

Грузовой причал примыкает к ИЗУ № 1 и является продолжением существующей 

набережной № 1. Длина причала в осях 1 – 16 составляет 362,14 м. 

Технико-экономические показатели по генеральному плану приведены в таблице 2 

(01283-ПЗУ подраздел г). 

Таблица 2 - Технико-экономические показатели 

№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

измере-

ния 

Количество 

1 Площадь участка в границах проектирования  м² 31817,6 

2 Площадь застройки, в том числе: м² 9611,8 

 - площадь грузового причала м² 9143,7 

 - площадь 2КТПБК м² 48,4 

 - площадь берегоукрепления ИЗУ № 1 
м² 

148,3 

 - площадь берегоукрепления ИЗУ № 2 
м² 

271,4 

3 Площадь отсыпаемой территории, в том числе: м² 22521,6 

 - ИЗУ № 1 м² 15855,0 

 - ИЗУ № 2 м² 6666,6 

4 Плотность застройки % 29 

Техническое задание 

Техническое задание на проектирование объекта «Первый» этап развития 

территории АО «82 СРЗ» г. Мурманск для обеспечения операций с грузами для проекта 
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Обозначение Наименование Примечание 

«Восток Ойл» от 01.03.2023 г. И Дополнение-изменение № 1 к ТЗ представлено в 

Приложении В тома 01353-(III)-ПЗ. 

 

Описание альтернативных вариантов достижения цели намечаемой деятельности, а также 

«нулевого варианта» (отказ от деятельности) 

3 
Описание окружающей среды, которая может быть затронута намечаемой хозяйственной 

деятельностью в результате ее реализации 

10 

3.1 Местоположение объекта проектирования 10 

3.2 Краткая климатическая характеристика 10 

3.3 Химическое и физическое загрязнение атмосферы в районе размещения объекта 19 

3.4 Ландшафт и геоморфология 20 

3.5 Геологические условия 21 

3.6 Гидрогеологические условия 24 

3.7 Гидрологические условия 26 

3.8 Почвенный покров 37 

3.9 Растительный покров 39 

3.10 

В Мурманской области представлены две растительные зоны − тундра и тайга, северный предел 

лесов образован берёзовыми криволесьями, что характерно для районов с океаническим и 

субокеаническим климатом. В горных системах хорошо выражены три основных пояса 

растительности − горнолесной, берёзовых криволесий и горно-тундровый, а на высоких 

вершинах и плато встречаются фрагменты холодных гольцовых пустынь, в которых преобладают 

мохообразные и лишайники. 

Северо-таёжные леса сформированы ельниками, сосняками и смешанными 

древостоями. Менее распространены в березняки − это в основном вторичные и пойменные 

леса. В древесном ярусе велика примесь рябины, осины, древесных видов ив. Древостой 

разреженный, сомкнутость крон от 0,1–0,2 до 0,4, редко 0,6–0,7. Леса относятся 

преимущественно к IV−V классам бонитета, высота деревьев достигает 10–12 м. Менее 

трети всех таёжных лесов Мурманской области относятся к массивам коренных или 

старовозрастных лесов. Среди ельников наиболее обычны ельники кустарничково-

зеленомошные, а в горах и в приручьевых местообитаниях − ельники кустарничково-

разнотравные. Сосновые леса занимают четвёртую часть от площади коренных лесов, 

основной район их распространения − на западе и на юге области. Наиболее часто 

встречаются сосняки кустарничково-зеленомошные и кустарничково-лишайниковые. В 

сырых приручьевых и приречных местообитаниях встречаются злаково-разнотравные 

сероольшаники, а в поймах и на речных островах − разнотравные берёзовые леса. 

Берёзовые криволесья представляют северный и верхний предел леса повсеместно в 

Фенноскандии. На малоснежных зимой повышенных элементах рельефа и на 

дренированных склонах гор наиболее обычны толокнянково-лишайниковые, воронично-

41 
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Обозначение Наименование Примечание 

цетрариевые и воро-нично-кладониевые криволесья. На хорошо оснеженных зимой и 

пологих горных склонах и на равнинах преобладают кустарничково-зеленомошные 

криволесья. В долинах ручьёв, поймах рек, на влажных склонах встречаются участки 

кустарничково-травяных и травяных березняков. В заболоченных логах − сфагново-

травяные заболоченные берёзовые криволесья. 

Тундровая зона и горно-тундровый пояс очень похожи по составу и структуре 

растительных сообществ. Пояс горных тундр расположен выше берёзовых криволесий, и 

они более богаты по видовому составу растений и лишайников по сравнению с зональными 

тундрами. На береговой полосе в 1–5 км шириной и на прибрежных островах 

распространены кустарничковые (вороночные) тундры со сплошным и довольно 

однородным покровом. На повышениях микрорельефа располагаются кустарничково-

лишайниковые сообщества, часто с несомкнутым покровом. На умеренно заснеженных 

зимой, хорошо дренированных местообитаниях распространены кустарничковые и 

кустарниковые тундровые сообщества.  

Болота разнообразны по составу и типу питания. В таёжной зоне наиболее обычны 

травяно-(осоково)-гипновые болота, иногда с ярусом ели, кустарничково-сфагновые 

олиготрофные болота с сосной и аапа-комплексы. По юго-западному побережью Кольского 

полуострова проходит северная граница вересково-сфагновых дистрофных болот. В полосе 

берёзовых криволесий и мелколесий на востоке области преобладают бугристые болота, а 

на западе и в центральной части − аапа-комплексы, мохово-травяные болота 

гетеротрофного питания. По всей территории области обычны мохово-ерниковые 

олиготрофные болота, а в горах и на возвышенностях − склоновые болота с мезофильным 

разнотравьем. 

В бухтах и заливах, вдоль морских побережий узкой полосой протянулись 

приморские луга и марши. В горных тундрах встречаются склоновые горно-тундровые 

луговины, на участках развитой поймы в долинах крупных рек − пойменные луга, на месте 

расчисток леса и осушенных болот сформировались вторичные залежные луга.  

В соответствии с геоботаническим районированием участок работ приурочен к 

березовым (Betula czerepanovii, Betula pubescens ssp. czerepanovii) редколесьям 

Приатлантической Бореальной растительности. 

Растительный покров района работ включает сообщества, в целом характерные для 

естественного синтаксономического спектра контакта северо-таежных лесов и березовых 

криволесий в западном побережном районе Баренцева моря. На верхних частях склонов и 

вершинах моренных холмов и коренных обнажений преобладают лишайниково-

кустарничковые сосняки и лишайниково-кустарничковые березовые криволесья. На 

пологих склонах различной экспозиции преобладают кустарничково-разнотравные 

зеленомошные березовые криволесья, кустарничковые березовые криволесья (с сосной), 

кустарничково-зеленомошные сосновые леса. На крутых склонах, обращенных к заливу, 

встречаются свежие кустарничково-разнотравные березовые криволесья. В долине р. Лавна, 

на плоских участках склонов преобладают олиготрофные кустарничково-сфагновые болота, 

мезо-эвтрофное сфагново-осоковые болота, а в лотовых участках − кустарничково-

разнотравные сфагновые березовые криволесья. В ходе строительства портовых 

сооружений был разрушен комплекс сообщества пляжа и прибрежного вала, частично − 

березовых криволесий. На большей части территории преобладают вторичные злаково-

моховые, разнотравно-злаковые группировки пионерной растительности.  

Растительность на участке ведения работ. 

Участок ведения работ представляет собой морскую акваторию и каменистый пляж 
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Обозначение Наименование Примечание 

береговой зоны, растительный покров полностью отсутствует. 

Основываясь на результатах инженерно-экологических изысканий, в связи с 

отсутствием растительного покрова на участке строительства, негативное воздействие на 

растительный покров оказано не будет. 

 

Животный мир 

3.11 Экологические ограничения 52 

3.12 Ошибка! Источник ссылки не найден. 56 

4 Оценка воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности 80 

4.1 Оценка химического загрязнения атмосферного воздуха 80 

4.2 Оценка физического воздействия на атмосферный воздух 105 
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4.2.2 Оценка электромагнитного воздействия 117 

4.2.3 Оценка воздействия вибрации 117 

4.2.4 Оценка светового воздействия 118 

4.2.5 Оценка воздействия теплового излучения 118 

4.2.6 Оценка степени инфразвукового излучения 118 

4.2.7 Оценка степени ионизирующего излучения 118 
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4.10 Оценка воздействия на почвенный покров и земельные ресурсы 169 

4.11 Оценка воздействия на особо охраняемые природные территории 170 

4.12 Оценка воздействия на окружающую среду при возникновении аварийных ситуаций 171 
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Меры по предотвращению и снижению возможного негативного воздействия намечаемой 

хозяйственной деятельности на окружающую среду и рациональному использованию природных 
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Обозначение Наименование Примечание 

ресурсов 

5.1 
Меры по предотвращению и снижению возможного негативного воздействия на атмосферный 

воздух 

207 

5.2 

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного 

покрова, в том числе мероприятия по рекультивации нарушенных или загрязненных земельных 

участков и почвенного покрова 

208 

5.3 
Меры по предотвращению и снижению возможного негативного воздействия на водные объекты, 

а также сохранение водных биологических ресурсов 

209 
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212 
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216 
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строительства и последствий их воздействия на экосистему региона 
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Обозначение Наименование Примечание 

оборудования и осуществляется в рамках проведения мероприятий по охране труда и техники 

безопасности.  
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6.2.4 Производственный контроль за состоянием отходов производства и потребления 246 
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8 

Обоснование выбора варианта реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 
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исследований 

250 
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Введение 

В соответствии с требованиями «Положения об оценке воздействия намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в РФ», утвержденного  

Приказом Минприроды России (Министерства природных ресурсов и экологии РФ) от 

01.12.2020 N 999, разработан настоящий раздел «Оценка воздействия на окружающую среду» 

(ОВОС). 

Целью проведения оценки воздействия на окружающую среду является предотвращение  

или смягчение воздействия этой деятельности на окружающую среду и связанных с ней 

социальных, экономических и иных последствий. 

Основными задачами ОВОС являются: 

- определение исходных характеристик и параметров компонентов окружающей среды, 

которые могут быть затронуты в процессе хозяйственной деятельности; 

- прогнозирование и оценка основных факторов и видов негативного воздействия  

на окружающую среду в связи с реализацией планируемой деятельности; 

- учет в подготавливаемых хозяйственных решениях возможных последствий  

их реализации. 

Основанием для разработки раздела является техническое задание на разработку 

проектной документации.  

Наименование и адрес технического Заказчика материалов по ОВОС. 

Акционерное общество «82 судоремонтный завод». 

Почтовый и юридический адрес: 184635, Мурманская область, г. Мурманск, жилрайон 

Росляково, ИНН 5110002842, КПП 511001001.  

Генеральный проектировщик. 

ООО ДПИ «Востокпроектверфь»; фактический и юридический адрес: 690001,  

Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 72, тел. +7(423) 230-23-27,  

e-mail: vpv@vpv.su. Исполнительный директор – Д.А Глухенько. 

Фамилия, имя, отчество, телефон сотрудника - контактного лица. 

Представитель генерального проектировщика: 

- начальник отдела окружающей среды Ануфриева Е.Ю., раб. Тел. 8 (423) 230-23-27 

добавочный 750. 

Исполнитель – разработчик материалов ОВОС Омельчук Н.Н., Кокорина Я.А.,  

Копачинская А.А., раб. тел. 8 (423) 230-23-27, добавочный 750. 

kodeks://link/d?nd=573339130
kodeks://link/d?nd=573339130
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1. Общие сведения о намечаемой деятельности 

Сведения о заказчике планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности  

Полное наименование: Акционерное общество «82 судоремонтный завод». 

Краткое наименование: АО «82 СРЗ».  

ОГРН 1105110000291, ИНН 5110002842, юридический адрес/адрес местонахождения: 

184635, Мурманская область, г. Мурманск, жилрайон Росляково. 

тел. 8 (8152) 47-01-60. 

e-mail: info@82srz.com. 

АО «82 СРЗ» имеет два объекта негативного воздействия на окружающую среду: 

- Гальванический участок КДП АО «82 СРЗ» является объектом II категории НВОС; 

- Промплощадка АО «82 СРЗ» является объектом III категории НВОС. 

Свидетельства о постановке на государственный учет объекта, оказывающего 

негативное воздействие на окружающую среду, и Декларация о воздействии на окружающую 

среду представлены в Приложениях А и Б тома 01353-(III)-OВOC2.  

Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности и планируемое 

место ее реализации 

«Первый» этап развития территории АО «82 СРЗ» г. Мурманск для обеспечения 

операций с грузами для проекта «Восток Ойл». III этап. Гидротехнические сооружения. 

Строительство».  

Место реализации: территория существующего предприятия АО «82 СРЗ»,  

Мурманская область, г. Мурманск, жилрайон Росляково. 

Описание планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности 

Годовая производственная программа перегрузочного комплекса (далее - ППК) АО «82 

СРЗ» составляет 1 050 000 т/год и включает в себя годовой грузооборот по поступлению на 

ППК и отправлению с базы материалов, оборудования, изделий. 

Поступление на ППК планируется посредством автомобильного транспорта 556 500 

т/год (53 %) и железнодорожного транспорта 493 500 т/год (47 %). Проектирование 

внеплощадочных путей общего пользования и внутриплощадочных путей необщего 

пользования выполняется в рамках V этапа строительства. Доставка автомобильным 

транспортном осуществляется по существующей автомобильной дороге через жилрайон 

Росляково, внутризаводские существующие транспортные сети, внутриплощадочные проезду, 

проектируемые в рамках I этапа и проектируемой подъездной автодороге в рамках II этапа 

строительства. 

Общий грузооборот будет реализован после реализации этапов I-V строительства 

объекта. Срок завершения программы реализации проекта «Восток-Ойл» прогнозируется на 

2030-2035 гг (Таблица 1). 
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Таблица 1 - Годовой грузооборот  

 

Строительство ППК АО «82 СРЗ» выполняется пятью этапами: 

I этап. Береговые сооружения. Строительство: 

 Склад технологического оборудования, 

 Склад сборных грузов, 

 Склад опасных грузов, 

 Площадка хранения грузов, 

 Склад цемента, 

 Склад комплектации, 

 Площадка порожних контейнеров, 

 Площадка затаренных контейнеров, 

 Площадка формирования грузовых партий, 

Укрупнённая номенклатурная группа 
% распределения 

от общего объёма 

Грузооборот 

т/год 

Вид ТС 

поступления 

Запорная арматура 0,5 5 250 АТ 

Кабельно-проводниковая продукция 0,5 5 250 АТ 

Металлоконструкции 6 63 000 АТ 

Металлопрокат 3 31 500 АТ 

Оборудование ДЦИ. Блок-боксы, здания, 

вагон-дома 

3 31 500 АТ 

Оборудование ДЦИ. Резервуары, емкости 3 31 500 АТ 

Оборудование ДЦИ. Технологическое 

оборудование 

3 31 500 АТ 

Оборудование ДЦИ. Энергетическое 

оборудование (в т.ч. ДЭС, КТП и РУ) 

2 21 000 АТ 

Хим. реагенты 20 210 000 Ж/Д 

Опоры 5 52 500 АТ 

ЖБИ  6 63 000 Ж/Д 

Прочие МТР (в т.ч. мелкоштучный 

сборный груз под затарку контейнеров) 

21 220 500 АТ 

Трубная продукция 11 115 500 Ж/Д 

Фасонные изделия 6 63 000 АТ 

Цемент 10 105 000 Ж/Д 

Итого: 100% 1 050 000  



 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

В
- 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 В
- 

 

      

01353-(III)-ОВОС1.ПЗ 
Лист 

13 
 

      

Изм. Кол.уч. Лист №Док

. 

Подп. Дата 

    

 

 Площадка под автозаправщик, 

 Офис оператора КАЗС, 

 Гараж портовой техники, 

 Административно-бытовой корпус, 

 КПП № 1 для пропуска легкового автомобильного транспорта на / с территории 

ППК, а также для пропуска людей с / на территории ППК, 

 КПП № 2 для пропуска грузового и легкового автомобильного транспорта на / с 

территории ППК, 

 КПП № 3 для пропуска железнодорожного транспорта на / с территории ППК, 

 Внутренние автомобильные проезды для обеспечения движения грузовой и 

погрузочной техники от КПП до участков складирования, складов, к причалу и на участках 

складирования, 

 Пункты обогрева  

 ЛОС ливневого, производственного и бытового стока (производительность 

определить проектом) с выпуском очищенного стока в акваторию Кольского залива, 

 Ограждение участка территории АО «82 СРЗ» отведённого для «первого» этапа, 

 Реконструкция существующего ограждения территории АО «82 СРЗ» с Проходной 

№ 15, 

 Устройство новой распределительной подстанции (взамен РП-266), 

 Площадка-навес для спецтехники, 

 Стоянка легковых автомобилей. 

II этап. Береговые сооружения. Строительство 

 Внешняя автомобильная дорога от Североморского шоссе протяжённостью 925 м до 

территории предприятия. 

III этап. Гидротехнические сооружения. Строительство  

 Грузовой причал, 

 ИЗУ № 1 для размещения причала и площадок хранения, 

 ИЗУ № 2 для размещения внутренней железной дороги. 

IV этап. Гидротехнические сооружения. Строительство 

 Дноуглубление (для достижения расчётной отметки дна). 

V этап. Береговые сооружения. Строительство 

 Внутриплощадочные железнодорожные пути L = 7 150 м, 

 Внешний подъездной железнодорожный путь L = 2 810 м и ж.д. разъезд и обход L = 

2 320 м. 

Проектными решениями III этапа предусмотрено размещение на участке 

следующих сооружений: 

- ИЗУ № 1; 

- ИЗУ № 2; 

- 2КТПБК № 3; 

- грузовой причал. 

Искусственный земельный участок № 1 расположен в северо-восточной части 

проектируемого III этапа прилегая к существующему земельному участку 51:06:0010201:125.  

Площадь ИЗУ № 1 составляет 14560,1 м2; фактическая площадь отсыпки с мысом 

15855,0 м2. 

ИЗУ № 1 образован для размещения причала и площадок хранения. 

Искусственный земельный участок № 2 расположен в юго-западной части 

проектируемого III этапа прилегая к существующему земельному участку 51:06:0010201:125.  
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Площадь ИЗУ № 2 составляет 4945,7 м2; фактическая площадь отсыпки с мысом 6666,0 

м2. 

ИЗУ № 2 образован для размещения внутренней железной дороги. 

2КТПБК № 3 имеет размеры в плане 6,51 х 7,43 м. Расположена в восточной части ИЗУ 

№ 1. 

Грузовой причал примыкает к ИЗУ № 1 и является продолжением существующей 

набережной № 1. Длина причала в осях 1 – 16 составляет 362,14 м. 

Технико-экономические показатели по генеральному плану приведены в таблице 2 

(01283-ПЗУ подраздел г). 

Таблица 2 - Технико-экономические показатели 

№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

измере-

ния 

Количество 

1 Площадь участка в границах проектирования  м² 31817,6 

2 Площадь застройки, в том числе: м² 9611,8 

 - площадь грузового причала м² 9143,7 

 - площадь 2КТПБК м² 48,4 

 - площадь берегоукрепления ИЗУ № 1 м² 148,3 

 - площадь берегоукрепления ИЗУ № 2 
м² 

271,4 

3 Площадь отсыпаемой территории, в том числе: м² 22521,6 

 - ИЗУ № 1 м² 15855,0 

 - ИЗУ № 2 м² 6666,6 

4 Плотность застройки % 29 

Техническое задание 

Техническое задание на проектирование объекта «Первый» этап развития территории 

АО «82 СРЗ» г. Мурманск для обеспечения операций с грузами для проекта «Восток Ойл» от 

01.03.2023 г. И Дополнение-изменение № 1 к ТЗ представлено в Приложении В тома 01353-

(III)-ПЗ. 

 

2. Описание альтернативных вариантов достижения цели намечаемой 

деятельности, а также «нулевого варианта» (отказ от деятельности) 

Цель намечаемой деятельности III этапа – это создание земельных участков для 

размещения производственных мощностей предприятия АО «82 СРЗ».  

Отказ от создания искусственных земельных участков в непосредственной близости от 

существующей территории завода создаст дефицит земельных участков для размещения 

производственных мощностей реконструируемого завода, сложности с выносом инженерных 

сетей, изъятие городских земель. 
Создание искусственных земельных участков является одним из этапов реконструкции, и 

в случае отказа не позволит завершить уже начатые масштабные работы по комплексному 

развитию оборонного судоремонтного завода, что в конечном итоге скажется на 

обороноспособности страны.  
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Такая перспектива непременно повлияет на социальные условия в рассматриваемом 

районе.  

В настоящее время приоритетное значение приобрели направления по улучшению 

социальных условий и оздоровления среды обитания.  

В то же время социальные условия жизни населения определяются демографической 

нагрузкой на территорию, наличием и степенью благоустройства жилого фонда селитебных 

районов, уровнем загрязнения компонентов окружающей среды (воздуха, воды, территории), 

доступностью рекреационных зон и учреждений для отдыха и лечения, качеством продуктов 

питания, формой медицинского обслуживания и другими характеристиками. 

Таким образом, несмотря на то, что основные требования и ограничения намечаемой 

деятельности формируются в экологической сфере, они не должны ухудшать социально-

экономические факторы, так как именно они обеспечивают возможность проведения 

природоохранных мероприятий.  

Вывод: «нулевой» вариант – отказ от реализации проекта в перспективе спровоцирует 

экономический и социальный кризис на территории, обусловленный отсутствием возможности 

эксплуатации и развития судоремонтных мощностей, и не будет способствовать решению 

экологических задач. 

 

3. Описание окружающей среды, которая может быть затронута намечаемой 

хозяйственной деятельностью в результате ее реализации 

3.1. Местоположение объекта проектирования 

В административном отношении объект проектирования расположен в жилрайоне 

Росляково г. Мурманска, на территории действующего предприятия – судоремонтного завода 

АО «82 СРЗ» по ул. Заводская. 

В географическом отношении территория находится в границах АО «82 СРЗ» на 

полуострове, образованном двумя врезанными в берег губами: Рослякова и Чалмпушка на 

хорошо освоенной промышленной территории существующего производства АО «82 СРЗ». 

Простирание полуострова – меридианальное (с юга на север). 

Проектируемый III этап практически полностью расположен на водном объекте – 

Кольский залив Баренцева моря (губа Рослякова), и только небольшая его часть располагается 

на земельном участке с кадастровым номером 51:06:0010201:125 (согласно градостроительному 

плану земельного участка № РФ-51-3-01-0-00-2023-2202 от 10.04.2023 г.). 

Проектируемая территория ограничена: 

- с юга, запада и севера – акваторией губы Рослякова; 

- с востока - береговой линией полуострова с существующей территорией АО «82 СРЗ». 

Ситуационный план расположения проектируемого объекта представлен в Приложении 

А в томе 01353-(III)-ООС. 

 Технологический проезд к площадке строительства III этапа на этапе строительства 

обеспечивается с существующих автомобильных проездов территории АО «82 СРЗ», на этапе 

эксплуатации - с проектируемых в рамках других этапов строительства автомобильных 

проездов. 

В настоящее время участок не эксплуатируется. 

На территории отсутствуют объекты капитального строительства и инженерные сети. 

Растительность в пределах площадки строительства отсутствует. 

 

3.2. Краткая климатическая характеристика 

Климатическая характеристика района работ приводится согласно данным, 

предоставленным ФГБУ «Мурманское УГМС», справочника «Климат России», СП 

kodeks://link/d?nd=573659358
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131.13330.2020 Строительная климатология (Актуализированная версия СНиП 23-01-99), а 

также на основе изученности условий по данным ранее выполненных работ. 

Мурманская область относится к Атлантико-Арктической климатической зоне с 

преобладанием теплых воздушных потоков из Северной Атлантики и холодных – из 

Атлантического сектора Арктики. Огромное влияние на климат оказывает близость теплого 

течения Гольфстрим, благодаря которому даже в суровые зимы юго-западная часть Баренцева 

моря не замерзает. При этом тёплое течение определяет также высокую влажность воздуха, 

частые и плотные туманы, продолжительную облачность, большое количество осадков и 

непрерывные, порою очень резкие смены циклонов и антициклонов. 

Большой вклад в изменчивость погодных факторов – температуры, направлений ветра, 

давления – оказывают зоны интенсивного смешивания вод теплых (Гольфстрим, Нордкапская 

ветвь) и холодных (Баренца, Медвежинское) течений в Баренцевом море, а также теплых и 

холодных воздушных масс в горах центра континентальной части. Благодаря этому 

климатические условия области довольно мягкие, но в то же время весьма неустойчивые. 

В соответствии со схематической картой климатического районирования для 

строительства, приведенной в СП 131.13330.2020 район изысканий относится  

ко II району IIА климатического подрайона. 

Температура воздуха. В среднем за год температура воздуха в районе участка составляет 

плюс 0,5 °С (табл. 2.1). Температура воздуха самого холодного месяца - января, составляет 

минус 10,6 °С, в очень холодные суровые зимы может опускаться до минус 39,4 °С 

(абсолютный минимум). Средняя месячная температура самого теплого месяца года ‒ августа 

равна плюс 13,0 °С, в отдельные жаркие дни июля температура воздуха может повышаться до 

плюс 32,9 °С (абсолютный максимум). 

Таблица 3 - Средняя месячная и годовая температура воздуха (°С)* 

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

-10,6 -10,1 -5,6 -1,0 4,1 9,3 13,0 11,2 7,1 1,1 -4,6 -8,0 0,5 

* По данным СП 131.13330.2020 

 

Атмосферные осадки. Осадки в Мурманске, как и в других районах умеренного климата, 

в основном образуются в результате циклонической деятельности и притока воздушных масс с 

высоким абсолютным влагосодержанием и значительной вертикальной неустойчивостью 

(падением температуры с увеличением высоты). 

Обложные дожди и снегопады, связанные с прохождением циклонов и фронтов, дают во 

всех сезонах и в целом за год наибольшее количество осадков. Поэтому избыток или дефицит 

осадков в любом из месяцев определяется повторяемостью циклонов и антициклонов. Меньшее 

количество осадков дают ливневые дожди и снегопады. В условиях Мурманска интенсивность 

ливневых осадков зависит от направления переноса воздушных масс, значительно 

изменяющегося по сезонам. Здесь наблюдаются два типа ливневых осадков, образующихся:  

при переносе масс континентального воздуха, поступающего из более южных или юго- 

западных районов; 

при адвекции воздушных масс с Баренцева моря. Последние называют осадки 

«зарядами». 

Интенсивность ливневых осадков, а отсюда и формирование количества месячных и 

сезонных сумм осадков, зависят от условий трансформации воздушных масс и величины 

вертикальных градиентов в различные сезоны.  

Внутри года осадки распределяются неравномерно. Основная часть их приходится на 

теплый период года, 70 % от годового количества. Среднегодовое количество осадков 

kodeks://link/d?nd=573659358
kodeks://link/d?nd=573659358
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составляет 493 мм. Максимум количества осадков приходится на июль и август. Основная часть 

атмосферных осадков выпадает в виде дождя.  

Среднемноголетние данные за период наблюдений по метеостанции Мурманск 

приведены в таблице 5.7 по данным Научно-прикладного справочника «Климат России». 

результаты в таблице обновлены по 2021 г. 

Таблица 4 - Месячное и годовое количество осадков (мм)* 

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

30 21 22 24 32 53 67 66 52 51 38 36 492 

* Согласно СП 131.13330.2020 количество осадков за холодный период 149 мм, за теплый период – 

344 мм. Среднее количество осадков за год составляет 493 мм. 

Суточный максимум осадков составляет 58 мм.  

Ветер. Перераспределение повторяемости различного направления ветра от зимы к лету 

носит муссонный характер. Зимой преобладают южные ветры с материка, а летом — северные с 

Баренцева моря. Весной и осенью направление ветра менее устойчиво. Но в эти сезоны, 

особенно осенью, преобладают южные ветры (рисунок 1). Повторяемость ветра северной 

четверти, направленного с Баренцева моря (СЗ, С и СВ), достигает летом 55 % и уменьшается 

зимой до 15 %. Повторяемость ветра южной четверти с материка (ЮВ, В и Ю З) достигает 

зимой 79 %, а летом уменьшается до 37 %. Наиболее резко (почти в два раза) увеличивается 

повторяемость северного ветра весной: от апреля к маю. С этим связано заметное увеличение 

облачности в мае по сравнению с апрелем. 

В теплую часть года с мая по сентябрь, особенно в летние месяцы, направление ветра 

испытывает и суточную периодичность. В ясные или малооблачные дни со значительной 

амплитудой суточного хода температуры на фоне небольшой средней суточной скорости ветра 

направление его меняется.  

В такие дни более вероятны южные ветры с материка, а днем — северные с Баренцева 

моря. На берегу Кольского залива днем наблюдается увеличение повторяемости западного 

ветра, а вечером восточного. Суточная смена направления ветра наблюдается обычно в 

антициклоническом или безградиентном барическом поле, но она хорошо прослеживается и на 

средних данных. Значительны годовые колебания характеристик скорости ветра. Увеличение 

интенсивности и повторяемости циклонических процессов зимой обусловливает увеличение 

средней скорости ветра, числа дней с ветром ≥ 15 м/с (за день с ветром ≥ 15 м/с считается день, 

в котором наблюдалось увеличение скорости ветра до 15 м/с и более, независимо от его 

продолжительности) и продолжительность сильного ветра ≥ 15 м/с, а также уменьшение 

вероятности тихой или маловетреной погоды. Летом в связи с уменьшением интенсивности и 

повторяемости циклонов и увеличением повторяемости антициклонов наблюдается обратное 

явление. Наибольшие скорость ветра, число дней с ветром ≥ 15 м/с и его продолжительность 

наблюдаются в январе, а наименьшие — в августе. 

Суточные амплитуды периодических колебаний скорости ветра в любом из месяцев при 

ветре с Баренцева моря почти в два раза меньше, чем при обратном направлении. Наибольшие 

средние скорости ветра при любом его направлении во всех месяцах теплой части года 

наблюдаются в 13 часов, наименьшие — в 1 час и только в сентябре — в 7 часов. Таким 

образом, направление ветра оказывает существенное влияние на суточную амплитуду его 

скорости, но не вызывает смещения во времени ее фаз (максимума и минимума). 

В районе изысканий преобладающее направление ветра зимой и летом характеризуется 

данными таблицы ниже и розами ветров теплый, холодный периоды и за год. Информация 

приведена по данным Научно-прикладного справочника «Климат России», результаты в 

таблице обновлены по 2021 г. 

Таблица 5  – Повторяемость направлений ветра и штилей по метеостанции Мурманск 
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В процентах 

Период С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ штиль 

январь 5,2 2,7 1,9 1,5 63,9 15,4 5,5 4,1 2,4 

февраль 4,0 2,2 2,1 2,0 64,8 14,6 5,9 4,5 2,6 

март 8,8 3,6 3,5 2,3 51,8 16,9 7,4 5,7 2,9 

апрель 16,2 5,9 5,5 3,5 35,6 14,4 9,6 9,3 3,2 

май 26,3 8,7 7,0 3,8 23,5 11,7 9,2 9,9 2,6 

июнь 37,4 12,1 5,9 2,3 18,9 8,8 6,0 8,5 2,5 

июль 38,9 9,7 3,8 2,3 24,7 9,4 4,8 6,5 3,2 

август 31,6 8,2 4,6 2,4 27,4 12,1 6,2 7,5 4,5 

сентябрь 17,0 4,5 3,3 2,7 39,6 14,9 8,4 9,6 3,5 

октябрь 12,3 4,8 2,8 2,1 44,6 15,3 9,2 8,9 3,0 

ноябрь 7,7 3,4 2,1 1,8 60,8 13,4 5,9 4,9 3,7 

декабрь 6,1 2,2 1,5 1,5 64,2 14,2 5,6 4,7 3,3 

год 17,6 5,7 3,7 2,3 43,3 13,4 7,0 7,0 3,1 

 

Распределение средней и максимальной скорости ветра по месяцам и за год 

представлено в таблице ниже. 

При рассмотрении годового хода изменения средней месячной скорости ветра можно 

видеть, что наибольшие скорости отмечаются зимой и достигают в феврале –  

5,3 м/с. 

Таблица 6 - Скорость ветра 

В метрах в секунду 

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

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

Максимальная 25 30 24 27 28 22 18 23 22 32 26 26 32 
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Рисунок 1 – Роза ветров по метеостанции Мурманск  

 

Режим туманов. Туманом называется скопление мелких, не различимых глазом капель 

воды, взвешенных в воздухе, при котором горизонтальная видимость ухудшается до одного и 

менее километра. В районе Мурманска в течение года наблюдается четыре различных типа 

туманов. 

Адвективные туманы наблюдаются в теплой части года. Эти туманы образуются над 

поверхностью Баренцева моря в теплых массах воздуха, поступающих из северных районов 

Атлантики или с материка и выхолаживающих этот воздух над поверхностью более холодной 

воды. Образовавшийся над морем туман выносится ветрами северных направлений на 

побережье и в Кольский залив. На пути к Мурманску этот туман обычно приподнимается днем, 

переходя в низкую слоистую облачность, закрывающую вершины сопок. И только в ночные 

часы он иногда достигает Мурманска как приземный туман. 

Радиационные туманы возможны в любое время года при радиационном выхолаживании 

в ясные тихие ночи нижнего слоя достаточно влажного воздуха. Наименее вероятны 

радиационные туманы во время полярного дня и наиболее вероятны осенью, когда 

устанавливаются продолжительные ночи и еще сохраняется достаточно высокая абсолютная 

влажность воздуха за счет испарения с почвы. 

Фронтальные туманы в Мурманске наблюдаются редко. Наиболее вероятны они осенью 

и зимой. 

Туманы испарения образуются над поверхностью относительно теплой воды, в данном 

случае над Кольским заливом при притоке с материка холодного воздуха с температурой до 

минус 8°С, минус 10° и ниже. Основной причиной образования этого тумана является большая 

разность насыщающих упругостей водяного пара по отношению к температуре поверхности 

воды и фактически имеющейся в притекающем холодном воздухе, или в конечном счете 

достаточно высокая разность температур поверхности воды и воздуха над водой. Такие условия 

складываются в Кольском заливе с октября по апрель включительно при значительных 

похолоданиях. В этот период и образуются туманы испарения, которые наиболее вероятны в 

середине зимы, с декабря по февраль включительно. При интенсивном развитии тумана 
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испарения во время сильного мороза он временами распространяется за берег, закрывая узкую 

прибрежную зону, район торгового и рыбного портов, судоверфи и железнодорожного узла. 

Наибольшее число дней с туманом и его продолжительность наблюдаются в декабре во 

время полярной ночи, а наименьшее – в июне во время полярного дня. Средняя 

продолжительность тумана за день колеблется от двух часов в июне до восьми в декабре. 

Вероятность образования тумана и его продолжительность зависят и от времени суток. В 

большей части зимы с ноября по февраль продолжительность тумана мало меняется в течение 

суток. Начиная с марта продолжительность тумана в дневное и вечернее время быстро убывает 

от 18 % в марте до 5 % в июне. В дальнейшем с июля продолжительность тумана в дневное и 

вечернее время снова увеличивается до 30 % в октябре. В июне за весь период наблюдений в 

Мурманске туман в дневное время (12 - 18 ч) не наблюдался. 

Наиболее низкие скорости ветра при тумане наблюдаются в мае и сентябре, когда 

преобладают радиационные туманы, адвективные маловероятны, а туманы испарения 

отсутствуют. Наибольшие скорости ветра наблюдаются при тумане в зимние месяцы, в которые 

туман наблюдается преимущественно при сильном морозе. При низкой температуре 

усиливается сток холодного воздуха с сопок к заливу, за счет которого увеличивается скорость 

ветра. 

Некоторое увеличение скорости ветра во время тумана наблюдается и в летние месяцы, 

когда преобладают туманы, выносимые с Баренцева моря северными ветрами. 

Туман испарения над поверхностью Кольского залива, как было указано выше, 

образуется при морозной погоде. Годовая продолжительность тумана испарения достигает 744 

часов. Наибольшее число часов с туманом испарения, около 220, приходится на январь, а 

наименьшее, всего 9 – на октябрь. 

При устойчивой морозной погоде туман испарения может удерживаться над Кольским 

заливом в течение нескольких суток подряд, затрудняя нормальную работу рыбного и 

торгового флота и портов. В период с ноября по февраль образование и рассеяние тумана 

испарения не зависит от времени суток. Суточный ход тумана испарения прослеживается 

только в марте, апреле и октябре, когда он наиболее вероятен утром и наименее вероятен днем. 

В апреле образовавшийся утром туман испарения рассеивается не позже 12 часов. Условия 

погоды при тумане испарения аналогичны условиям при тумане в холодный период года. 

Таблица 7 -  Среднее и наибольшее число дней с туманом 

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

Средне

е 
2,38 2,02 2,15 0,83 0,55 0,45 0,93 2,13 2,16 1,82 2,27 2,11 19,81 

Наибо

льшее 
10 10 8 4 4 2 5 8 6 6 9 9 32 

Средняя продолжительность туманов в год 80,9 часов. 

Метели. В Мурманске возможны три вида метелей: общая, низовая и поземок. Общая 

метель наблюдается при снегопаде и усилении ветра, который поднимает снег с поверхности 

земли. Общая метель при сильном ветре и обильном снегопаде может значительно ухудшать 

видимость. При низовой метели снег не выпадает, но поднимается ветром с поверхности земли. 

При большой скорости ветра низовая метель может ухудшать видимость. Поземок наблюдается 

при более слабом ветре, который переносит снег вдоль земной поверхности, не ухудшая 

видимости. Метель возможна в любом из месяцев, кроме июля и августа, а поземок – только в 

период с октября по май включительно и наблюдается значительно реже, чем метель. В среднем 

за год в Мурманске наблюдается 28 дней с метелью. В отдельные годы в зависимости от 

состояния снежного покрова и скорости ветра годовое число дней с метелью может 

значительно отличаться от среднего многолетнего.  

Таблица 8 - Среднее и наибольшее число дней с метелью 
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Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Среднее 6,00 5,28 4,05 2,44 0,41 0,07 - - 0,04 1,27 3,15 5,43 28,14  

Наибольшее 22 17 15 17 4 3 - - 2 13 20 19 87 

 

Средняя продолжительность метелей в год составляет 114,2 часа. 

Средняя продолжительность отдельной метели достигает 8 часов. В 69 % случаев метель 

длится не более 6 часов, непрерывные метели, продолжающиеся более суток, наблюдаются 

редко, всего в 3 % случаев. 

Наиболее вероятны при метелях температуры от 0 до минус 10°С (72 %). С понижением 

температуры вероятность метели убывает, так как при низких температурах преобладают 

слабые ветры и ясная погода. Возможны, но мало вероятны метели при оттепелях. При 

оттепели метель возможна при снегопаде, а при отсутствии снегопада только в начале оттепели, 

пока снежный покров еще не уплотнился. Наиболее вероятен при метели ветер южного и юго-

восточного направлений (60 %), которые преобладают в холодный период года. При ветрах с 

Баренцева моря (северо-западного, северного и северо-восточного направлений) вероятность 

метели достигает 40 % от общего числа случаев. Большая вероятность метелей при ветрах с 

Баренцева моря объясняется выпадением обильных снегопадов зарядами при этих 

направлениях ветра. При метелях наиболее вероятны скорости ветра от 10 до 17 м/с (64 %), 

маловероятны (3 %) и возможны при снегопаде или при наличии рыхлого свежевыпавшего 

снега слабые ветры ≤ 5 м/с. 

Грозы. Грозы в Мурманске наблюдаются редко, в среднем около 5 дней за год. Наиболее 

часты грозы в июне и июле – 3 дня за два месяца. В октябре и ноябре за весь период 

наблюдений гроз не было. В отдельные годы число дней с грозой может заметно отличаться от 

среднего многолетнего. Так, за зиму 1965-66 г. было 4 дня с грозой (два в январе и д в феврале), 

что составляет около 67 % среднего годового значения (в среднем зимой отмечалось 4 дня с 

грозой за 10 сезонов). В любой из летних месяцев грозы могут отсутствовать. В отдельные годы 

число дней с грозой в июне или августе может достигать среднего годового значения, а в июле 

даже превышать его. В 1958 г. был всего один день с грозой за весь год, а в 1966 г.- 13. 

В Мурманске наблюдаются два сезона с грозами: летний и зимний. Условия образования 

гроз в обоих сезонах принципиально различны. Летние грозы начинаются в конце мая и 

заканчиваются в начале сентября и наблюдаются преимущественно в массах теплого 

континентального воздуха на фоне теплой, нередко и жаркой погоды. Наиболее вероятны 

летние грозы днем, с 12 до 18 часов, а наименее вероятны ночью, с 0 до 6 часов. Вечером, с 18 

до 24 часов, они более вероятны, чем утром, с 6 до 12 часов. Зимние грозы, по данным 

наблюдений с 1948 г., когда они отмечались регулярно, начинаются в начале декабря и 

заканчиваются в начале апреля. Наблюдаются они при адвекции холодного арктического 

воздуха с Баренцева, реже с Норвежского моря. И в том, и в другом случае холодный 

арктический воздух, проходя над более теплой поверхностью воды Норвежского или южной 

части Баренцева моря, успевает значительно прогреваться и увлажняться в нижнем слое и 

приобретать значительную неустойчивость, достаточную для выпадения обильных осадков 

зарядами. Последние в очень редких случаях могут сопровождаться грозами. Как летние, так и 

зимние грозы имеют фронтальное происхождение. 
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Таблица 9 -  Среднее и максимальное число дней с грозой 
Месяц I I

I 

I

I

I 

I

V 

V V

I 

V

I

I 

V

I

I

I 

I

X 

X X

I 

X

I

I 

Г

о

д 

Среднее 0

,

0

4 

0

,

0

6 

0

,

0

2 

- 0,

2

1 

1,

2

2 

2

,

1

3 

1

,

2

4 

0

,

0

9 

0

,

0

4 

0

,

0

7 

0

,

0

6 

5

,

1

7 

Наибольш

ее 

1 1 1 - 2 6 7 7 1 1 1 2 1

4  

Средняя продолжительность гроз за год составляет 4,57 часа. 

Град. Град выпадает в Мурманске очень редко. Повторяемость его ниже, чем других 

атмосферных явлений — всего 5 дней за 10 лет, из них по одному дню за 10 лет в любом из 

месяцев с мая по сентябрь. Наибольшее число дней с градом достигало двух в июне и одного в 

мае, июле, августе и сентябре и трех за год. В 50 % лет град не наблюдался за весь год. Град в 

основном выпадает при адвекции холодного арктического воздуха при северных ветрах и 

прохладной погоде. В очень редких случаях он связан с грозовым ливневым дождем после 

жаркой погоды. Такое явление наблюдалось 26 июня 1968 г., когда в период кратковременного 

ливня с грозой выпадали отдельные небольшие градины 

Таблица 10 -  Среднее и максимальное число дней с градом 

Месяц IV V VI VII VIII IX X XI Год 

Среднее - - 0,07 - 0,06 0,04 -- - 0,16 

Наибольшее - - 2 - 2 1  - 2 

 

Гололед. Гололед представляет собой слой прозрачного, реже матового льда, 

осаждающегося на различных предметах, не защищенных от выпадающего моросящего или 

крупнокапельного дождя при слабом морозе. Это явление возможно в любом из месяцев, кроме 

летних (июль—август). Однако в среднем за год наблюдается менее одного дня с гололедом. 

Ежегодно по одному дню за месяц гололед бывает в ноябре и декабре. В остальных месяцах, в 

которых гололед возможен, он наблюдается редко, не более чем 4 дня за 10 лет. 

Отложения гололеда в Мурманске незначительны. Средняя величина большого 

диаметра отложений гололеда всего 7 мм, наибольшая – 10 мм, а вес отложений гололеда в 100 

% случаев не превышает 200 г на один погонный метр провода. 

Гололед в 87 % случаев образуется при выпадении дождя, мороси или мокрого снега с 

дождем, в 75 %— при слабом морозе и в 83 % — при южном ветре. 

Когда отложения гололеда достигают максимальной толщины и веса, скорость ветра в 37 

% случаев не превышает 5 м/с, в 42 % случаев при наибольшей толщине и весе отложений 

гололеда может превышать 9 м/с и очень редко, только в 4 % случаев, может достигать 14-15 

м/с. 

Изморозь. Отложения изморози в зависимости от условий погоды могут иметь 

зернистую или кристаллическую структуру. Как и гололед, изморозь может образоваться в 

любом месяце, кроме летних. Но в любом из месяцев и в целом за год изморозь наблюдается 

значительно чаще, чем гололед. В среднем за год наблюдается 21 день с изморозью, из них 14 

дней приходится на зимние месяцы, с декабря по февраль включительно. В эти месяцы 

изморозь бывает ежегодно. Наиболее редко, от 9 до 3 дней за 10 лет, изморозь образуется в мае 

и сентябре. 

Изморозь дает более мощные отложения, чем гололед. Так, например, средняя величина 

большого диаметра отложений зернистой изморози достигает 14 мм, а наибольшая – 84 мм. 

Средняя величина большого диаметра отложений кристаллической изморози достигает 71 мм, а 

наибольшая – 160 мм. Однако ввиду малой плотности отложений изморози их вес, как и 
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гололеда, не превышает 200 г на один погонный метр провода. Несмотря на малую плотность и 

вес, отложения изморози приносят вред линиям связи, электропередачи, транспорту, 

использующему электроэнергию (электровозы и троллейбусы), и прочее. 

Кристаллическая и зернистая изморозь образуется более чем в 90 % случаев при ветре 

южной четверти (юго-восточное, южное и юго-западное направления), в 80 % случаев – при 

тумане, дымке или ледяных иглах, взвешенных в воздухе. Кристаллическая изморозь 

образуется обычно при морозной погоде, в 88 % случаев при температуре ниже минус10°С, а 

зернистая – при более высокой температуре, в 66 % случаев не выше минус 10°С. 

В момент максимальных отложений изморози скорость ветра меньше, чем в 

аналогичных условиях гололеда, так как изморозь обычно разрушается ветром. В 72 % случаев 

при максимальных отложениях изморози наблюдается слабый ветер, менее  

6 м/с, и только в 3 % случаев возможен более сильный ветер, скоростью более 10 м/с. 

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия 

рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере. Информация за многолетний период 

наблюдений с учетом последнийх лет предоставлена по данным близлежащей 

гидрометеорологической станции МГ-2 Мурманск (таблица ниже, Приложение В, Приложение 

Р)  

Таблица 11 – Климатические характеристики, определяющие условия рассеивания 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

Характеристики Величина 

Коэффициент (А), зависящий от стратификации атмосферы  160 

Средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца, °С 18,0 

Средняя месячная температура воздуха наиболее холодного месяца, °С 12,3 

Повторяемость (%) направлений ветра за год  

Север 17 

Северо-Восток 6 

Восток 3 

Юго-Восток 3 

Юг 42 

Юго-Запад 15 

Запад 6 

Северо-Запад 8 

Штиль 3 

Скорость ветра Ux, повторяемость превышений которой 5 %, м/с 9 

Коэффициент рельефа местности  1,2 
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3.3. Химическое и физическое загрязнение атмосферы в районе размещения 

объекта 

Фоновые значения максимально-разовых и среднегодовых концентраций загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе приняты по данным ФГБУ «Мурманское УГМС» (приложение 

Г, тома 01353 - ОВОС2) и сведены в таблицу ниже. 

 

Таблица 12 - Фоновые значения максимально-разовых и среднегодовых концентраций 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе по данным ФГБУ «Мурманское УГМС» 

Фонов

ый 

пост 

Координаты 

поста 
Загрязняющее вещество 

Концентрация, мг/м³ 

максимально-разовая при скорости 

ветра, м/с 

средне-

годовая 
0 – 2 3 – u* 

X Y код наименование  
направление ветра 

С В Ю З 

1 1578,6 1086,5 

0301 
Азота диоксид (Двуокись 

азота; пероксид азота) 
0,07 0,06 0,04 0,06 0,05 0,019 

0330 Сера диоксид 0,06 0,04 0,04 0,05 0,03 0,008 

0337 

Углерода оксид (Углерод 

окись; углерод моноокись; 

угарный газ) 

2 2 2 2 2 0,4 

0333 

Дигидросульфид (Водород 

сернистый, дигидросульфид, 

гидросульфид) 

- - - - - 0,001 

0703 Бенз/а/пирен - - - - - 5,00e-6 

0304 
Азот (II) оксид (Азот 

монооксид) 
- - - - - 0,016 

1325 

Формальдегид (Муравьиный 

альдегид, оксометан, 

метиленоксид) 

- - - - - 0,009 

 

Фоновый шум в контрольных точках на границе жилой застройки, согласно данных 

протокола измерения уровней шума № 1688/Ш/01-7319 от 18.07.2023 г. (приложение М, ОВОС2), 

не превышает нормативные значения. 

Сведения об уровне фонового шума в контрольных точках представлены в таблице 13. 

Таблица 13 - Сведения об уровне фонового шума 

№ 

КТ 
Описание КТ 

Эквивалентный уровень 

звука, Lа, дБА 

Максимальный уровень 

звука, Lа, дБА 

Измеренный 
Нормативны

й 
Измеренный Нормативный 

1 Жилой дом  38,8 55 52,4 70 

2 Жилой дом  37,6 55 53,6 70 
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3.4. Ландшафт и геоморфология 

Описание ландшафта и геоморфологии представлено по результатам инженерно-

экологических изысканий, проведенных в 2023 году (01353-ИЭИ4.1). 

В соответствии с классификацией А. Г. Исаченко, район изысканий относится к 

возвышенным цокольным равнинам докембрийских щитов. Основная часть Балтийского щита, 

сложенная преимущественно гнейсами и гранитами, характеризуется интенсивной 

тектонической раздробленностью. Рельеф местами представлен холмогорьями, отдельные 

массивы на Кольском полуострове и на севере Карелии достигают высоты 650 − 785 м, 

Западно-Карельская возвышенность − 417 м. В южной части распространен сельговый 

(грядово-ложбинный) рельеф. 

Мурманская область в системе ландшафтного районирования Фенноскандинавской 

географической страны входит в состав Лапландско-Кольской области. Расположена она на 

территории Балтийского кристаллического щита, исключая полуострова Варангер, Рыбачий, 

Средний и остров Кильдин, которые принадлежат к области байкальского орогена. Несмотря на 

генетические различия, общий процесс развития территории в дочетвертичиое и особенно в 

четвертичное время был единым. Лаплаидско-Кольская область разделяется на две подобласти - 

Лапландскую и Кольскую, граница между ними проходит по водоразделу бассейнов 

Балтийского и Белого морей, а также оз. Инари и р. Туломы. 

Региональное развитие Кольской ландшафтной подобласти отличается большим 

своеобразием, которое проявилось прежде всего в образовании так называемого срединного 

горного пояса. В состав последнего входят такие низкогорные массивы. В целом рельеф 

территории Мурманской области отличается значительным разнообразием: большое количество 

низин и впадин, занятых озерами и реками, перемежающиеся с возвышенностями и горными 

образованиями.  

Рельеф Мурманской области сформирован в течение последних 35 млн. лет в процессе 

неотектонического этапа развития земной коры, когда активно проявлялись неотектонические 

движения, образовавшие целую серию крупных и мелких разломов и переместившие блоки земной 

коры в вертикальном и горизонтальном направлениях. В результате этих эндогенных процессов в 

рельефе поверхности выделились глыбовые горы, образовались тектонические впадины. Немалую 

роль в образовании рельефа области играют экзогенные процессы: разрушающая (денудационная), а 

также аккумулирующая деятельность многочисленных рек, ручьев, других водотоков, ледников и их 

талых вод, ветра и пр.  

Основу современного рельефа в целом определяют древние геологические структуры 

метаморфических пород архея, разбитые и перемещенные тектоническими движениями более 

молодого возраста. Немалую роль в образовании рельефа области играют экзогенные процессы: 

разрушающая (денудационная), а также аккумулирующая деятельность многочисленных рек, ручьев, 

других водотоков, ледников и их талых вод, ветра и пр.  

В геоморфологическом отношении территория прилегающей к участку изысканий береговой 

зоны характеризуется холмисто-грядовым рельефом. Рельеф сильно расчленен глубокими 

каньонообразными долинами и впадинами. Высота отдельных возвышенностей превышает 300 м. 

Восточная часть – отличается более расчлененным рельефом с абсолютными отметками 200,00 - 

400,00. С поверхности район сложен четвертичными отложениями – песчано-пылеватыми 

отложениями с гравием, галькой и валунами, торфом. Мощность отложений от 5 – 10 до 20 – 50 м. 

Западная часть – характеризуется холмистым рельефом, который к юго-западу переходит в 

ледниковую моренную равнину, в среднем абсолютные отметки 200,00 - 300,00, за исключением 

отдельно стоящих возвышенностей в пределах которых абсолютные отметки достигают 600,00. На 

поверхность местами выходят кристаллические породы, либо они перекрыты маломощным чехлом 

моренных отложений (грубообломочные породы, пески). 

В геоморфологическом отношении участок изысканий представляет собой акваторию 

Кольского залива. 
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Прилегающая к морской акватории береговая зона относится к лесотундровой 

провинции кольской ландшафтной подобласти. Своеобразие провинции проявляется в 

растительном покрове, который образует березовое криволесье и редколесье из березы 

извилистой. Здесь выделяется один округ низкогорных и вараковых ландшафтов. Характерен 

ландшафт крупных тунтури и варак с отчетливо выраженной вертикальной поясностью – от 

лишайниковой тундры на вершинах до сосново-березовых лесов у подножия. Данный 

ландшафт сочетается с фьордовом побережьем Кольского залива. 

 

3.5. Геологические условия  

Для разработки проектной документации были проведены инженерно-геологические 

изыскания, представленные в томах 01353-ИГИ4.1 и 01353-ИГИ4.2 («Первый» этап развития 

территории АО «82 СРЗ» г. Мурманск для обеспечения операций с грузами для проекта 

«Восток Ойл». Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий. III-IV 

этапы. Гидротехнические сооружения. Строительство). 

Общая характеристика геолого-тектонических и инженерно-геологических условий 

района работ 

В структурном плане площадь охватывает северо-западный фрагмент зоны сочленения 

Кольского и Мурманского геоблоков, маркирующуюся Урагубско-Северокейвской шовной 

зоной (Титовский сегмент), пересеченных в северной части листа Ара-Лицинской зоной 

палеозойской тектономагматической активизации.  

Формирование рельефа площади работ, относящейся к Северо-Мурманскому блоку, 

происходило в течение длительного периода континентального развития 

в условиях устойчивого поднятия и сплошного распространения кристаллических пород. 

В районе проведения работ Мурманский блок представлен фундаментом, сложенным 

архейскими плагио-и плагиомикроклиновыми гранитоидами.  

Территория района работ характеризуется тектоническим преобразованием поверхности, 

испытывающей слабый уклон к северо-востоку и сопровождается активизацией тектонической 

трещиноватости субширотного простирания, предопределяющей очертания побережья 

Кольского залива и Северо-Мурманского блока, в целом.  

На площади работ интенсивно проявлены разновозрастные тектонические нарушения, 

приводящие к тектонической блокировке архейских плагио-и плагиомикроклиновых 

гранитоидов териберского комплекса. Наиболее развиты протяженные крутопадающие разломы 

северо-западного: от 295-3000 до 345-3550 и северо-восточного простираний: от 20 до 450. 

Разрывные нарушения первого порядка фиксируются за пределами участка, но в 

непосредственной близости: Кольский залив трассирует предполагаемое разрывное нарушение 

северо-восточного простирания; на запад от участка фиксируется разрывное нарушение северо-

западного простирания, фиксирующего границу между гранитоидами териберского комплекса 

и породами титово-баренцевоморской толщи. 

Разрывные нарушения второго и третьего порядка представлены интенсивными зонами 

дробления. 

 Внутренняя структура Северо-Мурманского блока, как на суше, так и в акватории, 

характеризуется преобладанием гранитоидных куполов и гранитогнейсовых овалов, 

осложненных системой серповидных и прямолинейных разломов с небольшими амплитудами 

смещений. Часть этих нарушений трассируется протерозойскими дайками, зонами диафтореза и 

альбитизации.   

Площадь участка изысканий характеризуется монотонностью строения и представлена 

породами териберского комплекса с доминирующей ролью гранитогнейсов и мигматитов. 

Тектоническое строение территории обусловлено проявленными здесь разрывными 

нарушениями, преимущественно, северо-западного простирания (3000), ограниченными по 

простиранию, и протяженными, северо-восточного (300, в среднем,) направлений с небольшой 
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амплитудой смещения, характеризующимися зонами дробления мощностью не более 1 метра. 

Геолого-литологическое строение участка исследования 

Геолого-литологическое строение участка характеризуется развитием в его пределах 

техногенных (tQIV), морских (mQIV), подстилающихся архейскими скальными образованиями 

(AR).  

Условия залегания литологических разновидностей грунтов представлены на 

инженерно-геологических разрезах (графическая часть, 01353-ИГИ4.2-Г.11-Г.20, «Инженерно-

геологические разрезы»). 

Геолого-литологический разрез участка проектируемого строительства на изученную 

глубину до 25,0 м характеризуется наличием следующих генетических комплексов грунтов: 

- комплекс техногенных образований (tQIV); 

- комплекс морских отложений (mQIV); 

- комплекс архейских скальных образований (AR). 

Техногенные отложения (tQIV) представлены насыпным щебенисто-глыбовым грунтом 

(ИГЭ-2г). 

Насыпной грунт: щебенисто-глыбовый грунт (ИГЭ-2г) с содержанием глыб до 60 %, 

гальки до 20 %, строительного мусора. Грунт слежавшийся, средней степени водонасыщения.  

Мощность щебенисто-глыбового грунта (ИГЭ-2г) составляет 0,8 - 14,5 м. 

Насыпные грунты (ИГЭ-2г) по составу и способу образования в соответствии СП 

22.13330.2016, СП 11-105-97 Часть III классифицируются как «отвалы грунтов без уплотнения». 

Под насыпными грунтами повсеместно залегают морские отложения (mQIV), которые 

образуют основную часть разреза современных отложений как на территории изысканий, так и 

на смежной акватории.  

Морские отложения (mQIV) представлены:   

- песком пылеватым (ИГЭ-3а),  

- песком мелким (ИГЭ-3б), 

- песком средней крупности (ИГЭ-3в), 

-  песком гравелистым (ИГЭ-3г), 

- супесью песчанистой и пылеватой пластичной-текучей (ИГЭ- 4б), 

- илом текучим суглинистым (ИГЭ- 5), суглинком легким пылеватым мягкопластичным 

(ИГЭ 6а), 

- суглинком легким пылеватым текучим (ИГЭ 6б), 

- гравийным грунтом (ИГЭ-7а), 

- галечниковым грунтом (ИГЭ-7б), 

Песок пылеватый (ИГЭ-3а) зеленовато-серый, водонасыщенный, средней плотности, 

мелкой битой ракушки до 5 %. Его мощность составляет 0,5 - 8,5 м. 

Песок мелкий (ИГЭ-3б) зеленовато-серый, водонасыщенный, средней плотности, с 

включением редкой мелкой гальки и гравия, с редкой мелкой ракушкой; в верхней части слоя с 

прослойками ила суглинистого черного толщиной до 5 см. Его мощность составляет  

0,5 - 11,9 м. 

Песок средней крупности (ИГЭ-3в) серо-зеленого цвета, водонасыщенный, средней 

плотности, с редкими включениями мелкой гальки и гравия, с прослойками песка крупного 

толщиной до 5 см. Его мощность составляет 0,6 - 3,0 м. 

Песок гравелистый (ИГЭ-3г) серо-зеленый, водонасыщенный, средней плотности. Его 

мощность составляет 0,5 - 8,1 м. 

Супесь песчанистая (ИГЭ-4б) от зеленовато-серой до буровато-серой, пластичная (IL> 

0,5) - текучая, с редким включением мелкой гальки и гравия до 5 %. Мощность супеси 

песчанистой текучей и пластичной – 0,4 - 3,4 м. 

Ил (ИГЭ-5) суглинистый текучий, черный, с редкими прослоями текучей супеси, с 

включением ракушки до 5 %. Его мощность составляет 0,1 - 1,7 м. 
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Суглинок пылеватый мягкопластичный (ИГЭ-6а), зеленовато-серый, с редкими 

прослоями текучей супеси до 2 см. Его мощность составляет 0,3 - 1,0 м. 

Суглинок пылеватый текучий (ИГЭ-6б), зеленовато-серый, с включением гальки до 10 

%, с мелкой ракушкой до 10 %, с редкими прослойками песка пылеватого серого, 

водонасыщенного. Его мощность составляет 0,4 - 3,5 м. 

Гравийный грунт (ИГЭ-7а), серый, водонасыщенный, с включением гравия и гальки 

слабоокатанных, заполнитель - песок крупный, средней крупности, мелкий до 30 %. Мощность 

гравийного грунта – 0,3 - 7,2 м.  

Галечниковый грунт (ИГЭ-7б), водонасыщенный: заполнитель - песок средней 

крупности, мелкий, пылеватый, серый, до 30 %. Мощность галечникового грунта – 0,3 - 6,5 м.  

В основании разреза с поверхности до глубины 1,4 - 25,0 м залегают скальные грунты 

(AR), представленные гранито-гнейсами.  

Скальный грунт (ИГЭ-10а) гранито-гнейс серый, мелкозернистый, прочный, очень 

плотный, прочный, слаботрещиноватый, RQD до 20 %. Его мощность составляет 0,6 - 13,0 м. 

Скальный грунт: (ИГЭ-10б) гранито-гнейс серый, мелкозернистый, очень прочный, 

очень плотный, слаботрещиноватый, RQD до 20 %. Вскрытая мощность – от 1,0 до 17,0 м. 

Скальный грунт: (ИГЭ-10в) гранито-гнейс серый, мелкозернистый, средней прочности, 

очень плотный, слаботрещиноватый, RQD до 20 %, в скв. 52/22 – малопрочный, 

сильнотрещиноватый. Вскрытая мощность – от 0,5 до 21,5 м. 

Опасные геологические и инженерно-геологические процессы 

В целом участок исследования условно благоприятен для строительства. 

Непосредственно в пределах участка исследования из неблагоприятных геологических и 

инженерно-геологических процессов выделяются процессы абразия берегов, подтопление и 

затопление территории, морозное пучение и сейсмичность. 

Абразия. В рассматриваемом районе развивается процесс абразии морского побережья, 

которым охвачено около 35 % береговой линии. В ряде случаев, формируются бенчи, активные 

клифы, абразионные платформы с останцами кеккурами. 

На участке изысканий абразионные процессы развиты в пределах незащищенных 

участков береговой линии. На момент проведения изысканий изменение (смещение) береговой 

линии не установлено.  

Морозное пучение. Грунты в зоне сезонного промерзания, в естественных обрывах, 

открытых траншеях, котлованах подвержены воздействию сил морозного пучения. При 

вскрытии грунтов и длительном пребывании их под воздействием атмосферных осадков 

возможно изменение консистенции глинистого грунта и его пучинистости. 

Степень пучинистости глинистых грунтов: от чрезмернопучинистых до непучинистых 

(01353-ИГИ4.1 подраздел  8). 

Согласно СП 115.13330.2016 категория опасности территории по пучению оценивается 

как опасная. 

Процессы затопления  

В периоды сильных штормов, половодий и нагонных явлениях в бухту Рослякова 

возможен подъем уровня воды выше дневной поверхности и затопление территории. 

Для инженерной защиты территории площадки рекомендуется предусмотреть защитные 

мероприятия (повышение берегового откоса по участкам, обеспечение условий дренирования 

поверхностных вод и т.п).  

Эрозионные процессы. Процессы овражной и склоновой эрозии в пределах 

рассматриваемого участка на момент изысканий не выявлены. Данные процессы могут 

активизироваться на незакрепленных откосах котлованов и траншей, пройденных при 

строительстве. Категория опасности ОПП, согласно приложению Б СП 115.13330.2016, 

«умеренно опасная». 

Сейсмичность 
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Интенсивность сейсмических воздействий для площадки изысканий принята на основе 

результатов сейсмического микрорайонирования, выполненного в составе инженерных 

изысканий, выполненных ООО «ИСТОК» в 2017 г. 

Расчетные значения сейсмической интенсивности рекомендуется принимать по картам 

ОСР-2015, для карты А (10 % вероятности) – 4,0 балла, для карты В (5 % вероятности) – 5,0 

баллов, для карты С (1 % вероятности) – 7,0 баллов. 

При проектировании необходимо учитывать сейсмичность участка для принятия 

проектных решений. 

Категория сложности инженерно-геологических условий района работ, согласно СП 11-

105-97 (приложение Б), принимается II (средней сложности). 

Процессы подтопления 

Наблюдается тесная гидравлическая связь подземных вод площадки с водами залива 

губы Рослякова. В результате приливно-отливных явлений наблюдается подпор водами залива 

и повышение уровня подземных вод на береговой части площадки. 

По оценке подтопляемости, согласно «Пособия по проектированию оснований зданий и 

сооружений к СП 22.13330.2016»: 

- территория проектируемого строительства является подтопляемой (Приложение Р). В 

соответствии с СП 11-105-97, часть II, Приложение И – территория исследования относится к 

подтопляемой, критерий типизации I-А1. 

К основным причинам и признакам подтопления участка изысканий относятся: 

- постоянная тенденция нарушения естественного равновесия в водном балансе 

территории, участка и поднятия уровня грунтовых вод выше предельной (критической) 

глубины; 

- скрытое подтопление (рост влажности грунта до критической, образование 

поверхностного временного водоносного горизонта («верховодка») инфильтрационными, 

капиллярными водами, а также в результате конденсации влаги под зданиями и покрытиями. 

- потери из водонесущих сетей и коммуникаций (утечки из коммуникаций, подтопление 

фундаментов, формирование «куполов» растекания вдоль трубопроводов, выклинивание воды 

на поверхность, быстрый подъем УГВ после застройки территории или введение в действие 

водонесущей сети). 

 
3.6. Гидрогеологические условия  

Для разработки проектной документации были проведены инженерно-геологические 

изыскания, представленные в томах 01353-ИГИ4.1 и 01353-ИГИ4.2 («Первый» этап развития 

территории АО «82 СРЗ» г. Мурманск для обеспечения операций с грузами для проекта 

«Восток Ойл». Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий. III-IV 

этапы. Гидротехнические сооружения. Строительство). 

Гидрогеологические условия участка изысканий 

Гидрогеологические условия участка проектируемого строительства обусловлены 

особенностями его геолого-геоморфологического строения - расположение участка в зоне 

сочленения с морскими аккумулятивно-абразионными формами берегового рельефа и 

собственно акваторией моря. 

По основным особенностям обводненности толщи участка выделены основные 

водоносные горизонты: 

- воды техногенных отложений;  

- водоносный горизонт морских отложений; 

Подземные воды гидравлически связаны с водами Кольского залива, поэтому уровень их 

колеблется в зависимости от приливно-отливных явлений.  

Воды техногенных отложений имеют повсеместное распространение на участке суши 

площадки изысканий. Водоносный горизонт безнапорный. Глубина залегания подземных вод на 
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береговой части участка изысканий составляет 0,1 - 11,50 м, (абсолютные отметки от минус 

10,17 до плюс 3,15). 

Водовмещающими породами являются насыпные глыбово-щебенистые грунты (ИГЭ-2г). 

Образование горизонта происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков в 

период снеготаяния и ливневых дождей. 

Разгрузка вод осуществляется испарением и стоком в акваторию.  

Верховодка носит сезонный характер и отличается резко переменным режимом. 

Разгрузка вод осуществляется испарением или стоком в акваторию.  

Ниже отметки уровня моря наблюдается тесная взаимосвязь техногенных вод с водами 

акватории, об этом свидетельствует сравнительный анализ результатов химического анализа. 

По архивным и лабораторным результатам (Приложение К 01353-ИГИ4.1) химического 

анализа воды горизонта сильносолоноватые, минерализация составляет 10,7 г/л. По 

химическому составу воды хлоридная натриевая, очень жесткая (жесткость постоянная). 

По степени агрессивного воздействия на бетон (согласно СП 28.13330.2017 таблице В.3) 

техногенные воды: 

- неагрессивны к бетонам марки W4, W6, W8, W10-W12 по содержанию 

гидрокарбонатной углекислоты (HCO3) (3,75 мг-экв/л); по содержанию едких щелочей в 

пересчете на ионы Na+ и К+ (3436,20 мг/л); 

- неагрессивны по содержанию магнезийных солей (365 мг/л); по водородному 

показателю pH (7,6). 

По степени агрессивного воздействия жидких сульфатных сред, содержащих 

бикарбонаты (согласно СП 28.13330.2017, таблицам В.4, В.5) техногенные воды на цементы 

бетонов на портландцементе слабоагрессивные по марке водонепроницаемости W4-W6, 

неагрессивные к портландцементу по марке водонепроницаемости W8-W20; неагрессивные на 

цементы бетонов на портландцементе и шлакопортландцементе и сульфатостойком цементе по 

марке W4-W20. 

По степени агрессивного воздействия на арматуру железобетонных конструкций по 

содержанию хлоридов (5964 мг/л) при постоянном погружении техногенные воды 

слабоагрессивные, при периодическом смачивании сильноагрессивные. 

Степень агрессивного воздействия жидкой неорганической среды на арматуру 

железобетонных конструкций при свободном доступе кислорода в интервале температур от 0 до 

50 °С и скорости движения до 1 м/с – сильная. (СП 28.13330.2017, таблица Х.3).  

По результатам лабораторных исследований (Приложение Е 01353-ИГИ4.1) 

коэффициент фильтрации составил для: 

- ИГЭ 2г – техногенный (насыпной) щебенисто-глыбовый грунт – в рыхлом состоянии – 

12,32 м/сут. 

Водоносный горизонт морских отложений 

Воды морских отложений имеют повсеместное распространение на участке изысканий. 

Режим вод в отложениях непостоянен - взаимосвязан с приливно-отливными колебаниями вод в 

заливе (в пределах прибрежной территории фиксируется наличие уровней подземных вод, 

сопоставимых в отметках с водами акватории и гидравлически с ними связанных). 

Уровни появления зафиксированы непосредственно с поверхности и на глубинах 1,5 - 

11,50 м, в абсолютных отметках от минус 17,90 до минус 10,17 м воды безнапорные. 

По лабораторным результатам (Приложение К 01353-ИГИ4.1) химического анализа воды 

горизонта от слабосоленых до сильносоленых, минерализация составляет 10,4-28,2 г/л. По 

химическому составу воды преимущественно хлоридные натриевые, в скв. 26/22 – хлоридная, 

натриево-кальциевая. 

По степени агрессивного воздействия на бетон (согласно СП 28.13330.2017, таблице В.3) 

подземные воды: 
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- неагрессивны к бетонам марки W4, W6, W8, W10-W12 по содержанию 

гидрокарбонатной углекислоты (HCO3) (2,00-3,03 мг-экв/л); по содержанию едких щелочей в 

пересчете на ионы Na+ и К+ (3377,32-9157,45 мг/л); 

- неагрессивны по содержанию магнезийных солей (245,0-437,0 мг/л); 

- по водородному показателю pH (7,6-7,8). 

По степени агрессивного воздействия жидких сульфатных сред, содержащих 

бикарбонаты (согласно СП 28.13330.2017, таблица В.4, В.5) воды морских отложений на 

цементы бетонов на портландцементе  сильноагрессивные по марке водонепроницаемости W4-

W8, среднеагрессивные к портландцементу по марке водонепроницаемости W10-W14, 

слабоагрессивные к портландцементу по марке водонепроницаемости W16-W20; неагрессивные 

на цементы бетонов на шлакопортландцементе и сульфатостойком цементе по марке 

водонепроницаемости W4-W20. 

По степени агрессивного воздействия на арматуру железобетонных конструкций по 

содержанию хлоридов (5836,0 - 16351,0 мг/л) при постоянном погружении техногенные воды 

слабоагрессивные, при периодическом смачивании сильноагрессивные. 

Степень агрессивного воздействия жидкой неорганической среды на арматуру 

железобетонных конструкций при свободном доступе кислорода в интервале температур от 0 до 

50 °С и скорости движения до 1 м/с – сильная. (СП 28.13330.2017, таблица Х.3).  

По результатам архивных и лабораторных исследований (Приложение Е 01353-ИГИ4.1) 

коэффициент фильтрации составил для: 

- ИГЭ 3а – песок пылеватый, средней плотности с примесью органического вещества – в 

рыхлом состоянии – 3,51 м/сут; 

- ИГЭ 3б – песок мелкий, средней плотности с примесью органического вещества – в 

рыхлом состоянии – 1,62 м/сут, в плотном – 0,37 /сут; 

- ИГЭ 3в – песок средней крупности, средней плотности с примесью органического 

вещества – в рыхлом состоянии – 1,68 м/сут; 

- ИГЭ 3г – песок гравелистый, средней плотности с примесью органического вещества – 

в рыхлом состоянии – 10,527 м/сут, в плотном – 0,965 м/сут; 

- ИГЭ 7а – гравийный грунт – в рыхлом состоянии – 39,03 м/сут, в плотном –5,52 м/сут; 

- ИГЭ 7б – галечниковый грунт – в рыхлом состоянии – 10,25 м/сут, в плотном – 0,83 

м/сут. 

Химические исследования грунтовой воды  

Качественная характеристика подземных вод приводится по результатам комплексного 

химического анализа проб грунтовой воды, отобранных из верхнего водоносного горизонта из 

диагностических скважин, пробуренных в рамках инженерно-геологических изысканий в 

декабре 2023 г. Результаты исследований представлены в томе 01353-ИЭИ2.1 (подраздел 5.4.3, 

Приложение Я).  

По результатам исследования грунтовой воды было отмечено превышение показателей 

мутности, ХПК, цветности, перманганатной окисляемости, аммиака и марганца. Высокие 

значения данных показателей могут быть вызваны присутствием нерастворимых минеральных 

веществ в грунтовой воде, а также коллоидных веществ органического или неорганического 

происхождения.  

В пробах ГВ-1-I, ГВ-2-I и ГВ-4-I зафиксированы высокие показатели по БПК5, в пробах 

ГВ-2-I, ГВ-3-I и ГВ-4-I высокие показатели по железу; в пробах ГВ-1-I, ГВ-3-I и ГВ-4-I 

превышен показатель по никелю. Также в пробах ГВ-1-I и ГВ-2-I отмечался химический запах. 

По микробиологическим показателям пробы грунтовой воды соответствует 

нормативным требованиям СанПиН 1.2.3685-21. 

 

3.7. Гидрологические условия 

Согласно сведениям Мурманского филиала ФГБУ «Главрыбвод» от 16.05.2023 г. №У05-
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1870  Кольский залив Баренцева моря и река Рослякова являются водными объектами высшей 

(особой) рыбохозяйственной категории. 

Гидрологический режим  

Гидрографическая сеть в области развита очень хорошо. Реки Мурманской области 

относятся к бассейнам Баренцева и Белого морей. Болотами занято около 40 % площади 

Мурманской области. Рассматриваемый участок расположен в северной части Кольского 

полуострова на левобережье Кольского залива Баренцева моря. 

Кольский залив Баренцева моря – узкий залив-фьорд Баренцева моря на Мурманском 

берегу Кольского полуострова. 

Кольский залив имеет тектоническое происхождение, о чем подтверждает внешний 

облик, а также хорошо просматриваемое смещение даек основных пород на западном и 

восточном берегу. Длина залива около 57 км, ширина – от 1 до 7 км. Глубины у входа 

составляют – 200-300 м. Площадь водосборного бассейна составляет 27,7 тыс. км2. Западный 

берег скальный, обрывистый, восточный - относительно пологий. 

Акватория Кольского залива, в соответствии с особенностями геоморфологического 

строения, распадается на три части (колена): северное, среднее и южное. За границу залива и 

его северного колена со стороны открытого моря принимается линия, соединяющая северную 

оконечность о. Торос и мыс Летинский. Границей между северным и средним коленом является 

линия мыс Лас-мыс Чирковый, между средним и южным – мыс Мишуков – мыс Пинагорий. За 

южную оконечность залива принимается место впадения р. Тулома, где ее русло сужается до 

100 м. 

Водная масса Кольского залива сформирована солеными водами атлантического 

происхождения, что свидетельствует об интенсивном водообмене на его морской границе. 

Динамика вод Кольского залива определяется приливными течениями, которые обеспечивают 

постоянный водообмен с открытой частью Баренцева моря. Приливы полусуточные величиной 

до 4 метров, охватывают всю водную толщу до максимальных глубин (200 - 300 м). Благодаря 

мощной теплоотдаче атлантических водных масс залив практически не замерзает: на восточном 

берегу залива незамерзающие порты Мурманск и Североморск, на западном – порт Полярный. 

Берега Кольского залива изрезаны множеством небольших заливов и бухт: Торос, 

Кислая, Сайда, Б. Волоковая, Екатерининская гавань, Оленья, Пала, Тюва, Средняя, Питакова, 

Ваенга, Варламова, Грязная, Челнокутская и Рослякова. А также острова, лежащие у западных 

его берегов в северном колене: Торос, Зеленый, Медвежий, Ворунуха, Седловатый, Чевруйские, 

Екатерининский, Оленьи, Брантвахта, Горячинские и Шуриновы. Самый высокий из островов – 

Торос. В Кольский залив впадают реки: Сайда, Белокаменка, Кулонга, Лавна, Средняя, Большая 

и Малая Тюва, Ваенга, а в кут (вершину) залива – впадают крупные реки – Кола и Тулома 

(Нижне-Туломское водохранилище). 

Южное колено Кольского залива – участок хорошо защищенного берега. Протяженность 

южного колена Кольского залива составляет – 18,25 км, ширина колеблется от 1,0 до 1,5 км. 

Глубины во входе в Южное колено достигают 25 - 35 м. Средняя глубина воды в южном колене 

составляет 21,6 м, в северной части южного колена имеется несколько впадин с глубинами 40 - 

62 м. Южнее мыса Лагерный до вершины (кутовая часть залива – место впадения рек Кола и 

Тулома) – залив мелководный. Глубины здесь не превышают 5 - 10 м. Наименьшая глубина на 

траверзе мыса Створный – 1,5 м. Глубина у причалов Абрам-мыса составляет 3,6 - 7,3 м. 

По данным инженерно-геологического бурения в южной части Кольского залива разрез 

осадочных отложений состоит из нескольких комплексов, которые представляют типичные 

отложения подножий горста. Конфигурация отдельных комплексов в ряде мест напоминает 

ступенчатые сбросы, некоторые из них выклиниваются к центру залива. 

Гидрологический и гидрохимический режим этой акватории залива, главным образом, 

определяют стоки пресных вод – реки Кола и Тулома (Нижне-Верхнетуломское 

водохранилище), а также производственная деятельность городов Мурманск и Кола. 
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Температурный режим наиболее изменчив по сравнению с северными районами залива. 

В зимнее время температура воды в поверхностном слое составляет 0,5 °С, а в июле – августе 

под действием пресных вод может достигать 10 °С - 11 °С. В придонном слое температура воды 

в осеннее время колеблется от 6,5 °С до 7,0 °С. 

В течение зимы лед в южном колене может появляться и выноситься многократно. 

Период полного ледостава Южного колена колеблется от нескольких часов до 35 суток. 

Интенсивное льдообразование наблюдается во время отлива, когда на поверхности 

преобладают распресненные воды. Толщина льда на фарватере достигает 10 - 18 см. Толщина 

припая 15 - 20 см. Кутовая часть Кольского залива практически всегда в холодные зимы 

покрыта припаем, а на акватории портов он сохраняется в основном под западным берегом. 

Наиболее тяжелый в ледовом отношении период для Южного колена являются январь-март. 

Полное замерзание акватории порта классифицируется как особо опасное 

гидрометеорологическое явление. Льдообразование в заливе прекращается в начале апреля, 

полностью лед в заливе исчезает в середине мая, изредка в начале июня. 

Скорости течений определяют в основном приливно-отливные явления, и они наиболее 

проявляются в Южном колене залива. Приливы полусуточные величиной от 1,7 м до 3,1 м. 

Приливные течения имеют реверсивный характер: на приливе они направлены вдоль оси залива 

от входа к вершине, на отливе – в противоположном направлении. Объем воды при отливе 

составляет 2 × 108 м3, площадь водного зеркала на приливе – 2 × 107 м2. Высокие скорости 

течений при отливах способствуют частичному очищению Южного колена Кольского залива. 

Соленость воды изменяется от 0,25 % в месте впадения рек Тулома и Кола до 25 % - 30 

% в северном колене залива. В Южном колене в районе торгового и рыбного порта на глубине 

0-50 м соленость подвержена значительным изменениям. 

В южном колене прозрачность, как правило, не велика – 1 - 6 м. Минимальная 

прозрачность воды бывает в июне и составляет 2 м. С притоком морских вод на приливе 

прозрачность увеличивается в среднем на 2 - 3 м, а на отливе – уменьшается. 

Кольский залив имеет наиболее высокую степень загрязнения в Арктическом регионе. 

Экосистема Кольского залива уже несколько десятилетий выдерживает значительные 

антропогенные нагрузки. Со сточными водами в Кольский залив было сброшено огромное 

количество органических веществ, нефтепродуктов, меди, никеля, цинка и стронция. 

Южное колено, мелководное принимающее основную часть речного стока, 

характеризуется типичной для бассейнов эстуарного типа структурой водной толщи, очень 

высокими концентрациями органической и минеральной взвеси и типичной эстуарной 

диатомовой флорой с доминированием эвригалинных форм морского, так и пресноводного 

происхождения. 

Основная часть притока пресных вод приходится на вершину залива, куда впадают две 

крупные реки – Тулома и Кола, площадь бассейнов которых составляет 21,5 и 3,9 тыс. км² 

соответственно. С западного берега в залив впадают малые реки Лавна, Кулонга и Сайда, с 

восточного берега – реки Ваенга, Средняя, Большая и Малая Тюва. Сток перечисленных рек в 

той или иной степени зарегулирован многочисленными озерами. Устьевую зону реки Лавна 

можно отнести к сложным в гидрологическом плане участкам залива, которое, кроме всего 

прочего, испытывает значительное техногенное воздействие. 

Уровенный режим. Колебания высот уровней водной поверхности в рассматриваемом 

районе обусловлены главным образом приливно-отливными явлениями. Приливы имеют 

правильный полусуточный характер. Приливные колебания уровня в заливе осложняются 

непериодическими сгонно-нагонными явлениями. Нагоны вод возникают при прохождении над 

акваторией Баренцева моря циклонов, приводящих к возникновению длинных волн. Причиной 

сгонных понижений уровня является антициклональное поле давления, устанавливающееся над 

морем и прилегающей сушей. Штормовые нагоны приводят к превышению уровня залива в 

среднем на 35 см, а в экстремальных случаях – на 1,0 м при средней продолжительности нагона 
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72 ч. Средние понижения уровня при сгонах равны 30 см, максимальные – 70 см при средней их 

продолжительности 120 ч. Непериодические изменения уровня могут быть связаны с 

аномалиями речного стока и осадков, воздействием местного ветра и ледовыми процессами. 

Максимальная высота полной воды в сизигию составляет 4,2 м, минимальная высота малой 

воды 0,1 м, высота уровня моря над нулем глубин равна 2,25 м. Средняя высота полной 

сизигийной воды составляет 3,6 м. 

Ледовый режим. В Кольском заливе в рассматриваемом районе наблюдаются только 

льды местного происхождения, льды Баренцева моря в залив не проникают. Ледообразование 

начинается в ноябре-марте, а очищение происходит в апреле-июне. Ледовые явления 

отличаются разнородностью и неустойчивостью. В мягкие зимы (21 % - 25 %) лед на акватории 

может не наблюдаться. В умеренные зимы (60 % - 62 %) образуется припай, появляется 

приносной лед из реки Кола, образуется плавучий лед. В суровые зимы (15 % - 17 %) Южное 

колено Кольского залива покрывается сплошным неподвижным ледяным покровом. 

Продолжительность периода с неподвижным льдом колеблется от двух до шести дней. 

Толщина льда может достигать 0,50 - 0,55 м. 

На участок изысканий распространяются ограничения хозяйственной деятельности, 

связанные с охранными зонами водного объекта, Кольского залива Баренцева моря 

(водоохранная зона, прибрежная защитная полоса). 

Химические исследования морской воды 

В рамках инженерно-экологических изысканий, выполненных в 2023 года (01353-

ИЭИ4.1), в районе проектируемого объекта была отобраны пробы морской воды в пяти 

станциях. Результаты химического анализа приведены в Таблице 14. 

Результаты измерений показателей химического загрязнения морских вод обследуемой 

акватории представлены в таблице ниже (Таблица 14). 

Учитывая важное рыбохозяйственное значение Кольского залива, в акватории которого 

выполнены исследования, при оценке состояния морских вод использованы, в первую очередь, 

рыбохозяйственные нормативы (ПДКрх), установленные приказом Минсельхоза № 552 от 

13.12.2016 г.  

Также для оценки состояния морских вод обследованной акватории использованы 

нормативы содержания загрязняющих веществ в морских водах, в том числе используемых для 

рекреационного водопользования, установленные в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» (ПДКсн). 

Для определения ПДК взвешенных веществ учитывалась фоновая концентрация, 

указанная в справке ФГБУ «Мурманское УГМС» от 03.07.2023 г. № 305-50-08/1/3969. 

 По результатам выполненных исследований во всех пробах морских вод наблюдаются 

превышения рыбохозяйственных ПДК для следующих показателей: 

- медь (1,28 - 1,80 ПДКрх); 

- никель (1,50 - 3,10 ПДКрх); 

- АПАВ (2,50 - 2,95 ПДКрх); 

- взвешенные вещества (8 - 21 ПДКрх). 

Сопоставление измеренных концентраций загрязняющих веществ с местоположением 

станций отбора проб свидетельствует, что содержание меди, никеля, АПАВ и взвешенных 

веществ не зависит от местоположения точки обследования и от глубины отбора проб. Таким 

образом, выявленное повышенное содержание перечисленных загрязняющих веществ не 

приурочено к какому-либо локальному источнику, а характерно, скорее всего, для всей 

акватории Кольского залива. 
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Содержание большинства остальных загрязняющих веществ в исследованных пробах 

морских вод оказалось не только ниже рыбохозяйственных нормативов, но и ниже пределов 

обнаружения соответствующих методик измерений. 

Поскольку санитарно-гигиенические нормативы ПДКсн, как правило, менее строгие по 

сравнению с рыбохозяйственными, превышений ПДКсн по содержанию загрязняющих веществ 

почти не выявлено. Содержание меди во всех исследованных пробах на два порядка меньше 

ПДКсн, а содержание никеля находится примерно на уровне ПДКсн 0,02 мг/дм3 (таблица 5.2). В 

пробе, отобранной на станции 1 в придонном слое (глубина 14 м), наблюдается превышение 

санитарно-гигиенического норматива по органолептическому показателю – запах при 60°С 

оценивается в 4 балла при нормативе 2 балла. 
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Таблица 14 – Результаты измерений показателей химического и радиационного загрязнения морских вод 

Анализируемый показатель 

Номера станций и глубины отбора проб 

Нормативы допустимого 

содержания в морских водах 
Станция 1 Станция 2 Станция 3 Станция 4 Станция 5 

проба 

1_01 

проба 

1_02 

проба 

2_01 

проба 

2_02 

проба 

3_01 

проба 

3_02 

проба 

4_01 

проба 

4_02 

проба 

5_01 

проба 

5_02 

(1,0 м) (14,0 м) (1,0 м) (19,9 м) (1,0 м) (32,4 м) (1,0 м) (78,2 м) (1,0 м) (69,7 м) ПДКрх* ПДКсн** 

взвешенные вещества, 

мг/дм3 
12 14 16 31 30 29 28 26 28 27 1,25 + 0,25 1,25 + 0,75 

цветность, градусы 

цветности 
18 18 9 15 8 15 19 18 6 6 - - 

прозрачность, см > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 - не менее 30 

мутность, ЕМФ 4,31 4,00 1,49 3,06 1,18 3,06 4,31 4,62 1,08 < 1 - - 

запах при 60°С, баллы 2 4 1 2 1 1 1 1 1 1 - 2 

рН, ед. рН 8,2 8,0 8,2 8,0 8,1 8,0 8,2 7,9 8,1 8,0 - 6,5 - 8,5  

растворенный кислород, 

мг/дм3 
8,3 7,5 8,2 7,3 8,7 7,7 8,0 7,4 8,5 7,8 не менее 6 не менее 4 

БПК5, мгО2/дм3 1,0 1,8 1,1 1,3 1,3 1,5 1,0 1,3 1,4 1,4 2,1 4 

азот общий, мг/дм3 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 - - 

азот нитратный, мкг/дм3 139,99 131,00 144,02 141,01 160,99 165,02 146,99 181,01 151,02 176,98 40000 45000 

аммиак (аммонийный азот), 

мг/дм3 
< 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 2,9 1,5 

общий фосфор, мкг/дм3 < 5,00 < 5,00 < 5,00 < 5,00 < 5,00 < 5,00 < 5,00 < 5,00 < 5,00 < 5,00 - - 

фосфаты, мг/дм3 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 - - - - 0,05/0,15/0,2 - 

кремний, мкг/дм3 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 - 20000 

свинец, мг/дм3  < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,01 0,01 

кадмий, мг/дм3 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,01 0,001 

цинк, мг/дм3 0,0065 0,0068 0,0067 0,0068 0,0058 0,0061 0,0069 0,0086 0,0137 0,0051 0,05 5 

медь, мг/дм3 0,0066 0,0086 0,0064 0,0078 0,0078 0,0078 0,0090 0,0074 0,0083 0,0083 0,005 1 

никель, мг/дм3 0,0221 0,0205 0,0150 0,0231 0,0189 0,0233 0,0221 0,0169 0,0205 0,0310 0,01 0,02 

хром, мг/дм3 0,0183 0,0209 0,0234 0,0191 0,0232 0,0199 0,0189 0,0226 0,0219 0,0220 0,07*** 0,05 

ртуть, мг/дм3 <0,00004 <0,00004 <0,00004 <0,00004 <0,00004 <0,00004 <0,00004 <0,00004 <0,00004 <0,00004 0,0001 0,0005 

мышьяк общий, мг/дм3 0,0046 0,0029 0,0027 0,0021 < 0,002 < 0,002 0,0023 < 0,002 < 0,002 < 0,002 0,01 0,01 

нефтепродукты, мг/дм3 0,009 0,012 0,010 0,008 < 0,005 0,015 0,022 0,010 0,006 0,006 0,05 0,3 
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Анализируемый показатель 

Номера станций и глубины отбора проб 

Нормативы допустимого 

содержания в морских водах 
Станция 1 Станция 2 Станция 3 Станция 4 Станция 5 

проба 

1_01 

проба 

1_02 

проба 

2_01 

проба 

2_02 

проба 

3_01 

проба 

3_02 

проба 

4_01 

проба 

4_02 

проба 

5_01 

проба 

5_02 

(1,0 м) (14,0 м) (1,0 м) (19,9 м) (1,0 м) (32,4 м) (1,0 м) (78,2 м) (1,0 м) (69,7 м) ПДКрх* ПДКсн** 

бенз(а)пирен, мкг/дм3 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 - 0,01 

фенол (гидроксибензол), 

мг/дм3 
0,00062 0,00062 <0,0005 0,00058 <0,0005 0,00052 0,0008 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,001 0,1 

АПАВ, мг/дм3 0,25 0,28 0,27 0,284 0,295 0,293 0,28 0,28 0,295 0,29 0,1 - 

суммарная бета-

активность, Бк/дм3 
0,18 - 0,14 - 0,19 - - - - - - 1 

* ПДКрх – нормативные значения, установленные в соответствии с Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации № 552 от 13.12.2016 г. 

(ред. от 10.03.2020 г.) «Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно 

допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения». 

** ПДКсн – нормативные значения, установленные в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

*** Норматив установлен для трехвалентного хрома. 
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Радиационный показатель суммарной бета-активности в исследованных пробах морских 

вод соответствует санитарно-гигиеническим нормативам, установленным СанПиН 1.2.3685-21. 

 

Микробиологическое исследование морской воды 

При выполнении комплексного мониторинга для определения санитарного состояния 

исследуемой водной экосистемы используют такие показатели, как общие колиформные 

бактерии (ОКБ), Е. coli, энтерококки, стафилококки (S. aureus) и колифаги (МУК 4.2.2959−11). 

Наличие или отсутствие которых указывает на степень благополучия и сбалансированности 

изучаемой акватории в санитарном плане. 

В ходе проведенного бактериологического исследования морской воды на трех станциях 

(ст. 1, ст. 2, ст. 3) изучаемой акватории превышение по определяемым показателям S. aureus, 

колифаги, ОКБ, энтерококки не зарегистрировано. На станции 2 отмечено превышение 

величины допустимого уровня рассматриваемого показателя Е. coli почти в 2 раза: 230 КОЕ/100 

мл при нормируемом значении не более 100 КОЕ/100 мл. На остальных двух станциях (ст. 1, ст. 

3) данный показатель был в пределах допустимого уровня. 

Таблица 15 - Бактериологические исследования морской воды на изучаемой акватории в 

июле 2023 г. 

Определяемые 

показатели 

Единицы 

измерения 

Результаты испытаний Величина допустимого 

уровня (СанПиН 

1.2.3685−21) Ст. 1 Ст. 2 Ст. 3 

Е. coli КОЕ/100 мл <30 230 <30 <100 

S. aureus КОЕ/100 мл 0 0 0 не нормируется 

Колифаги  БОЕ/100 см3 0 0 0 <10 

ОКБ КОЕ/100 мл <30 230 <30 <1000 

Энтерококки  КОЕ/100 мл <30 <30 <30 <100 

Согласно полученным результатам, исследуемая акватория в аспекте санитарного 

состояния и эпидемической ситуации «благополучна», так как превышения допустимых 

уровней определяемых бактериологических показателей по четырем показателям (S. aureus, 

колифаги, ОКБ, энтерококки) не зафиксировано. Однако на станции 2 отмечено превышение 

присутствия кишечной палочки (Е. coli) в 2 раза, что указывает на фекальное загрязнение 

исследуемой морской воды и, соответственно, на возможное наличие возбудителей 

бактериальных кишечных инфекций. 

