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РЕФЕРАТ

Отчёт 81 с., 16 табл., 5 рис., 42 источника

АРХАНЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, РЕКА КИСЛАЯ, РУЧЕЙ БЕЗ НАЗВАНИЯ, 

КЛАДБИЩЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО, ФАКТОРЫ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙ-

СТВИЯ НА ВОДНЫЕ БИОРЕСУРСЫ, ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ, 

ВРЕД ВОДНЫМ БИОРЕСУРСАМ, КОМПЕНСАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Проведено исследование влияния на водные биоресурсы и среду их обита-

ния проекта «Строительство объекта капитального строительства -  кладбища, 

расположенного на территории городского округа Архангельской области «Се-

веродвинск», а также разработаны отдельные меры по сохранению водных био-

ресурсов и среды их обитания.

Результаты проведённого исследования свидетельствуют о допустимости 

осуществления указанных работ, с учётом их состава, характера, места и периода 

проведения. Суммарная расчетная величина последствий негативного воздей-

ствия, ожидаемого в результате осуществления планируемой деятельности, со-

ставляет 223,884 кг.

Восстановительные мероприятия: искусственное воспроизводство и вы-

пуск в р. Онега молоди кумжи 4 976 экз. средней навеской не менее 12 г. или 

молоди лосося атлантического (семги) 814 экз. средней навеской не менее 12 г. 

(Онежский рыбзавод) или молоди лосося атлантического (семги) 1 628 экз. сред-

ней навеской не менее 12 г. (Солзенский рыбзавод).
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Бентос -  гидробионты, обитающие на поверхности грунта и в его толще.

Водный объект - природный или искусственный водоем, водоток либо 

иной объект, постоянное или временное сосредоточение вод в котором имеет ха-

рактерные формы и признаки водного режима.

Водопотребление - потребление воды из систем водоснабжения.

Вред -  негативное изменение состояния естественных популяций водных 

биологических ресурсов и среды их обитания в результате антропогенного воз-

действия.

Водные биологические ресурсы (водные биоресурсы) - рыбы, водные бес-

позвоночные, водные млекопитающие, водоросли, другие водные животные и 

растения, находящиеся в состоянии естественной свободы.

Искусственное воспроизводство водных биоресурсов -  деятельность по 

выращиванию молоди (личинок) водных биоресурсов, полученной из половых 

продуктов (икры, молок (спермы) особей, достигших половой зрелости, содер-

жащихся в реестре ремонтно-маточных стад либо добытых (выловленных) при 

осуществлении рыболовства в целях аквакультуры (рыбоводства), с их последу-

ющим выпуском в водные объекты рыбохозяйственного значения.

Нормативы качества окружающей среды - нормативы, которые установ-

лены в соответствии с физическими, химическими, биологическими и иными по-

казателями для оценки состояния окружающей среды и при соблюдении которых 

обеспечивается благоприятная окружающая среда.

Нормативы предельно допустимых концентраций - нормативы, которые 

установлены в соответствии с показателями предельно допустимого содержания 

химических веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающей среде и 

несоблюдение которых может привести к загрязнению окружающей среды, де-

градации естественных экологических систем.

Оценка воздействия на окружающую среду - вид деятельности по выяв-

лению, анализу и учету прямых, косвенных и иных последствий воздействия на
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окружающую среду планируемой хозяйственной и иной деятельности в целях 

принятия решения о возможности или невозможности ее осуществления.

Планктон -  гидробионты, либо не способные к самостоятельному передви-

жению в водной среде, либо не способные противостоять течениям и переноси-

мые ими.

Поверхностные (дождевые, ливневые, талые) сточные воды - сточные 

воды, которые образуются в процессе выпадения дождей и таяния снега.

Рыбозащитные сооружения -  гидротехнические сооружения или устрой-

ства, предназначенные для предотвращения попадания в водозабор и гибели мо-

лоди рыб, сохранения ее здоровья и жизнеспособности, отведения в безопасное 

место рыбохозяйственного водоисточника.