Морские донные отложения 

Результаты измерений показателей химического и радиационного загрязнения донных 

отложений обследуемой акватории представлены в таблице ниже (Таблица 5.4). 

Ввиду того, что нормативы допустимых концентраций загрязняющих веществ в донных 

отложениях в настоящее время не установлены, для оценки содержания тех или иных 

компонентов в донных отложениях использовались нормативы ПДК, ОДК и пороговые уровни, 

установленные для почв и грунтов. 

Выявленные в исследованных пробах превышения нормативных значений, 

установленных для почв (в единицах ПДК (ОДК) соответствующего загрязнителя), 

представлены в таблице 16. 
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По результатам выполненных исследований в пробах донных отложений, отобранных на 

станциях №№ 1-3 в поверхностном слое 0,0-0,2 м, наблюдаются превышения нрмативных 

значений для следующих показателей: 

- цинк (1,06 ОДК в пробе, отобранной на станции 1); 

- медь (1,6 ОДК в пробе, отобранной на станции 1); 

- мышьяк (1,2-1,4 ОДК в пробах, отобранных на станциях 1 и 2); 

- бенз(а)пирен (6,9-17 ПДК в пробах, отобранных на станциях 1-3); 

- нефтепродукты (1,51-3,05 величины порогового уровня ОДК в пробах, отобранных на 

станциях 1-3); 

- фенолы (1,83 величины порогового уровня ОДК в пробе, отобранной на станции 3). 

Содержание пречисленных загрязняющих веществ в остальных точках опробования, а 

также содержание прочих загрязняющих веществ на всех станциях оказалось ниже 

нормативных значений. При этом содержание хлорорганических пестицидов, 

оловоорганических соединений, полихлорированных бифенилов и терфенилов во всех пробах 

оказалось ниже предела обнаружения использованных методик измерений. 

Сопоставление измеренных концентраций загрязняющих веществ с местоположением 

станций отбора проб свидетельствует, что выявленное повышенное содержание тяжелых 

металлов, нефтепродуктов и бенз(а)пирена приурочено к той части обследуемой акватории, 

которая прилегает к действующим портовым сооружениям. В остальных точках опробования 

концентрации этих загрязняющих веществ были на один-два порядка ниже. Кроме того, в 

пробах грунта, отобранных с глубин 3 и 5 м (от поверхности дна) из скважин на участке 

акватории, прилегающем к портовым сооружениям, концентрации загрязняющих веществ 

также не превышали нормативы, установленные для почв и грунтов. 
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Таблица 16 – Результаты измерений показателей химического и радиационного загрязнения донных отложений 

Анализируемый показатель 

Номера станций и интервал обследования донных грунтов 

ПДК/ОДК Станция 1 Станция 2 Станция 3 Станция 4 Станция 5 Станция 6 Станция 7 скв. 7/22 скв. 63/22 

(0,0-0,2 м) (0,0-0,2 м) (0,0-0,2 м) (0,0-0,2 м) (0,0-0,2 м) (0,0-0,2 м) (0,0-0,2 м) (0,2-3,0 м) (3,0-5,0 м) 

механический состав 
ил ил ил ил ил ил ил ил ил 

- 

рН водной вытяжки, ед. рН 8,9 9 8,9 9,6 9,5 9,7 9,7 8,9 9,4 - 

рН солевой вытяжки, ед. рН 
8,0 8,1 8,0 8,7 8,6 8,8 8,8 8,5 7,5 

- 

свинец, мг/кг 
112 22,8 48 < 1,0 1,74 1,59 1,72 < 1,0 7,7 

130** 

кадмий, мг/кг < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 2** 

цинк, мг/кг 234 75 116 13,1 14,4 15,8 11,4 9,8 80 
220** 

медь, мг/кг 211 40 67 6,2 8 8,6 6,1 4,3 40 
132** 

никель, мг/кг 23,2 25,1 27,5 6,8 7,0 7,5 6,9 6,0 41 80** 

ртуть, мг/кг 
0,34 0,25 0,42 < 0,005 0,007 < 0,005 < 0,005 0,021 < 0,005 

2,1* 

мышьяк, мг/кг 14 12 8,3 1,5 1,3 1,1 1,4 1,6 1,2 
10** 

нефтепродукты, мг/кг 2969 1506 3050 20 32 5 5 283 11 1000*** 

бенз(а)пирен, мг/кг 0,28 0,138 0,34 < 0,005 < 0,005 0,0171 0,0194 < 0,005 < 0,005 
0,02* 

фенолы, мг/кг 
0,35 0,35 1,83 0,09 0,17 0,05 0,11 0,24 0,2 

1*** 

сульфаты, мг/кг 369,9 235,64 269,89 123,3 153,44 241,12 157,55 224,68 112,34 480* 

АПАВ, мг/кг 
3,13 3,86 4,47 4,83 2,07 1,68 4,36 4,92 3,52 

- 

ДДТ, мкг/кг 
< 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 

100*** 

ДДД, мкг/кг < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 100*** 

ДДЭ, мкг/кг 
< 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 

100*** 

гамма-ГХЦГ (линдан), мкг/кг 
< 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 

100*** 

ПХБ, мг/кг < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,02** 

ПХТ, мкг/кг 
< 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 

- 

монобутилолово катион, 

мкг/кг 
< 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 

- 

дибутилолово катион, мкг/кг 
< 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 

- 

трибутилолово катион, мкг/кг < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 - 
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Анализируемый показатель 

Номера станций и интервал обследования донных грунтов 

ПДК/ОДК Станция 1 Станция 2 Станция 3 Станция 4 Станция 5 Станция 6 Станция 7 скв. 7/22 скв. 63/22 

(0,0-0,2 м) (0,0-0,2 м) (0,0-0,2 м) (0,0-0,2 м) (0,0-0,2 м) (0,0-0,2 м) (0,0-0,2 м) (0,2-3,0 м) (3,0-5,0 м) 

монооктилолово катион, 

мкг/кг 
< 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 

- 

диоктилолово катион, мкг/кг 
< 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 

- 

трифенилолово катион, мкг/кг 
< 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 

- 

трициклогексилолово катион, 

мкг/кг 
< 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 

- 

тетрабутилолово катион, 

мкг/кг 
< 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 

- 

цезий-137, Бк/кг 4 3 4 9 3 8 3 3 3 - 

радий-226, Бк/кг 
10 8 9 < 8 23 < 8 < 8 8 < 8 

- 

торий-232, Бк/кг 
8 20 23 < 6 < 6 < 6 15 32 < 6 

- 

калий-40, Бк/кг 438 599 527 364 364 387 331 586 533 - 

А эфф, Бк/кг 
60 88 87 33 33 35 49 103 48 

370**** 

*ПДК, установленные для почв и грунтов в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

**ОДК, установленные для почв и грунтов в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», применительно к глинистым и суглинистым почвенным разностям с кислотностью солевой вытяжки рНKCl > 

5,5; 

***ПДК и пороговые уровни, установленные для почв и грунтов в соответствии с «Порядком определения размеров ущерба от загрязнения земель химическими 

веществами» (Письмо Минприроды РФ № 04-25, Роскомзема № 61-5678 от 27.12.1993); 

****Эффективная удельная активность естественных радионуклидов (А эфф) вычислена по формуле: Аэфф = АRa+1,3ATh+0,09AK. Нормативная величина эффективной 

удельной активности определена в соответствии с СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» применительно к потенциальной возможности 

использования донных отложений в качестве строительных материалов. 
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Таким образом, выявленное загрязнение поверхностного слоя донных отложений 

приурочено к участкам, непосредственно прилегающим к портовым сооружениям, а перечень 

загрязнителей (в особенности нефтепродукты и бенз(а)пирен) скорее всего свидетельствует об 

антропогенных источниках поступления загрязняющих веществ. 

Расчет эффективной удельной активности природных радионуклидов (Аэфф) показал, 

что исследуемые донные отложения не представляют радиационной опасности. Согласно 

СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности», исследованные донные отложения 

по эффективной удельной активности естественных радионуклидов соответствуют первому 

классу строительных материалов и могут использоваться в строительстве без ограничений. 

В донных грунтах в качестве индикаторов сбалансированности санитарного состояния 

исследуемой акватории определяли ряд микробиологических показателей (МУК 4.2.3695–21): 

количество обобщенных (общих) колиформных бактерий (ОКБ), в том числе Е. coli, 

выраженное в коли-индексе (количество кишечных палочек, обнаруживаемое в определенном 

объеме пробы); индекс энтерококков, количество патогенных бактерий, в том числе рода 

Salmonella. А также паразитологические показатели (МУК 4.2.2661–10): цисты кишечных 

простейших и яиц гельминтов в исследуемых грунтах водоема. 

В результате проведенных микробиологических и паразитологических исследований 

донных грунтов на изучаемой акватории (ст. 1–7) патогенные сальмонеллы, цисты кишечных 

простейших и яйца гельминтов не были обнаружены (таблица 5.3). Определенные индекс 

энтерококков и коли-индекс были меньше 1, что указывает на наличие незначительного 

количества энтерококков и кишечной палочки (меньше 1 КОЕ) в 100 г исследуемых грунтов. 

 

Таблица 17 – Микробиологические и паразитологические исследования донных грунтов 

на изучаемой акватории в июле 2023 г. 
№ 

станц

ии 

Определяемые показатели 
Единицы 

измерения 

Результаты 

испытаний 

Величина допустимого 

уровня 

1 Индекс энтерококков  − <1 не нормируется 

2 ОКБ в т.ч. Е. coli (коли-

индекс) 

КОЕ/100 г <1 не нормируется 

3 Патогенные бактерии, в 

т.ч. сальмонеллы  

КОЕ/100 г не обнаружено не нормируется 

4 Цисты кишечных 

простейших 

− не обнаружено не нормируется 

5 Яйца гельминтов − не обнаружено не нормируется 

 

В совокупности полученные данные позволяют охарактеризовать исследуемую 

акваторию как «благополучную» в отношении санитарного состояния и эпидемической 

ситуации, так как патогенные бактерии (сальмонеллы), цисты кишечных простейших и яйца 

гельминтов не выделялись в изучаемых пробах грунта, а индекс энтерококков и коли-индекс не 

превышали 1, что исключает фекальное загрязнение донных отложений. 

 

3.8. Почвенный покров 

Потенциальными видами воздействия на донные осадки на этом этапе является 

химическое воздействие вследствие: 

- эпизодических и непреднамеренных утечек в море технических, промывочных и 

бытовых вод с судов и технических средств, задействованных в работах на грузовом причале; 
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- поступления загрязняющих веществ в море при ливневых стоках с причала и 

территории ИЗУ. 

Попадание загрязняющих веществ со сточными водами с территории проектируемого 

объекта III этапа в акваторию и аккумуляция их в донных отложениях исключается в связи с 

очисткой дождевых стоков на локальных очистных сооружениях. Разработка локальных 

очистных сооружений осуществляется в проектной документации I этапа.  

Период строительства  

Характеристика участка ведения работ: 

Для организации строительства, в районе производства работ, предусматривается 

размещение бытовых помещений (временный городок строителей) и см. графическую часть 

01353-III-ПОС лист 3. 

Размещение бытовых помещений временного городка строителей, складских помещений, 

открытых площадок хранения материалов, навеса для изготовления арматурных стержней, 

закладных деталей, площадки строительной техники, площадки для заправки строительной 

техники, мойки колес и временных подъездных и внутриплощадочных дорог предусмотрено на 

земельном участке с кадастровым номером 51:06:0010201:125. 
Земельный участок с кадастровым номером 51:06:0010201:125, площадью 848 633 м2 

находится в собственности АО "82 СРЗ". Адрес (местоположение) земельного участка 

Мурманская область, городской округ город Мурманск, город Мурманск, район Росляково. 

Правоустанавливающие документы на землепользование представлены в приложении 4 тома 

01353-ПЗ. 

Площади двух земельного участков в границах строительного ограждения приведены по 

данным 01353-III-ПОС лист 3 и составили: 

- устройство ИЗУ № 1 со строительством грузового причала – площадь участка под 

размещение строительного городка и временных дорог равна 11418, 58 м2; 

- устройство ИЗУ № 2 – площадь участка под размещение строительного городка и 

временных дорог равна 1720,3 м2. 

Характеристики земельного участка, примыкающего к акватории, где планируется 

проведение работ представлены в Таблица 18. 

Таблица 18 – Характеристика земельного участка береговой части территории 

Кадастровый номер Категория земель 
Вид размешенного 

использования 

51:06:0010201:125 Земли населенных пунктов 

для эксплуатации объектов 

недвижимости на праве 

хозяйственного ведения и 

осуществления 

производственной 

деятельности 

 

После постановки искусственных земельных участков на кадастровый учет и ввода их в 

эксплуатацию, им будет присвоена категория - земли населенных пунктов с разрешенным 

использованием - зона размещения производственных объектов IV - V класса опасности. 

Характеристика почвенного покрова на участке ведения работ: 

Характеристика почвенного покрова на участках ведения работ приведена по данным 

01353-ИЭИ2.1 «I этап. Береговые здания и сооружения. Строительство». 



 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

В
- 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 В
- 

 

      

01353-(III)-ОВОС1.ПЗ 
Лист 

44 
 

      

Изм. Кол.уч. Лист №Док

. 

Подп. Дата 

    

 

В целом, весь участок строительной площадки испытывает значительное и длительное 

антропогенное воздействие, почв в естественном состоянии практически не сохранилось. Почвы 

участка относятся, преимущественно, к техногенным поверхностным образованиям – 

техноземам (литостратам). Они имеют искусственное происхождение и в большинстве своем 

состоят из насыпной толщи искусственного материала (гравий, шлак, остатки скальных пород, 

морские отложения, аллохтонный торфянистый и гумусированный материал и т.д.), 

нетоксичного материала отвалов промышленной переработки естественных материалов: 

бетонных остатков, щебня и содержат специфические антропогенные включения в виде остатков 

строительных материалов, дорожных покрытий и т.д. 

На основании анализа, выполненного в томе 01353-ИЭИ2.1 (таблица 5.3), сделан вывод, 

что почвы, независимо от горизонта их отбора, непригодны для использования в качестве 

плодородного слоя почвы (ПСП) и потенциально-плодородного слоя (ППС) по содержанию 

гумуса и активной кислотности. 

По степени загрязнения, все пробы почвы, отобранные в рамках проведения инженерно-

экологических изысканий, имеют допустимую категорию загрязнения (Zc <16), кроме пробы 

почвы ХП-3, категория загрязнения данной пробы – опасная. 

Оценка степени химического загрязнения почвы отдельными загрязнителями 

(органическими и неорганическими соединениями) показала: 

- чрезвычайно опасная категория загрязнения бенз(а)пиреном установлена в пробе ХП-3. 

- опасная категория загрязнения бенз(а)пиреном установлена в пробе ХП-8.  

- опасная категория загрязнения мышьяком установлена в пробах ХП-1, ХП-2, ХП-3.  

- опасная категория загрязнения никелем установлена в пробах ХП-3 и ХП-8.  

- опасная категория по содержанию свинца установлена для пробы ХП-3. 

- допустимая категория загрязнения по бенз(а)пирену, мышьяку, свинцу и никелю для 

остальных проб, как для поверхностных, так и для проб отобраных с глубины 0,2-1,0 м и 1,0-2,0 

м. 

По степени микробиологического загрязнения почвы, пробы соответствуют категории – 

чистая. По степени паразитологического загрязнения почвы, пробы соответствуют категории – 

чистая. 

В соответствии с п. 5.3 НРБ-99/2009 грунты в районе выполнения строительных работ 

можно без ограничения использовать в строительстве по фактору радиационной безопасности. 

Период эксплуатации  

Участки проектирования представляют собой морскую акваторию, а также примыкающий 

к морской акватории каменистый пляж. Почвенный покров полностью отсутствует (раздел 2.6.1 

01353-ИЭИ4.1). Воздействие на почвенный покров и земельные ресурсы исключено. 

 

3.9. Растительный покров 

В Мурманской области представлены две растительные зоны − тундра и тайга, северный 

предел лесов образован берёзовыми криволесьями, что характерно для районов с океаническим 

и субокеаническим климатом. В горных системах хорошо выражены три основных пояса 

растительности − горнолесной, берёзовых криволесий и горно-тундровый, а на высоких 

вершинах и плато встречаются фрагменты холодных гольцовых пустынь, в которых 

преобладают мохообразные и лишайники. 

Северо-таёжные леса сформированы ельниками, сосняками и смешанными древостоями. 

Менее распространены в березняки − это в основном вторичные и пойменные леса. В 

древесном ярусе велика примесь рябины, осины, древесных видов ив. Древостой разреженный, 

сомкнутость крон от 0,1–0,2 до 0,4, редко 0,6–0,7. Леса относятся преимущественно к IV−V 

классам бонитета, высота деревьев достигает 10–12 м. Менее трети всех таёжных лесов 

Мурманской области относятся к массивам коренных или старовозрастных лесов. Среди 
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ельников наиболее обычны ельники кустарничково-зеленомошные, а в горах и в приручьевых 

местообитаниях − ельники кустарничково-разнотравные. Сосновые леса занимают четвёртую 

часть от площади коренных лесов, основной район их распространения − на западе и на юге 

области. Наиболее часто встречаются сосняки кустарничково-зеленомошные и кустарничково-

лишайниковые. В сырых приручьевых и приречных местообитаниях встречаются злаково-

разнотравные сероольшаники, а в поймах и на речных островах − разнотравные берёзовые леса. 

Берёзовые криволесья представляют северный и верхний предел леса повсеместно в 

Фенноскандии. На малоснежных зимой повышенных элементах рельефа и на дренированных 

склонах гор наиболее обычны толокнянково-лишайниковые, воронично-цетрариевые и воро-

нично-кладониевые криволесья. На хорошо оснеженных зимой и пологих горных склонах и на 

равнинах преобладают кустарничково-зеленомошные криволесья. В долинах ручьёв, поймах 

рек, на влажных склонах встречаются участки кустарничково-травяных и травяных березняков. 

В заболоченных логах − сфагново-травяные заболоченные берёзовые криволесья. 

Тундровая зона и горно-тундровый пояс очень похожи по составу и структуре 

растительных сообществ. Пояс горных тундр расположен выше берёзовых криволесий, и они 

более богаты по видовому составу растений и лишайников по сравнению с зональными 

тундрами. На береговой полосе в 1–5 км шириной и на прибрежных островах распространены 

кустарничковые (вороночные) тундры со сплошным и довольно однородным покровом. На 

повышениях микрорельефа располагаются кустарничково-лишайниковые сообщества, часто с 

несомкнутым покровом. На умеренно заснеженных зимой, хорошо дренированных 

местообитаниях распространены кустарничковые и кустарниковые тундровые сообщества.  

Болота разнообразны по составу и типу питания. В таёжной зоне наиболее обычны 

травяно-(осоково)-гипновые болота, иногда с ярусом ели, кустарничково-сфагновые 

олиготрофные болота с сосной и аапа-комплексы. По юго-западному побережью Кольского 

полуострова проходит северная граница вересково-сфагновых дистрофных болот. В полосе 

берёзовых криволесий и мелколесий на востоке области преобладают бугристые болота, а на 

западе и в центральной части − аапа-комплексы, мохово-травяные болота гетеротрофного 

питания. По всей территории области обычны мохово-ерниковые олиготрофные болота, а в 

горах и на возвышенностях − склоновые болота с мезофильным разнотравьем. 

В бухтах и заливах, вдоль морских побережий узкой полосой протянулись приморские 

луга и марши. В горных тундрах встречаются склоновые горно-тундровые луговины, на 

участках развитой поймы в долинах крупных рек − пойменные луга, на месте расчисток леса и 

осушенных болот сформировались вторичные залежные луга.  

В соответствии с геоботаническим районированием участок работ приурочен к 

березовым (Betula czerepanovii, Betula pubescens ssp. czerepanovii) редколесьям 

Приатлантической Бореальной растительности. 

Растительный покров района работ включает сообщества, в целом характерные для 

естественного синтаксономического спектра контакта северо-таежных лесов и березовых 

криволесий в западном побережном районе Баренцева моря. На верхних частях склонов и 

вершинах моренных холмов и коренных обнажений преобладают лишайниково-

кустарничковые сосняки и лишайниково-кустарничковые березовые криволесья. На пологих 

склонах различной экспозиции преобладают кустарничково-разнотравные зеленомошные 

березовые криволесья, кустарничковые березовые криволесья (с сосной), кустарничково-

зеленомошные сосновые леса. На крутых склонах, обращенных к заливу, встречаются свежие 

кустарничково-разнотравные березовые криволесья. В долине р. Лавна, на плоских участках 

склонов преобладают олиготрофные кустарничково-сфагновые болота, мезо-эвтрофное 

сфагново-осоковые болота, а в лотовых участках − кустарничково-разнотравные сфагновые 

березовые криволесья. В ходе строительства портовых сооружений был разрушен комплекс 

сообщества пляжа и прибрежного вала, частично − березовых криволесий. На большей части 
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территории преобладают вторичные злаково-моховые, разнотравно-злаковые группировки 

пионерной растительности.  

Растительность на участке ведения работ. 

Участок ведения работ представляет собой морскую акваторию и каменистый пляж 

береговой зоны, растительный покров полностью отсутствует. 

Основываясь на результатах инженерно-экологических изысканий, в связи с отсутствием 

растительного покрова на участке строительства, негативное воздействие на растительный 

покров оказано не будет. 

 

3.10. Животный мир 

Орнитофауна 

Кольский залив представляет собой крупный фьорд с гидрологическими и 

трофическими условиями, способными обеспечить существование большого количества 

морских птиц. Кольский залив населяют виды птиц, в той или иной степени характерные для 

прибрежья Кольского полуострова. Для акватории среднего колена Кольского залива выявлено 

более 50 видов птиц. Наиболее обычны и достаточно многочисленны (т.е. являются фоновыми 

хотя бы для одного сезона) около 20 видов (табл. 2.10, том 01353-(III)-ИЭИ4.1-Т). Основу 

местной авифауны составляют бентосоядные и всеядные виды птиц, которые в условиях залива 

в значительном количестве потребляют донные организмы наряду с небольшим количеством 

прочих кормов. К ним относятся три вида гаг (обыкновенная гага Somateria mollissima, гага-

гребенушка Somateria spectabilis, стеллерова (сибирская) гага Polysticta stelleri), морянка 

Clangula hyemalis, гоголь Bucephala clangula и кряква Anas platyrhynchos. Реже, и главным 

образом в период миграций, встречаются различные виды куликов, которые трофически тесно 

связаны с бентосными организмами литорали. В условиях Кольского залива данную кормовую 

нишу занимают также озерная Larus ridibundus, сизая Larus canus, серебристая Larus argentatus, 

морская Larus marinus чайки, в период зимовки и миграций – бургомистр Larus hyperboreus. 

Очень редко в заливе встречаются обычные и массовые на открытых акваториях прибрежья 

узкоспециализированные потребители: зоопланктона – глупыш Fulmarus glacialis, рыбы – 

кайры Uria aalge и Uria lomvia, тупик Fratercula arctica. Объясняется это, в первую очередь, 

отсутствием в акватории залива крупных скоплений зоопланктона и нерегулярным появлением 

значительных стай пелагических рыб, способных поддерживать высокую численность этих 

видов птиц. В достаточном количестве в заливе встречаются виды птиц, способные потреблять 

как мелкую рыбу, так и крупных представителей зоопланктона – моевка Rissa tridactyla и 

крачки Sterna hirundo и Sterna paradisaea. В период миграций и после окончания размножения в 

акватории залива могут находиться небольшие группы видов-ихтиофагов, 

специализирующихся на добыче донных нестайных рыб – краснозобая Gavia stellata и 

чернозобая Gavia arctica гагары, большой Phalacrocorax carbo и хохлатый Phalacrocorax 

aristotelis бакланы. 

Таким образом, большинство видов орнитофауны Кольского залива имеет тесные 

трофические связи с бентосными сообществами. Влияние птиц на экосистемы залива 

обусловлено высокой численностью и прожорливостью, что определяет их роль как одного из 

наиболее важных звеньев трофической цепи. В силу особенностей пищевой экологии этих 

видов наиболее активно ими осваиваются зоны литорали и верхней сублиторали, бентосные 

организмы которых (черви, моллюски и ракообразные) испытывают, по-видимому, наибольший 

пресс хищничества птиц. 

Для большинства морских уток, составляющих подгруппу ныряющих, в течение всего 

года характерно обитание на мелководье, как правило, в пределах глубин, не превышающих 

0,5-20 м. Многие виды чайковых из числа, питающихся у морской поверхности, используют как 

пелагические воды, так и литораль, однако наибольшую плотность в любой сезон образуют 
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именно на литорали. Во время захода в залив скоплений рыбы серебристые, морские чайки и 

моевки образуют крупные кормовые стаи и в глубоководных частях русла залива, чаще в его 

северной трети. Эти скопления сравнительно непродолжительны, а численность птиц низкая. 

Околоводные виды (кулики) обитают в границах литорали до линии отлива, крупные 

длинноногие виды используют также прилежащие к обсохшей литорали мелководья до 0,2 м 

глубиной.  

Кроме особенностей стратификации птиц по глубинам, связанной с доступностью 

кормовых ресурсов и наиболее плотным их скоплением, для всех видов свойственна 

неравномерность распределения в заливе в зависимости от иных факторов, например, 

неодинакового качества отдельных районов как кормовых или защитных стаций, степени 

антропогенного беспокойства, а также различно выраженной социальности (Краснов, Горяев и 

др., 2013). Зимой не маловажное значение играет ледовая обстановка. Формирование льда в 

более распресненных южных участках залива «выдавливает» птиц в северные, свободные ото 

льда акватории. 

Редкие и охраняемые виды птиц. Насчитывается 6 редких и охраняемых видов птиц в 

Кольском заливе (Красная книга РФ, 2001; Красная книга Мурманской области, 2014; МСОП). 

Значительная часть это залетные или редкие, не характерные для залива обитатели морской 

акватории, а также пресноводных водных объектов, связанных с заливом. 

 

Таблица 19 – Виды и охранный статус птиц, обитающих на акватории Среднего колена 

Кольского залива 
№ 

та

к-

со

на 

Вид 

Охранный статус видов 

Международный союз охраны 

природы (МСОП)* 

Красная 

книга РФ 

Красная книга 

МО** 

1 
Большой баклан  

Phalacrocorax carbo  
LC - Бионадзор 

2 
Хохлатый баклан  

Phalacrocorax aristotelis  
LC - 3 

3 
Обыкновенная гага  

Somateria mollissima  
LC - 5; Бионадзор 

4 
Сибирская гага  

Polysticta stelleri  
VU - 3 

5 
Турпан  

Melanitta fusca  
EN - - 

6 
Лебедь-кликун  

Cygnus cygnus  
LC - 3 

* – Список МСОП:  LC – вызывающие наименьшее опасение; VU – находящиеся под угрозой 

исчезновения – (уязвимые); EN - находящиеся под угрозой исчезновения (в опасном состоянии) 

** – Красная книга Мурманской области: 3 – редкие виды (редкие или узколокальные); 5 –  

поддерживаемые виды (восстанавливаемые или восстанавливающиеся); бионадзор – виды, 

нуждающиеся в особом внимании к их состоянию 

 

Сезонное распределение орнитофауны характеризуется большой изменчивостью в 

значениях численности птиц и их видовом составе. Большие скопления птиц образуются во 

время зимовки, при сезонных миграциях, гнездовании, линьке тех или иных видов. 

Применительно к решаемым задачам, выделение отдельных сезонов проводилось исходя из 

относительного постоянства плотности распределения птиц. Так, большая стабильность 

характерна для ноября-февраля и второй половины июня-июля, когда миграционная активность 

птиц почти полностью отсутствует. В эти месяцы численность видов - сезонных резидентов 
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максимальна, а характерные для зимы и лета видовые аспекты перекрываются незначительно. 

Апрель-май и сентябрь-октябрь - переходные сезоны смены видов, в начале и конце которых 

численность одного и того же вида может изменяться радикально. Таким образом, сезонность 

для Кольского залива принята следующей: зимний период – ноябрь-март, весенний период – 

апрель-июнь, лето - июль-август, осень - сентябрь-октябрь. 

Сезонные изменения численности, распределения и видового состава птиц, влияющие на 

уровень интегральной уязвимости отдельных районов залива, значительны и, в общем, 

определяются степенью пригодности залива как местообитания в тот или иной период года. 

Можно выделить четыре периода, в каждый из которых в заливе формируется своеобразный 

количественно-видовой аспект орнитофауны с характерным биотопическим распределением и 

динамикой численности. Эти периоды практически совпадают с делением года по 

температурно-климатическому принципу и могут быть обозначены как зимовочный – зимний 

(ноябрь – март), линно-репродуктивный – летний (июнь – август) и два периода межсезонья, в 

течение которых происходит смена линно-репродуктивного периода на зимовочный и наоборот 

– осенний (сентябрь – октябрь) и весенний (апрель – май). В течение последних двух периодов 

наблюдается миграция птиц через район залива, но значение его акватории для мигрирующих 

видов невелико. Во все сезоны года численность птиц не стабильна (особенно – весной и 

осенью). Для более корректного представления распределения качественного и 

количественного состава орнитофауны по сезонам в заливе требуется проведение 

дополнительных исследований. 

Миграции птиц в течение года  

Весенний пролет (апрель - июнь)  

Весенний период характеризуется увеличением численности многих видов птиц, за счет 

их прилёта и начала гнездования. Некоторые виды гнездятся на территории Кольского залива, 

другие – в окрестностях, при этом активно посещают акваторию залива с целью добычи корма. 

Птицы ныряющие. Весенняя фауна более разнообразна в сравнении с зимней. 

Происходит снижение численности зимовавших морянок, гаги обыкновенной и сибирской 

Однако ее основу по-прежнему составляют гусеобразные и самым многочисленным видом 

весной остается обыкновенная гага. Ее группировка становится более рассеянной из-за того, 

что самки распределяются по гнездовым островам, а «гнездовые» самцы и неразмножавшиеся 

особи обоих полов, остающиеся в заливе для линьки, держатся группами не более 100-200 

особей. Одновременно появляются первые собирающиеся на линьку большие крохали и гоголи, 

прилетают чернозобые гагары, большие бакланы. На пролете через акваторию залива 

встречаются одиночно или небольшими группами синьга, турпан. 

Птицы, питающиеся у морской поверхности. В весенний период продолжается рост 

численности крупных чаек (серебристой, морской), моевки и сизых чаек. Покидают залив 

бургомистры, прилетают полярные крачки, лебедь-кликун, озерные чайки. Численно 

доминируют серебристые чайки, довольно многочисленны также моевки, доля прочих видов не 

превышает нескольких процентов. Очень редко встречается пеганка, охраняемый вид. Наиболее 

плотные скопления на акватории в весенний период образуют серебристые чайки во время 

охоты на рыбу в северной и средней частях залива, скапливаясь в стаи до 1000 и более особей. 

В отсутствие рыбы чайки этого вида значительную часть времени проводят на литорали, где 

образуют максимальную плотность распределения. Сизые и озерные чайки в конце мая 

образуют довольно плотные кормящиеся на литорали группы до 200 экз. в южной части залива, 

доля остальных малочисленных видов здесь, главным образом гусеобразных, незначительна. 

Полярные крачки после прилета также могут встречаться во всех районах залива, но с конца 

апреля перемещаются в районы размножения – среднюю и северную части.  

Птицы околоводные. Информация по околоводным птицам (большая часть куликов) в 

публикациях практически не отражена. По экспертной оценке (Краснов, Гаврило 2009), их 

численность не велика. Из группы куликов в апреле-мае появляются малые веретенники, 
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кулики-сороки, травники, турухтан. В июне неоднократно отмечался редкий вид – большой 

кроншнеп. Кулик-сорока и травник гнездятся на побережье или болотистой тундре, 

прилежащей к нему, литораль залива они используют в течение весны как кормовой биотоп. 

Оба вида встречаются по всей литорали рассматриваемого района залива, более плотно – на ее 

отлогих участках. Особи малого веретенника в основном держатся на участках песчано-илистой 

литорали, прилежащей к местам впадения в залив пресноводных рек в южном колене залива. 

Турухтан отмечается на пролете, в мае, и также предпочитает отлогие илистые литорали. 

Летние кочевки (июль – август) 

В Кольском заливе для гнездового комплекса морских и водоплавающих птиц 

характерно наличие, главным образом, серебристых чаек и обыкновенной гаги, в меньшей 

степени – морских чаек и крачек. Значительная часть этих и других видов морских и 

водоплавающих птиц представлена не размножающимися особями. Среди околоводных птиц, 

размножается подавляющее количество куликов. 

Птицы ныряющие. Количество видов группы ныряльщиков летом сравнительно бедно и 

близко к зимнему. Доминируют (численно и номинально) гусеобразные - быкновенный гоголь, 

большой крохаль, наиболее многочисленна обыкновенная гага. В течение июля на акватории 

постепенно увеличивается численность выводков обыкновенных гаг. Помимо гнездящейся 

группировки гаг в заливе в течение всего лета обитает группировка линяющих самцов и самок. 

Скопления обоих групп приурочены в основном к мелким бухтам, защищенным от волн, и 

западному берегу среднего колена залива, где хорошо развита литораль. В отдельные годы 

обычные виды «речных» уток (хохлатая чернеть, турпан, синьга), в незначительном числе 

концентрируются в основном в эстуарной части залива. Большой баклан и сибирская гага 

постоянны на всей акватории залива, но также не многочисленны. 

Птицы, питающиеся у морской поверхности. Обычны в заливе летом основные виды 

чаек – серебристая, морская, сизая, озерная. В течение сезона численность серебристых и 

морских чаек продолжает нарастать за счет прилета в залив неполовозрелых особей, взрослых 

не гнездившихся птиц с побережья, пролета чаек из колоний Мурмана, Финмаркена и Белого 

моря. В среднем серебристые чайки доминируют по общему количеству особей всех видов 

подгруппы. В границах обычных стаций обитания (литораль и акватория) серебристые чайки 

распределены достаточно равномерно, более многочисленны в вершине залива. Довольно 

обычны летом моевки, основная часть их колоний располагается на сооружениях порта и доках 

в южной части залива, совершая также кормовые полеты, небольшими стайками встречаются 

по всему заливу. Полярная крачка гнездится в небольших колониях на островах и побережье в 

средней и северной частях залива, но может быть встречена на всем его протяжении. Доли 

прочих видов, обычно, не превышают 1%.  

Птицы околоводные. Типичные виды куликов летом – малый веретенник, кулик-сорока, 

травник и большой кроншнеп. В августе на пролете появляются турухтаны и первые, 

собирающиеся на зимовку, морские песочники. За исключением малого веретенника, 

концентрирующегося в вершине залива и устье р. Лавна, прочие виды распределены в пределах 

обитаемых стаций достаточно равномерно. 

Осенний пролет (сентябрь - октябрь)  

Осенью через акваторию Кольского залива проходит поток мигрирующих морских и 

водоплавающих птиц. Большинство дальних мигрантов покидают район залива уже в сентябре–

октябре. 

Птицы ныряющие. В течение сезона возвращаются с мест гнездования на зимовку 

многие виды, растет численность морянки, гаги-гребенушки, сибирской и обыкновенной гаг. 

Так, количество обыкновенных гаг к октябрю увеличивается примерно на 20% от летней 

численности и приближается к зимнему, составляя значительную часть общей численности 

ныряющих птиц. Численность остальных морских уток, прибывающих на зимовку, нарастает 

значительно медленнее. Поздней осенью залив покидают чернозобые гагары и гоголи; большой 
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и длинноносый крохали встречаются при максимальной (позднелетней) численности до конца 

октября. Прочие виды, в том числе охраняемые сибирская гага и большой баклан, встречаются 

поодиночке или группами (часто около 10 особей) распределение которых представлено на 

суммарной карте малочисленных видов ныряющих птиц. 

Птицы, питающиеся у морской поверхности. В сентябре активно проходит отлет 

крупных (серебристых и морских) чаек к местам зимовки, однако убыль «местных» особей в 

значительной мере компенсируется появлением птиц, летящих через залив из других районов 

ареала. В первой половине октября чайки встречаются на всем протяжение залива, особенно на 

крупных свалках на побережье, вдоль южной части залива. Здесь птицы проводят светлую 

часть суток кормясь, а ночью отлетают на близлежащую литораль и акваторию также в 

основном в южной части залива. Также в вершине залива (и прилегающей акватории 

Туломского водохранилища) нередко делают промежуточные остановки небольшие группы 

лебедя-кликуна. С началом осени появляется кряква, гнездившаяся в прилегающих районах 

материка. В сентябре Кольский залив в массе покидают озерные чайки и моевки, и лишь сизые 

чайки могут задерживаться до ноября и даже частично оставаться на зимовку. В октябре 

появляются первые кочующие бургомистры из восточных и северных районов 

Баренцевоморского региона. В среднем для сезона доминируют серебристые чайки, доля 

остальных немногочисленных видов не велика и пространственно локализована, главным 

образом, в южной части залива (Горяев, 2011).  

Птицы околоводные. Летовавшие в заливе кулики также отлетают к началу сентября, и 

осенью представлены единственным видом – морским песочником. Общая численность видов 

этой подгруппы оценена как незначительная. 

Зимний период (ноябрь – март) 

Основу авифауны залива в зимний период составляют морские водоплавающие птицы, в 

первую очередь, обыкновенная гага, а также другие виды уток. Из чайковых птиц зимующим 

является бургомистр, остальные виды чаек встречаются единично или в небольшом количестве. 

Из куликов зимует морской песочник. 

Птицы ныряющие. Более половины от общего количества особей всех присутствующих 

в зимний сезон видов подгруппы составляют обыкновенные гаги, также обычны морянка и 

сибирская гага. Доля прочих птиц в подгруппе (гребенушка, бакланы, крохали и др.) не 

превышает нескольких процентов. В границах обычных стаций обитания часть видов 

распределена очень неравномерно: так морянка, большой баклан и малочисленные виды 

встречаются в основном в южном колене, где в отдельных местах их плотность распределения 

значительно превышает среднюю по заливу. Обыкновенная гага, гага-гребенушка и хохлатый 

баклан распределены сравнительно более равномерно. Хотя, обыкновенная гага заметно 

многочисленнее в среднем и северном коленах, а гребенушка – в южном и северном, хохлатый 

баклан имеет однородно малую численность по всему заливу. У численно доминирующих 

видов гусеобразных в зимнее время значительно выражена агрегированность в стаи. 

Обыкновенная гага в кормных местах, защищенных от ветра, на небольших участках 

акватории, на продолжительное время сбивается в плотные скопления до 1200 особей, 

(Иваненко, 2008). Стаи до 500-1000 особей образуют также стеллерова гага и морянка. Прочие 

виды распределяются одиночно (большой и длинноносый крохали) или небольшими 

разреженными скоплениями (большой баклан, гага-гребенушка). 

Птицы, питающиеся у морской поверхности. В ноябре-феврале среди крупных чаек 

доминирует бургомистр. В первой половине зимы в северных и предустьевых районах залива в 

небольших количествах обычна моевка, в среднем и южном колене вид появляется 

сравнительно реже. В январе-феврале начинают массово прилетать серебристые чайки в залив 

на гнездование. Чаще всего они держатся в южной и средней частях залива, наиболее 

освоенной человеком. Зимуют также отдельные особи морских, сизых и озерных чаек 

(Иваненко, 2013), встречается лысуха. В марте численное соотношение видов меняется: 
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количество крупных чаек и моевок быстро увеличивается. И с конца марта чайки 

концентрируются в местах гнездования – на островах, а моевки на акватории средней и 

северной частей залива. Среди речных уток в Кольском заливе на зимовку остается кряква и 

пеганка, обитающие в южном и среднем коленах, массово на небольших глубинах в пределах 

зоны литорали, вблизи населенных пунктов. 

Птицы околоводные. Единственный вид в фауне куликов зимой – морской песочник. 

Вид встречается в течение всей зимы повсеместно, на литорали, особенно в местах хорошего 

развития фукусных водорослей. Зимой ведут групповой образ жизни, собираясь в плотные стаи 

до 100 особей и более. Оценочная численность вида в этот период – не менее 1000 особей, что 

составляет около 20-25% общего количества, зимующего на побережье Мурмана (Краснов, 

Гаврило 2009). 

 

Характеристика морских млекопитающих 

 

Кольский залив – узкий залив-фьорд с распресненной водой и сложным подводным 

рельефом. Такие специфические условия определяют список ареалогически ожидаемых видов 

морских млекопитающих в целом по заливу и на рассматриваемой акватории в частности. 

Таким образом, в акватории Кольского залива по литературным и фондовым данным могут 

быть встречены 11 видов морских млекопитающих – 5 видов ластоногих и 6 видов 

китообразных. 

 

Таблица 20 – Виды морских млекопитающих, распространенных в акватории Кольского 

залива (Чапский, 1976; Атлас…, 1980; Лукин и др., 2009; Бурдин и др, 2009) 

№

 

так-

сона 

Вид Статус 

вида на 

акватории 
Наименование 

(рус) 

Наименование 

(лат) 

Отряд Хищные 

Семейство Настоящие тюлени 

1 
Морской заяц 

(лахтак) 

Erignathus 

barbatus 
Обычен 

2 
Серый тюлень 

атлантический  

Halichoerus 

grypus 
Обычен 

3 
Обыкновенный 

тюлень 
Phoca vitulina Обычен 

4 

Кольчатая нерпа 

(подвид бассейна 

Северного Ледовитого 

океана) 

Phoca hispida 

hispida 
Обычен 

5 
Гренландский 

тюлень 

Pagophilus 

groenlandicus 
Редко 

Отряд Китообразные 

Семейство Зубатые киты 

6 
Обыкновенная 

морская свинья  

Phocoena 

phocoena phocoena 
Обычен  

7 Белуха 
Delphinapterus 

leucas 
Редко 
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№

 

так-

сона 

Вид Статус 

вида на 

акватории 
Наименование 

(рус) 

Наименование 

(лат) 

8 Косатка Orcinus orca Редко  

9 
Беломордый 

дельфин 

Lagenorhynchus 

albirostris 

Крайне 

редко 

1

0 

Атлантический 

белобокий дельфин 

Leucopleurus 

acutus 

Крайне 

редко 

Семейство Усатые киты 

1

1 

Малый полосатик 

(минке) 

Balaenoptera 

acutorostrata 
Редко 

 

Китообразные обитают преимущественно в открытых водах в наиболее широкой и 

близкой к открытой воде северной части Кольского залива и далее в Баренцевом море. 

Известны достаточно много заходов таких видов китообразных как белуха, обыкновенная 

морская свинья, малый полосатик (минке) в близлежащие губы северной части Кольского 

залива летом и осенью во время следования за косяками мойвы или сельди. Заходы выше 

северной части Кольского залива китообразных возможны, но нерегулярны. Однако, к весьма 

вероятным встречам морским млекопитающим в Среднем колене Кольского залива можно 

отнести фиксацию следующих видов: ластоногие – кольчатая нерпа, лахтак, серый тюлень, 

обыкновенный тюлень, зубатые киты – обыкновенная морская свинья; усатые киты – малый 

полосатик (Зайцев, Трошичев, 2018; Zaytsev et al., 2018). Следует отметить, Среднее и Южное 

колена Кольского залива посещаемы прежде всего ластоногими – эта группа морских 

млекопитающих лучше приспособлена к пониженной солености воды, экологически теснее 

связана с берегами, чем китообразные, и лучше ориентируется в условиях мелководья. Лежки 

одного из видов – серого тюленя, отмечены на о. Сальный в 12 км к СВ от исследуемой 

акватории (Красная книга, 2001, 2014). Большинство морских млекопитающих, обитающих в 

Кольском заливе – крупные хищники высшего порядка, в следствии чего их численность 

природно низка. Кроме того, они весьма чувствительны к антропогенному воздействию 

(беспокойству в период размножения и линьки) и имеют низкую скорость воспроизводства. По 

этим причинам практически половина (5 из 11 видов) морских млекопитающих, характерных 

для Кольского залива находятся в списках редких и охраняемых видов разного ранга. 

 

Таблица 21 – Охранный статус видов, обитающих на акватории Среднего колена 

Кольского залива 

№ Вид 

Охранный статус видов 

Международный 

союз охраны 

природы 

(МСОП)* 

Красная 

Книга 

РФ** 

Красная Книга 

Мурманской 

области*** 

Отряд Хищные 

Семейство Настоящие тюлени 

1 
Обыкновенный тюлень 

Phoca vitulina 
LC – 3 
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2 

Серый тюлень 

атлантический Halichoerus 

grypus 

LC – 3 

Отряд Китообразные 

Семейство Зубатые киты 

3 Беломордый дельфин LC 4-БУ-III 3 

4 
Атлантический белобокий 

дельфин 
LC 3-У-III 4 

5 
Обыкновенная морская 

свинья 
LC – 4 

* –  LC – вызывающие наименьшее опасение 

** –  3 - Редкие, 4 - Неопределенные по статусу, У – Уязвимые, БУ - Находящиеся в состоянии, 

близком к угрожаемому, III – приоритет - достаточно общих мер, предусмотренных 

нормативными правовыми актами РФ 

*** – 3 - редкие, находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому; 4 - имеющие 

неопределенный статус, по которым нет достаточных данных (Приложение N 2 к 

постановлению Правительства Мурманской области от 25 апреля 2014 г. N 221-ПП/7) 

 

Обыкновенный тюлень Phoca vitulina сравнительно крупный, до 1,7 м длиной, тюлень. 

В Мурманской области распространен вдоль побережья всего полуострова, включая северную 

часть Кольского залива. Прибрежные воды Мурмана являются крайней СВ частью ареала. 

Пребывание во многих местах побережья и в Белом море носит сезонный характер. Зимующие 

особи отмечены в районах губ Дроздовка, Шурицкая, Ивановская, Печенга, в районе Кольского 

залива и о. Кильдин. Размножающаяся колония обыкновенного тюленя (в период май-август) 

находится в губе Ивановская. Эта колония самая крупная в СВ части ареала, ее численность в 

1992-1997 гг. в среднем составляла 110-150 взрослых зверей, число рождавшихся щенков – до 

60 (Чапский, 1976; Атлас..., 1980; Stiansen, 2007, 2009; Лукин, Огнетов, 2009). 

Обыкновенный тюлень – это прибрежный пагофобный (избегающий льдов) вид. 

Предпочитает устьевые участки нерестовых рек, где может подниматься вверх по течению на 

несколько километров (р. Воронья), губы и фьорды с каменистыми островками и лудами. 

Залежки устраивает на находящихся в воде камнях, каменистых отмелях, песчаных косах, 

мелких островках. В весенне-зимний период может залегать на припайном льду. На коренной 

берег, как правило, не выходит. Совершает сезонные миграции протяжённостью порядка 100-

300 км. Питается преимущественно рыбой. Время рождения и выкармливания щенков в 

Мурманской области – с конца мая до начала июля. Рождается один щенок, уже перелинявший, 

период выкармливания примерно 3 недели. 

Вид в регионе немногочислен, общая численность в водах Мурманской области в летний 

период может достигать 400 особей. Наблюдается тенденция роста численности, что особенно 

заметно в районах Восточного Мурмана. Хозяйственная деятельность в местах размножения и 

концентраций. Беспокойство (несанкционированное посещение размножающихся колоний). 

Браконьерство, гибель в промышленных рыболовецких сетях. 

Серый тюлень атлантический Halichoerus grypus – крупный тюлень. Длина тела 

достигает 3 м, масса – более 300 кг. Окраска от светло- до тёмно-серой. Обитает 

преимущественно в умеренной зоны Северной Атлантики. В прибрежных водах Мурманского 

побережья серые тюлени обитают у островов, расположенных от границы с Норвегией до 

западного входа в Горло Белого моря (в том числе в Кольском заливе – во время сезонных 
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миграций на восток). Они образуют береговые залежки на островах Кандалакшского 

заповедника. Летом встречаются в Белом, Печорском, Карском морях. 

В отличие от льдолюбивых представителей вида Балтийского моря мурманские серые 

тюлени размножаются на суше. Они распределены по отдельным районам прибрежной полосы, 

образуя локальные группировки. Для лежбищ выбирают малодоступные для человека острова. 

Располагаются как на самом берегу, чуть выше литорали, так и в отдалении от нее, на 

возвышенных пологих участках, в том числе покрытых травянистой растительностью. У серых 

тюленей наблюдается необычное для ластоногих различие в сроках размножения не только для 

животных из разных районов обитания, но и из одной популяции. В Балтийском море основная 

масса самок щенится в конце февраля-марте. У северо-восточного побережья Англии – с конца 

октября до начала декабря. В водах Мурманского побережья щенка происходит с середины 

ноября до середины декабря. 

Колебания численности мурманских серых тюленей определяются главным образом 

природными причинами. В 1970‑х гг. она оценивалась в 1500 голов. В настоящее время 

численность серых тюленей в колониях на Мурманском побережье составляет не менее 4000 

особей. Лимитирующие факторы и угрозы: беспокойство, связанное с несанкционированным 

посещением мест размножения и линьки, нелегальный отстрел животных. Необходимые меры 

охраны – необходимо создание ООПТ в наиболее репрезентативных местах обитания (местах 

концентраций). 

Беломордый дельфин Lagenorhynchus albirostris населяет северную часть 

Атлантического океана, на свободной ото льда акватории в Баренцевом море обитает 

круглогодично (Joint Norwegian..., 2013). Встречается группами от нескольких до 40-50 особей, 

иногда образует скопления, насчитывающие от сотен до тысячи и более голов.  

Встречается на континентальном шельфе, у его кромки и в водах над материковым 

склоном с глубиной менее 200 м (Kinze, 2018). Питается мелкими пелагическими стайными 

рыбами, донными и придонными видами рыб – треска, сельдь, камбала, навага, мойва, мерланг, 

а кроме того, кальмарами и ракообразными (Красная книга, 2014). 

Беломордый дельфин самый многочисленный дельфин Баренцева моря, численность 

оценивается в 60-70 тыс.особей (Joint Norwegian..., 2016). Общая численность, по одним 

оценкам, не менее нескольких десятков тысяч особей (Бурдин и др., 2009), по другим – до 100 

тыс. (в Северо-Восточной Атлантике, включая Баренцево море, восточную часть Норвежского 

моря и Северное море к северу от 56° с.ш. (Красная книга, 2014). Лимитирующими для вида 

факторами являются: обсыхание на берегу (выбрасывание животных в результате сбоя при 

эхолокации) и гибель в различных орудиях лова. Помимо этого, как у хищников высшего 

порядка в организме могут накапливаться тяжелые металлы и достигать опасных для здоровья 

животных концентраций. Важным фактором распространения является температура моря, её 

повышение в результате глобального изменения климата может привести к сокращению ареала 

(Красная книга, 2014).  

Атлантический белобокий дельфин Leucopleurus acutus распространён в Северо-

Восточной Атлантике от Южной Гренландии на западе до центральных районов Баренцева 

моря на востоке, от Шпицбергена на севере до берегов Скандинавского полуострова на юге 

(Braulik, 2019), отмечены встречи в Северном и Балтийском морях (Красная книга, 2014). В 

водах России встречается редко. 

В Баренцевом море с мая по октябрь проникает в свободные ото льда районы у берегов 

Кольского полуострова в Мурманской области, возможны заходы в Печорское и Белое моря. 

Миграции вида не исследованы. 

Встречается главным образом в умеренных и приполярных водах континентального 

шельфа и материкового склона, а также в открытых океанических водах Северной Атлантики. 

Часто образует смешанные группы с другими видами дельфинов или питается вместе с 
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крупными усатыми китами. Основа питания – мелкая пелагическая стайная рыба, креветки и 

кальмары (Атлас..., 1980; Бурдин и др., 2009). 

В Баренцевом море тесно связан с распределением мойвы, на плотных косяках рыб 

могут собираться в стада до тысячи голов, обычно в 30-150 особей. Половая зрелость наступает 

в 6-12 лет. Воспроизводственный цикл длится 2,5 года. Рождение детенышей происходит с мая 

по август, пик в июне-июле. 

Численность в водах России не установлена. Имеются данные для некоторых частей 

ареала (Braulik, 2019). Структура популяции не изучена. Предполагается, что пищевая 

конкуренция между близкими видами дельфинов может определять численность их местных 

популяций. 

В Гренландии, на Фарерских островах и у восточных берегов Канады сохранился 

промысел. В других странах, в том числе РФ, хозяйственного значения не имеет. Основная 

угроза в российских водах – гибель в рыболовных снастях. Массовые обсыхания могут 

оказывать влияние на численность локальных популяций. Для вида в целом характерны 

массовые обсыхания – до 57 голов (). Кроме того, угрозу составляют тяжелые металлы, 

накапливающиеся в организме, которые могут достигать опасных для здоровья концентраций 

(Красная книга, 2014). 

Обыкновенная морская свинья Phocoena phocoena phocoen. Обитает в водах 

континентального шельфа, заливах, устьях рек и приливных каналах глубиной менее 200  м, в 

некоторых районах – за пределами вод с глубиной 300 м. Питается рыбой и головоногими 

моллюсками. Точных данных по численности в российских водах нет. Основной негативный 

фактор в течение XIX в – коммерческий промысел. В настоящее время наиболее серьезная 

угроза – случайные приловы в рыболовных сетях (, химическое загрязнение, вызывающее ряд 

поражений и патологических изменений в организме, перелов целого ряда видов рыб, 

эвтрофикация, активная хозяйственная деятельность (судоходство, военные учения, 

сейсморазведка, строительство портов, инфраструктуры и др.), деградация прибрежных мест 

обитания (Красная книга, 2014). Первоочередные необходимые дополнительные меры охраны – 

использование методов, исключающих прилов дельфинов при рыболовстве. 

 

Период строительства 

При проведении строительных работ будут соблюдаться требования ФЗ «О животном 

мире» (№ 52-ФЗ от 24.04.95) и подзаконных к нему актов. 

Учитывая то, что основные виды планируемых работ будут проводиться на морской 

акватории воздействие планируемых работ не окажет серьёзного влияния на животный мир на 

суше.  

В процессе выполнения работ по настоящему проекту потенциально возможно оказание 

воздействия на морских млекопитающих в результате: непосредственного столкновения с 

судами, воздействия шумов, загрязнение среды обитания. 

Непосредственное столкновение с судами может привести к повреждению или к гибели 

животного. Такое столкновение оказывает воздействие на отдельных особей и не оказывает 

воздействие на популяцию в целом. Снижение данного воздействия должно быть достигнуто 

путем осуществления наблюдения за млекопитающими находящимися в непосредственной 

близости от участков проведения работ и прекращения работ в случае приближения 

млекопитающих на потенциально опасное расстояние. Наблюдение следует осуществлять, как с 

берега, так и с плавсредств. 

Загрязнение среды обитания (разливы нефтепродуктов) могут привести к повреждению 

кожного покрова и дыхательной системы животных. Разливы нефтепродуктов - топлив при 

реализации и эксплуатации настоящего проекта возможны исключительно при аварийных 

ситуациях поскольку проект не предусматривает перекачку товарных партий нефтепродуктов. 

Пролив нефтепродуктов в существенных масштабах должен повлечь за собой мероприятия по 
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его ликвидации в соответствии с планом ЛАРН, включающие ограждение, локализацию и сбор, 

таким образом, вероятное воздействие будет временным и не будет широкомасштабным. 

Вероятность попадания отдельных особей млекопитающих в пятно разлива крайне низка. 

Шумы (звуки), в общем случае, могут приводить, как к повреждению слуха следствием 

чего может являться потеря ориентации, нарушение коммуникации так и к беспокойству 

животных. 

Настоящим проектом не предусматривается проведение взрывных работ или работ, 

связанных с сейсморазведкой. Таким образом, шумов (звуков) высокой интенсивности 

приводящих к непосредственным повреждениям слухового аппарата при реализации проекта.  

Более вероятно возникновение фактора беспокойства, которое может быть связано не 

только с шумовым воздействием, увеличением или появлением новых шумов. Беспокойство 

может быть связано также с интенсификацией судоходства, механическим вмешательством в 

местах обитания во время выемки и насыпки и захоронения донного грунта. 

Беспокойство может вытеснить китов из мест их кормления, миграции, размножения. 

Также беспокойство может создавать накопление физиологического стресса, ведущего к 

снижению иммунитета, что потенциально может вызвать повышенную подверженность 

болезням, паразитам, другим физиологическим аномалиям.  

В настоящее время мало известно о последствиях долговременного воздействия 

промышленных шумов на организм морских млекопитающих. На сегодня не зарегистрировано 

случаев гибели ластоногих от воздействия промышленного шума. Животные чаще гибнут от 

химического загрязнения, а также от механического воздействия (работающие винты, сети и 

тралы, удары о корпус судна). Несмотря, на генерируемые судами и промышленными 

объектами интенсивные шумы, ластоногих часто замечают вблизи буровых станций, портов, 

доков где они охотятся, а иногда отдыхают. Адаптация млекопитающих к шумовому 

воздействию – не единичное явление. 

Китообразные склонны и имеют возможность избегать некомфортных шумов (звуков). 

Такое же поведение наблюдалось у моржовых. Известны случаи проявления любопытства, 

китообразных к антропогенным объектам, выражающиеся подходом и выныриванием около 

объектов, в дальнейшем «интерес теряется» и животное уходит от объекта. 

В отношении химического загрязнения, следует отметить что загрязнение вод какими-

либо веществами крайне мало вероятно, поскольку при строительстве объекта они не должны 

использоваться. Основной перегружаемый продукт, в случае просыпи, инертен по отношению к 

воде. Из имеющихся на сегодняшний день литературных данных следует, что вопрос о том 

могут ли киты различать пленку нефтепродуктов и будут ли они ее избегать не вполне изучен, 

встречаются оба вероятных варианта. Прямые контакты с нефтепродуктами существенных 

повреждений эпидермиса кожных покровов у китообразных также не вызывают.  

Таким образом, на первый план выходят административные меры запрет уничтожения, 

отлова и охоты на млекопитающих, запрет использования сетей для лова рыбы, запрет 

посещения лежбищ с любыми целями, строжайших запретов полетов над лежбищами, 

разжигание на лежбищах и вблизи с ними костров, размещение отходов, хранение на них и 

вблизи них топлив и иных веществ, содержание собак и т.п. Также представляется 

целесообразным проведение разъяснительной работы касающейся данных запретов и 

необходимости сохранения окружающей среды. 

Необходима организация постоянного наблюдения за морскими млекопитающими и 

приостановка работ при появлении млекопитающих вблизи движущихся механизмов и 

объектов.  

Рассматриваемый объект не лежит на путях миграций животных, не находится в районе 

расположения лежбищ, территорий пастбищ нагула, поэтому его создание не приводит к 

трансформации и разрушению местообитаний (биотопов), необходимых для размножения и 

обеспечения жизненных циклов видов. Фрагментаций ареалов распространения не 
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прогнозируется. Воздействие в период строительства объекта может быть охарактеризовано, 

как временное. Шумовое воздействие в период эксплуатации проход судов, приводит к 

адаптации животных к шумам или уходу их на комфортное расстояние. 

В месте производства работ отсутствуют места миграционных стоянок и места 

массового гнездования водоплавающих и околоводных птиц. 

Мутная вода, безусловно, мешает добывать пищу многим водным животным. Это 

касается как рыбоядных птиц и млекопитающих, так и добывающих различных 

беспозвоночных животных и питающихся растительной пищей.  

Кроме того, замутнение воды способно повлиять на сами объекты питания (приводить к 

уменьшению численности, способствовать перемещению на участки с прозрачной водой и т.д.). 

Но в силу ограниченности воздействия по времени, замутнение воды окажется временным 

явлением. Фактором беспокойства является шум, создаваемый судовыми установками плавучих 

технических средств. В первую очередь это относится к птицам в период гнездования. В это 

время они «привязаны» к своему гнезду и не могут покинуть места гнездования, даже если 

условия обитания ухудшились. 

 

Период эксплуатации 

Поскольку складирование грузов, их доставка на площадку грузовых партий (I этап 

строительства) и погрузочно-разгрузочные работы на причале (III этап строительства) являются 

единым неразрывно связанным технологическим процессом, данные виды работ 

рассматриваются в I этапе строительства АО «82 СРЗ». Инвентаризация источников выбросов, 

шума, отходы производства и потребления, а также оценка воздействия на окружающую среду 

при эксплуатации причала выполнены в рамках объекта: «Первый» этап развития территории 

АО «82 СРЗ» г. Мурманск для обеспечения операций с грузами для проекта «Восток Ойл». I 

этап. Береговые здания и сооружения. Строительство. 

 
3.11. Экологические ограничения 

Особо охраняемые природные территории 

На основании письма № 15-47/10213 от 30.04.2020 г. Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской федерации (Минприроды России) объект проектирования 

находится вне границ особо охраняемых природных территорий федерального значения, их 

охранных зон, а также территорий, зарезервированных под создание новых ООПТ 

федерального значения, создаваемые в рамках национального проекта «Экология», окончание 

реализации Проекта запланировано на 31.12.2024 г. (Приложение Г, том 01353-(III)-ИЭИ4.2 ). 

Согласно письму ГОКУ «Дирекция (администрация) особо охраняемых природных 

территорий регионального значения Мурманской области» участок ведения работ расположен 

вне существующих, проектных и перспективных территорий ООПТ регионального и местного 

значения, а также их охранные зоны. 

Согласно сведениям ГОКУ «Дирекция ООПТ» расстояние до ближайшего ООПТ 

регионального значения – памятника природы «Бараний лоб у озера Семеновское» составляет 

6,5 км в юго-западном направлении. Расстояние до ближайшего ООПТ местного значения – 

загородный парк города Североморска составляет 11,5 км в восточном направлении. 

По информации Комитета градостроительства и территориального развития 

администрации города Мурманска от 25.04.2023 г. № 14-04-19/2290 на участке ведения работ 

отсутствуют особо охраняемые территории местного значения, а также их охранные зоны. 

Наличие участков водопользования, рыбохозяйственная категория, 

рыбохозяйственные заповедные зоны 

kodeks://link/d?nd=565030195
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В соответствии с письмом Федерального агентства Росрыболовства № У05-1870 от 

16.05.2023 г. Кольский залив Баренцева моря отнесен к водным объектам высшей категории 

рыбохозяйственного значения (Приложение Д, том 01353-(III)-ИЭИ4.2). 

В соответствии с письмом Федерального агентства Росрыболовства (№ У04-1704 от 

10.05.2023 г.) в настоящее время в Российской Федерации отсутствуют установленные в 

соответствии с Правилами образования рыбохозяйственных заповедных зон, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 05.10.2016 г.  № 1005, рыбохозяйственные заповедные 

зоны (Приложение Д, том 01353-(III)-ИЭИ4.2). 

Согласно информации, полученной от Управления Роспотребнадзора по Мурманской 

области (письмо № 51-00-04/32-824-2023 от 21.04.2023 г., в границах участка ведения работ 

отсутствуют участки морского водопользования, их зоны санитарной охраны и участки суши, 

прилегающие к участкам морского водопользования (Приложение Л, том 01353-(III)-ИЭИ4.2). 

Объекты культурного наследия 

Согласно письму № 12-04/2187-ТД от 28.04.2023 от Министерства культуры 

Мурманской области (Приложение Е, том 01353-(III)-ИЭИ4.2) на территории участка 

ведения работ отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов РФ. 

В непосредственной близости от границы участка ведения работ расположен 

выявленный объект культурного наследия «Стоянка Росляково I». 

На участке строительства объекта расположены следующие выявленные объекты 

культурного наследия:  

- объект культурного наследия «Стоянка Росляково II»; 

- объект культурного наследия «Стоянка Росляково III». 

Учитывая наличие на участке изысканий выявленных объектов культурного наследия, в 

соответствии со ст. 36, 45.1 ФЗ от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории культуры) народов РФ» необходимо: 

- разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении сохранности 

выявленного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических 

полевых работ или проект обеспечения сохранности выявленного объекта культурного 

наследия либо план проведения спасательных археологических работ, включающих оценку 

воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия; 

- получить на данную документацию заключение государственной историко-культурной 

экспертизы и представить на согласование в Министерство культуры Мурманской области; 

- обеспечить реализацию согласованной Министерством документации, 

обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного 

(археологического) наследия. 

Участок ведения работ расположен вне зон охраны и вне защитных зон объектов 

культурного наследия. 

Участок строительства частично обследован на предмет наличия объектов, обладающих 

признаками объектов культурного наследия. Министерство культуры Мурманской области не 

располагает сведениями о наличии либо отсутствии объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия (в т.ч. археологического) на остальной части участка работ. 

Учитывая вышеизложенное, 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 РФ» необходимо проведение историко-культурной 

экспертизы земельного участка, 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 РФ». 
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По данным письма Комитета градостроительства и территориального развития 

администрации города Мурманска от 25.04.2023 г. № 14-04-19/2290 объекты культурного 

наследия местного значения, поставленные на охрану, а также выявленные объекты 

культурного наследия, в том числе объекты, обладающие признаками объектов культурного 

наследия отсутствуют, защитные и охранные зоны объектов историко-культурного наследия на 

территории ведения работ отсутствуют (Приложение К, том 01353-(III)-ИЭИ4.2). 

Наличие территорий традиционного природопользования коренных 

малочисленных народов  

Согласно информации ГОБУ «Мурманский областной центр коренных малочисленных 

народов Севера и межнационального сотрудничества» (письмо № 105 от 17.04.2023 г., 

Приложение Ж, том 01353-(III)-ИЭИ4.2) участок ведения работ не относится к местам 

традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов Российской Федерации.  

Водно-болотные угодья и ключевые орнитологические территории  

По информации, полученной от Комитета градостроительства и территориального 

развития администрации города Мурманска от 25.04.2023 г. № 14-04-19/2290 (Приложение К, 

том 01353-(III)-ИЭИ4.2) участок ведения работ расположен вне территории и акватории 

водно-болотных угодий и ключевых орниторлогических территорий.  

Согласно открытым данным, размещенным на сайте Союза охраны птиц России, 

территория участка ведения работ и участка захоронения донного грунта не входит в ключевые 

орнитологические территории (КОТР) (http://www.rbcu.ru/kotr/murmansk.php). Ближайший 

КОТР расположен примерно в 103 км от участка. 

Описание КОТР МУ-004 Айновы острова и ее орнитологическая значимость. 

Два равнинных острова с тундровой растительностью и приморскими лугами. Крупные 

колонии чайковых птиц. Одно из важнейших мест гнездования в России тупика и хохлатого 

баклана. Место массового гнездования обыкновенных гаг. Одно из немногочисленных мест на 

севере России, где существует плотное поселение серых гусей общей численностью более 150 

гнезд. С конца 1990-х гг. прошлого века численность серых гусей на Айновых островах 

продолжает расти. Наблюдается общее сокращение численности морских птиц-ихтиофагов, 

которое, в значительной степени, связано с трансформацией их кормовой базы в Баренцевом 

море. 

Согласно приложению «Список находящихся на территории Российской Федерации 

водно-болотных угодий, имеющих международное значение главным образом в качестве 

местообитаний водоплавающих птиц» к Приказу Министерства охраны окружающей среды и 

природных ресурсов Российской Федерации от 03 ноября 1994 г. № 323, утвержденному 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 1994 года N 1050 ни 

одно утвержденное водно-болотное угодье, имеющее международное значение, не попадает в 

границы участка ведения работ. Ближайшим водно-болотным угодьем, которое имеет 

международный статус является Кандалакшский залив, расположенный примерно в 210 км от 

участка работ (https://rsis.ramsar.org/).  

Краткие сведения: Кандалакшский залив Белого моря, включая государственный 

природный заповедник «Кандалакшский», площадь – 208000 га, дата внесения в Рамсарский 

список: 11.10.1976 г. 

Вершина Кандалакшского залива Белого моря с изрезанными берегами, сотнями мелких 

островов шхерного типа, значительной площадью мелководий и литорали. Богатая донная 

фауна беспозвоночных обеспечивает хорошую кормовую базу для птиц. Место массового 

гнездования обыкновенной гаги беломорской популяции Somateria mollissima, чистика Cepphus 

grylle, других водоплавающих и прибрежных птиц, линьки селезней нырковых уток и крохалей, 

а также остановки пролетных птиц. Большое разнообразие рыб, места зимовки трески Gadus 

morhua. 

http://www.rbcu.ru/kotr/murmansk.php
https://rsis.ramsar.org/


 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

В
- 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 В
- 

 

      

01353-(III)-ОВОС1.ПЗ 
Лист 

60 
 

      

Изм. Кол.уч. Лист №Док

. 

Подп. Дата 

    

 

Наличие источников биологической угрозы 

Согласно информации, полученной от Комитета по ветеринарии Мурманской области 

(письмо № 1532-АК от 21.04.2023 г., Приложение И, том 01353-(III)-ИЭИ4.2) в пределах 

участка строительства и в зоне радиусом 1000 м, отсутствуют скотомогильники, 

биотермические ямы, моровые поля, сибиреязвенные и другие захоронения животных. 

По информации Комитета градостроительства и территориального развития 

администрации города Мурманска от 25.04.2023 г. № 14-04-19/2290 (Приложение К, том 01353-

(III)-ИЭИ4.2) на участке ведения работ отсутствуют скотомогильники, биотермические ямы и 

другие места захоронения трупов животных, а также территории, признанные уполномоченным 

органом неблагоприятными по эпизодическим факторам. Также согласно данном письму на 

территории участка изысканий отсутствуют кладбища, крематории и их санитарно-защитные 

зоны. 

 

Наличие источников водоснабжения и их зон санитарной охраны 

По сведениям Комитета градостроительства и территориального развития 

администрации города Мурманска от 25.04.2023 г. № 14-04-19/2290 на территории ведения 

работ отсутствуют поверхностные и подземные источники водоснабжения и зоны санитарной 

охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (Приложение М, том 

01353-(III)-ИЭИ4.2). 

Согласно сведениям (письмо № 30-09/4882-СН от 18.05.2023 г., Приложение М, том 

01353-(III)-ИЭИ4.2) полученным от Министерства природных ресурсов, экологии и рыбного 

хозяйства Мурманской области на участке ведения работ отсутствуют поверхностные и 

подземные источники водоснабжения.  

В тоже время вблизи участка изысканий расположено оз. Глубокое, являющее 

источником питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Эксплуатацию водозаборных 

сооружений на данном водном объекте осуществляет ЖКС № 1  

(г. Мурманск) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» по ОСК Северного флота. По данным, полученным от 

ЖКС № 1 (г. Мурманск) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» по ОСК Северного флота, для 

расположенного на оз. Глубокое объекта водоснабжения – водонасосная станция инв. № 45 

зона санитарной охраны не установлена. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 граница 1 

пояса ЗСО составляет 100 м, граница 2 и 3 пояса – 3 км.  

Также на расстоянии около 5 км расположено оз. Плоское – источник питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения. По данным МУП «Североморскводоканал» (письмо № 

1877 от 29.05.2023 г., Приложение М, том 01353-(III)-ИЭИ4.2), который осуществляет 

эксплуатацию данного объекта, участок ведения работ расположен вне зон санитарной охраны 

данного источника водоснабжения. 

Санитарные зоны и лечебно-оздоровительные местности и курорты  

Согласно сведениям Комитета градостроительства и территориального развития 

администрации города Мурманска (письмо № 14-04-19/2290 от 25.04.2023 г.) на территории 

участка изысканий отсутствуют территории лечебно-оздоровительных местностей и курортов, 

в том числе округа санитарной (горно-санитарной) охраны данных территорий (Приложение К, 

том 01353-(III)-ИЭИ4.2). 

Данные о свалках, полигонах промышленных и твердых коммунальных отходов 

По информации, полученной от Балтийско-Арктического межрегионального управления 

Росприроднадзора (письмо № 10/4533 от 08.06.2023 г, Приложение П, том 01353-(III)-ИЭИ4.2) 

на участке изысканий отсутствуют объекты размещения отходов, в том числе полигоны/свалки 

промышленных и твердых коммунальных отходов, включенные в государственный реестр 

объектов размещения отходов (ГРОРО). 

Ближайшими объектами размещения отходов, включенными в ГРОРО являются: 

 «Свалка строительных отходов» (ГРОРО № 51-00061-З-00592-250914), 
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расположенная примерно в 4,3 км к северо-востоку от участка изысканий; 

 «Полигон твердых коммунальных отходов» (ГРОРО № 51-00084-З-00294-020818), 

расположенный примерно в 17,4 км к северо-западу от участка изысканий. 

Наличие аэродромов и приаэродромных территорий  

Согласно письму Комитета градостроительства и территориального развития 

администрации города Мурманска от 25.04.2023 г. № 14-04-19/2290 (Приложение К, том 01353-

(III)-ИЭИ4.2) участок изысканий попадает в проектные границы подзон приаэродромных 

территорий аэродромов Североморск-1 и Севвероморск-2. В настоящий момент Комитет 

градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска не 

располагает информацией об установления границ приаэродромных территорий данных 

аэродромов. 

Наличие зон подтопления и затопления 

По информации получено от Министерства природных ресурсов, экологии и рыбного 

хозяйства Мурманской области (письмо № 30-05-7507-СН от 03.08.2023 г., Приложение С, том 

01353-(III)-ИЭИ4.2) на территории участка строительства не устанавливались зоны затопления 

и подтопления. 

 

3.12. Водные биологические ресурсы 

Современное состояние водных биологических ресурсов и морских млекопитающих 

Для описания ихтиофауны и компонентов биоты, обеспечивающих воспроизводство 

рыбных запасов, использованы литературные данные, данные Мурманского филиала 

ФГБУ «Главрыбвод», архивные данные ФГБУН Мурманский морской биологический институт 

Российской академии наук (ММБИ РАН)», и технический отчет по результатам инженерно-

экологических изысканий, выполненных ООО ДПИ «Востокпроектверфь» в 2023 году. 

По данным Мурманского филиала ФГБУ «Главрыбвод» Кольский залив Баренцева моря 

и река Рослякова являются водными объектами высшей (особой) рыбохозяйственной категории. 

Видовой состав ихтиофауны 

В составе списка ихтиофауны Кольского залива в настоящее время зарегистрирован 61 

вид и подвид рыб и рыбообразных, относящихся к 29 семействам, 15 отрядам и 3 классам. 

Кроме видов, постоянно обитающих в пределах залива, часть видов встречается  

на акватории в отдельные периоды жизненного цикла (миграции лососевых), а также проникает 

из открытых участков моря только в «теплые» или «холодные» годы (скумбрия, сайка). Для 

некоторых видов были отмечены единичные случаи поимки (синий тунец, змеевидная игла-

рыба, вогмер, северный веретенник). 

Самыми многочисленными являются семейства камбаловых, рогатковых, тресковых, 

стихеевых и лососевых. Кроме видов, постоянно обитающих в пределах залива, часть видов 

встречается на акватории в отдельные периоды жизненного цикла, а также проникают из 

открытых участков моря. В Кольский залив впадают крупные реки Кола и Тулома, поэтому в 

заливе присутствуют проходные и полупроходные виды рыб пресноводного фаунистического 

комплекса. Большинство видов по характеру ареала относятся к бореальному комплексу. 

Разнообразие ихтиофауны уменьшается от северной части по направлению к южной части. 

К основным видам рыб Кольского залива относятся трехиглая колюшка, атлантическая 

треска, пинагор и речная камбала. Именно эти виды формируют основу ихтиоценоза в 

количественном отношении. Основной трофической группой рыб в Кольском заливе являются 

бентофаги. Рыб-фитофагов в составе ихтиофауны Кольского залива не отмечено. 

В реках, впадающих в среднее и южное колена Кольского залива, есть пригодные  

для лососевых и сиговых рыб нерестово-выростные угодья, расположенные вдоль береговой 

линии на участках дна с грунтом из галечника с преобладанием валунов с песчаной основой. 

Семга, кумжа, голец и сиг-пыжьян в течение нескольких суток перед заходом в реки и обратно 
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могут находиться в приустьевых пространствах в весенний, летний и осенний периоды. Кроме 

того, в приустьевых пространствах рек зимует семга осенней биологической группы. 

В Красную книгу РФ (ред. 2020 г.) занесены, отмеченные в Кольском заливе, морская 

минога (Petromyzon marinus) и речной угорь (Anguilla anguilla). 

К видам, нуждающимся в особом внимании к их состоянию в природной среде 

Мурманской области, относятся ценные промысловые рыбы семейства лососевые и сиговые – 

кумжа (Salmo trutta trutta), атлантический лосось семга (Salmo salar), арктический голец 

(Salvelinus alpinus) и сиг-пыжьян (Coregonus lavaretus pidschian).  

В международную Красную книгу включен белокорый палтус – ценнейшая промысловая 

рыба, которая относиться к уязвимым видам с сокращающейся численностью. 

Согласно отчету о научно-исследовательской работы ФГБНУ «ВНИРО» (ПИНРО им. 

Н.М. Книповича) в 2023 г. По реке Рослякова исследования показали отсутствие ихтиофауны во 

всех притоках реки. Сами по себе эти притоки не обладают необходимыми гидрологическими 

условиями (водностью, глубинами и структурой дна), подходящими для обитания в них рыб. 

Река Рослякова становится относительно полноводной и быстрой только в среднем 

течении, в черте пос. Рослякова, на отрезке с координатами верхней точки N69°02'27,49" E 

33°12'09,80" и нижней точки N69°02'48,02" E 33°12'04,59". На этом же протяжении водотока 

есть участки, пригодные для нереста и нагула рыб. 

На упомянутом отрезке русла реки были обнаружены два вида рыб: кумжа (форель) 

(Salmo trutta L.) рода лосось (Salmo) семейства лососевые (Salmonidae) и речной гольян 

(Phoxinus phoxinus L.) рода гольяны (Phoxinus) семейства карповые (Cyprinidae) (рисунок 3). На 

других участках реки рыбы поймано не было. 

Наличие ценного вида рыб – кумжи (форели) позволяет отнести р. Рослякова к водным 

объектам высшей рыбохозяйственной категории. 

Плотность и биомасса основных видов рыб 

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 ниже). 

Таблица 22 - Плотность распределения рыб (экз./га) в весенне-летний период в зоне 

сублиторали Кольского залива 

Вид 
Южное колено (Лавна) Среднее колено (Белокаменка) 

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 – – 

Атлантическая треска   в массе в массе 
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Вид 
Южное колено (Лавна) Среднее колено (Белокаменка) 

экз./га 
кг/га 

экз./га 
кг/га 

Речная камбала 88 6,9 235 18 

Морская камбала 13 1,2 – – 

 

По биомассе доминирующие виды – речная камбала и треска, наиболее высокие 

численности отмечены для трехиглой колюшки, атлантической трески, пинагора и речной 

камбалы, которых можно считать основными видами в ихтиоценозе Кольского залива. Для 

трехиглой колюшки весовые и размерные параметры, размерно-возрастная структура и прочие 

детали биологии в Кольском заливе не изучались. Атлантическая треска представлена молодью 

текущего года, которая к зиме уходит из залива в открытое море. Пинагор и речная камбала 

относятся к неквотируемым объектам промысла.  

При исследовании ихтиофауны литоральной и сублиторальной зон вблизи границы 

южной и средней частей Кольского залива, проведенном ММБИ в июле 2006 г., установлено, 

что наиболее многочисленными обитателями этих биотопов являлись рыбы семейства Cottidae 

(Gasterosteus aculeatus и Zoarces viviparus), а по массе преобладала Platichthys flesus. Средняя 

плотность распределения отдельных видов рыб в литоральной и сублиторальной зонах 

колебалась от 9 экз./га (Liparis liparis) до 124 экз./га (Cottidae sp.), а биомасса от 0,017 кг/га 

(Liparis liparis) до 4,518 кг/га (Platichthys flesus) (таблица ниже). 

Таблица 23 - Средняя плотность распределения различных видов рыб в литоральной  

и сублиторальной зонах южной части Кольского залива в июле 2006 г. 

Вид рыб 
Плотность распределения 

экз./га кг/га 

Gasterosteus aculeatus (Linnaeus, 1758) 100 0,293 

Cottidae sp. 124 0,680 

Cyclopterus lumpus (Linnaeus, 1758) 19 0,027 

Liparis liparis (Linnaeus, 1758) 9 0,017 

Zoarces viviparus (Linnaeus, 1758) 55 0,380 

Platichthys flesus (Linnaeus, 1758) 36 4,518 

 

Миграции рыб  

Большинство рыб и рыбообразных Кольского залива – временные обитатели  

этой акватории. Эндемичных видов ихтиофауны на акватории Кольского залива нет. 

Миграции, совершаемые живыми организмами в Кольском заливе, имеют активный  

либо пассивный характер. К активным мигрантам относятся взрослые особи рыб и 

беспозвоночных, таких как треска, пикша, сайда, лосось, камчатский краб, способные 

преодолевать постоянные и приливно-отливные течения. 

Большинство мигрантов составляют виды, круглогодично перемещающиеся между 

преимущественно северной и средней частями Кольского залива и прилегающими водами 

Баренцева моря. Как правило, это рыбы, достигшие длины, способствующей достаточно 

протяженному активному перемещению. Например, для трески, пикши, сайды — это особи 

диной более 30 см (в возрасте 2 года) и более. При этом, весной и в первой половине лета в 

воды среднего колена Кольского залива массово заносятся также икра, личинки и молодь рыб 
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(таблица ниже), которые в меньших количествах проникают и в южное колено Кольского 

залива. 

Таблица 24 - Размерный состав некоторых видов рыб, сезонно активно и пассивно 

мигрирующих через устье Кольского залива 

Вид рыб Размер, мм Сезонность 

Активные мигранты 

Треска 140 и более Круглогодично 

Пикша 160 и более Круглогодично 

Сайда 150 и более Круглогодично 

Мойва 90 и более Март-июль 

Сельдь атлантическая 150 и более Октябрь-январь 

Менек 150 и более Круглогодично 

Зубатка полосатая 150 и более Круглогодично 

Камбала ершоватка 100 и более Круглогодично 

Камбала морская 100 и более Круглогодично 

Камбала речная 100 и более Круглогодично 

Скат колючий 100 и более Круглогодично 

Мерланг 90 и более Круглогодично 

Песчанка 50 и более Круглогодично 

Пинагор 150 и более Апрель-июль 

Сайка 70 и более Февраль 

Лосось атлантический 150 и более Май-октябрь 

Пассивные мигранты 

Треска Икра, личинки, молодь до 140 мм Апрель-май 

Пикша Икра, личинки, молодь до 160 мм Май-июнь 

Сайда Икра, личинки, молодь до 150 мм Май-июнь 

Мойва Личинки, молодь до 90 мм Март-июль 

Сельдь атлантическая Личинки, молодь до 150 мм Апрель-май 

Зубатка полосатая Личинки, молодь до 150 мм Круглогодично 

Камбала лиманда Икра, личинки, молодь до 100 мм Апрель-август 

Камбала морская Икра, личинки, молодь до 100 мм Февраль-июнь 

Камбала речная Икра, личинки, молодь до 100 мм Апрель-август 

Скат колючий Молодь до 100 мм Круглогодично 

Мерланг Икра, личинки, молодь до 90 мм Май-июль 

Песчанка Икра, личинки, молодь до 50 мм Ноябрь-февраль 

Пинагор Личинки, молодь до 150 мм Апрель-июль 

Сайка Икра, личинки, молодь до 70 мм Февраль 
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Пассивные мигранты не способны самостоятельно избегать мест с неблагоприятными 

условиями среды и, поэтому, наиболее подвержены гибели. 

Активных мигрантов можно условно разделить на массовые (сотни и более в сутки), 

единичные (десятки в сутки), редкие (отдельные особи не в каждые сутки). Массовыми 

мигрантами через среднее колено Кольского залива до смежных с ним вод южного колена 

являются треска, пикша, сайда, мойва и атлантическая сельдь. К единичным мигрантам могут 

быть отнесены атлантический лосось, камбаловые рыбы, пинагор. Прочие виды из 

перечисленных в таблице 20, являются редкими мигрантами через устьевой участок Кольского 

залива и его среднее колено и смежные с ним воды южного колена. 

Существуют сезонные пики и спады миграций рыб, особо ярко выраженные для 

массовых и активных мигрантов. Так, для трески такими пиками являются октябрь - ноябрь и 

май - июнь, когда эти рыбы массово движутся на запад на нерест (осенью) или на восток на 

откорм (весной и летом). Для пикши и, в некоторой степени, сайды, временем наибольших 

концентраций вблизи устья залива являются октябрь - ноябрь и июнь - июль.  

Для большинства живых организмов весенний период - время размножения и развития 

личинок. Поэтому в марте - июне в Кольском заливе может быть отмечено значительное 

количество рыб на ранних стадиях развития. 

Как правило, направление миграций гидробионтов в устьях губ и заливов обусловлено 

приливно-отливными течениями. Большинство активных мигрантов заходят в губы и заливы по 

течению. Немногочисленные виды (лосось) предпочтительно мигрируют против отливного 

течения. Вероятность встречи того или иного вида рыб в разных частях Кольского залива 

неодинакова. Наиболее глубоко на юг Кольского залива могут проникать колючий скат, 

европейский речной угорь, горбуша, семга, кумжа, треска, пикша, сайда, атлантический 

крючкорог, арктический шлемоносный бычок, двурогий ицел, европейский керчак, рогатка, 

полосатая зубатка, атлантическая длинная камбала, камбала-ёрш, лиманда (ершоватка). 

Наиболее часто на рассматриваемой акватории могут быть встречены следующие виды рыб. 

Треска (Gadus morhua). В отдельные непродолжительные периоды, вслед за кормовыми 

объектами (мойва и др.) среднеразмерная и крупная треска проникает и в южную часть залива. 

Молодь длиной до 25 см распространена в Кольском заливе практически повсеместно. 

Пикша (Melanogrammus aeglefinus). Молодь длиной до 20 см распространена  

по всему заливу. В январе - апреле количество пикши здесь невелико. В июне, иногда и в мае, с 

началом прогрева вод, пикша начинает мигрировать в Кольский залив, распределяясь в толще 

воды и придерживаясь наиболее теплых слоев. 

Сайда (Pollachius virens). Молодь длиной до 30 см в Кольском заливе встречается 

повсеместно, преимущественно с мая по октябрь. Иногда подходы сайды на акваторию залива 

носят массовый характер. 

Мойва (Mallotus villosus). Весной и летом в отдельные годы заходит в Кольский залив. 

Наиболее вероятно присутствие мойвы в Кольском заливе в марте-июле. 

Сельдь атлантическая (Clupea harengus). В Кольском заливе многочисленна молодь 

сельди в возрасте до 3 – 4 лет длиной 24 – 28 см. Молодь наиболее многочисленна в 

прибрежных водах с октября по январь. 

Морская камбала (Pleuronectes platessa). Молодь в возрасте 1 - 3 лет длиной до 20 см  

в Кольском заливе встречается отдельными особями как правило на глубинах от 10 до 100 м 

круглогодично. 

Пинагор (Cyclopterus lumpus). В Кольском заливе единичные особи в апреле - июне 

распределяются на глубине 6 – 20 м. 

Арктический шлемоносый бычок (Gymnocanthus tricuspis). В относительно небольших 

количествах встречается по всему заливу, а также у г. Кола в очень распресненной воде. 

Скоплений не создает. 
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Европейский керчак (Myoxocephalus scorpius). Обычен в Кольском заливе и встречается 

до устья р. Тулома. Скоплений не создает. 

Камбала-ерш (Hippoglossoides platessoides) и речная камбала (Platichthys flesus) являются 

обычными видами ихтиофауны Кольского залива. Распределяются в литоральной и 

сублиторальной зонах, иногда создавая разреженные скопления. 

Камбала-лиманда (Limanda limanda), или ершоватка, распределяется на мелководьях. 

Длина рыб обычно не превышает 30 см. Продолжительных нерестовых миграций не совершает, 

значимых для промысла скоплений не создает. 

Речная камбала (Platichthys flesus) — достаточно часто встречаемый вид рыбы в Южном 

колене Кольского залива. Морская камбала (Pleuronectes platessa) – достаточно часто 

вылавливалась в среднем и северном коленах Кольского залива. Нерестовых миграций  

не совершает, нерест происходит на глубинах 20 – 70 м. 

Атлантический лосось (семга) (Salmo salar L.). В Кольский залив Баренцева моря 

впадают две значительные речные системы, где обитает данный вид рыб. Это реки Кола и 

Тулома, а также 6 малых лососевых рек — Сайда, Кулонга, Ваенга, Средняя, Малая Тюва и 

Большая Тюва. В р. Кола ежегодно заходит от 5 тыс. до 15 тыс. производителей атлантического 

лосося, в р. Тулома — от 4 тыс. до 12 тыс. рыб. Река Тулома зарегулирована каскадом 

Туломских ГЭС, лосось нерестится в притоках Нижне-Туломского водохранилища. 

Атлантический лосось совершает достаточно продолжительные морские миграции  

из пресноводной среды обитания в свои районы нагула в океане. Нерестовая миграция 

атлантического лосося (семги) в реки Мурманской области бассейна Баренцева моря 

начинается в конце апреля и продолжается до конца октября. Исследования, проведенные  

Джейсоном Д. Годфри с соавторами, показали, что в прибрежных водах атлантический лосось 

проводит большую часть времени (72 % – 85 %) на глубине 0 – 5 м, совершая погружения на 13 

– 118 м.  

Заходящий из моря лосось, прежде чем попасть в реку, на несколько суток 

задерживается в ее эстуарной части, адаптируясь к смене соленой воды на пресную. При 

оптимальных гидрологических условиях лосось может проходить зону смешения пресных и 

соленых вод очень быстро — за 5 – 10 ч. 

Нерестовые миграции характерных видов рыб  

По данным Мурманского филиала ФГБУ «Главрыбвод» в прибрежной полосе Кольского 

залива проходят миграционные пути атлантического лосося, тихоокеанского лосося (горбуши), 

кумжи, арктического гольца, сига-пыжьяна и других к местам нереста в реках залива.  

По данным ФГБНУ «ВНИРО» («ПИНРО» им. Н.М. Книповича) нерестовая миграция 

основного количества лососей охватывает период с мая по июль включительно.  

В прибрежной полосе Кольского залива проходят миграционные пути сёмги, горбуши, 

кумжи, арктического гольца, сига-пыжьяна по направлению к местам нереста в реках залива. 

Основные лососевые реки Кольского залива — Кола и Тулома. Динамику численности 

нерестовых мигрантов сёмги в реке Кола можно описать следующей схемой. Доля рыб осенней 

группы в популяции сёмги реки Кола 2,3 %, поэтому в весенний период (третья декада мая) и в 

начале летнего периода (июнь - июль) на нерест начинают мигрировать летние лососи, 

составляющие 97,7 % от общего количества анадромных мигрантов. С подходом лососей 

летней биологической группы величина запаса семги реки Кола составляет 100 %. В конце 

летнего периода (вторая декада августа) вместе с лососем летней биологической группы 

подходит сёмга осенняя (2,3 %), которая будет нереститься в реках на следующий год. 

Величина запаса анадромных мигрантов за счет вновь прибывших рыб составит в этом случае 

уже 102,3 %. В осенний период в сентябре-октябре отнерестится летняя семга и осенняя семга 

прошлого года. Большая часть рыб погибнет после нереста, а выжившие (вальчаки), 

составляющие от 0,1 % до 1,0 % нерестившихся рыб,  

через некоторое время мигрируют за пределы Баренцева моря в районы нагула. Скат выживших 
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производителей происходит сразу после размножения или весной после ледохода. В течение 

зимнего периода в низовьях рек, приустьевых пространствах и опресненных участках залива 

зимуют лососи осенней биологической группы, зашедшие в море осенью составляющие 2,3 % 

от общей величины нерестовых мигрантов. 

Кумжа мигрирует на нерест с конца августа до конца сентября-начала октября. После 

нереста в осенний период производители совершают нагульную миграцию в прибрежные 

районы Баренцева моря. 

Нерестовый ход гольца продолжается с конца июля до середины сентября. Осенью  

на зимовку в реки мигрируют неполовозрелые и пропускающие нерест производители. Весной 

перезимовавшие рыбы мигрируют на нагул в прибрежные районы моря. Скат молоди подо 

льдом весной. 

Нерестовый ход сиг-пыжьяна начинается в сентябре, в октябре при температуре воды 2 

ºС нерестится на песчано-галечном грунте. Основная часть производителей скатывается после 

нереста в водоемы, а незначительная часть остается зимовать на мелководных речных плесах. 

Весной с паводковыми водами молодь скатывается в крупные водоемы. 

В реках, впадающих в среднее и южное колена Кольского залива, есть пригодные  

для лососевых и сиговых рыб нерестово-выростные угодья, расположенные вдоль береговой 

линии на участках дна с грунтом из галечника с преобладанием валунов с песчаной основой. 

Охраняемые виды рыб — семга, кумжа, голец и сиг-пыжьян в течение нескольких суток перед 

заходом в реки и обратно могут находиться в приустьевых пространствах в весенний, летний и 

осенний периоды. Кроме того, в приустьевых пространствах рек зимует семга осенней 

биологической группы. 

Вероятные сроки массового пребывания рыб: весенний период — третья декада мая, 

летний период — конец июня – первая декада июля, осенний период — сентябрь – начало 

октября. В зимний период в Кольском заливе может находиться не более 3 % от общего 

количества семги. 

Характеристика нерестилищ  

В реках, впадающих в среднее и южное колено Кольского залива, находятся нерестово-

выростные угодья для лососевых и сиговых видов рыб, расположенных вдоль береговой линии 

на участках дна с грунтом из галечника с преобладанием валунов с песчаной основой.  

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. Подтвержденные 

действительные данные о наличии или величине запаса нерестующих рыб имеются только для 

рек Кулонга и Ваенга, где проводится лицензионный лов. По данным с 1993 г., ежегодный 

вылов на р. Кулонга не превышает 7, 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. 

В связи с постоянной техногенной нагрузкой в районах проведения работ в Кольском 

заливе (акватория морского порта и регулярный сброс грунта на морской подводный отвал) 

пригодные места для нерестилищ рыб отсутствуют. Основные нерестилища расположены в 

реках, впадающих в среднее и южное колено Кольского залива. 

Зимовальные ямы 

Зимовальные ямы и виды рыб, их использующие, на акватории залива отсутствуют. 

Бактериопланктон 

Исследование состояния бактериопланктона изучаемой акватории заключалось в 

определении общей численности (ОЧБ) и биомассы бактерий (ОББ) в поверхностном и 

придонном горизонтах, а также в вычислении рассматриваемых микробиологических 
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показателей основных морфологических групп бактериопланктона, таких как кокки, палочки и 

вибрионы. 

Общая численность бактериопланктона на исследуемой акватории в поверхностном 

горизонте морской воды варьировала от 0,87 до 1,32 млн КОЕ/мл, среднее значение которой 

находилась на уровне 1,06 млн КОЕ/мл (таблица 24). Численные показатели основных 

морфологических групп бактериопланктона также изменялись в небольшом диапазоне: для 

кокков в среднем равняясь 0,75 млн КОЕ/мл; для палочек – 0,27 млн КОЕ/мл; для вибрионов – 

0,05 млн КОЕ/мл. 

Таблица 25 - Общая численность и численность основных морфологических групп 

бактериопланктона в поверхностном горизонте морской воды на исследуемой акватории в июле 

2023 г.  
Станция 

Численность, млн КОЕ/мл Общая 

численность, млн 

КОЕ/мл Кокки Палочки Вибрионы 

1 
0,94 0,32 0,06 1,32 

2 
0,82 0,26 0,10 1,18 

3 
0,73 0,32 0,02 1,06 

4 
0,58 0,25 0,04 0,87 

5 
0,66 0,17 0,05 0,89 

Минимум 0,58 0,17 0,02 0,87 

Максимум  0,94 0,32 0,10 1,32 

Среднее  0,75 0,27 0,05 1,06 

 

Наибольшая концентрация бактериопланктона в воде у поверхности регистрировали на 

юго-западе акватории (ст. 1), характеризующиеся близким расположением к береговой линии. 

Наименьшие значения общей численности отмечали на северных станциях (ст. 4, ст. 5), 

находящиеся на отдалении от берега. 

Согласно ГОСТ 17.1.2.04–77 «Охрана природы (ССОП). Гидросфера. Показатели 

состояния и правила таксации рыбохозяйственных водных объектов» качество исследуемых вод 

по средним показателям ОЧБ (1,06 млн КОЕ/мл) могут быть классифицированы как 

«бетамезосапробные» («загрязнённые воды»). При этом минимальные значения ОЧБ (ст. 4, ст. 

5) соответствуют показателям «олигосапробных» («чистых») вод. В соответствии с ГОСТ 

17.1.3.07–82 «Охрана природы. Гидросфера. Правила контроля качества воды водоемов и 

водотоков» качество вод изучаемой акватории по средним величинам ОЧБ относится к водам 

III класса и характеризуется как «умеренно загрязнённые воды», а станции с минимальными 

показателями ОЧБ – ко II классу качества вод («чистые воды»). 

Среди морфологических групп по численности в бактериопланктоне поверхностного 

горизонта на изучаемой акватории преобладали кокки (Приложение 10.1 01353-ИЭИ4.1). 

Вторыми по численности были палочки, наименьшими показателями численности 

характеризовались вибрионы. Вклад кокковых форм бактериопланктона в ОЧБ на исследуемой 

акватории составил от 68 % до 75 %; палочковидных форм от 20 % до  

30 %; извитых форм от 2 % до 9 %. Данная микробиологическая картина закономерна и 

характерна для морских вод в целом (Вербина, 1980; Нетрусов, 2015; Сахарова, 2022). 
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Общая биомасса бактериопланктона на исследуемой акватории в воде у поверхности в 

среднем равнялась 0,26 мг/л, изменяясь в небольшом диапазоне  

0,21–0,32 мг/л (таблица 25). Биомасса бактерий по морфологическим группам 

бактериопланктона варьировала в более широких пределах: для кокков от  

0,14 до 0,20 мг/л; для палочек от 0,04 до 0,09 мг/л; для вибрионов от 0,01 до 0,03 мг/л. 

Таблица 26 - Общая биомасса и биомасса основных морфологических групп 

бактериопланктона в поверхностном горизонте морской воды на исследуемой акватории в июле 

2023 г.  
Станция 

 
Биомасса, мг/л Общая биомасса, 

мг/л 

 Кокки Палочки Вибрионы 

1 0,20 0,09 0,03 0,32 

2 0,19 0,07 0,02 0,28 

3 0,16 0,08 0,01 0,25 

4 0,15 0,06 0,01 0,22 

5 0,14 0,04 0,03 0,21 

Минимум 0,14 0,04 0,01 0,21 

Максимум  0,20 0,09 0,03 0,32 

Среднее  0,17 0,07 0,02 0,26 

 

Как и в случае ОЧБ максимальные значения ОББ фиксировали на юго-западной станции 

акватории (ст. 1), минимальные показатели отмечали на севере исследуемой акватории (ст. 4, 

ст. 5). 

По биомассе в бактериопланктоне поверхностного горизонта среди выделенных 

морфологических групп доминирующей группой были кокковые формы, субдоминантами – 

палочковидные формы, наименьшие значения были отмечены у извитых форм (Приложение 

10.1). Основной вклад бактериопланктона в ОББ на исследуемой акватории привнесли кокки (в 

среднем 70 %), далее следуют палочки (в среднем 24 %), самые незначительные величины 

регистрировали у вибрионов (в среднем 6 %). 

Общая численность бактериопланктона на исследуемой акватории в придонном 

горизонте морской воды колебалась от 0,49 до 0,64 млн КОЕ/мл, среднее значение которой 

равняясь 0,57 млн КОЕ/мл (табл. 26). Численность основных морфологических групп 

бактериопланктона для кокков в среднем находилась на уровне 0,40 млн КОЕ/мл; для палочек – 

0,14 млн КОЕ/мл; для вибрионов – 0,03 млн КОЕ/мл.  

Распределение ОЧБ в воде у поверхности и в воде у дна было схожим. Максимум 

численности бактериопланктона фиксировали на юго-западе изучаемой акватории (ст. 1, ст. 2), 

минимум отмечали на северной станции (ст. 5). 

В бактериопланктоне придонного горизонта на изучаемой акватории среди 

морфологических групп по численности преобладающей группой были кокки: вклад в ОЧБ в 

среднем 70 % (Приложение 10.1). Второй группой по численным показателям были палочки (в 

среднем 25 %), минимальные значения численности регистрировали у вибрионов (в среднем 5 

%).  
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Таблица 27 - Общая численность и численность основных морфологических групп 

бактериопланктона в придонном горизонте морской воды на исследуемой акватории в июле 

2023 г. 
Станция 

 
Численность, млн КОЕ/мл Общая 

численность, млн 

КОЕ/мл Кокки Палочки Вибрионы 

1 0,46 0,16 0,03 0,64 

2 0,43 0,13 0,05 0,61 

3 0,39 0,17 0,01 0,57 

4 0,36 0,15 0,04 0,55 

5 0,37 0,10 0,02 0,49 

Минимум 0,36 0,10 0,01 0,49 

Максимум  0,46 0,17 0,05 0,64 

Среднее  0,40 0,14 0,03 0,57 

 

Общая биомасса бактериопланктона на исследуемой акватории в придонном горизонте в 

среднем находилась на уровне 0,15 мг/л, варьируя в незначительном диапазоне от 0,12 до 0,1732 

мг/л (табл. 27). Численные значения биомассы бактерий морфологических групп 

бактериопланктона изменялись для кокковых форм в пределах 0,07–0,10 мг/л; для 

палочковидных форм 0,02–0,069 мг/л; для извитых форм  

0,01–0,04 мг/л. 

Таблица 28 - Общая биомасса и биомасса основных морфологических групп 

бактериопланктона в придонном горизонте морской воды на исследуемой акватории в июле 

2023 г. 
Станция 

 
Биомасса, мг/л Общая биомасса, 

мг/л 

 Кокки Палочки Вибрионы 

1 0,07 0,06 0,04 0,17 

2 0,08 0,04 0,03 0,15 

3 0,10 0,05 0,01 0,16 

4 0,08 0,03 0,03 0,14 

5 0,09 0,02 0,01 0,12 

Минимум 0,07 0,02 0,01 0,12 

Максимум  0,10 0,06 0,04 0,17 

Среднее  0,08 0,04 0,02 0,15 
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Как и в случае ОЧБ в воде у дна максимум ОББ фиксировали на юго-западе изучаемой 

акватории (ст. 1), минимум отмечали на севере акватории (ст. 5). 

Среди выделенных морфологических групп по биомассе в бактериопланктоне 

придонного горизонта к доминантам относились кокки (вклад бактериопланктона в ОББ от 66 

% до 73 %), субдоминантами – палочки (вклад бактериопланктона в ОББ от  

19 % до 28 %), минимальные величины биомассы регистрировали у вибрионов (вклад 

бактериопланктона в ОББ от 2 % до 10 %).  

В пространственном распределении ОЧБ и ОББ на исследуемой акватории в 

поверхностном (а) и придонном (б) горизонтах прослеживались определенная закономерность 

(рис. 1). Максимальные значения ОЧБ и ОББ в двух горизонтах морской воды регистрировали 

на юго-западе изучаемой акватории (ст. 1, ст. 2), минимальные величины отмечали на северных 

станциях акватории (ст. 4, ст. 5). Полученная микробиологическая картина указывает на связь 

между двумя рассматриваемыми показателями в аспекте схожего процентного соотношения и 

вклада основных морфологических групп бактериопланктона в общую численность и общую 

биомассу изучаемых бактерий. 
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Рисунок 2 - Общая численность (ОЧБ) и общая биомасса (ОББ) бактериопланктона на акватории в 

поверхностном (а) и придонном (б) горизонтах в июле 2023 г. 

Изучение состояния бактериопланктона исследуемой акватории по горизонтам показало, 

что распределение ОЧБ и ОББ в поверхностном горизонте зависит от расположения станций от 

береговой линии: чем дальше располагаются станции, тем меньше численные значения 

рассматриваемых показателей (Приложение 10.1).  

Данная картина объясняется привнесением аллохтонных микроорганизмов и 

органического вещества с прибрежных зон, что в свою очередь дает более бурное развитие 

бактерий в воде у поверхности. В придонном горизонте исследуемых вод важным аспектом 

распределения бактериопланктона по станциям является их глубины. Так максимальные 

величины ОЧБ и ОББ регистрировали на станциях с глубиной 14 м (ст. 1) и 19,9 м (ст. 2). В то 

время как на станциях с большей глубиной 69,7 м (ст. 5) и 78,2 м (ст. 4) отмечали минимальные 

численные показатели. Также важным фактором, влияющим на развитие бактерий, является 

температура. В период сбора проб бактериопланктона температура воздуха не превышала плюс 

15 ̊С, что повлияло на формирование бактериоценоза исследуемой акватории. Низкие 

температуры воздуха, и соответственно незначительный прогрев водных масс, объясняет 

невысокие численные значения рассматриваемых микробиологических показателей. Однако 

качество вод исследуемой акватории по средним показателям ОЧБ согласно ГОСТ 17.1.2.04–77 
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оценены как «загрязнённые воды» («бетамезосапробные») и согласно ГОСТ 17.1.3.07–82 

отнесены к водам III класса («умеренно загрязнённые воды»). 

Ихтиопланктон 

В литературных источниках отсутствует информация об ихтиопланктонных 

исследованиях в Кольском заливе, т.к. после нереста молодь рыб постепенно скатывается из 

Кольского залива в Баренцево море, где она проводит свои кормовые и нагульные миграции. 

Большинство работ посвящены изучению ихтиопланктона Баренцева моря. 

Более четверти видов рыб, обитающих в Баренцевом море, размножаются вдоль 

северных берегов Норвегии от Лофотенского мелководья на север до о. Медвежьего. Здесь 

находится одна из значимых репродуктивных зон Северо-Восточной Атлантики, где проходит 

нерест донных и пелагических видов рыб, имеющих важное промысловое значение: трески, 

пикши, морских окуней, сельди, мойвы, сайды, зубаток и др. 

По данным ихтиопланктонных съемок 1959-1993 гг., в уловах встречались икра и 

личинки 55 видов рыб из 24 семейств. 

Среди икры в весенний период преобладали представители семейства тресковых Gadidae 

(треска, пикша, тресочка Эсмарка) и камбаловых Pleuronectidae (камбала-ерш), которые в сумме 

составляли 98,8% от общей численности икры. В летний период структура сообщества икры 

была несколько другой. В уловах преобладали икра семейства камбаловых (малоротая камбала 

и лиманда), налимовых Lotidae (налимы spp. и менек) и тресковых (треска, пикша, тресочка 

Эсмарка), которые в сумме составляли 99,4% от общей численности икры. В целом на стадии 

икры наиболее многочисленными были виды из семейств тресковые, налимовые и камбаловые. 

Среди личинок в весенний период основу уловов составляли представители семейств 

корюшковых Osmeridae (мойва – 72%), морских окуней Sebastidae (морские окуни – 15%) и 

тресковых (треска – 7%). В летний период доминировали представители этих же семейств, 

только в несколько иной пропорции: мойва – 29%, морские окуни – 64% и трески – 2% от 

общего числа видов. 

Остальные виды рыб можно разделить на две группы. Доля видов первой группы 

достигала 0,1-0,8% от общей численности икры и личинок. В эту группу вместе с 

промысловыми видами входили морские налимы, норвежская карликовая камбала, аргентина, 

песчанка, европейский керчак и липарисы. 

Доля видов из второй группы была крайне незначительна и составляла менее 0,1% от 

общей численности икры или личинок. 

Все идентифицированные икринки и личинки рыб, выловленные на акватории 

ихтиопланктонной съемки, были объединены в группы по принципу географической 

зональности, которая связана главным образом с зональными различиями температуры водных 

масс. На акватории исследования встречались икра и личинки, относящиеся к бореальным и 

арктическим видам. Бореальные виды были представлены несколькими зоогеографическими 

группами: преимущественно бореальной, бореальной европейской, бореальной атлантической, 

южной бореальной европейской, преимущественно бореальной атлантической, 

преимущественно бореальной европейской. На стадии икры встречались представители 5, а на 

стадии личинки – представители 7 зоогеографических групп. Доминировали представители 

преимущественно бореальной и бореальной европейской групп, доля которых составила более 

95 % - 97 % от общей численности икры или личинок. Это вполне закономерно, т.к. акватория 

ихтиопланктонных съемок располагается в основном в водах теплых ветвей Норвежского 

течения, где обитают преимущественно бореальные виды. 

В каждой зоогеографической группе на долю доминирующего вида приходилось более 

50 % от числа видов, составляющих данную группу. Среди икры в группе преимущественно 

бореальной доминировала треска Gadus morhua, в бореальной европейской – малоротая камбала 

Microstomus kitt, бореальной атлантической – большеглазый нитеперый налим Phycis 

blennoides, южной бореальной европейской – тресочка Эсмарка Trisopterus esmarkii, 
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преимущественно бореальной атлантической – путассу Micromesistius poutassou. Среди личинок 

в наиболее многочисленной преимущественно бореальной группе доминировала мойва Mallotus 

villosus, в бореальной европейской – песчанки Ammodytes spp., арктической – липарисы Liparis 

spp., преимущественно бореальной европейской – люмпенусы Lumpenus spp., в бореальной 

атлантической – мохоголовая собачка Chirolophis ascanii, в преимущественно бореальной 

атлантической – бентозема Benthosema glaciale, в южной бореальной европейской – мерланг 

Merlangius merlangus. 

Таким образом, в районе Лофотенского мелководья структура сообщества икры и 

личинок характеризуется наличием немногих обычных или доминантных видов, 

представленных большим числом особей, и многих редких видов, представленных малым 

числом особей, что типично для северных широт. На акватории исследования встречались икра 

и личинки, относящиеся к бореальным и арктическим видам. Доминировали представители 

преимущественно бореальной и бореальной европейской групп. 

Икра и личинки преимущественно бореальной, бореальной европейской и арктической 

групп присутствовали в уловах ежегодно. Икра и личинки бореальной атлантической группы 

также ежегодно отмечались в уловах, за исключением 1964 г. и 1966 г., когда их численность 

была, вероятно, настолько мала, что не регистрировалась орудиями лова. Икра и личинки 

южной бореальной европейской и преимущественно бореальной атлантической групп в 

заметных количествах стали регистрироваться лишь с конца 70-х гг. XX в. Соотношение видов 

бореальных и арктических групп менялось в зависимости от температурных условий года. В 

холодные годы в ихтиопланктонном сообществе численность видов арктической группы 

составляла 40 %, в теплые годы сокращалась до 20 %. 

В 2019 г. в Баренцевом море наибольшие концентрации ихтиопланктона наблюдаются у 

побережий юго-западной части акватории моря. В данном районе расположены нерестилища 

массовых промысловых видов рыб, таких как треска, мойва, пикша, камбала, ерш и сайка. 

Однако, точные количественные данные по численности и биомассе ихтиопланктона для 

изучаемой акватории отсутствуют. Отмечалось, что в более мористых участках моря биомасса 

ихтиопланктона снижается, разносимая потоками основных прибрежных течений в северном и 

восточном направлении, достигая берегов Новой Земли, и распространяется, главным образом, 

в южной части Баренцева моря. Максимальное обилие ранних стадий рыб наблюдается в 

весенний и летний период, минимальное — зимой, осенью ихтиопланктон отсутствует. 

В открытой части южной части Баренцева моря, в районах соприкосновения теплых вод 

Новоземельского течения и холодных вод Центрального желоба и течения Литке, общая 

плотность распределения личинок существенно варьирует между районами от 0,0019 до 0,045 

экз./м3. В области холодных вод Центрального желоба общая плотность распределения личинок 

составляла от 0,0019 до 0,0261 экз./м3. Следует отметить, что плотность распределения икры и 

личинок могут существенно различаться между годами, а также месяцами, что определяется в 

основном интенсивностью нереста, положением основных нерестилищ, адвекцией водных масс 

(Мухина Н.В., Долгов А.В., 2012). 

В апреле 2019 года сообщество ихтиопланктона в районе Кильдинского пролива было 

представлено ранними стадиями пяти видов рыб: речной камбалы Platichthys flesus 

(Pleuronectiformes), камбалы-ерша Hippoglossoides platessoides (Pleuronectiformes), 

многопозвонковой европейской песчанки Ammodytes marinus (Perciformes), пикши 

Melanogrammus aeglefinus (Gadiformes) и неопределенными икринками Gadidae indet. 

(Gadiformes). Данные виды нерестятся в прибрежных районах Баренцева моря и являются 

обычными для изучаемой акватории. Обнаруженные экземпляры находились на разных стадиях 

развития. Platichthys flesus, Hippoglossoides platessoides и Gadidae indet. представлены 

пелагической икрой на разных стадиях развития, что говорит о недавнем нересте 

перечисленных видов. Экземпляры Melanogrammus aeglefinus (длина 5-6 мм) и Ammodytes 

marinus (длина 7 - 10 мм) находились на стадии личинки. Икра Gadidae indet. встречалась на 
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всех станциях, как в тотальных, так и в циркуляционных пробах. Икра Platichthys flesus и 

Hippoglossoides platessoides отмечена на 5 из 6 станций (83%). Личинки Ammodytes marinus и 

Melanogrammus aeglefinus обнаружены на 33% и 17% изученных станций, соответственно. При 

тотальном лове численность варьировала в пределах от 6,0 до 151,1 экз./м2 (в среднем 71,2 ± 

56,3 экз./м2). Циркуляционный лов в среднем демонстрировал сходную уловистость – уловы 

ихтиопланктона находились в пределах от 43,0 до 83,9 экз. на 1000 м лова (в среднем 61,6 ± 

13,5). Наибольшая численность ранних стадий рыб выявлена в тотальной пробе на станции 7, 

характеризующейся наибольшими глубинами (70,6 м). И при тотальном, и при циркуляционном 

лове среди выловленных экземпляров по численности доминировали икринки Gadidae indet. (99 

% и 90 %, соответственно). Доля остальных организмов ихтиопланктона в уловах не превышала 

5 %. 

Биомасса ихтиопланктона в исследуемом районе варьировала при тотальном лове в 

пределах от 3,0 до 75,5 мг/м2, в среднем составив 36,1 ± 28,0 мг/м2. Наибольшая доля в 

биомассе принадлежала икре Gadidae indet. (97 %). Значения биомассы при лове на циркуляции 

находились в диапазоне от 23,2 до 42,3 мг на 1000 м лова (в среднем 32,4 ± 6,3 мг на 1000 м). 

Доля икринок Gadidae indet. в общей биомассе при циркуляционном лове равнялась 85 %, доля 

икринок камбалы-ерша Hippoglossoides platessoides – 8 %; вклад остальных видов не превышал 

4 %. Количество видов варьировало от 1 до 5 (в среднем 3 ± 1). Наибольшее видовое 

разнообразие ихтиопланктона отмечено на наиболее мелководных станциях 26,0 м и 33,9 м – 4 - 

5 таксонов. На самой глубоководной станции (70,6 м) зафиксировано минимальное 

разнообразие ихтиопланктона – 1 таксон. На станциях со средними значениями глубин ранние 

стадии рыб представлены 3 таксонами. 

ИЭИ участка изысканий 

В период проведения работ сообщество ихтиопланктона в районе губы Рослякова было 

представлено ранними стадиями развития 3-х видов рыб: мойва Mallotus villosus (Müller, 1776), 

пинагор Cyclopterus lumpus (Linnaeus, 1758) и речная камбала Platichthys flesus (Linnaeus, 1758). 

Личинки имели начальную стадию развития (С1), что указывает на их воспроизводство 

непосредственно в обследованном районе или в прилегающих водах. 

Ихтиопланктон на обследованной акватории с различной степенью плотности был 

рассредоточен по береговой линии залива (станции 1 - 3) на глубинах до 33 м. 

Численность молоди мойвы (при тотальном облове) колебалась от  

0 до 0,0826 экз./м3, составив в среднем 0,0764 экз./м3. В период исследований общая 

численность молоди мойвы на исследуемом участке составляла 0,2292 экз./м3, общая биомасса 

– 1,2208 мг/м3 (рис. 2). 

 

 
 

А) 

 
 

Б) 

Рисунок 3 - Численность (экз./м3) А) и биомасса (мг/м3) Б) ихтиопланктона на обследованной 

акватории 
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Скопления мойвы высокой плотности наблюдались на станции 1 - 3. Возрастной состав 

состоял из ранних личинок, линейный ряд которых варьировал от 4,5 до 12 мм (в среднем 8,3 

мм). 

Повышенные плотности концентрации на обследованной акватории отмечались и у 

молоди пинагора. В пробах ихтиопланктона отмечена молодь пинагора на начальной стадии 

развития. Средняя концентрация ихтиопланктона не превышала 0,2348 экз./м3. Длина личинок 

пинагора варьировала от 4,8 до 7,1 мм, составляя в среднем 6,0 мм. В период исследований 

общая численность молоди пинагора на обследованной акватории составила 0,7046 экз./м3, 

общая биомасса – 4,0909 мг/м3. 

Концентрация молоди речной камбалы на обследуемой акватории варьировала от 0,1724 

до 0,1913 экз./м3 (в среднем 0,1816 экз./м3). Вариационный ряд, отражающий длину личинок 

речной камбалы, варьировали в пределах от 2,9 до 5,5 мм (в среднем  

4,2 мм). В период исследований общая численность личинок речной камбалы на исследуемом 

участке составила 0,5449 экз./м3, общая биомасса – 3,4234 мг/м3. 

Плотность концентрации ихтиопланктона на акватории структуры изменялась от 0 до 

0,5136 экз./м3, составляя в среднем 0,4929 экз./м3. Общая численность ихтиопланктона 

оценивается в 1,4787 экз./м3, биомасса – 8,7351 мг/м3. Основные концентрации отмечались 

вдоль побережья на станциях 1-3 с локальным образованием повышенной плотности скоплений 

(0,5136 экз./м3) на станции 2. 

Результаты исследований показали, что численность и биомасса ихтиопланктона на 

акватории полигона находилась на высоком уровне. На глубинах более 33 м ихтиопланктон не 

отмечался. Высокая численность личинок мойвы, пинагора и речной камбалы на обследованной 

акватории обусловлена благоприятными условиями нереста 2023 г.  

 

Промысловые беспозвоночные  

Среди видов донных беспозвоночных, населяющих Кольский залив, к потенциально 

промысловым объектам относятся гастроподы-трубачи Buccinum undatum Linnaeus, 1758, 

Neptunea despecta (Linnaeus, 1758), двустворчатые моллюски исландский гребешок Chlamys 

islandia (O. F. Müller, 1776), Arctica islandica (Linnaeus, 1767), сердцевидки Serripes 

groenlandicus (Mohr, 1786) и Ciliatocardium ciliatum (Fabricius, 1780), модиолус Modiolus 

modiolus (Linnaeus, 1758), мидия съедобная Mytilus edulis Linnaeus, 1758, морские ежи рода 

Strongylocentrotus (S. Drobachiensis (O.F. Müller, 1776) и S. pallidus (Sars G.O., 1872)). Все эти 

беспозвоночные имеют значительные размеры и относятся к группе мегабентоса. Запасы этих 

видов в Кольском заливе не велики и промысел их здесь не ведется. 

Наиболее значимым промысловым видом для Кольского залива является 

интродуцированный камчатский краб Paralithodes camtschaticus (Tilesius, 1815).  

По данным Мурманского филиала ФГБУ «Главрыбвод» на акватории Кольского залива, 

от устья до южной границы среднего колена взрослые особи камчатского краба с осени до 

весны обитают на глубинах свыше 50 – 70 м. Средние размеры самцов намного превышают 

средние размеры самок. Средне годовая плотность поселения камчатского краба 

0,07 экз./100 м2. 

По данным 2013 г. в осенний и зимний периоды (сентябрь – январь) суммарные 

плотность поселения в среднем достигали 8,7 экз./1000 м2, а биомасса — до 2900 г/1000 м2, 

летом средняя биомасса крабов в среднем колене Кольского залива достигала 3500 г/1000 м2 

(3,5 г/м2). При этом обилие мобильной молоди краба на мелководье в течение года должно 

оставаться примерно на одном и том же уровне, поскольку данная категория крабов обитает 

преимущественно в мелководной зоне и, в отличие от половозрелых особей, не совершает 

вертикальных миграций. В Южном колене биомасса камчатского краба в течение всего года не 

превышает 0,05 г/м2.  
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Для расчета ущерба водным биоресурсам от гибели промыслового зообентоса 

использовано наибольшее значение средней биомассы камчатского краба: для Южного 

колена — 0,05 г/м2, для района дампинга грунта в Среднем колене — 3,5 г/м2. 

По сведениям, представленным Росрыболовством, в период с 1 апреля по 31 мая 

 в прибрежных и фьордовых водах Мурмана наблюдается массовый нерест камчатского краба, 

включающий выпуск пелагических личинок, линьку, спаривание и откладку новой икры. 

Учитывая, что календарный план составлен с учетом приостановок гидротехнических 

(включая дноуглубительные) работ на период массового нереста камчатского краба, 

воздействие на икру и личинки камчатского краба при реализации проекта не ожидается. 

Характеристика кормовой базы рыб 

Основными компонентами биоты, прямо и косвенно обеспечивающими 

воспроизводство, рост и развитие рыб, относятся заросли высшей водной растительности 

(макрофиты), планктонные (фито- и зоопланктон) и донные (зообентос) организмы. 

Для компонентов биоты, обеспечивающих воспроизводство рыбных запасов, 

использованы литературные данные, данные Мурманского филиала ФГБУ «Главрыбвод», 

архивные данные ФГБУН Мурманский морской биологический институт Российской академии 

наук (ММБИ РАН)», и технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий, 

выполненных ООО ДПИ «Востокпроектверфь» в 2023 году. 

Макрофиты 

Макрофиты служат биотопом, в котором развиваются наиболее продуктивные 

прибрежные сообщества кормовых организмов планктона и бентоса, а также субстратом для 

нереста фитофильных рыб и убежищем для их молоди. Частично водные растения 

используются рыбой в пищу. Растительность выполняет роль биофильтра и связывает излишки 

поступающих биогенов в растительную форму, тем самым, сохраняя баланс между 

продуцированием растворенного в воде кислорода и его расходом на окислительно- 

восстановительные процессы.  

По данным Мурманского филиала ФГБУ «Главрыбвод» в составе нижняя литораль в 

устье р. Лавна, поверхность которой полностью обнажается лишь во время сизигийных 

отливов, занята на побережьях сообществами водорослей, в основном, представителями родов 

Fucus и Ascophyllum. Популяции сосудистых морских макрофитов, таких как Zostera marina, 

Hippuris tetraphylla, H. lanceolata редки и малочисленны. На отдельных участках встречаются 

редкие в Мурманской области виды Zannichellia palustris и Limosella aquatica. 

В 2019 году в Кольском заливе было идентифицировано 18 видов зеленых водорослей, 

32 вида бурых и 38 красных. 

На литорали Кольского залива наблюдается поясное распределение растительности, 

характерное для арктических и бореальных районов Северной Атлантики. В районе южного 

колена преобладают бореально-арктические виды, на литорали развит пояс фукоидов с 

доминирующими видами — Fucus. vesiculosus, F. distichus, F. serratus, Ascophyllum nodosum 

(Fucales, Fucaceae). В открытых частях губ глубже пояса ламинарий имеется сублиторальный 

пояс красных водорослей, в котором ведущее место занимают Оdonthalia dentata и P. rubens. В 

среднем и северном коленах Кольского залива также преобладают бореально-арктические виды 

водорослей. Хорошо развиты пояса фукоидов, на нижнем горизонте преобладают красные и 

зелёные водоросли. В южном районе на верхнем горизонте водоросли немногочисленны, 

встречаются только в местах, наиболее подверженных действию прибоя. Растительность в них 

представлена ассоциациями F. vesiculosus и A. nodosum. Поселения водорослей сильно 

разрежены, водоросли растут отдельными небольшими пятнами, биомасса их незначительна. 

Весной и летом в верхнем горизонте литорали формируется ассоциация сезонных зелёных 

водорослей, представленная главным образом Acrosiphonia arcta, Enteromorpha intestinalis, E. 

prolifera, Monostroma grevillei и Ulvaria obscura, которые покрывают в это время все верхушки 

валунов, ко второй половине лета их вегетация заканчивается. В нижнем этаже верхнего 
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горизонта литорали при небольшом снижении прибойности развивается вдоль всех губ чётко 

выраженный пояс F. vesiculosus. Обычно фукус образует чистые заросли (ассоциация F. 

vesiculosus) без примеси других водорослей, иногда заросли довольно густые. Наибольшая 

биомасса фукоидов в целом отмечена в среднем колена на мысе Чирковый — 6,0 ± 0,1 кг/м².  

На большей части южного и среднего колена средняя биомасса несколько ниже. 

Сублиторальные сообщества Кольского залива отличаются высокой степенью 

гетерогенности, вызванной последовательной сменой грунтов от илисто-песчаного в кутовой 

части залива до скалисто-валунного в устье. В сублиторали Кольского залива доминируют 

ламинариевые водоросли Alaria esculenta, Laminaria digitata, Saccharina latissima (Laminariales, 

Laminariaceae). Ламинарии произрастают на всем протяжении береговой линии Кольского 

залива, за исключением наиболее подверженных прибою участков устья залива и дна с 

илистыми грунтами. Наибольшая биомасса ламинариевых в целом отмечена в северном колене 

на мысе Бакланий — 4,9 ± 2,7 кг/м². В поясе сублиторальных красных водорослей доминирует 

Phyllophora truncata, субдоминантом является Phycodrys rubens. Отмечено уменьшение глубины 

произрастания красных водорослей в южном и среднем коленах Кольского залива, 

обусловленное низкой прозрачностью воды (не более 3 м).  

Южное колено Кольского залива — участок хорошо защищенного берега. Грунты 

илисто-песчаные с отдельными валунами, щебенкой, гравием. Существенная часть района 

занята портовыми сооружениями, восточный берег — практически весь. Для данной части 

залива характерно распреснение поверхностного слоя, минимальная соленость наблюдается 

весной. 

В верхнем горизонте водоросли немногочисленны, встречаются отдельные растения  

F. vesiculosus на границе со средним горизонтом. Весной и летом в верхнем горизонте литорали 

формируется ассоциация сезонных зеленых водорослей, представленная главным образом 

Acrosiphonia arcta, Ulva intestinalis, U. prolifera, Monostroma grevillei и Ulvaria obscura, которые 

покрывают в это время все верхушки валунов, ко второй половине лета их вегетация 

заканчивается. Растительность среднего горизонта представлена ассоциацией F. vesiculosus +A. 

nodosum. На нижнем горизонте литорали разреженные заросли формирует ассоциация F. 

distichus, приуроченная к валунам и гальке, в которой массовыми видами являются также 

красные P. palmata, D. ramentacea, Porphyra umbilicalis и эпифитные бурые Pylaiella varia и P. 

littoralis. На м. Мишуков и в устье реки Лавна выявлена на песчаном грунте ассоциация зелёных 

водорослей Rhizoclonium riparium + Blidingia minima. Биомасса литоральных фитоценозов 

около 3 кг/м² (Малавенда, Малавенда, 2012). В сублиторали доминирует S. latissima на глубине 

до 5 - 6 м, до 10 м располагаются разреженные заросли красных водорослей Phyllophora 

truncata, Ptilota plumosa, Phycodrys rubens. Биомасса фитобентоса в ламинариевых сообществах 

южного колена 1,2 – 2,0 кг/м², в поясе багрянок — 0,2 – 1,0 кг/м². Глубже водоросли не 

обнаружены. 

Ассоциации макрофитобентоса в предустьевой части р. Лавна характеризуются низким 

видовым разнообразием. Наибольший вклад в биомассу вносят немногочисленные виды (Fucus 

vesiculosus, F. distichus, Ascophyllum nodosum) с длительным циклом развития, которые 

определяют облик растительности в целом. По данным исследований, проведенным в районах 

планируемых работ ММБИ РАН в 2019 г., макрофиты в исследованном районе отмечены 

только на литорали. В зависимости от типов грунтов (при наличии валунов в составе грунта) 

проективное покрытие составляет от 10 % до 80 %, биомасса водорослей — от 1 до 4 кг/м²; на 

илисто песчаных грунтах литорали и в сублиторальной зоне макрофиты отсутствовали. В 

сублиторали глубоководных районов среднего колена залива (в районе подводного отвала 

грунтов) макрофиты не обнаружены. 

Фитопланктон  
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Несмотря на то, что история планктонных исследований в прибрежье Баренцева моря 

насчитывает более столетия, публикации, посвященные изучению микрофитопланктонных 

сообществ прибрежных районов Кольского залива Баренцева моря, немногочисленны. 

В целом, альгофлора пелагиали Кольского залива представляет собой типичное 

эстуарное сообщество, состав которого на всей акватории формируется организмами трёх групп 

разного генезиса: фитопланктоном пресноводного происхождения, морским истинно-

планктонным фитопланктоном и альгофлорой морского микрофитобентоса и перифитона 

(Олейник, 2011). В фитогеографическом плане сообщество фитопланктона Кольского залива 

Баренцева моря представлено в основном космополитными (т.е. широко распространёнными 

видами), а также аркто-бореальными и бореальными видами (Макаревич, Дружкова, 2010). 

Всего в составе фитопланктона Кольского залива, по данным на 2011 год, отмечено 254 

вида в составе 9 отделов: Bacillariophyta − 117, Dinophyta − 98, Chlorophyta − 10, Prasinophyta − 

7, Haptophyta − 3, Chrysophyta − 8, Cyanophyta − 5, Euglenophyta − 3, Cryptophyta − 3 вида 

(Олейник, 2011). Таким образом, флора микроводорослей залива сформирована 

преимущественно диатомовыми (Bacillariophyta) и динофитовыми (Dinophyta) водораслями. 

В исследованиях фитопланктона среднего и северного колен Кольского залива отмечена 

вертикальная стратификация представителей групп разного генезиса. Так, в поверхностном 

слое доминируют космополитные формы, а бореальные и аркто-бореальные виды представлены 

в равной степени. В среднем горизонте доминируют аркто-бореальные, а в придонном слое 

доминируют космополитные и аркто-бореальные формы (Тюкина, 2012). Кроме того, с 

глубиной прослеживается увеличение доли океанических видов. Виды пресноводного 

комплекса в значительных количествах представлены только в верхних слоях водной толщи. 

Это чётко коррелирует с отношением видов к уровню солёности: в поверхностном слое 

фитопланктона преобладают олигогалобные виды, в придонном слое более многочисленны 

мезогалобные виды. В видовом отношении фитопланктонное сообщество поверхностного слоя 

характеризуется меньшим разнообразием, в сравнении с придонным (Олейник, 2011). Также 

наблюдается тенденция смены доминирующего комплекса видов с увеличением глубины – в 

поверхностных слоях преобладают диатомовые водоросли, тогда как в придонном слое 

наибольшую роль играют динофлагелляты (Тюкина, 2012). В целом фитопланктонные 

сообщества Кольского залива характеризуется как смешанный неритическо-океанический 

комплекс видов, что характерно для прибрежных районов Мурмана Баренцева моря 

(Макаревич, Дружкова, 2010). 

Данные сезонной динамики состава фитопланктона Кольского залива показывают, что в 

весенний и летний период наибольшим числом видов характеризуются диатомовые водоросли 

(на их долю приходится до 50-53% от общего числа видов), в осенний период содоминируют 

диатомовые и динофитовые (их доля в структуре флоры примерно одинакова), а в зимний 

период преобладают динофитовые, тогда как диатомовые переходят на субдоминантные 

позиции (Олейник, 2011). Во все сезоны неритические виды остаются ведущим элементом в 

экологической структуре альгофлоры. Кроме того, отмечено, что ведущая роль в весенне-

летний период в фитогеографической структуре принадлежит аркто-бореальным видам, в 

осенне-зимний период − видам-космополитам (Олейник, 2011). В октябре для фитопланктона 

Кольского залива характерно преобладание динофитовых водорослей (Макаревич 2007; 2010). 

Наиболее продуктивными, в плане производства первичной продукции фитопланктона в 

верхнем трехметровом слое пелагиали залива, являются периоды с мая по июнь и с августа по 

октябрь. В эти месяцы среднее значение общей биомассы микроводорослей составляет около 90 

(от 75 до 125) мкг/л. В апреле и ноябре средняя биомасса микроводорослей составляет 

соответственно около 40 и 50 мкг/л (Олейник, 2011). 

Также важно отметить наличие в цикле развития сообщества фитопланктона залива фазы 

"цветения" (т.е. массового развития) эвгленовых (Euglenophyta) микроводорослей. 

Зоопланктон  
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Зоопланктон Кольского залива был описан в начале XX века Дерюгиным К.М. по 

материалам, собранным Линко А.К., в монографии "Фауна Кольского залива и условия ее 

существования" (1915). 

В Баренцевом море зоопланктон формирует основу кормовой базы личинок наиболее 

ценных промысловых рыб (треска и пикша), а также молоди и взрослых особей мойвы и сельди 

(Тимофеев, 2000). 

Кольский залив представляет собой крупнейший фьорд Баренцева моря. Значительная 

протяженность залива, неоднородность рельефа дна, гидрологических условий и стокового 

режима определяют пространственные отличия отдельных участков экотопа залива (Дерюгин, 

1915). 

Акваторию Кольского залива условно принято делить на 3 части, которые отличаются 

друг от друга особенностями морфометрии и биологическим режимом пелагиали: южное, 

среднее и северное колена.  

Основными параметрами, отражающими состояние зоопланктонных сообществ, 

являются их таксономический состав, численность и биомасса. Данных, отражающих 

современное состояние количественных показателей зоопланктона достаточно мало. На данный 

момент в литературе имеются данные за 2001, 2001-2005 гг. исследований (Дворейкий, 2008; 

Юрко, 2006). 

В южном колене залива наибольшая численность (10 980 экз/м3, 2003 г.) оказалась в 3 

раза выше минимальной средней, обнаруженной в 2005 г. (3664 экз/м3), максимальная биомасса 

(109,4 мг/м3, 2004 г.) превышала наименьшую среднюю, отмеченную в 2005 г. (52,8 мг/м3), в 

2,1 раза. Для этого участка водоема характерно наличие 2 пиков численности зоопланктона (в 

июне и сентябре) и биомассы (в июле и октябре), причем первый максимум превосходит 

второй. Сообщество зоопланктона района характеризуется присутствием большого количества 

солоноватоводных и пресноводных форм. Основу фауны района во все сезоны составляли 

мелкие веслоногие ракообразные Oithona similis и Microcalanus pusillus, весной преобладали 

личинки донных беспозвоночных, осенью возрастала доля кладоцер. 

В среднем колене соотношение максимальной (6171 экз/м3, 2001 г.) и минимальной 

(1179 экз/м3, 2003 г.) численности составляло 5,2 к 1, для биомассы 2,5 к 1: наибольшей (107,7 

мг/м3, 2001 г.) и наименьшей (39,7 мг/м3, 2005 г.). На протяжении года выделяется, как 

правило, 3 максимума численности: в мае, июле и середине сентября и 2 максимума биомассы: 

май и сентябрь. Пелагические планктонные животные района были представлены эстуарными и 

морскими формами. Среди копепод доминировали Pseudocalanus minutus, C. finmarchicus, O. 

similis. Помимо них велика роль аппендикулярий Fritillaria borealis. В начале весеннего периода 

в сообществе возрастает доля мезопланктонных форм – ювенильных особей донных 

гидробионтов и гидромедуз, однако степень их развития гораздо ниже, чем в южном колене 

залива. 

В северном колене самая высокая средняя численность, зарегистрированная в 2005 г. 

(15637 экз/м3), была больше самой низкой (5287 экз/м3, 2001 г.) в 2,9 раза. Максимальная 

средняя биомасса (183,9 мг/м3, 2004 г.) превышала минимальную (113,3 мг/м3, 2001 г.) в 1,6 

раза. Особенностью данной акватории является только один пик количественного развития 

зоопланктона – в мае-июне, осенний максимум выражен слабо. Другая важная черта района – 

относительная растянутость во времени периода, когда численность и биомасса достигают 

высоких значений – более месяца, тогда как в остальных зонах водоема длительность этого 

периода не превышает 2-3 недель. Основной вклад в общую численность и биомассу 

зоопланктона северного колена залива за период 2001-2005 гг. вносили крупные Сopepoda – C. 

finmarchicus, наряду с которыми превалировали O. similis, M. Pusillus и P. Minutus. Среди 

других групп высокого количественного развития достигали личинки полихет и усоногих раков 

(особенно весной), гидромедузы (осенью) и личинки эвфауздиид (табл. 28) (Дворецкий, 2008). 
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Таблица 29 - Численность и биомасса зоопланктона в Кольском заливе в 2001-2005 гг. 

(Дворецкий, 2008).  

Район 

Численность, экз/м3 Биомасса, мг/м3 

минимальн

ая 

максималь

ная 

ср.+/-ош. 

ср. 

минимал

ьная 

максим

альная 

ср.+/-ош. 

ср. 

Южное колено 67 78770 
7620+/-

2021,1 
1,1 513,1 

88,2+/-

17,29 

Среднее колено 50 29720 2650+/-596,3 1,8 380,3 
21,5+/-

5,55 

Северное колено 236 74870 
10990+/-

2463,3 
1,2 770,0 

160,7+/-

26,92 

 

В пробах, отобранных в мае-июне 2001 года на акватории Кольского залива, было 

определено 24 формы зоопланктона, из которых Calanus finmarchicus, Fritillaria borealis и 

личинки Polychaeta являются доминантами по численности в рассматриваемый период (таблица 

ниже). 

Таблица 30 – Видовой состав и численность (экз/м3) представителей зоопланктона в мае-

июне 2001 года (Юрко, 2001) 

Организм 

Номер станции 

1 5 7 11 13 17 19 24 25 33 34 31 29 28 

Copepoda 

nauplii 
145 400 2300 4900 15400 4711,1 1600 4800 10200 4064,5 4425 7000 351,3 23200 

Calanus 

finmarchicus 
110 721,4 2800 9500 17600 20800 5907,7 14720 3360 1161,3 162,5 720 287,2 9600 

Pseudocalanus 

elongatus 
10 21,4 75 500 514,3 111,1 30,8 40 - - 131,2 20 - 20 

Metridia longa 
10 - - - - - - - - - - - - - 

Microcalanus 

pusillus 
6 207,1 125 800 314,3 244,4 184,6 800 40 32,26 137,5 100 161,5 9800 

Microcalanus 

pigmaeus 
- - - 100 - - - - - - - - - 200 

Temora 

longicornis 
4 7,1 - 100 28,6 22,2 - - 40 16,1 - - - - 

Oithona 

similis 
40 85,1 250 400 628,6 266,7 600 520 620 225,8 150 160 15,4 2600 

Idyaea furcata 
5 - 25 - 28,6 - - - - - - - - - 

Paradoxostom

a variable 
50 100 100 300 871,43 400 61,6 160 50 16,1 - 20 - - 

Balanus spp. 

nauplii 
2 14,3 - - 85,7 44,4 61,6 120 - - - - - - 

Daphnia 

magna 
- - 2,5 - - - - - - - - - - - 

Thysanoеssa 

spp. nauplii 
5 - - 100 57,1 44,4 61,6 160 200 516,1 75 440 43,6 2600 

Thysanoеssa 

inermis 
- - - - - 22,2 - 2 163 22,6 25 92 21,2 400 

Thysanoessa 

raschii 
- - - - - - 2,3 22 - - - 1 0,4 2 

Thysanoessa 

longicaudata 
- - - - - - - - - - - 1 - - 
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Организм 

Номер станции 

1 5 7 11 13 17 19 24 25 33 34 31 29 28 

Hyas spp. zoea 
- - - 10 - 1,1 - - 1 - 0,6 - - - 

Sagitta elegans 
- 7,1 2,5 10 - 6,7 8,5 2 14 3,9 1,9 1 0,6 8 

Eukrohnia 

hamata 
- - - - - - - - - - 2,5 - - - 

Oikopleura 

labradoriensis 
- 14,3 50 200 28,6 22,2 92,3 200 - 32,3 17,5 170 53,8 2200 

Fritillaria 

borealis 
130 142,9 650 700 2628,6 1644,4 2138,5 1880 1600 1677,4 25 1740 225,6 15200 

Polychaetа 
95 342,9 1225 1900 1514,3 1533,3 723,1 1080 80 32,3 1,2 50 5,1 - 

Bivalviа 
10 7,1 - - - - 30,8 - 310 290,3 187,5 550 - 800 

Asteroidea 

bipinaria 
- - - - - - - - - 0,3 - - - - 

Hydromedusaе 
- 21,4 25 200 - - - - 10 - - 40 - - 

Mallotus 

villosus 
- 0,71 2,5 20 1,4 5,6 0,8 - 3 2,6 3,1 9 1 4 

Σ 
622 

2093,

6 
76332,5 19740 39701 29880 11504 24586 16691 8093,9 5345,6 11114 1197,6 70014 

 

В комплексе среднего колена, характеризующемся средними в пространственном 

отношении температурой и соленостью в поверхностном 10-метровом слое воды, наблюдается 

наибольший уровень сходства зоопланктонных станций – более 80 %. Эта часть исследуемой 

акватории отличается наибольшим видовым разнообразием, обилием С. finmarchicus, Oithona 

similis, Microcalanus pusillus Pseudocalanus elongatus, Paradoxostoma variable, Polychaeta и 

циприсовидных личинок Balanus spp. 

В зоне сильной изрезанности береговой черты северной части залива, где процессы 

перемешивания воды особенно интенсивны, выделен комплекс станций со средними 

значениями коэффициента Чекановского. Он характеризуется наибольшим обилием личинок 

двустворчатых моллюсков, науплиусов эвфаузиид, средней численностью С. finmarchicus, O. 

similes, F. boreals, науплиусов копепод, и минимальным количеством P. variable и личинок 

Polychaeta. 

Большая разнородность наблюдается в южном районе фьорда, где сообщество 

зоопланктона наиболее бедно количественно, так как подвергается влиянию мощного стока рек 

Колы и Туломы, который обуславливает низкую среднюю соленость в поверхностном слое 

воды, и повышенной антропогенной нагрузке, исходящей от г. Мурманска. Здесь обнаружен 

литоральный вид Idyaea furcata. 

На основании работ Дворецкого (2008 г.) и Юрко (2006 г.) были установлены некоторые 

закономерности в развитии зоопланктона Кольского залива: 

- отсутствие связи между количеством зоопланктона и температурой воды (Дворецкий, 

2008 г.);  

- в южной и средней частях Кольского залива функционирование зоопланктонного 

сообщества характеризуется равномерным продуцированием органического вещества. В 

средней части залива регистрируется пульсирующий характер развития зоопланктона, особенно 

в весенне-летний период. Количество зоопланктона в этом районе существенно ниже, чем в 

других частях залива (Дворецкий, 2008 г.); 
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- в Кольском заливе первый максимум численности и биомассы фиксируется на месяц-

полтора раньше, чем в прибрежной зоне Восточного Мурмана. При этом, максимальные 

показатели численности и биомассы ниже в 1,3 - 1,4 раза, в то время как средние параметры 

выше в 1,2 - 1,5 раза. Все это свидетельствует о наличие в пределах залива самостоятельной 

экосистемы, в определенной мере отграниченной от прилегающих участков моря (Дворецкий, 

2008 г.); 

- результаты исследований показали пространственную неоднородность сообществ 

зоопланктона в Кольском заливе (Дворецкий, 2008 г.; Юрко, 2006 г.). 

Макрозообентос  

В ходе исследований 2023 года на полигоне Кольcкого залива в составе макрозообентоса 

встречено 16 видов донных беспозвоночных (табл. 30), относящихся к 4 таксономическим 

группам, из которых наибольшее видовое разнообразие принадлежало многощетинковым 

червям (Polychaeta) – 11 видов, двустворчатые моллюски (Bivalvia) – были представлены 3 

видами, кумовые раки (Cumacea) и кишечно-полостные (Cnidaria) – по одному виду.   

Анализ отобранных проб зообентоса показал, что среди встреченных видов донных 

беспозвоночных в акватории полигона «Первого» этапа развития территории АО «82 СРЗ» г. 

Мурманск для обеспечения операций с грузами для проекта «Восток Ойл» наибольшее 

распространение характерно для полихет (Polychaeta) и двустворчатых моллюсков (Bivalvia), 

формирующих основу численности и биомассы кормового макрозообентоса.  

Несмотря на сравнительно небольшое качественное разнообразие донной фауны 

исследуемой акватории, она характеризуется значительным количественным развитием 

(табл. 30). Что обуславливается обнаружением на станции №1 двустворчатого моллюска вида 

Chlamys islandica (O. F. Müller, 1776), индивидуальная масса которого превышала 76 г.  

В 2023 г. на наблюдаемом полигоне численность макрозообентоса варьировала от 140 до 

545 экз./м2, в среднем составляя 273 экз./м2, биомасса лежала в диапазоне от 0,385 до 52,570 

г/м2 в среднем составляя 11,369 г/м2.  

Основу численности на всех наблюдаемых станциях формировали полихеты 

(Polychaeta), среди которых на станции № 1 основу численности формировали Aonides 

paucibranchiata, на станциях № 2 и 3 Aphelochaeta marioni (Saint-Joseph, 1894), на станциях №№ 

4 и 5 – Chaetozone setosa. Численность полихет по станциям составляла от 85 % до 100 % от 

общего числа представителей встреченных беспозвоночных. 

Таблица 31 - Видовой состав, средние значения биомассы и численности зообентоса на 

полигоне развития территории АО «82 СРЗ» 
Систематическая 

группа 
Ст. 1 Ст. 2 Ст. 3 Ст. 4 Ст. 5 Средние 

Тип Cnidaria N B N B N B N B N B N B 

Edwardsiella loveni 

(Carlgren, 1892) 
- - - - - - 25 0,940 - - 5 0,188 

Тип Annelidae             

Класс Polychaeta             

Aonides 

paucibranchiata 

Southern, 1914 

85 0,065 15 0,010 20 0,015 15 0,010 20 0,010 31 0,022 

Aphelochaeta 

marioni (Saint-

Joseph, 1894) 

5 0,015 80 0,115 330 0,270 - - - - 83 0,080 

Chaetozone setosa 

Malmgren, 1867 
35 0,025 40 0,040 70 0,170 90 0,12 35 0,035 54 0,078 

Chone duneri 

Malmgren, 1867 
- - - - 5 0,090 - - - - 1 0,018 
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Laonice cirrata 

(M.Sars, 1851) 
25 1,03 10 0,035 20 1,250 - - - - 11 0,463 

Marenzelleria arctia 

(Chamberlin, 1920) 
20 0,065 10 0,080 25 0,055 - - - - 11 0,040 

Nephthys 

longosetosa Örsted, 

1843 

35 0,105 20 0,080 65 0,2850 10 0,010 5 0,005 27 0,097 

Pholoe minuta 

(Fabricius, 1780) 
15 0,020 35 0,040 5 0,005 45 0,035 20 0,015 24 0,023 

Placostegus 

tridentatus 

(Fabricius 1779) 

5 0,035 - - - - - - - - 1 0,007 

Scoletoma fragilis 

(O.F. Müller, 1776) 
30 13,16 - - - - - - - - 6 2,632 

Spio armata (Thulin, 

1957) 
- - 5 0,015 - - 35 0,185 50 0,290 18 0,098 

Тип Mollusca             

Класс Bivalvia             

Chlamys islandica 

(O. F. Müller, 1776) 
5 38,05 - - - - - - - - 1 7,610 

Ciliatocardium 

ciliatum (O. 

Fabricius, 1780) 

- - - - 5 0,020 - - - - 1 0,004 

Macoma calcarea 

(Gmelin, 1791) 
- - - - - - - - 10 0,015 2 0,003 

Тип Artropoda             

Класс Crustacea             

Отряд Cumacea             

Eudorella 

emarginata (Krøyer, 

1846) 

- - - - - - 10 0,015 - - 2 
0,003 

 

Общий итог 260 52,570 215 0,415 545 2,160 230 1,315 140 0,385 278 
11,369

2 

 

Таблица 32 - Средние значения численности (экз/м2) и биомассы (г/м2) основных 

систематических групп макрозообентоса 

Cnidaria Polychaeta Bivalvia Cumacea Общий итог 

N B N B N B N B N B 

5 0,188 267 3,558 4 7,617 2 0,003 278 11,39 

 

Основу биомассы формировали также представители полихет (Polychaeta), среди которых 

наиболее многочисленны крупные представители: на станции № 1 – Laonice cirrata (M. Sars, 

1851), на станциях № 2 и 3 Aphelochaeta marioni (Saint-Joseph, 1894), на станциях №№ 4 и 5 – 

Spio armata (Thulin, 1957). Доля полихет (Polychaeta) в биомассе составляла  от 95 % до 100 % 

от общей биомассы встреченных беспозвоночных на станциях № 2, 3 и 5. Представители класса 

двустворчатых моллюсков (Bivalvia), вносили значительный вклад лишь на станции № 1, на 

станции № 4 по доле в биомассе которых лежала в диапазоне от 50 % до 80 %.  
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Характеризуя численность по станциям, следует отметить, что несмотря на довольно 

разнообразный таксономический состав, где были отмечены полихеты (Polychaeta) и 

двустворчатые моллюски (Bivalvia), наименьшие показатели наблюдались на ст. 5 (60 экз./м2). 

Плотные скопления бентосных организмов отмечены в прибрежном районе – на ст. 3 (0,64 

тыс.экз./м2), которые были обусловлены значительным числом спатиальных особей полихет 

Aphelochaeta marioni. 

Полученные данные показывают, что максимальные средние значения биомассы (52,570 

г/м2), сложившиеся вследствие встречи крупного двустворчатого моллюска Chlamys islandica 

(O. F. Müller, 1776), а также ввиду массового развития многощетинкового червя Scoletoma 

fragilis (O.F. Müller, 1776), зарегистрированы на ст.1. Минимальные показатели наблюдались на 

ст. 5 – 0,385 г/м2 

По Шорыгину (1955) наибольшую значимость в сообществе имеет вид, ассимилирующий 

максимальный поток энергии, запасая ее в индивидуальной массе. Чем выше доля вида в 

биомассе сообщества, тем выше его значение в потоке вещества и энергии. По доминирующему 

в биомассе виду выделено 3 монодоминантных сообщества по мере удаления в мористую часть 

залива.  

На станции 1 распространено сообщество Chlamys islandica (O. F. Müller, 1776) 

расположенное на глубинах до 15,0 м. Видовой состав сообщества достигал 10 видов. Среди 

встреченных видов, кроме доминирующего, наибольшую биомассу формирует вид Scoletoma 

fragilis. Численность беспозвоночных в сообществе на данной станции составляла 260 экз/м2, 

средняя биомасса 52,57 г/м2. 

Сообщество грунтоеда-глотателя Nephthys longosetosa Örsted, 1843 локализовано на 

станциях 2 - 3, на глубинах до 33,4 м. Видовой состав сообщества достигал девяти видов. Среди 

встреченных видов, кроме доминирующего, наибольшую биомассу формирует вид Chaetozone 

setosa Malmgren, 1867. Численность беспозвоночных по станциям лежала в диапазоне от 215 до 

545 экз/м2, в среднем составляя 380 экз/м2, а биомасса от 0,415 до 2,160 г/м2, в среднем 

составляя 1,288 г/м2. 

Сообщество Spio armata расположенное на глубинах до 79,2 м и локализовано на станциях 

4 - 5. Видовой состав сообщества достигал семи видов. Численность беспозвоночных 

варьировала от 140 (ст. 5) до 230 (ст. 4) экз/м2, в среднем составляя 185 экз/м2, а биомасса от 

0,385 до 1,315 г/м2, в среднем составляя 0,850 г/м2. 

Исследования макрофитобентоса 

При обнаружении в пробах макрофитов планировалось производить описание их 

видового состава, общего числа видов, биомассы, однако в период полевых наблюдений в 

акватории строительства гидротехнических сооружений – акватории АО «82 СРЗ» и участка 

захоронения донного грунта, по результатам отбора проб экземпляры макрофитобентоса не 

были зафиксированы. 

Возможно присутствие разреженных зарослей S. latissima на глубинах от 4 до 12 м. 

Литораль представлена илисто-песчаными с щебенкой, гравием и валунами грунтами. На 

валунах произрастают фукоиды (доминант F. vesiculosus), их проективное покрытие 

преимущественно составляет 90 % - 100 %, биомасса может достигать 6 кг/м2. 
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4. Оценка воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной 

деятельности 

4.1. Оценка химического загрязнения атмосферного воздуха 

Оценка воздействия на атмосферный воздух включает в себя выявление источников 

загрязнения атмосферы, расчет выбросов загрязняющих веществ (ЗВ), моделирование 

рассеивания ЗВ в атмосфере, анализ возможных негативных воздействий объекта 

проектирования и определение допустимости воздействия. 

Для определения степени опасности загрязнения атмосферного воздуха применялся 

нормативный подход, основанный на сравнении рассчитанных концентраций ЗВ в приземном 

слое атмосферы с предельно допустимыми концентрациями (ПДК) населенных мест. 

Исходными данными для проведения математического моделирования уровня загрязнения 

атмосферы приняты количественные и качественные характеристики максимальных выбросов 

ЗВ; геометрические параметры источников выбросов; метеорологические характеристики и 

коэффициенты, определяющие условия рассеивания ЗВ в приземном слое атмосферы. 

Коды, наименования, ПДК загрязняющих веществ приняты в соответствии  

с СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания". 

Инвентаризация источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 

воздух на период строительства и эксплуатации объекта проведена в соответствии с Порядком 

проведения инвентаризации стационарных источников и выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух, корректировки ее данных, документирования и хранения данных, 

полученных в результате проведения таких инвентаризации и корректировки,  (утвержденным 

приказом МПР № 871 от 19 ноября 2021 года). 

Нумерация источников выбросов принята в соответствии с п. 14 Порядка проведения 

инвентаризации стационарных источников и выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух, корректировки ее данных, документирования и хранения данных, полученных в 

результате проведения таких инвентаризации и корректировки,  (утвержденным приказом МПР 

№ 871 от 19 ноября 2021 года) и принята для организованных источников на период 

строительства 5501, для неорганизованных – 6501. На период эксплуатации нумерация ИЗАВ 

принята для организованных - 0001, для неорганизованных – 6001. 

Расчёт выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферный воздух выполнен в 

соответствии со следующими методиками: 

- методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при 

сварочных работах (на основе удельных показателей). СПб, 1997 г.; 

- методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при 

механической обработке металлов (на основе удельных показателей). СПб, 1997 г.;  

- методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в 

промышленности строительных материалов, Новороссийск, 2001г.; 

- методика проведения инвентаризации выбросов ЗВ в атмосферу для асфальтобетонных 

заводов (расчетным методом), М., 1998 г. с учетом дополнений «Методического пособия по 

расчету, нормированию и контролю выбросов ЗВ в атмосферный воздух»; 

- РД-17-86 Методические указания по расчету валовых выбросов вредных веществ в 

атмосферу для предприятий нефтепереработки и нефтехимии; 

- методика расчета выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных 

дизельных установок. СПб, 2001г.; 

- методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух, СПб., НИИ Атмосфера, 2012; Методика проведения 

инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу автотранспортных предприятий 

(расчетным методом). М, 1998 г.; 
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- дополнения и изменения к Методике проведения инвентаризации выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу автотранспортных предприятий (расчетным методом). М, 

1999г.; 

- методические рекомендации по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух от неорганизованных источников станций аэрации сточных вод, НИИ Атмосфера, 

Санкт-Петербург, 2015 г. 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы произведен 

с помощью персонального компьютера и программного средства УПРЗА «Эко центр», 

разработанный в соответствии с «Методами расчётов рассеивания выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе» (приказ Минприроды России  

от 06.06.2017 № 273).  

Исходные данные и коэффициенты, принятые для расчета загрязнения атмосферного 

воздуха 

Для проведения расчетов загрязнения атмосферного воздуха принята расчетная площадка. 

Сведения о координатах расчетной площадки, шаге расчетной сетки, каждый узел которой 

образует расчетную точку, приведены в таблице ниже. 

 

Таблица 33- Параметры расчетной площадки 

Наименование площадки 

Координаты срединной линии 
Высота, 

м 

Шаг 

сетки, м 

Шаг 

СЗЗ, м точка 1 точка 2 

x1 y1 x2 y2 
  

Расчетная площадка  -2378,99 -73,84 2824,85 -73,84 2 30 300 

 

Система координат площадки привязана к локальной системе координат. За «ноль» 

системы координат был принят угол земельного участка 51:06:0010201:125. Угол разворота 

системы координат площадки, относительно системы координат района размещения 

рассматриваемого объекта, равен 0˚. Шаг расчетной сетки принят равным расстоянию до 

ближайшей жилой застройки от границы предприятия до жилого дома, расположенного по 

адресу г. Мурманск, жилрайон Росляково, ул. Советская, д. 15 - 30 м.  

Для проведения расчетов загрязнения атмосферного воздуха на период строительства 

объекта приняты следующие расчетные точки (РТ):  

- РТ 1- 16- на границе санитарно-защитной зоны; 

- РТ 17- 26- на границе жилой зоны;  

- РТ 27- 32- на границе предприятия. 

Перечень и характеристика расчетных точек представлены в таблице ниже.  

 

Таблица 34 – Перечень и характеристика расчетных точек 

N Объект 

Координаты точки 

Тип точки 

Расстояние до 

границы 

предприятия 

Расстояние до 

границы 

проектирования 
X (м) Y (м) 

Высота 

подъема 

(м) 

01 
Граница СЗЗ 

(ориентировочная) 
1331.00 925.00 1.50 

Расчетная точка на границе 

санитарно-защитной зоны 
300 924 

02 
Граница СЗЗ 

(ориентировочная) 
1398.00 705.00 1.50 

Расчетная точка на границе 

санитарно-защитной зоны 

300 
1097 

03 
Граница СЗЗ 

(ориентировочная) 
1302.00 463.00 1.50 

Расчетная точка на границе 

санитарно-защитной зоны 

300 
1090 

04 
Граница СЗЗ 

(ориентировочная) 
949.00 133.00 1.50 

Расчетная точка на границе 

санитарно-защитной зоны 

300 
926 

05 
Граница СЗЗ 

(ориентировочная) 
832.00 -70.00 1.50 

Расчетная точка на границе 

санитарно-защитной зоны 

300 
910 

06 
Граница СЗЗ 

(ориентировочная) 
759.50 

-

219.00 
1.50 

Расчетная точка на границе 

санитарно-защитной зоны 

300 
931 
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N Объект 

Координаты точки 

Тип точки 

Расстояние до 

границы 

предприятия 

Расстояние до 

границы 

проектирования 
X (м) Y (м) 

Высота 

подъема 

(м) 

07 
Граница СЗЗ 

(ориентировочная) 
549.50 

-

321.00 
1.50 

Расчетная точка на границе 

санитарно-защитной зоны 

300 
821 

08 
Граница СЗЗ 

(ориентировочная) 
296.50 

-

407.50 
1.50 

Расчетная точка на границе 

санитарно-защитной зоны 

300 
799 

09 
Граница СЗЗ 

(ориентировочная) 
151.00 

-

322.50 
1.50 

Расчетная точка на границе 

санитарно-защитной зоны 

300 
686 

10 
Граница СЗЗ 

(ориентировочная) 
-72.00 

-

279.00 
1.50 

Расчетная точка на границе 

санитарно-защитной зоны 

300 
679 

11 
Граница СЗЗ 

(ориентировочная) 
-189.00 

-

247.00 
1.50 

Расчетная точка на границе 

санитарно-защитной зоны 

300 
681 

12 
Граница СЗЗ 

(ориентировочная) 
-312.00 

-

137.00 
1.50 

Расчетная точка на границе 

санитарно-защитной зоны 

300 
635 

13 
Граница СЗЗ 

(ориентировочная) 
-348.50 35.00 1.50 

Расчетная точка на границе 

санитарно-защитной зоны 

300 
531 

14 
Граница СЗЗ 

(ориентировочная) 
-393.50 234.50 1.50 

Расчетная точка на границе 

санитарно-защитной зоны 

300 
462 

15 
Граница СЗЗ 

(ориентировочная) 
-440.50 296.50 1.50 

Расчетная точка на границе 

санитарно-защитной зоны 

300 
473 

16 
Граница СЗЗ 

(ориентировочная) 
-365.50 455.00 1.50 

Расчетная точка на границе 

санитарно-защитной зоны 

300 
392 

17 
г. Мурманск, жилрайон 

Росляково, ул. Заводская, д. 9 
878.00 91.00 1.50 

Расчетная точка на границе 

жилой зоны 
271 926 

18 
г. Мурманск, жилрайон 

Росляково, ул. Заводская, д. 11 
810.50 75.50 1.50 

Расчетная точка на границе 

жилой зоны 
208 865 

19 
г. Мурманск, жилрайон 

Росляково, ул. Советская, д. 6 
743.00 40.00 1.50 

Расчетная точка на границе 

жилой зоны 
168 782 

20 
г. Мурманск, жилрайон 

Росляково, ул. Советская, д. 5 
673.50 26.50 1.50 

Расчетная точка на границе 

жилой зоны 
111 732 

21 
г. Мурманск, жилрайон 

Росляково, ул. Советская, д. 7 
632.50 -3.50 1.50 

Расчетная точка на границе 

жилой зоны 
82 731 

22 
г. Мурманск, жилрайон 

Росляково, ул. Советская, д. 11 
593.50 -29.50 1.50 

Расчетная точка на границе 

жилой зоны 
68 690 

23 
г. Мурманск, жилрайон 

Росляково, ул. Советская, д. 13 
549.50 -35.00 1.50 

Расчетная точка на границе 

жилой зоны 
36 663 

24 
г. Мурманск, жилрайон 

Росляково, ул. Советская, д. 15 
493.00 -67.00 1.50 

Расчетная точка на границе 

жилой зоны 
31 591 

25 
г. Мурманск, жилрайон 

Росляково, ул. Советская, д. 19 
428.50 -99.50 1.50 

Расчетная точка на границе 

жилой зоны 
39 577 

26 

г. Мурманск, жилрайон 

Росляково, ш. Североморское, 

д. 20 (детский сад) 

380.50 
-

260.00 
1.50 

Расчетная точка на границе 

жилой зоны 
221 688 

27 Граница предприятия 0.00 0.00 1.50 
Расчетная точка на границе 

производственной зоны 
- - 

28 Граница предприятия 333.00 -34.00 1.50 
Расчетная точка на границе 

производственной зоны 
- - 

29 Граница предприятия 546.00 19.00 1.50 
Расчетная точка на границе 

производственной зоны 
- - 

30 Граница предприятия 597.00 192.00 1.50 
Расчетная точка на границе 

производственной зоны 
- - 

31 Граница предприятия 715.00 306.00 1.50 
Расчетная точка на границе 

производственной зоны 
- - 

32 Граница предприятия 851.00 417.00 1.50 
Расчетная точка на границе 

производственной зоны 
- - 

 

Обоснование необходимости учета фонового загрязнения атмосферного воздуха 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на период 

строительства объекта по критериям: См.р./ПДКм.р. и См.р./ОБУВ проводился с учетом  

максимально - разового фона, выданного в адрес заказчика письмом «О фоновых концентрациях 
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загрязняющих веществ». Письмо ФГБУ «Мурманское УГМС» представлено в приложении Р том 

01353 –ИЭИ 2. Фоновые концентрации определены без учета вклада предприятия. Данные 

сведены в таблицу ниже.  

 

Таблица 35 - Значения фоновых максимально - разовых и среднегодовых концентраций 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе  

Фонов

ый 

пост 

Координаты 

поста 
Загрязняющее вещество 

Концентрация, мг/м³ 

максимально-разовая при скорости 

ветра, м/с 

средне-

годовая 
0 – 2 3 – u* 

X Y код наименование  
направление ветра 

С В Ю З 

1 1578,6 1086,5 

0301 
Азота диоксид (Двуокись 

азота; пероксид азота) 
0,07 0,06 0,04 0,06 0,05 0,019 

0330 Сера диоксид 0,06 0,04 0,04 0,05 0,03 0,008 

0337 

Углерода оксид (Углерод 

окись; углерод моноокись; 

угарный газ) 

2 2 2 2 2 0,4 

0333 

Дигидросульфид (Водород 

сернистый, дигидросульфид, 

гидросульфид) 

- - - - - 0,001 

0703 Бенз/а/пирен - - - - - 5,00e-6 

0304 
Азот (II) оксид (Азот 

монооксид) 
- - - - - 0,016 

1325 

Формальдегид (Муравьиный 

альдегид, оксометан, 

метиленоксид) 

- - - - - 0,009 

 

В соответствии с п. 35 «Методики разработки (расчета) и установления нормативов 

допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», если приземная 

концентрация загрязняющего вещества в атмосферном воздухе, формируемая выбросами какого-

либо загрязняющего вещества, не превышает 0,1 д. ПДК за границами земельного участка, на 

котором расположен объект ОНВ, то при расчете предельно допустимых выбросов такого 

загрязняющего вещества фоновый уровень загрязнения атмосферного воздуха принимается 

равным 0, и учет фонового уровня загрязнения атмосферного воздуха для смесей загрязняющих 

веществ, обладающих суммацией действия (комбинированным действием), в которые входит 

данное загрязняющее вещество, не выполняется.  

Так, в результате проведения расчетов рассеивания загрязняющих веществ в приземном 

слое атмосферы на период строительства объекта без учета долгопериодного фонового 

загрязнения атмосферного воздуха, приземные концентрации загрязняющих веществ: 1325. 

Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид); 6035. Сероводород, 

формальдегид; 0703. Бензапирен, в атмосферном воздухе по критериям Сс.г./ПДКс.с. и 

Сс.г./ПДКс.г. не превысили значений 0,1 д. ПДК в расчетных точках на границе территории 

предприятия, границе санитарно- защитной зоны и на жилой застройке на период строительства. 

Перечень загрязняющих веществ для учета фонового уровня загрязнения атмосферы для 

проведения анализа расчетов рассеивания в приземном слое атмосферы принят согласно письма 

ФГБУ «Мурманское УГМС» (приложение Р том 01353 – ИЭИ 4.2). 

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия 

рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, принятые в расчеты, приведены в 

таблице ниже. 
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Таблица 36 - Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия 

рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, принятые в расчеты 

Характеристики Величина 

Коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы, А 160 

Расчетный безразмерный коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности 1,2 

Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца + 18 ˚С 

Средняя минимальная температура воздуха наиболее холодного месяца - 12,3 ˚С 

Скорость ветра Uм.р., повторяемость превышения которой 5 % 9 м/с 

 

Расчеты произведены с перебором направлений ветра 10 градусов, в диапазоне скоростей 

ветра от 0,5 м/с (штиль) до скорости, вероятность превышения которой составляет 5 %. При 

внесении в расчет рассеивания источников выбросов учитывалась максимальная загрузка 

технологического оборудования и одновременность работы источников выбросов. 

Анализ проведенных расчетов позволяет определить размеры зон потенциального 

воздействия и оценить влияние объекта на населенные места. 

Источники и виды химического воздействия на атмосферный воздух в период 

строительства 

К объектам строительства относятся:  

- грузовой причал; 

- отсыпка искусственных земельных участков № 1, № 2; 

 

В период проведения строительных работ источниками воздействия на атмосферный воздух 

являются: работа грузовой и крановой, дорожной техники, пересыпка сыпучих материалов, 

сварочные работы, работа установки мойки колес автотранспорта, работа плавсредств. 

Грузовая и крановая техника используется в период строительства объекта для перевозки 

грунта, грузов, габаритных и длинномерных строительных материалов, арматурных каркасов, 

опалубки, бытовок, а также доставки бетонной смеси к месту укладки. Указанная техника учтена 

в расчете загрязнения атмосферного воздуха как ИЗАВ 6501 - неорганизованный (работа 

двигателей грузовой и крановой техники на базе грузовых автомобилей). В процессе работы 

двигателей автомобилей в атмосферу неорганизованно поступают вредные вещества: окись 

углерода, окислы азота, сернистый ангидрид, пары бензина, пары керосина, сажа. 

Дорожная техника, применяемая в процессе проведения строительных работ (забивка 

шпунтовых свай, уплотнение щебня, грунта и др.), учтена в расчете загрязнения атмосферного 

воздуха как ИЗАВ 6502 - неорганизованный (работа двигателей дорожной техники). В процессе 

работы двигателей техники в атмосферу неорганизованно поступают вредные вещества: окись 

углерода, окислы азота, сернистый ангидрид, пары бензина, пары керосина, сажа.  

Информация о задействованных строительных машинах, механизмах, транспортных 

средствах принята по данным тома 01353 – (III) – ПОС и представлена в таблице ниже. 
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Таблица 37 - Ведомость потребности в основных строительных машинах, механизмах, 

транспортных средствах 
Наименование Тип, марка Назначение Коли-

чество 

Автомобильный кран 

Q=16 т 
КС-35715-1 Погрузо-разгрузочные работы 3 

Автомобильный кран 

Q=25 т 

КС-45717-1Р 

«Ивановец» 

Устройство крановых путей. Монтаж 

металлокаркасов, закладных, швартовных 

тумб, металлоконструкций зданий, погрузо-

разгрузочные работы 

1 

Автомобильный кран Q= 

70 т 
КС-65721-1 

Вспомогательные работы при подготовке 

шпунта, свай-оболочек к погружению, 

монтаж опалубки, погрузочно-

разгрузочные работы 

1 

Гусеничный кран 

Q= 63 т ДЭК-631А 
Забивка свай и анкерной стенки 

берегоукрепления 
1 

Экскаватор 

(пневмоколёсный) с объём 

ковша  0,65 м3 

EW180C 
Разработка грунта в траншее, отсыпка 

щебня, камня 
1 

Вибропогружатель Kencho EP 180 
Погружение  шпунтовых свай, свай-

оболочек 
1 

Гидромолот, масса с 

наголовником 8,8 т 
Ропат МГ5ш Добивка свай-оболочек 1 

Буровая машина машины 

со шнековым буром 
Тип БМ Выбуривание грунта из свай 1 

Седельный  тягач с 

полуприцепом Q= 44 т 
КАМАЗ-5490 

Перевозка габаритных и длинномерных 

строительных материалов 
1 

Автомобиль с автопри-

цепом типа роспуск 

КАМАЗ с 

прицепом  

Перевозка габаритных и длинномерных 

строительных материалов 

1 

 Каток  вибрационный 

 массой 10 т 
ДУ-99 Уплотнение асфальта 1 

Каток массой 20 т Раскат ДУ-101 Уплотнение отсыпанного грунта  1 

Грунтовый каток массой 

13 т 
ДУ-85А Уплотнение грунта  1 

Бульдозер 132 кВт  ДЗ-35 

Срезка, перемещение грунта при 

образовании территории, планировочные 

работы 

2 

Бульдозер мощность 

 79 кВт  

Д-259 Планировочные работы, буртование, 

обратная засыпка грунта 

1 

Сварочный трансформатор  ТДМ-250 Сварочные работы  2 

Сварочный трансформатор СТШ-250 
Сварочные работы при устройстве 

арматурных каркасов, опалубки 
2 

Агрегат для газовой резки АПР 404 Резка шпунта, свай-труб, отверстий в 

металлоконструкциях 
4 
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Наименование Тип, марка Назначение Коли-

чество 

Агрегат для сварки и резки 

под водой 
ВД-309П 

Резка, сварка металлоконструкций под 

водой 
4 

Вибраторы глубинные ИВ-113 Уплотнение бетонной смеси 

 

4 

Виброрейка ЭВ-270А Уплотнение бетонной смеси 4 

Автобетоносмеситель 

объём миксера 6 м3 

СБ-159 А Транспортировка бетонной смеси к месту 

укладки 

4 

Автобетононасос  

60 м3/час 
СБ-126А 

Укладка бетонной смеси в конструкцию 
1 

Автосамосвал Q= 14 т 
КамАЗ - 53215 

Материально-техническое обеспечение 

стройки, доставка разных грузов 
1 

Автосамосвал Q= 31 т 
КАМАЗ 8х4 

БЕЦЕМА 
Транспортировка грунта 9 

Автосамосвал Q= 11 т КАМАЗ - 53605 Перевозка строительных материалов, 

грунта, асфальтобетона 6 

Кран-манипулятор  

Q=  5 т 

КМВ-10 Перевозка арматурных каркасов, опалубки, 

бытовок 
1 

Электротрамбовка вес 90 

кг 

ИЭ-4505А Уплотнение грунта над тягами 

 
2 

Автомобиль с цистерной 5 

м3 

КАМАЗ 5322 Обеспечение участка водой 
1 

Мобильная установка для 

мойки колес 

Мойдодыр-К-2 Мойка колес автотранспорта 
1 

Илососная вакуумная 

машина 

ТКМ-632А Для откачки и транспортировки воды  
1 

Поливочная машина КО-713Р-40 Полив бетона в процессе твердения 1 

Установка для мойки колес  Мойдодыр-К-2 Мойка колёс 1 

Компрессор передвижной  ПКСД-5,25А Подключение пневмоинструментов 1 

Насосы для грязной воды  

4 кВт 
Гном 

Откачивание воды из котлована, траншей, 

зумфов 

2 

Автогудронатор 4000 л 
ДС-39Б 

(101 кВт) 
Гидроизоляционные работы 1 

Укладчик асфальтобетона ДС-195 Укладка асфальтобетона 1 

Автогрейдер  ДЗ-122Б 
Разравнивание щебня при устройстве ИЗУ, 

покрытий территории, дорог 
1 

Гусеничного крана  

Q=  110 т  
Liebherr LR 1100 Монтаж портальных кранов 1 

Автомобильный кран  

Q=   35 т 
КС-55735-7 Монтаж портальных кранов 1 

 

При проведении сварочных работ на объекте используются сварочные трансформаторы, 

которые учтены в расчете загрязнения атмосферного воздуха как ИЗАВ 6503 - 

неорганизованный (сварочные работы). В процессе проведения сварочных работ на объекте в 
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атмосферу неорганизованно поступают вредные вещества: диЖелезо триоксид, марганец и его 

соединения, азота диоксид, азот (II) оксид, углерод оксид, фтористые газообразные соединения, 

фториды неорганические плохо растворимые, пыль неорганическая, содержащая 70-20% SiO2. 

Пересыпка сыпучих материалов, проводимая в период строительства объекта, учтена в 

расчете загрязнения атмосферного воздуха как ИЗАВ 6504 - неорганизованный (пересыпка 

сыпучих материалов). В процессе проведения пересыпки на объекте в атмосферу 

неорганизованно поступают вредные вещества: пыль неорганическая, содержащая 70-20% 

двуокиси кремния. 

Пересыпка грунта, проводимая в период строительства объекта, учтена в расчете 

загрязнения атмосферного воздуха как ИЗАВ 6505 - неорганизованный (пересыпка сыпучих 

материалов). В процессе проведения пересыпки на объекте в атмосферу неорганизованно 

поступают вредные вещества: пыль неорганическая, содержащая 70-20% двуокиси кремния. 

 

В период проведения строительных работ на объекте проводятся гидроизоляционные 

(битумные) работы с помощью автогудронаторов типа ДС-39Б в количестве 2 шт., емкостью 

цистерны 4 м3 каждая. Работа автогудронаторов учтена в расчете загрязнения атмосферного 

воздуха как ИЗАВ 6506 - неорганизованный (гидроизоляционные (битумные) работы). В 

процессе проведения гидроизоляционных (битумных) работ на объекте в атмосферу 

неорганизованно поступают вредные вещества: алканы C12-C19 (углеводороды предельные C12-

C19). 

На выезде с территории строительной площадки возле ИЗУ 1 для исключения загрязнения 

дорог общего пользования предусмотрена установка для мойки колес типа «Мойдодыр-К-2. (М)». 

Данная установка учтена в расчете загрязнения атмосферного воздуха как ИЗАВ 6507 - 

неорганизованный (работа установки мойки колес). В процессе работы установки на объекте в 

атмосферу неорганизованно поступают вредные вещества: сероводород; амилены - смесь 

изомеров; бензол; толуол; ксилол; фенол; углеводороды предельные. 

На выезде с территории строительной площадки возле ИЗУ 2 для исключения загрязнения 

дорог общего пользования предусмотрена установка для мойки колес типа «Мойдодыр-К-2. (М)». 

Данная установка учтена в расчете загрязнения атмосферного воздуха как ИЗАВ 6508 - 

неорганизованный (работа установки мойки колес). В процессе работы установки на объекте в 

атмосферу неорганизованно поступают вредные вещества: сероводород; амилены - смесь 

изомеров; бензол; толуол; ксилол; фенол; углеводороды предельные. 

Обеспечение строительства береговых объектов топливом и горюче-смазочными 

материалами осуществляется силами Подрядчика, либо по согласованию с привлечением 

Заказчика, с существующих АЗС г. Мурманска. Доставка на стройплощадку выполняется 

топливозаправщиками с объёмом цистерны 11 м3 по мере потребности. В результате заправки 

автотранспорта ИЗАВ 6509 - неорганизованный в атмосферный воздух поступают следующие 

загрязняющие вещества: сероводород, углеводороды предельные С12-С19 

Бункеровка судов осуществляется при помощи глухо соединённых шлангов под контролем 

ответственных лиц, может осуществляться без прерывания дноуглубительных работ. При 

заполнении танков судов ИЗАВ 6510 - неорганизованный в атмосферу поступают загрязняющие 

вещества: сероводород, углеводороды предельные С12-С19. 

В результате применения агрегата для газовой резки ИЗАВ 6511 - неорганизованный для 

резки шпунта, свай-труб, отверстий в металлоконструкциях в атмосферный воздух 

неорганизованно будут поступать следующие загрязняющие вещества: диЖелезо триоксид 

(железа оксид), марганец и его соединения, азота диоксид (азот (IV) оксид), азот (II) оксид 

(азота оксид), углерод оксид. 

В результате работы плавсредств (ИЗАВ № 5501-5509 - организованные) в атмосферный 

воздух выделяются следующие загрязняющие вещества: азота диоксид (азот (IV) оксид); азот 
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(II) оксид (азота оксид); углерод (сажа); сера диоксид (ангидрид сернистый); углерод оксид; 

бенз/а/пирен (3,4-бензпирен); формальдегид; керосин. 

Для подключения пневмоинструмента (ИЗАВ № 5510 - организованный) в период 

строительства будет применятся компрессор передвижной. В результате работы компрессора в 

атмосферный воздух выделяются следующие загрязняющие вещества: азота диоксид (двуокись 

азота; пероксид азота), азот (II) оксид (азот монооксид), углерод (пигмент черный), сера 

диоксид, углерода оксид (углерод окись; углерод моноокись; угарный газ), бенз/а/пирен, 

формальдегид (муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид), керосин (керосин прямой 

перегонки; керосин дезодорированный). 

Данные для расчетов выбросов загрязняющих веществ от плавсредств приняты согласно 

данным ПОС, РД 31.03.01-90 «Технико-экономические характеристики судов морского флота», 

РД 31.27.42-87 «Унифицированные технические нормативы расхода условного топлива и 

смазочных масел для судов ЭО АСПТР Минморфлота». Удельный расход топлива был принят в 

соответствии с Сорокин В.А., Иванов М.Ю. «Технико-эксплуатационные характеристики 

отечественных и зарубежных судовых дизелей мощностью до 3 МВт», «Наука и транспорт. 

Морской и речной транспорт», №1 (5)/2013, с. 75. 

Основные параметры, которые были приняты для расчетов выбросов загрязняющих 

веществ при работе плавсредств указаны в таблице ниже. 
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Таблица 38 – Основные параметры, принятые для расчета выбросов загрязняющих веществ при работе плавсредств  

Номер 

ИЗАВ 
Наименование 

Количество 

двигателей 

Марка 

двигателя 
Источник 

Мощность 

работы 

одного 

двигателя, 

кВт 

Источник 
Тип 

топлива 

Расход топлива, 

кг/час 
Источник 

Часы 

работы в 

год 

Часы 

работы в 

год 1 

двигателя 

Годовой 

расход 

топлива 

одного 

двигателя, 

т/год 

5501 
Водолазная 

станция 
1ГД 6ЧСП15/18 РД  31.27.42-87 110 01174К1-ПОС ДТ 5,1 РД  31.27.42-87 1056 1056 5,386 

5502 
Водолазная 

станция 
1ГД 6ЧСП15/18 РД  31.27.42-87 110 01174К1-ПОС ДТ 5,1 РД  31.27.42-87 1056 1056 5,386 

5503 Плавкран 100 т 
2 ГД 6ЧН25/34 

РД  31.27.42-87 
331 

01174К1-ПОС 
ДТ 23,5 

РД  31.27.42-87 1056 352 
2*8,272 

1 ВД 6Ч12/14 58,8 ДТ 3,8 1,338 

5504 Плавкран 100 т 
2 ГД 6NVД-24 РД  31.27.42-87 221 

01174К1-ПОС 
ДТ 5,2 

РД  31.27.42-87 1056 352 
2*1,830 

1 ВД 2Ч10,5/13 РД  31.27.42-87 14,7 ДТ 3,9 1,373 

5505 Плавкран 16 т 2ГД, 2 ВД 

8NVД-36 РД  31.27.42-87 294 РД  31.27.42-87 

РД  31.27.42-87 

РД  31.27.42-87 

ДТ 7,8 

РД  31.27.42-87 1056 264 

2*2,059 

4NVД-24 РД  31.27.42-87 73,5 ДТ 7,8 2,059 

2Ч10,5/13 РД  31.27.42-87 14,7 ДТ 7,8 2,059 

5506 
Морской буксир  

400 л.с. 
1ГДГ 8ЧНСП18/22-1 РД  31.03.01-90 230 

РД 31.03.01-90 

с. 141 
ДТ 56,25 

РД 31.03.01-90 

с. 141 
1056 1056 59,400 

5507 
Бункеровщик 

топлива 
2ГД 8NVD36-1 РД  31.27.42-87 224 

РД 31.03.01-90,  

с. 140 
ДТ 47,9 РД  31.27.42-87 1056 528 2*25,291 

5508 
Бункеровщик 

воды 
2ГД 

64СПН2А18/22-

315-2 
РД  31.27.42-87 220 

РД 31.03.01-90,  

с. 162 
ДТ 47,2 РД  31.27.42-87 1056 528 2*24,922 

5509 
Морской буксир  

400 л.с. 
1ГДГ 8ЧНСП18/22-1 РД  31.03.01-90 230 

РД 31.03.01-90 

с. 141 
ДТ 56,25 

РД 31.03.01-90 

с. 141 
1056 1056 59,400 
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Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в период строительства 

объекта, представлен в таблице ниже. 

 

Таблица 39 - Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в период 

строительства объекта 

Вещество 
Использ. 

критерий 

Значение 

критерия, 

мг/м³ 

Класс 

опас-

ности 

Выброс вещества 

код наименование г/с т/год 

0123 диЖелезо триоксид, (железа оксид)/в 

пересчете на железо/(Железо сесквиоксид) 

ПДКс.с. 0,04 3 0,0392468 0,034831 

0143 Марганец и его соединения/в пересчете на 

марганец (IV) оксид/ 

ПДКм.р. 

ПДКс.с. 

ПДКс.г. 

0,01 

0,001 

0,00005 

2 0,0014595 0,000719 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид 

азота) 

ПДКм.р. 

ПДКс.с. 

ПДКс.г. 

0,2 

0,1 

0,04 

3 4,0786133 4,668154 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) ПДКм.р. 

ПДКс.г. 

0,4 

0,06 

3 0,6627645 0,758472 

0328 Углерод (Пигмент черный) ПДКм.р. 

ПДКс.с. 

ПДКс.г. 

0,15 

0,05 

0,025 

3 0,2782582 0,498092 

0330 Сера диоксид ПДКм.р. 

ПДКс.с. 

0,5 

0,05 

3 0,7043897 0,879611 

0333 Дигидросульфид (Водород сернистый, 

дигидросульфид, гидросульфид) 

ПДКм.р. 

ПДКс.г. 

0,008 

0,002 

2 0,0000883 0,000008 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод 

моноокись; угарный газ) 

ПДКм.р. 

ПДКс.с. 

ПДКс.г. 

5 

3 

3 

4 3,4309159 4,422939 

0342 Фтористые газообразные соединения/в 

пересчете на фтор/: - гидрофторид (Водород 

фторид; фтороводород) 

ПДКм.р. 

ПДКс.с. 

ПДКс.г. 

0,02 

0,014 

0,005 

2 0,0008854 0,000224 

0344 Фториды неорганические плохо 

растворимые - (алюминия фторид, кальция 

фторид, натрия гексафторалюминат) 

ПДКм.р. 

ПДКс.с. 

0,2 

0,03 

2 0,0038958 0,000987 

0415 Смесь предельных углеводородов C1H4 - 

C5H12 

ПДКм.р. 

ПДКс.с. 

200 

50 

4 0,0003140 0,004000 

0416 Смесь предельных углеводородов C6H14 - 

C10H22 

ПДКм.р. 

ПДКс.с. 

50 

5 

3 0,0001160 0,001480 

0602 Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид) ПДКм.р. 

ПДКс.с. 

ПДКс.г. 

0,3 

0,06 

0,005 

2 1,52e-6 0,0000194 

0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) 

(Метилтолуол) 

ПДКм.р. 

ПДКс.г. 

0,2 

0,1 

3 0,0000004 0,000006 

0621 Метилбензол (Фенилметан) ПДКм.р. 

ПДКс.г. 

0,6 

0,4 

3 9,60e-7 0,000012 

0703 Бенз/а/пирен ПДКс.с. 

ПДКс.г. 

1,00e-6 

1,00e-6 

1 0,0000059 0,0000042 

1325 Формальдегид (Муравьиный альдегид, 

оксометан, метиленоксид) 

ПДКм.р. 

ПДКс.с. 

ПДКс.г. 

0,05 

0,01 

0,003 

2 0,0592778 0,039131 

2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; 

керосин дезодорированный) 

ОБУВ 1,2 - 1,4863307 1,534019 

2754 Алканы C12-19 (в пересчете на C) ПДКм.р. 1 4 0,0337342 0,001856 

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись 

кремния, в %: - 70-20 (шамот, цемент, пыль 

цементного производства - глина, глинистый 

ПДКм.р. 

ПДКс.с. 

0,3 

0,1 

3 0,2501528 0,744854 
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Вещество 
Использ. 

критерий 

Значение 

критерия, 

мг/м³ 

Класс 

опас-

ности 

Выброс вещества 

код наименование г/с т/год 

сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола 

кремнезем и другие) 

Всего веществ (20): 11,030452 13,589434 

в том числе твердых (6): 0,5730190 1,279492 

жидких и газообразных (14): 10,457433 12,309941 

Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия:  

6035. Сероводород, формальдегид 

6043. Серы диоксид, сероводород 

6053. Фтористый водород и плохо растворимые соли фтора 

6204. Азота диоксид, серы диоксид 

6205. Серы диоксид, фтористый водород 

 

Анализ результатов расчетов рассеивания 

По результатам расчетов рассеивания сделан вывод: ни по одному веществу концентрация 

загрязняющего вещества на границе нормируемых объектов не превысила значения 1 ПДК. 

 

Таблица 40 - Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в период 

строительства объекта 

Код и наименование 

Вещества 

Номер 

конт-

рольн

ой 

точки 

Допус

тимый 

вклад, 

СДпр.j, 

в 

долях 

ПДК 

Расчетная максимальная 

приземная концентрация, в 

долях ПДК 

Источники, дающие 

наибольший вклад в 

максимальную 

концентрацию Принадлежность 

источника (цех, 

участок) 
в жилой зоне 

на границе 

сан.-защитной 

(эко-

защитной) 

зоны 

№ 

источник

а на 

карте-

схеме 

% вклада 

qуф.,j 
qпр.,j+ 

qуф.,j 
qуф.,j 

qпр.,j+ 

qуф.,j 

Критерий: Сс.с./ПДКс.с. 