Среда обитания водных биологических ресурсов -  водная толща и дон-

ная часть водных объектов, населенных живыми организмами, а также участки 

суши, прилегающие к водным объектам (зоны приливов, заливаемая пойма, 

участки суши с околоводной наземной растительностью и др.) и используемые 

водными биоресурсами естественным образом для своего жизнеобеспечения.

Сохранение водных биоресурсов - поддержание водных биоресурсов или 

их восстановление до уровней, при которых могут быть обеспечены максималь-

ная устойчивая добыча (вылов) водных биоресурсов и их биологическое разно-

образие, посредством осуществления на основе научных данных мер по изуче-

нию, охране, воспроизводству, рациональному использованию водных биоре-

сурсов и охране среды их обитания.

Сточные воды - дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, 

дренажные воды, сточные воды централизованной системы водоотведения и 

другие воды, отведение (сброс) которых в водные объекты осуществляется после 

их использования или сток которых осуществляется с водосборной площади.
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ВВЕДЕНИЕ

Социально-экономическое развитие государства и сохранение окружаю-

щей среды должны быть взаимоувязаны, поскольку окружающая среда, эконо-

мика страны, здоровье человека, социальное и экологическое благополучие насе-

ления находятся в неразрывном единстве. На природу постоянно оказывается 

негативное антропогенное воздействие, которое приводит к изменениям компо-

нентов природной среды, трансформации экосистем, ухудшению качества и ис-

тощению природных ресурсов, в том числе водных биоресурсов [1].

Как показывает практика, производство различных работ на рыбохозяй-

ственных водоёмах в большинстве случаев оказывает отрицательное воздей-

ствие на их экологические параметры. Негативное влияние на водные биоре-

сурсы оказывает антропогенное воздействие, приводящее к нарушению сложив-

шихся в водоеме экологических связей. Любые виды работ на естественных во-

доемах, их берегах или площади водосбора оказывают многофакторное негатив-

ное воздействие на их биоценозы и ведут к нарушению сложившегося экологи-

ческого равновесия. Долговременная антропогенная нагрузка может в конечном 

итоге привести к трансформации водных экосистем и, при необратимости про-

цесса, к частичному или полному их разрушению. Оно проявляется как в виде 

прямого воздействия -  гибель рыб на водозаборах, в земснарядах, гидромонито-

рах, поступлении в водные объекты летальных концентраций загрязняющих ве-

ществ, при взрывных работах, так и косвенного -  утрата нерестовых, нагульных, 

зимовальных участков, ухудшение условий обитания ВБР, трансформация кор-

мовой базы рыб (потеря продукции фитопланктона, зоопланктона и бентоса) [2];

[3].

Проблема оценки экологических последствий непроста, поскольку ещё не-

достаточна изученность количественных отношений и связей водной фауны с 

техногенными факторами в меняющейся обстановке. Сложность и неполная 

предсказуемость природных процессов и несовершенство методологии вынуж-

дают опираться преимущественно на метод экспертных оценок [4]; [5]. Отсюда
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неизбежность приближенного характера результатов, выполненных расчётов и 

второстепенность экономических критериев. Главная задача - получить реаль-

ную оценку ожидаемых последствий для принятия решения о допустимости про-

ектируемых работ [6]. Одним из направлений получения реальной оценки нега-

тивного воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания является ком-

плексный мониторинг водной экосистемы.

При этом необходимо отметить, что проведение работ на акватории вод-

ного объекта и на его берегах осуществляется только по предварительному со-

гласованию таких работ с Росрыболовством либо его территориальными управ-

лениями [7]. При производстве различных работ предусматриваются в соответ-

ствии с природоохранным законодательством мероприятия по максимальному 

предотвращению неблагоприятного воздействия на условия обитания и воспро-

изводства рыб [8]; [9].
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА РАБОТ

1.1. Ад м и н и с т р а т и в н о е  о п и с а н и е  у ч а с т к а  р а б о т

В административном отношении работы проводятся на территории город-

ского округа Архангельской области «Северодвинск» [10]. Обзорная схема 

участка работ представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 - Обзорная схема участка работ [10]

Непосредственно на территории проектируемого объекта ООПТ федераль-

ного, регионального и местного значения отсутствуют.