0123. диЖелезо 

триоксид, (железа 

оксид)/в пересчете на 

железо/(Железо 

сесквиоксид) 

16 - - - - 0,0106 6511 83,49 - 

23 - - 0,005 - - 6511 83,33 - 

0143. Марганец и его 

соединения/в пересчете 

на марганец (IV) оксид/ 

16 - - - - 0,011 6511 43,94 - 

6503 48,67 - 

23 - - 0,0055 - - 6511 33,14 - 

6503 57,94 - 

0301. Азота диоксид 

(Двуокись азота; 

пероксид азота) 

16 - - - 0,54 0,67 6502 3,35 - 

6501 < 0,01 - 

5506 1,79 - 

23 - 0,5 0,59 - - 6502 2,95 - 
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Код и наименование 

Вещества 

Номер 

конт-

рольн

ой 

точки 

Допус

тимый 

вклад, 

СДпр.j, 

в 

долях 

ПДК 

Расчетная максимальная 

приземная концентрация, в 

долях ПДК 

Источники, дающие 

наибольший вклад в 

максимальную 

концентрацию Принадлежность 

источника (цех, 

участок) 
в жилой зоне 

на границе 

сан.-защитной 

(эко-

защитной) 

зоны 

№ 

источник

а на 

карте-

схеме 

% вклада 

qуф.,j 
qпр.,j+ 

qуф.,j 
qуф.,j 

qпр.,j+ 

qуф.,j 

5506 1,26 - 

6501 0,12 - 

0328. Углерод 

(Пигмент черный) 

16 - - - - 0,024 6502 31,21 - 

6501 < 0,01 - 

5504 13,40 - 

23 - - 0,016 - - 6502 20,95 - 

5503 15,23 - 

5504 14,82 - 

0330. Сера диоксид 16 - - - 0,57 0,62 6502 0,82 - 

5506 1,52 - 

5509 0,94 - 

23 - 0,56 0,59 - - 6502 0,66 - 

5506 0,99 - 

5509 0,80 - 

0337. Углерода оксид 

(Углерод окись; 

углерод моноокись; 

угарный газ) 

16 - - - 0,35 0,36 6502 0,22 - 

6501 < 0,01 - 

5506 0,12 - 

23 - 0,35 0,36 - - 6502 0,11 - 

6501 < 0,01 - 

5506 0,07 - 

0342. Фтористые 

газообразные 

соединения/в пересчете 

на фтор/: - гидрофторид 

(Водород фторид; 

фтороводород) 

16 - - - - 0,0003

5 

6503 100 - 

23 - - 0,00029 - - 6503 100 - 

0344. Фториды 

неорганические плохо 

16 - - - - 0,0006

3 

6503 100 - 
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Код и наименование 

Вещества 

Номер 

конт-

рольн

ой 

точки 

Допус

тимый 

вклад, 

СДпр.j, 

в 

долях 

ПДК 

Расчетная максимальная 

приземная концентрация, в 

долях ПДК 

Источники, дающие 

наибольший вклад в 

максимальную 

концентрацию Принадлежность 

источника (цех, 

участок) 
в жилой зоне 

на границе 

сан.-защитной 

(эко-

защитной) 

зоны 

№ 

источник

а на 

карте-

схеме 

% вклада 

qуф.,j 
qпр.,j+ 

qуф.,j 
qуф.,j 

qпр.,j+ 

qуф.,j 

растворимые - 

(алюминия фторид, 

кальция фторид, натрия 

гексафторалюминат) 

23 - - 0,00039 - - 6503 100 - 

0415. Смесь 

предельных 

углеводородов C1H4 - 

C5H12 

16 - - - - 4,38e-

7 

6508 84,90 - 

25 - - 2,72e-7 - - 6508 60,44 - 

0416. Смесь 

предельных 

углеводородов C6H14 - 

C10H22 

16 - - - - 1,62e-

6 

6508 84,91 - 

25 - - 1,00e-6 - - 6508 60,44 - 

0602. Бензол 

(Циклогексатриен; 

фенилгидрид) 

16 - - - - 1,77e-

6 

6508 84,91 - 

25 - - 1,10e-6 - - 6508 60,45 - 

0703. Бенз/а/пирен 16 - - - - 0,015 5504 28,58 - 

24 - - 0,0104 - - 5503 30,02 - 

1325. Формальдегид 

(Муравьиный альдегид, 

оксометан, 

метиленоксид) 

16 - - - - 0,013 5506 11,13 - 

5504 27,72 - 

5503 27,36 - 

25 - - 0,0083 - - 5503 30,34 - 

5504 30,11 - 

2908. Пыль 

неорганическая, 

содержащая двуокись 

кремния, в %: - 70-20 

(шамот, цемент, пыль 

цементного 

производства - глина, 

глинистый сланец, 

доменный шлак, песок, 

клинкер, зола 

кремнезем и другие) 

16 - - - - 0,042 6505 0,05 - 

6504 44,25 - 

6503 0,18 - 

23 - - 0,026 - - 6505 0,08 - 

6504 56,87 - 

Критерий: Сс.г./ПДКс.с. 

0123. диЖелезо 

триоксид, (железа 

оксид)/в пересчете на 

железо/(Железо 

сесквиоксид) 

16 - - - - 0,0003

3 

6511 93,61 - 

6503 6,39 - 

25 - - 0,00018 - - 6511 91,95 - 
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Код и наименование 

Вещества 

Номер 

конт-

рольн

ой 

точки 

Допус

тимый 

вклад, 

СДпр.j, 

в 

долях 

ПДК 

Расчетная максимальная 

приземная концентрация, в 

долях ПДК 

Источники, дающие 

наибольший вклад в 

максимальную 

концентрацию Принадлежность 

источника (цех, 

участок) 
в жилой зоне 

на границе 

сан.-защитной 

(эко-

защитной) 

зоны 

№ 

источник

а на 

карте-

схеме 

% вклада 

qуф.,j 
qпр.,j+ 

qуф.,j 
qуф.,j 

qпр.,j+ 

qуф.,j 

6503 8,05 - 

0143. Марганец и его 

соединения/в пересчете 

на марганец (IV) оксид/ 

16 - - - - 0,0002

5 

6511 70,51 - 

6503 29,49 - 

25 - - 0,00014 - - 6511 65,06 - 

6503 34,94 - 

0301. Азота диоксид 

(Двуокись азота; 

пероксид азота) 

16 - - - 0,19 0,2 6502 2,13 - 

6501 0,45 - 

5506 0,40 - 

24 - 0,19 0,2 - - 6502 2,13 - 

5506 0,28 - 

6501 0,27 - 

0328. Углерод 

(Пигмент черный) 

16 - - - - 0,0015 6502 69,69 - 

6501 8,60 - 

5504 5,17 - 

23 - - 0,00125 - - 6502 73,62 - 

5503 5,40 - 

5504 5,19 - 

0330. Сера диоксид 16 - - - 0,16 0,16 6502 0,58 - 

5506 0,38 - 

5509 0,26 - 

25 - 0,16 0,16 - - 6502 0,57 - 

5506 0,27 - 

5509 0,23 - 

0337. Углерода оксид 16 - - - 0,13 0,13 6502 0,09 - 
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Код и наименование 

Вещества 

Номер 

конт-

рольн

ой 

точки 

Допус

тимый 

вклад, 

СДпр.j, 

в 

долях 

ПДК 

Расчетная максимальная 

приземная концентрация, в 

долях ПДК 

Источники, дающие 

наибольший вклад в 

максимальную 

концентрацию Принадлежность 

источника (цех, 

участок) 
в жилой зоне 

на границе 

сан.-защитной 

(эко-

защитной) 

зоны 

№ 

источник

а на 

карте-

схеме 

% вклада 

qуф.,j 
qпр.,j+ 

qуф.,j 
qуф.,j 

qпр.,j+ 

qуф.,j 

(Углерод окись; 

углерод моноокись; 

угарный газ) 

6501 0,06 - 

5506 0,02 - 

24 - 0,13 0,13 - - 6502 0,09 - 

6501 0,04 - 

5506 0,01 - 

0342. Фтористые 

газообразные 

соединения/в пересчете 

на фтор/: - гидрофторид 

(Водород фторид; 

фтороводород) 

16 - - - - 4,94e-

6 

6503 100 - 

25 - - 4,64e-6 - - 6503 100 - 

0344. Фториды 

неорганические плохо 

растворимые - 

(алюминия фторид, 

кальция фторид, натрия 

гексафторалюминат) 

16 - - - - 8,78e-

6 

6503 100 - 

23 - - 6,08e-6 - - 6503 100 - 

0415. Смесь 

предельных 

углеводородов C1H4 - 

C5H12 

16 - - - - 8,19e-

8 

6508 66,43 - 

6507 33,57 - 

25 - - 5,22e-8 - - 6508 58,54 - 

6507 41,46 - 

0416. Смесь 

предельных 

углеводородов C6H14 - 

C10H22 

16 - - - - 3,03e-

7 

6508 66,42 - 

6507 33,58 - 

25 - - 1,93e-7 - - 6508 58,55 - 

6507 41,45 - 

0602. Бензол 

(Циклогексатриен; 

фенилгидрид) 

16 - - - - 3,31e-

7 

6508 66,43 - 

6507 33,57 - 

25 - - 2,11e-7 - - 6508 58,54 - 

6507 41,46 - 

0703. Бенз/а/пирен 16 - - - - 0,0004 5504 24,22 - 
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Код и наименование 

Вещества 

Номер 

конт-

рольн

ой 

точки 

Допус

тимый 

вклад, 

СДпр.j, 

в 

долях 

ПДК 

Расчетная максимальная 

приземная концентрация, в 

долях ПДК 

Источники, дающие 

наибольший вклад в 

максимальную 

концентрацию Принадлежность 

источника (цех, 

участок) 
в жилой зоне 

на границе 

сан.-защитной 

(эко-

защитной) 

зоны 

№ 

источник

а на 

карте-

схеме 

% вклада 

qуф.,j 
qпр.,j+ 

qуф.,j 
qуф.,j 

qпр.,j+ 

qуф.,j 

5 5503 23,71 - 

5506 22,66 - 

25 - - 0,00039 - - 5503 25,37 - 

5504 24,59 - 

5506 21,55 - 

1325. Формальдегид 

(Муравьиный альдегид, 

оксометан, 

метиленоксид) 

16 - - - - 0,0003

7 

5506 24,00 - 

5504 23,70 - 

5503 23,31 - 

25 - - 0,0003 - - 5503 24,94 - 

5504 24,12 - 

5506 21,80 - 

2908. Пыль 

неорганическая, 

содержащая двуокись 

кремния, в %: - 70-20 

(шамот, цемент, пыль 

цементного 

производства - глина, 

глинистый сланец, 

доменный шлак, песок, 

клинкер, зола 

кремнезем и другие) 

16 - - - - 0,0048 6505 86,80 - 

6504 13,18 - 

6503 0,02 - 

25 - - 0,0024 - - 6505 76,29 - 

6504 23,68 - 

6503 0,03 - 

6053. Фтористый 

водород и плохо 

растворимые соли 

фтора 

16 - - - - 1,37e-

5 

6503 100 - 

24 - - 1,07e-5 - - 6503 100 - 

6204. Азота диоксид, 

серы диоксид 

16 - - - 0,35 0,36 6502 1,43 - 

5506 0,39 - 

6501 0,36 - 

24 - 0,35 0,36 - - 6502 1,43 - 

5506 0,27 - 
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Код и наименование 

Вещества 

Номер 

конт-

рольн

ой 

точки 

Допус

тимый 

вклад, 

СДпр.j, 

в 

долях 

ПДК 

Расчетная максимальная 

приземная концентрация, в 

долях ПДК 

Источники, дающие 

наибольший вклад в 

максимальную 

концентрацию Принадлежность 

источника (цех, 

участок) 
в жилой зоне 

на границе 

сан.-защитной 

(эко-

защитной) 

зоны 

№ 

источник

а на 

карте-

схеме 

% вклада 

qуф.,j 
qпр.,j+ 

qуф.,j 
qуф.,j 

qпр.,j+ 

qуф.,j 

5509 0,24 - 

6205. Серы диоксид, 

фтористый водород 

16 - - - 0,16 0,16 6502 0,58 - 

5506 0,38 - 

5509 0,26 - 

25 - 0,16 0,16 - - 6502 0,57 - 

5506 0,27 - 

5509 0,23 - 

Критерий: См.р./ПДКм.р. 

0143. Марганец и его 

соединения/в пересчете 

на марганец (IV) оксид/ 

16 - - - - 0,013 6503 67,94 - 

6511 32,06 - 

20 - - 0,0065 - - 6503 78,81 - 

6511 21,19 - 

0301. Азота диоксид 

(Двуокись азота; 

пероксид азота) 

16 - - - 0,35 0,76 5507 14,03 - 

5504 13,52 - 

5503 13,33 - 

20 - 0,35 0,62 - - 5503 11,89 - 

5504 11,74 - 

5507 9,01 - 

0304. Азот (II) оксид 

(Азот монооксид) 

16 - - - - 0,041 5504 26,81 - 

5503 26,54 - 

5507 24,34 - 

23 - - 0,023 - - 5504 31,83 - 

5503 31,82 - 

5507 17,02 - 
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Код и наименование 

Вещества 

Номер 

конт-

рольн

ой 

точки 

Допус

тимый 

вклад, 

СДпр.j, 

в 

долях 

ПДК 

Расчетная максимальная 

приземная концентрация, в 

долях ПДК 

Источники, дающие 

наибольший вклад в 

максимальную 

концентрацию Принадлежность 

источника (цех, 

участок) 
в жилой зоне 

на границе 

сан.-защитной 

(эко-

защитной) 

зоны 

№ 

источник

а на 

карте-

схеме 

% вклада 

qуф.,j 
qпр.,j+ 

qуф.,j 
qуф.,j 

qпр.,j+ 

qуф.,j 

0328. Углерод 

(Пигмент черный) 

16 - - - - 0,05 5504 25,31 - 

5503 24,93 - 

5507 23,23 - 

20 - - 0,03 - - 5503 30,71 - 

5504 29,93 - 

5507 20,49 - 

0330. Сера диоксид 16 - - - 0,12 0,15 5507 4,42 - 

5504 4,26 - 

5503 4,20 - 

20 - 0,12 0,14 - - 5503 3,31 - 

5504 3,26 - 

5507 2,50 - 

0333. Дигидросульфид 

(Водород сернистый, 

дигидросульфид, 

гидросульфид) 

16 - - - - 0,0014 6509 99,79 - 

6507 0,21 - 

6508 < 0,01 - 

23 - - 0,00085 - - 6509 99,78 - 

6507 0,21 - 

6508 < 0,01 - 

0337. Углерода оксид 

(Углерод окись; 

углерод моноокись; 

угарный газ) 

16 - - - 0,4 0,42 5504 1,05 - 

5503 1,04 - 

5507 0,96 - 

23 - 0,4 0,41 - - 5504 0,71 - 

5503 0,70 - 

5507 0,38 - 
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Код и наименование 

Вещества 

Номер 

конт-

рольн

ой 

точки 

Допус

тимый 

вклад, 

СДпр.j, 

в 

долях 

ПДК 

Расчетная максимальная 

приземная концентрация, в 

долях ПДК 

Источники, дающие 

наибольший вклад в 

максимальную 

концентрацию Принадлежность 

источника (цех, 

участок) 
в жилой зоне 

на границе 

сан.-защитной 

(эко-

защитной) 

зоны 

№ 

источник

а на 

карте-

схеме 

% вклада 

qуф.,j 
qпр.,j+ 

qуф.,j 
qуф.,j 

qпр.,j+ 

qуф.,j 

0342. Фтористые 

газообразные 

соединения/в пересчете 

на фтор/: - гидрофторид 

(Водород фторид; 

фтороводород) 

16 - - - - 0,0043 6503 100 - 

20 - - 0,0033 - - 6503 100 - 

0344. Фториды 

неорганические плохо 

растворимые - 

(алюминия фторид, 

кальция фторид, натрия 

гексафторалюминат) 

16 - - - - 0,0016 6503 100 - 

20 - - 0,00096 - - 6503 100 - 

0415. Смесь 

предельных 

углеводородов C1H4 - 

C5H12 

16 - - - - 3,34e-

7 

6508 100,00 - 

6507 < 0,01 - 

25 - - 2,04e-7 - - 6508 61,76 - 

6507 38,24 - 

0416. Смесь 

предельных 

углеводородов C6H14 - 

C10H22 

16 - - - - 4,94e-

7 

6508 100,00 - 

6507 < 0,01 - 

25 - - 3,01e-7 - - 6508 61,75 - 

6507 38,25 - 

0602. Бензол 

(Циклогексатриен; 

фенилгидрид) 

16 - - - - 1,08e-

6 

6508 100,00 - 

6507 < 0,01 - 

25 - - 6,58e-7 - - 6508 61,75 - 

6507 38,25 - 

0616. Диметилбензол 

(смесь о-, м-, п- 

изомеров) 

(Метилтолуол) 

16 - - - - 4,26e-

7 

6508 100,00 - 

6507 < 0,01 - 

25 - - 2,60e-7 - - 6508 61,76 - 

6507 38,24 - 

0621. Метилбензол 

(Фенилметан) 

16 - - - - 3,41e-

7 

6508 100,00 - 

6507 < 0,01 - 
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Код и наименование 

Вещества 

Номер 

конт-

рольн

ой 

точки 

Допус

тимый 

вклад, 

СДпр.j, 

в 

долях 

ПДК 

Расчетная максимальная 

приземная концентрация, в 

долях ПДК 

Источники, дающие 

наибольший вклад в 

максимальную 

концентрацию Принадлежность 

источника (цех, 

участок) 
в жилой зоне 

на границе 

сан.-защитной 

(эко-

защитной) 

зоны 

№ 

источник

а на 

карте-

схеме 

% вклада 

qуф.,j 
qпр.,j+ 

qуф.,j 
qуф.,j 

qпр.,j+ 

qуф.,j 

25 - - 2,08e-7 - - 6508 61,75 - 

6507 38,25 - 

1325. Формальдегид 

(Муравьиный альдегид, 

оксометан, 

метиленоксид) 

16 - - - - 0,028 5504 30,77 - 

5503 30,45 - 

5507 28,22 - 

23 - - 0,016 - - 5503 35,80 - 

5504 35,79 - 

5507 19,23 - 

2754. Алканы C12-19 (в 

пересчете на C) 

16 - - - - 0,004 6509 100,00 - 

6506 < 0,01 - 

23 - - 0,0024 - - 6509 100,00 - 

6506 < 0,01 - 

2908. Пыль 

неорганическая, 

содержащая двуокись 

кремния, в %: - 70-20 

(шамот, цемент, пыль 

цементного 

производства - глина, 

глинистый сланец, 

доменный шлак, песок, 

клинкер, зола 

кремнезем и другие) 

16 - - - - 0,058 6504 99,28 - 

6503 0,72 - 

6505 < 0,01 - 

20 - - 0,043 - - 6504 99,42 - 

6503 0,58 - 

6505 < 0,01 - 

6035. Сероводород, 

формальдегид 

16 - - - - 0,028 5504 30,75 - 

5503 30,43 - 

5507 28,19 - 

23 - - 0,016 - - 5504 33,78 - 

5503 32,74 - 

5507 21,30 - 
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Код и наименование 

Вещества 

Номер 

конт-

рольн

ой 

точки 

Допус

тимый 

вклад, 

СДпр.j, 

в 

долях 

ПДК 

Расчетная максимальная 

приземная концентрация, в 

долях ПДК 

Источники, дающие 

наибольший вклад в 

максимальную 

концентрацию Принадлежность 

источника (цех, 

участок) 
в жилой зоне 

на границе 

сан.-защитной 

(эко-

защитной) 

зоны 

№ 

источник

а на 

карте-

схеме 

% вклада 

qуф.,j 
qпр.,j+ 

qуф.,j 
qуф.,j 

qпр.,j+ 

qуф.,j 

6043. Серы диоксид, 

сероводород 

16 - - - 0,12 0,15 5507 4,42 - 

5504 4,26 - 

5503 4,19 - 

23 - 0,12 0,14 - - 5503 3,25 - 

5504 3,23 - 

5507 2,57 - 

6053. Фтористый 

водород и плохо 

растворимые соли 

фтора 

16 - - - - 0,006 6503 100 - 

20 - - 0,0043 - - 6503 100 - 

6204. Азота диоксид, 

серы диоксид 

16 - - - 0,47 0,91 5507 12,44 - 

5504 11,99 - 

5503 11,81 - 

20 - 0,47 0,76 - - 5503 10,31 - 

5504 10,18 - 

5507 7,82 - 

6205. Серы диоксид, 

фтористый водород 

16 - - - 0,12 0,15 5507 4,38 - 

5503 4,17 - 

5504 4,13 - 

20 - 0,12 0,14 - - 5503 3,26 - 

5504 3,22 - 

5507 2,47 - 

Критерий: Сс.г./ПДКс.г. 

0143. Марганец и его 

соединения/в пересчете 

на марганец (IV) оксид/ 

16 - - - - 0,005 6511 70,51 - 

6503 29,49 - 

25 - - 0,0029 - - 6511 65,07 - 
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Код и наименование 

Вещества 

Номер 

конт-

рольн

ой 

точки 

Допус

тимый 

вклад, 

СДпр.j, 

в 

долях 

ПДК 

Расчетная максимальная 

приземная концентрация, в 

долях ПДК 

Источники, дающие 

наибольший вклад в 

максимальную 

концентрацию Принадлежность 

источника (цех, 

участок) 
в жилой зоне 

на границе 

сан.-защитной 

(эко-

защитной) 

зоны 

№ 

источник

а на 

карте-

схеме 

% вклада 

qуф.,j 
qпр.,j+ 

qуф.,j 
qуф.,j 

qпр.,j+ 

qуф.,j 

6503 34,93 - 

0301. Азота диоксид 

(Двуокись азота; 

пероксид азота) 

16 - - - 0,48 0,49 6502 2,13 - 

6501 0,45 - 

5506 0,40 - 

24 - 0,48 0,49 - - 6502 2,13 - 

5506 0,28 - 

6501 0,27 - 

0304. Азот (II) оксид 

(Азот монооксид) 

16 - - - 0,27 0,27 6502 0,42 - 

6501 0,09 - 

5506 0,08 - 

24 - 0,27 0,27 - - 6502 0,42 - 

5506 0,06 - 

6501 0,05 - 

0328. Углерод 

(Пигмент черный) 

16 - - - - 0,003 6502 69,70 - 

6501 8,60 - 

5504 5,17 - 

23 - - 0,0025 - - 6502 73,62 - 

5503 5,40 - 

5504 5,19 - 

0333. Дигидросульфид 

(Водород сернистый, 

дигидросульфид, 

гидросульфид) 

16 - - - 0,5 0,5 6508 < 0,01 - 

6509 < 0,01 - 

6507 < 0,01 - 

25 - 0,5 0,5 - - 6509 < 0,01 - 

6508 < 0,01 - 
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Код и наименование 

Вещества 

Номер 

конт-

рольн

ой 

точки 

Допус

тимый 

вклад, 

СДпр.j, 

в 

долях 

ПДК 

Расчетная максимальная 

приземная концентрация, в 

долях ПДК 

Источники, дающие 

наибольший вклад в 

максимальную 

концентрацию Принадлежность 

источника (цех, 

участок) 
в жилой зоне 

на границе 

сан.-защитной 

(эко-

защитной) 

зоны 

№ 

источник

а на 

карте-

схеме 

% вклада 

qуф.,j 
qпр.,j+ 

qуф.,j 
qуф.,j 

qпр.,j+ 

qуф.,j 

6507 < 0,01 - 

0337. Углерода оксид 

(Углерод окись; 

углерод моноокись; 

угарный газ) 

16 - - - 0,13 0,13 6502 0,09 - 

6501 0,06 - 

5506 0,02 - 

24 - 0,13 0,13 - - 6502 0,09 - 

6501 0,04 - 

5506 0,01 - 

0342. Фтористые 

газообразные 

соединения/в пересчете 

на фтор/: - гидрофторид 

(Водород фторид; 

фтороводород) 

16 - - - - 1,38e-

5 

6503 100 - 

25 - - 1,30e-5 - - 6503 100 - 

0602. Бензол 

(Циклогексатриен; 

фенилгидрид) 

16 - - - - 3,97e-

6 

6508 66,42 - 

6507 33,58 - 

25 - - 2,53e-6 - - 6508 58,54 - 

6507 41,46 - 

0616. Диметилбензол 

(смесь о-, м-, п- 

изомеров) 

(Метилтолуол) 

16 - - - - 6,14e-

8 

6508 66,41 - 

6507 33,59 - 

25 - - 3,91e-8 - - 6508 58,54 - 

6507 41,46 - 

0621. Метилбензол 

(Фенилметан) 

16 - - - - 3,07e-

8 

6508 66,42 - 

6507 33,58 - 

25 - - 1,96e-8 - - 6508 58,54 - 

6507 41,46 - 

0703. Бенз/а/пирен 16 - - - - 0,0004

5 

5504 24,22 - 

5503 23,71 - 
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Код и наименование 

Вещества 

Номер 

конт-

рольн

ой 

точки 

Допус

тимый 

вклад, 

СДпр.j, 

в 

долях 

ПДК 

Расчетная максимальная 

приземная концентрация, в 

долях ПДК 

Источники, дающие 

наибольший вклад в 

максимальную 

концентрацию Принадлежность 

источника (цех, 

участок) 
в жилой зоне 

на границе 

сан.-защитной 

(эко-

защитной) 

зоны 

№ 

источник

а на 

карте-

схеме 

% вклада 

qуф.,j 
qпр.,j+ 

qуф.,j 
qуф.,j 

qпр.,j+ 

qуф.,j 

5506 22,66 - 

25 - - 0,00039 - - 5503 25,37 - 

5504 24,59 - 

5506 21,55 - 

1325. Формальдегид 

(Муравьиный альдегид, 

оксометан, 

метиленоксид) 

16 - - - - 0,0012

4 

5506 24,00 - 

5504 23,70 - 

5503 23,31 - 

25 - - 0,001 - - 5503 24,94 - 

5504 24,12 - 

5506 21,80 - 

6035. Сероводород, 

формальдегид 

16 - - - - 0,0012

4 

5506 23,95 - 

5504 23,64 - 

5503 23,26 - 

25 - - 0,001 - - 5503 24,90 - 

5504 24,07 - 

5506 21,76 - 

Критерий: См.р./ОБУВ 

2732. Керосин (Керосин 

прямой перегонки; 

керосин 

дезодорированный) 

16 - - - - 0,03 5504 28,83 - 

5503 28,53 - 

5507 26,26 - 

23 - - 0,016 - - 5503 34,55 - 

5504 34,55 - 

5507 18,52 - 

 

Проведенный анализ расчетов рассеивания вредных веществ в приземном слое атмосферы 

показал: при проведении расчетов превышение значений предельно допустимых концентрации 
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(ПДК) на границе нормируемых объектов отсутствует; превышение санитарно-гигиенических 

нормативов отсутствует. 

Предложения по нормативам выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 

воздух  

В связи с тем, что при проведении расчетов рассеивания превышение значений предельно 

допустимых концентрации (ПДК) отсутствует, выбросы загрязняющих веществ от источников 

проектируемого объекта предлагается принять в качестве нормативов допустимых выбросы в 

объемах, определенных в настоящем проекте. 

 

Источники и виды химического воздействия на атмосферный воздух в период 

эксплуатации объекта 

Поскольку складирование грузов, их доставка на площадку грузовых партий (I этап 

строительства) и погрузочно-разгрузочные работы на причале (III этап строительства) являются 

единым неразрывно связанным технологическим процессом, данные виды работ 

рассматриваются в I этапе строительства АО «82 СРЗ». Инвентаризация источников выбросов, 

при эксплуатации причала выполнены в рамках объекта: «Первый» этап развития территории 

АО «82 СРЗ» г. Мурманск для обеспечения операций с грузами для проекта «Восток Ойл». 

I этап. Береговые здания и сооружения. Строительство. 

 
4.2. Оценка физического воздействия на атмосферный воздух 

4.2.1. Оценка шумового воздействия 

Период строительства 

Раздел проекта «Оценка шумового загрязнения атмосферного воздуха» разработан в 

соответствии с «Законом о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,  

СанПиН 1.2.3685 - 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», СП 51.13330.2011 «Защита от шума». 

Характеристика проектируемого объекта как источника шума 
Организационно-технологическая схема предусматривает строительство следующих 

сооружений III этапа: 

- подъем затопленного понтона и демонтаж существующих железобетонных свай-оболочек, 

попадающих в зону строительства грузового причала; 

- создание ИЗУ № 1, 

- создание ИЗУ № 2; 

- строительство грузового причала. 

Работы по реконструкции и строительству ведутся в одну смену - 8 час. 

В связи с существующими условиями строительства проектом организации строительства 

предусматривается технология возведения зданий и сооружений двумя независимыми 

строительными потоками: 

- первый строительный поток – возведение грузового причала с берегоукреплением 

вертикального типа с помощью судов технического флота; 

- второй строительный поток – возведение искусственных земельных участков № 1 и № 2. 

Перед началом проведения производства работ территория строительной площадки 

огораживается забором. Конструкция ограждения предусмотрена из металлического 

профилированного листа высотой 2,5 м. 

В данном проекте внутриплощадочная скорость автотранспорта регламентируется 

величиной 5 км/ч. 

kodeks://link/d?nd=573500115
kodeks://link/d?nd=1200084097
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На выезде с территории строительной площадки для исключения загрязнения дорог общего 

пользования предусмотрена установка для мойки колес типа «Мойдодыр-К-2 (М)» (две единицы).  

При нумерации источников шума учтена принадлежность источника шума к объекту: 

источники шума при строительстве обозначены буквой «с» и далее следует номер.  

Ведомость потребности в основных строительных машинах, механизмах, транспортных 

средствах и плавсредствах, а также их использование на различных участках работ, согласно 

материалов ПОС представлена в таблице 41. 

Таблица 41 – Потребность в основных строительных машинах и механизмах 

Наименование Тип, марка Назначение 
Количест

во  

Номер 

(ИШ) 

Автомобильный кран Q=16 

т 
КС-35715-1 Погрузо-разгрузочные работы 3 

с20-с22 

Автомобильный кран Q=25 

т 

КС-45717-1Р 

«Ивановец» 

Устройство крановых путей. Монтаж 

металлокаркасов, закладных, 

швартовных тумб, металлоконструкций 

зданий, погрузо-разгрузочные работы 

1 с23 

Автомобильный кран Q= 

70 т 
КС-65721-1 

Вспомогательные работы при 

подготовке шпунта, свай-оболочек к 

погружению, монтаж опалубки, 

погрузочно-разгрузочные работы 

1 

с24 

Гусеничный кран 

Q= 63 т 
ДЭК-631А 

Забивка свай и анкерной стенки 

берегоукрепления 
1 

с25 

Экскаватор 

(пневмоколёсный) с объём 

ковша  0,65 м3 

EW180C 
Разработка грунта в траншее, отсыпка 

щебня, камня 
1 

с26 

Вибропогружатель 
Kencho EP 

180 

Погружение  шпунтовых свай, свай-

оболочек 
1 с01 

Гидромолот, масса с 

наголовником 8,8 т 
Ропат МГ5ш Добивка свай-оболочек 1 

с12 

Буровая машина машины 

со шнековым буром 
Тип БМ Выбуривание грунта из свай 1 

с27 

Седельный тягач с 

полуприцепом Q= 44 т 
КАМАЗ-5490 

Перевозка габаритных и длинномерных 

строительных материалов 
1 

с16 

Автомобиль с автопри-

цепом типа роспуск 

КАМАЗ с 

прицепом  

Перевозка габаритных и длинномерных 

строительных материалов 

1 с03 

 Каток вибрационный 

 массой 10 т 
ДУ-99 Уплотнение асфальта 1 

с15 

Каток массой 20 т 
Раскат ДУ-

101 
Уплотнение отсыпанного грунта  1 

с28 

Грунтовый каток массой 13 

т 
ДУ-85А Уплотнение грунта  1 

с29 

Бульдозер 132 кВт  ДЗ-35 

Срезка, перемещение грунта при 

образовании территории, 

планировочные работы 

2 

с14 

Бульдозер мощность 

 79 кВт  

Д-259 Планировочные работы, буртование, 

обратная засыпка грунта 

1 с02 

Сварочный трансформатор  ТДМ-250 Сварочные работы  2 с30 

Сварочный трансформатор СТШ-250 
Сварочные работы при устройстве 

арматурных каркасов, опалубки 
2 

с10 

Агрегат для газовой резки АПР 404 Резка шпунта, свай-труб, отверстий в 4 с31, с32 
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Наименование Тип, марка Назначение 
Количест

во  

Номер 

(ИШ) 

металлоконструкциях 

Агрегат для сварки и резки 

под водой 
ВД-309П 

Резка, сварка металлоконструкций под 

водой 
4 

с33, с34 

Вибраторы глубинные ИВ-113 Уплотнение бетонной смеси 

 

4 с11 

Виброрейка ЭВ-270А Уплотнение бетонной смеси 4 с11 

Автобетоносмеситель 

объём миксера 6 м3 

СБ-159 А Транспортировка бетонной смеси к 

месту укладки 

4 с11 

Автобетононасос  

60 м3/час 
СБ-126А 

Укладка бетонной смеси в конструкцию 
1 

с11 

Автосамосвал Q= 14 т КамАЗ - 

53215 

Материально-техническое обеспечение 

стройки, доставка разных грузов 
1 

с03 

Автосамосвал Q= 31 т 
КАМАЗ 8х4 

БЕЦЕМА 
Транспортировка грунта 9 

с16 

Автосамосвал Q= 11 т КАМАЗ - 

53605 

Перевозка строительных материалов, 

грунта, асфальтобетона 
6 

с16 

Кран-манипулятор  

Q=  5 т 

КМВ-10 Перевозка арматурных каркасов, 

опалубки, бытовок 
1 

с35 

Электротрамбовка вес 90 

кг 

ИЭ-4505А Уплотнение грунта над тягами 

 
2 

с36 

Автомобиль с цистерной 5 

м3 

КАМАЗ 5322 Обеспечение участка водой 
1 

с03 

Мобильная установка для 

мойки колес 

Мойдодыр-К-

2 

Мойка колес автотранспорта 
1 

с05 

Илососная вакуумная 

машина 

ТКМ-632А Для откачки и транспортировки воды  
1 

с03 

Поливочная машина КО-713Р-40 Полив бетона в процессе твердения 1 с37 

Установка для мойки колес  Мойдодыр-К-

2 

Мойка колёс 1 с19 

Компрессор передвижной  ПКСД-5,25А Подключение пневмоинструментов 1 с38 

Насосы для грязной воды  

4 кВт 
Гном 

Откачивание воды из котлована, 

траншей, зумфов 

2 с39, с40 

Автогудронатор 4000 л 
ДС-39Б 

(101 кВт) 
Гидроизоляционные работы 1 

с41 

Укладчик асфальтобетона ДС-195 Укладка асфальтобетона 1 с42 

Автогрейдер  ДЗ-122Б 
Разравнивание щебня при устройстве 

ИЗУ, покрытий территории, дорог 
1 

с43 

Гусеничного крана  

Q=  110 т  

Liebherr LR 

1100 
Монтаж портальных кранов 1 

с44 

Автомобильный кран  

Q=   35 т 
КС-55735-7 Монтаж портальных кранов 1 

с45 

Водолазный катер 

оборудование: 

водолазная станция,  

осадка 1,6 м 

мощность  

110 кВт 

Выполнение подводно-техничес-ких 

работ (обследование дна акватории, 

обследование строя-щихся 

сооружений, подъём предметов), 

равнение отсыпок из  камня под водой 

2 

с46, с47 

Плавкран самоходный 

Q= 16 т 
Черноморец 

Подъём предметов захламления. 

Монтаж/демонтаж временного крепление 
1 

с48 
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Наименование Тип, марка Назначение 
Количест

во  

Номер 

(ИШ) 

свай-оболочки 1420 мм, подача 

металлоконструкций 

Полноповоротный, 

самоходный плаву-чий кран 

Q= 100 т 

Черноморец 

Забивка шпунтовых свай и стальных  

свай-оболочек, монтаж ж.б. 

конструкций причала, монтаж 

опалубки, отсыпка камня в 

подпричальный откос 

2 

с06, с07 

Плавпонтон  

Q=  40 т 
- 

Размещение рабочих при работе с воды 
3 

не ИШ 

Баржа-площадка 

несамоходная  

Q= 250 т 

- 

Перевозка строительных материалов, 

камня 2 

не ИШ 

Морской буксир 400 л.с. 
Транспортировка несамоходной баржи 

Q= 250 т 
2 

с08, с09 

Бункеровщик топлива Водолей Заправка топливом 1 с49 

Бункеровщик топлива Водолей Заправка водой 1 с50 

 

Строительные работы сопровождаются выполнением погрузоразгрузочных работ изделий и 

конструкций (с 17) и сыпучих материалов (с 04, с 13). 

Заправка техники на площадке сопровождается шумом от работы топливно-раздаточной 

колонки (с 18). 

Шумовые характеристики источников шума приведены в таблице 42. В качестве шумовой 

характеристики техники и оборудования приняты соответствующие аналоги с известным уровнем 

звука. 

Источники шума (автобетоносмеситель, автобетононасос, вибратор глубинный, 

виброрейка) объедены в один точечный с 11 «Бетонные работы». Группа точечных источников 

может быть заменена эквивалентным точечным источником в соответствии с ГОСТ 31295.2-2005 

раздел 4. Суммарный уровень звукового давления рассчитан в соответствии с формулой (1.19) из 

справочника проектировщика "Защита от шума" под редакцией Юдина Е.Я.: 

 

 

 

где Li — уровень звукового давления от i-го источника, дБА. 

 

Таблица 42 - Характеристика источников шума. Строительство 

№ 

ИШ 

Наименование ИШ Диста

нция 

замер

а, R 

(м) 

Уровень звуковой мощности в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами в Гц 

Lᴀ 

(LᴀЭК

В), 

дБА 

LᴀМ

АКС, 

дБА 

При

меча

ние 

Суммарный 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

экв/ 

макс 

Прим

ечан

ие 

с20 Автомобильный 

кран 25 т 

7.5 73.0 73.0 71.0 68.0 70.0 66.0 63.0 54.0 49.0 71.1 72.0 1   

с21 Автомобильный 

кран 

7.5 73.0 73.0 71.0 68.0 70.0 66.0 63.0 54.0 49.0 71.1 72.0 1   

с22 Автомобильный 

кран 

7.5 73.0 73.0 71.0 68.0 70.0 66.0 63.0 54.0 49.0 71.1 72.0 1   

с23 Автомобильный 

кран 

7.5 73.0 73.0 71.0 68.0 70.0 66.0 63.0 54.0 49.0 71.1 72.0 1   

kodeks://link/d?nd=1200046351
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№ 

ИШ 

Наименование ИШ Диста

нция 

замер

а, R 

(м) 

Уровень звуковой мощности в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами в Гц 

Lᴀ 

(LᴀЭК

В), 

дБА 

LᴀМ

АКС, 

дБА 

При

меча

ние 

Суммарный 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

экв/ 

макс 

Прим

ечан

ие 

с24 Автомобильный 

кран 

7.5 73.0 73.0 71.0 68.0 70.0 66.0 63.0 54.0 49.0 71.1 72.0 1   

с25 Гусеничный кран 7,5  73 71 66 67 74 66 58 49 75 78 1   

с44 Гусеничный кран 7,5  73 71 66 67 74 66 58 49 75 78 1   

с11 Бетонные работы 7.5 73.0 76.0 81.0 78.0 75.0 75.0 72.0 66.0 65.0    79/82  

 Автобетоно-

смеситель 

7,5          
75 78 1 

 1 ед. 

 Автобетононасос 
7,5          

67 72 1 
 1 ед. 

 Вибратор 

глубинный 

7,5          
69 71 1 

 4 ед 

 Виброрейка 
7,5          

67 72 1 
 4 ед. 

 Электротрамбовка 
7,5          

64 68 5 
  

с03 Проезд 

автотранспорта 1 

7.5 41.2 44.2 49.2 46.2 43.2 43.2 40.2 34.2 33.2 47.2 76.5 3   

с16 Проезд 

автотранспорта 2 

7.5 41.2 44.2 49.2 46.2 43.2 43.2 40.2 34.2 33.2 47.2 76.5 3   

 Проезд 

автотранспорта 3 

7.5 41.2 44.2 49.2 46.2 43.2 43.2 40.2 34.2 33.2 47.2 76.5 3   

 Проезд 

автотранспорта 4 

7.5 41.2 44.2 49.2 46.2 43.2 43.2 40.2 34.2 33.2 47.2 76.5 3   

с35 Кран-манипулятор 7.5 73.0 73.0 71.0 68.0 70.0 66.0 63.0 54.0 49.0 71.1 72.0 1   

с02 Бульдозер 7.5 71.0 74.0 79.0 76.0 73.0 73.0 70.0 64.0 63.0 77.0 80.0 1   

с14 Бульдозер 7.5 71.0 74.0 79.0 76.0 73.0 73.0 70.0 64.0 63.0 77.0 80.0 1   

с01 Вибропогружатель 

(гидромолот) 

7.5 79.0 79.0 75.0 73.0 74.0 77.0 77.0 75.0 70.0 83.0 88.0 1   

с12 Вибропогружатель 

(гидромолот) 

7.5 79.0 79.0 75.0 73.0 74.0 77.0 77.0 75.0 70.0 83.0 88.0 1   

с43 Автогрейдер 7.5 72.0 72.0 79.0 72.0 70.0 70.0 66.0 60.0 52.0 74.0 76.0 1   

с28 Каток  7.5  87 85 75 73 75 73 69 63 80 82 1   

с15 Каток ДУ-99 7.5 89.0 89.0 82.0 76.0 77.0 72.0 74.0 81.0 61.0 84.0 90.0 1   

с29 Каток ДУ-85а 7.5 89.0 89.0 82.0 76.0 77.0 72.0 74.0 81.0 61.0 84.0 90.0 1   

с31 Аппарат для газовой 

резки 

7.5 74.0 74.0 74.0 72.0 61.0 60.0 58.0 56.0 56.0 68.0 71.0 1   

с32 Аппарат для газовой 

резки 

7.5 74.0 74.0 74.0 72.0 61.0 60.0 58.0 56.0 56.0 68.0 71.0 1   

с33 Аппарат для сварки 

и резки под водой 

7.5 74.0 74.0 74.0 72.0 61.0 60.0 58.0 56.0 56.0 68.0 71.0 1   

с34 Аппарат для сварки 

и резки под водой 

7.5 74.0 74.0 74.0 72.0 61.0 60.0 58.0 56.0 56.0 68.0 71.0 1   

с38 Компрессор 

передвиж-ной 

ПКСД-5,25А 

10          80  4   

с10 Сварочные работы 7.5 67.0 70.0 75.0 72.0 69.0 69.0 66.0 60.0 59.0 73.0 74.0 1   

с30 Сварочные работы 7.5 67.0 70.0 75.0 72.0 69.0 69.0 66.0 60.0 59.0 73.0 74.0 1   
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№ 

ИШ 

Наименование ИШ Диста

нция 

замер

а, R 

(м) 

Уровень звуковой мощности в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами в Гц 

Lᴀ 

(LᴀЭК

В), 

дБА 

LᴀМ

АКС, 

дБА 

При

меча

ние 

Суммарный 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

экв/ 

макс 

Прим

ечан

ие 

с26 Экскаватор V=0,65 

м3 

7.5 69.0 72.0 77.0 74.0 71.0 71.0 68.0 62.0 61.0 75.0 78.0 1   

с41 Автогудронатор 8.0 80.0 80.0 78.0 71.0 70.0 74.0 68.0 65.0 61.0 77.0 80.0 6   

с42 Асфальтобетоноукла

дчик 

7.5 71.0 74.0 79.0 76.0 73.0 73.0 70.0 64.0 63.0 77.0 78.0 1   

с18 Работа топливно-

раздаточной колонки 

 79.2 79.2 79.3 77.2 73.0 69.3 63.9 58.2 52.2 75.0  10   

с05 Мойка колес  63.0 66.0 71.0 68.0 65.0 65.0 62.0 56.0 55.0 69.0  7   

с19 Мойка колес  63.0 66.0 71.0 68.0 65.0 65.0 62.0 56.0 55.0 69.0  7   

с39 Насос Гном 1.0 70.0 73.0 78.0 75.0 72.0 72.0 69.0 63.0 62.0 76.0 78.0 5   

с40 Насос Гном 1.0 70.0 73.0 78.0 75.0 72.0 72.0 69.0 63.0 62.0 76.0 78.0 5   

с37 Поливочная машина 7.5  82 82 78 72 69 67 61 54 75 80 1   

с04 Погрузо-

разгрузочные работы 

(щебень, песок, 

камень, грунт) 

10.0 87.0 87.0 82.0 77.0 78.0 73.0 70.0 64.0 57.0 79.0 82.0 2   

с13 Погрузо-

разгрузочные работы 

(щебень, песок, 

камень, грунт) 

10.0 87.0 87.0 82.0 77.0 78.0 73.0 70.0 64.0 57.0 79.0 82.0 2   

с17 Погрузо-

разгрузочные 

ра¬боты (изделия, 

конструкции) 

7.5 64.0 67.0 72.0 69.0 66.0 66.0 63.0 57.0 56.0 70.0 76.

0 

8   

с27 Буровая машина 

машины со 

шнековым буром 

7.5  79 79 78 78 75 71 66 56 80 83 11   

с08 Буксир рабочий  25.0 51.0 54.0 59.0 56.0 53.0 53.0 50.0 44.0 43.0 57.0 75.0 9   

с09 Буксир рабочий  25.0 51.0 54.0 59.0 56.0 53.0 53.0 50.0 44.0 43.0 57.0 75.0 9   

с06 Самоходный 

плавучий кран  

25.0 46.0 49.0 54.0 51.0 48.0 48.0 45.0 39.0 38.0 52.0 72.0 9   

с07 Самоходный 

плавучий кран  

25.0 46.0 49.0 54.0 51.0 48.0 48.0 45.0 39.0 38.0 52.0 72.0 9   

с46 Водолазный катер, 

110 кВт 

25.0 51.0 54.0 59.0 56.0 53.0 53.0 50.0 44.0 43.0 57.0 75.0 9   

с47 Водолазный катер, 

110 кВт 

25.0 51.0 54.0 59.0 56.0 53.0 53.0 50.0 44.0 43.0 57.0 75.0 9   

с48 Самоходный 

плавучий кран  

25.0 46.0 49.0 54.0 51.0 48.0 48.0 45.0 39.0 38.0 52.0 72.0 9   

с49 Бункеровщик 

топлива 

25.0 51.0 54.0 59.0 56.0 53.0 53.0 50.0 44.0 43.0 57.0 75.0 9   
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№ 

ИШ 

Наименование ИШ Диста

нция 

замер

а, R 

(м) 

Уровень звуковой мощности в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами в Гц 

Lᴀ 

(LᴀЭК

В), 

дБА 

LᴀМ

АКС, 

дБА 

При

меча

ние 

Суммарный 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

экв/ 

макс 

Прим

ечан

ие 

Примечание 

1. Аналог. Протокол № 01-ш от 03.10.2011г. Испытательная аналитическая лаборатория ООО «Институт 

акустических конструкций» (Приложение Н ОВОС2) 

2. Аналог. Протокол измерений уровней шума № 01-ш от 14.07.2006г. ООО НТЦ "Экология" (Приложение Н 

ОВОС2) 

3. Заборов В. И «Справочник по защите от шума и вибрации жилых и общественных зданий», 1989 

4. Технические характеристики оборудования (Режим доступа: https://ukms.com.ua) 

5. Аналог. Протокол измерений уровня шума №1423 от 17.09.2010 г. Филиал ФГУБЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Санкт-Петербург» (Приложение Н ОВОС2) 

6. Аналог. Протокол № 01-ш от 01.03.2013г. Испытательная аналитическая лаборатория ООО «Институт 

акустических конструкций» (Приложение Н ОВОС2) 

7. Аналог. Технический паспорт «Пункт мойки колес Аквадор» (фрагмент) (Приложение Н ОВОС2) 

8. Аналог. Эквивалентный - Справочник шумовых характеристик. Фирма «Интеграл». Версия 1.0; 

Максимальный - справочник проектировщика «Защита от шума в градостроительстве» (Г.Л. Осипов, М., 

Стройиздат, 1993 г.) 

9. Справочника проектировщика «Защита от шума в градостроительстве», таблица 22 (Г.Л. Осипов, М., 

Стройиздат, 1993 г.) 

10. Аналог ТРК Бенза 57 л/мин. Режим доступа: https://edelves.ru/products/products-detail/241 

11. Аналог. Протокол измерений уровней шума № 01-ш от 07.10.2008 г. ООО НТЦ "Экология" (Приложение 

Н ОВОС2) 

 

Сведения о типе и координатах точек, в которых выполнялся расчет шумового загрязнения 

атмосферного воздуха, приведены в таблице 43. 

 

Таблица 43 - Параметры расчетных точек 
N Объект Координаты точки Тип точки Расстояние 

до границы 

предприятия 

Расстояние до 

границы 

проектирования 
  X (м) Y (м) Высота 

подъема 

(м) 

01 Граница СЗЗ 

(ориентировочная) 

1331.00 925.00 1.50 Расчетная точка на границе 

санитарно-защитной зоны 

300 924 

02 Граница СЗЗ 

(ориентировочная) 

1398.00 705.00 1.50 Расчетная точка на границе 

санитарно-защитной зоны 

300 1097 

03 Граница СЗЗ 

(ориентировочная) 

1302.00 463.00 1.50 Расчетная точка на границе 

санитарно-защитной зоны 

300 1090 

04 Граница СЗЗ 

(ориентировочная) 

949.00 133.00 1.50 Расчетная точка на границе 

санитарно-защитной зоны 

300 926 

05 Граница СЗЗ 

(ориентировочная) 

832.00 -70.00 1.50 Расчетная точка на границе 

санитарно-защитной зоны 

300 910 

06 Граница СЗЗ 

(ориентировочная) 

759.50 -219.00 1.50 Расчетная точка на границе 

санитарно-защитной зоны 

300 931 

07 Граница СЗЗ 

(ориентировочная) 

549.50 -321.00 1.50 Расчетная точка на границе 

санитарно-защитной зоны 

300 821 

08 Граница СЗЗ 

(ориентировочная) 

296.50 -407.50 1.50 Расчетная точка на границе 

санитарно-защитной зоны 

300 799 

09 Граница СЗЗ 

(ориентировочная) 

151.00 -322.50 1.50 Расчетная точка на границе 

санитарно-защитной зоны 

300 686 

10 Граница СЗЗ 

(ориентировочная) 

-72.00 -279.00 1.50 Расчетная точка на границе 

санитарно-защитной зоны 

300 679 

11 Граница СЗЗ 

(ориентировочная) 

-189.00 -247.00 1.50 Расчетная точка на границе 

санитарно-защитной зоны 

300 681 

https://ukms.com.ua/
https://edelves.ru/products/products-detail/241
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N Объект Координаты точки Тип точки Расстояние 

до границы 

предприятия 

Расстояние до 

границы 

проектирования 
  X (м) Y (м) Высота 

подъема 

(м) 

12 Граница СЗЗ 

(ориентировочная) 

-312.00 -137.00 1.50 Расчетная точка на границе 

санитарно-защитной зоны 

300 635 

13 Граница СЗЗ 

(ориентировочная) 

-348.50 35.00 1.50 Расчетная точка на границе 

санитарно-защитной зоны 

300 531 

14 Граница СЗЗ 

(ориентировочная) 

-393.50 234.50 1.50 Расчетная точка на границе 

санитарно-защитной зоны 

300 462 

15 Граница СЗЗ 

(ориентировочная) 

-440.50 296.50 1.50 Расчетная точка на границе 

санитарно-защитной зоны 

300 473 

16 Граница СЗЗ 

(ориентировочная) 

-365.50 455.00 1.50 Расчетная точка на границе 

санитарно-защитной зоны 

300 392 

17 г. Мурманск, 

жилрайон Росляково, 

ул. Заводская, д. 9 

878.00 91.00 1.50 Расчетная точка на границе 

жилой зоны 

271 926 

18 г. Мурманск, 

жилрайон Росляково, 

ул. Заводская, д. 11 

810.50 75.50 1.50 Расчетная точка на границе 

жилой зоны 

208 865 

19 г. Мурманск, 

жилрайон Росляково, 

ул. Советская, д. 6 

743.00 40.00 1.50 Расчетная точка на границе 

жилой зоны 

168 782 

20 г. Мурманск, 

жилрайон Росляково, 

ул. Советская, д. 5 

673.50 26.50 1.50 Расчетная точка на границе 

жилой зоны 

111 732 

21 г. Мурманск, 

жилрайон Росляково, 

ул. Советская, д. 7 

632.50 -3.50 1.50 Расчетная точка на границе 

жилой зоны 

82 731 

22 г. Мурманск, 

жилрайон Росляково, 

ул. Советская, д. 11 

593.50 -29.50 1.50 Расчетная точка на границе 

жилой зоны 

68 690 

23 г. Мурманск, 

жилрайон Росляково, 

ул. Советская, д. 13 

549.50 -35.00 1.50 Расчетная точка на границе 

жилой зоны 

36 663 

24 г. Мурманск, 

жилрайон Росляково, 

ул. Советская, д. 15 

493.00 -67.00 1.50 Расчетная точка на границе 

жилой зоны 

31 591 

25 г. Мурманск, 

жилрайон Росляково, 

ул. Советская, д. 19 

428.50 -99.50 1.50 Расчетная точка на границе 

жилой зоны 

39 577 

26 г. Мурманск, 

жилрайон Росляково, 

ш. Североморское, д. 

20 (детский сад) 

380.50 -260.00 1.50 Расчетная точка на границе 

жилой зоны 

221 688 

27 Граница предприятия 0.00 0.00 1.50 Расчетная точка 

пользователя 

0 - 

28 Граница предприятия 333.00 -34.00 1.50 Расчетная точка 

пользователя 

0 - 

29 Граница предприятия 546.00 19.00 1.50 Расчетная точка 

пользователя 

0 - 

30 Граница предприятия 597.00 192.00 1.50 Расчетная точка 

пользователя 

0 - 

31 Граница предприятия 715.00 306.00 1.50 Расчетная точка 0 - 
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N Объект Координаты точки Тип точки Расстояние 

до границы 

предприятия 

Расстояние до 

границы 

проектирования 
  X (м) Y (м) Высота 

подъема 

(м) 

пользователя 

32 Граница предприятия 851.00 417.00 1.50 Расчетная точка 

пользователя 

0 - 

 

Ближайшая жилая застройка расположена от границы предприятия по улице Советская, д. 15 

– 31 м; от границы строительной площадки по улице Советская, д. 19 - 577 м. 

Для расчета принят прямоугольник размером 2300 х 2000 м с шагом расчетной сетки 

10 х 10 м. Система координат принята локальная. За начало системы координат принят угол 

земельного участка 51:06:0010201:125 (расчетная точка 27).  

Оценка акустического воздействия источников шума предприятия на окружающую среду 

выполнена с использованием программного комплекса (ПК) «Эколог-Шум», версия 2.4 

разработанного ООО «Фирма «Интеграл». 

Нормируемыми параметрами шума являются уровни звукового давления, дБ, в октавных 

полосах частот со среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000 и 

8000 Гц, эквивалентные уровни звука Lэкв, дБА, и максимальные уровни звука Lмакс, дБА. 

Допустимые уровни звукового давления, допустимые эквивалентные и максимальные уровни 

звука приняты по СП 51.13330.2011 таблица 1, СанПиН 1.2.3685-21 таблица 5.35.   

Исходные данные для расчета включают: 

а) уровни звукового давления источников, дБ; 

б) схему размещения источников шума;  

в) ограждение стройплощадки и предприятия, рассматриваемые как препятствия по 

распространению шума; 

г) расчетные точки.  

Коэффициент звукопоглощения ограждения стройплощадки принят по Справочным данным 

завода Лиссант (Раздел 3 «Поглощение шума», стр. 218); ограждения предприятия принят по 

справочнику отражающих и поглощающих свойств материалов (фирма Интеграл, версия 1.0). 

Исходя из календарного плана строительства расчет шумового воздействия выполнен для 

наиболее загруженного варианта Так как строительство выполняется в одну смену расчеты 

выполнены для дневного периода. Источники шума, не учтенные в расчетах, работают в другие 

временные периоды. 

Строительные работы выполняются поточным методом и на каждом этапе задействованы 

различные виды и количество техники. При проведении расчетов шумового воздействия учтен 

факт неодновременности работы строительных машин и механизмов на строительной площадке. 

Исходя из технологической последовательности, трудоемкости выполняемых работ и 

календарного плана строительства оценка шумового воздействия на атмосферный воздух 

выполнена с учетом одновременной работы техники на трех участках: строительство грузового 

причала, устройство ИЗУ 1 и ИЗУ 2. Учтена одновременная работа следующей техники и 

оборудования:  

- с01 вибропогружатель (гидромолот);  

- с02 бульдозер; 

- с03 проезд автотранспорта 1; 

- с04 погрузо-разгрузочные работы (щебень, песок, камень, грунт); 

- с05 мойка колес; с06 самоходный плавучий кран; 

- с07 самоходный плавучий кран; 

kodeks://link/d?nd=1200084097
kodeks://link/d?nd=573500115
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- с08 буксир рабочий; 

- с09 буксир рабочий; 

- с10 сварочные работы; 

- с11 бетонные работы; 

- с12 вибропогружатель (гидромолот); 

- с13 погрузо-разгрузочные работы (щебень, песок, камень, грунт); 

- с14 бульдозер; 

- с15 каток ДУ-99; 

- с16 проезд автотранспорта 2; 

- с17 погрузо-разгрузочные работы (изделия, конструкции); 

- с18 работа топливно-раздаточной колонки; 

- с19 мойка колес. 

Всего учтена одновременная работа 19 источников шума на строительной площадке с 

максимальной нагрузкой. 

Предельно-допустимые уровни (ПДУ) звукового воздействия приняты согласно  

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» таблица 5.35. 

Размер зоны акустического дискомфорта определяется исходя из условия:  

- LАэкв: 55 дБА (ПДУ для территорий, непосредственно прилегающих к жилым зданиям в 

промежуток времени с 700до 2300);  

- LАмакс: 70 дБА (ПДУ для территорий, непосредственно прилегающих к жилым зданиям в 

промежуток времени с 700до 2300);  

- LАэкв: 55 дБА (ПДУ на границе санитарно-защитной зоны в промежуток времени с 700 до 

2300);  

- LАмакс: 70 дБА (ПДУ на границе санитарно-защитной зоны в промежуток времени с 700 до 

2300).  

Анализ результатов расчета уровней звукового давления 

Выходные данные ПК «Эколог-Шум» с результатами расчета уровня звукового давления в 

расчетных точках и картой распространения звуковых волн представлены в Приложении Б 

ООС.РР1. Расчеты выполнены для периода с 7.00 до 23.00.  

В таблице 44 представлены расчетные значения уровней звукового давления в октавных 

полосах со среднегеометрическими частотами, расчетные значения эквивалентных 

и максимальных уровней звука в расчетных точках при максимальном совмещении строительных 

работ.  

Таблица 44 - Уровни звукового давления и уровни звука в расчетных точках при 

строительстве 

Расчетная точка 

Расчетные значения 

Уровень звукового давления L, дБ в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами, Гц 

экв, дБА макс, 

дБА 

N Название 
31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000   

ПДУ* 90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

01 Граница СЗЗ 

(ориентировочная) 

40,6 39,9 35,1 29,6 27,6 23,6 14,7 0 0 28,90 41,80 

02 Граница СЗЗ 

(ориентировочная) 

39,8 39,3 34,7 29,2 27 22,6 12,6 0 0 28,10 41,00 

03 Граница СЗЗ 

(ориентировочная) 

38,1 37,8 33,3 27,9 25,8 21,5 11,6 0 0 27,00 39,80 

kodeks://link/d?nd=573500115
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Расчетная точка 

Расчетные значения 

Уровень звукового давления L, дБ в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами, Гц 

экв, дБА макс, 

дБА 

N Название 
31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000   

04 Граница СЗЗ 

(ориентировочная) 

38,2 37,9 33,8 28,5 26,1 22 12,2 0 0 27,40 40,40 

05 Граница СЗЗ 

(ориентировочная) 

37,5 37,3 33,2 28 25,6 21,5 11,8 0 0 26,90 39,80 

06 Граница СЗЗ 

(ориентировочная) 

36,9 36,7 32,6 27,4 25 20,9 10,4 0 0 26,20 39,10 

07 Граница СЗЗ 

(ориентировочная) 

36,9 36,7 32,7 27,4 25,1 21,2 11,5 0 0 26,40 39,30 

08 Граница СЗЗ 

(ориентировочная) 

36,8 36,6 32,7 27,6 25,7 23,1 15,9 0 0 27,60 40,00 

09 Граница СЗЗ 

(ориентировочная) 

37,7 37,5 33,7 28,7 26,9 24,7 18,3 0 0 29,00 41,20 

10 Граница СЗЗ 

(ориентировочная) 

39,2 38,6 34,7 29,8 27,9 25,8 19,4 0 0 30,00 42,40 

11 Граница СЗЗ 

(ориентировочная) 

43,7 43,6 40,5 36,7 35,6 35,7 31 12,6 0 39,10 51,70 

12 Граница СЗЗ 

(ориентировочная) 

49,8 49,8 46,4 42 40,7 38,9 33,4 15 0 42,90 55,00 

13 Граница СЗЗ 

(ориентировочная) 

52 52,1 49,4 45,2 43,7 41,8 36,6 20,7 0 46,00 57,80 

14 Граница СЗЗ 

(ориентировочная) 

53,3 53,4 50,3 46,2 44,7 43,3 38,6 24,6 0 47,40 59,30 

15 Граница СЗЗ 

(ориентировочная) 

53,6 53,6 50,4 46,2 44,8 43,1 38,2 23,5 0 47,20 59,10 

16 Граница СЗЗ 

(ориентировочная) 

54,8 54,8 51,7 47,8 46,8 46,1 42,2 29,3 0 50,00 61,80 

 
ПДУ** 90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

17 г. Мурманск, 

жилрайон Росляково, 

ул. Заводская, д. 9 

38,4 38,1 34 28,7 26,4 22,4 12,8 0 0 27,70 40,70 

18 г. Мурманск, 

жилрайон Росляково, 

ул. Заводская, д. 11 

38,8 38,4 34,3 29,1 26,8 22,9 13,6 0 0 28,10 41,00 

22 г. Мурманск, 

жилрайон Росляково, 

ул. Советская, д. 11 

38,8 38,6 34,7 29,5 27,1 23,4 15 0 0 28,60 41,30 

23 г. Мурманск, 

жилрайон Росляково, 

ул. Советская, д. 13 

38,9 38,7 34,7 29,5 27 23,2 14,7 0 0 28,50 41,20 

24 г. Мурманск, 

жилрайон Росляково, 

ул. Советская, д. 15 

38,8 38,6 34,5 29,2 26,6 22,8 14,5 0 0 28,10 40,70 

19 г. Мурманск, 

жилрайон Росляково, 

ул. Советская, д. 6 

38,7 38,4 34,5 29,3 27 23,1 14,1 0 0 28,30 41,20 

20 г. Мурманск, 

жилрайон Росляково, 

ул. Советская, д. 5 

38,9 38,7 34,7 29,5 27,3 23,5 14,8 0 0 28,60 41,50 

21 г. Мурманск, 

жилрайон Росляково, 

ул. Советская, д. 7 

38,8 38,6 34,7 29,6 27,3 23,5 15 0 0 28,70 41,50 

25 г. Мурманск, 

жилрайон Росляково, 

ул. Советская, д. 19 

38,8 38,6 34,6 29,4 27 23,5 15,7 0 0 28,60 41,10 
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Расчетная точка 

Расчетные значения 

Уровень звукового давления L, дБ в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами, Гц 

экв, дБА макс, 

дБА 

N Название 
31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000   

26 г. Мурманск, 

жилрайон Росляково, 

ш. Североморское, 

д. 20 

37,7 37,5 33,6 28,5 26,3 22,7 14,2 0 0 27,70 40,40 

 Дополнительные 

точки 

           

27 Граница предприятия 41,4 41 37,3 32,5 30,8 29,8 25,6 12,2 0 33,90 45,70 

28 Граница предприятия 39,2 38,5 33,9 28 24,6 20,7 13 0 0 26,50 38,80 

29 Граница предприятия 39,3 39,1 35,1 29,8 27,3 23,4 15,1 0 0 28,70 41,40 

30 Граница предприятия 40,5 40,3 36,5 31,3 29 25,4 17,9 0 0 30,50 43,30 

31 Граница предприятия 40,8 40,5 36,4 31,2 28,9 25 17,1 0 0 30,30 43,20 

32 Граница предприятия 40,5 40,2 36 30,6 28,1 24 15,4 0 0 29,50 42,50 

* - ПДУ для территорий, непосредственно прилегающих к зданиям жилых домов, дошкольных образовательных 

организаций в промежуток времени с 700до 2300 (СанПиН 1.2.3685 - 21 таблица 5.35 поз. 14) 

** - ПДУ на границе санитарно-защитной зоны в промежуток времени с 700 до 2300 (СанПиН 1.2.3685 - 21 таблица 5.35 

поз. 15) 

 

Результаты расчетов показали: 

- на границе ориентировочной СЗЗ наибольший уровень шума наблюдается в расчетных 

точках: РТ 14, 15, 16 (западное направление, на противоположном берегу губы Росляково), 

РТ 10, 9 (южное направление);  

- на границе жилой застройки наибольший уровень шума наблюдается в расчетных точках: 

РТ 21, (ул. Советская, д. 7), РТ 20 (ул. Советская, д. 5), РТ 22 (ул. Советская, д. 11). 

По результатам расчетов уровней звукового давления определены основные вкладчики в 

шумовое загрязнение атмосферы. Основной вклад в период проведения строительных работ в 

формирование шумового загрязнения в расчетных точках оказывают: вибропогружатель 

(гидромолот) (ИШ с01) и погрузо-разгрузочные работы (щебень, песок, камень, грунт) (ИШ с13, 

с04).  

Анализ уровней шума от используемого оборудования и технологических процессов, 

проведенный на основании выполненных акустических расчетов, путем сравнения полученных 

расчетных значений уровня звукового воздействия с нормативными, показал (таблица Ошибка! 

Источник ссылки не найден.): 

 в расчетных точках на границе нормируемых территорий уровень звука, не превышает 

норм, установленных СанПиН 1.2.3685-21, СП 51.13330.2011; 

 разработка специальных мероприятий по снижению уровня шума, не требуется. 

Вывод: уровень шумового воздействия от источников шума при производстве работ в 

дневное время не превышают допустимые эквивалентные уровни звука для территории, 

непосредственно прилегающей к нормируемым объектам для дневного периода равные – 55 дБА, 

и максимальные уровни звука, равные 70 дБА. 

Период эксплуатации 

kodeks://link/d?nd=573500115
kodeks://link/d?nd=1200084097
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Поскольку доставка грузов на площадку формирования грузовых партий (I этап 

строительства) и погрузочно-разгрузочные работы на причале (III этап строительства) являются 

единым неразрывно связанным технологическим процессом, данные виды работ рассматриваются 

в I этапе строительства АО «82 СРЗ». Оценка шумового воздействия на окружающую среду 

при эксплуатации причала выполнены в рамках объекта: «Первый» этап развития территории 

АО «82 СРЗ» г. Мурманск для обеспечения операций с грузами для проекта «Восток Ойл». I этап. 

Береговые здания и сооружения. Строительство». 

Для приема и распределения электроэнергии проектом предусмотрена трансформаторная 

подстанция. На основании данных аналогичных проектов шум, проникающий через ограждения 

трансформаторной подстанции не превысит 30 дБА, следовательно, будет поглощаться более 

мощными источниками, расположенными на территории предприятия и далее не рассматривается 

в качестве источника шумового воздействия.  
 

4.2.2. Оценка электромагнитного воздействия 

Проектом предусмотрено использование только сертифицированного электротехнического 

оборудования.  

Строительные работы не сопровождаются электромагнитным излучением, превышающим 

уровень, установленный СанПиН 1.2.3685-21. 

В период эксплуатации на территории проектируемого объекта источниками ЭМИ 

является трансформаторная подстанция. 

Основными факторами, способными нанести вред окружающей среде и здоровью человека 

при эксплуатации электроустановок, являются электромагнитные поля. При уровне входного 

напряжения в ТП 1 кВ - 20 кВ охранная зона для подстанции составляет 10 м (Приложение к 

Правилам, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 N 160). 

Ближайшая жилая застройка от объекта проектирования расположена на расстоянии более 

500 м. В связи с удаленностью нормируемых территорий (жилой застройки) от места 

расположения объекта, электромагнитное воздействие при осуществлении хозяйственной 

деятельности, принято несущественным. 

 

4.2.3. Оценка воздействия вибрации 

Строительные работы не сопровождаются вибрациями, превышающими уровень, 

установленный СанПиН 1.2.3685-21. Все оборудование и техника имеют заводские паспорта, 

технические документы заводов изготовителей и соответствует требованиям отраслевых 

стандартов.  

Вибрационные характеристики применяемого технологического оборудования и ручного 

инструмента соответствуют требованиям СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям труда». 

Ближайшая жилая застройка от объекта проектирования расположена на расстоянии более 

500 м. В связи с удаленностью нормируемых территорий (жилой застройки) от места 

расположения объекта проектирования, воздействие вибрации, в ходе проведения строительных 

работ принято несущественным. 

Поскольку доставка грузов на площадку формирования грузовых партий (I этап 

строительства) и погрузочно-разгрузочные работы на причале (III этап строительства) являются 

единым неразрывно связанным технологическим процессом, данные виды работ 

рассматриваются в I этапе строительства АО «82 СРЗ». Оценка воздействия вибрации на 
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окружающую среду при эксплуатации причала выполнены в рамках объекта: «Первый» этап 

развития территории АО «82 СРЗ» г. Мурманск для обеспечения операций с грузами для проекта 

«Восток Ойл». I этап. Береговые здания и сооружения. Строительство». 

 

4.2.4. Оценка светового воздействия 

Источниками светового воздействия в тёмное время суток как на этапе строительства,  

так и на этапе эксплуатации являются прожекторы общего и дежурного освещения. 

Освещенность не должна быть менее 3 лк. 

Охранное освещение обеспечивает горизонтальную освещенность 0,5 лк на уровне земли 

или вертикальную на плоскости ограждения. 

Световое воздействие при освещении территории в темное время суток оценивается как 

незначительное. 

 

4.2.5. Оценка воздействия теплового излучения 

В период проведения строительных работ и эксплуатации выявлены такие источники 

теплового воздействия, как генерирующее, технологическое и транспортное оборудование. Все 

тепловые установки являются сертифицированным оборудованием. Тепловое воздействие на 

рабочих местах не превышает уровень, установленный СанПиН 1.2.3685-21. 

Ближайшая жилая застройка от объекта проектирования расположена на расстоянии более 

577 м. В связи с удаленностью нормируемых территорий (жилой застройки) от места ведения 

деятельности, тепловое воздействие принято несущественным. 

 

4.2.6. Оценка степени инфразвукового излучения 

На промплощадке отсутствуют источники инфразвукового излучения. 

 

4.2.7. Оценка степени ионизирующего излучения 

На промплощадке отсутствуют источники ионизирующего излучения. 

 

4.3. Организация санитарно-защитной зоны 

Период строительства 

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п 2.1 «По своему функциональному назначению 

санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности 

населения при эксплуатации объекта в штатном режиме». 

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п. 2.3, «Критерием для определения размера 

санитарно-защитной зоны является не превышение на ее внешней границе и за ее пределами 

ПДК (предельно допустимых концентраций) загрязняющих веществ для атмосферного воздуха 

населенных мест». 

Период строительства не является штатным режимом работы предприятия. 

На основании результатов оценки воздействия периода строительства предприятия на 

атмосферный воздух сделан вывод: в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, на период 

строительства объекта размер СЗЗ не нормируется. 

В результате выполненных расчетов на период строительных работ установлено:  

- по всем загрязняющим веществам концентрации в приземном слое атмосферы в 

расчетных точках, принятых на границе ближайшей жилой застройки, не превышают уровня 1 

ПДК населенных мест; 

- уровень шумового воздействия от источников шума при производстве работ в дневное 

время не превышают допустимые эквивалентные уровни звука для территории, 

kodeks://link/d?nd=573500115
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непосредственно прилегающей к нормируемым объектам для дневного периода равные – 55 

дБА, и максимальные уровни звука, равные 70 дБА (в ночное время строительные работы не 

ведутся).  

Период эксплуатации 

Размер ориентировочной санитарно-защитной зоны составляет 300 м от границ 

землеотвода проектируемого объекта как для судоремонтных предприятий, в соответствии с 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 раздел 2 «Металлургические, машиностроительные и 

металлообрабатывающие объекты и производства», п. 2.3.16 «Судоремонтные предприятия». 

По санитарной классификации объект относится к 3 классу. 

В настоящее время АО «82 СРЗ» ведет работу по установлению санитарно-защитной 

зоны предприятия в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.  

4.4. Оценка воздействия на геологическую среду, донные отложения и подземные 

воды 

В рамках работ III этапа предусмотрено проектирование грузового причала длиной 362 

м, искусственного земельного участка № 1, искусственного земельного участка № 2. 

Проектируемый III этап практически полностью расположен на водном объекте – 

Кольский залив Баренцева моря (губа Рослякова), и только небольшая его часть располагается 

на земельном участке с кадастровым номером 51:06:0010201:125.  

Геологическая среда и донные отложения 

Период строительства 

Исходя из особенностей геологического строения, из специфики проектируемых 

сооружений, возможны следующие виды воздействия на геологическую среду: 

- геомеханическое: отчуждение участков дна, повышение отметок и увеличение давления 

на грунты основания при создании ИЗУ; 

- геохимическое: эпизодические и непреднамеренные утечки технических, промывочных 

и бытовых вод с судов и технических средств в море, задействованных в строительстве 

грузового причала, поступление в море загрязняющих веществ во время строительства при 

ливневых стоках с берега. 

Геомеханическое воздействие. Площадь отчуждаемой территории дна в результате 

гидротехнических работ составит 31302,8 м2, в том числе: 

- отсыпка ИЗУ № 1 и причального фронта – 14560,1 м2 + 11597 м2 = 26157,1 м2; 

- отсыпка ИЗУ № 2 -  4945,7 м2. 

Воздействие при отчуждении дна будет необратимым, пространственно-локальным и 

несущественными для геологической среды района. 

Геомеханическое воздействие на грунтовую толщу будет оказываться за счет 

продолжающейся статической нагрузки от насыпаемых ИЗУ. Для контроля за осадками на ИЗУ 

предусмотрено выполнение работ по геотехническому мониторингу (подраздел 11.2.3). 

Опирание ИЗУ и грузового причала осуществляется на прочные грунты, 

характеризующиеся высокой несущей способностью, в связи с чем формирование 

неравномерных осадок не прогнозируется. 

При соблюдении заложенных в проект мероприятий и рекомендаций, можно утверждать, 

что нагрузка на основания будет допустимой и не приведет к аварийно опасным 

неравномерным осадкам ИЗУ. 

В целом геомеханическое воздействие оценивается как незначительное, постоянное, 

допустимое.  

Основными источниками техногенного воздействия на морские воды являются суда и 

технические средства, задействованные на строительстве глубоководных набережных. 
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Загрязнение донных осадков. В период строительства возможно загрязнение морской 

среды мазутом, дизельным топливом, смазочными маслами и другими нефтепродуктами, 

хранимыми в резервуарах и используемыми при работе морских и сухопутных транспортных и 

грузоподъемных средств, а также продуктами их трансформации в машинах и механизмах. 

Основная масса этих загрязнений может попадать в морскую среду в составе 

нефтесодержащих вод с судов и других технических средств и при ливневых стоках из района 

работ на берегу. 

Эмульгированные нефтяные загрязнения, обладая высокой липкостью и адсорбционной 

способностью, адсорбируются на взвешенных частицах. Основной формой, в которой они 

переходят в донные осадки, является осаждение из взвеси. Оседают на дно и аккумулируются в 

донных отложениях тяжелые компоненты нефтепродуктов.  

В составе взвеси течениями или диффузией нефтепродукты могут переноситься на 

смежные от района строительства акватории. Выпадение взвеси на дно способствует 

частичному очищению морской воды от загрязняющих веществ и одновременно - загрязнению 

донных осадков, где происходит накопление более устойчивых к биодеградации окисленных 

компонентов нефти - смол и асфальтенов.  

При строгом выполнении существующих нормативных документов по сбору и 

утилизации отходов загрязнение донных осадков в период строительства гидротехнических 

сооружений будет слабым. 

Сбор ливневых стоков с территории стройплощадки с последующим вывозом в 

канализационные сети сводит к минимуму возможность выноса загрязняющих веществ в 

акваторию и аккумуляцию их в донных отложениях, а также возможность просачивания 

загрязняющих веществ в грунт.   

При условии предотвращения аварийных ситуаций и утечек, а также при соблюдении 

мероприятий по предотвращению загрязнения воздействие на геологическую среду и донные 

осадки в процессе строительных работ оценивается как незначительное, допустимое, обратимое  

и непродолжительное по времени, проявляющееся только в случае реализации аварийной 

ситуации. 

Период эксплуатации 

Потенциальными видами воздействия на донные осадки на этом этапе является 

химическое воздействие вследствие: 

- эпизодических и непреднамеренных утечек в море технических, промывочных и 

бытовых вод с судов и технических средств, задействованных в работах на грузовом причале; 

- поступления загрязняющих веществ в море при ливневых стоках с причала и 

территории ИЗУ. 

Попадание загрязняющих веществ со сточными водами с территории проектируемого 

объекта III этапа в акваторию и аккумуляция их в донных отложениях исключается в связи с 

очисткой дождевых стоков на локальных очистных сооружениях. Разработка локальных 

очистных сооружений осуществляется в проектной документации I этапа.  

Подземные воды 

Период строительства 

В виду того, что работы по устройству ИЗУ и грузового причала не затрагивают 

горизонты подземных вод, воздействия гидротехнических сооружений на подземные воды не 

прогнозируется.  

Основные источники потенциального воздействия на подземные воды располагаются на 

строительной площадке, расположенной на суше: 

- строительная техника; 
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- временные площадки складирования стройматериалов и отходов. 

Исходя из особенностей сложившейся гидрогеологической обстановки, из специфики 

проектируемого объекта, основными процессами взаимодействия инженерных сооружений  

с компонентами окружающей среды, которые могут быть значимыми для подземных вод 

района строительства, будут следующие: 

- загрязнение (в первую очередь – аварийное) нефтепродуктами (горюче-смазочными 

материалами) в результате утечек от строительной техники; 

- загрязнение грунтовых вод и почв при инфильтрации загрязненного поверхностного 

стока. 

В штатной ситуации при выполнении строительных работ масштабное загрязнение 

грунтового потока не прогнозируется. Основные потенциальные источники загрязнения 

подземных вод в процессе строительства объекта – проливы и утечки ГСМ при работе техники, 

а также инфильтрация загрязненных поверхностных вод на стройплощадке. 

На территории стройплощадки организован сбор поверхностных сточных вод в 

накопительную емкость с последующим вывозом в канализационные сети МУП 

«Североморскводоканал».  

При условии предотвращения аварийных ситуаций и соблюдении мероприятий по 

организованному отводу сточный вод, воздействие на химический режим подземных вод и 

грунтов в процессе строительных работ оценивается как незначительное, допустимое, 

обратимое и непродолжительное по времени, проявляющееся только в случае аварийной 

ситуации.  

Период эксплуатации 

Проектируемые объекты III этапа не затрагивают горизонты подземных вод, в связи с 

чем негативного воздействия на грунтовые воды в период эксплуатации ИЗУ и грузового 

причала не прогнозируется. 

 

4.5. Оценка воздействия на водную среду 

Период строительства  

В рамках работ III этапа предусмотрено проектирование грузового причала длиной 362 

м, искусственного земельного участка № 1 (ИЗУ № 1), искусственного земельного участка № 2 

(ИЗУ № 2). 

Проектируемый III этап практически полностью расположен на водном объекте – 

Кольский залив Баренцева моря (губа Рослякова), и только небольшая его часть располагается 

на земельном участке с кадастровым номером 51:06:0010201:125.  

В период проведения гидротехнических работ на акватории оказывается прямое 

воздействие на водную среду, описание которого приведено далее.  

Косвенное воздействие оказывается в результате работы плавсредств, а также 

размещения строительного городка и временных дорог в водоохранной зоне Кольский залив 

Баренцева моря, которая составляет 500 м. 

Прямое и косвенное воздействие носит временный характер, только на период 

строительных работ. 

В соответствии с 01353-(III)-ПОС подраздел у) строительство осуществляется 

подрядным способом в одну смену (8 часов – продолжительность одной смены, 5 дней в 

неделю). Продолжительность строительства – 24 месяцев, в том числе: строительство грузового 

причала 24 месяцев (включая подготовительный период 4 месяца), устройство ИЗУ № 1 – 9 

месяцев, устройство ИЗУ № 2 – 5 месяцев. 

Причальный фронт устраивается в продолжение существующего технологического 

причала, вдоль береговой полосы. 
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Искусственные земельные участки № 1, № 2 берегоукрепление (открылок) расположены 

вдоль береговой территории завода, создаются с целью размещения на нем промышленных 

производств объекта: «Первый» этап развития территории АО «82 СРЗ» г. Мурманск для 

обеспечения операций с грузами для проекта «Восток Ойл» в рамках расширения действующих 

мощностей АО «82 СРЗ», которые будут технологически связаны с объектами, 

расположенными на прилегающих земельных участках, и будут использоваться для 

осуществления деятельности в Кольском заливе Баренцева моря. 

Организационно-технологической схемой предусматривается следующая 

последовательность выполнения строительства сооружений III этапа: 

- демонтаж существующих железобетонных свай-оболочек, попадающих в зону 

строительства грузового причала; 

- создание ИЗУ № 1, 

- создание ИЗУ № 2; 

- строительство грузового причала. 

Создание искусственных земельных участков ИЗУ № 1, № 2 

Искусственный земельный участок № 1 расположен в северо-восточной части 

проектируемого III этапа прилегая к существующему земельному участку 51:06:0010201:125.  

Площадь ИЗУ № 1 составляет 14560,1 м2; фактическая площадь отсыпки с мысом 

15855,0 м2 (01353-(III)-ПЗУ подраздел в). 

ИЗУ № 1 образован для размещения причала и площадок хранения. 

Искусственный земельный участок № 2 расположен в юго-западной части 

проектируемого III этапа прилегая к существующему земельному участку 51:06:0010201:125.  

Площадь ИЗУ № 2 составляет 4945,7 м2; фактическая площадь отсыпки с мысом 6666,0 

м2 (01353-(III)-ПЗУ подраздел в). 

ИЗУ № 2 образован для размещения внутренней железной дороги. 

Грузовой причал примыкает к ИЗУ № 1 и является продолжением существующей 

набережной № 1. Длина причала в осях 1 – 16 составляет 362,14 м. 

Искусственные земельные участки представляют собой создаваемую в акватории 

территорию путем поэтапной отсыпки грунта до проектной отметки. Проектная отметка  

ИЗУ № 1 и ИЗУ № 2 в рамках III этапа - плюс 2,60 м в Балтийской системе высот 1977 г. 

Образование территории выполняется в две очереди. В первой очереди выполняется 

отсыпка подводного слоя. Во вторую очередь выполняется отсыпка надводного слоя до 

проектной отметки с послойным уплотнением. 

Отсыпка привозного скального грунта осуществляется в границе проектируемых ИЗУ и 

производится с берега в воду автосамосвалами пионерным способом с разравниванием и 

перемещением на расстояние до 20 м.  

В береговой зоне отсыпка выполняется до сопряжения с существующим откосом 

естественного рельефа прилегающей территории. При отсыпке подводной части территории 

грунт сталкивают бульдозером в воду. Подводная часть отсыпки не уплотняется. Надводная 

часть подлежит уплотнению. 

После отсыпки территории ИЗУ № 1 и 2 выполняется берегоукрепление, конструкция 

которого представляет собой заанкеренный больверк из шпунта Ларсен-5УМ. 

Берегоукрепление (открылок) выполняется вертикального типа. Лицевая и анкерная стенка 

берегоукрепления выполняется из шпунта Ларсен 5-УМ. Отсыпка скального грунта 

выполняется в пространство между лицевой стенкой берегоукрепления и откосом отсыпки 

ИЗУ. 

Строительство грузового причала 

Грузовой причал примыкает к ИЗУ № 1 и является продолжением существующей 

набережной № 1. Длина причала в осях 1 – 16 составляет 362,14 м (01353-(III)-ПЗУ подраздел 

в). 
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Конструкция причала представляет собой эстакаду на вертикальных металлических 

сваях-трубах с тыловой стенкой из шпунта Ларсен-5УМ и продольно-ригельной системой 

верхнего строения. 

Засыпка пазухи причала до проектных отметок выполняется пионерным способом 

скальным грунтом автосамосвалами с последующим разравниванием отсыпанного грунта 

бульдозером. 

Исходя из проектных решений, воздействие на водную среду будет оказано посредством 

увеличения концентрации частиц грунта в водной толще с образованием шлейфов повышенных 

концентраций взвешенных веществ. 

При проведении гидротехнических работ мелкодисперсные частицы грунта и 

взмученных донных отложений переходят во взвешенное состояние и разносятся по 

прилегающей акватории течениями. Степень загрязнения водной толщи взвесью определяется 

комплексом гидродинамических факторов, свойствами грунта (гранулометрическим составом, 

сорбционной способностью), а также техническими характеристиками используемого 

оборудования. Концентрации взвеси, образующейся при гидротехнических работах на водном 

объекте, будут убывать при удалении от источников загрязнения. Расчет параметров зон 

замутнения при проведении гидротехнических работ произведен Научно-исследовательской 

лабораторией численного моделирования и геоинформационных технологий ООО «Эко-

Экспресс-Сервис» и представлен в томе 01353-(III)-ОВВБР.  

Масштаб воздействия на толщу воды определяется объемами замутнения водной массы.  

Характеристики зон повышенной мутности при извлечении и сбросе грунта приняты по данным 

моделирования (том 01353-(III)-ОВВБР).  

При производстве работ по сооружению гидротехнических сооружений используются 

плавсредства.  Состав плавсредств представлен в Таблица 45. 

Таблица 45 - Состав плавсредств при производстве работ по сооружению восточного 

открылка 

Наименование технических 

плавсредств 

Количеств

о единиц 

плавсредст

в 

Назначение 

Водолазный катер оборудование: 

водолазная станция,  

мощность 110 кВт 

2 

Выполнение подводно-технических работ 

(обследование дна акватории, обследование 

строящихся сооружений, подъём предметов), 

равнение отсыпок из  камня под водой 

Плавкран самоходный 

Q= 16 т, марка Черноморец 
1 

Подъём предметов захламления. 

Монтаж/демонтаж временного крепление свай-

оболочки 1420 мм, подача металлоконструкций 

Полноповоротный, самоходный 

плавучий кран Q= 100 т, марка 

Черноморец 

2 

Забивка шпунтовых свай и стальных  труб, 

монтаж ж.б. конструкций причала, монтаж 

опалубки, отсыпка камня в подпричальный откос 

Плавпонтон  

Q=  40 т 
3 

Размещение рабочих при работе с воды 

Баржа-площадка несамоходная  

Q= 250 т.  

Длина 41 м, ширина 8 м. Осадка с 

грузом 1,47 м 

2 

Перевозка строительных материалов, грунта   

Морской буксир, 400 л. с. 2 
Сопровождение несамоходной баржи Q= 250 т 

Бункеровщик топлива, марка Водолей 1 Заправка топливом 
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Наименование технических 

плавсредств 

Количеств

о единиц 

плавсредст

в 

Назначение 

Бункеровщик воды, марка Водолей 1 Заправка водой 

 

В результате эксплуатации плавсредств сброс хозяйственно-бытовых и 

нефтесодержащих (льяльных) сточных вод в водный объект исключается. Описание решений 

по водопотреблению и водоотведению, расчеты объемов сточных вод и их качественные 

характеристики приведены далее. 

Строительный городок 

Возможное косвенное воздействие на водные объекты оказывается в связи с 

размещением небольшого участка проектирования, а также временного строительного городка 

в водоохранной зоне моря. С целью исключения негативного воздействия на водный объект, 

проектом приняты решения, соответствующие требованиям Водного кодекса РФ (ст. 65), 

разработаны природоохранные мероприятия. 

Хозяйственно-бытовые стоки накапливаются в герметичной сборной емкости с 

последующим вывозом в канализационные сети МУП «Североморскводоканал». 

Поверхностные сточные воды собираются сетью водоотводных канав в зумпфы и далее в 

накопительную емкость, вывозятся в канализационные сети МУП «Североморскводоканал». 

Описание решений по водоотведению, расчеты объемов сточных вод и их качественные 

характеристики приведены далее. 

Принятые проектными решениями водоохранные мероприятия позволяют исключить 

воздействие на водные объекты и их водоохранные зоны в пределах водосборной площади 

ведения строительных работ. 

Решения по водоснабжению и водоотведению  

Береговые строительно-монтажные работы 

Водоснабжение 

Водоснабжение строительной площадки на производственные (строительные) и 

хозяйственно-бытовые цели предусматривается от существующих заводских гидрантов АО «82 

СРЗ». Технические условия на подключение к сетям АО «82 СРЗ» представлены в Приложении 

Е 01353-(III)-ОВОС2. Доставка воды на стройплощадку осуществляется автоцистерной АЦТП-5 

объёмом 5 м3. Хранение воды для хозяйственно-бытовых нужд осуществляется в ёмкостях типа 

АТV-5000 (5 м3), установленных возле бытовок. 

Для питьевых нужд используется привозная бутилированная вода.  

Вода на пожаротушение берется из открытого водозабора с акватории Кольского залива 

Баренцева моря (Губа Рослякова). Расход воды для пожаротушения составляет Qпож = 5 л/с. 

Потребность Qтр в воде определяется суммой расхода воды на производственные Qпр, 

хозяйственно-бытовые Qхоз, по формуле (п. 4.14.3. МДС 12-46.2008): 

Qтр=Qпр+Qхоз 

Расход воды на производственные потребности Qпр, л/с: 

t

КПg
КнQ чпn

пр
3600


, 

где gп - расход воды на производственного потребителя (поливка бетона, заправка и 

мытье колес автомашин и т.д.), gп = 500 л; 

Пп - число производственных потребителей в наиболее загруженную смену (по данным 

01353-(III)-ПОС), Пп = 1; 

kodeks://link/d?nd=1200069635
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Kч - коэффициент часовой неравномерности водопотребления, Kч = 1,5; 

t - число часов в смене, t = 8 ч; 

Kн - коэффициент на неучтенный расход воды, Kн = 1,2. 

Расход воды на производственные потребности Qпр, л/с, равен:    

Qпр=1,2 х (500 х 1 х 1,5) / (3600 х 8) = 0,03 

При Qпр = 0,03 л/с, расход воды на производственные потребности в смену равен 0,9 м3, 

на весь период строительства (24 месяцев или 492 смены) – 442,8 м3.  

Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды Qхоз, л/с, определяется по формуле: 

;
603600 1t

Пg

t

КПg
Q ддчрх

хоз 

 
где gх - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности работающего, gх = 

15 л; 

Пр - численность работающих в наиболее загруженную смену (по данным 01353-(III)-

ПОС), Пр = 32; 

Kч - коэффициент часовой неравномерности потребления воды, Kч = 2; 

gд - расход воды на прием душа одним работающим, gд = 30 л; 

Пд - численность пользующихся душем (до 80 % Пр); 

t1 - продолжительность использования душевой установки, t1 = 45 мин; 

t  - число часов в смене, t = 8 ч. 

Расход воды хозяйственно-бытовые нужды Qхоз, л/с, равен:    

Qхоз = (15 х 32 х 2) / (3600 х 8) + (30 х 25,6) / (60 х 45) = 0,32 

Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды Qхоз, л/с, равен 0,32 л/с, в смену – 1,728 

м3, за весь период строительства (24 месяцев, 492 смены) – 850,176 м3. 

Общая потребность Qтр (Qпр + Qхоз) составляет 0,35 л/с, в смену (сутки) – 2,63 

м3/смена, за период строительных работ (24 месяцев) – 1293 м3. 

Водоотведение 

В процессе проведения работ на строительной площадке образуются следующие 

категории сточных вод: 

- хозяйственно-бытовые сточные воды; 

- производственные сточные воды; 

- поверхностные сточные воды. 

Хозяйственно-бытовые сточные воды  

Отведение хозяйственно-бытовых стоков предусматривается через систему 

водоотводных каналов в герметичную водосборную ёмкость (септик) объемом 5 м³ (01353-(III)-

ПОС), из которой стоки откачиваются специализированными машинами. Типовой паспорт на 

накопительную емкость производства Эколос представлено в Приложении Ж 01283-ОВОС2. 

Объем образования хозяйственно-бытовых стоков равен объему их 

водопотребления и составит: 1,728 м3/сутки, 426,816 м3/год, 850,176 м3/период. 

Вывоз стоков из водосборной емкости будет осуществляться специализированным 

автотранспортом в канализационные сети МУП «Североморскводоканал». Концентрации 

загрязняющих веществ в хозяйственно-бытовом стоке представлены далее. 

Сброс неочищенных хозяйственно-бытовых сточных вод в водный объект исключается.  

Баланс водопотребления и водоотведения представлен в Таблица 51. 

Производственные сточные воды  

Вода, используемая на производственные нужды для поливки бетона, подпитки 

установки и т.п., будет расходоваться безвозвратно, т.е. образования производственных 

сточных вод от данных процессов не ожидается.  

Производственные сточные воды образуются в результате: 
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- обслуживания мойки колес автотранспорта - однократно, по окончании строительных 

работ; 

- гидравлических испытаний, промывке и дезинфекции трубопроводов для бункеровки 

судов: однократно, по окончании строительства. 

Мойка колес 

Для исключения загрязнения дорог общего пользования на выезде с территории 

строительных площадок предусмотрены две установки для мойки колес с оборотной системой 

водоснабжения типа «Мойдодыр-К-2». Паспорт, декларация, сертификат соответствия  

и фрагмент СТО «Мойдодыр» представлены в Приложении К 01353-(III)-ОВОС2. В комплект 

установки входит очистная установка с моечным пистолетом и песколовка. При работе 

комплектов мойки колёс автотранспорта серии «Мойдодыр-К-2» сточная вода стекает по 

поверхности моечной площадки в песколовку, где происходит осаждение наиболее крупной 

взвеси; из песколовки сточная вода погружным насосом подается в очистную установку. 

Очистная установка оборудована блоком тонкослойного отстаивания, в котором 

осуществляется отделение взвешенных частиц и эмульгированных нефтепродуктов. 

Осветленная вода проходит через сетчатый фильтр в камеру чистой воды, откуда забирается 

моечным насосом и под давлением подается через моечные пистолеты на колеса автомобиля, 

находящегося на моечной площадке. Включение и выключение погружного насоса 

осуществляется автоматически, в зависимости от уровня воды в песколовке, благодаря чему 

обеспечивается оборотное водоснабжение. 

Для обеспечения возможности функционирования системы в зимний период, 

устанавливаются нагревательные элементы, предотвращающие замерзание воды в насосном 

отделении. 

Восполнение безвозвратных потерь оборотной воды (10 % - 20 %) для мойки колес 

осуществляется из бака запаса воды через поплавковый клапан, смонтированный в очистной 

установке. 

Расчетный объем воды для мойки колес «Мойдодыр К-2». 

Суточное водопотребление на подпитку системы Wм.об, м3/сут, рассчитывается  

по формуле: 

Wм.об. = V × k, 

где V – объем воды в установке, м3; 

k – безвозвратные потери, k  = 10 % - 20 % в сутки. 

Объем воды в установке составляет 1,25 м3. 

Wм.об. равен безвозвратным суточным потерям и составляет 0,25 м3/сут (одна установка) 

и 0,5 м3/сут (две установки). 

За весь период строительства водопотребление Wп., м3/период, рассчитывается  

по формуле: 

Wп. = V + Wм.об  × n, 

где n – количество дней, n = 492 дней. 

Объем воды, требуемый на подпитку установки для мойки колес, в сутки равен  

0,25 м3 (одна установка) или 0,5 м3 (две установки), в год -  61,75 м3 (одна установка) и 123,5 м3 

(две установки), за весь период строительства – 123 м3 (одна установка) и 246 м3 (две 

установки).   

Водопотребление на весь период строительных работ от двух установок, Wп., м
3/период, 

составляет: 

Wп. = (1,25 + 0,25 × 492) × 2 = 249 

Вывоз воды, находящейся в приямке и установке осуществляется однократно, по 

окончании строительных работ. Cледовательно, объем водоотведения образующихся 

производственных стоков на период строительных работ составит 1,25 м3 (одна установка) 

и 2,5 м3 (две установки). 
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Обслуживание очистных сооружений установки для мойки колес с системой оборотного 

водоснабжения заключается в следующем: сбор всплывших нефтепродуктов; взмучивание  

и откачка осадков, вывоз воды, находящейся в установках по окончании строительных работ.  

Шлам, накопленный в установке во время работы, периодически отводится по сливному 

трубопроводу в систему сбора осадка, содержащую илосборный бак и грязевой погружной 

насос, служащий для перекачивания осадка из илосборного бака в транспортный контейнер  

для последующего вывоза на специальный полигон для утилизации. Периодичность отвода 

шлама зависит от режима работы установки и степени загрязнения воды. 

Нефтепродукты, всплывшие на поверхность воды в отстойной части очистной 

установки, собираются в специальной емкости и вывозятся для дальнейшего обезвреживания. 

Вывоз производственных сточных вод в объеме 2,5 м3 осуществляется один раз по 

окончании строительных работ спецавторанспортом в канализационные сети МУП 

«Североморскводоканал». 

Гидравлические испытания трубопроводов 

В соответствии с данными 01353-(III)-ПОС подраздел к) после окончания монтажных и 

сварочных работ трубопроводы на грузовом причале, предназначенные для бункеровки судов, 

подвергаются испытанию в соответствии с требованиями «Рекомендаций по устройству и 

безопасной эксплуатации технологических трубопроводов». 

В процессе гидроиспытаний производится заполнение системы водой. Вода для 

гидроиспытаний привозится в цистерне объёмом 5 м3, которая заполняется от гидранта 

существующего колодца внутриплощадочной сети водопровода ВК-3 АО «82 СРЗ». 

Максимальная пропускная способность забора и сброса воды при гидравлических испытаниях 

согласовывается с руководством АО «82 СРЗ».  

Объем воды, необходимый для испытаний составляет (01353–(III)-ИОС2): 

- промывка и дезинфекция трубы полиэтиленовой напорной технической ПЭ100 SDR11 

ф200 х 18,2 - 7,1 м3 (ГОСТ 18599-2001); 

- гидравлическое испытание трубы полиэтиленовой напорной технической ПЭ100 

SDR11 ф200 х 18,2 - 7,1 м3 (ГОСТ 18599-2001). 

Вывоз производственных сточных вод после проведения гидравлических испытаний и 

промывки трубопровода в объеме 14,2 м3 осуществляется один раз по окончании строительных 

работ спецавторанспортом в канализационные сети МУП «Североморскводоканал». 

Поверхностный сток 

Строительные работ в рамках III этапа выполняются на двух участках (01353-(III)-ПОС, 

лист 3):  

- устройство ИЗУ № 1 со строительством грузового причала – согласно стройгенплану в 

01353-(III)-ПОС площадь участка под размещение строительного городка и временных дорог 

равна 11418, 58 м2 (подсчитана как разница между площадью по ограждению стройплощадки 

25978,679 м2 и площадью насыпаемого ИЗУ № 1 14560,1 м2); 

- устройство ИЗУ № 2 – согласно стройгенплану в 01353-(III)-ПОС площадь участка под 

размещение строительного городка и временных дорог равна 1720,3 м2 (подсчитана как разница 

между площадью проектирования 6666 м2 и площадью насыпаемого ИЗУ № 2 4945,7 м2).  

Таким образом для расчета объема поверхностных сточных вод на период строительства 

принимаем две площади водосбора – 1,142 га и 0,172 га. 

Для защиты водного объекта от загрязнения поверхностными сточными водами 

территория строительных площадок, оборудуется временной системой сбора поверхностных 

сточных вод. Для перехвата поверхностных сточных вод устраивают систему водоотводных 

канав со сбором образующихся стоков в приямках (зумпфах).  

Вода из зумпфов, в объеме 50 м3/сутки (суточный объем дождевого стока, расчет 

представлен далее), откачивается во временную стационарную накопительную емкость. 
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Проектом предусмотрена установка накопительной емкости заводского изготовления объемом 

80 м3. Техническая документация и коммерческое предложение на поставку емкостей 

представлены в Приложении Ж тома 01353-(III)-ОВОС2. Вывоз образующихся сточных вод 

осуществляется 1 раз/сутки спецавторанспортом в канализационные сети МУП 

«Североморскводоканал». 

Расчет образующихся поверхностных сточных вод на период строительства 

ИЗУ № 1 с грузовым причалом 

Площадь водосбора со строительной площадки составляет 1,142 га.  

Количество поверхностных вод, образующихся на территории объекта, определяется 

 в соответствии с СП 32.13330.2018 Канализация. Наружные сети и сооружения. 

Среднегодовой объем дождевых Wд и талых Wт вод, м3/год, стекающих с территории, 

определяется по формулам: 

Wд = 10 × hд × Ψд× F, 

Wт = 10 × hт × Ψт × kуб × F, 

где hД – слой осадков за теплый период строительств, (таблица 4.1,  

СП 131.13330.2020 Строительная климатология), hД = 344 мм; 

hT – слой осадка за холодный период строительства (таблица 3.1,  

СП 131.13330.2020 Строительная климатология), hT = 149 мм; 

Ψд - коэффициент дождевого стока, определяется как средневзвешенная величина  

для всей площади водосбора с учетом средних значений коэффициентов стока для различного 

рода поверхностей (п. 7.2.4 СП 32.13330.2018), для грунтовых покрытий Ψд = 0,2; 

Ψт – коэффициент стока талых вод, равен 0,7 (п. 7.2.5 СП 32.13330.2018); 

kуб - коэффициент, учитывающий вывоз снега 1 (вывоз снега не осуществляется). 

Объём дождевого стока Wд, м3/год, с территории строительной площадки составит: 

Wд = 10 × 344 ×  0,2 × 1,142 = 785,7 

Объём талого стока за год строительства Wт, м3/год, составит: 

Wт = 10 × 149 ×  0,7 × 1 ×1,142 = 1191,106 

Расходы дождевых и талых вод за год Wгод, м3/год, составят: 

Wгод = Wд  + Wт  = 1976,81 

Согласно календарного плана 01353-(III)-ПОС (лист 2), продолжительность 

строительства составляет 24 месяца, следовательно, поверхностный сток с территории 

стройплощадки ИЗУ № 1 и грузового причала равен 3953,62 м3/период. 

ИЗУ № 2 

Площадь водосбора со строительной площадки составляет 0,172 га. Согласно 

календарного плана 01353-(III)-ПОС (лист 2) продолжительность строительства составляет 5 

месяцев (с июля по ноябрь). 

Количество поверхностных вод, образующихся на территории объекта, определяется 

 в соответствии с СП 32.13330.2018 Канализация. Наружные сети и сооружения. 

Среднегодовой объем дождевых Wд и талых Wт вод, м3/год, стекающих с территории, 

определяется по формулам: 

Wд = 10 × hд × Ψд× F, 

Wт = 10 × hт × Ψт × kуб × F, 

где hД – слой осадков за теплый период строительств, (таблица 4.1,  

СП 131.13330.2020 Строительная климатология), hД = 344 мм; 

hT – слой осадка за холодный период строительства (таблица 3.1,  

СП 131.13330.2020 Строительная климатология), hT = 149 мм; 

Ψд - коэффициент дождевого стока, определяется как средневзвешенная величина  

для всей площади водосбора с учетом средних значений коэффициентов стока для различного 

рода поверхностей (п. 7.2.4 СП 32.13330.2018), для грунтовых покрытий Ψд = 0,2; 

Ψт – коэффициент стока талых вод, равен 0,7 (п. 7.2.5 СП 32.13330.2018); 
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kуб - коэффициент, учитывающий вывоз снега 1 (вывоз снега не осуществляется). 

Объём дождевого стока за период строительства 5 месяцев Wд, м3/период, с территории 

строительной площадки составит: 

Wд = (10 × 344 ×  0,2 × 0,172) × (5 / 12) = 49,3 

Объём талого стока за период строительства 5 месяцев Wт, м3/период, составит: 

Wт = (10 × 149 ×  0,7 × 1 ×0,172) × (5 / 12) = 74,75 

Расходы дождевых и талых вод за период строительства Wгод, м3/период, составят: 

Wпериод = Wд  + Wт  = 124,05 

Суммарный объем поверхностных сточных вод с территории проектируемого 

объекта III этап (ИЗУ № 1 и ИЗУ № 2): 

Объем дождевого стока – 835 м3/год, за период строительства – 1620,7 м3/период; 

Объем талого стока – 1266 м3/год, за период строительства – 2457 м3/период 

Общий сток – 2101 м3/год, за период строительства – 4077,7 м3/период. 

Расчет максимального суточного объема дождевого стока   

ИЗУ № 1 

Объем дождевого стока от расчетного дождя Wоч, м3, который полностью отводится  

на очистные сооружения с селитебных территорий и площадок предприятий согласно  

п. 7.3.1 СП 32.13330.2018, определяют по формуле: 

Wоч =10 × ha × Ψmid × F, 

где 10 – переводной коэффициент; 

hа – максимальный суточный слой осадков за дождь, сток от которого подвергается 

очистке в полном объеме. Так как обводная линия не предусматривается, то расчет величины hа 

согласно п. 7.3.3, приложения Б СП 32.13330.2018 не применим и hа принимается по таблице 

суточных осадков для 63% обеспеченности (таблица 4.28 «Научно-прикладной справочник по 

климату СССР. Мурманская область. Вып. 02») и составляет 19 мм; 

Ψmid – средний коэффициент стока для расчетного дождя (определяется как 

средневзвешенное значение в зависимости от постоянных значений коэффициента стока Ψi для 

разного вида поверхностей по таблице 13), Ψmid = 0,2 (грунтовые поверхности); 

F – площадь стока, га, F = 1,142 га. 

Объем дождевого стока от расчетного дождя Wоч, м
3/сут, равен: 

Wоч =10 × 19 × 0,2 × 1,142  = 43,4 

Расчет максимального суточного объема талого стока 

Проверочный расчет на прием в аккумулирующий резервуар суточного объема талого 

стока выполнен согласно п. 7.3.5 СП 32.13330.2018. 

Максимальный суточный объем талых вод , м , отводимых на очистные 

сооружения в середине периода весеннего снеготаяния, определяют по формуле: 

Wт
сут =10 × hс × F × ɑ × Ψт × Ку, 

где 10 - переводной коэффициент;  

- слой талых вод за 10 дневных часов при заданной обеспеченности, мм (в 

соответствии со статистически обработанными данными многолетних наблюдений на местных 

метеостанциях или по климатическим данным (Научно-прикладной справочник по климату 

СССР. Мурманская область. Вып. 02); 

- площадь стока, га, F = 1,142 га; 

- коэффициент, учитывающий неравномерность снеготаяния, допускается принимать 

0,8; 

- общий коэффициент стока талых вод (принимается 0,5 - 0,8), Ψт =  0,7; 

- коэффициент, учитывающий частичный вывоз и уборку снега, Ky = 1 (вывоз снега 

не осуществляется).  
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Расчёт суточного слоя талого стока hc при известной величине средней декадной 

высоты снежного покрова к началу снеготаяния осуществляется согласно  

«Очистка поверхностного стока с территорий городов и промышленных площадок», Молоков 

М.В., Шифрин В.Н., М.: Стройиздат, 1977, исходя из средней интенсивности процесса 

снеготаяния qc,  л/с*га, по формуле (31): 

qc = 1,16 × (ρ × h) / (tc × k), 

где ρ - плотность снежного покрова на последний день декады, принимается 0,32 г/см3  

по данным таблицы 4.39 «Научно-прикладного справочника по климату...»; 

h - средняя декадная высота снежного покрова к началу снеготаяния, принимается  

h = 20 см согласно данным таблицы 4.35 «Научно-прикладного справочника по климату...». 

tс - продолжительность снеготаяния, сутки; по данным многолетних наблюдений  

за снежным покровом в районе Мурманска составляет 12 суток; 

k - коэффициент, учитывающий продолжительность снеготаяния в течение суток,  

при снеготаянии в течение 10 дневных часов k = 0,417. 

Средняя интенсивность процесса снеготаяния qc,  л/с*га, равна: 

qc = 1,16 × (0,32 × 20) / (14 × 0,417) = 1,27166838 

или 0,0076 мм/мин, 0,458 мм/час, 4,578 мм/сут (при 10 часах дневного снеготаяния). 

Т.е. hc = 4,58 мм 

Суточный объём талых вод составит, м3: 

Wсут.= 10 * 4,58 * 1,142 * 0,8 * 0,7 * 1 = 29,3 

Суточной объем дождевого стока больше талого, следовательно, подбор требуемой 

вместимости зумпфов и накопительных емкостей выполняется по дождевому стоку.  

Сбор поверхностных сточных вод с площадки ведения работ предусмотрен в зумпфы, 

объемом по 2 м3 каждый. Суммарный объем зумпфов должен обеспечивать сбор суточного 

объема дождевого стока. При максимальном суточном объеме 43,4 м3 в системе водоотводных 

канав необходимо обустроить 22 приямка (зумпфа). 

Из зумпфов поверхностные сточные воды откачиваются в накопительную емкость.  

Полный гидравлический объем аккумулирующего резервуара, используемого  

также для предварительного осветления сточных вод, должен быть увеличен на 35 % - 45 % (п. 

7.7.4.2 СП 32.13330.2018). Принимаем 40 %. 

Полный гидравлический объем аккумулирующего резервуара с учетом стока с 

территории стройплощадки ИЗУ № 2 (6,54 м3/сут, расчет приведен далее), должен составлять не 

менее: 49,94 м3 * 1,4 = 70 м3. 

Согласно типоразмеров емкостей, серийно выпускаемых компанией «Эколайн»,  

к установке принимается емкость вместимостью 80 м3. Таким образом, зумпфов и 

установленной емкости будет достаточно для сбора поверхностного стока от расчетного дождя 

(суточного объема талого стока), грунтовых вод и их отстаивания в течении суток для 

обеспечения снижения концентраций взвешенных веществ и БПКполн. 

Типовой паспорт емкости, декларация о соответствии, и коммерческое предложение  

на поставку емкостей представлены в Приложении Ж тома 01353-(III)-ОВОС2. 

Емкость выполнена из армированного стеклопластика. Проверка работоспособности 

(герметичности) емкости выполняется при первом наполнении емкости водой (п. 3.3 Паспорта). 

Приемка, осмотр и проверка емкости выполняется согласно ТУ 2296-003-67044975-13  

(п. 3.5.1, 3.5.2 Паспорта). При этом поверяется герметичность швов, отсутствие дефектов  

и прочих параметров. 

Для откачки осадка емкость оборудована стояком, что соответствует требованиям  

пп. 7.7.4.1, 7.7.4.3 СП 32.13330.2018. 

Сброс поверхностных сточных вод со строительной площадки в водный объект 

исключается.  

ИЗУ № 2 

kodeks://link/d?nd=554820821
kodeks://link/d?nd=554820821
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Объем дождевого стока от расчетного дождя Wоч, м
3/сут, при площади водостока 0,172 

га, равен: 

Wоч =10 × 19 × 0,2 × 0,172  = 6,54 

Объём талых вод составит, Wсут, м
3/сут, при площади водостока 0,172 га, равен: 

Wсут.= 10 * 4,58 * 0,172 * 0,8 * 0,7 * 1 = 4,41 

Суточной объем дождевого стока больше талого, следовательно, подбор требуемой 

вместимости зумпфов и накопительных емкостей выполняется по дождевому стоку.  

Сбор поверхностных сточных вод с площадки ведения работ предусмотрен в зумпфы, 

объемом по 2 м3 каждый. Суммарный объем зумпфов должен обеспечивать сбор суточного 

объема дождевого стока. При максимальном суточном объеме 6,54 м3 в системе водоотводных 

канав необходимо обустроить 3 приямка (зумпфа). 

Из зумпфов поверхностные сточные воды откачиваются в накопительную емкость, 

расположенную на стройплощадке ИЗУ № 1.  
 

Баланс водопотребления и водоотведения представлен в Таблица 51. 

Водопотребление и водоотведение на плавсредствах, задействованных при 

строительстве 

Водоснабжение 

В процессе эксплуатации судов предусмотрено использование: 

- морской забортной воды; 

- привозной воды питьевого качества.  

Основными потребителями воды являются: 

- системы энергетического комплекса; 

- хозяйственно-бытовой комплекс; 

- противопожарные системы; 

- вспомогательное технологическое оборудование. 

Потребление морской забортной воды для охлаждения оборудования на судах 

Забортная вода используется для охлаждения оборудования судов. В соответствии с 

требованиями, Правил классификации и постройки морских судов Российского морского 

регистра судоходства (ПКПС) на судне оборудуется система водяного охлаждения забортной 

водой двигателей и дизель-генераторов. Суда имеют двухконтурную систему охлаждения 

двигателей и дизель-генераторов, состоящую из замкнутой системы и открытой системы 

забортной воды. 

Системы охлаждения двухконтурные. Наружный контур охлаждения на дизелях 

обслуживается насосами забортной воды.  

Для целей охлаждения используется морская забортная вода без ее дополнительной 

подготовки.  

Объемы потребления морской воды для систем охлаждения определяются техническими 

характеристиками оборудования, находящегося на каждом плавсредстве. Оценочный расчет 

потребления морской воды для охлаждения двигателей, приведен в таблице ниже. Расчет 

выполнен по методическим указаниям «Проектирование судовых энергетических установок», 

Малахов И.И., Омский институт водного транспорта (филиал) ФГОУ ВПО «Новосибирская 

государственная академия водного транспорта», 2010 г. 

Подача насоса забортной воды, прокачиваемой для охлаждения воды внутреннего 

контура, определяется по выражению (формула 4.36 Методических указаний): 

 
где Кз = 1.2…1.3 – коэффициент запаса подачи воды, принимаем 1,3; 
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Св = 3.98 – теплоемкость морской воды, кДж/(кг*оС); 

ρв = 1.02 – плотность морской воды, т/м3. 

t1з   – температура забортной воды перед холодильником. Принимается в зависимости от 

бассейна плавания по таблице 4 Методических указаний.  

Принимаем t1з =270С (суда без ограничения бассейна); 

t2з = 40…45 ºС – температура забортной воды за холодильником. 

Принимаем t2з = 45 ºС 

Qв – количество теплоты, отбираемое водой внутреннего контура от охлаждаемых 

деталей двигателя, кДж/ч 

Qв = ав × gе × Nе ×  , кДж/ч 

где   ав – доля тепла, отводимая водой от всего количества теплоты, выделяемой при 

сгорании топлива в цилиндрах двигателя; 

ав  = 0.2…0.25 – для дизелей без наддува; 

ав = 0.12…0.17 – для дизелей с наддувом; 

Принимаем ав = 0,25. 

 
принимаем 43000 кДж/кг 

 
Удельный расход топлива был принят в соответствии РД 31.27.42-87 «Унифицированные 

технические нормативы расхода условного топлива и смазочных масел для судов ЭО АСПТР 

Минморфлота». 

Таблица 46 – Потребление морской воды на охлаждение оборудования на судах 

Наименование 

судна 

Общее 

количе

ство 

Суммарная 

мощность 

энергетичес

ких 

установок, 

кВт 

Нормативны

й документ, 

уст. расход 

топлива 

Удельный 

расход 

топлива, 

gе, 

кг/(кВт*ч) 

Количество 

теплоты, 

отбираемое водой 

внутреннего 

контура от 

охлаждаемых 

деталей 

двигателя, 

Qв, кДж/ч 

Потреб

ление 

морско

й воды, 

Qнз, 

м3/час 

Водолазная станция на 

самоходном боте 

мощностью 150 л.с. 

2 110 (1ГДГ) 
РД  31.27.42-

87 
0,347 410327,5 14,60 

Плавкран 16 т, Черноморец 1 588 (2ГДГ) 
РД  31.27.42-

87 
0,333 2104893 37,45 

Плавкран 100 т, 

Черноморец 
2 662 (2ГДГ) 

РД  31.27.42-

87 
0,326 2319979 82,55 

Буксир рабочий 400 л.с. 2 232 (1ГДГ) 
РД  31.27.42-

87 
0,404 1007576 35,85 

Бункеровщик топлива, 

Водолей 
1 678 (2ГДГ) 

РД  31.27.42-

87 
0,25 1822125 32,42 

Бункеровщик воды, 

Водолей 
1 678 (2ГДГ) 

РД  31.27.42-

87 
0,25 1822125 32,42 

Потребление морской забортной воды для пожаротушения 

В случае возникновения пожара с целью его локализации и тушения потребуется забор 

забортной морской воды для внутреннего и/или наружного пожаротушения. 

kodeks://link/d?nd=1200069377
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Вода для внутреннего пожаротушения расходуется как непосредственно для тушения 

внутри аварийного помещения, так и для охлаждения переборок и палуб с его наружной 

стороны. 

Интенсивность подачи воды на тушение аварийного помещения зависит от его вида. 

Наибольшая интенсивность требуется для постов управления, жилых помещений пассажирских 

судов со спринклерной системой тушения и автоматической системой пожарной сигнализации 

и грузовых судов, выгороженных конструкциями класса С, хозяйственных помещений, крюйт-

камер, кладовых легковоспламеняющихся материалов, производственных помещений ЛВЖ и 

ГЖ и составляет от 0,15 до 0,4 л/с*м2. 

Максимальная интенсивность подачи воды на локализацию пожара по контуру 

помещений требуется для насосных отделений, хранилищ топлива и смазочных масел, 

производственных помещений с легко воспламеняющимися и горючими жидкостями и 

составляет порядка 12 л/погонный метр в минуту. 

Для наружного пожаротушения забор морской воды может потребоваться с целью 

создания водяной завесы (равноценной А-60) и охлаждения бортов в зоне горящей пленки на 

воде. При этом интенсивность подачи воды составляет порядка 70 л/погонный метр в минуту. 

Таким образом, для внутреннего и/или наружного пожаротушения может потребоваться 

забор забортной морской воды с усредненным расходом до 26,4 л/с (95 м3/час – четыре ствола 

диаметром спрыска 19 мм). 

Потребность в питьевой воде на плавсредствах, задействованных при строительстве 

Вода питьевого качества будет доставляться бункеровщиками воды. Она хранится в 

танках плавсредств для питьевой воды. Вода расходуется на приготовление пищи, 

хозяйственно-бытовые нужды. 

В соответствии с таблицей 5 СП 2.5.3650-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к отдельным видам транспорта и объектам транспортной инфраструктуры», 

суточная норма воды составляет 150 л (0,15 м3) на одного человека. Общая численность 

персонала, задействованного на период производства работ составит 74 человека (01353-(III)-

ПОС подраздел л). Время работы плавсредств в акватории составляет 24 месяца (492 суток). 

Таблица 47 – Потребление воды на судах 

Потребитель воды 
Кол. 

судов 

Норма 

расхода 

воды, 

м³/сутки на 

человека 

Кол. 

потреби- 

телей, 

человек 

Общая 

потребность 

в сутки, 

м³/сутки 

Период 

потребления, 

сутки 

Суммарный 

расход воды 

за период, м³ 

1 2 3 4 5 6 7 

Водолазная станция 

на самоходном боте 

мощностью 150 л.с. 

2 0,15 9 2,7 492 1328,4 

Плавкран 16 т, 

Черноморец 
1 

0,15 
12 1,8 

492 
885,6 

Плавкран 100 т, 

Черноморец 
2 

0,15 
12 3,6 

492 
1771,2 

Буксир рабочий 400 

л.с. 
2 

0,15 
6 1,8 

492 
885,6 

Бункеровщик 

топлива, Водолей 
1 

0,15 
4 0,6 

492 
295,2 

Бункеровщик воды, 

Водолей 
1 

0,15 
4 0,6 

492 
295,2 

Итого: 9   11,1  5461,2 

Таким образом, потребность в питьевой воде за весь период работ составит 

5461,2 м3/период, за год – 2730,6 м3/год. 

kodeks://link/d?nd=566406892
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Водоотведение 

Водоотведение на плавсредствах, задействованных при строительстве 

В штатном режиме работы на плавсредствах образуются: 

- производственные воды от систем охлаждения оборудования; 

- хозяйственно-бытовые сточные воды от всех типов туалетов, общих каютных 

умывальников, душевых камбузов и других помещений пищеблока; 

- нефтесодержащие (льяльные) сточные воды – образуются в результате утечек и 

проливов нефтепродуктов в системах энергоблока, компрессорного оборудования, 

грузоподъемных механизмов, при ремонте и чистке технологического оборудования; 

- дождевые и штормовые стоки с незагрязненных участков палубы, отводимые по 

системе открытых коллекторов. 

Сточные воды систем охлаждения являются условно-чистыми сточными водами. 

Конструкция систем охлаждения оборудования судна, кондиционирования такова, что 

забираемые из водного объекта (морской среды) воды не загрязняются, в связи с чем допустим 

их обратный сброс без очистки в природные водные объекты. Такие воды сбрасываются в море 

без предварительной обработки. Температура сбрасываемых технических вод не будет 

превышать температуру морской воды более, чем на 5°С с общим повышением температуры не 

более, чем до 20°С летом (для водных объектов рыбохозяйственного назначения, где обитают 

холодноводные рыбы, такие как лососевые и сиговые), что соответствует действующим 

нормативным требованиям для водных объектов рыбохозяйственного назначения. Температура 

воды на всех участках обоих контуров охлаждения контролируется термодатчиками. Объем 

сбрасываемых условно-чистых вод, равен объему забираемых морских вод – 21,6 м3/час. 

Штормовые и дождевые воды с открытых незагрязненных участков палуб, не оказывают 

негативного воздействия на экологическое состояние водного объекта, поэтому такие стоки 

сбрасываются в акваторию по системе открытых коллекторов без предварительной очистки и в 

данном разделе не учитываются. 

С целью быстрого отвода дождевых и штормовых вод с незагрязненных участков палубы 

устраиваются штормовые портики.  

Хозяйственно-бытовые сточные воды с плавсредств, задействованных при 

строительстве 

Объем водоотведения равен объему водопотребления питьевых и пресных вод. Объем 

образования сточных вод за период проведения работ, включая сточные воды от уборки палубы 

и помещений выполнен в таблице 86 «Потребление воды на судах». 

Сточная вода на судах отводится в специальные сборные емкости (танки, цистерны). Для 

сдачи сточных вод на судах предусмотрены специальные трубопроводы, выводимые на оба 

борта и оборудованные унифицированными присоединительными устройствами. 

По мере заполнения накопительной емкости, не реже одного раз в неделю, производится 

перегрузка сточных вод на суда обслуживания для передачи специализированной организации 

во время швартовки у причалов. Характеристика сборных танков на основании судовых 

документов судов-аналогов приведена в таблице ниже. Вместимость емкостей позволяет 

накапливать сточные воды от одного до нескольких суток. 

Таблица 48 – Характеристика танков (цистерн) для сбора хозяйственно-бытовых 

сточных вод 

Наименование 

технических 

плавсредств 

Аналог 
Емкость, 

м3 

Объем 

образов

ания, 

м3/сут 

Перио

д 

накоп

ления, 

дни 

Суммарны

й объем 

водоотведе

ния, м³ 

Источник информации 

Водолазная 

станция на 

«Водолаз  

Зюляев» 
1,5*2 2,7 1 1328,4 

п. 1.3 Часть IV Свидетельство о 

предотвращении загрязнения с 
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Наименование 

технических 

плавсредств 

Аналог 
Емкость, 

м3 

Объем 

образов

ания, 

м3/сут 

Перио

д 

накоп

ления, 

дни 

Суммарны

й объем 

водоотведе

ния, м³ 

Источник информации 

самоходном боте 

мощностью 150 

л.с., 2 ед. 

судов (форма 2.4.18 RF) 

(Приложение Л 01353-(III)-

ОВОС2) 

Плавкран 16 т, 

Черноморец, 1 ед. 

Черноморец-

18 
3,5 1,8 2 885,6 

п. 1.3 Часть IV Свидетельство о 

предотвращении загрязнения с 

судов (форма 2.4.18 RF) 

(Приложение Л 01353-(III)-

ОВОС2) 

Плавкран 100 т, 

Черноморец, 2 ед. 

Черноморец-

18 
3,5*2 3,6 2 1771,2 

п. 1.3 Часть IV Свидетельство о 

предотвращении загрязнения с 

судов (форма 2.4.18 RF) 

(Приложение Л 01353-(III)-

ОВОС2) 

Буксир рабочий 

400 л.с., 2 ед. 
Сюркум 1,63*2 1,8 2 885,6 

П. 3.3 Дополнение к 

международному свидетельству о 

предотвращении загрязнения 

нефтью (форма 2.4.18 RF) 

(Приложение Л 01353-(III)-

ОВОС2) 

Бункеровщик 

топлива, Водолей, 

1 ед. 

Турмалин 

3,5 0,6 6 295,2 

п. 1.3 Часть IV Свидетельство о 

предотвращении загрязнения с 

судов (форма 2.4.18 RF) 

(Приложение 16) 

Бункеровщик 

воды, Водолей, 1 

ед. 

Турмалин 

3,5 0,6 6 295,2 

п. 1.3 Часть IV Свидетельство о 

предотвращении загрязнения с 

судов (форма 2.4.18 RF) 

(Приложение 16) 

ИТОГО    11,1   5461,2  

 

Нефтесодержащие (льяльные) сточные воды с плавсредств, задействованных при 

строительстве 

Сточные воды, содержащие углеводороды и остатки горюче-смазочных материалов, 

образуются на плавсредствах в результате утечек и проливов нефтепродуктов через фланцевые 

соединения и сальники механизмов, а также при ремонте, чистке, промывке технологического 

оборудования. Ориентировочное количество нефтесодержащих (льяльных) вод приведено в 

таблице ниже. 

Таблица 49 – Ориентировочное количество нефтесодержащих (льяльных) вод 

Наименование 

судна 

Общее 

количе

ство 

Общая 

мощность 

энергетических 

установок, кВт 

Расчетное суточное 

накопление 

нефтесодержащих 

вод, м3/сутки (РСН) 

Количеств

о рабочих 

дней, 

сутки 

Объем 

нефтесодержащих 

вод, м3/период 

Водолазная 

станция на 

самоходном боте 

мощностью 150 

л.с. 

2 110 (1ГДГ) 0,04 492 39,36 

Плавкран 16 т, 

Черноморец 
1 588 (2ГДГ) 0,18 

492 
88,56 
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Наименование 

судна 

Общее 

количе

ство 

Общая 

мощность 

энергетических 

установок, кВт 

Расчетное суточное 

накопление 

нефтесодержащих 

вод, м3/сутки (РСН) 

Количеств

о рабочих 

дней, 

сутки 

Объем 

нефтесодержащих 

вод, м3/период 

Плавкран 100 т, 

Черноморец 
2 662 (2ГДГ) 0,2 

492 
196,8 

Буксир рабочий 

400 л.с. 
2 232 (1ГДГ) 0,07 

492 
68,88 

Бункеровщик 

топлива, Водолей 
1 678 (2ГДГ) 0,2 

492 
98,4 

Бункеровщик 

воды, Водолей 
1 678 (2ГДГ) 0,2 

492 
98,4 

Итого:   0,89  590,4 

* суда могут быть заменены на аналогичные, не превышающие по своим параметрам представленных в 

таблице. 

Расчетные формулы: РСН = Ni/Nmax x CНmax;  

где: Ni – мощность плавсредства (главного двигателя, кВт);  

Nmax – максимальное значение мощности интервала (письмо Министерства транспорта РФ № НС-23-

667 от 30.03.01, таблица 2);  

CНmax – значение суточного накопления для наибольшей мощности (письмо Министерства транспорта 

РФ №НС-23-667 от 30.03.01, таблица 2).  

 

Общее количество образующихся нефтесодержащих (льяльных) вод 590,4 м3 за период 

производства работ. 

Для сдачи нефтесодержащих (льяльных) вод на судах предусмотрены специальные 

трубопроводы, выводимые на оба борта и оборудованные унифицированными 

присоединительными устройствами. Сбор льяльных вод осуществляется в специальных 

льяльных танках судов, с последующей передачей на суда сборщики. Характеристика сборных 

танков на основании судовых документов судов-аналогов приведена в таблице ниже. 

Вместимость емкостей позволяет накапливать нефтесодержащие (льяльные) сточные вод 

продолжительное время. 

Таблица 50 – Характеристика танков (цистерн) для сбора нефтесодержащих сточных вод 

Наименование 

технических 

плавсредств 

Аналог 
Емкость, 

м3 

Объем 

образов

ания, 

м3/сут 

Период 

накоплен

ия, дни 

Источник информации 

Водолазная станция 

на самоходном боте 

мощностью 150 л.с., 

2 ед. 

«Водолаз  

Зюляев» 
0,8 0,04 20 

П. 3.3 Свидетельство о предотвращении 

загрязнения с судов (форма 2.4.18 RF) 

(Приложение Л 01353-(III)-ОВОС2) 

Плавкран 16 т, 

Черноморец, 1 ед. 

Черноморец-

18 
1,4 0,18 8 

П. 3.3 Свидетельство о предотвращении 

загрязнения с судов (форма 2.4.18 RF) 

(Приложение Л 01353-(III)-ОВОС2) 

Плавкран 100 т, 

Черноморец, 2 ед. 

Черноморец-

18 
1,4 0,2 7 

П. 3.3 Свидетельство о предотвращении 

загрязнения с судов (форма 2.4.18 RF) 

(Приложение Л 01353-(III)-ОВОС2) 

Буксир рабочий 400 

л.с., 2 ед. 
Сюркум 5,67 0,07 81 

П. 3.3 Дополнение к международному 

свидетельству о предотвращении 

загрязнения нефтью (форма 2.4.18 RF) 

(Приложение Л 01353-(III)-ОВОС2) 

Бункеровщик 

топлива, Водолей, 1 

ед. 

Турмалин 

51,8 0,2 259 
П. 3.3 Свидетельство о предотвращении 

загрязнения с судов (форма 2.4.18 RF) 

(Приложение 16) 
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Наименование 

технических 

плавсредств 

Аналог 
Емкость, 

м3 

Объем 

образов

ания, 

м3/сут 

Период 

накоплен

ия, дни 

Источник информации 

Бункеровщик воды, 

Водолей, 1 ед. 

Турмалин 

51,8 0,2 259 
П. 3.3 Свидетельство о предотвращении 

загрязнения с судов (форма 2.4.18 RF) 

(Приложение 16) 

ИТОГО   0,89   

 

Сброс с судов хозяйственно-бытовых и нефтесодержащих (льяльных) сточных вод в 

водный объект исключается. 

Для сбора нефтесодержащих (льяльных) и хозяйственно-бытовых сточных вод на судах 

установлены раздельные сборные танки необходимой емкости. Сточные воды накапливаются в 

сборных танках, и по мере заполнения передаются специализированной организации по 

договору. Согласно «Обязательных постановлений в морском порту Мурманск» (Приказ 

Министерства транспорта РФ от 12.08.2014 № 222), в морском порту имеются приемные 

сооружения для сточных и нефтесодержащих вод, вредных веществ и всех категорий мусора, 

предусмотренные Приложениями I, II, IV и V к Международной конвенции по предотвращению 

загрязнения с судов (МАРПОЛ 73/78). 

В морском порту Мурманск разработан и утвержден капитаном порта 01.03.2022 г. 

«План управления судовыми отходами», в котором определен прядок обращения со всеми 

видами судовых отходов и сточных вод. Осуществление плана контролируется путем осмотров 

территории и акватории морского порта Мурманск. 

При необходимости сдачи сточных вод, капитан судна подает заявку в адрес 

судовладельца или судового агента. Агентирующие организации или судовладелец подает 

заявку в адрес предприятий, имеющих специализированный транспорт или приемные 

береговые сооружения, и согласовывают с указанными предприятиями место и время 

проведения операций по сдаче. 

После завершения операции по сдаче сточных вод, капитан судна должен получить от 

оператора приемного сооружения квитанцию или свидетельство, в которых указывается 

количество принятых сточных вод, а также место, время и дата выполнения операции.  

При оформлении отхода из порта капитан судна предоставляет инспектору ИГПК копию 

квитанции о сдаче судовых отходов, заверенную оригинальной печатью судна. 

Баланс водопотребления и водоотведения представлен в Таблица 51. 
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Таблица 51 – Баланс водопотребления и водоотведения на период строительства 

Производство Водопотребление, тысяч м3/период Водоотведение, тысяч м3/период 

Поверхностные 

сточные воды, , 

тысяч м3/период 

Безвозвратные 

потери 
 

Всего 

На производственные 

нужды На хозяйственно-

бытовые нужды 
Всего 

Производственные 

сточные воды 

Хозяйственно-

бытовые 

сточные воды 
Свежая 

вода 

Оборотная 

вода 

1. Работа плавсредств 5,4612 -  -  5,4612 6,0516 0,59043) 5,46123)  - -  

2. Строительная площадка на берегу  1,293 0,4428 -  0,850176 0,850176  - 0,8501761) -  0,444282) 

в т.ч. мойка колес 0,249 0,246 0,0025  - 0,0025 0,00251)  - -  0,2462) 

3. Территория (поверхностный сток) -   -  - -   - -   - 4,07771) -  

Итого 7,0032 0,6888 0,0025 6,311376 6,904276 0,5929 6,311376 4,0777 0,69028 

1)  Вывоз в канализационные сети МУП «Североморскводоканал». 
2) Испарение. 
3) Передача сточных вод специализированным предприятиям. 
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Качественная характеристика сточных вод 

Строительные площадки 

Хозяйственно-бытовые сточные воды  

Качественные характеристики хозяйственно-бытовых стоков приняты по данным 

объектов-аналогов.  

Характерный состав сточных вод от жилых и административных зданий принят по 

данным письма КГУП «Приморский водоканал» (Приложение М 01383-(III)-ОВОС2). 

Максимальные концентрации загрязняющих веществ от жилых, административных зданий и 

объектов социально-культурного назначения за период 2019 г. – 3 кв. 2022 г. составили: по 

взвешенным веществам – 195 мг/л, по БПКполн. – 175 мг/л. 

Хозяйственно-бытовые стоки накапливаются в герметичной сборной емкости с 

последующим вывозом в канализационные сети МУП «Североморскводоканал». 

Сточные воды в установке для мойки колес 

Содержание загрязняющих веществ в производственных сточных водах при мойке колес 

грузового автотранспорта принята по данным приведенным в "Общесоюзных нормах 

технологического проектирования предприятий автомобильного транспорта"  

ОНТП-01-91 [Табл.1 Прил.5] с учетом категории автотранспорта и условий эксплуатации 

автомобилей. Категория автомобилей зависит от размеров автомобилей и определяется  

по ОНТП-01-91 [Табл.1 Прил.2]. Согласно 01353-(III)-ПОС максимальные размеры имеет 

автомобиль КАМАЗ 8х4 БЕЦЕМА длиной 9 м. По габаритным размерам он относится  

к III категории грузовых автомобилей (согласно ОНТП-01-91 [Табл.1 Прил.2] к III категории 

относятся грузовые автомобили длиной 8-12 м). Принимаем концентрации загрязняющих 

веществ в сточных водах для грузовых автомобилей данной категории. Так как автомобили 

эксплуатируются на грунтовых дорогах, то для взвешенных веществ применяем коэффициент 

1,3 (по прим.1, табл. 1 Прил.5 ОНТП-01-91). 

Таблица 52 – Качественная характеристика производственных сточных вод из автомойки 

Наименование 

показателя 

Концентрация 

загрязнений (по 

табл. 1 Прил.5 

ОНТП-01-91), мг/л  

Концентрация 

взвешенных веществ с 

учетом коэффициента 

1,3 (по прим.1, табл. 1 

Прил.5 ОНТП-01-91), 

мг/л* 

Концентрация ЗВ в 

оборотной воде, мг/л 

(по табл. 9 п. 4.1 СТО 

Мойдодыр 17672005-

019-2015)** 

Эффект 

очистки, 

% 

Взвешенные 

вещества  
2200 2900 200 93 

Нефтепродукты 75 75 20 
73 

 

* Согласно паспортных данных (Приложение К 01383-(III)-ОВОС2) допустимые входные концентрации 

на очистную установку мойки колес составляют 4500 мг/л по взвешенным веществам и 200 мг/л по 

нефтепродуктам, следовательно, устойчивая работа очистной установки обеспечивается. 

** Фрагмент СТО Мойдодыр 17672005-019-2015 представлен в Приложении К 01383-(III)-ОВОС2. 

 

Вывоз производственных стоков предусматривается в канализационные сети МУП 

«Североморскводоканал». 

Сточные воды после гидроиспытаний и промывки трубопроводов 

kodeks://link/d?nd=1200005807
kodeks://link/d?nd=1200005807
kodeks://link/d?nd=1200005807
kodeks://link/d?nd=1200005807
kodeks://link/d?nd=1200005807
kodeks://link/d?nd=1200005807
kodeks://link/d?nd=551819864
kodeks://link/d?nd=551819864
kodeks://link/d?nd=551819864
kodeks://link/d?nd=551819864
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Качественный состав стоков от промывки, дезинфекции и гидроиспытаний 

трубопроводов принят в соответствии с таблицей 2.9 «Методики по расчету удельных 

показателей загрязняющих веществ в выбросах (сбросах) в атмосферу (водоемы) на объектах 

газового хозяйства», АО «ГИПРОНИИГАЗ» (1996 г.) и СП 129.13330.2019 п. А.10 составит: 

- взвешенные вещества - 65,0 мг/л; 

- хлор – 3 мг/л. 

Поверхностные сточные воды 

Участок землепользования расположен на землях населенных пунктов. На строительной 

площадке в процессе выполнения работ используются строительная техника и автотранспорт, 

размещаются бытовки, складские площадки для хранения строительных материалов. Объекты и 

зоны, поверхностные сточные воды с которых могут быть загрязнены специфическими 

загрязняющими веществами, отсутствуют. Согласно п. 3.4а СП 32.13330.2018 поверхностные 

сточные воды с территории строительной площадки относятся к первому типу и по составу 

примесей близки к поверхностному стоку с селитебных территорий. Качественная 

характеристика поверхностных сточных вод принята в соответствии с данными таблицы 15 СП 

32.13330.2018 для участков, непосредственно прилегающих к производственной территории 

(приняты максимальные для талого стока): 

- по нефтепродуктам – 20 мг/л,  

- по взвешенным веществам – 3000 мг/л. 

Период переработки максимального суточного объема талых вод принят 14 часов 

 исходя из климатических характеристик объекта канализования согласно п. В.1.5  

СП 32.13330.2018. 

Эффективность отстаивания принимаем согласно рекомендаций СН 496-77 

"Строительные нормы. Временная инструкция по проектированию сооружений для очистки 

поверхностных сточных вод" (таблица 2) в зависимости от времени отстаивания: эффект 

снижения концентрации взвешенных веществ при отстаивании поверхностного стока в 

накопительной емкости не менее 10 часов составляет 95 %.  

Концентрации загрязняющих веществ в сточных водах до и после отстаивания приведен в 

Таблица 53. 

Таблица 53 – Качественная характеристика поверхностных сточных водах  

Наименование 

ЗВ 

Концентрация 

загрязняющего 

вещества в 

поступающих сточных 

водах, мг/л 

Эффект 

отстаивания 

(время отстоя 

воды не менее 

10 часов), % 

Концентрация 

загрязняющего 

вещества, после 

предварительного 

отстаивания в 

емкости, мг/л 

Взвешенные 

вещества  
3000 95 150 

Нефтепродукты  20 - 20 

 

Вывоз поверхностных стоков предусматривается в канализационные сети МУП 

«Североморскводоканал». 

Плавсредства 

Хозяйственно-бытовые сточные воды  

Содержание загрязняющих веществ в бытовых сточных водах с судов рассчитаны на 

основании удельного количества загрязняющих веществ от одного жителя (СП 32.13330.2018 

kodeks://link/d?nd=554820821
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«Канализация. Наружные сети и сооружения», Таблица Г.1 с учетом поправки 2), численности 

работающих, суточного объема сточных вод. 

Расчет концентраций загрязняющих веществ в хозяйственно-бытовых сточных водах 

приведен в таблице ниже. 

Таблица 54 – Качественная характеристика хозяйственно-бытовых сточных вод c судов 

Наименова

ние 

показателя 

Количество 

загрязняющих веществ 

на одного жителя (по 

табл. Г.1 СП 

32.13330.2018), г/сут 

*чел  

Количество 

персонала, 

чел. 

Объем 

хозяйственно 

бытовых 

сточных вод, 

л/сут 

Расчетная 

концентрация 

загрязняющих 

веществ в 

хоз/бытовых 

сточных водах*, 

мг/л 

1 2 3 4 5 

Взвешенны

е вещества  
22,11 74 11100 147,4 

БПК5 19,8 74 11100 132 

Азот 

общий  
3,861 74 11100 25,74 

Азот 

аммонийны

х солей  

2,904 74 11100 19,36 

Фосфор 

общий  
0,594 74 11100 3,96 

Фосфор 

фосфатов 
0,33 74 11100 2,2 

*  Расчет по строке 1 и далее аналогично:  

22,11 г/сут*чел. * 74 чел.*1000 / 11100 л/сут = 147,4 мг/л. 

 

Качественная характеристика нефтесодержащих (льяльных) вод. Льяльные воды 

образуются в льялах (осадочной части судна), куда поступают утечки воды, топлива и масел из 

трубопроводов и механизмов судна. Состав льяльных стоков приведен справочно. Состав 

льяльных сточных вод с технических плавсредств определен в соответствии с данными 

протокола объекта-аналога, представленном в приложении Н 01383-(III)-ОВОС2. 

Характеристика льяльных сточных вод с технических плавсредств представлена в 

таблице ниже. 

Таблица 55 – Характеристика льяльных сточных вод 

Показатель 
Результат 

г/кг мг/л % 

Нефтепродукты (углеводороды С8-С20) 4,5 4500 0,45 

Вода остальное 99,55 

Итого: 100 

 

Сброс с судов хозяйственно-бытовых и нефтесодержащих (льяльных) сточных вод в 

водный объект исключается. 

Сточные воды накапливаются в сборных танках, и по мере заполнения передаются 

специализированным организациям по договору. 

kodeks://link/d?nd=554820821
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Период эксплуатации  

Характеристика источников и видов воздействий на водную среду  

 

В рамках работ III этапа предусмотрено строительство гидротехнических сооружений: 

грузового причала длиной 362 м, искусственного земельного участка ИЗУ № 1, искусственного 

земельного участка ИЗУ № 2. 

Грузовой причал является продолжением существующей судоремонтной набережной.  

Причал оснащается четырьмя портально-перегрузочными кранами, швартовными тумбами, 

пунктами подключения и каналами для промпроводок и систем безопасности. 

В тыловой зоне по линии причала расположена площадка формирования грузовых 

партий (на отсыпаемом ИЗУ № 1), с которой происходит погрузка товаров на судно с помощью 

кранов. Площадка предназначена для промежуточного хранения грузов при загрузке морского 

транспорта. Территорию ИЗУ № 2 планируется использовать для дальнейшего размещения 

внутренней железной дороги.  

В III этапе строительство предусмотрена отсыпка ИЗУ № 1 и № 2 до проектных отметок 

плюс 2,60 м. В последующих этапах строительства (I этап) предусматривается дальнейшая 

планировка ИЗУ до отметки плюс 4,58 м. 

Собственных судов на балансе предприятия не имеется.  

Грузовой причал обеспечивается единой системой хозяйственно-питьевого и 

производственно-противопожарного водоснабжения. Хозяйственно-бытовой и 

производственной канализации с проектируемых объектов не предусматривается. 

Отведение поверхностных сточных вод с грузового причала, территории ИЗУ № 1 и № 2 

осуществляется в систему наружного водоотведения (водоотводные лотки) и далее на 

локальные очистные сооружения, проектируемые в рамках I этапа строительства. Далее 

очищенные сточные воды направляются в Кольский залив Баренцева моря (губа Рослякова). 

Прямое воздействие на водную среду, оказываемое в результате выпуска очищенных 

сточных вод, рассматривается в проектной документации I этапа строительства, в рамках 

которой проектируются береговые сооружения (локальные очистные сооружения, планировка 

территории ИЗУ № 1 и № 2, площадки под складирование грузов, АБК и пр.). 

Возможное косвенное воздействие на водную среду оказывается в связи с размещением 

объектов проектирования III этапа в водном объекте, а также в водоохранной зоне моря. 

С целью исключения негативного воздействия на водный объект, проектом приняты 

решения, соответствующие требованиям Водного кодекса РФ (ст. 65), разработаны 

природоохранные мероприятия.  

Принятые проектными решениями водоохранные мероприятия позволяют исключить 

воздействие на водные объекты и их водоохранные зоны в пределах водосборной площади 

ведения строительных работ. 

Решения по водоснабжению и водоотведению  

Водоснабжение 

Системы водоснабжения грузового причала разработаны в томе 01353-(III)-ИОС2. 

Источником водоснабжения причала служит внутриплощадочная сеть предприятия АО 

«82 СРЗ». Источником водоснабжения АО «82 СРЗ»» является городской водопровод. 

Система водопровода на площадке объединенная: хозяйственно-питьевого и 

производственно-противопожарного назначения. 

При строительстве причала предусматривается устройство четырех раздаточных колонок 

для бункеровки судов, размещаемых в сантехническом канале для прокладки системы 
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водоснабжения. 

В соответствии с технологическими решениями, на причале необходимо обеспечить 

подачу воды к четырем раздаточным колонкам для бункеровки судов водой в количестве 100 

м3/ч к каждой, с общим расходом водопотребления 160 м3/ч. Для этого в сантехническом канале 

причала предусматривается прокладка магистрального тупикового трубопровода диаметром ПЭ 

200 мм, с установленными на нем раздаточными колонками с клапанами и головками 

подключения рукавов диаметром 150 мм. 

Противопожарные нужды на причале будут обеспечиваться от пожарных гидрантов 

производительностью 15 л/с каждый, располагаемых на наружной внутриплощадочной системе 

противопожарного водоснабжения, разработанной в I этапе проектирования. 

По данным раздела 01353-(III)-ИОС2 объем водопотребления из системы хозяйственно-

питьевого водопровода для причала составит 3840 м³/сут, 160 м3/час, 11520 м3/год. 

Для учета водопотребления от внутриплощадочных сетей водоснабжения, 

предусматриваются водомерные узлы, устанавливаемые на вводе водопровода системы В0 в 

промканал причала, разрабатываемые в проекте внутриплощадочных сетей 01353-(I)-ИОС2.1. 

   Для учета расхода воды на каждой раздаточной колонке, проектом предусматриваются 

два комплекта ультразвуковых переносных портативных накладных расходомера. 

Качество воды, поступающей из внутриплощадочного водопровода, должно 

соответствовать СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" и СанПиН 2.1.3684-

21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и 

сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, 

атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, 

общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий". 

Таблица 56 - Баланс водопотребления и водоотведения  

Наименование 

потребителей 

Водопотребление Водоотведение Безвозвратн

ые потери, 

м3/год 
м3/сут м3/год м3/сут м3/год 

Производственный расход  

питьевой воды (В0) на 

бункеровку судов 

3840 11520 - - 11520 

ИТОГО: 3840 11520 - - 11520 

Водоотведение 

Хозяйственно-бытовой и производственной канализации с проектируемых объектов III 

этапа не предусматривается. 

Сбор поверхностных стоков с территории грузового причала осуществляется в 

водоотводные лотки (01353-(III)-КР1).  

Решения по организации поверхностного водоотведения на территории ИЗУ № 1 и № 2 

будут разработаны в проектной документации I этапа (раздел 01353-(I)-ИОС3).  

Согласно технического задания на проектирование поверхностные сточные воды 

направляются на локальные очистные сооружения блочно-модульного исполнения, 

проектируемые в рамках I этапа строительства. Далее очищенные сточные воды направляются в 

Кольский залив Баренцева моря (губа Рослякова). 

На проектируемые очистные сооружения направляются поверхностные, 

производственные и хозяйственно-бытовые сточные воды со всей территории действующего 

предприятия, а также проектируемого объекта: «Первого» этапа развития территории АО «82 
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СРЗ» г. Мурманск для обеспечения операций с грузами для проекта «Восток Ойл». 

Поверхностный сток 

Площадь водосбора с территории объектов III этапа проектирования составляет 31817,6 

м2 (01353-(III)-ПЗУ подраздел г).  

Количество поверхностных вод, образующихся на территории объекта, определяется 

 в соответствии с СП 32.13330.2018 Канализация. Наружные сети и сооружения. 

Среднегодовой объем дождевых Wд и талых Wт вод, м3/год, стекающих с территории, 

определяется по формулам: 

Wд = 10 × hд × Ψд× F, 

Wт = 10 × hт × Ψт × kуб × F, 

где hД – слой осадков за теплый период строительств, (таблица 4.1,  

СП 131.13330.2020 Строительная климатология), hД = 344 мм; 

hT – слой осадка за холодный период строительства (таблица 3.1,  

СП 131.13330.2020 Строительная климатология), hT = 149 мм; 

Ψд - коэффициент дождевого стока, определяется как средневзвешенная величина  

для всей площади водосбора с учетом средних значений коэффициентов стока для различного 

рода поверхностей (п. 7.2.4 СП 32.13330.2018), для водонепроницаемых покрытий Ψд = 0,8; 

Ψт – коэффициент стока талых вод, равен 0,7 (п. 7.2.5 СП 32.13330.2018); 

kуб - коэффициент, учитывающий вывоз снега 0,8. 

Объём дождевого стока Wд, м3/год, с территории III этапа составит: 

Wд = 10 × 344 ×  0,8 × 3,18176 = 8756,20 

Объём талого стока за год строительства Wт, м3/год, составит: 

Wт = 10 × 149 ×  0,7 × 0,8 × 3,18176 = 2654,86 

Расходы дождевых и талых вод за год Wгод, м3/год, составят: 

Wгод = Wд  + Wт  = 11411,1 

Расчет максимального суточного объема дождевого стока   

Расчетный суточный объем дождевых сточных вод с территории II очереди, отводимых в 

систему внутриплощадочной сети, определяют по формуле: 

Wоч =10 × ha × Ψmid × F, 

где 10 – переводной коэффициент; 

hа – 4,5 мм – максимальный суточный слой осадков за дождь, сток от которого 

подвергается очистке в полном объеме, определяемый по графику; 

Ψmid – средний коэффициент стока для расчетного дождя (определяется как 

средневзвешенное значение в зависимости от постоянных значений коэффициента стока Ψi для 

разного вида поверхностей по таблице 8), Ψmid = 0,95 (грунтовые поверхности); 

F – площадь стока, га, F = 3,18176 га. 

Объем дождевого стока от расчетного дождя Wоч, м
3/сут, равен: 

Wоч =10 × 4,5 × 0,95 × 3,18176  = 136,0 

Поверхностные сточные воды в составе стоков со всей территории предприятия 

направляются на проектируемые локальные очистные сооружения блочно-модульного 

исполнения. 

Расчет и подбор необходимой производительности локальных очистных сооружений 

выполняется в проектной документации I этапа (раздел 01353-(I)-ИОС3). На проектируемые 

очистные сооружения направляются поверхностные, производственные и хозяйственно-

бытовые сточные воды со всей территории действующего предприятия, а также 

проектируемого объекта: «Первого» этапа развития территории АО «82 СРЗ» г. Мурманск для 

обеспечения операций с грузами для проекта «Восток Ойл». 
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Качественная характеристика сточных вод 

Поверхностные сточные воды 

Участок землепользования расположен на землях населенных пунктов. На строительной 

площадке в процессе выполнения работ используются строительная техника и автотранспорт, 

размещаются бытовки, складские площадки для хранения строительных материалов. Объекты и 

зоны, поверхностные сточные воды с которых могут быть загрязнены специфическими 

загрязняющими веществами, отсутствуют. Согласно п. 3.4а СП 32.13330.2018 поверхностные 

сточные воды с территории строительной площадки относятся к первому типу и по составу 

примесей близки к поверхностному стоку с селитебных территорий. Качественная 

характеристика поверхностных сточных вод принята в соответствии с данными таблицы 15 СП 

32.13330.2018 для участков, непосредственно прилегающих к производственной территории 

(приняты максимальные для талого стока): 

- по нефтепродуктам – 20 мг/л,  

- по взвешенным веществам – 3000 мг/л. 

Поверхностные сточные воды в составе стоков со всей территории предприятия 

направляются на проектируемые локальные очистные сооружения блочно-модульного 

исполнения, с последующим выпуском в залив. Снижение концентраций загрязняющих 

веществ в сточных водах в процессе очистки осуществляется до уровня, соответствующего 

нормативным требованиям к сбросу сточных вод в водоём рыбохозяйственного 

водопользования, следовательно, воздействие на водный объект будет в пределах допустимых 

норм. 
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4.6. Оценка воздействия на водные биологические ресурсы 

Подробная оценка воздействия на водные биоресурсы приведена в соответствующем 

разделе проектной документации - «Оценка воздействия на водные биологические ресурсы и 

среду их обитания» (01353-(III)-ОВВБР). 

Параметры зон негативного воздействия 

При строительстве объекта на водные биоресурсы и среду их обитания будет оказано 

постоянное и временное воздействие. 

Постоянное воздействие 

Проектом предусмотрено создание ИЗУ № 1 и ИЗУ № 2 которые отсыпаются вдоль 

береговой территории. Площадь ИЗУ №1 в границах подсчета объемов работ составляет 

14560,1, ИЗУ № 2 – 4945,7 м2.  Для ИЗУ период эксплуатации принят 50 лет. 

Проектом предусмотрено строительство причала в продолжение существующей 

набережной. Протяженность 362,14 м. Ширина проектируемого причала составляет 25 м. 

Конструкция причала представляет собой эстакаду на вертикальных металлических сваях-

трубах, с обустройством подпричального откоса из крупного камня. Площадь отторжения дна 

при строительстве причального фронта с учетом подпричального откоса составляет 11597 м2. 

Грузовой причал относится к II классу ГТС со сроком эксплуатации 50 лет. 

С торца до сопряжения с существующим береговым откосом, запроектирован открылок 

в виде берегоукрепления. Площадь отторжения дна под берегоукрепление (открылок), 

находится в пределах площади ИЗУ.  

Согласно п.9 Методики [8] при отсыпке камня определение зон негативного 

воздействия не требуется, ввиду незначительности такого воздействия. 

Таким образом, при реализации проекта суммарная общая площадь постоянного 

отторжения дна под устройство ИЗУ № 1 и грузового причала составит: 14560,1 м2 + 11597 м2 

= 26157,1 м2, ИЗУ № 2 - 4945,7 м2. 

Определение постоянного ущерба водным биоресурсам выполнено по потерям 

бентосных сообществ – кормовой бентос и промысловые беспозвоночные (камчатский краб). 

Временное воздействие 

Согласно п.9 Методики [8] определение зон негативного воздействия не требуется при 

устройстве шпунтовых стенок, свай и свайных оснований, бурении внутри свай без 

размещения выбуренной породы на дне, отсыпке щебня крупной фракции (от 40 до 70 мм и 

более) и камня, ввиду незначительности такого воздействия. 

Календарный график строительства составлен с учётом природоохранных ограничений 

на производство гидротехнических работ с 01 апреля по 31 мая на период массового нереста 

краба и запретов на производство гидротехнических работ с 01 апреля по 31 июля на период 

нерестовой миграции лососевых видов.  

При строительстве причала в период с 01.04 по 31.07 производятся гидротехнические 

работы, которые можно выполнять с берега. В связи с этим расчет ущерба от пелагических 

личинок камчатского краба в зонах замутнения, а также ущерб от нарушения нерестовых 

миграций лосося и камчатского краба не производился.  

Для расчета вреда, наносимого водным биологическим ресурсам приняты параметры, 

представленные в Таблица 57. 

Таблица 57 – Количественные среднемноголетние показатели кормового зообентоса 

Параметр 
Район проведения 

работ 

Средняя биомасса, г/м² 27,8 

Р/В коэффициент 
1-2,5 

(1,75 средняя) 
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Параметр 
Район проведения 

работ 

Кормовой коэффициент, К2 6 

Коэффициент использования зообентоса рыбой, К3 
4,7-27,2 % 

(15,95% средняя) 

 
Средняя биомасса камчатского краба для Южного колена Кольского залива 

 - 3,5 г/м2 

Определение размера вреда, причиненного водным биологическим ресурсам  

Определение потерь водных биоресурсов от гибели кормового бентоса если погибшие 

организмы кормового бентоса недоступны для использования в пищу рыбами и (или) другими 

его потребителями (в том числе погребены под слоем грунта толщиной выше критической для 

доступности погибшего бентоса его потребителям, при дноуглублении и сбросах грунта, а также 

вследствие отпугивания рыб-бентофагов на участках сейсморазведки) расчет производится по 

формуле: 

N= B×(1+P/B)×S×KE×(K3 /100)×d×Θ×10-3  

Определение потерь водных биоресурсов от гибели кормового бентоса если 

поврежденные и погибшие организмы кормового бентоса могут быть употреблены в пищу 

рыбами и (или) беспозвоночными, морскими млекопитающими (хищниками и трупоедами) в том 

числе при выпадении донного осадка из взвеси, переотложенного грунта толщиной ниже 

критической для доступности погибшего бентоса его потребителям, при воздействии 

сейсморазведки) расчет производится по формуле: 

N= B×(P/B)×S×KE×(K3 /100)×d×Θ×10-3,  

где N – потери (размер вреда) водных биоресурсов, кг или т; 

B – средняя многолетняя для данного сезона (сезонов, года) величина общей биомассы 

кормовых планктонных организмов, г/м3; 

P/B – коэффициент перевода биомассы кормовых организмов в продукцию кормовых 

организмов (продукционный коэффициент); 

S – площадь зоны воздействия, где прогнозируется гибель кормовых организмов бентоса, 

м2; 

KЕ – коэффициент эффективности использования пищи на рост (доля потребленной пищи, 

используемая организмом на формирование массы своего тела) KЕ= 1/К2(К2 – кормовой 

коэффициент); 

K3 – коэффициент использования кормовой базы рыбами-бентофагами и другими 

бентофагами, используемыми в целых 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 – показатель перевода граммов в килограммы или килограммы в тонны.  

Θ – величина повышающего коэффициента, учитывающего длительность негативного 

воздействия планируемой деятельности и время восстановления (до исходной биомассы) 

теряемых организмов кормового бентоса, определяемая согласно пункту 28 настоящей 

Методики; 

Θ = T + ∑KБ(t=i),  

где Θ– величина повышающего коэффициента, в долях; 

T – показатель длительности негативного воздействия, в течение которого невозможно 

или не происходит восстановление водных биоресурсов и их кормовой базы, в результате 

разрушения условий обитания и воспроизводства водных биоресурсов (определяется в долях 

года, принятого за единицу, как отношение сут./365); 
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∑KБ(t=i) – коэффициент длительности восстановления теряемых водных биоресурсов, 

определяемых как Кt=i= 0,5i, где i равно числу лет с даты прекращения негативного воздействия. 

В случае, если последствия негативного воздействия носят постоянных характер, 

коэффициент длительности восстановления теряемых водных биоресурсов равен ∑KБ(t=i) нулю, а 

коэффициент Θ следует учитывать и принимать равным показателю T. 

Длительность восстановления с даты прекращения негативного воздействия (i лет) для 

бентосных кормовых организмов и нерестового субстрата составляет 3 года.  

Определение потерь водных биоресурсов при утрате мест зимовки, промысловых 

беспозвоночных и макрофитов, гибели промысловых млекопитающих, рыб и рыбообразных 

производится по формуле: 

N= ∑Bi× S× d×Θ×10-3,  

где N – потери (размер вреда) водных биоресурсов, кг или т; 

Bi – биомасса каждого из обитающих в данном водном объекте видов водных 

биоресурсов, г/м2, кг/км2, кг/га; 

S – площадь зоны воздействия, на которой прогнозируется утрата мест зимовки, 

промысловых беспозвоночных и макрофитов, гибель промысловых млекопитающих, раб и 

ракообразных, м2, км2, га; 

d – степень воздействия или доля теряемых водных биоресурсов от их общего количества 

на площади зоны воздействия, в долях единицы; 

10-3 – показатель перевода граммов в килограммы или килограммы в тонны. 

Θ – величина повышающего коэффициента, учитывающего длительность негативного 

воздействия планируемой деятельности и время восстановления теряемых промысловых 

беспозвоночных и макрофитов, промысловых млекопитающих, рыб и ракообразных (до 

исходной биомассы), площадей зимовки, определяемая согласно пункту 28 Методики. Для рыб, 

донных беспозвоночных и их ихтиопланктона (икра, личинки, ранняя молодь) с многолетним 

жизненным циклом, которые являются объектами (добычи) вылова, длительность 

восстановления их запаса должна приравниваться к среднему возрасту достижения ими половой 

зрелости.  

Расчет ущерба по потерям кормового зообентоса и промысловых беспозвоночных 

Оценка размера постоянного вреда выполнена с учётом степени допустимого 

использования компонентов кормовой базы (зообентоса) рыбой и гибели промысловых 

беспозвоночных на площади постоянного отторжения дна акватории.  

Расчет ущерба по потерям кормового зообентоса представлен в Таблица 58, от гибели 

промысловых беспозвоночных – в Ошибка! Источник ссылки не найден.. 

Таблица 58 – Общий ущерб водным биологическим ресурсам от реализации проекта 

строительства ИЗУ №1, причала, ИЗУ №2 

Объекты строительства Строительство, кг Эксплуатация, кг Всего, кг 

ИЗУ 1 60.53 4035.15 
4095.68 

Причал с пригрузочной призмой 128.56 3213.96 
3342.52 

ИЗУ № 2 20.56 1370.64 
1391.20 

Всего, кг 209.65 8619.74 8829.39 

 
Определение направления и ориентировочной стоимости компенсационного 

мероприятия для возмещения вреда водным биоресурсам 

Выполнение восстановительных мероприятий планируется в объеме, эквивалентном 

последствиям негативного воздействия намечаемой деятельности. 
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Потери ихтиомассы предлагаю компенсировать искусственным воспроизводством 

молоди ценных видов рыб Северного рыбохозяйственного бассейна – атлантического лосося 

(Salmo salar) с выпуском молоди в водные объекты данного бассейна. 

Расчёт количества воспроизводимой молоди выполняется по формуле: 

NM = N/(p×K1)×100,  

где NM – количество личинок и молоди рыб (других водных биоресурсов), экз.; 

N – суммарные потери (размер вреда) водных биоресурсов за период воздействия 

планируемой деятельности (включая период восстановления водных биоресурсов по 

окончании воздействия), в кг или т; 

p – средняя масса одной особи воспроизводимой особи рыб (или других объектов 

воспроизводства) в промысловом возврате, которая определяется исходя из соотношения 

самок и самцов 1:1, кг; 

К1 – величина пополнения промыслового запаса (промысловых возврат), %, которая 

определяется в соответствии с приложением 2 к приказу Минсельхоза России №167.  

В связи с отсутствием в настоящее время возможности реализации компенсационного 

мероприятия путем выпуска молоди атлантического лосося на территории Мурманской 

области, предлагается выпуск молоди атлантического лосося средней массой не менее 12 

грамм на территории Архангельской области и массой не менее 19 грамм на территории 

Республики Карелия. 

Для рыбоводных заводов Республики Карелия средняя масса производителей семги в 

промвозврате составляет 4,5 кг из расчета соотношения самок и самцов 1:1, средней массы 

самки — 5 кг, самцов — 4 кг (Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 30 января 2015 

г. № 25 "Об утверждении Методики расчета объема добычи (вылова) водных биологических 

ресурсов, необходимого для обеспечения сохранения водных биологических ресурсов и 

обеспечения деятельности рыбоводных хозяйств, при осуществлении рыболовства в целях 

аквакультуры (рыбоводства)"). 

Для Онежского рыбоводного завода на территории Архангельской области средняя 

масса производителей семги в промвозврате составляет 5,5 кг из расчета соотношения самок и 

самцов 1:1, средней массы самки — 4 кг, самцов — 7 кг; для Солзенского рыбоводного завода 

2,75 кг из расчета соотношения самок и самцов 1:1, средней массы самки - 2,5 кг, самцов - 3 

кг. 

Коэффициент промвозврата молоди сёмги (стадия смолт) принят согласно приложению 

2 к приказу Минсельхоза России от 31 марта 2020 года №167 и составляет 5 % при выпуске 

молоди атлантического лосося. 

Стоимость молоди атлантического лосося (семги) навеской не менее 12 г. в 

соответствии с прейскурантом Северного филиала ФГБУ «Главрыбвод» на 2022 год 

(приложение № 15 к приказу ФГБУ «Главрыбвод» от 30.12.2021 №266) составляет 630,00 

руб./шт. 

Стоимость молоди атлантического лосося (семги) навеской не менее 15 г. в 

соответствии с прейскурантом Карельского филиала ФГБУ «Главрыбвод» на 2022 год 

(приложение №14 к приказу ФГБУ «Главрыбвод» от 30.12.2021 №266) составляет 501,00 

руб./шт. 

Величина компенсационных затрат, необходимых для проведения восстановительного 

мероприятия, определяемого в соответствии с действующей Методикой, является 

ориентировочной и уточняется субъектом намечаемой деятельности в рамках договорных 

отношений со специализированной организацией, занимающейся искусственным 

воспроизводством водных биоресурсов, после согласования этих мероприятий с 

Североморским территориальным управлением Росрыболовства. 

В случае отсутствия на момент осуществления компенсационного мероприятия в 

рыбоводных хозяйствах Мурманской и сопредельных областей рассчитанного объема молоди 

kodeks://link/d?nd=420253563
kodeks://link/d?nd=420253563
kodeks://link/d?nd=564859759
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атлантического лосося, возможна замена их на выпуск молоди других видов рыб (с 

соответствующим пересчетом объема выпуска) в ценах на текущий год. 

Расчёт ориентировочной стоимости молоди, воспроизводимой для компенсации 

ожидаемого вреда в периоды строительства и эксплуатации, представлен в таблицах. 

NM = N/(p×K1)×100 

Таблица 59  - Расчёт количества молоди атлантического лосося, воспроизводимой для 

компенсации ущерба, причиняемого водным биологическим ресурсам,  

и ориентировочная стоимость работ по её воспроизводству на период строительства ИЗУ № 1, 

причала и ИЗУ №2 

Объекты 

строительства 

Величина 

компенсируемого 

ущерба, кг 

p, кг s, % L, экз. 

Стоимость, 

руб./экз. 

  

Ориентировочная 

стоимость 

руб. 

Рыбоводные заводы Республики Карелия 

ИЗУ №1 60.53 4.5 5 109 378 101690.4 

Причал с 

пригрузочной 

призмой 

128.56 4.5 5 232 378 215980.8 

ИЗУ № 2 20.56 4,5 5 139 378 34540.8 

ИТОГО 352212 

Онежский рыбоводный завод Архангельской области 

ИЗУ №1 60.53 5.5 5 90 307.78 67745.176 

Причал с 

пригрузочной 

призмой 

128.56 5.5 5 190 307.78 143884.352 

ИЗУ № 2 20.56 5,5 5 114 307.78 23010.752 

ИТОГО 234640.28 

Солзенский рыбоводный завод Архангельской области 

ИЗУ №1 60.53 2.75 5 179 307.78 67745.176 

Причал с 

пригрузочной 

призмой 

128.56 2.75 5 380 307.78 143884.352 

ИЗУ № 2 20.56 2,75 5 227 307.78 23010.752 

ИТОГО 234640.28 

 

Таблица 60 - Расчёт количества молоди атлантического лосося, воспроизводимой для 

компенсации ущерба, причиняемого водным биологическим ресурсам, и ориентировочная 

стоимость работ по её воспроизводству на период эксплуатации на ИЗУ № 1, причала и ИЗУ №2 

Объекты 

строительства 

Величина 

компенсируемого 

ущерба, кг 

p, кг s, % L, экз. 

Стоимость, 

руб./экз. 

  

Ориентировочная 

стоимость 

руб. 

Рыбоводные заводы Республики Карелия 
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Объекты 

строительства 

Величина 

компенсируемого 

ущерба, кг 

p, кг s, % L, экз. 

Стоимость, 

руб./экз. 

  

Ориентировочная 

стоимость 

руб. 

ИЗУ №1 4035.15 4.5 5 17934 378 6779052 

Причал с 

пригрузочной 

призмой 

3213.96 4.5 5 14284 378 5399452.8 

ИЗУ № 2 1370.64 4,5 5 6092 378 2302675.2 

ИТОГО 14481180 

Онежский рыбоводный завод Архангельской области 

ИЗУ №1 4035.15 5.5 5 14673 307.78 4516139.88 

Причал с 

пригрузочной 

призмой 

3213.96 5.5 5 11687 307.78 3597064.032 

ИЗУ № 2 1370.64 5,5 5 4984 307.78 1534020.288 

ИТОГО 9647224.2 

Солзенский рыбоводный завод Архангельской области 

ИЗУ №1 4035.15 2.75 5 179 307.78 4516139.88 

Причал с 

пригрузочной 

призмой 

3213.96 2.75 5 380 307.78 3597064.032 

ИЗУ № 2 1370.64 2,75 5 227 307.78 1534020.288 

ИТОГО 9647224.2 

 

Таблица 61 - Расчёт количества молоди атлантического лосося, воспроизводимой для 

компенсации ущерба, причиняемого водным биологическим ресурсам, и ориентировочная 

стоимость работ по её воспроизводству на период строительства 

Объекты 

строительства 

Величина 

компенсируемого 

ущерба, кг 

p, кг 
s, 

% 
L, экз. 

Стоимость, 

руб./экз. 

Ориентировочная 

стоимость 

тыс. руб. 

Рыбоводные заводы Республики Карелия 

ИЗУ №2 8.37 4.5 5 37.2 501.00 18.64 

Онежский рыбоводный завод Архангельской области 

ИЗУ №2 8.37 5.5 5 30.44 630.00 19.77 

Солзенский рыбоводный завод Архангельской области 

ИЗУ №2 8.37 2.75 5 60.87 630.00 38.35 
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Таблица 62 - Расчёт количества молоди атлантического лосося, воспроизводимой для 

компенсации ущерба, причиняемого водным биологическим ресурсам, и ориентировочная 

стоимость работ по её воспроизводству на период эксплуатации и строительства 

Объекты строительства 

Величина 

компенсируемого 

ущерба, кг 

p, 

кг 

s, 

% 

L, 

экз. 

Стоимость, 

руб./экз. 

  

Ориентировочная 

стоимость 

руб. 

Рыбоводные заводы Республики Карелия 

ИЗУ №1 4095.68 4.5 5 18203 378 6880742.4 

Причал с пригрузочной призмой 3342.52 4.5 5 14856 378 5615433.6 

ИЗУ №2 1391.2 4.5 5 6183 378 2337216 

ИТОГО 14 833 392 

Онежский рыбоводный завод Архангельской области 

ИЗУ №1 4095.68 5.5 5 14893 307.78 4583885.056 

Причал с пригрузочной призмой 3342.52 5.5 5 12155 307.78 3740948.384 

ИЗУ №2 1391.2 5.5 5 5059 307.78 1557031.04 

ИТОГО 9 881 864.48 

Солзенский рыбоводный завод Архангельской области 

ИЗУ №1 4095.68 5.5 5 14893 307.78 4583885.056 

Причал с пригрузочной призмой 3342.52 5.5 5 12155 307.78 3740948.384 

ИЗУ №2 1391.2 5.5 5 5059 307.78 1557031.04 

ИТОГО 9 881 864.48 

 

Кратность проведения восстановительных мероприятий: 

- период строительства – единовременно; 

- период эксплуатации – ежегодно в течение всего периода эксплуатации объекта. 

В материалах проекта согласно Методике определены ориентировочные объемы 

финансирования мероприятий по искусственному воспроизводству водных биоресурсов, 

которые могут выполняться в рамках договорных отношений с подрядными организациями, а 

их договорная стоимость, определяемая сторонами договора самостоятельно, может не 

совпадать с ее расчетной величиной. 

Величина компенсационных затрат, необходимых для проведения восстановительного 

мероприятия, определяемого в соответствии с действующей Методикой, является 

ориентировочной и уточняется субъектом намечаемой деятельности в рамках договорных 

отношений со специализированной организацией, занимающейся искусственным 

воспроизводством водных биоресурсов, после согласования этих мероприятий с Мурманским 

территориальным управлением Росрыболовства. 

В случае отсутствия на момент осуществления компенсационного мероприятия в 

рыбоводных хозяйствах Мурманской области и сопредельных областей рассчитанного объема 

молоди кеты, возможна её замена на выпуск молоди других видов рыб (с соответствующим 

пересчетом объема выпуска). 
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4.7. Оценка воздействия на окружающую среду при обращении с отходами 

Образующиеся в процессе производства работ отходы, неоднородные по составу и 

классам опасности, делятся на отходы производства и отходы потребления.  

Отходами производства являются остатки сырья, материалов, веществ, изделий, 

предметов, образовавшиеся в процессе производства продукции, при выполнении работ и 

утратившие полностью или частично исходные свойства, а также вновь образующиеся в 

процессе производства попутные вещества, не находящие применения. 

Отходами потребления являются остатки веществ, материалов, товаров (продукции или 

изделий), частично или полностью утративших свои первоначальные потребительские свойства 

в результате жизнедеятельности персонала.  

В соответствии со статьей 4.1. ФЗ-89 «Об отходах производства и потребления» отходы в 

зависимости от степени негативного воздействия на окружающую среду подразделяются в 

соответствии с критериями, установленными федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим государственное регулирование в области охраны окружающей среды, на 

пять классов опасности:  

– отходы I класса опасности (чрезвычайно опасные);  

– отходы II класса опасности (высоко опасные);  

– отходы III класса опасности (умеренно опасные);  

– отходы IV класса опасности (малоопасные);  

– отходы V класса опасности (практически неопасные).  

  

Экологические аспекты образования и размещения отходов  

Воздействие отходов на окружающую среду проявляется по всей технологической 

цепочке обращения с отходами – образование, сбор, накопление, утилизация, 

транспортирование, обезвреживание, хранение и захоронение.  

Основными механизмами вредного воздействия на отдельные компоненты окружающей 

среды при обращении с отходами являются:  

– загрязнение атмосферного воздуха за счет:  

а) выделения газов при испарении, сублимации, химических реакциях (в том числе 

возгорании);  

б) ветрового уноса мелкодисперсных компонентов и более крупных фракций отходов 

(при сильном ветре); 

– загрязнение прилегающих территорий за счет:  

а) утечек жидких отходов;  

б) утечек при отделении жидкой фракции из влажных пастообразных отходов;  

в) выщелачивания вредных веществ из твердых и пастообразных отходов атмосферными 

осадками. 

Для минимизации негативного воздействия образующихся отходов в рамках настоящего 

раздела ставятся и решаются следующие задачи: 

– анализ технологических процессов, регламентных работ с целью выявления источников 

образования отходов, установления количественных показателей для оценки номенклатуры и 

объемов образования отходов;  

– определение номенклатуры образующихся отходов производства и потребления;  

– оценка объемов образования отходов; 

– классификация отходов по степени опасности по отношению к окружающей среде; 

– подготовка рекомендаций по организации и обустройству мест накопления отходов; 

– принятие экологически обоснованных решений по порядку обращения с отходами. 

В настоящем разделе представлены физико-химическая характеристика отходов и 

расчеты, обосновывающие ожидаемое количество их образования в период строительства. 

Наименования, коды, классы опасности для окружающей среды отходов, определены в 
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соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов, утвержденным приказом 

Росприроднадзора от 22.05.2017 г. № 242. 

Оценка воздействия на окружающую среду при обращении с отходами при эксплуатации 

выполнена в рамках объекта: «Первый» этап развития территории АО «82 СРЗ» г. Мурманск 

для обеспечения операций с грузами для проекта «Восток Ойл». I этап. Береговые здания и 

сооружения. Строительство. 

 

Период строительства 

Источники образования отходов в период строительства:  

– очистка дна акватории от предметов захламления, демонтаж и подъем понтона; 

– эксплуатация плавсредств, задействованных в строительных работах;  

– строительно-монтажные работы; 

– распаковка сырья и материалов; 

– обслуживание временных складских площадей; 

– обслуживание системы освещения временных помещений и территории 

стройплощадки; 

– обслуживание установки мойки колес типа «Мойдодыр-К-2 (М)» с системой оборотного 

водоснабжения; 

– жизнедеятельность экипажей плавсредств и рабочих на береговой строительной 

площадке; 

– организация питания персонала; 

– замена спецодежды и средств индивидуальной защиты. 

Согласно приоритетным направлениям государственной политики в области обращения с 

отходами в части максимальной передачи отходов на обработку, утилизацию и 

обезвреживание, в проекте предусмотрено дробление демонтированных железобетонных 

конструкций (свай-оболочек, попадающих в зону строительства грузового причала, поднятых 

предметов захламления акватории) с извлечением металлических частей. 

 

Всего в период строительства прогнозируется образование отходов в количестве 914,578 

тонн, в том числе: 

– отходы, образующиеся на береговой строительной площадке – 118,083 тонн, из них: 

отходы III класса опасности – 2,046 тонн, 

отходы IV класса опасности – 87,343 тонн, 

отходы V класса опасности – 28,694 тонн; 

– отходы, образующиеся на морских работах – 796,495 тонн, из них: 

отходы I класса опасности – 0,017 тонн, 

отходы III класса опасности – 127,590 тонн, 

отходы IV класса опасности – 16,222 тонн, 

отходы V класса опасности – 652,666 тонн. 

 

В таблице 63 представлен перечень отходов, образующихся в период проведения 

строительных работ, с указанием источников образования и прогнозируемого количества 

образования отходов. 

 

Таблица 63 – Перечень отходов, образующихся в период проведения строительных работ, 

с указанием источников образования и прогнозируемого количества образования отходов 

Наименование отхода по ФККО 
Код 

ФККО 

Класс 

опас-

ности 

Источники образования 

отходов 

Количество 

образующихся 

отходов, 

т/период 

Отходы, образующиеся на береговой строительной площадке 
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Наименование отхода по ФККО 
Код 

ФККО 

Класс 

опас-

ности 

Источники образования 

отходов 

Количество 

образующихся 

отходов, 

т/период 

Всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек 

и аналогичных сооружений 

4 06 350 

01 31 3 
III Мойка колес 0,109 

Осадок механической очистки 

нефтесодержащих сточных вод, содержащий 

нефтепродукты в количестве 15 % и более 

7 23 102 

01 39 3 
III Мойка колес 0,856 

Отходы минеральных масел компрессорных 
4 06 166 

01 31 3 
III Обслуживание оборудования 0,361 

Обтирочный материал, загрязненный нефтью 

или нефтепродуктами (содержание нефти 

или нефтепродуктов 15 % и более) 

9 19 204 

01 60 3 
III 

Строительно-монтажные 

работы, текущее 

обслуживание оборудования 

0,720 

Итого III класса опасности       2,046 

Мусор и смет от уборки складских 

помещений малоопасный 

7 33 220 

01 72 4 
IV Уборка складских площадок 61,250 

Мусор от офисных и бытовых помещений 

организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный)  

7 33 100 

01 72 4 
IV 

Жизнедеятельность 

персонала 
3,080 

Светодиодные лампы, утратившие 

потребительские свойства 

4 82 415 

01 52 4 
IV 

Внутреннее освещение 

бытовых помещений 
0,0010 

Осадок очистных сооружений дождевой 

(ливневой) канализации малоопасный 

7 21 100 

01 39 4 
IV 

Очистка временных 

стационарных 

накопительных емкостей для 

сбора поверхностных 

сточных вод 

15,894 

Тара из черных металлов, загрязненная 

лакокрасочными материалами (содержание 

менее 5 %) 

4 68 112 

02 51 4 
IV Окрасочные работы 3,156 

Отходы (мусор) от строительных и 

ремонтных работ 

8 90 000 

01 72 4 
IV 

Строительно-монтажные 

работы 
1,282 

Спецодежда из синтетических и 

искусственных волокон, утратившая 

потребительские свойства, незагрязненная 

4 02 140 

01 62 4 
IV Износ спецодежды персонала 0,515 

Обувь кожаная рабочая, утратившая 

потребительские свойства 

4 03 101 

00 52 4 
IV Износ спецодежды персонала 0,650 

Шлак сварочный 
9 19 100 

02 20 4 
IV Сварочные работы 1,515 

Итого IV класса опасности       87,343 

Пищевые отходы кухонь и организаций 

общественного питания несортированные 

7 36 100 

01 30 5 
V Питание персонала 9,711 

Остатки и огарки стальных сварочных 

электродов 

9 19 100 

01 20 5 
V Работа сварочных аппаратов 12,377 

Отходы изолированных проводов и кабелей 
4 82 302 

01 52 5 
V 

Строительно-монтажные 

работы 
1,324 

Тара деревянная, утратившая 

потребительские свойства, незагрязненная 

4 04 140 

00 51 5 
V 

Распаковка сырья и 

материалов 
4,594 

Лампы накаливания, утратившие 

потребительские свойства 

4 82 411 

00 52 5 
V 

Обслуживание внешних 

осветительных приборов 
0,001 

Каски защитные пластмассовые, утратившие 

потребительские свойства 

4 91 101 

01 52 5 
V Износ спецодежды персонала 0,010 

Прочие несортированные древесные отходы 

из натуральной чистой древесины 

3 05 291 

91 20 5 
V 

Строительно-монтажные 

работы 
0,677 

Итого V класса опасности       28,694 

Всего на строительной площадке       118,083 
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Наименование отхода по ФККО 
Код 

ФККО 

Класс 

опас-

ности 

Источники образования 

отходов 

Количество 

образующихся 

отходов, 

т/период 

Морские работы 

Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, 

люминесцентные, утратившие 

потребительские свойства 

4 71 101 

01 52 1 
I 

Обслуживание 

осветительных приборов 

плавсредств 

0,017 

Итого I класса опасности       0,017 

Обтирочный материал, загрязненный нефтью 

или нефтепродуктами (содержание нефти 

или нефтепродуктов 15% и более) 

9 19 204 

01 60 3 
III 

Текущее обслуживание 

плавсредств 
1,145 

Воды подсланевые и/или льяльные с 

содержанием нефти и нефтепродуктов 15 % 

и более 

9 11 100 

01 31 3 
III 

Текущее обслуживание 

плавсредств 
126,445 

Итого III класса опасности       127,590 

Мусор от бытовых помещений судов и 

прочих плавучих средств, не 

предназначенных для перевозки пассажиров  

7 33 151 

01 72 4  
IV 

Жизнедеятельность 

персонала, отходы от 

бытовых и жилых 

помещений плавсредств 

16,081 

Спецодежда из синтетических и 

искусственных волокон, утратившая 

потребительские свойства, незагрязненная 

4 02 140 

01 62 4 
IV 

Износ спецодежды рабочего 

персонала плавсредств 
0,085 

Обувь кожаная рабочая, утратившая 

потребительские свойства 

4 03 101 

00 52 4 
IV 

Износ спецобуви рабочего 

персонала плавсредств 
0,056 

Итого IV класса опасности       16,222 

Пищевые отходы кухонь и организаций 

общественного питания несортированные 

7 36 100 

01 30 5 
V 

Обеспечение питанием 

членов экипажей 
2,650 

Каски защитные пластмассовые, утратившие 

потребительские свойства 

4 91 101 

01 52 5 
V 

Износ СИЗ рабочего 

персонала плавсредств 
0,016 

Лом и отходы, содержащие незагрязненные 

черные металлы в виде изделий, кусков, 

несортированные 

4 61 010 

01 20 5 
V 

Очистка дна акватории от 

предметов захламления, 

демонтаж понтона 

650,000 

Итого V класса опасности       652,666 

Всего на морских работах       796,495 

ИТОГО ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА      914,578 

 

Обращение с отходами (накопление, транспортирование, передача для утилизации, 

обезвреживания, захоронения) планируется осуществлять в соответствии с действующим 

природоохранным законодательством. 

Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и 

размещению опасных отходов представлены в разделе б) п. 6. 

При соблюдении проектных решений и соответствии принятым правилам обращения с 

отходами производства и потребления, правильной организации процесса их накопления, и 

своевременной передаче лицензированным организациям для обезвреживания, утилизации, 

размещения отходы не будут вызывать сверхнормативного загрязнения атмосферного воздуха, 

поверхностных и подземных вод и почвы.  

 

Период эксплуатации 

Поскольку складирование грузов, их доставка на площадку грузовых партий (I этап 

строительства) и погрузочно-разгрузочные работы на причале (III этап строительства) являются 
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единым неразрывно связанным технологическим процессом, данные виды работ 

рассматриваются в I этапе строительства АО «82 СРЗ». Оценка воздействия на окружающую 

среду и мероприятия по обращению с отходами производства и потребления при эксплуатации 

причала выполнены в рамках объекта: «Первый» этап развития территории АО «82 СРЗ» 

г. Мурманск для обеспечения операций с грузами для проекта «Восток Ойл». I этап. Береговые 

здания и сооружения. Строительство. 

 

4.8. Оценка воздействия на растительный мир, включая краснокнижные виды 

 

В Мурманской области представлены две растительные зоны − тундра и тайга, северный 

предел лесов образован берёзовыми криволесьями, что характерно для районов с океаническим 

и субокеаническим климатом. В горных системах хорошо выражены три основных пояса 

растительности − горнолесной, берёзовых криволесий и горно-тундровый, а на высоких 

вершинах и плато встречаются фрагменты холодных гольцовых пустынь, в которых 

преобладают мохообразные и лишайники. 

Северо-таёжные леса сформированы ельниками, сосняками и смешанными древостоями. 

Менее распространены в березняки − это в основном вторичные и пойменные леса. В 

древесном ярусе велика примесь рябины, осины, древесных видов ив. Древостой разреженный, 

сомкнутость крон от 0,1–0,2 до 0,4, редко 0,6–0,7. Леса относятся преимущественно к IV−V 

классам бонитета, высота деревьев достигает 10–12 м. Менее трети всех таёжных лесов 

Мурманской области относятся к массивам коренных или старовозрастных лесов. Среди 

ельников наиболее обычны ельники кустарничково-зеленомошные, а в горах и в приручьевых 

местообитаниях − ельники кустарничково-разнотравные. Сосновые леса занимают четвёртую 

часть от площади коренных лесов, основной район их распространения − на западе и на юге 

области. Наиболее часто встречаются сосняки кустарничково-зеленомошные и кустарничково-

лишайниковые. В сырых приручьевых и приречных местообитаниях встречаются злаково-

разнотравные сероольшаники, а в поймах и на речных островах − разнотравные берёзовые леса. 

Берёзовые криволесья представляют северный и верхний предел леса повсеместно в 

Фенноскандии. На малоснежных зимой повышенных элементах рельефа и на дренированных 

склонах гор наиболее обычны толокнянково-лишайниковые, воронично-цетрариевые и воро-

нично-кладониевые криволесья. На хорошо оснеженных зимой и пологих горных склонах и на 

равнинах преобладают кустарничково-зеленомошные криволесья. В долинах ручьёв, поймах 

рек, на влажных склонах встречаются участки кустарничково-травяных и травяных березняков. 