1.2. Ги д р о г р а ф и ч е с к о е  о п и с а н и е

Территория участка изысканий расположена в Архангельской области РФ, 

непосредственно в г. Северодвинск, в устьевой области р. Северной Двины и её
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дельте.

Устьевая область Северной Двины -  особый географический объект, фор-

мирующийся и развивающийся под воздействием одновременно реки и моря.

Устьевая область Северной Двины охватывает значительный участок реки 

длиной 135 км по фарватеру судового хода от впадения реки Пинеги до морского 

края дельты (устьевой участок реки), а также юго-восточную часть Двинского 

залива (устьевое взморье). Устьевой участок реки включает в себя многорукав-

ную дельту. В сложной разветвленной сети водотоков дельты выделяются три 

главных рукава -  Никольский, Мурманский и Корабельный, и две крупные про-

токи -  Кузнечиха и Маймакса, по которой проходит большая часть основного 

судового хода через дельту. Кроме того, в дельте есть еще несколько десятков 

второстепенных проток, перераспределяющих сток между основными рукавами. 

Рукава дельты в вершине имеют ширину 1-1,5 км, а по мере приближения к мор-

скому краю, перед выходом в Двинский залив, рукава сливаются и расширяются, 

образуя три основных устья -  Пудожемское, Мурманское и Корабельное.

Острова дельты имеют разнообразные размеры, форму и происхождение. 

Все они образовались вследствие аккумулятивной деятельности моря и реки в 

условиях продолжающейся в течение последних пяти тысяч лет регрессии моря. 

Часть дельтовых островов к востоку от Корабельного рукава относится к геомор-

фологическому району скульптурной террасы, происхождение их связано с ре-

грессией моря и обнажением поверхности дна древней лагуны, это острова -  Со- 

ломбальский, Повракульский, Бревенник и др. Морфология дельты в этой части 

наиболее стабильна.

В верхней половине западной части дельты происхождение островов свя-

зано преимущественно с речной аккумуляцией (острова Кего, Андриянов, Пе- 

тяев и др.) активность реки здесь наибольшая, острова сложены речным аллю-

вием. Большинство из этих островов затапливается в высокое весеннее полово-

дье. Поверхность островов снижается по мере приближения к морю в соответ-

ствии с распластыванием и растеканием половодного стока в дельте.
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Острова в нижней части дельты формируются в результате морской акку-

муляции. Цепь таких молодых островов протянулась вдоль морского края 

дельты -  острова Ягры, Г ремиха, Кумбыш, Г олец и др. Наиболее крупные и древ-

ние острова дельты, Никольский и Лясомин, имеют сложное происхождение. Их 

основу составляют песчаные дюны морского происхождения, погребенные под 

мощным слоем болотных массивов.

Речная сеть в районе изысканий густая и разнообразная по видам и типам 

водных объектов.

Вся площадь водосбора дельты реки Северной Двины -  в различной сте-

пени заболоченная равнина, с наличием водных объектов различного происхож-

дения [10]; [11]; [12].

На участке изысканий протекают 2 водных объекта (рисунок 2), с левой 

стороны река Кислая (рисунок 3) -  с правой ручей без названия (местное 

название ручей Ловчий) (рисунок 4). Ручей без названия и река Кислая берут 

начало на восточной окраине г. Северодвинска, текут на восток и северо-восток 

по заболоченной местности территории и впадают в протоку Малкурья. Длина 

реки Кислая составляет не более 4 км, ручья без названия не более 2 км, русло у 

обоих водных объектов извилистое, шириной 5-15 м, глубиной 0,4-1,0 м. На 

участке впадения реки Кислой в 11 км от устья протока Малкурья при уровне

0,08 м БС имеет ширину 70 м и наибольшую глубину до 2,5 м.

Берега пологие, сильно заросшие, местами заиленные. Русла водных объ-

ектов завалены упавшими деревьями, местами мусором. В водные объекты по-

ступает вода из дренажных канав. Питание водных объектов в основном за счет 

обширных массивов болот и поступления воды из дренажных канав, а также 

дождевого и снежного стока. Река Кислая и ручей без названия находятся в зоне 

действия приливно-отливных колебаний. Расходы воды рассматриваемых водо-

токов имеют большую суточную изменчивость в зависимости от фаз прилива 

или отлива. В моменты, близкие к наступлению высших и низших уровней воды 

(до 2-х часов в сутки) в рассматриваемых створах водотоков отсутствует течение 

[10].
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Рисунок 3 -  Русло реки Кислая [10]
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Рисунок 4 -  Русло ручья без названия [10]

Сток ручья без названия и реки Кислой, в связи с незначительным соб-

ственным стоком из-за отсутствия приточности, определяется объемом сбрасы-

ваемых сточных вод.

Расходы воды рассматриваемых водотоков имеют большую суточную из-

менчивость в зависимости от фаз прилива или отлива. В моменты, близкие к 

наступлению высших и низших уровней воды (до 2-х часов в сутки) в рассмат-

риваемых створах водотоков отсутствует течение.

Средние даты возникновения половодья для рассматриваемых водотоков 

находятся в диапазоне от 20 до 25 апреля, средние даты окончания половодья -  

от 10 июня до 20 июня. В годы с ранней или поздней весной сроки наступления 

половодья могут сдвигаться относительно средних на 20-30 дней.

Максимум весеннего половодья проходится на середину апреля. Средняя 

продолжительность половодья составляет 1,5 -2 месяца.

Наибольшие расходы воды половодья, являются одновременно и наиболь-

шими за год, кроме дней во время которых наблюдается нагонные колебания.
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Сток исследуемых водных объектов наиболее низким бывает в летне-осен-

ний период и зимой. Летне-осенняя межень почти ежегодно прерывается одним, 

а иногда и несколькими дождевыми паводками. Зимняя межень, напротив, очень 

устойчива и характеризуется постепенным уменьшением расходов воды к концу 

сезона по мере истощения запасов грунтовых вод.

Продолжительность летне-осенней межени на рассматриваемых водных 

объектах составляет в среднем 60 -  70 дней.

Длительность межени сильно колеблется по годам. В годы с засушливым 

летом и осенью она достигает 120-130 дней. В очень дождливые годы период 

низкого стока на больших реках может уменьшится до 20 -  30 дней.

Время появления на водных объектах ледяного покрова в основном опре-

деляется климатическими факторами, но в значительной степени зависит и от 

морфологических особенностей русла и гидравлических свойств потока. Из-за 

разнообразия последних установлению сплошного ледяного покрова обычно 

предшествует образование ледяных перемычек на участках с пониженными ско-

ростями течения или в местах сужений русла, где происходит задержка плыву-

щего льда. В последнюю очередь ледяной покров образуется на перекатах.

Плёсы замерзают на 5 -  20 дней раньше перекатов. В отдельные годы, ко-

гда из-за погоды условий реки особенно поздно сковываются льдом, различие в 

сроках может увеличиваться до 30 дней и более. Средние сроки установления 

ледяного покрова на плёсах преобладающей части территории приходятся на по-

следнюю неделю октября.

В начальный период ледостава характерны зажоры льда. Выше мест их 

возникновения вода входит на лед, образуя слуд или наледи. Однако такие подъ-

емы уровня непродолжительны и как правило не превышают 0,5 -1,0 м.

Ледяной покров часто имеет неровную, а иногда и торосистую поверх-

ность.

Рассматриваемые водотоки могут промерзать до дна во время зимы.