В заболоченных логах − сфагново-травяные заболоченные берёзовые криволесья. 

Тундровая зона и горно-тундровый пояс очень похожи по составу и структуре 

растительных сообществ. Пояс горных тундр расположен выше берёзовых криволесий, и они 

более богаты по видовому составу растений и лишайников по сравнению с зональными 

тундрами. На береговой полосе в 1–5 км шириной и на прибрежных островах распространены 

кустарничковые (вороночные) тундры со сплошным и довольно однородным покровом. На 

повышениях микрорельефа располагаются кустарничково-лишайниковые сообщества, часто с 

несомкнутым покровом. На умеренно заснеженных зимой, хорошо дренированных 

местообитаниях распространены кустарничковые и кустарниковые тундровые сообщества.  

Болота разнообразны по составу и типу питания. В таёжной зоне наиболее обычны 

травяно-(осоково)-гипновые болота, иногда с ярусом ели, кустарничково-сфагновые 

олиготрофные болота с сосной и аапа-комплексы. По юго-западному побережью Кольского 

полуострова проходит северная граница вересково-сфагновых дистрофных болот. В полосе 

берёзовых криволесий и мелколесий на востоке области преобладают бугристые болота, а на 

западе и в центральной части − аапа-комплексы, мохово-травяные болота гетеротрофного 

питания. По всей территории области обычны мохово-ерниковые олиготрофные болота, а в 

горах и на возвышенностях − склоновые болота с мезофильным разнотравьем. 
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В бухтах и заливах, вдоль морских побережий узкой полосой протянулись приморские 

луга и марши. В горных тундрах встречаются склоновые горно-тундровые луговины, на 

участках развитой поймы в долинах крупных рек − пойменные луга, на месте расчисток леса и 

осушенных болот сформировались вторичные залежные луга.  

В соответствии с геоботаническим районированием участок работ приурочен к березовым 

(Betula czerepanovii, Betula pubescens ssp. czerepanovii) редколесьям Приатлантической 

Бореальной растительности. 

Растительный покров района работ включает сообщества, в целом характерные для 

естественного синтаксономического спектра контакта северо-таежных лесов и березовых 

криволесий в западном побережном районе Баренцева моря. На верхних частях склонов и 

вершинах моренных холмов и коренных обнажений преобладают лишайниково-

кустарничковые сосняки и лишайниково-кустарничковые березовые криволесья. На пологих 

склонах различной экспозиции преобладают кустарничково-разнотравные зеленомошные 

березовые криволесья, кустарничковые березовые криволесья (с сосной), кустарничково-

зеленомошные сосновые леса. На крутых склонах, обращенных к заливу, встречаются свежие 

кустарничково-разнотравные березовые криволесья. В долине р. Лавна, на плоских участках 

склонов преобладают олиготрофные кустарничково-сфагновые болота, мезо-эвтрофное 

сфагново-осоковые болота, а в лотовых участках − кустарничково-разнотравные сфагновые 

березовые криволесья. В ходе строительства портовых сооружений был разрушен комплекс 

сообщества пляжа и прибрежного вала, частично − березовых криволесий. На большей части 

территории преобладают вторичные злаково-моховые, разнотравно-злаковые группировки 

пионерной растительности.  

Растительность на участке ведения работ. 

Участок ведения работ представляет собой морскую акваторию и каменистый пляж 

береговой зоны, растительный покров полностью отсутствует. 

Основываясь на результатах инженерно-экологических изысканий, в связи с отсутствием 

растительного покрова на участке строительства, негативное воздействие на растительный 

покров оказано не будет. 

 

4.9. Оценка воздействия на животный мир, включая краснокнижные виды 

 

Орнитофауна 

Кольский залив представляет собой крупный фьорд с гидрологическими и трофическими 

условиями, способными обеспечить существование большого количества морских птиц. 

Кольский залив населяют виды птиц, в той или иной степени характерные для прибрежья 

Кольского полуострова. Для акватории среднего колена Кольского залива выявлено более 50 

видов птиц. Наиболее обычны и достаточно многочисленны (т.е. являются фоновыми хотя бы 

для одного сезона) около 20 видов (табл. 2.10, том 01353-(III)-ИЭИ4.1-Т). Основу местной 

авифауны составляют бентосоядные и всеядные виды птиц, которые в условиях залива в 

значительном количестве потребляют донные организмы наряду с небольшим количеством 

прочих кормов. К ним относятся три вида гаг (обыкновенная гага Somateria mollissima, гага-

гребенушка Somateria spectabilis, стеллерова (сибирская) гага Polysticta stelleri), морянка 

Clangula hyemalis, гоголь Bucephala clangula и кряква Anas platyrhynchos. Реже, и главным 

образом в период миграций, встречаются различные виды куликов, которые трофически тесно 

связаны с бентосными организмами литорали. В условиях Кольского залива данную кормовую 

нишу занимают также озерная Larus ridibundus, сизая Larus canus, серебристая Larus argentatus, 

морская Larus marinus чайки, в период зимовки и миграций – бургомистр Larus hyperboreus. 

Очень редко в заливе встречаются обычные и массовые на открытых акваториях прибрежья 

узкоспециализированные потребители: зоопланктона – глупыш Fulmarus glacialis, рыбы – кайры 

Uria aalge и Uria lomvia, тупик Fratercula arctica. Объясняется это, в первую очередь, 
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отсутствием в акватории залива крупных скоплений зоопланктона и нерегулярным появлением 

значительных стай пелагических рыб, способных поддерживать высокую численность этих 

видов птиц. В достаточном количестве в заливе встречаются виды птиц, способные потреблять 

как мелкую рыбу, так и крупных представителей зоопланктона – моевка Rissa tridactyla и 

крачки Sterna hirundo и Sterna paradisaea. В период миграций и после окончания размножения в 

акватории залива могут находиться небольшие группы видов-ихтиофагов, 

специализирующихся на добыче донных нестайных рыб – краснозобая Gavia stellata и 

чернозобая Gavia arctica гагары, большой Phalacrocorax carbo и хохлатый Phalacrocorax 

aristotelis бакланы. 

Таким образом, большинство видов орнитофауны Кольского залива имеет тесные 

трофические связи с бентосными сообществами. Влияние птиц на экосистемы залива 

обусловлено высокой численностью и прожорливостью, что определяет их роль как одного из 

наиболее важных звеньев трофической цепи. В силу особенностей пищевой экологии этих 

видов наиболее активно ими осваиваются зоны литорали и верхней сублиторали, бентосные 

организмы которых (черви, моллюски и ракообразные) испытывают, по-видимому, наибольший 

пресс хищничества птиц. 

Для большинства морских уток, составляющих подгруппу ныряющих, в течение всего 

года характерно обитание на мелководье, как правило, в пределах глубин, не превышающих 

0,5-20 м. Многие виды чайковых из числа, питающихся у морской поверхности, используют как 

пелагические воды, так и литораль, однако наибольшую плотность в любой сезон образуют 

именно на литорали. Во время захода в залив скоплений рыбы серебристые, морские чайки и 

моевки образуют крупные кормовые стаи и в глубоководных частях русла залива, чаще в его 

северной трети. Эти скопления сравнительно непродолжительны, а численность птиц низкая. 

Околоводные виды (кулики) обитают в границах литорали до линии отлива, крупные 

длинноногие виды используют также прилежащие к обсохшей литорали мелководья до 0,2 м 

глубиной.  

Кроме особенностей стратификации птиц по глубинам, связанной с доступностью 

кормовых ресурсов и наиболее плотным их скоплением, для всех видов свойственна 

неравномерность распределения в заливе в зависимости от иных факторов, например, 

неодинакового качества отдельных районов как кормовых или защитных стаций, степени 

антропогенного беспокойства, а также различно выраженной социальности (Краснов, Горяев и 

др., 2013). Зимой не маловажное значение играет ледовая обстановка. Формирование льда в 

более распресненных южных участках залива «выдавливает» птиц в северные, свободные ото 

льда акватории. 

Редкие и охраняемые виды птиц. Насчитывается 6 редких и охраняемых видов птиц в 

Кольском заливе (Красная книга РФ, 2001; Красная книга Мурманской области, 2014; МСОП). 

Значительная часть это залетные или редкие, не характерные для залива обитатели морской 

акватории, а также пресноводных водных объектов, связанных с заливом. 

 

Таблица 64 – Виды и охранный статус птиц, обитающих на акватории Среднего колена 

Кольского залива 

№ 

так-

сона 

Вид 

Охранный статус видов 

Международный союз охраны 

природы (МСОП)* 

Красная 

книга РФ 

Красная книга 

МО** 

1 
Большой баклан  

Phalacrocorax carbo  
LC - Бионадзор 

2 

Хохлатый баклан  

Phalacrocorax 

aristotelis  

LC - 3 

3 Обыкновенная гага  LC - 5; Бионадзор 
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Somateria mollissima  

4 
Сибирская гага  

Polysticta stelleri  
VU - 3 

5 
Турпан  

Melanitta fusca  
EN - - 

6 
Лебедь-кликун  

Cygnus cygnus  
LC - 3 

* – Список МСОП:  LC – вызывающие наименьшее опасение; VU – находящиеся под угрозой 

исчезновения – (уязвимые); EN - находящиеся под угрозой исчезновения (в опасном состоянии) 

** – Красная книга Мурманской области: 3 – редкие виды (редкие или узколокальные); 5 –  

поддерживаемые виды (восстанавливаемые или восстанавливающиеся); бионадзор – виды, 

нуждающиеся в особом внимании к их состоянию 

 

Сезонное распределение орнитофауны характеризуется большой изменчивостью в 

значениях численности птиц и их видовом составе. Большие скопления птиц образуются во 

время зимовки, при сезонных миграциях, гнездовании, линьке тех или иных видов. 

Применительно к решаемым задачам, выделение отдельных сезонов проводилось исходя из 

относительного постоянства плотности распределения птиц. Так, большая стабильность 

характерна для ноября-февраля и второй половины июня-июля, когда миграционная активность 

птиц почти полностью отсутствует. В эти месяцы численность видов - сезонных резидентов 

максимальна, а характерные для зимы и лета видовые аспекты перекрываются незначительно. 

Апрель-май и сентябрь-октябрь - переходные сезоны смены видов, в начале и конце которых 

численность одного и того же вида может изменяться радикально. Таким образом, сезонность 

для Кольского залива принята следующей: зимний период – ноябрь-март, весенний период – 

апрель-июнь, лето - июль-август, осень - сентябрь-октябрь. 

Сезонные изменения численности, распределения и видового состава птиц, влияющие на 

уровень интегральной уязвимости отдельных районов залива, значительны и, в общем, 

определяются степенью пригодности залива как местообитания в тот или иной период года. 

Можно выделить четыре периода, в каждый из которых в заливе формируется своеобразный 

количественно-видовой аспект орнитофауны с характерным биотопическим распределением и 

динамикой численности. Эти периоды практически совпадают с делением года по 

температурно-климатическому принципу и могут быть обозначены как зимовочный – зимний 

(ноябрь – март), линно-репродуктивный – летний (июнь – август) и два периода межсезонья, в 

течение которых происходит смена линно-репродуктивного периода на зимовочный и наоборот 

– осенний (сентябрь – октябрь) и весенний (апрель – май). В течение последних двух периодов 

наблюдается миграция птиц через район залива, но значение его акватории для мигрирующих 

видов невелико. Во все сезоны года численность птиц не стабильна (особенно – весной и 

осенью). Для более корректного представления распределения качественного и 

количественного состава орнитофауны по сезонам в заливе требуется проведение 

дополнительных исследований. 

Миграции птиц в течение года  

Весенний пролет (апрель - июнь)  

Весенний период характеризуется увеличением численности многих видов птиц, за счет 

их прилёта и начала гнездования. Некоторые виды гнездятся на территории Кольского залива, 

другие – в окрестностях, при этом активно посещают акваторию залива с целью добычи корма. 

Птицы ныряющие. Весенняя фауна более разнообразна в сравнении с зимней. Происходит 

снижение численности зимовавших морянок, гаги обыкновенной и сибирской Однако ее основу 

по-прежнему составляют гусеобразные и самым многочисленным видом весной остается 

обыкновенная гага. Ее группировка становится более рассеянной из-за того, что самки 

распределяются по гнездовым островам, а «гнездовые» самцы и неразмножавшиеся особи 
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обоих полов, остающиеся в заливе для линьки, держатся группами не более 100-200 особей. 

Одновременно появляются первые собирающиеся на линьку большие крохали и гоголи, 

прилетают чернозобые гагары, большие бакланы. На пролете через акваторию залива 

встречаются одиночно или небольшими группами синьга, турпан. 

Птицы, питающиеся у морской поверхности. В весенний период продолжается рост 

численности крупных чаек (серебристой, морской), моевки и сизых чаек. Покидают залив 

бургомистры, прилетают полярные крачки, лебедь-кликун, озерные чайки. Численно 

доминируют серебристые чайки, довольно многочисленны также моевки, доля прочих видов не 

превышает нескольких процентов. Очень редко встречается пеганка, охраняемый вид. Наиболее 

плотные скопления на акватории в весенний период образуют серебристые чайки во время 

охоты на рыбу в северной и средней частях залива, скапливаясь в стаи до 1000 и более особей. 

В отсутствие рыбы чайки этого вида значительную часть времени проводят на литорали, где 

образуют максимальную плотность распределения. Сизые и озерные чайки в конце мая 

образуют довольно плотные кормящиеся на литорали группы до 200 экз. в южной части залива, 

доля остальных малочисленных видов здесь, главным образом гусеобразных, незначительна. 

Полярные крачки после прилета также могут встречаться во всех районах залива, но с конца 

апреля перемещаются в районы размножения – среднюю и северную части.  

Птицы околоводные. Информация по околоводным птицам (большая часть куликов) в 

публикациях практически не отражена. По экспертной оценке (Краснов, Гаврило 2009), их 

численность не велика. Из группы куликов в апреле-мае появляются малые веретенники, 

кулики-сороки, травники, турухтан. В июне неоднократно отмечался редкий вид – большой 

кроншнеп. Кулик-сорока и травник гнездятся на побережье или болотистой тундре, 

прилежащей к нему, литораль залива они используют в течение весны как кормовой биотоп. 

Оба вида встречаются по всей литорали рассматриваемого района залива, более плотно – на ее 

отлогих участках. Особи малого веретенника в основном держатся на участках песчано-илистой 

литорали, прилежащей к местам впадения в залив пресноводных рек в южном колене залива. 

Турухтан отмечается на пролете, в мае, и также предпочитает отлогие илистые литорали. 

Летние кочевки (июль – август) 

В Кольском заливе для гнездового комплекса морских и водоплавающих птиц характерно 

наличие, главным образом, серебристых чаек и обыкновенной гаги, в меньшей степени – 

морских чаек и крачек. Значительная часть этих и других видов морских и водоплавающих 

птиц представлена не размножающимися особями. Среди околоводных птиц, размножается 

подавляющее количество куликов. 

Птицы ныряющие. Количество видов группы ныряльщиков летом сравнительно бедно и 

близко к зимнему. Доминируют (численно и номинально) гусеобразные - быкновенный гоголь, 

большой крохаль, наиболее многочисленна обыкновенная гага. В течение июля на акватории 

постепенно увеличивается численность выводков обыкновенных гаг. Помимо гнездящейся 

группировки гаг в заливе в течение всего лета обитает группировка линяющих самцов и самок. 

Скопления обоих групп приурочены в основном к мелким бухтам, защищенным от волн, и 

западному берегу среднего колена залива, где хорошо развита литораль. В отдельные годы 

обычные виды «речных» уток (хохлатая чернеть, турпан, синьга), в незначительном числе 

концентрируются в основном в эстуарной части залива. Большой баклан и сибирская гага 

постоянны на всей акватории залива, но также не многочисленны. 

Птицы, питающиеся у морской поверхности. Обычны в заливе летом основные виды чаек 

– серебристая, морская, сизая, озерная. В течение сезона численность серебристых и морских 

чаек продолжает нарастать за счет прилета в залив неполовозрелых особей, взрослых не 

гнездившихся птиц с побережья, пролета чаек из колоний Мурмана, Финмаркена и Белого 

моря. В среднем серебристые чайки доминируют по общему количеству особей всех видов 

подгруппы. В границах обычных стаций обитания (литораль и акватория) серебристые чайки 

распределены достаточно равномерно, более многочисленны в вершине залива. Довольно 

обычны летом моевки, основная часть их колоний располагается на сооружениях порта и доках 
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в южной части залива, совершая также кормовые полеты, небольшими стайками встречаются 

по всему заливу. Полярная крачка гнездится в небольших колониях на островах и побережье в 

средней и северной частях залива, но может быть встречена на всем его протяжении. Доли 

прочих видов, обычно, не превышают 1%.  

Птицы околоводные. Типичные виды куликов летом – малый веретенник, кулик-сорока, 

травник и большой кроншнеп. В августе на пролете появляются турухтаны и первые, 

собирающиеся на зимовку, морские песочники. За исключением малого веретенника, 

концентрирующегося в вершине залива и устье р. Лавна, прочие виды распределены в пределах 

обитаемых стаций достаточно равномерно. 

Осенний пролет (сентябрь - октябрь)  

Осенью через акваторию Кольского залива проходит поток мигрирующих морских и 

водоплавающих птиц. Большинство дальних мигрантов покидают район залива уже в сентябре–

октябре. 

Птицы ныряющие. В течение сезона возвращаются с мест гнездования на зимовку многие 

виды, растет численность морянки, гаги-гребенушки, сибирской и обыкновенной гаг. Так, 

количество обыкновенных гаг к октябрю увеличивается примерно на 20% от летней 

численности и приближается к зимнему, составляя значительную часть общей численности 

ныряющих птиц. Численность остальных морских уток, прибывающих на зимовку, нарастает 

значительно медленнее. Поздней осенью залив покидают чернозобые гагары и гоголи; большой 

и длинноносый крохали встречаются при максимальной (позднелетней) численности до конца 

октября. Прочие виды, в том числе охраняемые сибирская гага и большой баклан, встречаются 

поодиночке или группами (часто около 10 особей) распределение которых представлено на 

суммарной карте малочисленных видов ныряющих птиц. 

Птицы, питающиеся у морской поверхности. В сентябре активно проходит отлет 

крупных (серебристых и морских) чаек к местам зимовки, однако убыль «местных» особей в 

значительной мере компенсируется появлением птиц, летящих через залив из других районов 

ареала. В первой половине октября чайки встречаются на всем протяжение залива, особенно на 

крупных свалках на побережье, вдоль южной части залива. Здесь птицы проводят светлую 

часть суток кормясь, а ночью отлетают на близлежащую литораль и акваторию также в 

основном в южной части залива. Также в вершине залива (и прилегающей акватории 

Туломского водохранилища) нередко делают промежуточные остановки небольшие группы 

лебедя-кликуна. С началом осени появляется кряква, гнездившаяся в прилегающих районах 

материка. В сентябре Кольский залив в массе покидают озерные чайки и моевки, и лишь сизые 

чайки могут задерживаться до ноября и даже частично оставаться на зимовку. В октябре 

появляются первые кочующие бургомистры из восточных и северных районов 

Баренцевоморского региона. В среднем для сезона доминируют серебристые чайки, доля 

остальных немногочисленных видов не велика и пространственно локализована, главным 

образом, в южной части залива (Горяев, 2011).  

Птицы околоводные. Летовавшие в заливе кулики также отлетают к началу сентября, и 

осенью представлены единственным видом – морским песочником. Общая численность видов 

этой подгруппы оценена как незначительная. 

Зимний период (ноябрь – март) 

Основу авифауны залива в зимний период составляют морские водоплавающие птицы, в 

первую очередь, обыкновенная гага, а также другие виды уток. Из чайковых птиц зимующим 

является бургомистр, остальные виды чаек встречаются единично или в небольшом количестве. 

Из куликов зимует морской песочник. 

Птицы ныряющие. Более половины от общего количества особей всех присутствующих в 

зимний сезон видов подгруппы составляют обыкновенные гаги, также обычны морянка и 

сибирская гага. Доля прочих птиц в подгруппе (гребенушка, бакланы, крохали и др.) не 

превышает нескольких процентов. В границах обычных стаций обитания часть видов 

распределена очень неравномерно: так морянка, большой баклан и малочисленные виды 
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встречаются в основном в южном колене, где в отдельных местах их плотность распределения 

значительно превышает среднюю по заливу. Обыкновенная гага, гага-гребенушка и хохлатый 

баклан распределены сравнительно более равномерно. Хотя, обыкновенная гага заметно 

многочисленнее в среднем и северном коленах, а гребенушка – в южном и северном, хохлатый 

баклан имеет однородно малую численность по всему заливу. У численно доминирующих 

видов гусеобразных в зимнее время значительно выражена агрегированность в стаи. 

Обыкновенная гага в кормных местах, защищенных от ветра, на небольших участках 

акватории, на продолжительное время сбивается в плотные скопления до 1200 особей, 

(Иваненко, 2008). Стаи до 500-1000 особей образуют также стеллерова гага и морянка. Прочие 

виды распределяются одиночно (большой и длинноносый крохали) или небольшими 

разреженными скоплениями (большой баклан, гага-гребенушка). 

Птицы, питающиеся у морской поверхности. В ноябре-феврале среди крупных чаек 

доминирует бургомистр. В первой половине зимы в северных и предустьевых районах залива в 

небольших количествах обычна моевка, в среднем и южном колене вид появляется 

сравнительно реже. В январе-феврале начинают массово прилетать серебристые чайки в залив 

на гнездование. Чаще всего они держатся в южной и средней частях залива, наиболее 

освоенной человеком. Зимуют также отдельные особи морских, сизых и озерных чаек 

(Иваненко, 2013), встречается лысуха. В марте численное соотношение видов меняется: 

количество крупных чаек и моевок быстро увеличивается. И с конца марта чайки 

концентрируются в местах гнездования – на островах, а моевки на акватории средней и 

северной частей залива. Среди речных уток в Кольском заливе на зимовку остается кряква и 

пеганка, обитающие в южном и среднем коленах, массово на небольших глубинах в пределах 

зоны литорали, вблизи населенных пунктов. 

Птицы околоводные. Единственный вид в фауне куликов зимой – морской песочник. Вид 

встречается в течение всей зимы повсеместно, на литорали, особенно в местах хорошего 

развития фукусных водорослей. Зимой ведут групповой образ жизни, собираясь в плотные стаи 

до 100 особей и более. Оценочная численность вида в этот период – не менее 1000 особей, что 

составляет около 20-25% общего количества, зимующего на побережье Мурмана (Краснов, 

Гаврило 2009). 

 

Характеристика морских млекопитающих 

 

Кольский залив – узкий залив-фьорд с распресненной водой и сложным подводным 

рельефом. Такие специфические условия определяют список ареалогически ожидаемых видов 

морских млекопитающих в целом по заливу и на рассматриваемой акватории в частности. 

Таким образом, в акватории Кольского залива по литературным и фондовым данным могут 

быть встречены 11 видов морских млекопитающих – 5 видов ластоногих и 6 видов 

китообразных. 

 

Таблица 65 – Виды морских млекопитающих, распространенных в акватории Кольского 

залива (Чапский, 1976; Атлас…, 1980; Лукин и др., 2009; Бурдин и др, 2009) 

№ 

так-

сона 

Вид Статус вида на 

акватории Наименование (рус) Наименование (лат) 

Отряд Хищные 

Семейство Настоящие тюлени 

1 Морской заяц (лахтак) Erignathus barbatus Обычен 

2 Серый тюлень атлантический  Halichoerus grypus Обычен 
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№ 

так-

сона 

Вид Статус вида на 

акватории Наименование (рус) Наименование (лат) 

3 Обыкновенный тюлень Phoca vitulina Обычен 

4 

Кольчатая нерпа (подвид 

бассейна Северного Ледовитого 

океана) 

Phoca hispida hispida Обычен 

5 Гренландский тюлень Pagophilus groenlandicus Редко 

Отряд Китообразные 

Семейство Зубатые киты 

6 Обыкновенная морская свинья  Phocoena phocoena phocoena Обычен  

7 Белуха Delphinapterus leucas Редко 

8 Косатка Orcinus orca Редко  

9 Беломордый дельфин Lagenorhynchus albirostris Крайне редко 

10 
Атлантический белобокий 

дельфин 
Leucopleurus acutus Крайне редко 

Семейство Усатые киты 

11 Малый полосатик (минке) Balaenoptera acutorostrata Редко 

 

Китообразные обитают преимущественно в открытых водах в наиболее широкой и 

близкой к открытой воде северной части Кольского залива и далее в Баренцевом море. 

Известны достаточно много заходов таких видов китообразных как белуха, обыкновенная 

морская свинья, малый полосатик (минке) в близлежащие губы северной части Кольского 

залива летом и осенью во время следования за косяками мойвы или сельди. Заходы выше 

северной части Кольского залива китообразных возможны, но нерегулярны. Однако, к весьма 

вероятным встречам морским млекопитающим в Среднем колене Кольского залива можно 

отнести фиксацию следующих видов: ластоногие – кольчатая нерпа, лахтак, серый тюлень, 

обыкновенный тюлень, зубатые киты – обыкновенная морская свинья; усатые киты – малый 

полосатик (Зайцев, Трошичев, 2018; Zaytsev et al., 2018). Следует отметить, Среднее и Южное 

колена Кольского залива посещаемы прежде всего ластоногими – эта группа морских 

млекопитающих лучше приспособлена к пониженной солености воды, экологически теснее 

связана с берегами, чем китообразные, и лучше ориентируется в условиях мелководья. Лежки 

одного из видов – серого тюленя, отмечены на о. Сальный в 12 км к СВ от исследуемой 

акватории (Красная книга, 2001, 2014). Большинство морских млекопитающих, обитающих в 

Кольском заливе – крупные хищники высшего порядка, в следствии чего их численность 

природно низка. Кроме того, они весьма чувствительны к антропогенному воздействию 

(беспокойству в период размножения и линьки) и имеют низкую скорость воспроизводства. По 

этим причинам практически половина (5 из 11 видов) морских млекопитающих, характерных 

для Кольского залива находятся в списках редких и охраняемых видов разного ранга. 

 

Таблица 66 – Охранный статус видов, обитающих на акватории Среднего колена 

Кольского залива 

№ Вид Охранный статус видов 
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Международный 

союз охраны 

природы 

(МСОП)* 

Красная 

Книга 

РФ** 

Красная Книга 

Мурманской 

области*** 

Отряд Хищные 

Семейство Настоящие тюлени 

1 
Обыкновенный тюлень 

Phoca vitulina 
LC – 3 

2 

Серый тюлень 

атлантический 

Halichoerus grypus 

LC – 3 

Отряд Китообразные 

Семейство Зубатые киты 

3 Беломордый дельфин LC 4-БУ-III 3 

4 
Атлантический 

белобокий дельфин 
LC 3-У-III 4 

5 
Обыкновенная морская 

свинья 
LC – 4 

* –  LC – вызывающие наименьшее опасение 

** –  3 - Редкие, 4 - Неопределенные по статусу, У – Уязвимые, БУ - Находящиеся в состоянии, 

близком к угрожаемому, III – приоритет - достаточно общих мер, предусмотренных 

нормативными правовыми актами РФ 

*** – 3 - редкие, находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому; 4 - имеющие 

неопределенный статус, по которым нет достаточных данных (Приложение N 2 к 

постановлению Правительства Мурманской области от 25 апреля 2014 г. N 221-ПП/7) 

 

Обыкновенный тюлень Phoca vitulina сравнительно крупный, до 1,7 м длиной, тюлень. 

В Мурманской области распространен вдоль побережья всего полуострова, включая северную 

часть Кольского залива. Прибрежные воды Мурмана являются крайней СВ частью ареала. 

Пребывание во многих местах побережья и в Белом море носит сезонный характер. Зимующие 

особи отмечены в районах губ Дроздовка, Шурицкая, Ивановская, Печенга, в районе Кольского 

залива и о. Кильдин. Размножающаяся колония обыкновенного тюленя (в период май-август) 

находится в губе Ивановская. Эта колония самая крупная в СВ части ареала, ее численность в 

1992-1997 гг. в среднем составляла 110-150 взрослых зверей, число рождавшихся щенков – до 

60 (Чапский, 1976; Атлас..., 1980; Stiansen, 2007, 2009; Лукин, Огнетов, 2009). 

Обыкновенный тюлень – это прибрежный пагофобный (избегающий льдов) вид. 

Предпочитает устьевые участки нерестовых рек, где может подниматься вверх по течению на 

несколько километров (р. Воронья), губы и фьорды с каменистыми островками и лудами. 

Залежки устраивает на находящихся в воде камнях, каменистых отмелях, песчаных косах, 

мелких островках. В весенне-зимний период может залегать на припайном льду. На коренной 

берег, как правило, не выходит. Совершает сезонные миграции протяжённостью порядка 100-

300 км. Питается преимущественно рыбой. Время рождения и выкармливания щенков в 

Мурманской области – с конца мая до начала июля. Рождается один щенок, уже перелинявший, 

период выкармливания примерно 3 недели. 

Вид в регионе немногочислен, общая численность в водах Мурманской области в летний 

период может достигать 400 особей. Наблюдается тенденция роста численности, что особенно 

заметно в районах Восточного Мурмана. Хозяйственная деятельность в местах размножения и 
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концентраций. Беспокойство (несанкционированное посещение размножающихся колоний). 

Браконьерство, гибель в промышленных рыболовецких сетях. 

Серый тюлень атлантический Halichoerus grypus – крупный тюлень. Длина тела 

достигает 3 м, масса – более 300 кг. Окраска от светло- до тёмно-серой. Обитает 

преимущественно в умеренной зоны Северной Атлантики. В прибрежных водах Мурманского 

побережья серые тюлени обитают у островов, расположенных от границы с Норвегией до 

западного входа в Горло Белого моря (в том числе в Кольском заливе – во время сезонных 

миграций на восток). Они образуют береговые залежки на островах Кандалакшского 

заповедника. Летом встречаются в Белом, Печорском, Карском морях. 

В отличие от льдолюбивых представителей вида Балтийского моря мурманские серые 

тюлени размножаются на суше. Они распределены по отдельным районам прибрежной полосы, 

образуя локальные группировки. Для лежбищ выбирают малодоступные для человека острова. 

Располагаются как на самом берегу, чуть выше литорали, так и в отдалении от нее, на 

возвышенных пологих участках, в том числе покрытых травянистой растительностью. У серых 

тюленей наблюдается необычное для ластоногих различие в сроках размножения не только для 

животных из разных районов обитания, но и из одной популяции. В Балтийском море основная 

масса самок щенится в конце февраля-марте. У северо-восточного побережья Англии – с конца 

октября до начала декабря. В водах Мурманского побережья щенка происходит с середины 

ноября до середины декабря. 

Колебания численности мурманских серых тюленей определяются главным образом 

природными причинами. В 1970‑х гг. она оценивалась в 1500 голов. В настоящее время 

численность серых тюленей в колониях на Мурманском побережье составляет не менее 4000 

особей. Лимитирующие факторы и угрозы: беспокойство, связанное с несанкционированным 

посещением мест размножения и линьки, нелегальный отстрел животных. Необходимые меры 

охраны – необходимо создание ООПТ в наиболее репрезентативных местах обитания (местах 

концентраций). 

Беломордый дельфин Lagenorhynchus albirostris населяет северную часть 

Атлантического океана, на свободной ото льда акватории в Баренцевом море обитает 

круглогодично (Joint Norwegian..., 2013). Встречается группами от нескольких до 40-50 особей, 

иногда образует скопления, насчитывающие от сотен до тысячи и более голов.  

Встречается на континентальном шельфе, у его кромки и в водах над материковым 

склоном с глубиной менее 200 м (Kinze, 2018). Питается мелкими пелагическими стайными 

рыбами, донными и придонными видами рыб – треска, сельдь, камбала, навага, мойва, мерланг, 

а кроме того, кальмарами и ракообразными (Красная книга, 2014). 

Беломордый дельфин самый многочисленный дельфин Баренцева моря, численность 

оценивается в 60-70 тыс.особей (Joint Norwegian..., 2016). Общая численность, по одним 

оценкам, не менее нескольких десятков тысяч особей (Бурдин и др., 2009), по другим – до 100 

тыс. (в Северо-Восточной Атлантике, включая Баренцево море, восточную часть Норвежского 

моря и Северное море к северу от 56° с.ш. (Красная книга, 2014). Лимитирующими для вида 

факторами являются: обсыхание на берегу (выбрасывание животных в результате сбоя при 

эхолокации) и гибель в различных орудиях лова. Помимо этого, как у хищников высшего 

порядка в организме могут накапливаться тяжелые металлы и достигать опасных для здоровья 

животных концентраций. Важным фактором распространения является температура моря, её 

повышение в результате глобального изменения климата может привести к сокращению ареала 

(Красная книга, 2014).  

Атлантический белобокий дельфин Leucopleurus acutus распространён в Северо-

Восточной Атлантике от Южной Гренландии на западе до центральных районов Баренцева 

моря на востоке, от Шпицбергена на севере до берегов Скандинавского полуострова на юге 

(Braulik, 2019), отмечены встречи в Северном и Балтийском морях (Красная книга, 2014). В 

водах России встречается редко. 
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В Баренцевом море с мая по октябрь проникает в свободные ото льда районы у берегов 

Кольского полуострова в Мурманской области, возможны заходы в Печорское и Белое моря. 

Миграции вида не исследованы. 

Встречается главным образом в умеренных и приполярных водах континентального 

шельфа и материкового склона, а также в открытых океанических водах Северной Атлантики. 

Часто образует смешанные группы с другими видами дельфинов или питается вместе с 

крупными усатыми китами. Основа питания – мелкая пелагическая стайная рыба, креветки и 

кальмары (Атлас..., 1980; Бурдин и др., 2009). 

В Баренцевом море тесно связан с распределением мойвы, на плотных косяках рыб могут 

собираться в стада до тысячи голов, обычно в 30-150 особей. Половая зрелость наступает в 6-12 

лет. Воспроизводственный цикл длится 2,5 года. Рождение детенышей происходит с мая по 

август, пик в июне-июле. 

Численность в водах России не установлена. Имеются данные для некоторых частей 

ареала (Braulik, 2019). Структура популяции не изучена. Предполагается, что пищевая 

конкуренция между близкими видами дельфинов может определять численность их местных 

популяций. 

В Гренландии, на Фарерских островах и у восточных берегов Канады сохранился 

промысел. В других странах, в том числе РФ, хозяйственного значения не имеет. Основная 

угроза в российских водах – гибель в рыболовных снастях. Массовые обсыхания могут 

оказывать влияние на численность локальных популяций. Для вида в целом характерны 

массовые обсыхания – до 57 голов (). Кроме того, угрозу составляют тяжелые металлы, 

накапливающиеся в организме, которые могут достигать опасных для здоровья концентраций 

(Красная книга, 2014). 

Обыкновенная морская свинья Phocoena phocoena phocoen. Обитает в водах 

континентального шельфа, заливах, устьях рек и приливных каналах глубиной менее 200  м, в 

некоторых районах – за пределами вод с глубиной 300 м. Питается рыбой и головоногими 

моллюсками. Точных данных по численности в российских водах нет. Основной негативный 

фактор в течение XIX в – коммерческий промысел. В настоящее время наиболее серьезная 

угроза – случайные приловы в рыболовных сетях (, химическое загрязнение, вызывающее ряд 

поражений и патологических изменений в организме, перелов целого ряда видов рыб, 

эвтрофикация, активная хозяйственная деятельность (судоходство, военные учения, 

сейсморазведка, строительство портов, инфраструктуры и др.), деградация прибрежных мест 

обитания (Красная книга, 2014). Первоочередные необходимые дополнительные меры охраны – 

использование методов, исключающих прилов дельфинов при рыболовстве. 

 

Период строительства 

При проведении строительных работ будут соблюдаться требования ФЗ «О животном 

мире» (№ 52-ФЗ от 24.04.95) и подзаконных к нему актов. 

Учитывая то, что основные виды планируемых работ будут проводиться на морской 

акватории воздействие планируемых работ не окажет серьёзного влияния на животный мир на 

суше.  

В процессе выполнения работ по настоящему проекту потенциально возможно оказание 

воздействия на морских млекопитающих в результате: непосредственного столкновения с 

судами, воздействия шумов, загрязнение среды обитания. 

Непосредственное столкновение с судами может привести к повреждению или к гибели 

животного. Такое столкновение оказывает воздействие на отдельных особей и не оказывает 

воздействие на популяцию в целом. Снижение данного воздействия должно быть достигнуто 

путем осуществления наблюдения за млекопитающими находящимися в непосредственной 

близости от участков проведения работ и прекращения работ в случае приближения 

млекопитающих на потенциально опасное расстояние. Наблюдение следует осуществлять, как с 

берега, так и с плавсредств. 
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Загрязнение среды обитания (разливы нефтепродуктов) могут привести к повреждению 

кожного покрова и дыхательной системы животных. Разливы нефтепродуктов - топлив при 

реализации и эксплуатации настоящего проекта возможны исключительно при аварийных 

ситуациях поскольку проект не предусматривает перекачку товарных партий нефтепродуктов. 

Пролив нефтепродуктов в существенных масштабах должен повлечь за собой мероприятия по 

его ликвидации в соответствии с планом ЛАРН, включающие ограждение, локализацию и сбор, 

таким образом, вероятное воздействие будет временным и не будет широкомасштабным. 

Вероятность попадания отдельных особей млекопитающих в пятно разлива крайне низка. 

Шумы (звуки), в общем случае, могут приводить, как к повреждению слуха следствием 

чего может являться потеря ориентации, нарушение коммуникации так и к беспокойству 

животных. 

Настоящим проектом не предусматривается проведение взрывных работ или работ, 

связанных с сейсморазведкой. Таким образом, шумов (звуков) высокой интенсивности 

приводящих к непосредственным повреждениям слухового аппарата при реализации проекта.  

Более вероятно возникновение фактора беспокойства, которое может быть связано не 

только с шумовым воздействием, увеличением или появлением новых шумов. Беспокойство 

может быть связано также с интенсификацией судоходства, механическим вмешательством в 

местах обитания во время выемки и насыпки и захоронения донного грунта. 

Беспокойство может вытеснить китов из мест их кормления, миграции, размножения. 

Также беспокойство может создавать накопление физиологического стресса, ведущего к 

снижению иммунитета, что потенциально может вызвать повышенную подверженность 

болезням, паразитам, другим физиологическим аномалиям.  

В настоящее время мало известно о последствиях долговременного воздействия 

промышленных шумов на организм морских млекопитающих. На сегодня не зарегистрировано 

случаев гибели ластоногих от воздействия промышленного шума. Животные чаще гибнут от 

химического загрязнения, а также от механического воздействия (работающие винты, сети и 

тралы, удары о корпус судна). Несмотря, на генерируемые судами и промышленными 

объектами интенсивные шумы, ластоногих часто замечают вблизи буровых станций, портов, 

доков где они охотятся, а иногда отдыхают. Адаптация млекопитающих к шумовому 

воздействию – не единичное явление. 

Китообразные склонны и имеют возможность избегать некомфортных шумов (звуков). 

Такое же поведение наблюдалось у моржовых. Известны случаи проявления любопытства, 

китообразных к антропогенным объектам, выражающиеся подходом и выныриванием около 

объектов, в дальнейшем «интерес теряется» и животное уходит от объекта. 

В отношении химического загрязнения, следует отметить что загрязнение вод какими-

либо веществами крайне мало вероятно, поскольку при строительстве объекта они не должны 

использоваться. Основной перегружаемый продукт, в случае просыпи, инертен по отношению к 

воде. Из имеющихся на сегодняшний день литературных данных следует, что вопрос о том 

могут ли киты различать пленку нефтепродуктов и будут ли они ее избегать не вполне изучен, 

встречаются оба вероятных варианта. Прямые контакты с нефтепродуктами существенных 

повреждений эпидермиса кожных покровов у китообразных также не вызывают.  

Таким образом, на первый план выходят административные меры запрет уничтожения, 

отлова и охоты на млекопитающих, запрет использования сетей для лова рыбы, запрет 

посещения лежбищ с любыми целями, строжайших запретов полетов над лежбищами, 

разжигание на лежбищах и вблизи с ними костров, размещение отходов, хранение на них и 

вблизи них топлив и иных веществ, содержание собак и т.п. Также представляется 

целесообразным проведение разъяснительной работы касающейся данных запретов и 

необходимости сохранения окружающей среды. 

Необходима организация постоянного наблюдения за морскими млекопитающими и 

приостановка работ при появлении млекопитающих вблизи движущихся механизмов и 

объектов.  
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Рассматриваемый объект не лежит на путях миграций животных, не находится в районе 

расположения лежбищ, территорий пастбищ нагула, поэтому его создание не приводит к 

трансформации и разрушению местообитаний (биотопов), необходимых для размножения и 

обеспечения жизненных циклов видов. Фрагментаций ареалов распространения не 

прогнозируется. Воздействие в период строительства объекта может быть охарактеризовано, 

как временное. Шумовое воздействие в период эксплуатации проход судов, приводит к 

адаптации животных к шумам или уходу их на комфортное расстояние. 

В месте производства работ отсутствуют места миграционных стоянок и места массового 

гнездования водоплавающих и околоводных птиц. 

Мутная вода, безусловно, мешает добывать пищу многим водным животным. Это 

касается как рыбоядных птиц и млекопитающих, так и добывающих различных 

беспозвоночных животных и питающихся растительной пищей.  

Кроме того, замутнение воды способно повлиять на сами объекты питания (приводить к 

уменьшению численности, способствовать перемещению на участки с прозрачной водой и т.д.). 

Но в силу ограниченности воздействия по времени, замутнение воды окажется временным 

явлением. Фактором беспокойства является шум, создаваемый судовыми установками плавучих 

технических средств. В первую очередь это относится к птицам в период гнездования. В это 

время они «привязаны» к своему гнезду и не могут покинуть места гнездования, даже если 

условия обитания ухудшились. 

 

Период эксплуатации 

Поскольку складирование грузов, их доставка на площадку грузовых партий (I этап 

строительства) и погрузочно-разгрузочные работы на причале (III этап строительства) являются 

единым неразрывно связанным технологическим процессом, данные виды работ 

рассматриваются в I этапе строительства АО «82 СРЗ». Инвентаризация источников выбросов, 

шума, отходы производства и потребления, а также оценка воздействия на окружающую среду 

при эксплуатации причала выполнены в рамках объекта: «Первый» этап развития территории 

АО «82 СРЗ» г. Мурманск для обеспечения операций с грузами для проекта «Восток Ойл». I 

этап. Береговые здания и сооружения. Строительство. 

 
4.10. Оценка воздействия на почвенный покров и земельные ресурсы 

Период эксплуатации 

Оценка уровня ожидаемого воздействия: 

Ожидаемое воздействие на почвенный покров и земельные ресурсы на участке ведения 

работ будет носить временный характер - в течение двух лет в соответствии с календарным 

планом выполнения работ (графическая часть 01353-III-ПОС лист 2), а также будет ограничено 

площадью участка под размещение строительного городка и временных дорог (графическая 

часть 01353-III-ПОС лист 3). 

Результаты расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в период 

строительства подтвердили отсутствие превышений уровней ПДК и ОБУВ на границе 

территории завода (расчетные точки №№ 27 - 32), в связи с чем можно прогнозировать, что 

уровень загрязнения почвенного покрова и земельных ресурсов оседающими с выбросами 

загрязняющими веществами будет минимальным. 

В случае пролива топлива в пределах площадки для заправки строительной техники, 

воздействие на грунты исключается, поскольку площадка имеет водонепроницаемое покрытие 

и оборудована бортами, позволяющими вместить весь объем разлившегося топлива. 

При проливе топлива по пути следования транспорта объем грунта, загрязненного 

проливом нефтепродукта 13,75 м3, подлежит сбору и передаче для обезвреживания 

специализированной организации, имеющей лицензию на данный вид деятельности. 
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Подробно воздействие на почвенный покров и земельные ресурсы при возникновении 

аварийных ситуаций рассмотрено в пункте 9 раздела «б» настоящего тома. 

Изменение микрорельефа при строительстве водоотводных канав в районе ведения работ 

повлияет на качество почв предповерхностного слоя и не приведет к загрязнению залегающих 

глубже горизонтов, поскольку работы выполняются на глубине 0,4 м при глубине залегания 

насыпного грунта от 0,8 м до 1,8 м. 

Устройство временных зданий и сооружений на территории строительной площадки 

может привести к уплотнению почв, механическому разрушению структуры почв, загрязнению 

отходами производства и потребления.  

Уплотнение верхнего слоя грунта происходит при контакте с транспортным средством. 

Уплотнение ведёт к резкому снижению водопроницаемости и воздухообмена в почве. При этом 

уменьшается структурность поверхности. 

В процессе строительства возможно загрязнение почв строительными отходами и 

бытовым мусором. Как правило, при этом происходит увеличение рН почв, связанное с 

высвобождением кальция из цемента, кирпича, извести, строительного мусора под действием 

осадков. Повышение уровня рН до 8-9 приводит к образованию труднорастворимых 

соединений и делает почву непригодной для роста растений. 

С целью исключения воздействия строительной деятельности на почвенный покров и 

земельные ресурсы проектными решениями предусмотрены природоохранные мероприятия, 

представленные в пункте 5 раздела «б» настоящего тома. 

Период эксплуатации  

Участки проектирования представляют собой морскую акваторию, а также примыкающий к 

морской акватории каменистый пляж. Почвенный покров полностью отсутствует (раздел 2.6.1 

01353-ИЭИ4.1). Воздействие на почвенный покров и земельные ресурсы исключено 

4.11. Оценка воздействия на особо охраняемые природные территории 

В соответствии с данными инженерно-экологических изысканий особо охраняемые 

природные территории федерального, регионального и местного значения на побережье и 

акватории бухты в районе объекта проектирования, отсутствуют. 

Значительное расстояние от места возможного инцидента до особо охраняемых 

природных территорий и других районов высокой экологической значимости позволяет 

считать, что воздействие на экосистемы ООПТ оказано не будет. 

В итоге проведенной археологической разведки, объекты культурного наследия, 

включенные в реестр, выявленные объекты культурного наследия, объекты, обладающие 

признаками объекта культурного наследия, на территории земельного участка площадью 47,54 

га, выделенного для объекта: «Первый» этап развития территории АО «82 СРЗ» г. Мурманск 

для обеспечения операций с грузами для проекта «Восток Ойл», расположенного в 

Мурманской области, МО г. Мурманск, жилой район Росляково и  Ленинский округ и МО 

ЗАТО г. Североморск, не обнаружены. 

Объекты культурного наследия «Стоянки Росляково 1-3» находятся на расстоянии не 

менее 370 м от границы участка обследования. 

Таким образом, использование указанного участка не может угрожать сохранности 

памятников археологии. 

Исходя из того, что рассмотренные особо охраняемые природные территории 

расположены за границей санитарно-защитной зоны основной площадки, а также при условии 

соблюдения всех запроектированных природоохранных мероприятий, воздействие на особо 

охраняемые природные территории не ожидается. 

Специальных мероприятий по охране особо охраняемых природных территорий в рамках 

планируемых работ не требуется. 
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4.12. Оценка воздействия на окружающую среду при возникновении аварийных 

ситуаций 

Период строительства 

На основе анализа технологических процессов, осуществляемых в период строительства, 

выявлены следующие возможные аварии на береговой территории, обусловленные: 

а) разрушением цистерны топливозаправщика с проливом дизельного топлива  

на подстилающую поверхность, без возгорания;  

б) разрушением цистерны топливозаправщика с проливом дизельного топлива  

на подстилающую поверхность, с возгоранием; 

На основе анализа технологических процессов, осуществляемых в период строительства, 

выявлены следующие возможные аварии на морской акватории, обусловленные: 

в) разрушением одного танка наибольшей вместимости судна-бункеровщика с проливом 

судового топлива на акваторию (в период бункеровки, в границах бонового ограждения), без 

возгорания; 

г) разрушением одного танка наибольшей вместимости судна-бункеровщика с проливом 

судового топлива на акваторию (в период бункеровки, в границах бонового ограждения), с 

возгоранием. 

д) 

В результате возникновения аварии, возможное негативное воздействие может быть оказано 

на следующие компоненты окружающей среды: 

- Атмосферный воздух; 

- Водный объект; 

- Почва и грунты; 

- Геологическая среда и подземные воды; 

- Растительный и животный мир, включая орнитофауну; 

- ООПТ. 

В процессе ликвидации аварий образуются различные виды отходов. 

а, б) Аварийная ситуация: с разрушением цистерны топливозаправщика с проливом 

дизельного топлива на подстилающую поверхность, без/с возгоранием. 

Наименование нефтепродукта, участвующего в аварии – дизельное топливо. 

Объем нефтепродукта, участвующего в аварии (с учетом номинального объема и степени 

заполнения цистерны) – номинальный объем – 11 м3, фактический объем - с учётом степени 

заполнения цистерны 95 % объема (ГОСТ 33666-2015 п. 4.4) составляет 10,45 м3.  

Опасные факторы, приводящие к возможному возникновению аварийной ситуации - 

внешние воздействия (землетрясение, цунами, извержение вулкана); ошибки персонала; 

неправильное обращение с запорно-регулирующей арматурой. 

Описание сценария развития аварии - разрушения технических устройств (цистерны, 

присоединительных шлангов, запорно-регулирующей арматуры), пролива дизельного топлива  

на поверхность, испарение пролива дизельного топлива, нанесение вреда окружающей среде 

Воздействие на атмосферный воздух 

а) Расчет количества выбросов при испарении пролива дизельного топлива  

при разрушении цистерны топливозаправщика в пределах площадки топливозаправщика, без 

возгорания 

Предполагается оценка наихудшей ситуации, а именно испарение 100 % пролива.  

Валовый выброс при испарении будет равен 100 % объема разлившегося дизельного 

топлива, т.е. 10,45 м3, 9 т (при плотности дизельного топлива 0,86 т/м3 по ГОСТ Р 52368 - 2005). 

составляет 99,72 %, содержание сероводорода в дизельном топливе составляет 0,28 %. 

kodeks://link/d?nd=1200136414
kodeks://link/d?nd=1200041173
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Таким образом, валовый выброс составит: 

Мвал = 9 × 99,72/100 = 8,97 тонн – для предельных углеводородов; 

Мвал = 9 × 0,28/100 = 0,025 тонн – для сероводорода. 

На максимально-разовый выброс основное влияние оказывает интенсивность испарения. 

Интенсивность испарения согласно формуле, А.21 ГОСТ 12.3.047-2012 равна: 

W = 10-6 × √Mi × η × Рн 

где W – интенсивность испарения; 

Mi – молекулярная масса, г/моль, для ДТ Mi = 172,3 г/моль; 

η - коэффициент зависимости от скорости и температуры воздушного потока  

над поверхностью испарения, при проливе жидкости вне помещения допускается принимать η = 1; 

Рн – давление насыщенного пара при расчетной температуре жидкости tр, определяемое  

по справочным данным, кПа, Рн = 0,59 кПа. 

W = 10-6 × √172,3 × 1,0 × 0,59 = 0,000007745 кг/(с×м2) 

Площадь зеркала нефтепродуктов 40 м2 (для заправки строительной техники устраивается 

специально отведенная спланированная площадка с бетонным покрытием по щебеночному 

основанию площадью 40 м2 с пологими повышенными участками высотой не менее 0,3 м, 

исключающие возможность растекания аварийного пролива топлива (раздел ПОС, к)). 

Испарение со всей площади разлития составит: 
0,00000774 × 40 м2 = 0,0003096 кг/с = 0,3096 г/с 

Мм.р. = 0,3096 × 0,28 / 100 = 0,0009 г/с – для сероводорода. 

Мм.р. = 0,3096 × 99,72 / 100 = 0,31 г/с – для предельных углеводородов. 

Результат расчета выбросов при испарении пролива приведен в таблице ниже. 

Таблица 67 – Выброс при испарении пролива при разрушении автоцистерны 

Вещество Код г/с тонн 

Дигидросульфид (сероводород) 333 0,0009 0,0252 

Углеводороды предельные С12-С19 2754 0,31 8,9748 

 

Расчет количества выбросов при испарении пролива дизельного топлива проведен  

в соответствии с ГОСТ Р 12.3.047-2012 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная 

безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля.  

Таблица 68 – Результаты расчета рассеивания  

Код и 

наименование 

Вещества 

Ном

ер 

конт

роль

ной 

точк

и 

Доп

ус-

тим

ый 

вкла

д, 

СДп

р.j, в 

доля

х 

ПД

К 

Расчетная максимальная 

приземная концентрация, 

в долях ПДК 

Источники, 

дающие 

наибольший 

вклад в 

максимальну

ю 

концентраци

ю 
Принадлежность 

источника (цех, 

участок) 

в жилой 

зоне 

на границе 

сан.-

защитной 

(эко-

защитной) 

зоны № 

источ

ника 

на 

карте

-

схеме 

% 

вкл

ада 
qуф.

,j 

qпр.

,j+ 

qуф.

,j 

qуф.

,j 

qпр.

,j+ 

qуф.

,j 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Критерий: См.р./ПДКм.р. 

0333. 16 - - - - 0,0 6001 100 - 

kodeks://link/d?nd=1200103505
kodeks://link/d?nd=1200103505
kodeks://link/d?nd=1200103505
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Код и 

наименование 

Вещества 

Ном

ер 

конт

роль

ной 

точк

и 

Доп

ус-

тим

ый 

вкла

д, 

СДп

р.j, в 

доля

х 

ПД

К 

Расчетная максимальная 

приземная концентрация, 

в долях ПДК 

Источники, 

дающие 

наибольший 

вклад в 

максимальну

ю 

концентраци

ю 
Принадлежность 

источника (цех, 

участок) 

в жилой 

зоне 

на границе 

сан.-

защитной 

(эко-

защитной) 

зоны № 

источ

ника 

на 

карте

-

схеме 

% 

вкл

ада 
qуф.

,j 

qпр.

,j+ 

qуф.

,j 

qуф.

,j 

qпр.

,j+ 

qуф.

,j 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Дигидросульфид 

(Водород 

сернистый, 

дигидросульфид, 

гидросульфид) 

27 

23 - - 0,0

17 

- - 6001 100 - 

2754. Алканы C12-

19 (в пересчете на 

C) 

16 - - - - 0,0

75 

6001 100 - 

23 - - 0,0

47 

- - 6001 100 - 

Критерий: Сс.г./ПДКс.г. 

0333. 

Дигидросульфид 

(Водород 

сернистый, 

дигидросульфид, 

гидросульфид) 

16 - - - 0,5 0,5

1 

6001 1,9

7 

- 

25 - 0,5 0,5

1 

- - 6001 1,4

5 

- 

 

Из представленной таблицы видно, что превышения уровней ПДК на границе нормируемых 

территориях по всем загрязняющим веществам отсутствуют. 

Таким образом, критический уровень концентраций в 50 ПДК в случае возникновения 

инцидента не достигается.  

б) Расчет количества выбросов при пожаре пролива дизельного топлива  

при разрушении цистерны топливозаправщика в пределах площадки заправки техники с 

возгоранием 

Масса выброса загрязняющего вещества, возникающего при горении нефти  

и нефтепродуктов, определяется по формуле: 

 
К – коэффициент полноты сгорания нефти или нефтепродукта, определяющий какая часть 

исходной массы топлива сгорела, зависит от типа подстилающей поверхности: К = 1; 

Мо - масса нефти или нефтепродукта, разлитые на поверхности в результате аварии, тонн; 

Кαi – коэффициент эмиссии загрязняющих веществ при горении нефти и нефтепродуктов. 

Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 

Ммаксi = Кαi × mi ×S 

где: 

mi – скорость выгорания нефтепродукта, для дизельного топлива составляет 

0,055 кг/м2×сек. 

S – площадь зеркала нефтепродуктов и составляет 40 м2  
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Коэффициент эмиссии загрязняющих веществ, выделяемых при горении нефти и 

нефтепродуктов приведен в таблице ниже. 

Таблица 69 – Коэффициент эмиссии загрязняющих веществ, выделяемых при горении нефти, 

нефтепродуктов 

№ п/п Вещество Код 
Кα 

ДТ, кг/кг 

1 Диоксид азота 301 0,02088 

2 Оксид азота 304 0,00339 

3 Углерод (Сажа) 328 0,0129 

4 Оксид серы (в пересчете на SO2) 330 0,0047 

5 Сероводород 333 0,001 

6 Оксид углерода 337 0,00706 

7 Формальдегид 1325 0,00118 

8 Уксусная кислота (Этановая кислота) 1555 0,00365 

 

Результат расчета выбросов при пожаре пролива автоцистерны приведен в таблице ниже. 

Таблица 70 – Выброс при пожаре пролива автоцистерны 

№ п/п Вещество Код г/с тонн 

1 Диоксид азота 301 0,045936 0,18792 

2 Оксид азота 304 0,007458 0,03051 

3 Углерод (Сажа) 328 0,02838 0,1161 

4 Оксид серы (в пересчете на SO2) 330 0,01034 0,0423 

5 Сероводород 333 0,0022 0,009 

6 Оксид углерода 337 0,015532 0,06354 

7 Формальдегид 1325 0,002596 0,01062 

8 
Уксусная кислота (Этановая 

кислота) 
1555 0,00803 0,03285 

Итого    0,49284 

Расчет количества выбросов при горении пролива дизельного топлива проведен  

в соответствии с: 

 - Методика расчета выбросов от источников горения при разливе нефти и нефтепродуктов, 

утв. Приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды  

№ 90 от 05.03.1997 г. 

- Методика расчета выбросов вредных веществ в атмосферу при свободном горении нефти 

и нефтепродуктов, Самара, 1996 г. 

Таблица 71 – Результаты расчета рассеивания  

Код и 

наименование 

Вещества 

Номе

р 

конт-

рольн

ой 

точки 

Допус

тимы

й 

вклад, 

СДпр.j, 

в 

долях 

ПДК 

Расчетная максимальная 

приземная концентрация, в 

долях ПДК 

Источники, 

дающие 

наибольший 

вклад в 

максимальную 

концентрацию 

Принадлежность 

источника (цех, 

участок) в жилой 

зоне 

на границе 

сан.-

защитной 

(эко-

защитной) 

зоны 

№ 

источн

ика на 

% 

вклад

а 

kodeks://link/d?nd=1200103505
kodeks://link/d?nd=1200103505
kodeks://link/d?nd=1200103505
kodeks://link/d?nd=1200103505
kodeks://link/d?nd=1200103505
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qуф.,j 

qпр.,j

+ 

qуф.,j 

qуф.,j 

qпр.,j

+ 

qуф.,j 

карте-

схеме 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Критерий: См.р./ПДКм.р. 

0301. Азота 

диоксид 

(Двуокись 

азота; пероксид 

азота) 

16 - - - 0,35 0,39 6001 10,65 - 

23 - 0,35 0,38 - - 6001 8,07 - 

0304. Азот (II) 

оксид (Азот 

монооксид) 

16 - - - - 0,00

45 

6001 100 - 

23 - - 0,00

28 

- - 6001 100 - 

0328. Углерод 

(Пигмент 

черный) 

16 - - - - 0,02

4 

6001 100 - 

23 - - 0,01

5 

- - 6001 100 - 

0330. Сера 

диоксид 

16 - - - 0,12 0,12

4 

6001 3,04 - 

23 - 0,12 0,12 - - 6001 2,25 - 

0333. 

Дигидросульфи

д (Водород 

сернистый, 

дигидросульфид

, гидросульфид) 

16 - - - - 0,06

7 

6001 100 - 

23 - - 0,04

2 

- - 6001 100 - 

0337. Углерода 

оксид (Углерод 

окись; углерод 

моноокись; 

угарный газ) 

16 - - - 0,4 0,4 6001 0,19 - 

23 - 0,4 0,4 - - 6001 0,12 - 

1325. 

Формальдегид 

(Муравьиный 

альдегид, 

оксометан, 

метиленоксид) 

16 - - - - 0,01

26 

6001 100 - 

23 - - 0,00

8 

- - 6001 100 - 

1555. Этановая 

кислота 

(Этановая 

кислота; 

метанкарбонова

я кислота) 

16 - - - - 0,01 6001 100 - 

23 - - 0,00

6 

- - 6001 100 - 

6035. 

Сероводород, 

формальдегид 

16 - - - - 0,08 6001 100 - 

23 - - 0,05 - - 6001 100 - 

6043. Серы 

диоксид, 

сероводород 

16 - - - 0,12 0,17 6001 30,91 - 

23 - 0,12 0,16 - - 6001 24,78 - 

6204. Азота 

диоксид, серы 

диоксид 

16 - - - 0,47 0,52 6001 8,83 - 

23 - 0,47 0,5 - - 6001 6,65 - 

Критерий: Сс.г./ПДКс.г. 

0301. Азота 

диоксид 

(Двуокись 

азота; пероксид 

азота) 

16 - - - 0,48 0,48 6001 0,78 - 

25 - 0,48 0,48 - - 6001 0,57 - 

0304. Азот (II) 16 - - - 0,27 0,27 6001 0,15 - 
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Код и 

наименование 

Вещества 

Номе

р 

конт-

рольн

ой 

точки 

Допус

тимы

й 

вклад, 

СДпр.j, 

в 

долях 

ПДК 

Расчетная максимальная 

приземная концентрация, в 

долях ПДК 

Источники, 

дающие 

наибольший 

вклад в 

максимальную 

концентрацию 
Принадлежность 

источника (цех, 

участок) 

в жилой 

зоне 

на границе 

сан.-

защитной 

(эко-

защитной) 

зоны 

№ 

источн

ика на 

карте-

схеме 

% 

вклад

а 
qуф.,j 

qпр.,j

+ 

qуф.,j 

qуф.,j 

qпр.,j

+ 

qуф.,j 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

оксид (Азот 

монооксид) 

25 - 0,27 0,27 - - 6001 0,11 - 

0328. Углерод 

(Пигмент 

черный) 

16 - - - - 0,00

19 

6001 100 - 

25 - - 0,00

14 

- - 6001 100 - 

0333. 

Дигидросульфи

д (Водород 

сернистый, 

дигидросульфид

, гидросульфид) 

16 - - - 0,5 0,5 6001 0,71 - 

25 - 0,5 0,5 - - 6001 0,52 - 

0337. Углерода 

оксид (Углерод 

окись; углерод 

моноокись; 

угарный газ) 

16 - - - 0,13 0,13 6001 0,01 - 

25 - 0,13 0,13 - - 6001 < 

0,01 

- 

1325. 

Формальдегид 

(Муравьиный 

альдегид, 

оксометан, 

метиленоксид) 

16 - - - 3 3 6001 0,09 - 

25 - 3 3 - - 6001 0,07 - 

6035. 

Сероводород, 

формальдегид 

16 - - - 3,5 3,51 6001 0,18 - 

25 - 3,5 3,5 - - 6001 0,13 - 

Критерий: Сс.с./ПДКс.с. 

0301. Азота 

диоксид 

(Двуокись 

азота; пероксид 

азота) 

16 - - - 0,43 0,45 6001 3,74 - 

23 - 0,43 0,44 - - 6001 2,70 - 

0328. Углерод 

(Пигмент 

черный) 

16 - - - - 0,01

3 

6001 100 - 

25 - - 0,00

84 

- - 6001 100 - 

0330. Сера 

диоксид 

16 - - - 0,54 0,55 6001 1,37 - 

23 - 0,54 0,54 - - 6001 0,98 - 

0337. Углерода 

оксид (Углерод 

окись; углерод 

моноокись; 

угарный газ) 

16 - - - 0,35 0,35 6001 0,06 - 

23 - 0,35 0,35 - - 6001 0,04 - 

1325. 

Формальдегид 

(Муравьиный 

альдегид, 

оксометан, 

16 - - - 0,17 0,18 6001 6,15 - 

23 - 0,13 0,14 - - 6001 5,22 - 
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Код и 

наименование 

Вещества 

Номе

р 

конт-

рольн

ой 

точки 

Допус

тимы

й 

вклад, 

СДпр.j, 

в 

долях 

ПДК 

Расчетная максимальная 

приземная концентрация, в 

долях ПДК 

Источники, 

дающие 

наибольший 

вклад в 

максимальную 

концентрацию 
Принадлежность 

источника (цех, 

участок) 

в жилой 

зоне 

на границе 

сан.-

защитной 

(эко-

защитной) 

зоны 

№ 

источн

ика на 

карте-

схеме 

% 

вклад

а 
qуф.,j 

qпр.,j

+ 

qуф.,j 

qуф.,j 

qпр.,j

+ 

qуф.,j 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

метиленоксид) 

1555. Этановая 

кислота 

(Этановая 

кислота; 

метанкарбонова

я кислота) 

16 - - - - 0,00

58 

6001 100 - 

25 - - 0,00

38 

- - 6001 100 - 

Критерий: Сс.г./ПДКс.с. 

0301. Азота 

диоксид 

(Двуокись 

азота; пероксид 

азота) 

16 - - - 0,19 0,19 6001 0,78 - 

25 - 0,19 0,19 - - 6001 0,57 - 

0328. Углерод 

(Пигмент 

черный) 

16 - - - - 0,00

096 

6001 100 - 

25 - - 0,00

07 

- - 6001 100 - 

0330. Сера 

диоксид 

16 - - - 0,16 0,16 6001 0,42 - 

25 - 0,16 0,16 - - 6001 0,31 - 

0337. Углерода 

оксид (Углерод 

окись; углерод 

моноокись; 

угарный газ) 

16 - - - 0,13 0,13 6001 0,01 - 

25 - 0,13 0,13 - - 6001 < 

0,01 

- 

1325. 

Формальдегид 

(Муравьиный 

альдегид, 

оксометан, 

метиленоксид) 

16 - - - 0,9 0,9 6001 0,09 - 

25 - 0,9 0,9 - - 6001 0,07 - 

1555. Этановая 

кислота 

(Этановая 

кислота; 

метанкарбонова

я кислота) 

16 - - - - 0,00

044 

6001 100 - 

25 - - 0,00

032 

- - 6001 100 - 

6204. Азота 

диоксид, серы 

диоксид 

16 - - - 0,35 0,35 6001 0,62 - 

25 - 0,35 0,35 - - 6001 0,45 - 

 

Из представленной таблицы видно, что превышения уровней ПДК на границе СЗЗ  

и на нормируемых территориях по всем загрязняющим веществам отсутствуют. 

Таким образом, критический уровень концентраций в 50 ПДК в случае возникновения 

инцидента не достигается.  
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Воздействие на водный объект 

Заправка техники осуществляется на специально оборудованной площадке с твердым 

покрытием площадью 40 м2 с бортами не менее 0,3 м, общей вместимостью 12 м3 что позволяет 

вместить весь объем разлившегося топлива - 10,45 м3 (нефтепродукты не достигают водного 

объекта). Водный объект не затрагивается, следовательно, воздействие на водный объект  

не прогнозируется.  

Направление движения транспорта для заправки техники предусмотрено вдоль границы 

территории ОА «82 СРЗ», по противоположной стороне от моря в соответствии  

со стройгенпланом тома 01353-ПОС. В случае разгерметизации цистерны топливозаправщика по 

пути следования, площадь пятна с/без возгорания составит 52,25 м2  

(r =  = 4,08 м) 

 

Разлив дизельного топлива не достигает ближайших водных объектов и в случае инцидента 

не выйдет за контур территории проезда. 

 

Воздействие на почвы и грунты береговой территории 

Заправка осуществляется на специально оборудованной площадке с твердым покрытием 

40 м2 с бортами не менее 0,3 м, общей вместимостью 12 м3, что позволяет вместить весь объем 

разлившегося топлива - 10,45 м3. Водонепроницаемое покрытие площадки препятствует 

проникновению нефтепродуктов в грунты. Воздействие на грунты береговой территории 

исключается. 

В случае разгерметизации цистерны топливозаправщика по пути следования произойдет 

загрязнение поверхностного слоя почвы. 

Объем грунта, загрязненного проливом нефтепродукта: 

В соответствии с данными [Аренс В.Ж., Гридин О.М., 2000 г, № 5], нефтеемкость грунта 

составляет 0,76 – 1,59. Это означает, что 1 м3 грунта впитывает 0,76 - 1,59 м3 нефтепродукта.  

Расчет выполнен в соответствии с методикой «Ликвидация разливов нефти                                           

и нефтепродуктов на море и внутренних акваториях. Расчет достаточности сил и средств» 

(методические рекомендации /С.В. Маценко, Г.Г. Волков, Т.А. Волкова. – Новороссийск:  

МГА им. адм. Ф.Ф. Ушакова, 2009 г. – 78 с). 

Принимая большее значение как наиболее неблагоприятное, получим: 

VОТ = VНБ / ɣ = 16,6 м3. 

где VОТ – количество твердых нефтяных отходов; 

VНБ прогнозируемое количество нефти на берегу; 

ɣ – нефтеемкость грунта. 

VОТ = 10,45 / 0,76 = 13,75 м3. 

Нефтезагрязненный грунт учтен в качестве отходов и подлежит вывозу с территории 

производственной площадки для обезвреживания. 

 

Воздействие на геологическую среду и подземные воды 

Заправка осуществляется на специально оборудованной площадке 40 м2 с бортами не менее 

0,3 м, общей вместимостью 12 м3, что позволяет вместить весь объем разлившегося топлива - 

10,45 м3. Водонепроницаемое покрытие площадки препятствует проникновению нефтепродуктов в 
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водоносные горизонты и их распространению. Воздействие на геологические условия и подземные 

воды оказано не будет. 

На участках технических и промышленных площадок поверхность частично перекрыта 

бетоном, щебнем. Мощность слоев составляет до 0,4 м.  

Согласно тома ИГИ2-3.2, верхний слой почвы на береговой территории представлен 

техногенным дресвяным грунтом, маловлажным. Водонасыщенный слой залегает ниже уровня 

грунтовых вод. 

Таким образом, в случае разгерметизации цистерны топливозаправщика по пути 

следования при разливе на участке проезда, свободном от твердых оснований, возможно 

загрязнение уплотненного верхнего техногенного грунта. Загрязнения более глубоких слоев, на 

которых вскрыты подземные воды не прогнозируется, так как максимальное проникновение в 

грунт составит не более 20 см, что не повлияет на геологические условия и не достигнет 

водоносных горизонтов. 

В случае разгерметизации цистерны топливозаправщика по пути следования, площадь 

пятна составит 52,25 м2 (r = 4,08 м). Разлив дизельного топлива при его возгорании или без 

возгорания не выйдет за контур территории проезда. 

Мероприятиями по охране окружающей среды предусмотрена оперативная ликвидация 

грунта на участке пролива/возгорания. Проектными решениями предусмотрено извлечение 

загрязненного грунта в качестве отхода на всю глубину загрязнения и проведение последующего 

мониторинга качества геологической среды и грунтовых вод. 

Воздействие на растительный и животный мир, включая орнитофауну 

Воздействие на орнитофауну. Наиболее уязвимыми к нефтяному загрязнению являются 

птицы. Непосредственный контакт с нефтепродуктами может оказать следующие виды 

воздействия: тепловое воздействие, вызванное загрязнением оперения или кожных покровов 

нефтью, отравление взрослых особей при заглатывании нефти, воздействие на яйца, птенцов, 

влияние на функции воспроизводства.  

Для проектируемого объекта вопрос загрязнения нефтепродуктами в результате разлива  

не стоит, поскольку заправка осуществляется на специально оборудованной площадке 40 м2  

с бортами не менее 0,3 м, общей вместимостью 12 м3, что позволяет вместить весь объем 

разлившегося топлива - 10,45 м3. В связи с этим в случае аварийного разлива можно говорить  

о незначительности воздействия на птиц в случае разлива.  

В случае разгерметизации цистерны топливозаправщика по пути следования, площадь 

пятна составит 52,25 м2 (r = 4,08 м). Разлив дизельного топлива при его возгорании или без 

возгорания не выйдет за контур территории проезда и будет носить локальный характер.  

Поскольку территория участка освоена воздействие на животный и растительный мир  

на участке возможного инцидента не прогнозируется.  

Воздействие на ООПТ 

По данным инженерно-экологических изысканий рассматриваемые участки проведения 

планируемых работ не находятся в границах особо охраняемых природных территорий (ООПТ) 

федерального, регионального, значения, местного уровня, их охранных зон, а также территорий, 

зарезервированных под создание новых ООПТ.  

Значительное расстояние от места возможного инцидента позволяет считать,  

что воздействие на экосистемы ООПТ будет отсутствовать. 
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Воздействие на окружающую среду при обращении с отходами, образующимися при 

ликвидации аварии 

В результате ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов предполагается образование 

следующих видов отходов производства, представленных в таблице ниже. 

Таблица 72 – Отходы, образующиеся при аварии на период строительства 

Процесс образования Наименование 
код по 

ФККО 

Ликвидация 

загрязнения 

площадки 

Смеси нефтепродуктов, собранные при зачистке 

средств хранения и транспортирования нефти и 

нефтепродуктов 

4 06 390 

01 31 3 

Сорбенты из природных органических материалов, 

отработанные при локализации и ликвидации 

разливов нефти и нефтепродуктов (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15% и более 

9 31 216 

11 29 3 

Использование 

оборудования 

Обтирочный материал, загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов 15 % и более) 

9 19 204 

01 60 3 

 

Нормативы образования отходов подтверждены расчетами с использованием требований 

современных нормативных документов, а также справочной информации. 

Предварительный расчет количества образования отходов при ликвидации аварийных 

ситуаций: 

Смеси нефтепродуктов, собранные при зачистке средств хранения и 

транспортирования нефти и нефтепродуктов  

4 06 390 01 31 3 

Максимальный объем разлива составляет 10,45 м3, 9 т. 

Собранные нефтепродукты составляют: 10,45 м3 – 1,2 м3 = 9,25 м3, где 1,2 м3 - количество 

нефтепродукта, собранного с помощью сорбента (см. расчет ниже),  

При плотности дизельного топлива 0,86 /м3, масса собранных нефтепродуктов составит  

9,25 м3 х 0,86 /м3= 7,955т. 

Остатки нефтепродуктов с площадки ликвидируются при помощи сорбентов (см. ниже). 

Общий объем собранных нефтепродуктов составит 9,25 м3/за период ликвидации,  

7,955 т/за период ликвидации. 

 

Сорбенты из природных органических материалов, отработанные при локализации и 

ликвидации разливов нефти или нефтепродуктов (содержание нефти и нефтепродуктов 15% и 

более) 

9 31 216 11 29 3 

В качестве сорбента из природных органических материалов при локализации и ликвидаций 

последствий аварийных ситуаций используется сухой песок. 

Нефтенасыщенность грунта или количество нефти (Vвп), впитавшейся в грунт (песок), 

определяемся по соотношению [п. 2.3.1 Методики определения ущерба окружающей природной 

среде при авариях на магистральных нефтепроводах (Методика Минэнерго России от 01.11.1995)]: 

, м3.  

Из этой формулы количество загрязненного грунта (Vгр) составит:  

Vгр = Vвп / Кн, м
3. 

Нефтеемкость сухого песка (Кн) принимается по таблице 2.3 (Методики определения ущерба 

окружающей природной среде при авариях на магистральных нефтепроводах (Методика Минэнерго 

России от 01.11.1995)) и составляет 0,3. 

Величина не откачиваемого слоя нефтепродукта принимается 30 мм. За аналог принята 

величина слоя осадка дизельного топлива, принимаемая для расчета нефтешлама образующегося 

при зачистке резервуаров для хранения нефтепродуктов (МРО 7-99). При полном разрушении 
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автоцистерны, площадь зоны разлива равна площади специально оборудованной площадки с 

бортиками и составит 40 м2. 

Максимально возможный объем нефтепродукта, который необходимо собрать с помощью 

сорбента составит: 

Vвп = 1,2 м3 (40 м2 х 30 мм) что составит 1,2 м3 х 0,86 /м3= 1,032т. 

Объем загрязненного грунта нефтепродуктами: 

Vгр = 1,2 м3 / 0,3 = 4 м3. 

Количество необходимого песка составит 4 м3 – 1,2 м3 = 2,8 м3  

Масса используемого песка составит:  

2,8 м3 х 1,5 т/м3  = 4,2 т (при плотности песка 1,5 т/м3 (Найденов Б. Ф. Объемные веса и 

удельные объемы грузов, Изд-во «Транспорт», 1971 г., стр. 160.)).  

Общая масса отхода составит 5,232 т (4,2 т + 1,032т). 

Расчетное содержание нефтепродукта в отходе составит: 19,7%. 

Количество отхода составит: 4 м3/за период ликвидации, 5,232 т/за период ликвидации. 

 

Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15 % и более) 

9 19 204 01 60 3 

Расчет нормативной массы образования отхода производится согласно методической 

разработке «Оценка количества образующихся отходов производства и потребления», С- П., 1997 г. 

В качестве исходных данных приняты: 

- количество работающих - 5 человек (дежурная смена ПАСФ); 

- число рабочих дней – 1 день. 

 

Количество обтирочного материала, загрязненного нефтепродуктами, определяется по 

формуле:  

M = К * N * D * 0,001, т/период ликвидации 

где: N - количество рабочих, использующих ветошь;  

К - удельный норматив образования обтирочного материала, загрязненного 

нефтепродуктами на 1 работающего (0,1 кг/сут);  

D – число рабочих дней (1 дн)  

Численность рабочих, занятых при ликвидации – 5 человек. 

М = 5 * 0,1 * 1 * 0,001 = 0,0005 т 

 

Всего в результате ликвидации аварийного разлива на акватории прогнозируется 

образование четырех видов отходов в количестве 13,1875 тонн. Отходы, образующиеся в 

процессе ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов, на территории предприятия не 

накапливаются, в полном объеме передаются специализированным организациям, имеющим 

лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности. 
 

Таблица 73 – Операционное движение отходов на период ликвидации аварийных ситуаций 

N 

п/

п 

Наименование вида 

отходов 

Код 

по 

ФКК

О 

К
л

а
сс

 

о
п

а
сн

о

ст
и

 Предлагаемая ежегодная 

передача отходов, тонн в период 

ликвидации 

Наименование 

юридического 

лица, которому 

передаются Д Для Для размещения 
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я 
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ие 

Захо
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ние 

Вс

ег

о 

отходы, ИНН * 

1  

Смеси нефтепродуктов, 

собранные при 

зачистке средств 

хранения и транс-

портирования нефти и 

нефтепродуктов 

4 

06 39

0 01 

31 3 

3  7,955    

ООО «Крондекс» 

ИНН 5190311498, 

лицензия 

№ (51)-770022-

СТОБ/П от 

27.12.21 

2  

Сорбенты из при-

родных органических 

материалов, от-

работанные при ло-

кализации и ликви-

дации разливов нефти 

и нефтепродуктов 

(содержание нефти или 

нефтепродуктов 15% и 

более 

9 

31 21

6 11 

29 3 

3  5,232    

3  

Обтирочный материал, 

загрязненный нефтью 

или нефтепродуктами 

(содержание нефти или 

нефтепродуктов 15 % и 

более) 

9 19 

204 

01 60 

3 

3  0,0005    

 

в, г) Аварийная ситуация: разрушение одного танка наибольшей вместимости 

судна-бункеровщика на акватории (в границах бонового ограждения, без/с возгоранием). 

Для моделирования аварийных ситуаций на акватории, в качестве аналога, принимается 

судно-бункеровщик РН Поларис. На судне размещается 12 грузовых топливных танков. Танк 

наибольшей вместимости (танк № 8) имеет объем 804,32 м3 и размещается с правого борта 

судна.   

Наименование нефтепродукта, участвующего в аварии – дизельное топливо. 

Объем нефтепродукта, участвующего в аварии – 804,32 м3 (691,7 т).  

Опасные факторы, приводящие к возможному возникновению аварийной ситуации - 

внешние воздействия (землетрясение, цунами); ошибки персонала. 

Описание сценария развития аварии – разрушение топливного танка, поступление 

дизельного топлива в водный объект, испарение и/или возгорание пролива дизельного топлива, 

нанесение вреда окружающей среде.  
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Воздействие на атмосферный воздух 

Расчет количества выбросов при испарении пролива дизельного топлива  

при разрушении топливного танка судна на акватории (аварийная ситуация в: разрушение 

одного танка наибольшей вместимости судна-бункеровщика с проливом судового топлива на 

акваторию (в период бункеровки, в границах бонового ограждения), без возгорания 

Предполагается оценка наихудшей ситуации, а именно испарение 100 % пролива.  

Валовый выброс при испарении будет равен 100 % объема разлившегося дизельного 

топлива. 

Содержание предельных углеводородов в дизельном топливе составляет 99,72 %, 

содержание сероводорода в дизельном топливе составляет 0,28 %. 

Таким образом, валовый выброс составит: 

Мвал = 691,7 × 99,72 / 100 = 689,78 тонн – для предельных углеводородов; 

Мвал = 691,7 × 0,28 / 100 = 1,94 тонн – для сероводорода. 

На максимально-разовый выброс основное влияние оказывает интенсивность испарения. 

Интенсивность испарения согласно формуле А.21 ГОСТ 12.3.047-2012 равна: 

W = 10-6×√Mi×η×Рн 

где W – интенсивность испарения; 

Mi – молекулярная масса, г/моль, для ДТ Mi = 172,3 г/моль; 

η - коэффициент зависимости от скорости и температуры воздушного потока  

над поверхностью испарения, при проливе жидкости вне помещения допускается принимать η = 1; 

Рн – давление насыщенного пара при расчетной температуре жидкости tр, определяемое 

 по справочным данным, кПа, Рн = 0,59 кПа. 

W = 10-6 × √172,3 × 1,0 × 0,59 = 0,000007745 кг/(с×м2) 

Площадь зеркала нефтепродуктов 4470 м2 (в границах бонового ограждения). 

Расчет площади разлива выполнен исходя из следующих допущений: 

Объем пролива – 804,32 м3. 

Применяемые боны БН-10/600 с высотой бона 600 мм (выпускаются  

по ТУ 8026-008-68457461-2014 [https://larn32.ru/]. 

Высота надводной части принята 30 % что составляет – 18 см (при отсутствии сведений  

о высоте погруженной и надводной частей боновых заграждений (БЗ) можно принимать,  

что их значение составляет соответственно 70 % и 30 % от общей высоты БЗ 

(http://www.morvesti.ru/)). 

Площадь разлива составит: 804,32 м3 / 0,18 м = 4468,4 м2 принимается 4470 м2. 

Испарение со всей площади разлития составит: 

0,00000774 × 4470 = 0,0345978 кг/с = 34,598 г/с 

Мм.р. = 34,598 × 0,28/100 = 0,09687384г/с – для сероводорода. 

Мм.р. = 34,598 × 99,72/100 = 34,50092616 г/с – для предельных углеводородов. 

Результат расчета выбросов при испарении пролива на акватории приведен в таблице ниже. 

Таблица 74 – Выброс при испарении пролива на акватории  

№ 

ист. 
Вещество Код г/с тонн 

6001 
Дигидросульфид (сероводород) 333 0,09687384 1,93680256 

Углеводороды предельные С12-С19 2754 34,50092616 689,7783974 

 

kodeks://link/d?nd=1200103505
kodeks://link/d?nd=437191942
http://www.morvesti.ru/
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При расчете выбросов загрязняющих веществ при возникновении аварийных ситуаций 

используются методики: 

- Методика расчета выбросов от источников горения при разливе нефти и нефтепродуктов, 

утв. Приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды № 

90 от 05.03.1997 г. 

- Методика расчета выбросов вредных веществ в атмосферу при свободном горении нефти и 

нефтепродуктов, Самара, 1996 г. 

Таблица 75 – Результаты расчета рассеивания выбросов при испарении пролива на акватории 

 при разрушении танка бункеровщика 

Код и 

наименование 

Вещества 

Ном

ер 

конт

роль

ной 

точк

и 

Доп

ус-

тим

ый 

вкла

д, 

СДпр

.j, в 

доля

х 

ПДК 

Расчетная максимальная 

приземная концентрация, 

в долях ПДК 

Источники, 

дающие 

наибольший 

вклад в 

максимальну

ю 

концентрацию 
Принадлежность 

источника (цех, 

участок) 

в жилой 

зоне 

на границе 

сан.-

защитной 

(эко-

защитной) 

зоны 

№ 

источ

ника 

на 

карте-

схеме 

% 

вкл

ада 
qуф.

,j 

qпр.,

j+ 

qуф.,

j 

qуф.

,j 

qпр.,

j+ 

qуф.,

j 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Критерий: См.р./ПДКм.р. 

0333. 

Дигидросульфид 

(Водород 

сернистый, 

дигидросульфид, 

гидросульфид) 

16 - - - - 2,9

4 

6001 100 - 

23 - - 1,8

4 

- - 6001 100 - 

2754. Алканы C12-

19 (в пересчете на 

C) 

16 - - - - 8,3

8 

6001 100 - 

23 - - 5,2

3 

- - 6001 100 - 

Критерий: Сс.г./ПДКс.г. 

0333. 

Дигидросульфид 

(Водород 

сернистый, 

дигидросульфид, 

гидросульфид) 

16 - - - 0,5 1,2

7 

6001 60,6

3 

- 

25 - 0,5 1,0

7 

- - 6001 53,0

9 

- 

 

Из представленной таблицы видно, что при испарении пролива на акватории наблюдаются 

значительные превышения уровней ПДК на границе СЗЗ и на нормируемых территориях по всем 

загрязняющим веществам. 

Основным вкладчиком в уровень загрязнения атмосферы являются алканы и сероводород.  

Таким образом, критический уровень концентраций в 50 ПДК в случае возникновения 

инцидента по всем загрязняющим веществам не достигается. 

 

Расчет количества выбросов при пожаре пролива дизельного топлива при разрушении 

топливного танка судна на акватории (аварийная ситуация г: разрушение одного танка 

kodeks://link/d?nd=9039890
kodeks://link/d?nd=9039890
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наибольшей вместимости судна-бункеровщика с проливом судового топлива на акваторию (в период 

бункеровки, в границах бонового ограждения), с возгоранием 

Масса выброса загрязняющего вещества, возникающего при горении Н и НП, определяется по 

формуле: 

 
где К – коэффициент полноты сгорания нефти или нефтепродукта, определяющий какая часть 

исходной массы топлива сгорела, зависит от типа подстилающей поверхности. При горении разлива 

на водной поверхности: К = 0,9 (пленка толщиной 2 мм не сгорает). 

Мо - масса нефти или нефтепродукта, разлитые на поверхности в результате аварии, тонн; 

Кαi – коэффициент эмиссии загрязняющих веществ при горении нефти и нефтепродуктов. 

Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 

Ммаксi = Кαi ×mi ×S 

где mi – скорость выгорания нефтепродукта, для дизельного топлива составляет 

0,055 кг/м2×сек. 

S – Площадь зеркала нефтепродуктов (в границах бонового ограждения составляет 4470 м2 

(расчет приведен выше)). 

Коэффициент эмиссии загрязняющих веществ при горении нефти и нефтепродуктов 

приведены в Таблица 69. 

Результат расчета выбросов при пожаре пролива на акватории приведен в таблице ниже. 

Таблица 76 – Выброс при пожаре пролива на акватории  

Номер 

источника 
Вещество Код г/с тонн 

6001 

Диоксид азота 301 5,133348 12,99871204 

Оксид азота 304 0,8334315 2,110423075 

Углерод (Сажа) 328 3,171465 8,030813472 

Оксид серы (в пересчете на SO2) 330 1,155495 2,925955296 

Сероводород 333 0,24585 0,62254368 

Оксид углерода 337 1,735701 4,395158381 

Формальдегид 1325 0,290103 0,734601542 

Уксусная кислота (Этановая кислота) 1555 0,8973525 2,272284432 

Итого 34,09049192 

Таблица 77 – Результаты расчета рассеивания выбросов при горении НП на акватории  

при разрушении танка бункеровщика 

Код и 

наименование 

Вещества 

Номер 

конт-

рольн

ой 

точки 

Допу

с-

тим

ый 

вкла

д, 

СДпр.

j, в 

доля

х 

ПДК 

Расчетная максимальная 

приземная концентрация, в 

долях ПДК 

Источники, 

дающие 

наибольший 

вклад в 

максимальную 

концентрацию 

Принад

лежност

ь 

источни

ка (цех, 

участок

) 

в жилой 

зоне 

на границе 

сан.-

защитной 

(эко-

защитной) 

зоны 

№ 

источни

ка на 

карте-

схеме 

% 

вкла

да qуф.,

j 

qпр.,j

+ 

qуф.,j 

qуф.,

j 

qпр.,j

+ 

qуф.,j 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Критерий: См.р./ПДКм.р. 

0301. Азота 

диоксид (Двуокись 

азота; пероксид 

16 - - - 0,2 6,44 6001 96,89 - 

23 - 0,3 4,19 - - 6001 92,84 - 
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Код и 

наименование 

Вещества 

Номер 

конт-

рольн

ой 

точки 

Допу

с-

тим

ый 

вкла

д, 

СДпр.

j, в 

доля

х 

ПДК 

Расчетная максимальная 

приземная концентрация, в 

долях ПДК 

Источники, 

дающие 

наибольший 

вклад в 

максимальную 

концентрацию 

Принад

лежност

ь 

источни

ка (цех, 

участок

) 

в жилой 

зоне 

на границе 

сан.-

защитной 

(эко-

защитной) 

зоны 

№ 

источни

ка на 

карте-

схеме 

% 

вкла

да qуф.,

j 

qпр.,j

+ 

qуф.,j 

qуф.,

j 

qпр.,j

+ 

qуф.,j 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

азота) 

0304. Азот (II) 

оксид (Азот 

монооксид) 

16 - - - - 0,51 6001 100 - 

23 - - 0,32 - - 6001 100 - 

0328. Углерод 

(Пигмент черный) 

16 - - - - 2,66 6001 100 - 

23 - - 1,69 - - 6001 100 - 

0330. Сера 

диоксид 

16 - - - 0,0

8 

0,64 6001 87,53 - 

23 - 0,0

8 

0,43 - - 6001 81,41 - 

0333. 

Дигидросульфид 

(Водород 

сернистый, 

дигидросульфид, 

гидросульфид) 

16 - - - - 7,47 6001 100 - 

23 - - 4,66 - - 6001 100 - 

0337. Углерода 

оксид (Углерод 

окись; углерод 

моноокись; 

угарный газ) 

16 - - - 0,4 0,48 6001 17,42 - 

23 - 0,4 0,45 - - 6001 11,63 - 

1325. 

Формальдегид 

(Муравьиный 

альдегид, 

оксометан, 

метиленоксид) 

16 - - - - 1,41 6001 100 - 

23 - - 0,88 - - 6001 100 - 

1555. Этановая 

кислота (Этановая 

кислота; 

метанкарбоновая 

кислота) 

16 - - - - 1,09 6001 100 - 

23 - - 0,68 - - 6001 100 - 

6035. 

Сероводород, 

формальдегид 

16 - - - - 8,88 6001 100 - 

23 - - 5,54 - - 6001 100 - 

6043. Серы 

диоксид, 

сероводород 

16 - - - 0,0

8 

8,11 6001 99,01 - 

23 - 0,0

8 

5,09 - - 6001 98,43 - 

6204. Азота 

диоксид, серы 

диоксид 

16 - - - 0,2

8 

7,08 6001 96,04 - 

23 - 0,3

8 

4,62 - - 6001 91,78 - 

Критерий: Сс.г./ПДКс.г. 

0301. Азота 

диоксид (Двуокись 

азота; пероксид 

азота) 

16 - - - 0,4

8 

0,73 6001 35,25 - 

25 - 0,4

8 

0,66 - - 6001 28,56 - 
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Код и 

наименование 

Вещества 

Номер 

конт-

рольн

ой 

точки 

Допу

с-

тим

ый 

вкла

д, 

СДпр.

j, в 

доля

х 

ПДК 

Расчетная максимальная 

приземная концентрация, в 

долях ПДК 

Источники, 

дающие 

наибольший 

вклад в 

максимальную 

концентрацию 

Принад

лежност

ь 

источни

ка (цех, 

участок

) 

в жилой 

зоне 

на границе 

сан.-

защитной 

(эко-

защитной) 

зоны 

№ 

источни

ка на 

карте-

схеме 

% 

вкла

да qуф.,

j 

qпр.,j

+ 

qуф.,j 

qуф.,

j 

qпр.,j

+ 

qуф.,j 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0304. Азот (II) 

оксид (Азот 

монооксид) 

16 - - - 0,2

7 

0,29 6001 9,50 - 

25 - 0,2

7 

0,29 - - 6001 7,15 - 

0328. Углерод 

(Пигмент черный) 

16 - - - - 0,13 6001 100 - 

25 - - 0,1 - - 6001 100 - 

0333. 

Дигидросульфид 

(Водород 

сернистый, 

дигидросульфид, 

гидросульфид) 

16 - - - 0,5 0,75 6001 33,12 - 

25 - 0,5 0,68 - - 6001 26,67 - 

0337. Углерода 

оксид (Углерод 

окись; углерод 

моноокись; 

угарный газ) 

16 - - - 0,1

3 

0,13

4 

6001 0,87 - 

25 - 0,1

3 

0,13

4 

- - 6001 0,64 - 

1325. 

Формальдегид 

(Муравьиный 

альдегид, 

оксометан, 

метиленоксид) 

16 - - - 3 3,19 6001 6,10 - 

25 - 3 3,14 - - 6001 4,55 - 

6035. 

Сероводород, 

формальдегид 

16 - - - 3,5 3,94 6001 11,22 - 

25 - 3,5 3,82 - - 6001 8,49 - 

Критерий: Сс.с./ПДКс.с. 

0301. Азота 

диоксид (Двуокись 

азота; пероксид 

азота) 

16 - - - 1 2,84 6001 64,65 - 

23 - 0,9

1 

2,09 - - 6001 56,31 - 

0328. Углерод 

(Пигмент черный) 

16 - - - - 1,17 6001 100 - 

25 - - 0,78 - - 6001 100 - 

0330. Сера 

диоксид 

16 - - - 0,8 1,62 6001 50,88 - 

23 - 0,7

1 

1,24 - - 6001 42,71 - 

0337. Углерода 

оксид (Углерод 

окись; углерод 

моноокись; 

угарный газ) 

16 - - - 0,3

7 

0,39 6001 5,24 - 

23 - 0,3

6 

0,38 - - 6001 3,50 - 

1325. 