Весенние процессы начинаются с таяния снега на льду. Под напором при-

бывающей с водосбора воды в ледяном покрове появляются трещины, закраины;
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отдельные поля всплывают, происходят подвижки льда, переходящие затем в ле-

доход.

Подвижки льда -  обычное явление на водотоках описываемой территории; 

они наблюдаются незадолго до начала ледохода при подъёмах уровня воды от 1 - 

2 до 3 -  4 м над минимальным зимним. Уменьшение толщины льда за счёт стаи- 

вания к началу подвижек обычно не превышает 10 -  20 см. При подвижках про-

исходит раскалывание сплошного ледяного покрова, торошение льда и образо-

вание подсовов. На берегах местами образуются навалы льда.

Процесс вскрытия рек начинается в последней недели апреля -  первой не-

деле мая.

Весенний ледоход проходит интенсивно, при высоких уровнях воды и со-

провождается заторами льда. Заторообразование характерно для начальной ста-

дии вскрытия, когда энергия поводочной волны ещё невелика, лед не мятый, 

среди плавающего льда много крупных льдин. Значительную роль в их форми-

ровании играет неодновременность развития половодья. Продолжительность ве-

сеннего ледохода колеблется в среднем от 3 до 5 дней [10]; [12].

Модуль стока (М) составляет 9,71 л/с х км2 (в районе с. Усть-Пинега) [12].

Ширина водоохранной зоны р. Кислая и ручей без названия составляет 50 

м, прибрежная защитная полоса 50 м [9]. Рыбохозяйственная заповедная зона на 

водных объектах не установлена.

1.3. Оп и с а н и е  в о д н о й  э к о с и с т е м ы

1.3.1. Фитопланктон

Исследования фитопланктонных сообществ р. Кислая и ручья без названия 

не проводились. В качестве объекта-аналога используются результаты исследо-

ваний в нижнем течении р. Северная Двина.

Результаты проведённых исследований фитопланктона поверхностного
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горизонта устьевой части р. Северная Двина в районе порта г. Архангельск сви-

детельствуют о том, что данное фитопланктонное сообщество характеризова-

лось пространственной неоднородностью с доминированием представителей от-

делов ВшШапоркуШ, Ск!огорку{а и Суапорку{а. Уровни количественных пока-

зателей фитопланктона в районе исследований варьировали в широких диапазо-

нах и увеличивались по мере удаления от моря: с северо-запада на юго-восток 

района исследований. Количество обнаруженных видов на станциях колебалось 

в небольших пределах и, в среднем, составляло 44 вида в пробе. Средняя числен-

ность и биомасса по всему участку в поверхностном горизонте составили соот-

ветственно 85,446-106 кл./м3 и 0,072 г/м3 [13].

Исследования ФГБУ «Северное УГМС», проведенные в водах дельты р. 

Северная Двина за вегетационный период 2014 г., всего выявили 144 вида фито-

планктона, относящихся к ВасШапорЬу1:а (диатомовые водоросли), СЫогорЬу1:а 

(зеленые водоросли), СЬгу§орЬу1:а (золотистые водоросли), Сгур!орЬу!а (крипто- 

фитовые водоросли), СуапорЬу1:а (синезеленые водоросли), ^торЬу1:а (динофи- 

товые водоросли), Еи§1епорЬу!а (эвгленовые водоросли) и Хап!орЬу!а (желтозе-

леные водоросли) [14]. По количеству видов и численности в период проведения 

исследований доминировали диатомовые водоросли. Наиболее разнообразными 

в таксономическом отношении являлись представители родов NаV^си1а, М^гзсЫа 

среди диатомовых и представители рода Зсепеёезтш  среди зеленых водорослей. 

Н а протяжении вегетационного периода на всех исследуемых участках дельты 

диатомовые водоросли занимали главенствующие позиции с доминированием 

А§1:епопе11а &гшо§а, Сус1о{е11а сош^а, РгадИапа сго1опеп818, Ме1о§1га дгапиЫа. 

Также значительное развитие среди зеленых водорослей получил вид 

Зсепеёезтш  ^тёпсаиёа. В целом видовой состав фитопланктона на исследуе-

мых участках был достаточно однороден. В водах рукава Корабельный в весен-

неосенний период 2014 г. выявили 90 таксонов фитопланктона, относящихся к 7 

систематическим группам: ВасШапорЬу1:а -  47 таксонов; СЬ1огорЬу!а -  28 таксо-

нов; СуапорЬу^а -  10 таксонов; СЬгу§орЬу!а -  2 таксона; Сгур!орЬу!а -  1 таксон; 

Еи§1епорЬу!а -  1 таксон; Хап!орЬу!а -  1 таксон. По количеству видов наиболее
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полно были представлены диатомовые, зеленые и синезеленые водоросли, доля 

которых в общем списке составляла 52, 31 и 11 % соответственно.

При анализе динамики биомассы фитопланктона было установлено, что к 

июлю она возрастала, достигая максимального значения -  1,109 г/м3, затем резко 

снижалась и вновь увеличивалась в сентябре. Минимальное значение биомассы 

отмечено в октябре -  0,007 г/м3. Вероятно, обозначенные колебания биомассы 

обусловлены не только соответствующим колебанием численности фитопланк-

тона, но также и развитием в некоторые периоды крупных представителей рода 

8ипге11а, принадлежащих к группе диатомовых.

Отделом Северный Полярного филиала ФГБНУ «ВНИРО» проведен срав-

нительный анализ биоразнообразия фитопланктона дельты р. Северная Двина в 

2017-2019 гг. За этот период выявлено 298 видов, относящихся к 8 отделам. Ко-

эффициент сходства Жаккара, имеющий низкие показатели, подтверждает уни-

кальность выборок для каждого года. Средние значения индексов Шеннона и 

Менхиника находились на одном уровне в 2017 и 2019 гг. и были выше таковых 

значений в 2018 г., что говорит об изменениях сложности структуры и видового 

богатства альгоценоза в районе исследований [15].

1.3.2. Зоопланктон

Исследования зоопланктона р. Кислая и ручья без названия не проводи-

лись. В качестве объекта-аналога используются результаты исследований в ниж-

нем течении р. Северная Двина.

В устье р. Северная Двина доминирование как по численности, так и по 

биомассе переходит к солоноватоводным видам: Еыгу{втога гаЬоН, ИаграсИ- 

сог^а [13]. На крайних речных станциях в зоопланктоне доминировали типично 

пресноводные организмы: СуЫорог^а, С!а^освга. в целом по району исследова-

ния примерно треть от общего количества зоопланктонных организмов состав-

ляла солоноватоводная Еыгу{втога гаЬоН, остальные организмы в среднем не 

превышали 5-12 % от общего количества зоопланктона. Средняя численность и
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биомасса зоопланктона были на момент исследований на очень низком уровне, 

составляя 230 экз./м3 и 0,0074 г/м3 соответственно [13].

Исследования Отдела Северный Полярного филиала ФГБНУ «ВНИРО» в 

2019 г. показали, что в эстуарии Северной Двины преобладали копеподы 

Еигу1:етога аШ тз (42 % от общей численности и 68 % от общей биомассы) и 

ОйЬопа 81тШ§ (22 % от общей численности и 9 % от общей биомассы). В мень-

ших количествах присутствовали личинки Ро1усЬае!а и С1гпреё1а, а также коло-

вратки и мелкие НаграсИсоМа. Численность зоопланктона колебалась в пределах 

от 2149 до 26525 экз./м3, составляя в среднем 11849 экз./м3. Значения биомассы 

варьировали от 34,4 до 673,53 мг/м3, при среднем от общей биомассы 213,93 

мг/м3 [16].

1.3.3. Зообентос

Исследования бентосных сообществ р. Кислая и ручья без названия не про-

водились. В качестве объекта-аналога используются результаты исследований в 

нижнем течении р. Северная Двина.