Формальдегид 

(Муравьиный 

альдегид, 

оксометан, 

метиленоксид) 

16 - - - 2,1

4 

3,17 6001 32,67 - 

23 - 1,7

1 

2,37 - - 6001 27,98 - 

1555. Этановая 16 - - - - 0,53 6001 100 - 
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Код и 

наименование 

Вещества 

Номер 

конт-

рольн

ой 

точки 

Допу

с-

тим

ый 

вкла

д, 

СДпр.

j, в 

доля

х 

ПДК 

Расчетная максимальная 

приземная концентрация, в 

долях ПДК 

Источники, 

дающие 

наибольший 

вклад в 

максимальную 

концентрацию 

Принад

лежност

ь 

источни

ка (цех, 

участок

) 

в жилой 

зоне 

на границе 

сан.-

защитной 

(эко-

защитной) 

зоны 

№ 

источни

ка на 

карте-

схеме 

% 

вкла

да qуф.,

j 

qпр.,j

+ 

qуф.,j 

qуф.,

j 

qпр.,j

+ 

qуф.,j 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

кислота (Этановая 

кислота; 

метанкарбоновая 

кислота) 

25 - - 0,35 - - 6001 100 - 

Критерий: Сс.г./ПДКс.с. 

0301. Азота 

диоксид (Двуокись 

азота; пероксид 

азота) 

16 - - - 0,1

9 

0,29 6001 35,25 - 

25 - 0,1

9 

0,27 - - 6001 28,55 - 

0328. Углерод 

(Пигмент черный) 

16 - - - - 0,06

6 

6001 100 - 

25 - - 0,05 - - 6001 100 - 

0330. Сера 

диоксид 

16 - - - 0,1

6 

0,21 6001 22,54 - 

25 - 0,1

6 

0,19 - - 6001 17,61 - 

0337. Углерода 

оксид (Углерод 

окись; углерод 

моноокись; 

угарный газ) 

16 - - - 0,1

3 

0,13

4 

6001 0,87 - 

25 - 0,1

3 

0,13

4 

- - 6001 0,64 - 

1325. 

Формальдегид 

(Муравьиный 

альдегид, 

оксометан, 

метиленоксид) 

16 - - - 0,9 0,96 6001 6,09 - 

25 - 0,9 0,94 - - 6001 4,55 - 

1555. Этановая 

кислота (Этановая 

кислота; 

метанкарбоновая 

кислота) 

16 - - - - 0,03 6001 100 - 

25 - - 0,02

2 

- - 6001 100 - 

6204. Азота 

диоксид, серы 

диоксид 

16 - - - 0,3

5 

0,5 6001 29,99 - 

25 - 0,3

5 

0,46 - - 6001 23,93 - 

 

Из представленной таблицы видно, что при испарении пролива на акватории наблюдаются 

значительные превышения уровней ПДК на границе СЗЗ и на нормируемых территориях 

практически по всем загрязняющим веществам. 

Основным вкладчиком в уровень загрязнения атмосферы являются азота диоксид, углерод и 

сероводород.  

Таким образом, критический уровень концентраций в 50 ПДК в случае возникновения 

инцидента по всем загрязняющим веществам не достигается. 
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Воздействие на водный объект 

Воздействие на водный объект ограничивается площадью водной поверхности  

в границах бонового ограждения - 4470 м2. 

Расчет площади разлива выполнен исходя из следующих допущений: 

Объем пролива – 804,32 м3. 

Воздействие на донные осадки 

Дизельное топливо имеет относительно низкую вязкость, поэтому при разливах нефтяное 

пятно больше подвержено испарению, чем осаждению на дно. 

Загрязнение донных отложений в зонах распространения пятна разлива возможно в связи с 

сорбированием попадающих в воду капель нефтепродуктов взвесью и осаждением на дно вместе с 

ней. При характерном для условий района низком диспергировании нефтепродуктов из разлива, а 

также большими глубинами, попадание нефтепродуктов в донные осадки минимально. 

Воздействие на водные биоресурсы 

Характер воздействия на разные группы водной биоты при разливах нефтепродуктов в 

открытых водах приведен в таблице ниже. 

Таблица 78 – Воздействие разливов нефтепродуктов на морские организмы открытых вод и 

прибрежной зоны 

Группа 

организмов 

Ситуация и 

параметры 

воздействия 

Ожидаемые нарушения и стрессы 

Фитопланктон 1 

Изменение интенсивности фотосинтеза, видового состава 

и другие нарушения, быстро (в течение часов и суток) 

исчезающие после рассеяния пятна нефтепродуктов 

Зоопланктон 1 

Физиологические и биохимические аномалии, снижение 

относительной численности и видового разнообразия и 

другие проявления стрессов, исчезающие в течение 

несколько суток (недель) после рассеяния пятна 

нефтепродуктов 

Зообентос 

(пелагическая 

зона) 

1 

Изменения и ответные реакции маловероятны из-за 

отсутствия загрязнения нефтепродуктами в донных 

осадках. 

Зообентос 

(прибрежная 

зона) 

2 

Возможны сублетальные реакции, снижение 

относительной численности и местные нарушения 

видовой структуры бентосных сообществ с периодом 

восстановления до нескольких лет. 

Фитобентос 2 
Обратимые структурные и функциональные нарушения в 

береговых сообществах макрофитов. 

Ихтиофауна 

(пелагическая 

зона) 

1 

Поведенческие реакции в форме ухода взрослой рыбы из 

загрязненных участков или обхода их; поражения 

ихтиопланктона; популяционные изменения неразличимы 

на фоне природных колебаний. 

Ихтиофауна 

(прибрежная 

зона) 

2 

Ухудшение кормовой базы рыб; возможны нарушения 

миграций проходных рыб и популяционные перестройки 

локального и обратимого характера 
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Группа 

организмов 

Ситуация и 

параметры 

воздействия 

Ожидаемые нарушения и стрессы 

Примечания 

1 – Временное (до нескольких суток) загрязнение нефтепродуктами поверхностного 

пелагического слоя с концентрацией нефтяных углеводородов до 1-10 мг/л на глубине до 1 м. 

2 – Временное (до нескольких месяцев) загрязнение прибрежной зоны с концентрацией 

нефтяных углеводородов в воде в пределах 0,1-10 мг/л и их аккумуляцией в донных осадках до 

уровней 102 - 103 мг/кг. 

Воздействие на планктон 

Среди экологических группировок планктона наибольшее токсическое воздействие от 

разлитых на поверхности моря нефтепродуктов должны испытывать организмы и сообщества 

гипонейстона, обитающие в верхнем (наиболее загрязненном) слое толщиной несколько 

сантиметров. 

Воздействие разлива нефтепродуктов на фитопланктон может варьировать от 

стимулирующего (усиление роста и вспышка развития) до ингибирования фотосинтеза и роста. 

В составе зоопланктона токсические эффекты проявляются в первую очередь в фауне 

планктонных ракообразных и личиночных (науплиальных) форм многих беспозвоночных, что 

подтверждено результатами экспериментальных и полевых работ. 

Среди многочисленных опубликованных работ по этой теме, нет ни одной, где были бы 

показаны необратимые устойчивые последствия разливов нефтепродуктов для планктонной 

флоры и фауны открытых вод. Воздействие нефтепродуктов на планктонные сообщества, по-

видимому, ограничивается острыми кратковременными стрессами (часы – дни) и ведут, в 

основном, к гибели планктонных организмов, которые в последствие быстро 

восстанавливаются. 

Воздействие на бентос 

Осаждение в некритической зоне обычно происходит при разливе высоковязких 

нефтепродуктов. 

При быстром переносе и рассеянии дизельного топлива в открытых водах, так же как и от 

испарения, фотодеградации и биологического разложения взвешенных частиц, их осаждения на 

дно практически отсутствует даже в неритической зоне. Таким образом, нет оснований 

предполагать заметного воздействия на сообщества бентоса при разливе светлых 

нефтепродуктов, которые интенсивно испаряются. 

Масштабное воздействие на зообентос и макрофиты в весенне-осенние и летние сезоны 

может привести к серьезным последствиям для мигрирующих рыб и птиц. 

Воздействие на рыб 

Наиболее вероятные негативные последствия разливов нефтепродуктов для рыб должны 

наблюдаться в мелководной части морской акватории и в зонах слабой циркуляции воды. Как 

известно, рыбы на ранних стадиях жизни (икринки и личинки) более чувствительны к 

воздействию нефтепродуктов, чем взрослые особи, и потому значительное число рыб на этих 

стадиях может погибнуть при соприкосновении с достаточно высокими концентрациями 

токсичных компонентов нефтепродуктов. Однако, как показывают результаты расчетов и 

прямых наблюдений (Baker и др., 1995; Neff, 1995), такого рода потери неразличимы на фоне 

высокой и изменчивой природной смертности рыб в период их эмбрионального и 

постэмбрионального развития. 
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Наибольшей уязвимостью к поверхностным разливам нефтепродуктов характеризуется 

пелагическая молодь рыб, поскольку взрослые особи способны активно покидать загрязненные 

зоны. Учитывая, что темпы отмирания молоди в норме очень высоки и сильно варьируют год от 

года, воздействие на уровне промысловых популяций ключевых видов рыб не может быть 

достоверно оценено. Изменения в популяционных характеристиках могут проявиться лишь 

через несколько лет, тем более что оценки в основном основываются на статистике уловов. 

Множество биологических и гидрометеорологических явлений могут еще более осложнить 

картину, приводя к появлению синергетических эффектов. Проявление хронических и 

кумулятивных эффектов от воздействия факторов, связанных с разливами, маловероятны в 

связи с кратковременностью воздействия и, как следствие, отсутствием эффектов 

биоаккумуляции углеводородов. 

Благодаря быстрому прохождению пятна нефтепродуктов и его рассеиванию в открытой 

воде, а также процессам испарения, фотохимического разложения и биологического 

разложения в донных осадках и почве скапливается мало нефтепродуктов. Применение методов 

быстрого реагирования для устранения последствий разливов позволяет свести к минимуму 

экологический ущерб в случае аварии. 

Воздействие на почвы и грунты  

Воздействие на грунты оказано не будет, так как ограничивается водной средой в границах 

обонования. 

Воздействие на геологическую среду и подземные воды 

Воздействие на геологические условия и подземные воды оказано не будет, воздействие 

ограничивается водной средой в границах обонования. 

 

Воздействие на растительный и животный мир, включая орнитофауну  

Загрязнение разливом дизельного топлива нарушает многие естественные процессы и 

взаимосвязи, существенно изменяет условия обитания всех видов живых организмов и 

накапливается в биомассе. Во время аварийных разливов нефтепродуктов не происходит 

одномоментной массовой гибели рыб, пресмыкающихся, птиц, животных и растений. Однако в 

средне- и долгосрочной перспективе влияние разливов нефтепродуктов крайне негативно. 

Разлив тяжелее всего воздействует на организмы, обитающие в прибрежной зоне, особенно на 

дне или на поверхности. 

От разливов нефтепродуктов больше всего страдают птицы и молодь многих рыб и водных 

беспозвоночных (включая икринки и личинки), и многие из них гибнут в первые часы или дни 

после разлива. Птицы, которые большую часть жизни проводят на воде, наиболее уязвимы к 

разливам на поверхности водоемов. Внешнее загрязнение нефтепродуктами разрушает 

оперение, спутывает перья, вызывает раздражение глаз. За последние годы удалось 

существенно увеличить показатель спасения птиц, ставших жертвами разлива нефтепродуктов, 

в 2005 году этот показатель приблизился к 78 % по данным Международного 

исследовательского центра спасения птиц (International Bird Rescue Research Center).  

В соответствии с результатами инженерно-экологических изысканий большая часть 

территории представлена сильно нарушенными ландшафтами, на части из которых 

растительность отсутствует, на части – растительность представлена сорнотравными 

пионерными группировками. Современное состояние растительного покрова существенно 

отличается от потенциального, из-за сильной антропогенной трансформации растительности, 

произошедшей за последние 100 лет. 

При рассматриваемом сценарии вероятность гибели морских млекопитающих и животных 

крайне мала, в связи с тем, что территория строительства является промышленной зоной, на 

http://www.npacific.ru/np/sovproblem/oil_sea/vozdeistvie/razliv/public1.htm
http://www.npacific.ru/np/sovproblem/oil_sea/vozdeistvie/razliv/public1.htm
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которой отсутствуют пути миграции, экологические коридоры, места кормежки, нагула молоди 

и места массового размножения животных.  

Принимая во внимание, что на большей части рассматриваемой территории растительный 

покров отсутствует, а имеющийся представляет собой обедненные растительные комплексы 

(главным образом полынники), в окрестностях рассматриваемого района обитают только 

широко распространенные синантропные виды мелких животных и птиц, населяющие 

различные городские и промышленные биотопы, можно сделать вывод, что воздействие от 

намечаемой хозяйственной деятельности на растительный и животный мир будет допустимым. 

Воздействие на ООПТ 

По данным инженерно-экологических изысканий рассматриваемые участки проведения 

планируемых работ не находятся в границах особо охраняемых природных территорий (ООПТ) 

федерального, регионального, значения, местного уровня, их охранных зон, а также 

территорий, зарезервированных под создание новых ООПТ.  

Значительное расстояние от места возможного инцидента позволяет считать,  

что воздействие на экосистемы ООПТ будет отсутствовать. 

Воздействие на окружающую среду при обращении с отходами, образующимися  

при ликвидации аварии 

В результате ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов предполагается образование 

следующих видов отходов производства, представленных в таблице ниже. 

 

Таблица 79 – Отходы, образующиеся при аварии на период строительства 

№ 
Процесс 

образования  
Наименование 

код по 

ФККО  

1 
Образуется при 

ликвидации 

возникших аварий-

ных ситуации на 

акватории, в 

частности при 

сборе пятен 

нефтепродуктов 

Всплывшие нефтепродукты из 

нефтеловушек и аналогичных сооружений 

4 06 350 

01 31 3  

2 

Боны на основе пенополиуретана, 

отработанные при локализации и 

ликвидации разливов нефти или 

нефтепродуктов (содержание нефти или 

нефтепродуктов 15% и более) 

9 31 211 

11 52 3 

3 
Использование 

оборудования 

Обтирочный материал, загрязненный 

нефтью или нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15 % и более)  

9 19 204 

01 60 3 

 

Нормативы образования отходов подтверждены расчетами с использованием требований 

современных нормативных документов, а также справочной информации. 

Предварительный расчет количества образования отходов при ликвидации аварийных 

ситуаций: 

 

Всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений 

4 06 350 01 31 3 

Максимальный объем разлива составляет 804,32 м3 (691,7 т). 

Нефтеводяная смесь будет содержать примерно 50% нефтепродукта и 50% воды (п. 48.1.7 

«Справочник проектировщика. Канализация населенных мест и промышленных предприятий. М., 

Стройиздат, 1981 г.). 

Общий объем нефтеводяной смеси составит 1608,64 м3 (1383,4 т). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

01353-(III)-ОВОС1.ПЗ 
Лист 

198 
 

      

Изм. Кол.уч. Лист №Док

. 

Подп. Дата 

    

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

В
- 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 В
- 

 

Боны на основе пенополиуретана, отработанные при локализации и ликвидации 

разливов нефти или нефтепродуктов (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) 

9 31 211 11 52 3 

Применяемые боны БН-10/600 (аналог) с высотой бона 600 мм (выпускаются по ТУ 8026-008-

68457461-2014 [https://larn32.ru/]. 

Объем одной секции – 0,45 м3. 

Вес одной секции – 31 кг. 

Длина одной секции – 10 м. 

При площади разлива  = 4470 м2 максимальная длина боновых заграждений (L) составит:  

L =2*π * (  ) = 237 м, т.е. при длине секции 10 м потребуется 24 секции и длина составит 

240 м. 

Масса бонов составит: 24 секции х 31 кг = 0,744 т (10,8 м3). 

При высоте бона 600 мм и длине боновых заграждений 240 м, площадь загрязненной 

нефтепродуктами поверхности составит 144 м2 (0,6 м х 240 м = 144 м2). 

Для расчета количества налипших нефтепродуктов на стенки бонов в качестве аналога 

используется методика расчета нефтешлама, образующегося при зачистке резервуаров для хранения 

нефтепродуктов (МРО 7-99). 

Масса налипшего нефтепродукта рассчитывается по формуле: 

Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования.Ошибка! Объект 

не может быть создан из кодов полей редактирования.                                                          т 

где: Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования.- коэффициент 

налипания нефтепродукта на вертикальную металлическую поверхность, кг/м2,  для нефтепродуктов 

2-3 группы  

         Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования.=1. 3 - 5.3 

кг/м2; 

 Ошибка! Объект не может быть создан из кодов полей редактирования.- площадь поверхности 

налипания, м2. 

Учитывая, что контакт нефтепродукта со стенками бонов составляет не более суток и дизельное 

топливо, относится к нефтепродуктам 2 группы, то коэффициент налипания принимается 

минимальный. 

Масса налипшего нефтепродукта: М = 1,3 кг/м2 х 144 м2 = 190 кг (0,19 т). 

Масса отхода составит: 0,744 т + 0,19 т = 0,934 т.  

Содержание нефтепродукта в отходе составит 20%. 

 

Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти 

или нефтепродуктов 15 % и более) 

9 19 204 01 60 3 

Расчет нормативной массы образования отхода производится согласно методической 

разработке «Оценка количества образующихся отходов производства и потребления», С-П., 1997 г. 

Количество обтирочного материала, загрязненного нефтепродуктами, определяется по 

формуле:  

M = К * N * D * 0,001, т/период ликвидации 

где: N - количество рабочих, использующих ветошь;  

К - удельный норматив образования обтирочного материала, загрязненного нефтепродуктами 

на 1 работающего (0,1 кг/сут);  

D – число рабочих дней (7 дн)  

Численность рабочих, занятых при ликвидации – 31 человек (численность ПАСФ). 

М = 31 * 0,1 * 7 * 0,001 = 0,022 т 

 

Всего в результате ликвидации аварийного разлива на акватории прогнозируется 

образование четырех видов отходов в количестве 1384,356 тонн. Отходы, образующиеся в 

процессе ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов, на территории предприятия не 

накапливаются, в полном объеме передаются специализированным организациям, имеющим 

kodeks://link/d?nd=437191942
kodeks://link/d?nd=437191942
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лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности. 
 

Таблица 80 –  Операционное движение отходов на период ликвидации аварийных ситуаций 

N

 

п

/

п 

Наименование вида 

отходов 

Код 

по 

ФК

КО 

К
л

а
сс

 о
п

а
сн

о
ст

и
 

Предлагаемая ежегодная передача 

отходов, тонн в период ликвидации 

Наименование 

юридического 

лица, которому 

передаются 

отходы, ИНН*  

Для 

исп

ольз

ова

ния/

ути

лиза

ции 

Для 

обез

вре

жив

ани

я 

Для размещения 

Хр

ан

ен

ие 

Захо

роне

ние 

В

с

е

г

о 

1 

Всплывшие нефтепро-

дукты из нефтеловушек 

и аналогичных сооруже-

ний 

4 06 

350 

01 

31 3 

3  
1383

,4 
   

ООО «Крондекс» 

ИНН 5190311498, 

лицензия  

№ (51)-770022-

СТОБ/П от 

27.12.21 

2 

Боны на основе пе-

нополиуретана, от-

работанные при ло-

кализации и ликвидации 

разливов нефти или 

нефтепродуктов 

(содержание нефти или 

нефтепродуктов 15% и 

более) 

9 31 

211 

11 

52 3 

3  
0,93

4 
   

3 

Обтирочный материал, 

загрязненный нефтью 

или нефтепродуктами 

(содержание нефти или 

нефтепродуктов 15 % и 

более)  

9 19 

204 

01 

60 3 
3  

0,02

2 
   

 

д) Аварийная ситуация: разрушение одного топливного танка наибольшей 

вместимости судна технического флота с проливом судового топлива на акваторию, без 

возгорания 

Наименование нефтепродукта, участвующего в аварии – дизельное топливо. 

Объем нефтепродукта, участвующего в аварии – 49 м3 (42 т). 

Опасные факторы, приводящие к возможному возникновению аварийной ситуации - 

внешние воздействия (землетрясение, цунами, извержение вулкана); ошибки персонала, 

навигационные аварийные ситуации (столкновение, контакт судна с СНО, разрушение судна). 

Описание сценария развития аварии – разрушение топливного танка, поступление 

дизельного топлива в водный объект, испарение пролива дизельного топлива, нанесение вреда 

окружающей среде;  

Сведения о частоте (вероятности) возникновения аварии. Оценка риска возникновения 

аварии при столкновении судов, связанных с ошибками судовождения  

или отказами рулевого устройства, производится на основе статистических данных  

(В.С. Сафонов, Г.Э. Одишария, А.А. Швыряев. Теория и практика анализа риска в газовой 

промышленности. Москва, 1996 – глава 2, раздел 3 –«Перевозки морским транспортом»). 

Для случаев столкновений в районе гавани или залива степень аварийности имеет значение, 

равное 1 ∙ 10-3 на «прохождение» (в данном случае речь идет о прохождении при заходе в порт). 

Таким образом, на один заход в порт делается два «прохождения», т.е. туда и обратно. 

Степень аварийности при швартовке судов и заходе их в бухту равна 2 ∙ 10-4 на один заход в 

порт. 
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Принимается, что 0,25 (25 %) аварий однокорпусных судов приведут к потере груза, а при 

авариях судов с двойными корпусами и водонепроницаемыми переборками выброс произойдет 

в 0,05 (5 %) случаев. Если не уточняется тип судов и их конструкция, то считается, что разлив 

произойдет в 0,15 (15 %) аварийных ситуаций. 

В соответствии с «Методическими основами по проведению анализа опасностей и оценки 

риска аварий на опасных производственных объектах», утвержденными приказом Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 3 ноября 2022 года N 387 

оценивается как «редкое» событие, рекомендуется принятие обычных мер безопасности. 

 

Воздействие на атмосферный воздух 

Расчет количества выбросов при испарении пролива дизельного топлива при 

разрушении топливного танка буксира на акватории  

При наихудшем сценарии растекания и испарения нефтепродуктов по поверхности 

акватории (без учета мероприятий по ликвидации разливов нефтепродуктов) через 24 часа в 

летний период в атмосферу испариться 22,3 м3 дизельного топлива, что составит 19,18 т (при 

плотности дизельного топлива 0,86 т/м3 по ГОСТ Р 52368 – 2005). 

Содержание предельных углеводородов в дизельном топливе составляет 99,72 %, 

содержание сероводорода в дизельном топливе составляет 0,28 %. 

Таким образом, валовый выброс составит: 

Мвал = 19,18 ∙0,28/100 = 0,054 тонн – для сероводорода. 

Мвал = 19,18 ∙99,72/100 = 19,13 тонн – для предельных углеводородов; 

На максимально-разовый выброс основное влияние оказывает интенсивность испарения. 

Интенсивность испарения согласно формуле А.21 ГОСТ 12.3.047-2012 равна 

 

W = 10-6∙√Mi∙η∙Рн,                                                   (1) 

где W – интенсивность испарения; 

Mi – молекулярная масса, г/моль, для ДТ Mi = 172,3 г/моль; 

η - коэффициент зависимости от скорости и температуры воздушного потока над 

поверхностью испарения, при проливе жидкости вне помещения допускается принимать η = 1; 

Рн – давление насыщенного пара при расчетной температуре жидкости tр, определяемое по 

справочным данным, кПа, Рн = 0,59 кПа. 

W = 10-6∙√172,3∙1,0∙0,59 = 0,000007745 кг/(с∙м2) 

Площадь зеркала нефтепродуктов 1852025,92 м2 (площадь пятна пролива, расчет 

представлен в части «Воздействие на водный объект»): 

Испарение со всей площади разлития составит: 

0,00000774 ∙ 1852025,92 = 14,3346806 кг/с = 14334,68 г/с 

Мм.р. = 14334,68 ∙ 0,28/100 = 0,040137106 г/с – для сероводорода. 

Мм.р. = 14334,68 ∙ 99,72/100 = 14,2945435 г/с – для предельных углеводородов. 

Результат расчета выбросов при испарении пролива на акватории приведен  

в таблице ниже. 

 

Таблица 81 – Выброс при испарении пролива на акватории  

№

 ист. 

вещество к

од 

г/с тонн 

6

001 

Дигидросульфид 

(сероводород) 

3

33 

0,040137

106 

0,054 

Углеводороды предельные 

С12-С19 

2

754 

14,29454

35 

19,13 

 

kodeks://link/d?nd=1200041173
kodeks://link/d?nd=1200103505
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Результаты расчетов рассеивания загрязняющих веществ, ситуация в. 

Максимальные приземные концентрации на границе ближайшей нормируемой территории 

приведены в таблице ниже.  

Таблица 82 - Максимальные приземные концентрации при разливе нефтепродуктов на 

границе ближайшей нормируемой территории 

 

По результатам проведенных расчетов критерий экстремально высокого загрязнения более 

50 ПДК – в расчетных точках по всем веществам, образующимся в результате аварийной 

ситуации, не достигается.  

Код и наименование 
Вещества 

Номер 

конт-
рольно

й точки 

Доп

ус-
тим

ый 

вкла
д, 

СДпр

.j, в 

доля

х 
ПДК 

Расчетная максимальная 

приземная концентрация, в долях 

ПДК 

Источники, 

дающие 

наибольший 
вклад в 

максимальную 
концентрацию Принадлежность 

источника (цех, 

участок) 

в жилой зоне 

на границе 

сан.-

защитной 
(эко-

защитной) 
зоны 

№ 
источ

ника 

на 

карте-

схеме 

% 

вкл

ада qуф

.,j 

qпр.

,j+ 
qуф.

,j 

qуф

.,j 

qпр.

,j+ 
qуф.

,j 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Критерий: См.р./ПДКм.р. 

0333. 

Дигидросульфид 
(Водород сернистый, 

дигидросульфид, 

гидросульфид) 

1 - - - - 0,8

6 

6001 100 - 

17 - - 0,4
6 

- - 6001 100 - 

2754. Алканы C12-19 

(в пересчете на C) 

1 - - - - 2,4

4 

6001 100 - 

17 - - 1,3
2 

- - 6001 100 - 

Критерий: Сс.г./ПДКс.г. 

0333. 

Дигидросульфид 
(Водород сернистый, 

дигидросульфид, 

гидросульфид) 

1 - - - 0,5 0,5

2 

6001 2,9

4 

- 

20 - 0,5 0,5

1 

- - 6001 2,0

4 

- 

 

Воздействие на водный объект 

 

Результаты компьютерного моделирования  

С целью моделирования распространения пятна пролива нефтепродуктов рассмотрено 

разрушение одного топливного танка буксира наибольшей вместимостью на акватории без 

возгорания.  

Рассмотрено судно с проливом дизельного топлива объемом топливного танка 42 т,  

49 м3.  

Моделирование поведения нефтяного пятна проводилось в среде WebGNOME 

[https://gnome.orr.noaa.gov/#]. Расчёты в программе WebGNOME проводились в зависимости от 

параметров среды, ветра и волнения, а также физико-химических свойств нефтепродукта, 

который выбирался из встроенной библиотеки AIDOS. 

 

По результатам моделирования для восьми основных направлений ветра были выбраны 

наиболее опасные сценарии – зимний и летний периоды. Для них разработаны прогнозные 

карты и рассчитано количество нефтепродукта, попадающего в акваторию. Риск сценария 

определяется вероятностью возникновения (основываясь на повторяемости ветра заданного 

направления), временем достижения береговой черты в районе распространения нефтяного 

пятна, потенциальной площадью загрязнения. 

https://gnome.orr.noaa.gov/
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Данная методика неоднократно применялась для моделирования в настоящем районе 

исследования и показала свою эффективность, обоснованность и пригодность применения. 

 

Исходные данные для моделирования 

Объем и тип нефтепродуктов: максимальный объем разлива возможен в случае ЧС 

сбуксиром и составляет 49 м3. Моделирование производилось на случай аварийной ситуации 

при проливе дизельного топлива (средняя плотность 860 кг/м3) в акватории Кольского залива в 

губе Росляково.  

Повторяемость скорости и направления ветра  
В соответствии с инженерно - экологическими изысканиями в зимний период над 

территорией преобладает южный ветер. В летнее время перемещение преобладающих 

воздушных потоков у земли становится противоположным зимнему в северном направлении.  

В соответствии с климатической характеристикой, представленной в разделе 2.1, том 

01353-ИЭИ4.1 в зимний период скорость ветра южного направления составляет 5,3 м/с, в 

летний период (северное направление) – 4,3 м/с. 

Поверхностные течения 
Используемая модель поверхностных течений, которая загружалась в программу с сайта – 

HYCOM consortium multi-agency model [https://gnome.orr.noaa.gov/goods/currents/HYCOM] 

глобальная модель Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory (AOML)/ NOAA 

CoastWatch.  

Температура воды 

Минимальная годовая температура воды в зимний период составляет 0,5 ºС, максимальная 

температура в летний период 11 ºС. 

Координаты места разлива 

Координаты места разлива - 69°3ʹ46ʹʹ с.ш. и 33°12ʹ24ʹʹ в.д. 

 

Результаты моделирования 

Воздействие на морские воды разлива нефти или нефтепродуктов обуславливается 

спецификой его поведения в морской среде. Поведение нефтяных разливов в море определяется 

как физико-химическими свойствами нефтепродуктов, так и гидрометеорологическими 

условиями среды. 

Разлив нефтепродуктов в морской среде приводит к пленочному загрязнению морской 

поверхности и объемному загрязнению морских вод диспергированными нефтепродуктами. 

Смещение нефтяного пятна происходит под воздействием течения, ветра и случайной 

диффузионной составляющей, которые при сложении дают итоговый вектор смещения. 

В результате моделирования были рассмотрены наиболее опасные сценарии – зимний и 

летний периоды. 

 

Зимний период 

Моделирование показало, что при южном ветре, который преобладает в зимний период, со 

скоростью ветра 5,3 м/с, нефтяное пятно будет плавать на поверхности акватории в течении 9 

часов, смещаясь в северном направлении в сторону противоположного берега. В случае если не 

ликвидировать пятно в течении 9 часов (ДТ) после разлива, пятно под воздействием ветра и 

течения достигнет побережья в северном направлении в районе центра строительства 

крупнотоннажных морских сооружений. Прогноз поведения нефтяного пятна в акватории 

представлен на рисунках ниже. 

 

http://cwcaribbean.aoml.noaa.gov/data.html
http://cwcaribbean.aoml.noaa.gov/data.html
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Рисунок 4 - Прогноз поведения нефтяного пятна через один час 

 

 

Рисунок 5 - Прогноз поведения нефтяного пятна через 9 часов 

В таблице ниже представлены почасовые результаты поведения нефтяного пятна в 

акватории. В таблице отражен объем нефтепродукта, который испарится, диспергируется, 

достигнет берега и останется плавать на поверхности акватории в течении определенного 

времени. 

 

Таблица 83 – Результаты поведения нефтяного пятна в акватории в зимний период 

Время, 

час 
Объем, м3 

Испарение, 

м3 

Дисперсия, 

м3 
Оседание, м3 

Достигнет 

берега, м3 

Остаток на 

поверхности 

акватории, 

м3 

1 49.0 0.35 0.09 0.00 0.00 48.6 

2 49.0 1.26 0.42 0.01 0.00 47.3 

3 49.0 1.80 0.83 0.01 0.00 46.4 

4 49.0 2.08 1.30 0.02 0.00 45.6 
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Время, 

час 
Объем, м3 

Испарение, 

м3 

Дисперсия, 

м3 
Оседание, м3 

Достигнет 

берега, м3 

Остаток на 

поверхности 

акватории, 

м3 

5 49.0 2.25 1.83 0.03 0.00 44.9 

6 49.0 2.37 2.41 0.04 0.00 44.2 

9 49.0 2.76 4.44 0.08 0.00 41.7 

12 49.0 3.01 5.73 0.11 39.7 0.49 

15 49.0 3.01 5.73 0.11 40.2 0.00 

 
Летний период 

В летний период нефтяное пятно достигает побережья в течении одного часа 15 минут, при 

северном ветре со скоростью равной 4,3 м/с, загрязнению подвергнется южное побережье в 

районе территории предприятия AO «82 СРЗ» в районе грузового причала. Прогноз поведения 

нефтяного пятна в акватории в летний период представлен на рисунках ниже.  

 

 

Рисунок 6 - Прогноз поведения нефтяного пятна через один час 

 

 

Рисунок 7 - Прогноз поведения нефтяного пятна через два часа 
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В таблице ниже представлены почасовые результаты поведения нефтяного пятна в 

акватории. В таблице отражен объем нефтепродукта, который испарится, диспергируется, 

достигнет берега и останется плавать на поверхности акватории в течении конкретного 

времени. 

 

Таблица 84 – Результаты поведения нефтяного пятна в акватории в летний период 

Время, 

час 
Объем, м3 Испарение, м3 Дисперсия, м3 Оседание, м3 

Достигнет 

берега, м3 

Остаток на 

поверхности 

акватории, 

м3 

1 49.0 0.25 0.02 0.00 0.00 48.7 

2 49.0 0.98 0.09 0.00 3.53 44.4 

3 49.0 1.35 0.14 0.00 32.4 15.1 

4 49.0 1.39 0.15 0.00 46.5 0.93 

5 49.0 1.39 0.15 0.00 47.4 0.10 

6 49.0 1.39 0.15 0.00 47.4 0.05 

9 49.0 1.40 0.15 0.00 47.4 0.06 

12 49.0 1.40 0.15 0.00 47.4 0.05 

15 49.0 1.40 0.15 0.00 47.4 0.07 

 

На практике операция по локализации разливов выполняется в максимально сжатые сроки. 

Суда аварийного реагирования прибывают к месту аварии не позднее, чем через час с момента 

возникновения инцидента и немедленно приступают к сбору нефти.  

В случае прибытия аварийно-спасательной группы на место аварии в течении указанного 

времени, пятно разлива нефтепродукта не достигнет береговой территории и будет собрано. 

 

Воздействие на донные осадки 

Дизельное топливо имеет относительно низкую вязкость, поэтому при разливах нефтяное 

пятно больше подвержено испарению, чем осаждению на дно. 

Загрязнение донных отложений в зонах распространения пятна разлива возможно в связи с 

сорбированием попадающих в воду капель нефтепродуктов взвесью и осаждением на дно 

вместе с ней. При характерном для условий района низком диспергировании нефтепродуктов из 

разлива, а также большими глубинами, попадание нефтепродуктов в донные осадки 

минимально. 

При этом процесс углеводородного загрязнения резко ускоряется в присутствии большого 

количества взвеси в воде, на которой адсорбируются эти полютанты. Последующее оседание 

взвеси ведет к аккумуляции углеводородов в грунтах и к вторичному загрязнению воды при 

взмучивании загрязненного грунта. Накопленные в грунтах углеводороды могут сохраняться 

длительное время. При интенсивном осадконакоплении связанные с грунтом углеводороды 

обычно оказываются погребенными на дне под свежими отложениями, в результате их 

дальнейшая биодеградация резко ограничивается недостатком кислорода. 

Количественные и качественные показатели указанного загрязнения определяются по 

результатам мониторинга донных отложений в период возникновения аварийной ситуации. 
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Воздействие на донные осадки 

Дизельное топливо имеет относительно низкую вязкость, поэтому при разливах нефтяное 

пятно больше подвержено испарению, чем осаждению на дно. 

Загрязнение донных отложений в зонах распространения пятна разлива возможно в связи с 

сорбированием попадающих в воду капель нефтепродуктов взвесью и осаждением на дно 

вместе с ней. При характерном для условий района низком диспергировании нефтепродуктов из 

разлива, а также большими глубинами, попадание нефтепродуктов в донные осадки 

минимально. 

 

Воздействие на водные биоресурсы 

Характер воздействия на разные группы водной биоты при разливах нефтепродуктов в 

открытых водах приведен в таблице ниже 

Таблица 85 – Воздействие разливов нефтепродуктов на морские организмы открытых вод и 

прибрежной зоны 

Группа 

организмов 

Ситуация и 

параметры 

воздействия 

Ожидаемые нарушения и стрессы 

Фитопланктон 1 

Изменение интенсивности фотосинтеза, видового состава 

и другие нарушения, быстро (в течение часов и суток) 

исчезающие после рассеяния пятна нефтепродуктов 

Зоопланктон 1 

Физиологические и биохимические аномалии, снижение 

относительной численности и видового разнообразия и 

другие проявления стрессов, исчезающие в течение 

несколько суток (недель) после рассеяния пятна 

нефтепродуктов 

Зообентос 

(пелагическая 

зона) 

1 

Изменения и ответные реакции маловероятны из-за 

отсутствия загрязнения нефтепродуктами в донных 

осадках. 

Зообентос 

(прибрежная 

зона) 

2 

Возможны сублетальные реакции, снижение 

относительной численности и местные нарушения 

видовой структуры бентосных сообществ с периодом 

восстановления до нескольких лет. 

Фитобентос 2 
Обратимые структурные и функциональные нарушения в 

береговых сообществах макрофитов. 

Ихтиофауна 

(пелагическая 

зона) 

1 

Поведенческие реакции в форме ухода взрослой рыбы из 

загрязненных участков или обхода их; поражения 

ихтиопланктона; популяционные изменения неразличимы 

на фоне природных колебаний. 

Ихтиофауна 

(прибрежная 

зона) 

2 

Ухудшение кормовой базы рыб; возможны нарушения 

миграций проходных рыб и популяционные перестройки 

локального и обратимого характера 
Примечание: 

1 – Временное (до нескольких суток) загрязнение нефтепродуктами поверхностного пелагического слоя с 

концентрацией нефтяных углеводородов до 1-10 мг/л на глубине до 1 м. 

2 – Временное (до нескольких месяцев) загрязнение прибрежной зоны с концентрацией нефтяных 

углеводородов в воде в пределах 0,1-10 мг/л и их аккумуляцией в донных осадках до уровней 102 - 103 мг/кг. 

 

Воздействие на планктон. Среди экологических группировок планктона наибольшее 

токсическое воздействие от разлитых на поверхности моря нефтепродуктов должны 
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испытывать организмы и сообщества гипонейстона, обитающие в верхнем (наиболее 

загрязненном) слое толщиной несколько сантиметров. 

Воздействие разлива нефтепродуктов на фитопланктон может варьировать от 

стимулирующего (усиление роста и вспышка развития) до ингибирования фотосинтеза и роста. 

В составе зоопланктона токсические эффекты проявляются в первую очередь в фауне 

планктонных ракообразных и личиночных (науплиальных) форм многих беспозвоночных, что 

подтверждено результатами экспериментальных и полевых работ. 

Среди многочисленных опубликованных работ по этой теме, нет ни одной, где были бы 

показаны необратимые устойчивые последствия разливов нефтепродуктов для планктонной 

флоры и фауны открытых вод. Воздействие нефтепродуктов на планктонные сообщества, по-

видимому, ограничивается острыми кратковременными стрессами (часы – дни) и ведут, в 

основном, к гибели планктонных организмов, которые в последствие быстро 

восстанавливаются. 

Воздействие на бентос. Осаждение в некритической зоне обычно происходит при разливе 

высоковязких нефтепродуктов. 

При быстром переносе и рассеянии дизельного топлива в открытых водах, так же как и от 

испарения, фотодеградации и биологического разложения взвешенных частиц, их осаждения на 

дно практически отсутствует даже в неритической зоне. Таким образом, нет оснований 

предполагать заметного воздействия на сообщества бентоса при разливе светлых 

нефтепродуктов, которые интенсивно испаряются. 

Воздействие на рыб. Наиболее вероятные негативные последствия разливов 

нефтепродуктов для рыб должны наблюдаться в мелководной части морской акватории и в 

зонах слабой циркуляции воды. Как известно, рыбы на ранних стадиях жизни (икринки и 

личинки) более чувствительны к воздействию нефтепродуктов, чем взрослые особи, и потому 

значительное число рыб на этих стадиях может погибнуть при соприкосновении с достаточно 

высокими концентрациями токсичных компонентов нефтепродуктов. Однако, как показывают 

результаты расчетов и прямых наблюдений (Baker и др., 1995; Neff, 1995), такого рода потери 

неразличимы на фоне высокой и изменчивой природной смертности рыб в период их 

эмбрионального и постэмбрионального развития. 

Наибольшей уязвимостью к поверхностным разливам нефтепродуктов характеризуется 

пелагическая молодь рыб, поскольку взрослые особи способны активно покидать загрязненные 

зоны. Учитывая, что темпы отмирания молоди в норме очень высоки и сильно варьируют год от 

года, воздействие на уровне промысловых популяций ключевых видов рыб не может быть 

достоверно оценено. Изменения в популяционных характеристиках могут проявиться лишь 

через несколько лет, тем более что оценки в основном основываются на статистике уловов. 

Множество биологических и гидрометеорологических явлений могут еще более осложнить 

картину, приводя к появлению синергетических эффектов. Проявление хронических и 

кумулятивных эффектов от воздействия факторов, связанных с разливами, маловероятны в 

связи с кратковременностью воздействия и, как следствие, отсутствием эффектов 

биоаккумуляции углеводородов. 

 

Воздействие на грунты береговой территории 

Наименование нефтепродукта, участвующего в аварии – дизельное топливо. 

Объем нефтепродукта, участвующего в аварии – 49 м3.  

Результаты моделирования распространения пятна пролива нефтепродуктов, 

представленные в разделе «воздействие на водную среду» показали, что в случае 

возникновения инцидента, нефтяное пятно будет направлено в сторону береговой полосы и 

достигнет существующей набережной через два часа в летний период времени. В зимний 

период пятно будет направлено от берега в сторону моря.  
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Поскольку береговая линия ограничена парапетом набережной, загрязнения почвенного 

покрова не прогнозируется. С учетом прибытия к месту инцидента аварийно-спасательного 

формирования в течение часа, пятно нефтепродукта не достигнет береговой полосы.  

Максимально возможный объем грунта, загрязненный нефтепродуктами – 0 м3 

(грунтовые поверхности отсутствуют: береговая линия представлена портовой 

инфраструктурой) через два часа. 

Воздействие на геологическую среду и подземные воды 

Воздействие на геологические условия и подземные воды оказано не будет, воздействие 

ограничивается водной средой. 

Воздействие на растительный и животный мир, включая орнитофауну 

Загрязнение разливом дизельного топлива нарушает многие естественные процессы и 

взаимосвязи, существенно изменяет условия обитания всех видов живых организмов и 

накапливается в биомассе. Во время аварийных разливов нефтепродуктов не происходит 

одномоментной массовой гибели рыб, пресмыкающихся, птиц, животных и растений. Однако в 

средне- и долгосрочной перспективе влияние разливов нефтепродуктов крайне негативно. 

Разлив тяжелее всего воздействует на организмы, обитающие в прибрежной зоне, особенно на 

дне или на поверхности. 

От разливов нефтепродуктов больше всего страдают птицы и молодь многих рыб и водных 

беспозвоночных (включая икринки и личинки), и многие из них гибнут в первые часы или дни 

после разлива. Птицы, которые большую часть жизни проводят на воде, наиболее уязвимы к 

разливам на поверхности водоемов. Внешнее загрязнение нефтепродуктами разрушает 

оперение, спутывает перья, вызывает раздражение глаз. За последние годы удалось 

существенно увеличить показатель спасения птиц, ставших жертвами разлива нефтепродуктов, 

в 2005 году этот показатель приблизился к 78 % по данным Международного 

исследовательского центра спасения птиц (International Bird Rescue Research Center).  

В соответствии с результатами инженерно-экологических изысканий большая часть 

территории представлена сильно нарушенными ландшафтами, на части из которых 

растительность отсутствует, на части – растительность представлена сорнотравными 

пионерными группировками. Современное состояние растительного покрова существенно 

отличается от потенциального, из-за сильной антропогенной трансформации растительности, 

произошедшей за последние 100 лет. 

При рассматриваемом сценарии вероятность гибели морских млекопитающих и животных 

крайне мала, в связи с тем, что территория строительства является промышленной зоной, на 

которой отсутствуют пути миграции, экологические коридоры, места кормежки, нагула молоди 

и места массового размножения животных.  

Принимая во внимание, что на большей части рассматриваемой территории растительный 

покров отсутствует, а имеющийся представляет собой обедненные растительные комплексы 

(главным образом полынники), в окрестностях рассматриваемого района обитают только 

широко распространенные синантропные виды мелких животных и птиц, населяющие 

различные городские и промышленные биотопы, можно сделать вывод, что воздействие от 

намечаемой хозяйственной деятельности на растительный и животный мир будет допустимым. 

Воздействие на ООПТ 

По данным инженерно-экологических изысканий рассматриваемые участки проведения 

планируемых работ не находятся в границах особо охраняемых природных территорий (ООПТ) 

федерального, регионального, значения, местного уровня, их охранных зон, а также 

территорий, зарезервированных под создание новых ООПТ.  

http://www.npacific.ru/np/sovproblem/oil_sea/vozdeistvie/razliv/public1.htm
http://www.npacific.ru/np/sovproblem/oil_sea/vozdeistvie/razliv/public1.htm
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Значительное расстояние от места возможного инцидента позволяет считать,  

что воздействие на экосистемы ООПТ будет отсутствовать. 

 

Воздействие на окружающую среду при обращении с отходами, образующимися при 

ликвидации аварии 

В результате ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов предполагается образование 

следующих видов отходов производства, представленных в таблице ниже. 

Таблица 86 – Отходы, образующиеся при аварии на период строительства 

№ Процесс образования Наименование 
Код по 

ФККО 

1 

Образуется при ликвидации 

возникших аварийных 

ситуации на акватории, в 

частности при сборе 

нефтепродуктов 

Всплывшие нефтепродукты из 

нефтеловушек и аналогичных 

сооружений 

4 06 350 

01 31 3 

2 

Образуется при ликвидации 

возникших аварийных 

ситуации на акватории, в 

частности при сборе 

нефтепродуктов 

Сорбенты из синтетических 

материалов, загрязненные нефтью 

и нефтепродуктами (содержание 

нефти и нефтепродуктов 15% и 

более) 

4 42 534 

11 29 3 

3 

Образуется при ликвидации 

возникших аварийных 

ситуации на акватории, в 

частности при сборе 

нефтепродуктов 

Боны на основе пенополиуретана, 

отработанные при локализации и 

ликвидации разливов нефти или 

нефтепродуктов (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15% и 

более) 

9 31 211 

11 52 3 

4 Использование оборудования 

Обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15 % и 

более) 

9 19 204 

01 60 3 

 
Нормативы образования отходов подтверждены расчетами с использованием требований 

современных нормативных документов, а также справочной информации. 

Предварительный расчет количества образования отходов при ликвидации аварийных 

ситуаций представлен ниже. 

 

Всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений 

Код отхода – 4 06 350 01 31 3 

Класс опасности – III 

Максимальный объем разлива составляет 49 м3 (42,14 т). 

Нефтеводяная смесь будет содержать примерно 50 % нефтепродукта и 50 % воды. 

Общий объем нефтеводяной смеси составит 98 м3 (84,28 т). 

 

Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15 % и более) 

Код отхода – 9 19 204 01 60 3 

Класс опасности – III 

Расчет нормативной массы образования отхода производится согласно методической 

разработке «Оценка количества образующихся отходов производства и потребления», С- П., 

1997 
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Количество обтирочного материала, загрязненного нефтепродуктами, определяется  

по формуле, т/период ликвидации 

M = К ∙ N ∙ D ∙ 0,001 

где: N - количество рабочих, использующих ветошь;  

К - удельный норматив образования обтирочного материала, загрязненного 

нефтепродуктами на одного работающего (0,1 кг/сут);  

D – число рабочих дней (7 дн).  

Численность рабочих, занятых при ликвидации – 31 человек. 

М = 31 ∙ 0,1 ∙ 7 ∙ 0,001 = 0,022 т. 

 

Сорбенты из синтетических материалов, загрязненные нефтью и нефтепродуктами 

(содержание нефти и нефтепродуктов 15% и более)  

Код отхода – 4 42 534 11 29 3 

Класс опасности – III 

Удельный норматив образования отхода принят на основании данных предприятия о 

количестве используемых нефтесорбентов – 300 кг и их поглотительной способности. 

Поглотительная способность сорбента из синтетических материалов, р = 12,7 кг/кг. 

Количество отработанного сорбента определяется по формуле, т/период ликвидации 

М = (Q + Но * Q) / 0,001, т/период 

где: М – количество образования отходов (т/период); 

Но – удельный норматив образования отхода, кг/кг; 

Q – количество используемых нефтесорбентов, кг; 

0,001 – переводной коэффициент из килограммов в тонны. 

ПНо = (Q + Но * Q) / 0,001 = (300 + 12,4 * 300) / 0,001 = 4,020 т/год 

 

Боны на основе пенополиуретана, отработанные при локализации и ликвидации 

разливов нефти или нефтепродуктов (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и 

более)  

Код отхода – 9 31 211 11 52 3 

Класс опасности – III 

Нормативная масса образования отхода рассчитывается по формуле:  

Но = (m / L) + (m / L * р) / 0,001, т/п.м. 

где: m – вес одной секции нефтесорбирующих бонов, кг;  
L – длина одной секции нефтесорбирующих бонов, м]; 

р – нефтеемкость пенополиуретана, кг нефтепродукта/кг сорбента; 

0,001 – переводной коэффициент из килограммов в тонны. 

Исходные данные и результаты расчета представлены в таблице 39. 

Таблица 87 - Расчет количества отходов 

m, кг L, м P, 

кг/кг 

Нормативная масса образования отхода, 

т/п.м.. 

1,0 10,0 32,0 0,0033 

Количество отходов производится по формуле:  

М = Но * Q, т/период 

где: М – количество образования отходов (т/период); 

Но – норматив образования отхода, т/п.м.; 

Q – длина израсходованных нефтесорбирующих бонов, м. 

М = Но * Q = 0,0033 * 124 = 0,409 т/год 

 

Всего в результате ликвидации аварийного разлива на акватории прогнозируется 

образование четырех видов отходов в количестве 88,731 тонн. Отходы, образующиеся в 
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процессе ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов, на территории предприятия не 

накапливаются, в полном объеме передаются специализированным организациям, имеющим 

лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности. 

Операционное движение отходов на период ликвидации аварийных ситуаций представлено 

в таблице ниже. 

 
Таблица 88 – Операционное движение отходов на период ликвидации аварийных ситуаций 

N

 

п

/

п 

Наименование вида отходов 

Код 

по 

ФК

КО 

К
л

а
сс

 о
п

а
сн

о
ст

и
 Передача отходов, тонн в период ликвидации Наименовани

е 

юридическог

о лица, 

которому 

передаются 

отходы, ИНН, 

лицензия 

Для 

использова

ния/утилиз

ации 

Для 

обезвре-

живания 

Для размещения 

Хране

-ние 

Захоро-

нение 
Всего 

1 

Всплывшие нефтепродукты 

из нефтеловушек и 

аналогичных сооружений 

4 06 

350 

01 

31 3 

III - 84,280 - - - 

ООО 

«Крондекс» 

ИНН 

5190311498, 

лицензия  
№ (51)-
770022-

СТОБ/П от 
27.12.21 

2 

Обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содер-

жание нефти или 

нефтепродуктов 15 % и 

более) 

9 19 

204 

01 

60 3 

III - 0,022 - - - 

ООО 

«Крондекс» 

ИНН 

5190311498, 

лицензия  

№ (51)-

770022-

СТОБ/П от 

27.12.21 

3 

Сорбенты из синтетических 

материалов, загрязненные 

нефтью и нефтепродуктами 

(содержание нефти и 

нефтепродуктов 15% и более) 

4 42 

534 

11 

29 3 

III - 4,020 - - - 

АО «Завод ТО 

ТБО» 

ИНН 

5190400081, 

лицензия  

№ (51)-

770071-

СТОУБ/П от 

24.05.21 

4 

Боны на основе 

пенополиуретана, 

отработанные при 

локализации и ликвидации 

разливов нефти или 

нефтепродуктов (содержание 

нефти или нефтепродуктов 

15% и более) 

9 31 

211 

11 

52 3 

III - 0,409 - - - 

ООО 

«Крондекс» 

ИНН 

5190311498, 

лицензия  

№ (51)-

770022-

СТОБ/П от 

27.12.21 

 

Период эксплуатации 

Поскольку складирование грузов, их доставка на площадку грузовых партий (I этап 

строительства) и погрузочно-разгрузочные работы на причале (III этап строительства) являются 

единым неразрывно связанным технологическим процессом, данные виды работ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

01353-(III)-ОВОС1.ПЗ 
Лист 

212 
 

      

Изм. Кол.уч. Лист №Док

. 

Подп. Дата 

    

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

В
- 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 В
- 

 

рассматриваются в I этапе строительства АО «82 СРЗ». Возможные аварийные ситуации, их 

оценка воздействия на все компоненты окружающей среды при эксплуатации причала 

выполнены в рамках объекта: «Первый» этап развития территории АО «82 СРЗ» г. Мурманск 

для обеспечения операций с грузами для проекта «Восток Ойл». I этап. Береговые здания и 

сооружения. Строительство. 

 

5. Меры по предотвращению и снижению возможного негативного воздействия 

намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и рациональному 

использованию природных ресурсов 

 
5.1. Меры по предотвращению и снижению возможного негативного воздействия 

на атмосферный воздух 

Период строительства 

С целью уменьшения негативного воздействия выбросов загрязняющих веществ  

на атмосферный воздух в период строительства проектом предусмотрены мероприятия 

организационно-технического характера, к которым относятся: 

- использование при строительстве машин и механизмов, находящихся в исправном 

состоянии, с рабочими характеристиками, удовлетворяющими экологическим нормам, 

регулировка топливной аппаратуры двигателей внутреннего сгорания машин и механизмов; 

- обязательное наличие для всех технических транспортных средств диагностической 

карты и талона технического обслуживания; 

- поддержание техники в исправном состоянии за счет проведения в установленное время 

техосмотра, техобслуживания и планово-предупредительного ремонта; 

- запрет на оставление техники с работающим двигателем в нерабочее время; 

- движение транспортных средств строго по утвержденной схеме; 

- подъездные дороги и площадки в летний период периодически увлажняются для 

предотвращения пылеобразования; 

- на территории строительной площадки запрещается разжигание костров  

с использованием дымящих видов топлива и сжигание отходов; 

- организация производственного экологического контроля (мониторинга) за уровнем 

химического загрязнения атмосферы. 

Период эксплуатации 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха на период эксплуатации для III этапа не 

предусмотрены. 

 

Меры по защите от шума территории жилой застройки, прилегающей к территории, 

на которой предполагается реконструкция объекта  

Период строительства 

Мероприятия по защите от шумового воздействия: 

- использование современного, исправного оборудования, шумовые характеристики 

которого соответствуют требованиям СП 2.2.3670-20; 

- создание временного ограждения строительной площадки; 

- эксплуатация техники со звукоизолирующими капотами, кожухами, глушителями, 

предусмотренными конструкцией; 

- обеспечение качественного технического обслуживания автотранспорта  

для поддержания нормативного уровня шума; 

kodeks://link/d?nd=573230583
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- обеспечение глушение двигателя автотранспорта в период нахождения на площадке при 

технологических перерывах в работе; 

- эксплуатация оборудования в режимах, указанных в паспортах заводов-изготовителей; 

- ограничение скорости движения машин на участке; 

- соблюдение технологической дисциплины, исключающей переделки выполненных 

работ; 

- организация производственного экологического контроля за уровнем шума границе 

ближайшей жилой застройки и границе санитарно-защитной зоны; 

- обеспечение удовлетворительного состояния дорог в целях снижения шумового 

воздействия. 

- отсутствие строительных работ в ночное время. 

В результате акустических расчетов установлено, что ожидаемые уровни шума не 

превысят нормативных показателей СанПиН 1.2.3685 - 21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», СП 51.13330.2011 «Защита от шума» на границе ориентировочной санитарно-

защитной зоны и ближайшей селитебной территории, следовательно, мероприятий, 

предусмотренных проектом достаточно для обеспечения допустимых уровней шума на объектах 

нормирования. 

Мероприятия по защите от вибрации: 

 использование современного сертифицированного оборудования; 

- своевременное техническое обслуживание оборудования; 

- временное выключение неиспользуемой вибрирующей техники; 

- надлежащее крепление вибрирующей техники, предусмотренное правилами  

ее эксплуатации. 

Мероприятия для снижения светового воздействия: 

- правильное ориентирование световых приборов общего, дежурного, аварийного, 

охранного и прочего освещения. 

- недопущение горизонтальной направленности лучей прожекторов; использование 

осветительных приборов с ограничивающими свет кожухами; 

- отключение не используемой осветительной аппаратуры. 

Мероприятия по защите от электромагнитного излучения: 

 использование современного сертифицированного оборудования; 

-  своевременное техническое обслуживание оборудования; 

- заземление проводящих частей оборудования. 

Период эксплуатации 

Производственные процессы в рамках настоящего этапа н рассматриваются. Разработка 

мероприятий по защите от шума, вибрации, светового и электромагнитного воздействия 

не требуется. 

 
5.2. Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов 

и почвенного покрова, в том числе мероприятия по рекультивации нарушенных или 

загрязненных земельных участков и почвенного покрова 

Вследствие того, что почвенный покров на участке выполнения работ антропогенно 

нарушен, представлен насыпными грунтами и отличается низкими агрохимическими 

показателями, ПСП и ППС отсутствуют, а работы по выемке и насыпи грунта непосредственно 

на участке организации строительного городка не производятся, специальных мероприятий по 

защите земельных ресурсов, почвенного покрова не потребуется. 

Загрязнение почвенного покрова зоны влияния деятельности объекта при его 

строительстве будет минимизировано путем: 

- обязательного соблюдения границ территории, отведенной строительным ограждением 

на всем протяжении периода подготовительных и строительно-монтажных работ; 

kodeks://link/d?nd=573500115
kodeks://link/d?nd=1200084097
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- для исключения загрязнения временных подъездных и внутриплощадочных дорог, дорог 

общего пользования предусмотрена установка для мойки колес с оборотным водоснабжением; 

- уплотнение почв минимизируется за счет движения транспортных средств по 

организованным дорогам и проездам по территории стройплощадки; 

- использование при строительно-монтажных работах исправной техники при отсутствии 

на ней подтеков масла и топлива, а также очищенных от наружной смазки тросов, стропов, не 

допущение ремонта и обслуживания машин на территории участка ведения работ, позволят 

исключить случайные проливы и загрязнение почв выхлопными газами автотранспорта и 

строительной техники; 

- накопление отходов только в специально отведенных местах, соблюдение сроков 

хранения и периодичности вывоза, с последующей передачей специализированным 

организациям, имеющим лицензию на осуществление соответствующей деятельности, 

позволит исключить засорение почв отходами, их биологическое загрязнение; 

- для заправки строительной техники устраивается специально отведенная 

спланированная площадка с бетонным покрытием по щебеночному основанию площадью 40 

м2 с пологими повышенными участками высотой не менее 0,3 м, исключающие возможность 

растекания аварийного пролива топлива. 

- проведение мониторинга почвенного покрова до начала (в рамках инженерно-

экологических изысканий) и по окончании строительных работ. 

- для перехвата поверхностных вод устраивается система водоотводных канав на 

строительной площадке. Водоотводные канавы выполняются глубиной - 0,4 м, шириной 0,5 м. 

Для предохранения от возможного заиливания продольный профиль водоотводных канав 

делают не менее 0,2 % и более, чтобы избежать засорения и заиливания. По водоотводным 

канавам поверхностные сточные воды, поступают в приямок (зумпф) организованно по 

спланированной поверхности. Вода из камеры зумпфа, по мере его заполнения, перекачивается 

в накопительные емкость и далее путем откачки спецмашиной, транспортируется на очистные 

сооружения. Также в накопительную емкость поступают производственный сток от мойки 

колес автотранспорта по завершении строительных работ и сток от гидроиспытаний, что 

предотвращает загрязнение территории строительной площадки сточными водами и исключает 

заболачивание территории. 

- для сбора хозяйственно-бытовых вод от душевых и умывальников предусмотрена 

накопительная ёмкость сточные воды, из которой откачиваются и вывозятся на очистные 

сооружения. Так же, на очистные сооружения, спецтранспортом вывозятся фекалийные стоки 

из биотуалетов, что препятствует биологическому загрязнению почв болезнетворными 

микроорганизмами. 

Мероприятия по обеспечению охраны земель от воздействий при эксплуатации объекта 

не предусматривается ввиду отсутствия деятельности в рамках III этапа на территории 

земельных участков. 

 
5.3. Меры по предотвращению и снижению возможного негативного воздействия 

на водные объекты, а также сохранение водных биологических ресурсов 

Период строительства 

Для уменьшения воздействия строительных работ на водоохранную зону водного 

объекта, в соответствии с ст.42 (ч.1), ст.61 (ч.1, ч.4), ст.65 (ч.16, ч.17) Водного кодекса РФ № 

74-ФЗ, принимается ряд природоохранных мер. 

а) Конструктивные и объемно-планировочные мероприятия:  

- все строительные работы проводятся в пределах установленных границ строительной 

площадки в строгом соответствии с проектом том 01353-(III)-ПОС;  

- запрещается нарушение дна акватории в границах, не предусмотренных проектом 

тома 01353-(III)-ПОС). 

kodeks://link/d?nd=901982862
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б) Инженерно-технические мероприятия (01353-(III)-ПОС): 

- для исключения загрязнения акватории залива поверхностными сточными водами 

строительная площадка оборудуется системой сбора поверхностных сточных вод в зумпфы и 

накопительную емкость; 

- для исключения загрязнения акватории бухты хозяйственно-бытовыми сточными 

водами на строительной площадке предусматривается отведение стоков в герметичную 

накопительную емкость;  

-  для очистки колес автотранспорта, выезжающего с территории строительных 

площадок, предусмотрены установки для мойки колес с системой оборотного водоснабжения 

«Мойдодыр К-2»; 

- предусмотрено применение строительной техники и плавсредств, отвечающей 

требованиям охраны окружающей среды; 

- предусмотрено использование плавсредств, судов технического флота, имеющих 

Свидетельство Российского Морского Регистра о пригодности к эксплуатации имеющих на 

них систем, оборудования и устройств, обеспечивающих предотвращение загрязнения 

акватории ГСМ, сточными водами, мусором и другими отходами; 

- бункеровка плавсредств топливом и маслом выполняется по системам закрытого типа, 

исключающим загрязнение акватории нефтепродуктами. 

в) Организационные мероприятия: 

- вывоз хозяйственно-бытовых сточных вод из накопительной емкости осуществляется 

на канализационные сети МУП «Североморскводоканала»; 

- вывоз поверхностных сточных вод из накопительной емкости и производственных 

сточных вод осуществляется спецавторанспортом в канализационные сети МУП 

«Североморскводоканала»; 

- осуществляется контроль за наполняемостью накопительных емкостей с целью 

исключения перелива сточных вод, что исключает загрязнение водоохранной зоны и, как 

следствие, водного объекта; 

- сбор образующихся на плавсредствах сточных вод в герметичные емкости (танки) с 

последующей передачей специализированным организациям; 

- на строительной площадке организовывается безопасное обращение с отходами 

производства и потребления, осуществляется контроль в местах накопления отходов с целью 

недопущения замусоривания водоохранной зоны и водного объекта; 

- обеспечивается контроль строительных конструкций и материалов на предмет 

отсутствия в их химическом составе токсичных веществ, опасных для окружающей среды; 

- осуществляется контроль за санитарным состоянием водоохранных зон и территории  

в границах участка проектирования; 

- обеспечивается контроль соблюдения ограничительного режима использования 

водоохранных зон; 

- осуществление контроля (мониторинга) за состоянием водной среды на участках 

проведения работ; 

- соблюдение технологической дисциплины, исключающей переделку выполненных 

работ; 

- в процессе работ необходимо обеспечить рациональное использование водных 

ресурсов (не превышать расчетное водопотребление);  

- принимаются меры по исключению возможности попадания на грунт строительных 

отходов, горюче-смазочных материалов, токсичных веществ; все отходы строительства 

складируются в специально отведенных местах; 

- предотвращаются утечки горюче-смазочных материалов и других токсических 

веществ  

с технических средств, задействованных при строительстве; для исключения проливов 
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нефтепродуктов к работе не допускаются автотранспортные механизмы в неисправном 

техническом состоянии; 

-использование плавсредств, имеющих свидетельства о соответствии применяемых 

судов требованиям МАРПОЛ 73/78 и Сертификаты Морского Регистра; 

-соблюдение границ участков ведения работ на акватории; 

- выполнение требований нормативной документации в части, касающейся обеспечения 

безопасности условий мореплавания. 

По результатам проведенной оценки воздействия можно сказать, что принятых 

мероприятий будет достаточно для обеспечения рационального использования водных 

ресурсов и охраны водного объекта. 

Период эксплуатации 

В рамках III этапа строительства предусматривается устройство ИЗУ № 1, 2 до 

проектных отметок плюс 2,60 м и грузового причал. В последующих этапах строительства (I 

этап) предусматривается дальнейшая планировка ИЗУ до отметки плюс 4,58 м. 

Отведение поверхностных сточных вод с грузового причала, территории ИЗУ № 1 и № 

2 осуществляется в систему наружного водоотведения (водоотводные лотки) и далее на 

локальные очистные сооружения, проектируемые в рамках I этапа строительства.  

В период эксплуатации объекта для исключения и/или минимизации воздействия на 

водный объект и его водоохранную зону, а также водные биоресурсы, в соответствии с ст.42 

(ч.1), ст.65 (ч.16, ч.17) Водного кодекса РФ №74-ФЗ, применяется инженерно-технические, 

организационные и компенсационные эколого-экономические мероприятия. 

а) Инженерно-технические:  

- сбор поверхностных стоков с территории грузового причала осуществляется в 

водоотводные лотки (01353-(III)-КР1); 

- на территории насыпных земельных участков организуется водонепроницаемое по-

крытие с системой отвода поверхностных сточных вод на очистные сооружения (раздел 

01353-(I)-ИОС3); 

- образующийся снег с территории проектируемого объекта будет вывозиться на 

расстояние 13,5 км от АО «82 СРЗ» согласно постановления Администрации города Мурманск 

№ 3545 от 23.10.2014 г. на земельный участок с кадастровым номером 51:20:0003182:355, 

расположенным в Ленинском административном округе, по улице Домостроительной; 

- предусмотрена очистка производственно-поверхностных сточных вод до уровня ПДК 

веществ в воде водных объектов рыбохозяйственного водопользования на проектируемых 

локальных очистных сооружениях блочно-модульного исполнения, разрабатываемых в рамках 

I этапа строительства (раздел 01353-(I)-ИОС3). 

б) Организационные:  

- осуществляется контроль за санитарным состоянием водоохранных зон и территории; 

- контроль соблюдения ограничительного режима использования водоохранных зон и 

прибрежных защитных полос. 

г) Компенсационные эколого-экономические: 

- внесение платы за сброс загрязняющих веществ в водные объекты в составе всей 

территории АО «82 СРЗ», в том числе по объекту: «Первого» этапа развития территории АО 

«82 СРЗ» г. Мурманск для обеспечения операций с грузами для проекта «Восток Ойл». 

АО «82 СРЗ» осуществляет следующие мероприятия на период эксплуатации, 

обеспечивающие рациональное использование и охрану водных объектов: 

- предоставляет ежеквартально отчет в Отдел водных ресурсов Двинско-Печорского 

БВУ по Мурманской области в соответствии с решением о предоставлении водного объекта в 

пользование и Договором водопользования; 
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- содержит в исправном состоянии очистные гидротехнические и другие 

водохозяйственные сооружения, обеспечивает соблюдение технологического режима работы 

водохозяйственных сооружений; 

- ведет систематические наблюдения за водным объектом и водоохранной зоной; 

- своевременно вносит платежи, связанные с негативным воздействием на 

окружающую среду, сбрасываемых загрязняющих веществ со сточными водами; 

- ведет Журнал учета качества сточных вод по выпускам; 

- ведет Журнал учета качества морской воды в Кольском заливе; 

- осуществляет перегрузку различных отходов безопасными и удобными способами, 

снижающими опасность загрязнения и засорения акватории. 

На АО «82 СРЗ» запрещается: 

- сброс в акваторию и захоронение в ней отходов производства и потребления, 

формирующихся на территории промплощадки, в том числе выведенных из эксплуатации 

судов кораблей, их частей и механизмов; 

- слив балластных и подсланевых вод. 

 

Разрабатываемые мероприятия по охране водной среды направлены на предохранение 

водных объектов от загрязнения и снижение воздействия на состояние водных биоресурсов и 

среды их обитания в районе производства работ.  

В период строительства на водные биологические ресурсы будет оказано как прямое, 

так и опосредованное воздействие (п. 4.6, 01353-(III)-ОВОС1). Прямое воздействие 

заключается в уничтожении водных биологических ресурсов, попадающих в зону ведения 

гидротехнических работ, опосредованное в увеличении концентрации взвешенных веществ в 

зоне работ.  

Для уменьшения воздействия строительных работ на водные биологические ресурсы по 

согласованию с Федеральным агентством по Росрыболовству приняты следующие 

организационные мероприятия: 

- сроки производства гидротехнических работ выбраны с учетом сроков нереста 

основных промысловых объектов: календарный график строительства составлен с учётом 

природоохранных ограничений на производство дноуглубительных работ. 

За не предотвращаемый ущерб водным биоресурсам предусматриваются 

компенсационные эколого-экономические мероприятия: 

- осуществление компенсационных платежей за ущерб, наносимый водным 

гидробионтам в результате гидротехнических работ. Расчет ущерба водным биологическим 

ресурсам выполнен ООО «Эко-Экспресс-Сервис» и представлен в Отчете. Возмещение 

ущерба будет компенсировано искусственным воспроизводством молоди ценных видов рыб 

Северного рыбохозяйственного бассейна – атлантического лосося (Salmo salar).  

В целом конструктивные, объемно-планировочные, инженерно-технические и 

организационные мероприятия по сохранению водных биологических ресурсов и среды их 

обитания как на стадии строительства, так и при эксплуатации совпадают с мероприятиями по 

охране водного объекта (см. выше). 

Принятые решения, направленные на охрану водных объектов от загрязнения и 

засорения в период строительства и эксплуатации объекта реконструкции, расположенного в 

водоохранной зоне Кольского залива, соответствуют требованиям ст. 65, ФЗ № 74 от 

03.06.2006 «Водный кодекс Российской Федерации». 

 

5.4. Меры по предотвращению и снижению возможного негативного воздействия 

объекта, связанное с образованием отходов производства и потребления 

Период строительства 

Всего в период строительства прогнозируется образование отходов I, III, IV и V классов 

опасности в количестве 941,561 тонн, в том числе: 
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– отходы, образующиеся на береговой строительной площадке – 118,083 тонн, 

– отходы, образующиеся на морских работах – 796,478 тонн 

Для максимального сокращения отходов в период строительства будут приняты такие 

организационные меры, как надлежащее хранение сырья, заказ материалов в строгом 

соответствии с потребностью в них, а также использование местных ресурсов. 

Предельный объем накопления отходов на территории строительства, определяется 

наличием свободных площадей для их накопления с соблюдением условий хранения и условий 

свободного проезда для погрузки, выгрузки и вывоза на объекты размещения. 

К местам накопления отходов относятся специально отведенные площадки, а также 

площадки, на которых размещаются металлические емкости, контейнеры. 

Обращение с отходами (использование, обработка, накопление, транспортировка, 

обезвреживание, захоронение) планируется осуществлять в соответствии с действующим 

природоохранным законодательством. 

Отходы, образующиеся в период строительства, передаются специализированным 

организациям, имеющим лицензии на осуществление деятельности по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов I-IV 

классов опасности.  

Отходы, подлежащие размещению, вывозятся на объект размещения отходов, внесенный в 

Государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО). 

Основная цель природоохранных мероприятий направлена на минимизацию объемов 

образования отходов, снижение их классов опасности и выбор оптимального способа 

обезвреживания, утилизации и захоронения каждого вида отходов. 

Период строительных работ ведется силами подрядной организации, которая использует 

собственные оборудование и дорожно-строительную технику. Техническое обслуживание и 

ремонт дорожно-строительной техники, производится на постах и специализированных 

организациях для ремонта машин. Техническое обслуживание и ремонт оборудования 

производится в специализированных организациях для ремонта. 

Отходы от ремонта оборудования, дорожно-строительной техники  и плавсредств должны 

учитываться в соответствующей документации, разрабатываемой для подрядчика в установленном 

порядке. В связи с этим отходы от ремонта оборудования и техники, применяемой при 

строительных работах, в данном проекте не рассматриваются.  

Обращение с отходами должно выполняться с соблюдением требований, предъявляемых к 

обращению соответствующих их видов отходов. В результате исключается вредное влияние 

отходов, образованных при строительных работах на окружающую среду. 

Отходы накапливаются на территории строительной площадки раздельно, по видам в 

соответствующих герметичных емкостях, контейнерах, установленных на специально 

организованных площадках, имеющих твердое непроницаемое покрытие и ограждение, и 

подлежат тщательному учету с целью предупреждения их потерь и негативного воздействия на 

окружающую среду. 

Предусмотрены, также, следующие мероприятия по охране окружающей среды при 

операциях с отходами: 

– организация производственного экологического контроля в области обращения с 

отходами; 

– выполнение порядка обращения с отходами в соответствии с операционной схемой 

движения отходов; 

– привлечение специализированных компаний для транспортировки отходов; 

– передача отходов, являющихся вторичным сырьем, лицензированным предприятиям на 

утилизацию; 

– передача отходов, подлежащих обезвреживанию, организациям, имеющим лицензию на 

осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов I-IV класса опасности; 
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– размещение отходов, не подлежащих вторичному использованию, утилизации, 

обезвреживанию, на специальном объекте – полигоне, внесенном в государственный реестр 

объектов размещения отходов. 

– осуществление платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении 

отходов в соответствии с законодательством РФ. 

Пакет документов предприятия в области обращения с отходами, включает в себя: 

– отчет об инвентаризации отходов производства и потребления и мест их накопления; 

– нормативы размещения отходов; 

– журналы учета образовавшихся и переданных для обезвреживания, утилизации и 

размещения отходов; 

– материалы по осуществлению деятельности по сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV класса опасности. 

Период эксплуатации 

Мероприятия по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов производства и потребления при эксплуатации причала, 

выполнены в рамках объекта: «Первый» этап развития территории АО «82 СРЗ» г. Мурманск для 

обеспечения операций с грузами для проекта «Восток Ойл». I этап. Береговые здания и 

сооружения. Строительство. 

 
5.5. Меры по предотвращению и снижению возможного негативного воздействия 

на недра 

Геологическая среда и донные отложения 

Период строительства 

На этапе строительства основной задачей является минимизация воздействий на 

геологическую среду, подземные воды путем соблюдения проектных решений и оптимизации 

их исполнения в целях минимизации негативных экологических последствий. 

Потенциальное воздействие на геологическую среду при строительстве объекта будет 

минимизировано путем: 

- обязательного соблюдения границ территории, отведенной во временное и постоянное 

пользование на всем протяжении периода подготовительных и строительно-монтажных работ; 

- использование при строительно-монтажных работах исправной техники при 

отсутствии на ней подтеков масла и топлива, а также очищенных от наружной смазки тросов, 

стропов, используемых устройств и механизмов. 

Также предусмотрены мероприятия по недопущению геохимического загрязнения 

грунтовой толщи и донных осадков: 

- для складирования бытового мусора и отходов производства на территории 

объекта предусмотрены соответствующие герметичные емкости и контейнеры;  

- соблюдение периодичности вывоза отходов, не допуская сверхлимитного 

накопления отходов на площадке. Перевозка строительного мусора должна осуществляться в 

автосамосвалах с закрытым брезентовым верхом; 

- захоронение бракованных изделий и конструкция, захламление и заваливание 

мусором участков производства работ, а также сжигание горючих отходов и строительного 

мусора на участке в пределах здания запрещается; 

- работы должны проводиться минимально необходимым количеством технических 

средств, при необходимой мощности машин и механизмов; 

- не допускать загрязнение почвенного слоя на территории стройплощадки горюче-

смазочными материалами при работе транспортных средств, строительной техники и 

механизмов;  
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- к работе допускаются строительные машины только серийного производства в 

технически исправном состоянии, исключающие утечку топлива и масел; 

- после окончания работ должна быть произведена ликвидация рабочей зоны, уборка 

мусора, материалов, разборка ограждений, а также проведено благоустройство и озеленение 

нарушенной стройплощадкой территории. Восстанавливается покрытие существующих 

автодорог; 

- хозяйственно-бытовой сток на период строительства собирается в 

водонепроницаемую ёмкость (септик) и посредством специализированного транспорта 

вывозится на канализационные очистные сооружения МУП «Североморскводоканал»; 

- поверхностный сток с территории стройплощадки собирается водоотводными 

канавами в приямках (зумпфах) и накопительной емкости. Далее сточные воды посредством 

спецавторанспорта вывозятся на канализационные очистные сооружения МУП 

«Североморскводоканал»; 

- соблюдением режима использования прибрежных защитных полос, водоохранных зон 

водных объектов и территориальных вод; 

- строгое выполнение требований российского законодательства и «Международной 

конвенции по предотвращению загрязнения с судов», МАРПОЛ 73/78; 

- сбор хозяйственных стоков и льяльных вод от технического флота с помощью судна-

сборщика с последующей сдачей их на очистные сооружения; 

- своевременный вывоз сточных вод транспортно-буксирными судами, оборудованных 

емкостями для сбора хозяйственно-бытовых и льяльных сточных вод. Сточные воды должны 

передаваться на специализированные предприятия, имеющие лицензии для очистки и 

утилизации; 

- организация контроля за содержанием загрязняющих веществ в морской воде и 

донных отложениях в рамках экологического мониторинга морской среды. 

Период эксплуатации 

Основной объем мероприятий, направленных на минимизацию воздействия на 

геологическую среду, реализуется на этапе строительства объектов. В процессе эксплуатации 

проектируемых объектов запланирован следующий комплекс природоохранных мер: 

- устройство водонепроницаемого покрытия на территории ИЗУ № 1 и 2, причала с 

организацией сбора поверхностного стока и его отвода на очистные сооружения.  

Учитывая, что в составе проектируемых объектов отсутствуют источники прямого 

загрязнения геологической среды, выполнение каких-либо специальных мероприятий по 

предотвращению загрязнения, дополнительных к выполненным на этапе строительства, не 

требуется. 

 

Подземные воды 

Период строительства 

Основные потенциальные воздействия на подземные воды будут проявляться в период 

строительства на территории строительной площадки (площадки хранения материалов, 

техники и пр.), расположенной за пределами проектируемых объектов III этапа. В этой связи 

именно для данной стадии предусматривается основной комплекс мероприятий, направленных 

на минимизацию воздействия на уровенный режим подземных вод: 

- для защиты строительной площадки или ее части, на которой производятся работы, от 

поверхностных вод, оборудуется временная система сбора поверхностных сточных вод: 

водоотводными канава стоки собираются в приямках (зумпфах) и в накопительной емкости. 

Далее сточные воды посредством спецавторанспорта вывозятся в канализационные сети МУП 

«Североморскводоканал». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

01353-(III)-ОВОС1.ПЗ 
Лист 

221 
 

      

Изм. Кол.уч. Лист №Док

. 

Подп. Дата 

    

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

В
- 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 В
- 

 

Для предотвращения загрязнения подземных вод предусмотрены следующие 

мероприятия: 

- подрядная организация должна заключить договора со специализированными 

предприятиями на вывоз, утилизацию (переработку) отходов с предоставлением заказчику 

копий договоров и подтверждающих исполнение документов; 

- рабочие места и строительные площадки должны быть оснащены герметичными 

контейнерами и емкостями для сбора бытовых и строительных отходов; 

- для мойки колес предусмотрена установка типа «Мойдодыр-К-2». Комплект 

оборудования предназначен для сбора и очистки сточных вод от взвешенных частиц и 

нефтепродуктов в системе оборотного водоснабжения мойки колес автотранспорта и 

обеспечивает повторное использование очищенной технической воды; 

- бытовой мусор и накопленные сточные воды планируется регулярно удалять с 

территории строительной площадки в установленном порядке и в соответствии с 

требованиями действующих санитарных норм; 

- случайно разлитые ГСМ необходимо немедленно собрать песком, а загрязненные 

места обезвредить; 

- при прокладке водопроводных, сети бытовой и производственно-дождевой 

канализации прокладываются в футлярах. Футляры запроектированы из труб стальных 

электросварных прямошовных. Концы футляра заделываются битумом и прядью для 

предотвращения попадания влаги и грунта; 

- испытание трубопровода на прочность и плотность. 

Дополнительно рекомендуется выполнение следующих мероприятий: 

- использование при ведении строительных работ только исправной техники; 

комплектация парка техники строительными машинами с силовыми установками, 

обеспечивающими минимальные удельные выбросы вредных веществ в окружающую среду; 

- соблюдение чистоты прилегающих к строительным площадкам участков, 

захламление которых бытовыми отходами недопустимо;  

- при устройстве хозяйственных площадок временного хранения бытовых отходов в 

границах строительных площадок предусматривается их водонепроницаемое основание (в 

частности – бетонными плитами), на котором будут устанавливаться мусоросборные 

контейнеры. Рекомендуется использовать контейнеры с крышками для предотвращения 

распространения и намокания отходов. 

Этап эксплуатации 

Проектируемые объекты III этапа не являются источником загрязнения грунтовых вод, 

в связи с чем выполнение дополнительных мероприятий по предотвращению загрязнения 

грунтовых вод не требуется. 

В качестве общих организационных мер предлагается строгое соблюдение требуемого 

режима использования прибрежных защитных полос, водоохранных зон водных объектов. 

 
5.6. Меры по предотвращению и снижению возможного негативного воздействия 

на объекты растительного и животного мира и среды их обитания 

Животный мир 

Период строительства  

Для минимизации вредного воздействия на животный мир будут выполняться 

следующие мероприятия, направленные на предотвращение коренных структурных 

преобразований местообитаний: 

- производство строительно-монтажных работ строго в границах, отведенных под 

строительство; 
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- перемещение строительной техники в пределах специально отведенных дорог и 

площадок; 

- предупреждение случаев преследования и истребления животных со стороны 

строительного персонала; 

- исключение образования свалок. Пищевые и бытовые отходы должны храниться в 

закрытых контейнерах. 

В целях предотвращения гибели объектов животного мира запрещается (согласно 

Постановлению Правительства РФ от 13 августа 1996 г. № 997): 

- хранение и применение ядохимикатов, удобрений, химических реагентов, горюче-

смазочных материалов и других опасных для объектов животного мира и среды их обитания 

материалов, сырья и отходов производства без осуществления мер, гарантирующих 

предотвращение заболеваний и гибели объектов животного мира, ухудшения среды их 

обитания; 

- использование источников яркого света и открытого пламени в ночное время для 

предотвращения массовой гибели птиц, особенно в период массовых миграций весной и 

осенью. 

При проведении строительных работ необходима организация оперативного 

биомониторинга. 

Перечень мер по сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания 

выделен в соответствии с Постановлением Правительства от 29 апреля 2013 г. № 380 «Об 

утверждении Положения о мерах по сохранению водных биологических ресурсов и среды их 

обитания». Разрабатываемые мероприятия по охране водной среды направлены на 

предохранение водных объектов от загрязнения и снижение воздействия на состояние водных 

биоресурсов и среды их обитания в районе производства работ. В этих целях 

предусматриваются следующие мероприятия: 

- исчисление размера вреда, причиненного водным биологическим ресурсам и 

компенсационных мероприятий для его возмещения при реализации проекта; 

- строительные работы выполняются с соблюдением ограничительного режима 

природопользования в водоохранных зонах; 

- подводные земляные работы выполняются строго в проектных границах; 

- устройство производственных площадок с принятием защитных мер (устройство 

твердых покрытий); 

- проведение профилактических мероприятий по поддержанию техники в исправном 

состоянии; 

- заправка автотранспорта на действующих АЗС, плавсредств – специалированными 

топливозаправщиками за пределами охранных зон;  

- упорядочение складирования и транспортирования сыпучих и других материалов; 

- поддержание береговой зоны, прилегающей к акватории производства работ в 

надлежащем санитарном состоянии; 

- исключается размещения размываемых грунтов в пределах прибрежных защитных 

полос; 

- прием нефтесодержащих, хозяйственно-фекальных сточных вод и мусора с 

механизмов, и транспортных средств в специальные аккумулирующие емкости с 

последующим удалением спецтранспортом из района строительства; 

- строгое выполнения требований российского законодательства и “Международной 

конвенции по предотвращению загрязнения с судов, МАРПОЛ 73/78; 

- соблюдения существующих нормативных документов по предельно-допустимым 

выбросам в атмосферу загрязняющих веществ с морских судов, технических средств. 

Основными источниками загрязнения могут являться горюче-смазочные материалы 

(технические масла), бытовой мусор. С целью уменьшения загрязнения окружающей среды 

отходами предусмотрен ряд определенных мероприятий: 

kodeks://link/d?nd=9028635
kodeks://link/d?nd=499018668


 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

01353-(III)-ОВОС1.ПЗ 
Лист 

223 
 

      

Изм. Кол.уч. Лист №Док

. 

Подп. Дата 

    

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

В
- 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 В
- 

 

- для розлива масел и нефтепродуктов емкости для их хранения оборудованы 

перекачивающими насосами; 

- оснащение рабочих мест на строительных площадках инвентарными контейнерами 

для бытовых и строительных отходов; 

- не допускается сжигать мусор и другие отходы, остатки строительного мусора и 

отходов тарировать в емкости (мешки) и вывозить с площадки и судов в установленном 

порядке. 

Выполнение перечисленных мероприятий снижает загрязнение почвы и поверхностных 

вод до минимума. 

Источниками шума при производстве работ являются: автотранспорт, компрессоры, 

плавсредства. К работе допускается автотранспорт, машины и механизмы в исправном 

состоянии, с глушителями для двигателей, работающие в условиях, установленных 

эксплуатационной документацией. Рациональная организация производства работ и 

эксплуатация строительной техники, наличие у всех технических средств гигиенических 

сертификатов должны исключить отрицательное воздействие на окружающую природную 

среду или свести их до минимума. 

Контроль выполнения природоохранных мероприятий осуществляется организацией, 

выполняющей работы, и соответствующими государственными органами по охране 

природной среды. 

Мероприятия по сохранению объектов животного мира, занесенных в Красную книгу 

Российской Федерации и Красную книгу субъекта Российской Федерации на период 

эксплуатации объекта. 

В случае обнаружения объектов животного мира, занесенных в Красную книгу 

Российской Федерации и Красную книгу субъекта Российской Федерации необходимо 

предусмотреть следующие мероприятия: 

– приостановить работы;  

– сообщить об этом в Управление по охране объектов животного мира и особо 

охраняемых природных территорий министерства лесного хозяйства и охраны объектов 

животного мира Приморского края; 

– предусмотреть мониторинг обнаруженных объектов животного мира. 

Период эксплуатации 

Поскольку складирование грузов, их доставка на площадку грузовых партий (I этап 

строительства) и погрузочно-разгрузочные работы на причале (III этап строительства) 

являются единым неразрывно связанным технологическим процессом, данные виды работ 

рассматриваются в I этапе строительства АО «82 СРЗ». Инвентаризация источников выбросов, 

шума, отходы производства и потребления, а также оценка воздействия на окружающую среду 

при эксплуатации причала выполнены в рамках объекта: «Первый» этап развития территории 

АО «82 СРЗ» г. Мурманск для обеспечения операций с грузами для проекта «Восток Ойл». I 

этап. Береговые здания и сооружения. Строительство.  

Растительный мир 

Период строительства 

В соответствии с результатами инженерно-экологических изысканий, можно сделать 

вывод о том, что строительство на описываемом участке не окажет воздействия на 

растительный мир, разработка мероприятий не требуется. 

Период эксплуатации 

В период эксплуатации воздействия на растительный мир оказано не будет, так как вся 

территория имеет твердое покрытие. 
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С учётом вышесказанного, можно сделать вывод о том, что при эксплуатации 

воздействие на растительный мир оказано не будет. 

 
5.7. Меры по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций на 

объекте капитального строительства и последствий их воздействия на экосистему 

региона 

Мероприятия по охране окружающей среды при ликвидации аварийных ситуаций на 

берегу  

Локализация разлива 

Первоочередные действия при возникновении разливов НП включают оповещение  

о разливе. 

Целью локализации является предотвращение растекания и распространения разливов  

в нежелательных направлениях и концентрация разливов для обеспечения благоприятных условий 

сбора НП. 

В случае разгерметизации топливного бака автотранспорта разлитые нефтепродукты 

впитаются в грунт в месте инцидента. 

На первоначальной стадии работ по ликвидации разлива нефтепродуктов выполняются 

следующие обязательные требования: 

- подход к разлившемуся НП с наветренной стороны; 

- избежание прямых или опосредованных контактов с разлившимся НП; 

- удаление из зоны разлива всех потенциальных источников возгорания; 

- отключение электрооборудования. 

Сбор нефтепродуктов 

Выбор технологии ЛРН зависит от сезона года, характера подстилающей поверхности, 

объёма разлитого НП, типа применяемого оборудования ЛРН. 

Сбор жидкости, в случае пролива, предусматривается с помощью подручных средств 

(ручной сбор), с применением мотопомп и/или насосов и доочисткой площадки с помощью песка 

(возможно применение сорбентов), передача образовавшихся отходов на обезвреживание.  

Сбор загрязненного грунта в месте разгерметизации топливного бака автотранспорта 

предусматривается ручным или механическим способом. Предусматривается передача 

образовавшихся отходов на обезвреживание. 

Очистка загрязненного побережья 

Целью обработки береговых линий, загрязненных НП является либо ускорение 

естественного восстановления, либо удаление НП, выброшенного на берег. 

Степень воздействия нефтяного загрязнения на побережье зависит от типа береговой линии 

и природных факторов. В зависимости от характера загрязнения, а также типа привлекаемого 

оборудования к месту ведения работ осуществляется выбор технологий очистки. В таблице ниже 

приведены характерное поведение НП и особенности очистки наиболее типичных для 

рассматриваемой территории типов берега. 

Таблица 89 – Уязвимость берегов к разливам нефтепродуктов (IMO/IPIECA, 2010;  

с дополнениями) 

Тип берега Характерные особенности берега 
Поведение НП и особенности 

очистки 
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Тип берега Характерные особенности берега 
Поведение НП и особенности 

очистки 

Открытый 

абразионный берег, 

сложенный 

крепкими 

(плотными) 

породами 

Абразионный уступ сложен плотными 

метаморфическими, интрузивными и 

осадочными породами. Они образуют 

непроницаемый субстрат. 

НП выносится в море за счет действия 

обратного волнового потока. 

НП нередко остается на сухой грубой 

поверхности сооружения, на влажной 

– нет. 

Наиболее устойчиво НП остается  

в виде полосы выше уровня высокого 

прилива. 

Субстрат непроницаем и поэтому НП 

остается на поверхности, с которой 

она удаляется естественными 

процессами в течение нескольких 

недель после ее оседания. 

Очистка обычно не требуется.  

Для удаления НП из трещин и 

полостей возможно применение 

промывки под высоким давлением. 

Техногенный берег с 

инженерными 

сооружениями 

Инженерные сооружениями, такие как 

волноотбойные стенки, пирсы и т.д. 

Часто имеют субстрат, 

малопригодный для прикрепления 

биоты (тетраподы), но в ряде случаев 

отмечаются многочисленные 

обитатели. 

Подвержены воздействию 

относительно высокоэнергетических 

процессов. 

Прикрепленные животные и растения 

редки или встречаются в умеренных 

количествах. 

Аккумулятивный 

берег с пляжем, 

сложенным 

смешанным 

песчано-гравийным 

материалом 

Характеризуется наличием пляжа с 

профилем умеренной крутизны (8 º – 

15º). Отложения пляжа представлены 

смесью песка и гравия. Содержание 

последнего составляет 20 % – 80 %. 

При небольших разливах НП будет 

накапливаться выше уровня высокого 

прилива, в случае значительного 

разлива – зона загрязнения может 

охватить всю приливную полосу.  

Глубина проникновения НП в осадки 

пляжа достигает 50 см. 

При отсутствии очистки в отдельных 

защищенных «карманах» на пляже 

могут формироваться осадки, 

сцементированные битумом. Такие 

образования могут сохраняться 

годами. 

 

Описание рекомендуемых технологий очистки приведено ниже.  

Смывание 

Как правило, используются следующие технологии смывания: 

1) смыв НП в прибрежные воды, с установленными боновыми заграждениями  

с последующим сбором НП скиммерами; 

2) смыв к месту сбора с последующим сбором НП. 

При использовании технологии смывания, загрязненный участок берега (в районе 

береговой кромки) ограждается боновыми заграждениями. Струей воды из установок высокого 

давления производится смыв в огражденное пространство. Для более эффективной работы, смыв 

НП осуществляют непосредственно у загрязненного берега, сбивая НП со всех доступных 

поверхностей. Смытые НП собираются с помощью скиммера. Сбор скиммером осуществляется  

с борта судна или с берега. 

На берегу используется технология промывания через трубы и шланги с отверстиями  

или смыв НП оператором, работающим со стволом, который направляет струю воды на 

загрязнение со смыванием его в огражденную зону. 
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Смывание холодной водой при низком давлении оказывается эффективным и практичным  

на большинстве непроницаемых берегов и на некоторых проницаемых берегах (пляжах). 

Эффективность снижается с увеличением вязкости НП и глубины их проникновения на галечных  

и валунных берегах. 

Ручная очистка побережья 

Задачей этой технологии является сбор НП или загрязнённых материалов (породы, мусора, 

растительности и пр.) в береговой зоне для их последующего вывоза. 

Важными факторами при выборе соответствующей технологии являются площадь 

территории, тип и количество, выброшенных на берег НП, доступность (для подхода плавсредств  

и автотранспорта к загрязненному побережью) и тип берега. 

Ручной сбор может включать соскребание, протирание сорбирующими материалами  

или просеивание, если НП попал на берег в виде смоляных комков. Загрязнённые материалы 

помещаются в пластиковые мешки, разборные емкости, бочки или другие ёмкости для перевозки. 

Для очистки берега и сбора НП используются также сорбенты, которые наносят на берег 

перед выносом нефтяного пятна на сушу (защитный режим) или на загрязнённую территорию, 

когда НП уже вынесены на берег (режим очистки). 

 

Мероприятия по охране окружающей среды при ликвидации аварийных ситуаций  

на акватории  

Мероприятия по ликвидации разливов нефтепродуктов в акватории 

Мероприятия по ликвидации разливов нефтепродуктов включают: 

- оповещение о разливе; 

- оценка характера разлива; 

- локализация разлива (защита берега по необходимости); 

- сбор разлитых нефтепродуктов; 

- размещение собранных нефтепродуктов с последующей утилизацией. 

Оценка характера разлива 

До начала работ по ЛРН и сбора ШРО (штаб руководста операциями) осуществляется 

оценка характера повреждения, объема разлива, а также выявление опасностей для персонала                       

и определение опасных концентраций паров нефтепродуктов в зоне работы персонала.                                

На основании данных о концентрации паров в зоне разлива принимается решение о допуске 

персонала в зону ЧС (Н). 

Также оценивается местоположение и характеристики распространения разлива                                  

и уточнение погодных условий в порту. 

Локализация разливов нефтепродуктов 

При разливе нефти и нефтепродуктов, произошедшего в результате повреждения судна, 

боновые заграждения могут быть установлены следующим образом: 

- с внешней стороны судна, при этом, концы заграждения должны быть закреплены                            

к причалу у носа и кормы судна; 

- с обхватом носовой и кормовой частей судна. В случае наличия ветра и течения боновые 

заграждения устанавливаются на якорях. При течении более 0,5 м/с установка задерживающих 

бонов не эффективна, т.к. разлитая нефть течением будет выноситься под бонами. В этом случае 

ниже по течению устанавливаются отклоняющие боновые ограждения, направляющие нефтяное 

пятно к берегу в более спокойное место, где и организуется его сбор. В случае, если на судне-

бонопостановщике еще остались боновые ограждения, то он должен развернуть их ниже  

по течению или по ветру и использовать для задержания нефти, вырвавшейся из первого бонового 

заграждения у судна. Боновые заграждения должны быть установлены также для того, чтобы не 
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дать разлитой нефти попасть на берег или отклонить его и направить на менее ценные места на 

побережье, например, уже загрязненные нефтью; 

- с обхватом кормовой части судна и причала (берега). Используется в условиях сильного 

течения. Судно необходимо поставить на якорь в стороне от судового хода, ближе к берегу, в зоне 

с относительно малой скоростью течения, и по возможности поврежденным бортом к берегу. 

Затем установить боновые заграждения. В начальный момент разлива необходимо удерживать 

вытекающую из судна нефть внутри пространства, образованного корпусом судна и боновым 

заграждением, не допуская загрязнения нефтью берега. При значительном разливе для увеличения 

размеров огражденного участка водной поверхности до предельного использования всей длины 

боновых заграждений судно необходимо продвинуть против течения. 

При уносе нефтяного пятна от источника разлива, в связи с неблагоприятными 

гидрометеоусловиями, боновые ограждения могут быть установлены в виде U – конфигурации. 

Развертывание бонов осуществляется в следующем порядке: 

- концы бонового заграждения (длину выбирают в зависимости от площади загрязненного 

участка акватории) крепят к носовой части двух судов-бонопостановщиков либо к катеру  

или буксиру; 

- локализацию нефтяного пятна на акватории начинают с участка, где наблюдается 

наибольшая концентрация разлитой нефти; 

- суда-бонопостановщики должны двигаться малым ходом вперед параллельным курсом; 

- расстояние между судами-бонопостановщиками выбирают из расчета максимального 

захвата нефтяного пятна; 

- после выхода судов-бонопостановщиков за границу нефтяного пятна одно  

судно-бонопостановщик останавливается, а другое, описывая циркуляцию, подходит к первому 

судну-бонопостановщику и швартуется к нему носом к корме. 

При наличии значительного течения, исключающего возможность локализации нефтяного 

пятна на открытой акватории порта, а также при необходимости защиты зон приоритетной 

защиты, боновые заграждения должны быть установлены так, чтобы нефтяное пятно было 

отведено на участки с пониженной скоростью течения. В этом случае следует устанавливать 

боновые заграждения под острым углом к направлению течения. 

Рекомендуются следующие варианты установки боновых заграждений: 

- шевронный - боны отводятся симметрично на оба берега; 

- каскадный - боны отводятся на один берег. При значительной скорости течения 

необходимо устанавливать последовательно несколько ограждений; 

- диагональный - ограждение устанавливается от берега до берега. 

Сбор разлитых нефтепродуктов 

Основным методом сбора нефти при ликвидации разлива на акватории порта будет 

являться механический сбор с помощью скиммеров и нефтемусоросборщиков. 

В тех случаях, когда сбор нефти на акватории механическими способами невозможен,  

или требуется доочистка акватории, сбор нефти осуществляется сорбентами по согласованию                              

с природоохранными органами. 

В соответствии с требованиями «Водный кодекс РФ» от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ                               

при операции ЛРН будут использоваться только сорбенты, на которые установлены ПДК  

для рыбохозяйственных водоемов и на которые разработана и согласована в установленном 

порядке  с природоохранными контролирующими органами технологическая инструкция. 

Инструкцией определяется порядок и условия применения сорбента для ликвидации 

разлива нефти, его необходимое количество, способы нанесения на поверхность и сбора с 

поверхности, методы утилизации и повторного использования. 

kodeks://link/d?nd=901982862
kodeks://link/d?nd=901982862
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Размещение собранных нефтепродуктов с последующей утилизацией 

Мероприятия по оптимизации обращения с отходами, образующимися при ликвидации 

аварийных разливов нефтепродуктов:  

– раздельный сбор отходов по видам в зависимости от содержания нефтепродуктов, 

физического состояния, необходимости специальных мер по обращению;  

– исключение смешивания отходов с различной токсичностью и агрегатным 

состоянием; этикетирование емкостей и контейнеров, с указанием источника поступления 

отходов;  

– передача отходов для обезвреживания специализированным организациям, имеющим 

лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности. 

 

Меры по предотвращению и ликвидации аварийных ситуаций, связанных с накоплением 

отходов 

Наиболее распространенными аварийными ситуациями при накоплении отходов 

являются: 

– возгорание отходов; 

– разрушение ртутьсодержащих ламп; 

– разлив нефтесодержащих отходов; 

– антисанитарная обстановка в местах хранения отходов. 

В случае возникновения перечисленных аварийных ситуаций возможно: 

– загрязнение атмосферного воздуха: парами ртути (при разрушении ртутных ламп); 

летучими углеводородами (при разливе нефтепродуктов); продуктами горения (при 

возгорании отходов); 

– загрязнение почвы, поверхностных и подземных вод нефтепродуктами (при разливе). 

При нарушении целостности люминесцентных ламп осколки должны быть собраны в 

специальные герметичные контейнеры для транспортировки. Нейтрализация осуществляется 

химическим способом раствором хлорного железа. 

При возможном разливе отработанных нефтепродуктов необходимо: 

– ликвидировать течь из поврежденных емкостей; 

– создать искусственную преграду на пути распространения загрязняющих веществ 

(обвалование); 

– покрытие места разлива изолирующим материалом для снижения поступления 

активных веществ в атмосферу. В качестве изолирующих материалов используют подручные 

материалы - песок, шлак, древесные опилки и воздушно-механические пены. 

– сорбенты и, при необходимости, верхний слой почвы, загрязненные нефтепродуктами 

поместить в специально предназначенный закрывающийся, промаркированный контейнер, 

выполненный из негорючего материала для передачи на утилизацию. 

Аварийными ситуациями при временном хранении отходов могут быть возгорания. Для 

ликвидации аварийной ситуации при возгорании отходов тушение осуществляется пеной. 
 

Мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух                  

при возникновении аварийных ситуаций 

С целью снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух                                      

при возникновении аварийных ситуаций (в случае разливов нефтепродутов и пожаров разлива 

нефтопродуктов) предусматриваются следующие мероприятия: 

- оповещение о разливе; 

- оценка характера разлива; 

- локализация разлива (защита берега по необходимости); 
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- сбор разлитых нефтепродуктов; 

- размещение собранных нефтепродуктов с последующей утилизацией. 

Мероприятия по охране поверхностных вод при возникновении аварийных ситуаций 

В целях охраны поверхностных вод от воздействия при возникновении аварийных 

ситуаций (в случае разлива нефтепродуктов) предусматриваются следующие мероприятия: 

- оповещение о разливе; 

- оценка характера разлива; 

- локализация разлива (защита берега по необходимости); 

- сбор разлитых нефтепродуктов; 

- размещение собранных нефтепродуктов с последующей утилизацией. 

Мероприятия по спасению птиц и морских млекопитающих, включая виды, занесенные                  

в Красные книги при возникновении авариных ситуаций 

Птицы 

При разливе нефтепродуктов лучшим мероприятием по охране птиц от воздействия 

проливов нефтепродуктов является отпугивание. Отпугивание осуществляется специалистами 

ЛРН при помощи шумовых устройств. Устройства располагаются на судах ЛРН, если обстановка 

требует отпугивания птиц в прибрежной зоне.  

В случае если произошел контакт птиц с нефтепродуктами, то запачканные 

нефтепродуктом птицы будут отлавливаться специалистами ЛРН для оказания требуемых 

мероприятий по обработке птиц.  

После оказания первой помощи следует оценка состояния птиц, и далее они или подлежат 

выпуску на волю, или помещаются в вольер для реабилитации. 

Морские млекопитающие 

При разливе нефтепродуктов лучшим мероприятием по охране морских млекопитающих      

от воздействия проливов нефтепродуктов является отпугивание. Отпугивание осуществляется 

специалистами ЛРН при помощи шумовых устройств. Устройства располагаются на судах ЛРН, 

если обстановка требует отпугивания морских млекопитающих в прибрежной зоне. 

Мероприятия по охране окружающей среды при ликвидации последствий этих аварийных 

ситуаций 

Мероприятия по охране и рациональному использованию земель при проведение 

береговых работ включают в себя выполнение мероприятий, исключающих попадание ГСМ на 

землю при работе строительных машин и механизмов, а также при розливе на берегу топлива, 

которое может попасть в бухту или в реку. 

Береговые мероприятия в случае розлива нефтепродуктов охватывают все наземные 

мероприятия по реагированию, включая защиту береговой линии, оценку состояния пораженной 

нефтепродуктами береговой линии и очистку берега. Заправка машин и механизмов производится 

на заправочных станциях или же от топливозаправщиков с применением «пистолета», что 

исключает попадание топлива на землю. 

Ремонт и обслуживание машин производить на существующей производственной базе 

подрядной организации. Не допускается сжигать мусор и другие отходы. 

Емкости для хранения и места складирования, розлива, раздачи горюче-смазочных 

материалов и битума оборудуются специальными приспособлениями и выполняются мероприятия 

для защиты почвы от загрязнения. 

На месте стоянки машин и механизмов устраивается твёрдое покрытие, исключающее 

проникновение топлива в грунт. Для ликвидации разлитых на землю нефтепродуктов произвести 

выемку загрязненного грунта экскаватором, складировать в металлические ёмкости и отправить  

на утилизацию на специализированный полигон ТБО. 
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Выполнение перечисленных мероприятий снижает загрязнение почвы и поверхностных 

вод до минимума. 

 
6. Краткое содержание программ мониторинга и производственного 

экологического контроля при строительстве и эксплуатации объекта 

Программа производственного экологического контроля (ПЭК) разрабатывается 

в соответствии с требованиями ГОСТ Р 56061-2014. Производственный экологический 

контроль. Требования к программе производственного экологического контроля. 

Согласно ФЗ №7 от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды», производственный 

контроль в области охраны окружающей среды (производственный экологический контроль) 

осуществляется в целях обеспечения выполнения в процессе хозяйственной и иной 

деятельности мероприятий по охране окружающей среды, рациональному использованию и 

восстановлению природных ресурсов, а также в целях соблюдения требований в области 

охраны окружающей среды, установленных законодательством в области охраны 

окружающей среды. 

Программу ПЭК разрабатывают на период, как правило, не менее одного календарного 

года, исходя из специфики хозяйственной и иной деятельности организации, оказываемого 

негативного воздействия на окружающую среду и осуществляемой природоохранной 

деятельности. 

Цели ПЭК: 

- обеспечение выполнения в процессе хозяйственной деятельности мероприятий                          

по охране окружающей среды, рациональному использованию и восстановлению природных 

ресурсов; 

- обеспечение соблюдения требований, установленных законодательством в области 

охраны окружающей среды. 

Основные задачи ПЭК: 

- контроль за соблюдением природоохранных требований; 

- контроль за выполнением мероприятий по охране окружающей среды, в том числе 

мероприятий по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях; 

- контроль за обращением с опасными отходами; 

- контроль за своевременной разработкой и соблюдением установленных нормативов, 

лимитов допустимого воздействия на окружающую среду и соответствующих разрешений; 

- контроль за выполнением мероприятий по рациональному использованию                                             

и восстановлению природных ресурсов; 

- контроль за учетом номенклатуры и количества загрязняющих веществ, поступающих                              

в окружающую среду в результате деятельности организации, а также уровня оказываемого 

физического и биологического воздействия; 

- контроль за выполнением предписаний должностных лиц, осуществляющих 

государственный и муниципальный экологический контроль; 

- контроль за эксплуатацией природоохранного оборудования и сооружений; 

- контроль за ведением документации по охране окружающей среды; 

- контроль за своевременным предоставлением сведений о состоянии и загрязнении 

окружающей среды, в том числе аварийном, об источниках ее загрязнения, о состоянии 

природных ресурсов, об их использовании и охране, а также иных сведений, предусмотренных 

документами, регламентирующими работу по охране окружающей среды в организациях; 

- контроль за своевременным предоставлением достоверной информации, 

предусмотренной системой государственного статистического наблюдения, системой обмена 

информацией с государственными органами управления в области охраны окружающей 

среды; 

- контроль за организацией и проведением обучения, инструктажа и проверки знаний                          

в области охраны окружающей среды и природопользования; 

kodeks://link/d?nd=1200111619
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- контроль эффективной работы систем учета использования природных ресурсов; 

- контроль за соблюдением режима охраны и использования особо охраняемых 

природных территорий (при их наличии); 

- контроль за состоянием окружающей среды в районе объектов, оказывающих 

негативное воздействие на окружающую среду; 

- подтверждение соответствия требованиям технических регламентов в области охраны 

окружающей среды и экологической безопасности на основании собственных доказательств. 

В состав документации ПЭК входит программа производственного экологического 

мониторинга (ПЭМ). 

ПЭМ разрабатывается в соответствии с требованиями ГОСТ Р 56061-2014. 

Производственный экологический мониторинг. Требования к программам производственного 

экологического мониторинга. 

Основная цель ПЭМ согласно ГОСТ Р 56059-2014 – осуществляемый в рамках 

производственного экологического контроля мониторинг состояния и загрязнения 

окружающей среды, включающий долгосрочные наблюдения за состоянием окружающей 

среды, ее загрязнением и происходящими в ней природными явлениями, а также оценку и 

прогноз состояния окружающей среды, ее загрязнения на территориях субъектов 

хозяйственной и иной деятельности (организаций) и в пределах их воздействия на 

окружающую среду. 

Основные задачи ПЭМ: 

- регулярные наблюдения за состоянием и изменением окружающей среды в районе 

проведения работ, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду; 

- прогноз изменения состояния окружающей среды в районе размещения объектов; 

- выработка предложений о снижении и предотвращении негативного воздействия                              

на окружающую среду. 

В настоящей главе приводится Программа производственного экологического контроля 

и мониторинга (ПЭКиМ). 

 
 

6.1. Производственный экологический мониторинг 

6.1.1. Мониторинг загрязнения атмосферного воздуха 

Период строительства 

Требования к проведению экологического мониторинга указаны в Федеральном законе 

от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха».  

В рамках контроля соблюдения гигиенических нормативов качества атмосферного 

воздуха в зоне влияния выбросов на период проведения строительных работ оценивается 

качество атмосферного воздуха в зоне воздействия выбросов на окружающую среду. Для 

осуществления мониторинга атмосферного воздуха в зоне влияния выбросов разрабатывается 

план-график мониторинга атмосферного воздуха. В связи с тем, что источники загрязнения 

атмосферного воздуха являются передвижными либо неорганизованными, мониторинг на них 

является нецелесообразным по причине не информативности. В связи с чем, мониторинг 

атмосферного воздуха предлагается проводить в контрольных точках. 

Определение перечня контролируемых веществ. 

Критериями для определения перечня загрязняющих веществ, подлежащих контролю, 

являются: 

-максимальная приземная концентрация на границе нормируемых объектов по 

результатам расчетов концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе; 

kodeks://link/d?nd=1200111619
kodeks://link/d?nd=1200111617
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-значительное количество загрязняющих веществ, выбрасываемых источниками 

предприятия в атмосферный воздух (г/с), (т/г); 

-значительная фоновая концентрация конкретного выбрасываемого вещества, исключая 

вклад рассматриваемого предприятия. 

В рамках существующей программы производственного экологического контроля, утв. 

исполнительным директором АО «82 СРЗ», мониторинг за охраной атмосферного воздуха на 

нормируемых территориях от действующих источников выбросов предприятия, не проводится. 

В этой связи, а также учитывая результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ в 

приземном слое атмосферного воздуха, предлагается проведение мониторинга за охраной 

атмосферного воздуха в точках: на границе жилой зоны (жилой дом: г. Мурманск, жилрайон 

Росляково, ул. Советская, д. 5; РТ 20). В данной точке наблюдаются максимальные расчетные 

значения приземных концентраций, выраженные в долях ПДК. План - график мониторинга за 

охраной атмосферного воздуха в период строительства объекта приведен в таблице 72. 

Таблица 90 - План-график мониторинга атмосферного воздуха в период строительства 

Выбрасываемое вещество 
Периодичность 

контроля 

Местоположение 

контрольной точки 

Методика 

проведения 

контроля 
Код Наименование 

301 

Азота диоксид 

(Двуокись азота; 

пероксид азота) 

1 раз/период, в 

период наиболее 

интенсивного 

проведения 

строительных 

работ 

РТ № 20 

(ул. Советская, д. 5) 
Инструментальный  

 

Одновременно с отбором проб атмосферного воздуха в рамах мониторинга атмосферного 

воздуха необходимо определять следующие метеопараметры: 

- скорость ветра (м/с); 

- направление ветра (градусы);  

- температура воздуха (ºС); 

- относительная влажность воздуха (%); 

- атмосферное давление (Па); 

- атмосферные явления. 

Методология работ  

Отбор и анализ проб воздуха, измерение метеорологических параметров осуществляется 

согласно требованиям и рекомендациям ГОСТ 17.2.3.01-86 «Охрана природы. Атмосфера. 

Правила контроля качества воздуха населенных пунктов», РД 52.04.186-89 «Руководство  

по контролю загрязнения атмосферы», «Наставлениям гидрометеорологическим станциям  

и постам» (выпуск 3, часть 1. Гидрометеоиздат, 1985г.). 

Технические средства, используемые для отбора проб воздуха, должны удовлетворять 

требованиям РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы».  

Метрологическое обеспечение контроля атмосферного воздуха должно отвечать 

требованиям ГОСТ Р 8.589-2001 «Государственная система обеспечения единства измерений. 

Контроль загрязнения окружающей природной среды». 

Для определения концентраций ЗВ в атмосферном воздухе инструментально-

лабораторными методами должны использоваться методики, отвечающие требованиям 

РД 52.04.186-89. 

Отбор и анализ проб будет осуществляться аккредитованными лабораториями. 

 

Период эксплуатации 

kodeks://link/d?nd=1200012789
kodeks://link/d?nd=1200037464
kodeks://link/d?nd=1200037464
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На период эксплуатации объекта мониторинг не требуется, так как будет рассмотрен при 

проектировании I этапа строительства. 

 

6.1.2. Мониторинг физических воздействий 

Период строительства 

В рамках мониторинга вредного физического воздействия на атмосферный воздух                             

в период строительства предусмотрен контроль уровня шумового воздействия. 

Определение контрольных точек 

Лабораторные замеры запланировано проводить в точках, выбранных  

на основании МУК 4.3.3722-21 «Контроль уровня шума на территории жилой застройки,  

в жилых и общественных зданиях и помещениях» (Утв. Федеральной службой по надзору  

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека) с учетом результатов расчетов 

шумового воздействия.  

Согласно расчетов, максимальный уровень шума на границе жилой застройки 

наблюдается в РТ 21, которая расположена по улице Советская, д. 7.  

На период строительства предлагается установить точку контроля в РТ 21. 

Определение периодичности контроля 

В соответствии с МУК 4.3.3722-21, рекомендуемая периодичность измерений: не менее  

двух раз в течение одного года (в теплый и холодный периоды); в дневное и ночное время суток. 

Так строительство ведется в течении двух лет и только в дневное время, то замеры предлагается 

проводить в дневное время, четыре раза за период.  

Перечень контролируемых параметров  

В ходе проведения мониторинга физических воздействий на атмосферный воздух 

необходимо определить эквивалентный уровень звука и максимальный уровень звука, дБА. 

Одновременно с измерением шума необходимо фиксировать следующие параметры: 

- характер шума (постоянный, колеблющийся, прерывистый, импульсный) 

- скорость ветра (м/с); 

- погодные условия. 

План-график мониторинга шумового воздействия на атмосферный воздух представлен в 

таблице 91. 

Таблица 91 - План-график мониторинга шумового воздействия на атмосферный воздух  

Контролируемые 

параметры 
Местоположение контрольной точки Периодичность контроля 

Эквивалентный уровень 

звука, дБА 

Максимальный уровень 

звука, дБА 

Ш1 - РТ 21 (ул. Советская, д. 7) 

в дневное время суток  

с 7:00 до 23:00 

4 раза/период (в теплый и 

холодный периоды), в 

период наиболее 

интенсивного проведения 

строительных работ 
 

Методология работ 

Мониторинг шумового воздействия на атмосферный воздух необходимо проводить                         

в соответствии с ГОСТ 23337-2014 «Методы измерения шума на селитебной территории                                  

и в помещениях жилых и общественных зданий». Измерения уровня шумового воздействия 

проводят на высоте 1,2 м - 1,5 м от уровня поверхности земли. Исследования не должны 

проводиться во время выпадения атмосферных осадков и при скорости ветра более 5 м/с. При 

скорости ветра от 1 м/с до 5 м/с следует применять экран для защиты измерительного микрофона 

от ветра. 

kodeks://link/d?nd=727896915
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Измерения уровня шумового воздействия на атмосферный воздух должны осуществляться 

лабораторией, имеющей аттестат государственной аккредитации в соответствующей области 

исследований, а нижний предел диапазона измерений применяемого оборудования должен быть 

не выше максимально-допустимых значений. 

Применяемое оборудование должно отвечать требованиям ГОСТ Р 53188.1-2019 

Государственная система обеспечения единства измерений «Шумомеры» Часть 1. Технические 

требования. 

Период эксплуатации 
Производственные процессы в рамках настоящего этапа не рассматриваются. Разработка 

программы производственного экологического мониторинга не требуется. 

 

6.1.3. Мониторинг за состоянием морской биоты 

Согласно Положению о мерах по сохранению водных биологических ресурсов и среды 

их обитания, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 29 

апреля 2013 г. № 380, к мерам по сохранению водных биоресурсов и среды их обитания 

отнесен, в том числе, производственный экологический контроль за влиянием 

осуществляемой деятельности на состояние водных биоресурсов и среды их обитания.  

Производственный экологический контроль и производственный экологический 

мониторинг проводятся в целях обеспечения выполнения в процессе осуществления 

хозяйственной и иной деятельности мероприятий по охране окружающей среды, 

рациональному использованию и восстановлению природных ресурсов, а также соблюдения 

требований, установленных законодательством в области охраны окружающей среды. 

В состав работ по мониторингу за состоянием ВБР входят: 

– отбор проб по сети станций контроля в зоне возможного воздействия и на фоновом 

участке; 

– камеральная обработка материалов полевых наблюдений;  

– статистическая обработка полученных данных, подготовка отчетной 

документации. 

Период строительства объекта 

Размещение пунктов мониторинга 

Гидробиологические исследования будут проводиться на станциях, расположенных: 

- одна станция (ст. Б1) в районе отсыпки ИЗУ № 1,  

- одна станция (ст. Б2) в районе акватории на расстоянии 1000 м (фоновая) от места 

проведения работ (фоновая). 

Точное расположение станции отбора будет уточняться при выполнении 

рекогносцировочного обследования и съемок ПЭМ и с учетом возможности провести 

исследования. 

Контролируемые параметры 

При выполнении наблюдений за состоянием водных биоресурсов им среды их 

обитания будут определяться следующие характеристики и показатели: 

1) По фитопланктону: 

– видовой состав; 

– общая численность и биомасса (кл./дм3 и мкг/м3); 

– численность и биомасса основных систематических групп и видов (кл./дм3 и 

мкг/м3); 

– виды-индикаторы (вид, число, биомасса); 

– фотосинтетические пигменты (хлорофилл «а»). 

2) По зоопланктону: 

– видовой состав; 

– общая численность и биомасса (экз./м3 и г/м3); 

kodeks://link/d?nd=1200163941
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– численность и биомасса основных систематических групп и видов (экз./м3 и г/м3); 

– индикаторные виды (вид, число, биомасса); 

3) По зообентосу: 

 видовой состав; 

 общая численность и биомасса (экз./м2 и г/м2); 

 численность и биомасса основных систематических групп и видов (экз./м2 и г/м2); 

 индикаторные виды (вид, число, биомасса); 

4) По ихтиопланктону: 

– видовой состав; 

– стадия развития; 

– размерный состав; 

– численность (в экз./м3). 

5) Сопутствующие измерения: 

– плавающие примеси; 

– температура воды; 

– прозрачность воды; 

– содержание в воде – взвешенные вещества, БПК5, нефтепродукты, АПАВ, фенолы, 

железо растворенное (информация представлена по данным подраздела 6.1.4 на период 

строительства); 

– содержание в грунте – гранулометрический состав, суммарное содержание 

нефтяных углеводородов, концентрация тяжелых металлов (медь, мышьяк, никель, свинец, 

цинк, железо, ртуть), бенз(а)пирен (информация представлена по данным подраздела 6.1.6 на 

период строительства). 

Периодичность контроля 

Наблюдения за состоянием водных биоресурсов в период строительства 1 раз в летний 

период. Отбор проб водных биологических ресурсов должен проводится одновременно с 

отбором проб природных вод и донных отложений.  

 

Период эксплуатации объекта 

В процессе эксплуатации объектов III этапа негативное воздействие на биологические 

ресурсы будет минимальным (в случае аварийных ситуаций).  

Программа мониторинга за состоянием морской биоты будет разработана в проектной 

документации I этапа строительства. Проведение отдельного мониторинга от объектов III 

этапа не целесообразно. 

6.1.4. Мониторинг за состоянием поверхностных водных объектов 

Производственный экологический мониторинг водной среды осуществляется с целью 

оценки загрязнения морских вод в ходе осуществления строительно-монтажных работ. Анализ 

полученных статистических данных поможет понять, является ли планируемая хозяйственная 

деятельность источником негативного воздействия на водный объект, а также принять верное 

управленческое решение для снижения возможного негативного воздействия погрузо-

разгрузочных работ, разработать мероприятия по его снижению. 

Период строительства объекта 

На основе анализа проекта организации строительства были определен основной вид 

воздействия на морскую среду - возможное увеличение мутности и седиментации взвешенных 

веществ в процессе отсыпки ИЗУ, погружения шпунта Ларсен 5-УМ, берегоукрепления. Также 

необходимо контролировать поступление загрязняющих веществ в результате эксплуатации 

плавсредств, задействованных при устройстве проектируемых объектов. 

Для получения объективных сведений о состоянии окружающей среды сеть 

наблюдений должна быть репрезентативной и должна учитывать порядок ведения работ. 

Чтобы проследить пространственно-временную динамику состояния водной среды акватории, 
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станции мониторинговых наблюдений располагаются с учетом продекларированного в рамках 

ОВОС воздействия, которое выражается в основном в формировании шлейфов повышенной 

мутности, локализованных в пространстве и во времени. 

Гидрологический режим Кольского залива определяется ее географическим 

положением, климатическими и погодными условиями, речным стоком, приливно-отливными 

явлениями и системой течений, обуславливающих характер распределения гидрологических 

и гидрохимических характеристик. 

Для того, чтобы определить направление распространения шлейфов мутности, а также 

зоны акватории подверженные загрязнению и не подверженные загрязнению на момент 

проведения мониторинга, необходимо определять метеорологические условия и направление 

течения вод в непосредственно перед проведением отбора проб. Направление поверхностных 

и придонных течений для целей мониторинга можно определить с помощью поплавков, в том 

числе и заглубленных. 

Периодичность отбора проб и наблюдательная сеть 

При определении периодичности проведения работ по мониторингу морских вод 

следует руководствоваться, в первую очередь, целями, которые преследуют работы: 

- оценка масштаба воздействия строительных работ;  

- оценка изменения качества вод на момент завершения строительства.  

Исходные условия состояния акватории были определены в процессе инженерно-

экологических изысканий (август – октябрь 2023 г.). 

Таким образом, исследования выполняются в два этапа: 

1 этап: один раз в период производства работ по наблюдательной сети пятна взвесей, 

сформированного отсыпкой ИЗУ;  

2 этап: один раз после завершения работ в период экологической стабилизации – через 

7 - 14 дней. 

Количество проб морской воды принято согласно тому ОВВБР по результатам 

проведенного моделирования распространения взвешенных веществ с учетом: 

1. направлений течений; 

2. распространения шлейфа мутности и зоны выпадения осадка. 

По результатам моделирования был определен один участок отбора проб 

поверхностной воды в одной точке (МВ 1), расположенной на удалении 200 м от участка 

ведения работ с учетом направления течений, с целью оценки снижения концентраций взвеси 

по мере удаления от места работ. 

Количество горизонтов в контрольных точках определяют с учетом глубины, 

при глубине более 10 м устанавливают три горизонта, при этом промежуточный горизонт 

устанавливают  на середине глубины водного объекта (глубина на станциях отбора проб по 

данным 01353-(III)-ИЭИ4.1 колеблется от 14 м до 78,2 м). 

В момент наблюдений необходимо учитывать: 

- координаты и глубины станций отбора, метеорологическая обстановка, данные                                 

о волнении, температура и рН воды. 

Контролируемые параметры 

Перечень контролируемых параметров морских вод определен на основании 

требований СанПиН 2.1.3684-21, Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 13 декабря 

2016 г. N 552 "Об утверждении нормативов качества воды водных объектов 

рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций 

вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения". 

В ходе производства строительных работ на акватории необходимо контролировать 

показатели, поступление которых в морскую среду напрямую связано с ходом СМР и 

эксплуатацией плавсредств, задействованных при работах по отсыпке ИЗУ: 

- органолептические показатели: прозрачность, окраска (цветность), запах, плавающие 

примеси, окраска; 

kodeks://link/d?nd=573536177
kodeks://link/d?nd=420389120
kodeks://link/d?nd=420389120
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- температура, соленость, водородный показатель (pH);  

- растворенный кислород, БПК5;  

- взвешенные вещества;  

- нефтепродукты, фенолов, АПАВ;  

- микробиологические показатели: E.coli, возбудители кишечных инфекций 

(энтерококки, стафилококки), колифаги, ОКБ; 

- тяжелые металлы (кадмий, медь, никель, цинк, ртуть, свинец). 

Отбор проб 

Отбор проб производится согласно ГОСТ Р 70282-2022. Пробы воды отбираются 

в специально подготовленные стеклянные и пластиковые бутыли с завинчивающимися 

пробками, при необходимости консервируются и помещаются на хранение при низкой 

температуре без доступа света или в морозильную камеру в соответствии с ГОСТ 31861-2012 

«Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 17.1.5.04-81 «Охрана природы. Гидросфера. 

Приборы и устройства для отбора, первичной обработки и хранения проб природных вод. 

Общие технические условия». при отборе оформляются Акты отбора проб. 

Формы отчетных материалов 

Результаты исследований оформляются Протоколами КХА, удостоверяемыми печатью 

лаборатории, имеющей аттестат государственной аккредитации в соответствующей области. 

Карта расположения точек мониторинга представлена в Приложении Д 01353-(III)-

ООС. 

 Период эксплуатации объекта 

В процессе эксплуатации объектов III этапа негативное воздействие на водную среду 

будет минимальным (только в случае аварийных ситуаций). Поверхностные сточные воды, 

отводимые с территории ИЗУ и причала, поступают в дождевую сеть, проектируемую в 

рамках I этапа, с последующим отводом в Кольский залив.  

Программа мониторинга за состоянием водной среды будет разработана в проектной 

документации I этапа строительства. Проведение отдельного мониторинга от объектов III 

этапа не целесообразно.  

 

Мониторинг за состоянием и режимом использования водоохранных зон водных 

объектов  

Программа мониторинга на период эксплуатации и строительства включает 

ежедневный контроль за режимом использования водоохранных зон в границах которых 

запрещается размещение мест захоронения отходов производства и потребления, химических, 

взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, движение и стоянка транспортных 

средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам 

и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. 

Перечень определяемых показателей в водоохранной зоне: 

- эрозионные процессы (густота эрозионной сети), 

- площади залуженных участков, 

- площади участков под кустарниковой растительностью, 

- площади участков под древесной и древесно-кустарниковой растительностью. 

Наблюдения в водоохранной зоне будут проводиться 1 раз в квартал. Дополнительно 

разовые наблюдения – при изменении режима использования водоохранной зоны или в период 

проведения работ. 

 

6.1.5. Мониторинг за состоянием геологической среды 

Мониторинг геологической среды, включая экзогенные и эндогенные геологические 

процессы, потенциально опасные для объекта, осуществляется в соответствии                                                  

с СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»,                         

kodeks://link/d?nd=1200193599
kodeks://link/d?nd=1200097520
kodeks://link/d?nd=1200097520
kodeks://link/d?nd=1200024103
kodeks://link/d?nd=1200024103
kodeks://link/d?nd=1200024103
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СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства» Часть I. «Общие 

правила производства работ», Часть II «Правила производства работ в районах развития 

опасных геологических и инженерно-геологических процессов», СП 11-104-97 «Инженерно-

геодезические изыскания для строительства», СП 116.13330.2012 «Инженерная защита 

территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов», ГОСТ Р 22.1.06-99 

«Мониторинг и прогнозирование опасных геологических явлений и процессов». 

Мониторинг геологической среды выполняется для: 

- оценки эффективности мероприятий, выполненных для инженерной защиты объектов                   

и общего уровня экологической безопасности; 

- оценки развития и протекания опасных геологических процессов;  

- получения информации для принятия решений по проведению своевременных 

инженерно-защитных и природоохранных мероприятий.  

В состав мониторинга входят: 

- наблюдения за состоянием геологической среды и развитием опасных геологических 

процессов, как уже установленных, так и инициируемых процессом строительства в зоне 

взаимодействия объекта с геологической средой; 

- анализ, обработка и хранение собираемой информации; 

- разработка рекомендаций по охране и рациональному использованию геологической 

среды и защите объектов; 

- оптимизация наблюдательной сети. 

Период строительства 

Состав контролируемых показателей 

В процессе мониторинга решаются задачи оценки и прогноза развития опасных 

экзогенных геологических и инженерно-геологических процессов в результате строительства 

проектируемых сооружений, в том числе проведение нивелировок поверхности ИЗУ с целью 

определения деформаций поверхности ИЗУ и возможных просадок грунта, как насыпного, так 

и морских отложений в основании ИЗУ, а также производятся наблюдения за проявлениями 

эндогенных процессов. 

Во время строительства планируется организация наблюдений за реальным влиянием 

производства строительных работ на изменение геологической среды и активизацию 

существующих геологических и возникновение новых инженерно-геологических процессов. 

В соответствии с проведенным анализом текущего состояния геологической среды и 

оценкой воздействия (подраздел 4.4 01353-(III)-ОВОС) основными экзогенными и 

эндогенными геологическими процессами, которые могут угрожать сооружениям 

планируемого к размещению объекта, являются: абразия берегов, морозное пучение грунтов, 

эрозионные процессы, подтопление и затопление, сейсмичность. 

Контролируемыми параметрами будет служить количество возникающих промоин и их 

размеры: протяженность, ширина, глубина, а также морфологические особенности промоин, 

такие как извилистость и пр. 

В случае просадки грунта изучается площадная пораженность территории и глубина 

просадки на одном участке; объем деформируемых пород, скорость развития, 

продолжительность проявления и общее оседание территории. 

Регламент наблюдений 

Наблюдения за опасными геологическими процессами (просадки грунта, разрушение 

причальных стенок в результате коррозии, вымывание частиц грунта по трещинам из толщи 

бетона и грунтов основания), проведение нивелировок поверхности ИЗУ с целью определения 

деформаций поверхности ИЗУ и возможных просадок грунта, как насыпного, так и морских 

отложений в основании ИЗУ должны проводиться в период строительства регулярно 1 раз в 

месяц, после образованию ИЗУ,  кроме того обязательно после выпадения ливневых осадков и 

в период снеготаяния. 
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Объектами наблюдений в период строительства будут искусственные земельные 

участки № 1 и 2.  

Наблюдательная сеть 

Наблюдения проводятся на отсыпаемых ИЗУ, а также на участках производства 

земляных строительных работ с учетом местоположения форм естественного и техногенного 

рельефа с крутыми склонами. 

Методика и регистрация наблюдений 

Регулярные визуальные наблюдения и измерение параметров промоин выполняется 

мерной лентой. Наряду с визуальной документацией состояния сооружений и массивов 

грунтов для изучения просадки грунтов будут использованы геодезические методы согласно 

ГОСТ 24846-2019, позволяющие оценить величины и равномерность осадок оснований. 

Полученные данные регистрируются в журнале наблюдений. 

Период эксплуатации 

Состав контролируемых показателей 

В процессе мониторинга решаются задачи оценки и прогноза развития опасных 

экзогенных геологических и инженерно-геологических процессов в результате строительства 

проектируемых сооружений, а также производятся наблюдения за проявлениями эндогенных 

процессов. 

Объектами мониторинга являются инженерно-геологические процессы, вызванные 

построенными гидротехническими сооружениями, эффективность функционирования 

инженерных мероприятий по минимизации неблагоприятных последствий строительства и 

эксплуатации сооружений, а также интенсивность проявления на участке сейсмичности, 

инженерно-геологическими процессами, спровоцированными строительной деятельностью, в 

том числе проведение нивелировок поверхности ИЗУ с целью определения деформаций 

поверхности ИЗУ и возможных просадок грунта, как насыпного, так и морских отложений в 

основании ИЗУ. 

Контролируемыми параметрами будет служить количество возникающих промоин и их 

размеры: протяженность, ширина, глубина, а также морфологические особенности промоин, 

такие как извилистость и пр. В случае просадки грунта изучается площадная пораженность 

территории и глубина просадки на одном участке; объем деформируемых пород, скорость 

развития, продолжительность проявления и общее оседание территории. В случае 

активизации оврагообразования необходимо определять скорость роста оврагов (углубление, 

увеличение длины и т.п.). 

Регламент наблюдений 

Наблюдения за опасными геологическими процессами (просадки грунта, разрушение 

причальных стенок в результате коррозии, вымывание частиц грунта по трещинам из толщи 

бетона и грунтов основания), проведение нивелировок поверхности ИЗУ с целью определения 

деформаций поверхности ИЗУ и возможных просадок грунта, как насыпного, так и морских 

отложений в основании ИЗУ должны проводиться в период эксплуатации регулярно 1 раз в 

год, кроме того обязательно после выпадения ливневых осадков и в период снеготаяния. 

Маршрутные наблюдения за активизацией эрозионных форм на выявленных 

эрозионноопасных участках - один раз в месяц в теплый период года. 

Наблюдательная сеть 

Наблюдения проводятся на ИЗУ № 1 и 2. 

Методика и регистрация наблюдений 

Визуальные наблюдения, а также геодезические методы для изучения просадки грунтов 

согласно ГОСТ 24846-2019, позволяющие оценить величины и равномерность осадок 

оснований зданий и сооружений. Все полученные в результате измерения морфометрические 

параметры, характеризующие развитие эрозионных процессов, регистрируются в журналах 

наблюдений и заносятся в электронную базу данных, являющуюся основой для составления 

каталогов эрозионных форм 
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6.1.6. Мониторинг за состоянием донных отложений 

Донные отложения, аккумулируя загрязняющие вещества, являются показателем 

антропогенного воздействия на поверхностные воды и могут быть источником их вторичного 

загрязнения. Поэтому они отбираются с целью оконтуривания зоны распространения 

отдельных вредных веществ, определения характера, степени и глубины проникновения 

специфических загрязняющих веществ в донные отложения, а также изучения 

закономерностей процессов самоочищения (ГОСТ 17.1.5.01-80). 

Период строительства 

Определение контрольных точек и периодичность контроля  

Схема размещения пунктов наблюдений выбрана с целью обеспечения сбора 

достоверной информации о гранулометрическом составе и уровне содержания загрязняющих 

веществ в поверхностном слое донных отложений в районе планируемых работ.   

Пространственное положение пунктов наблюдательной сети выбрано с учетом: 

- планируемого местоположения объекта; 

- особенностей режима течений в районе производства работ; 

- оценки пространственных размеров зон воздействия на донные осадки при 

выполнении работ (по результатам проведенного моделирования распространения 

взвешенных веществ); 

- нормативных требований для водных объектов, имеющих рыбохозяйственное 

значение. 

По результатам моделирования был определен один участок отбора проб донных 

отложений, расположенный в районе участка ведения гидротехнических работ (строительство 

ИЗУ № 1 и грузового причала) – ДО 1. 

Периодичность отбора проб: 1 раз в период производства работ; 1 раз после 

завершения работ (в период экологической стабилизации). 

Места отбора проб указаны в Приложении К 01353-(III)-ООС. 

Перечень контролируемых показателей 

Состав контролируемых параметров в донных отложениях определяется с учетом 

выбора показателей, отражающих характер и специфику возможного воздействия на донные 

осадки - образование наилка в зоне прямого или косвенного воздействия при строительстве 

ИЗУ и причала, возможные утечки ГСМ с технических средств, задействованных в работах. 

Перечень показателей определен по РД 52.24.609-2013 «Организация и проведение 

наблюдений за содержанием загрязняющих веществ в донных отложениях водных объектов», 

а также по результатам ИЭИ (01353-ИЭИ4.1), где содержание исследуемых параметров в 

донных отложениях превышает значения ОДК (ОДК приминается в соответствии с СанПиН 

1.2.3685-21). 

В соответствии с этим в перечень контролируемых параметров входят:  

- гранулометрический состав;  

- суммарное содержание нефтяных углеводородов;  

- концентрация тяжелых металлов (медь, мышьяк, цинк, ртуть, кадмий, свинец);  

- бенз(а)пирен; 

- фенолы. 

План-график проведения мониторинга донных отложений представлен в таблице 92.  

Таблица 92 – План-график проведения мониторинга донных отложений 

Контрольная 

точка 

Суммарное 

количество 

отбираемых 

проб в год 

Количество проб 
Контролируемые 

параметры 

Периодичность 

контроля 
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Контрольная 

точка 

Суммарное 

количество 

отбираемых 

проб в год 

Количество проб 
Контролируемые 

параметры 

Периодичность 

контроля 

ДО 1  1 

1 проба из верхнего 

слоя донных 

отложений (0 – 5 

см) 

- гранулометрический 

состав;  

- суммарное содержание 

нефтяных углеводородов;  

- концентрация тяжелых 

металлов (медь, мышьяк, 

свинец, цинк, кадмий, 

ртуть);  

- бенз(а)пирен;  

- фенол. 

1 раз в период СМР, 1 

раз после СМР  

Итого: 1 - - - 

 

Период эксплуатации 

В процессе эксплуатации объектов III этапа негативное воздействие на донные 

отложение будет минимальным (только в случае аварийных ситуаций). Поверхностные 

сточные воды, отводимые с территории ИЗУ и причала, поступают в дождевую сеть, 

проектируемую в рамках I этапа, с последующим отводом в Кольский залив.  

Программа мониторинга за состоянием донных осадков будет разработана в проектной 

документации I этапа строительства. Проведение отдельного мониторинга от объектов III 

этапа не целесообразно. 

 

6.1.7. Мониторинг за состоянием подземных вод 

Проведение мониторинга за состоянием подземных вод на период строительства и 

эксплуатации объекта не целесообразно, в связи с отсутствием (или минимальным уровнем) 

негативного воздействия проектируемого объекта на подземные воды (подраздел 4.4 01253-

(III)-ОВОС). 

 

6.1.8. Мониторинг за состоянием окружающей среды при возникновении 

аварийных ситуаций 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

деятельность на объектах I, II и III категорий негативного воздействия на окружающую среду 

(п.2 ст.67 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ):      

- разрабатывают и утверждают программу ПЭК;        

- осуществляют ПЭК в соответствии с установленными требованиями;  

- документируют информацию и хранят данные, полученные по результатам 

осуществления ПЭК.  

Основными целями ПЭК являются (п.1 ст.67 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-

ФЗ "Об охране окружающей среды":  

- выполнение мероприятий по охране окружающей среды;  

- осуществление деятельности по рациональному использованию и восстановлению 

природных ресурсов;  

- соблюдение требований в области охраны окружающей среды, установленных 

законодательством.  

Основные задачи ПЭК изложены в п.4.2 ГОСТ Р 56062-2014 "Производственный 

экологический контроль. Общие положения". Основные задачи ПЭК: 

- контроль за соблюдением природоохранных требований; 
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- контроль за выполнением мероприятий по охране окружающей среды, в том числе 

мероприятий по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях; 

- контроль за обращением с опасными отходами; 

- контроль за своевременной разработкой и соблюдением установленных нормативов, 

лимитов допустимого воздействия на окружающую среду и соответствующих разрешений; 

- контроль за выполнением мероприятий по рациональному использованию природных 

ресурсов; 

- контроль за учетом номенклатуры и количества загрязняющих веществ, поступающих                              

в окружающую среду в результате деятельности организации, а также уровня, оказываемого 

физического и биологического воздействия; 

- контроль за выполнением предписаний должностных лиц, осуществляющих 

государственный и муниципальный экологический контроль; 

- контроль за эксплуатацией природоохранного оборудования и сооружений; 

- контроль за ведением документации по охране окружающей среды; 

- контроль за своевременным предоставлением сведений о состоянии и загрязнении 

окружающей среды, в том числе аварийном, об источниках ее загрязнения, о состоянии 

природных ресурсов, об их использовании и охране, а также иных сведений, предусмотренных 

документами, регламентирующими работу по охране окружающей среды в организациях; 

- контроль за своевременным предоставлением достоверной информации, 

предусмотренной системой государственного статистического наблюдения, системой обмена 

информацией с государственными органами управления в области охраны окружающей среды; 

- контроль за организацией и проведением обучения, инструктажа и проверки знаний                          

в области охраны окружающей среды и природопользования; 

- контроль эффективной работы систем учета использования природных ресурсов; 

- контроль за соблюдением режима охраны и использования особо охраняемых 

природных территорий (при их наличии); 

- контроль за состоянием окружающей среды в районе объектов, оказывающих 

негативное воздействие на окружающую среду; 

- подтверждение соответствия требованиям технических регламентов в области охраны 

окружающей среды и экологической безопасности на основании собственных доказательств. 

Основные требования к программе ПЭК изложены в ст.67 Федерального закона от 

10.01.2002 N 7-ФЗ.         

Требованиями к содержанию программы производственного экологического контроля 

утверждены Приказом Минприроды России от 18.02.2022 N 109.       

Общие требования к организации и осуществлению ПЭК изложены в ГОСТ Р 56062-2014 

«Производственный экологический контроль. общие положения. 

В состав документации ПЭК входит программа производственного экологического 

мониторинга (ПЭМ). Согласно ГОСТ Р 56059-2014, ПЭМ осуществляется в рамках 

производственного экологического контроля мониторинг состояния и загрязнения 

окружающей среды, включающий долгосрочные наблюдения за состоянием окружающей 

среды, ее загрязнением и происходящими в ней природными явлениями, а также оценку и 

прогноз состояния окружающей среды, ее загрязнения на территориях субъектов 

хозяйственной и иной деятельности (организаций) и в пределах их воздействия на 

окружающую среду. 
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ПЭМ разрабатывается в соответствии с требованиями ГОСТ Р 56063-2014 

"Производственный экологический мониторинг. Требования к программам производственного 

экологического мониторинга". 

Основная цель ПЭМ согласно ГОСТ Р 56059-2014 – обеспечение организаций 

информацией о состоянии и загрязнении окружающей среды, необходимой им для 

осуществления деятельности по сохранению и восстановлению природной среды, 

рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, предотвращению 

негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и 

ликвидацию его последствий 

Основные задачи ПЭМ: 

- регулярные наблюдения за состоянием и изменением окружающей среды в районе 

проведения работ, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду; 

- прогноз изменения состояния окружающей среды в районе размещения объектов; 

- выработка предложений о снижении и предотвращении негативного воздействия                              

на окружающую среду. 

6.1.9. Мониторинг почвенного покрова 

Период строительства  

Площадки для взятия проб почвы рекомендуется располагать по периметру территории 

объектов на расстоянии 100 м - 500 м в зависимости от ландшафтных особенностей с учетом 

возможных направлений стока. Пробы почвы отбираются один раз в теплый период. 

Почвы отбираются в соответствии с РД 52.18.156-99 или «Временными методическими 

указаниями по контролю загрязнения почвы, М:, Гидрометеоиздат, 1983» , а также другими 

нормативными документами (ГОСТ 17.4.3.01-2017, ГОСТ 17.4.3.03-85, ГОСТ 17.4.3.04-85, 

ГОСТ 17.4.4.02-17). Отбор проб осуществляется методом «конверта». Размер пробной 

площадки («конверта») варьируется от 0,02 га (~15 м × 15 м) до 0,04 га (~20 м ×20 м). Пробная 

площадка в обязательном порядке отмечается на карте фактического материала. Координаты 

центральной (опорной) прикопки площадки определяются GPS-навигатором. Производится 

фотографирование местности. 

Для проведения анализов используются методики, допущенные к применению при 

выполнении работ в области загрязнения окружающей среды, либо внесенные в 

государственный реестр методик количественного химического анализа. Все лабораторные 

работы выполняются в аккредитованной лабораторией.  

Одновременно с отбором образцов проводится морфологическое описание почв по 

генетическим горизонтам. Для нарушенных в процессе строительства почв вводится 

дополнительная индексация почвенных слоев, образовавшихся при строительстве. За основу 

принимается материал генетических почвенных горизонтов, из которых сложены слои. 

В районе проведения строительных работ обследование загрязненности почвы 

необходимо проводить в зоне влияния проектируемого объекта на земельном участке с 

кадастровым номером 51:06:0010201:125 с послойным отбором проб на глубину 0 м – 0,5 м, 

0,5 м – 1 м, 1 м – 2 м, согласно ГОСТ 17.4.3.01-2017, СП 502.1325800.2021. Таким образом на 

период строительства рекомендовано отобрать 2 пробы с двух пробных площадок в район 

территории ИЗУ№1 и ИЗУ№2. 

Перечень компонентов определен по данным инженерно-экологических изысканий: 

Из органических и техногенных загрязнителей почвы определялись следующие 

вещества: рН солев., бенз(а)пирен, нефтепродукты, АПАВ, фенолы. 

Тяжелые металлы валовое содержание: Cd, Cu, As, Ni, Hg, Pb, Zn 

Периодичность наблюдения: в период строительства однократно с трех глубин в 

период интенсивного выполнения работ. 
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В результате корректировки проектных решений на основании оценки воздействия на 

окружающую среду перечень определяемых компонентов по мониторингу за состоянием 

почвенного покрова не поменялся. 

Период эксплуатации  

Мониторинг на период эксплуатации не предусмотрен, т.к. эксплуатация объектов 

проектирования на территории земельного участка не предусмотрена. 

 
6.2. Производственный экологический контроль 

 

6.2.1. Производственный экологический контроль выбросов на источниках 

Производственный экологический контроль выбросов на период строительства  

Контроль выбросов на источниках производится визуально-расчетным методом. Контроль 

основных параметров будет осуществляться: 

 при проверке инвентаризации источников выбросов;  

 при проверке журнала расхода топлива.  

Производственный экологический контроль выбросов включает в себя контроль 

исправности и дымности применяемых машин и инструментов (1 раз в год в рамках ТО). 

 

Производственный экологический контроль выбросов на период строительства и 

эксплуатации  

В периоды строительства и эксплуатации необходимо ежегодно предусматривать контроль 

по определению исправности техники, от которой поступают выбросы, с определением в них 

основных загрязняющих веществ, которые должны соответствовать паспортным данным 

источника выброса. 

Также предусматривается проведение контроля на источниках стационарных выбросов. 

План-график контроля стационарных источников выбросов разработан в соответствии с 

Приказом Минприроды РФ от 18.02.2022 г. №109 «Об утверждении требований к содержанию 

программы производственного экологического контроля, порядка и сроков представления отчета 

об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля» 

(далее – Приказ). 

Согласно п. 9.1.2. Приказа в план-график за содержанием вредных веществ на источниках 

выбросов не включаются источники, выброс от которых по результатам рассеивания не 

превышает 0,1 ПДКм.р. загрязняющих веществ на границе предприятия. Параметры 

невключения источников в план-график контроля за соблюдением нормативов выбросов и 

выбора расчётного метода контроля представлены в таблице 95. 

Таблица 93 - Параметры невключения источников в план-график контроля за соблюдением 

нормативов выбросов и выбора расчётного метода контроля на период строительства  

Цех 
Номер 

источ-

ника 

Выброс на границе предприятия по 

концентрации загрязняющего вещества 

Выброс на границе территории 

объекта по концентрации 

загрязняющего вещества или 

группы суммации 

но-

мер 
наименование 

код 

ЗВ 
наименование ЗВ 

qj м.р.,  

д.ПДКмр 
код 

наименование 

ЗВ или группы 

суммации 

qj,  

д.П

ДК 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

- 

-  5501 - - - - - - 
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Цех 
Номер 

источ-

ника 

Выброс на границе предприятия по 

концентрации загрязняющего вещества 

Выброс на границе территории 

объекта по концентрации 

загрязняющего вещества или 

группы суммации 

но-

мер 
наименование 

код 

ЗВ 
наименование ЗВ 

qj м.р.,  

д.ПДКмр 
код 

наименование 

ЗВ или группы 

суммации 

qj,  

д.П

ДК 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5502 - - - - - - 

5503 0301 Азота диоксид 

(Двуокись азота; 

пероксид азота) 

0,13 6204 Азота диоксид, 

серы диоксид 

0,14 

5504 0301 Азота диоксид 

(Двуокись азота; 

пероксид азота) 

0,125 6204 Азота диоксид, 

серы диоксид 

0,13 

5505 - - - - - - 

5506 0301 Азота диоксид 

(Двуокись азота; 

пероксид азота) 

0,036 6204 Азота диоксид, 

серы диоксид 

0,04 

5507 0301 Азота диоксид 

(Двуокись азота; 

пероксид азота) 

0,096 6204 Азота диоксид, 

серы диоксид 

0,1 

5508 - - - - - - 

5509 0301 Азота диоксид 

(Двуокись азота; 

пероксид азота) 

0,031 6204 Азота диоксид, 

серы диоксид 

0,03

6 

5510 - - - - - - 

6501 0301 Азота диоксид 

(Двуокись азота; 

пероксид азота) 

0,0106 6204 Азота диоксид, 

серы диоксид 

0,01

14 

6502 0301 Азота диоксид 

(Двуокись азота; 

пероксид азота) 

0,07 6204 Азота диоксид, 

серы диоксид 

0,07

5 

6503 0143 Марганец и его 

соединения/в 

пересчете на 

марганец (IV) 

оксид/ 

0,012 0143 Марганец и его 

соединения/в 

пересчете на 

марганец (IV) 

оксид/ 

0,01

2 

6504 2908 Пыль 

неорганическая, 

содержащая 

двуокись кремния, 

в %: - 70-20 

(шамот, цемент, 

пыль цементного 

производства - 

глина, глинистый 

сланец, доменный 

шлак, песок, 

клинкер, зола 

кремнезем и 

другие) 

0,07 2908 Пыль 

неорганическая

, содержащая 

двуокись 

кремния, в %: - 

70-20 (шамот, 

цемент, пыль 

цементного 

производства - 

глина, 

глинистый 

сланец, 

доменный 

шлак, песок, 

клинкер, зола 

кремнезем и 

другие) 

0,07 

6505 2908 Пыль 

неорганическая, 

содержащая 

двуокись кремния, 

в %: - 70-20 

(шамот, цемент, 

пыль цементного 

производства - 

глина, глинистый 

сланец, доменный 

шлак, песок, 

клинкер, зола 

кремнезем и 

0,026 2908 Пыль 

неорганическая

, содержащая 

двуокись 

кремния, в %: - 

70-20 (шамот, 

цемент, пыль 

цементного 

производства - 

глина, 

глинистый 

сланец, 

доменный 

0,02
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Цех 
Номер 

источ-

ника 

Выброс на границе предприятия по 

концентрации загрязняющего вещества 

Выброс на границе территории 

объекта по концентрации 

загрязняющего вещества или 

группы суммации 

но-

мер 
наименование 

код 

ЗВ 
наименование ЗВ 

qj м.р.,  

д.ПДКмр 
код 

наименование 

ЗВ или группы 

суммации 

qj,  

д.П

ДК 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

другие) шлак, песок, 

клинкер, зола 

кремнезем и 

другие) 

6506 2754 Алканы C12-19 (в 

пересчете на C) 

0,0013 2754 Алканы C12-19 

(в пересчете на 

C) 

0,00

13 

6507 0333 Дигидросульфид 

(Водород 

сернистый, 

дигидросульфид, 

гидросульфид) 

3,74e-6 0333 Дигидросульфи

д (Водород 

сернистый, 

дигидросульфи

д, 

гидросульфид) 

3,74

e-6 

6508 0333 Дигидросульфид 

(Водород 

сернистый, 

дигидросульфид, 

гидросульфид) 

6,51e-6 0333 Дигидросульфи

д (Водород 

сернистый, 

дигидросульфи

д, 

гидросульфид) 

6,51

e-6 

6509 2754 Алканы C12-19 (в 

пересчете на C) 

0,0037 2754 Алканы C12-19 

(в пересчете на 

C) 

0,00

37 

6510 - - - - - - 

6511 0301 Азота диоксид 

(Двуокись азота; 

пероксид азота) 

0,015 0301 Азота диоксид 

(Двуокись 

азота; пероксид 

азота) 

0,01

5 

 

На период строительства зафиксированы источники выбросов загрязняющих веществ с 

превышением 0,1 ПДКм.р.: ИЗАВ № 5503, № 5504 по азоту диоксиду. 

Согласно п. 9.1.3. Приказа расчетные методы контроля используются для определения 

показателей загрязняющих веществ в выбросах стационарных источников в следующих случаях: 

- отсутствие аттестованных в установленном законодательством Российской 

Федерации о единстве измерений порядке методик измерения загрязняющего вещества; 

- отсутствие практической возможности проведения инструментальных измерений 

выбросов, в том числе высокая температура газовоздушной смеси, высокая скорость потока 

отходящих газов, сверхнизкое или сверхвысокое давление внутри газохода, отсутствие доступа к 

источнику выбросов; 

- выбросы данного источника по результатам последней инвентаризации выбросов 

формируют приземные концентрации загрязняющих веществ или групп суммации в 

атмосферном воздухе на границе территории объекта менее 0,1 доли предельно допустимых 

концентраций. 

Параметры выбора расчетного метода контроля и загрязняющих веществ для включения в 

план-график контроля представлены в таблице 96. 
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Таблица 94 – Параметры по загрязняющим веществам и группам суммации для включения 

источников в план-график контроля за соблюдением нормативов выбросов и выбора расчётного 

метода контроля на период строительства 

Цех Номе

р 

источ

ника 

Выброс на границе предприятия (границе территории объекта) по 

концентрации загрязняющего вещества или группы суммации 

но-

ме

р 

наименование 
код 

ЗВ 

наименование ЗВ или группы 

суммации 

qj,  

д.ПДК 

qj,  

д.ПД

Км.р. 

1 2 3 4 5 6 7 

- 

-  5503 0301 Азота диоксид (Двуокись азота; 

пероксид азота) 

0,13 0,13 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,0105 0,010

5 

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,013 0,013 

0330 Сера диоксид 0,008 0,008 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; 

углерод моноокись; угарный газ) 

0,0042 0,004

2 

0703 Бенз/а/пирен 0,00011 - 

1325 Формальдегид (Муравьиный 

альдегид, оксометан, метиленоксид) 

0,008 0,008 

2732 Керосин (Керосин прямой 

перегонки; керосин 

дезодорированный) 

0,008 - 

6204 Азота диоксид, серы диоксид 0,14 - 

5504 0301 Азота диоксид (Двуокись азота; 

пероксид азота) 

0,125 0,125 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,01 0,01 

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,012 0,012 

0330 Сера диоксид 0,008 0,008 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; 

углерод моноокись; угарный газ) 

0,004 0,004 

0703 Бенз/а/пирен 0,00011 - 

1325 Формальдегид (Муравьиный 

альдегид, оксометан, метиленоксид) 

0,008 0,008 

2732 Керосин (Керосин прямой 

перегонки; керосин 

дезодорированный) 

0,008 - 

6204 Азота диоксид, серы диоксид 0,13 - 

5506 0301 Азота диоксид (Двуокись азота; 

пероксид азота) 

0,036 0,036 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,0029 0,002

9 

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,0026 0,002

6 

0330 Сера диоксид 0,0056 0,005

6 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; 

углерод моноокись; угарный газ) 

0,0014 0,001

4 

0703 Бенз/а/пирен 0,0001 - 

1325 Формальдегид (Муравьиный 

альдегид, оксометан, метиленоксид) 

0,0016 0,001

6 

2732 Керосин (Керосин прямой 

перегонки; керосин 

дезодорированный) 

0,0016 - 

6204 Азота диоксид, серы диоксид 0,04 - 

5507 0301 Азота диоксид (Двуокись азота; 

пероксид азота) 

0,096 0,096 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,008 0,008 

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,0095 0,009

5 

0330 Сера диоксид 0,006 0,006 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; 

углерод моноокись; угарный газ) 

0,003 0,003 
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Цех Номе

р 

источ

ника 

Выброс на границе предприятия (границе территории объекта) по 

концентрации загрязняющего вещества или группы суммации 

но-

ме

р 

наименование 
код 

ЗВ 

наименование ЗВ или группы 

суммации 

qj,  

д.ПДК 

qj,  

д.ПД

Км.р. 

1 2 3 4 5 6 7 

0703 Бенз/а/пирен 0,00005 - 

1325 Формальдегид (Муравьиный 

альдегид, оксометан, метиленоксид) 

0,006 0,006 

2732 Керосин (Керосин прямой 

перегонки; керосин 

дезодорированный) 

0,006 - 

6204 Азота диоксид, серы диоксид 0,1 - 

5509 0301 Азота диоксид (Двуокись азота; 

пероксид азота) 

0,031 0,031 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,0024 0,002

4 

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,0022 0,002

2 

0330 Сера диоксид 0,005 0,005 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; 

углерод моноокись; угарный газ) 

0,0012 0,001

2 

0703 Бенз/а/пирен 0,00009 - 

1325 Формальдегид (Муравьиный 

альдегид, оксометан, метиленоксид) 

0,0013 0,001

3 

2732 Керосин (Керосин прямой 

перегонки; керосин 

дезодорированный) 

0,00134 - 

6204 Азота диоксид, серы диоксид 0,036 - 

6501 0301 Азота диоксид (Двуокись азота; 

пероксид азота) 

0,0106 0,010

6 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,00086 0,000

86 

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,00095 0,000

95 

0330 Сера диоксид 0,0008 0,000

8 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; 

углерод моноокись; угарный газ) 

0,00116 0,001

16 

2732 Керосин (Керосин прямой 

перегонки; керосин 

дезодорированный) 

0,0019 - 

6204 Азота диоксид, серы диоксид 0,0114 - 

6502 0301 Азота диоксид (Двуокись азота; 

пероксид азота) 

0,07 0,07 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,0058 0,005

8 

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,015 0,015 

0330 Сера диоксид 0,0032 0,003

2 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; 

углерод моноокись; угарный газ) 

0,0025 0,002

5 

2732 Керосин (Керосин прямой 

перегонки; керосин 

дезодорированный) 

0,003 - 

6204 Азота диоксид, серы диоксид 0,075 - 

6503 0123 диЖелезо триоксид, (железа 

оксид)/в пересчете на 

железо/(Железо сесквиоксид) 

2,83e-5 - 

0143 Марганец и его соединения/в 

пересчете на марганец (IV) оксид/ 

0,012 0,012 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; 

пероксид азота) 

0,00077 0,000

77 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 6,29e-5 6,29e

-5 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; 

углерод моноокись; угарный газ) 

0,00034 0,000

34 
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Цех Номе

р 

источ

ника 

Выброс на границе предприятия (границе территории объекта) по 

концентрации загрязняющего вещества или группы суммации 

но-

ме

р 

наименование 
код 

ЗВ 

наименование ЗВ или группы 

суммации 

qj,  

д.ПДК 

qj,  

д.ПД

Км.р. 

1 2 3 4 5 6 7 

0342 Фтористые газообразные 

соединения/в пересчете на фтор/: - 

гидрофторид (Водород фторид; 

фтороводород) 

0,0048 0,004

8 

0344 Фториды неорганические плохо 

растворимые - (алюминия фторид, 

кальция фторид, натрия 

гексафторалюминат) 

0,0021 0,002

1 

2908 Пыль неорганическая, содержащая 

двуокись кремния, в %: - 70-20 

(шамот, цемент, пыль цементного 

производства - глина, глинистый 

сланец, доменный шлак, песок, 

клинкер, зола кремнезем и другие) 

0,0006 0,000

6 

6053 Фтористый водород и плохо 

растворимые соли фтора 

0,007 - 

6504 2908 Пыль неорганическая, содержащая 

двуокись кремния, в %: - 70-20 

(шамот, цемент, пыль цементного 

производства - глина, глинистый 

сланец, доменный шлак, песок, 

клинкер, зола кремнезем и другие) 

0,07 0,07 

6505 2908 Пыль неорганическая, содержащая 

двуокись кремния, в %: - 70-20 

(шамот, цемент, пыль цементного 

производства - глина, глинистый 

сланец, доменный шлак, песок, 

клинкер, зола кремнезем и другие) 

0,026 0,026 

6506 2754 Алканы C12-19 (в пересчете на C) 0,0013 0,001

3 

6507 0333 Дигидросульфид (Водород 

сернистый, дигидросульфид, 

гидросульфид) 

3,74e-6 3,74e

-6 

0415 Смесь предельных углеводородов 

C1H4 - C5H12 

1,82e-7 1,82e

-7 

0416 Смесь предельных углеводородов 

C6H14 - C10H22 

2,68e-7 2,68e

-7 

0602 Бензол (Циклогексатриен; 

фенилгидрид) 

1,43e-6 5,86e

-7 

0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- 

изомеров) (Метилтолуол) 

2,31e-7 2,31e

-7 

0621 Метилбензол (Фенилметан) 1,85e-7 1,85e

-7 

6508 0333 Дигидросульфид (Водород 

сернистый, дигидросульфид, 

гидросульфид) 

6,51e-6 6,51e

-6 

0415 Смесь предельных углеводородов 

C1H4 - C5H12 

3,16e-7 3,16e

-7 

0416 Смесь предельных углеводородов 

C6H14 - C10H22 

4,67e-7 4,67e

-7 

0602 Бензол (Циклогексатриен; 

фенилгидрид) 

3,03e-6 1,02e

-6 

0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- 

изомеров) (Метилтолуол) 

4,03e-7 4,03e

-7 

0621 Метилбензол (Фенилметан) 3,22e-7 3,22e

-7 

6509 0333 Дигидросульфид (Водород 

сернистый, дигидросульфид, 

гидросульфид) 

0,0013 0,001

3 

2754 Алканы C12-19 (в пересчете на C) 0,0037 0,003
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Цех Номе

р 

источ

ника 

Выброс на границе предприятия (границе территории объекта) по 

концентрации загрязняющего вещества или группы суммации 

но-

ме

р 

наименование 
код 

ЗВ 

наименование ЗВ или группы 

суммации 

qj,  

д.ПДК 

qj,  

д.ПД

Км.р. 

1 2 3 4 5 6 7 

6511 0123 диЖелезо триоксид, (железа 

оксид)/в пересчете на 

железо/(Железо сесквиоксид) 

0,00029 - 

0143 Марганец и его соединения/в 

пересчете на марганец (IV) оксид/ 

0,0043 0,004

3 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; 

пероксид азота) 

0,015 0,015 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,0012 0,001

2 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; 

углерод моноокись; угарный газ) 

0,00077 0,000

77 

Как видно из таблицы 96 целесообразно провести инструментальные замеры на источниках 

выброса на период строительства на следующих ИЗАВ № 5503, № 5504 по веществу азота 

диоксид. 

План-график контроля стационарных источников выбросов на период строительства 

представлен в таблице ниже. 

Таблица 95 – План-график контроля стационарных источников выбросов на период 

строительства 

Цех Номер 

источ-
ника 

Выбрасываемое 
вещество Периодичност

ь контроля 

Норматив выброса Кем осу-

ществляетс
я контроль 

Методика 
про-

ведения 

контроля 
но-

мер 

наименовани

е 
код 

наименовани

е 
г/с мг/м³ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- 

  5503 0301 Азота 

диоксид 
(Двуокись 

азота; 
пероксид 

азота) 

1 раз в год 0,706133

3 

2560,18 Сотрудник 

предприяти
я 

Расчётны

й метод 

5504 0301 Азота 
диоксид 

(Двуокись 

азота; 
пероксид 

азота) 

1 раз в год 0,706133
3 

2560,18 Сотрудник 
предприяти

я 

Расчётны
й метод 

 

6.2.2. Производственный экологический контроль уровней шума 

Производственный контроль производится с целью исключить несоблюдение 

технических нормативов уровней шума от различного вида технических средств и 

дополнительного оборудования и осуществляется в рамках проведения мероприятий по 

охране труда и техники безопасности.  

6.2.3. Производственный контроль за охраной поверхностных водных объектов 

Период строительства 

В период строительно-монтажных работ предусмотрен сбор сточных вод в септик 

(хозяйственно-бытовой сток), зумпфы и накопительную емкость (поверхностный сток) с 

последующей передачей стоков в канализационные сети МУП «Североморскводоканал». 
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С целью подтверждения качественных характеристик поверхностных сточных вод, 

поступающих в канализационные сети, предлагается провести разовый отбор проб из 

накопительной емкости.  

Контролируемые параметры 

Перечень контролируемых параметров определен на основании качественной 

характеристики поверхностных сточных вод, отводимых с производственной территории 

(СП 32.13330.2018): 

- взвешенные вещества; 

- нефтепродукты. 

Периодичность и место отбора проб 

Отбор проб следует производить из накопительной емкости (точка № СВ 1) в период 

интенсивных осадков, 1 раз за весь период строительства. 

Места отбора проб указаны в Приложении Д. 

Отбор проб 

Отбор проб производится согласно ГОСТ Р 59024-2020 «Вода. Общие требования к 

отбору проб». При отборе оформляются Акты отбора проб. 

Программа наблюдений также включает документальный контроль объемов 

водопотребления и объемов передачи сточных вод в период строительства: 

- объемы потребляемой воды на бытовые, производственные нужды, мойку колес; 

- объемы хозяйственно-бытовых и фекальных сточных вод; 

- объемы производственных сточных вод. 

Данные о количестве забранной и переданной на очистку воды будут заноситься в 

журналы первичного учета установленной формы (ПОД 10, 11) и использоваться при 

подготовке годового отчета статистического наблюдения по форме № 2-тп (водхоз). 

Период эксплуатации 

Поверхностные сточные воды, отводимые с территории ИЗУ и причала, поступают в 

дождевую сеть и локальные очистные сооружения, проектируемые в рамках I этапа, с 

последующим отводом в Кольский залив (губа Рослякова).  

Расчет и подбор локальных очистных сооружений выполняется в проектной 

документации I этапа (раздел 01353-(I)-ИОС3). 

Программа производственного контроля за сточными водами будет разработана в 

проектной документации I этапа строительства. Проведение отдельного контроля сточных вод 

от объектов III этапа не целесообразно. 

6.2.4. Производственный контроль за состоянием отходов производства и 

потребления 

Период строительства 

Производственный экологический контроль за сбором, временным накоплением отходов 

осуществляется в ходе проведения строительства непосредственно в границах производства 

работ. 

Объекты ПЭК в области обращения с отходами в период строительства: 

– места накопления отходов; 

– учет образующихся и передаваемых специализированным организациям отходов. 

– природоохранная документация предприятия в области обращения с отходами. 

Перечень контролируемых показателей: 

– инвентаризация образующихся отходов и мест накопления отходов; 

– соответствие назначения места накопления накапливаемым отходам; 

– техническое состояние объектов накопления отходов (исправность, герметичность 

контейнеров и емкостей наличие маркировки); 

kodeks://link/d?nd=554820821
kodeks://link/d?nd=1200175475
kodeks://link/d?nd=1200175475


 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

01353-(III)-ОВОС1.ПЗ 
Лист 

252 
 

      

Изм. Кол.уч. Лист №Док

. 

Подп. Дата 

    

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

В
- 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 В
- 

 

– наличие противопожарных средств в местах накопления пожароопасных отходов; 

– раздельный сбор отходов по видам, классам опасности и агрегатному состоянию; 

– соблюдение предельных норм накопления, своевременность освобождения мест 

накопления отходов; 

– санитарное состояние территории строительной площадки; 

– периодичность вывоза отходов; 

– соблюдение инструкций по безопасному обращению с отходами; 

– оформление документов учета сбора и удаления отходов; 

– наличие паспортов отходов I-IV классов опасности, включенных в Федеральный 

классификационный каталог отходов; 

– своевременное оформление паспортов отходов I-IV классов опасности, не включенных в 

Федеральный классификационный каталог отходов (в случае их образования); 

– наличие договоров на передачу отходов сторонним организациям, имеющими лицензии 

на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

размещению отходов I - IV классов опасности; 

В качестве метода контроля предлагается визуальное наблюдение за соблюдением условий 

сбора отходов, условиями их накопления и периодичностью вывоза с территории. Для мест 

накопления отходов инструментальный контроль не предусматривается. 

План-график производственного экологического контроля в области обращения с 

отходами и сроки обобщения данных по учету в области обращения с отходами представлены в 

таблице 96. 

 

Таблица 96 – План-график производственного экологического контроля в области 

обращения с отходами 

Объект 

производственного 

контроля 

Контролируемые показатели Периодичность 

контроля 

Основание 

Места накопления 

отходов 

Обустройство мест накопления 

отходов в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов 

Постоянно 

ФЗ РФ № 89-ФЗ, ст.10; 

ФЗ РФ № 52-ФЗ, ст.22; 

СанПиН 2.1.3684-21 

Организация и контроль 

выполнения мероприятий по 

ремонту (замене), покраске урн; 

ремонту (замене), покраске и 

маркировке емкостей для 

накопления отходов 

1 раз за период 

строительства 

ФЗ РФ № 52-ФЗ, ст.22; 

СанПиН 2.1.3684-21 

Организация и контроль 

выполнения мероприятий по 

уборке территории 

Ежедневно 
Регламент работ по 

обслуживанию территории 

Оснащение мест накопления 

отходов средствами 

пожаротушения 

Постоянно 

Постановление Правительства 

РФ от 16.09 2020 г. № 1479 г. «Об 

утверждении Правил 

противопожарного режима в РФ» 

Учет объемов накопления отходов Ежедневно 

Инструкции о порядке 

обращения с отходами на 

предприятии 

Организация 

первичного учета 

отходов 

Учет образующихся отходов, 

переданных другим лицам отходов 
Постоянно 

ФЗ РФ № 89-ФЗ; 

Приказ Минприроды России 

№1028 от 08.12.2020 г. 

Обобщенные данные учета в 

области обращения с отходами 
Ежемесячно 

ФЗ РФ № 89-ФЗ; 

Приказ Минприроды России 

№1028 от 08.12.2020 г. 

http://www.texoboronexpert.ru/img/file/prikaz_721_uchet_othodov.doc
http://www.texoboronexpert.ru/img/file/prikaz_721_uchet_othodov.doc
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Объект 

производственного 

контроля 

Контролируемые показатели Периодичность 

контроля 

Основание 

Природоохранная 

документация 

предприятия в 

области 

обращения с 

отходами 

Паспорта отходов I-IV классов 

опасности 
Постоянно 

ФЗ РФ № 89-ФЗ; Приказ 

Минприроды России №1028 от 

08.12.2020 г.; 

Приказ Минприроды России 

№1026 от 08.12.2020 г.; 

Приказ Минприроды России 

№1027 от 08.12.2020 г. 

Договоры на передачу отходов 

сторонним организациям, 

имеющими лицензии на 

деятельность по сбору, 

транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, 

размещению отходов I - IV 

классов опасности 

В течении 

периода 

строительства 

ФЗ РФ № 89-ФЗ 

Предоставление 

отчетности 

Декларация о плате за 

негативное воздействие на 

окружающую среду при 

хранении, размещении отходов 

В течении 

периода 

строительства 

1 раз в год 

ФЗ РФ № 7-ФЗ 

Внесение платы за негативное 

воздействие на окружающую 

среду при хранении, размещении 

отходов 

В течении 

периода 

строительства 1 

раз в год 

ФЗ РФ № 7-ФЗ, ст.16 

Отчетность по программе 

производственного 

экологического контроля 

деятельностью по обращению с 

отходами 

В течении 

периода 

строительства 

1 раз в год 

Приказ Минприроды России от 

14.06.2018 № 261 

 

В ходе проведения контроля соблюдения требований к местам накопления отходов 

проверяется (в том числе, но не ограничиваясь указанными) выполнение следующих 

требований: 

– накопление отходов должно осуществляется в специально отведенных, маркированных 

и оборудованных местах, что позволит свести к минимуму возможность негативного 

воздействия на окружающую среду. 

– условия накопления отходов зависят от класса опасности отходов и должны исключать 

превышение нормативов допустимого воздействия на окружающую среду, а также потерю 

ценных свойств отходов как вторичных материальных ресурсов. 

– предельное количество отходов, которое допускается накапливать на площадках, 

определяется на основе баланса сырья и материалов в соответствии с необходимостью 

формирования транспортной партии отходов для их вывоза, с учетом компонентного состава 

отходов, их физических и химических свойств, агрегатного состояния, токсичности и летучести 

содержащихся вредных компонентов, а также с учетом минимизации их воздействий на 

окружающую среду. 

– накопление отходов не должно приводить к нарушению гигиенических нормативов и 

ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки на территории. 

Образующиеся отходы должны быть учтены и переданы для утилизации, 

обезвреживания или размещения специализированным организациям, имеющим лицензии на 

деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

размещению отходов I - IV классов опасности. Для соблюдения законных требований по 

http://www.texoboronexpert.ru/img/file/prikaz_721_uchet_othodov.doc
http://www.texoboronexpert.ru/img/file/prikaz_721_uchet_othodov.doc
http://www.texoboronexpert.ru/img/file/prikaz_721_uchet_othodov.doc
http://www.texoboronexpert.ru/img/file/prikaz_721_uchet_othodov.doc
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передаче отходов заключаются договоры с предоставлением в контролирующие органы 

документов, подтверждающие прием отходов на утилизацию, обезвреживание или размещение. 

Учет и отчетность в области обращения с отходами на объекте проводится в 

соответствии с требованием ст. 19 федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления». В связи с этим организации обязаны вести в установленном 

порядке учет образовавшихся, обезвреженных и переданных другим лицам отходов с указанием 

всех операций по обращению с отходами и их объемов в соответствующих журналах учета 

движения отходов. 

Учет отходов ведется в соответствии с Приказом Минприроды России от 08.12.2020 г. № 

1028 «Об утверждении Порядка учета в области обращения с отходами». Согласно приказа 

ежеквартально (ежегодно) данные обобщаются и заполняются «Данные учета в области 

обращения с отходами» (приложения 1, 2, 3 приказа № 1028). 

Проведение контроля первичного учета движения отходов обеспечивает также 

достоверность представления данных в органы государственной статистической отчетности. 

 

Период эксплуатации 

Производственный экологический контроль за сбором, временным накоплением отходов в 

период эксплуатации представлен в рамках объекта: «Первый» этап развития территории 

АО «82 СРЗ» г. Мурманск для обеспечения операций с грузами для проекта «Восток Ойл». I этап. 

Береговые здания и сооружения. Строительство. 

 

Аварийные ситуации 

Объекты ПЭК в области обращения с отходами, образующимися при ликвидации 

аварийной ситуации: 

– места накопления нефтесодержащих отходов; 

– учет образующихся и передаваемых специализированным организациям отходов. 

Перечень контролируемых показателей: 

– своевременный сбор отходов; 

– техническое состояние объектов накопления нефтесодержащих отходов (исправность, 

герметичность контейнеров и емкостей наличие маркировки); 

– наличие противопожарных средств в местах накопления пожароопасных отходов; 

– раздельный сбор отходов по видам, классам опасности и агрегатному состоянию; 

– соблюдение предельных норм накопления, своевременность освобождения мест 

накопления отходов; 

– соблюдение инструкций по безопасному обращению с отходами; 

– оформление документов учета сбора и удаления отходов; 

– наличие договоров на передачу отходов сторонним организациям, имеющими 

лицензии на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности; 

Наблюдательная сеть: расчетная площадь определяется зоной разлива и ограничивается 

зоной возможного загрязнения.  

Периодичность контроля: контроль за сбором, временным накоплением отходов 

предусматривается выполнять ежедневно. 

Методы контроля: аналитический, визуальное наблюдение за соблюдением условий 

сбора отходов, условиями их накопления и вывоза. Для мест накопления отходов 

инструментальный контроль не предусматривается. 

 

kodeks://link/d?nd=901711591
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7. Выявленные неопределенности при оценке воздействия на окружающую 

среду  

Оценка воздействия на окружающую среду – вид деятельности по выявлению 

возможных видов воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на среду и 

оценке возможных последствий этого воздействия. Следовательно, при выполнении оценки 

воздействия оценивается ситуация в будущем, что влечет за собой появление неких 

неопределенностей в отношении того, что произойдет в реальности. 

Прогнозирование воздействия на среду основывается на данных, предоставляемых 

органами государственной власти и специализированными организациями о современном 

состоянии окружающей среды, на данных инженерных изысканий, прочих исходных данных, 

на действующих методиках расчета и на научных знаниях, имеющихся в данный момент. Тем 

не менее, несмотря на достаточно большой объем используемой информации, проблема 

некоторых неопределенностей не может быть полностью решена.   

Оценка воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на воздушный бассейн 

основывается на действующих методиках расчета (по моделированию рассеивания 

загрязняющих веществ в атмосфере, по распространению шума). Ограничения моделирования, 

связанные с возможностями современного программного обеспечения и несовершенством 

заложенных в нем методик расчета, обуславливают возникновение некоторых 

неопределенностей и при проведении оценки воздействия на атмосферный воздух и оценки 

акустического воздействия на среду. 

Затраты на природоохранные мероприятия (например, проведение экологического 

мониторинга), а также величину платы за негативное воздействие на окружающую среду на 

последующие годы невозможно точно спрогнозировать в связи с неопределенностями, 

обусловленными возможными изменениями законодательства в области установления ставок 

платежей и корректирующих коэффициентов и вероятными изменениями в ценообразовании, 

вызванными изменением экономической ситуации в стране.  

Имеет место проблема правовых неопределенностей. В «Требованиях к материалам 

ОВОС» нашли отражение требования к материалам по оценке воздействия на окружающую 

среду и примерное содержание работы, однако отсутствуют нормативно закрепленные объемы 

наполнения разделов. Такая ситуация позволяет разработчикам произвольно излагать 

результаты оценки воздействия и вызывает сложность для определения достаточности и 

полноты представляемых материалов. По мнению исполнителей настоящей работы, 

представленные материалы являются необходимыми и достаточными для целей ОВОС. 

Таким образом, при проведении оценки воздействия на окружающую среду 

намечаемой деятельности по реконструкции объекта был выявлен ряд неопределенностей, 

связанных с несовершенством законодательной базы, методического и программного 

обеспечения и т.п. Тем не менее, несмотря на эти неопределенности, представленные 

материалы по степени детализации и проработки являются достаточными для определения и 

оценки возможных экологических последствий реализации рассматриваемой деятельности. 
 

8. Обоснование выбора варианта реализации планируемой (намечаемой) 

хозяйственной и иной деятельности, исходя из рассмотренных альтернатив, а также 

результатов проведенных исследований 

Для обоснования выбора варианта реализации намечаемой деятельности было 

рассмотрено два варианта: 

– реализация деятельности; 

– отказ от намечаемой деятельности («нулевой» вариант). 

Из рассмотренных вариантов принят вариант реализации намечаемой деятельности на 

имеющемся земельном участке в связи с допустимостью воздействия по всем компонентам 

окружающей среды как на период строительства, так и на период эксплуатации объекта. 
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9. Сведения о проведении общественных обсуждений 

Объект общественных обсуждений (в форме опроса): 

Проектная документация по объекту экологической экспертизы: «Первый» этап развития 

территории АО «82 СРЗ» г. Мурманск для обеспечения операций с грузами для проекта 

«Восток Ойл». III этап. Гидротехнические сооружения. Строительство», включая 

предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).  

 

Формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении 

опроса: 

Изучение общественного мнения при проведении общественных обсуждений по объекту 

экологической экспертизы: «Первый» этап развития территории АО «82 СРЗ» г. Мурманск для 

обеспечения операций с грузами для проекта «Восток Ойл». III этап. Гидротехнические 

сооружения. Строительство», включая предварительные материалы оценки воздействия на 

окружающую среду (ОВОС). 

 

Способ информирования общественности о сроках проведения опроса, месте 

размещения и сбора опросных листов, в том числе в электронном виде: 

Публикация уведомления о проведении общественных обсуждений по объекту 

экологической экспертизы: «Первый» этап развития территории АО «82 СРЗ» г. Мурманск для 

обеспечения операций с грузами для проекта «Восток Ойл». III этап. Гидротехнические 

сооружения. Строительство», включая предварительные материалы оценки воздействия на 

окружающую среду (ОВОС) предусмотрена на сайтах уполномоченных государственных 

органов, а также на сайте АО «82СРЗ» 

 

10. Результаты оценки воздействия на окружающую среду 

Данный проект разработан с учетом требований природоохранного законодательства и 

иных нормативных, правовых актов и методических документов Российской Федерации, в том 

числе Приказа МПР РФ № 999 от 01.12.2020 г. «Об утверждении Положения об оценке 

воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 

Российской Федерации».  

В проекте проведена оценка воздействия на окружающую среду при строительстве и 

эксплуатации доковой насосной станции со зданием доковых служб и вспомогательных 

объектов, предложены меры по снижению негативной нагрузки на окружающую среду. 

При проведении оценки воздействия намечаемой деятельности выполнен анализ 

состояния различных компонентов природной среды, в том числе: 

– атмосферного воздуха; 

– геологической среды; 

- почвенного и растительного покрова; 

– морских вод и морской биоты; 

– животного мира. 

В работе выполнена оценка принятых проектных решений с использованием, в 

основном, следующих подходов: 

– математического (расчет характеристики прямого воздействия на природные ресурсы и 

нормативная оценка потенциального ущерба, а также оценка затрат (выплат) в качестве средства 

оценки экологических затрат); 

– картографического (моделирование пространственно-временного распределения 

загрязнителей и уровней физических воздействий); 

– нормативного (сравнение полученных концентраций и уровней воздействия с 

нормативными (ПДК и ПДУ) критериями, определяемые нормативными документами или 

устанавливаемыми на основе экспертных оценок). 

kodeks://link/d?nd=573339130
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В процессе анализа определены основные меры по предотвращению или снижению 

негативных воздействий. При оценке воздействия основным является проверка соответствия 

принятых проектных решений требованиям международных конвенций и требований 

законодательства РФ в области охраны окружающей среды (ФЗ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды»), в том числе в части количественных параметров (концентрации 

загрязняющих веществ, уровни воздействия физических факторов). 

Оценка воздействия на окружающую среду включает анализ воздействия на все 

компоненты окружающей среды при строительстве и эксплуатации.  

В процессе строительства ожидается воздействие на водные биологические ресурсы, так 

как работы по сооружению восточного открылка частично предусматриваются в акватории 

бухты Золотой Рог. За непредотвращаемый ущерб водным биологическим ресурсам 

предусматривается осуществление компенсационных платежей. 

Объекты проектирования расположены в водоохраной зоне Кольского залива. Их 

строительство и эксплуатация осуществляется с обеспечением охраны водных объектов от 

загрязнения, засорения и истощения вод. Ожидаемое воздействие на водную среду будет в 

пределах допустимого: сброс поверхностных сточных вод в водный объект осуществляется 

после их очистки до уровня ПДК веществ в воде водных объектов рыбохозяйственного 

водопользования. 

Ожидаемое воздействие на атмосферный воздух в ходе строительства и эксплуатации 

объекта не будет оказывать влияния на жилую застройку: 

- по всем загрязняющим веществам концентрации в приземном слое атмосферы в 

расчетных точках, принятых на границе ближайшей жилой застройки и установленной СЗЗ, не 

превышают уровня 1 ПДК населенных мест; 

- уровень шумового воздействия (эквивалентный и максимальный уровни звука) в 

расчетных точках, принятых на границе ближайшей жилой застройки и установленной СЗЗ, не 

превысил установленного санитарными нормами допустимого уровня звука. 

Воздействие на прочие компоненты окружающей среды при строительстве и 

эксплуатации проектируемого объекта будет в пределах допустимого.  

Особое внимание при анализе уделено выявлению редких видов, уязвимых мест 

обитания, особо охраняемых природных территорий, создающих ограничения или 

чувствительные аспекты реализации намечаемой хозяйственной деятельности.  

Оценено влияние на все компоненты окружающей среды в случае возникновения 

аварийных ситуаций. 

Система обращения с отходами разработана с учетом требований Федерального закона 

РФ от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и других российских 

нормативно-правовых технических и методических документов. 

На этапе оценки воздействия на окружающую среду при обращении с отходами 

исследованы основные источники образования отходов, перечень и виды отходов, выполнена 

оценка объема их образования, определены основные мероприятия по обращению с отходами и 

природоохранные мероприятия для минимизации отрицательных воздействий на окружающую 

среду. Отходы, образующиеся в период строительства и эксплуатации, передаются 

специализированным организациям, имеющим лицензии на осуществление деятельности по 

сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов  

I-IV классов опасности. Отходы, подлежащие размещению, вывозятся на объект размещения 

отходов, внесенный в Государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО). 

В результате проведенной оценки воздействия на окружающую среду сделан вывод о 

том, что при соблюдении природоохранных мероприятий совокупное воздействие на 

окружающую среду будет в пределах допустимых норм и соответствует требованиям российских 

нормативных документов в области охраны окружающей среды. 
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11. Резюме нетехнического характера 

Объект: «Первый» этап развития территории АО «82 СРЗ» г. Мурманск для обеспечения 

операций с грузами для проекта «Восток Ойл». III этап. Гидротехнические сооружения. 

Строительство» 

Строительство ППК АО «82 СРЗ» выполняется пятью этапами: 

III этап. Гидротехнические сооружения. Строительство  

 Грузовой причал, 

 ИЗУ № 1 для размещения причала и площадок хранения, 

 ИЗУ № 2 для размещения внутренней железной дороги. 

Согласно действующего законодательства выполнена оценка воздействия на 

окружающую среду. Проведение оценки воздействия на окружающую среду в РФ 

регламентируется следующими нормативно-правовыми документами: 

– Федеральным законом от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

– Федеральным законом от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»; 

– Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом МПР РФ № 999 от 

01.12.2020 г. 

В рамках настоящей работы целью проведения оценки является выявление 

неблагоприятных воздействий на окружающую среду, которые могут возникнуть при 

осуществлении намечаемой хозяйственной деятельности, а именно выполнения работ по 

строительству доковой насосной станции и ее дальнейшей эксплуатации; выявление компонентов 

окружающей среды, воспринимающих неблагоприятные воздействия в процессе реализации 

намечаемой деятельности; определение экологических требований для принятия решений при 

проектировании. 

В материалах оценки воздействия выполнения работ по строительству доковой насосной 

станции на окружающую среду решены следующие задачи:  

- выполнено краткое описание современного состояния компонентов природной среды 

рассматриваемого района,  

- рассмотрены возможные факторы негативного воздействия намечаемой деятельности 

на окружающую среду, 

- проведена оценка видов этого воздействия,  

- определены экологические требования для принятия проектных решений, 

направленных на предотвращение или снижение воздействия на окружающую среду 

намечаемой хозяйственной деятельности. 

В процессе оценки воздействия были выявлены неопределенности в определении 

воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду, предложены меры по 

предотвращению и снижению возможного негативного воздействия на все компоненты 

окружающей среды в том числе меры по минимизации возникновения возможных аварийных 

ситуаций, решены вопросы обращения с отходами, предложена программа мониторинга и 

производственного экологического контроля. 

Материалы проводимой оценки воздействия на окружающую среду были представлены 

в открытом доступе, что обеспечило возможность участия заинтересованной общественности в 

оценке намечаемой деятельности. 

В настоящей работе сделаны выводы, что воздействие на окружающую среду при 

строительстве и эксплуатации проектируемого объекта будет в пределах допустимого.
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