На плотных песках р. Северная Двина донная фауна развита слабо. При 

средней численности 67 экз./м2, она формирует среднюю биомассу порядка 

1,51 г/м2 [13]. Качественный состав бентоса крайне мал, в пробах отмечались 

только единичные представители полихет, амфипод и двустворчатых моллюс-

ков. И только за счёт относительно крупных моллюсков биомасса бентоса дости-

гает представленного значения.

Исходные биологические данные для определения потерь водных биоре-

сурсов представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Исходные биологические данные для определения потерь водных биоресурсов

Показатель Значение Источник
Зообентос

Средняя многолетняя для данного сезона года 
величина общей биомассы кормовых организ-
мов бентоса (В), г/м2

1,51 [13]
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Коэффициент перевода биомассы кормовых ор-
ганизмов в продукцию кормовых организмов 
(продукционный коэффициент) (Р/В)

1,5 [6]

Кормовой коэффициент (К2) 8,0 [17]
Коэффициент эффективности использования 
пищи на рост (Ке)

0,125 [6]

Средний для данной экосистемы (района) и се-
зона года коэффициент (доля) использования 
кормовой базы рыбами-бентофагами, использу-
емыми в целях рыболовства (К3)

20,0 [6]

Длительность восстановления теряемых водных 
биоресурсов (1), лет 3,0 [6]

1.3.4. Ихтиофауна водных объектов

Состав ихтиофауны водных объектов включает до 7 видов рыб (таблица 2) 

[18]; [19]; [20].

Искусственное воспроизводство водных биоресурсов и рыбохозяйствен-

ная мелиорация в рассматриваемых водных объектах не осуществляется. Рыбо-

ловные и рыбоводные участки в месте проведения работ не сформированы.

Таблица 2 - Ихтиофауна водных объектов, затрагиваемых строительством

Вид рыбы Нерест Зимовка Нагул Миграции Рыбоводство
р. Кислая

Гольян + + + - -
Ёрш + + + - -
Колюшка трёхиглая + + + - -
Окунь + + + - -
Плотва + + + - -
Уклея + + + - -
Щука + + + - -

ручей без названия
Гольян + + + - -

Категория водных объектов рыбохозяйственного значения:

- р. Кислая - вторая;

- ручей без названия - вторая (рекомендация) [21].
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2. ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

2.1. Об щ и е  с в е д е н и я  п о  о б ъ е к т у

Название: «Строительство объекта капитального строительства -  клад-

бища, расположенного на территории городского округа Архангельской области 

«Северодвинск».

Строительство кладбища разделено на 8 этапов. Каждый этап выполняется 

в границах этапа.

1-й этап включает (работы выполняются в границах этапа):

- подготовительные работы (в границах этапа);

- выполнение инженерной подготовки территории;

- устройство дорог и проездов;

- устройство съезда на кладбище;

- устройство разворотной площадки для автобусов;

- устройство автопарковки;

- устройство въездов и выездов на территорию кладбища;

- устройство ограждения;

- устройство обваловки;

- устройство административно-бытового здания;

- устройство склада материалов и инвентаря;

- устройство колумбария;

- устройство сетей электроснабжения;

- устройство сетей наружного электроосвещения;

- устройство сетей бытовой канализации;

- устройство сетей ливневой канализации;

- устройство дренажа;

- устройство пожарных емкостей;

- устройство очистных сооружений;

- благоустройство территории.
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2-й - 8-й этапы включает (работы выполняются в границах этапа):

- подготовительные работы (в границах этапа);

- выполнение инженерной подготовки территории;

- устройство дорог и объездов;

- устройство ограждения;

- устройство обваловки;

- устройство колумбария;

- устройство сетей электроснабжения для видеофиксации;

- устройство сетей наружного электроосвещения;

- устройство дренажа;

- благоустройство территории [10].

2.2. Зе м е л ь н ы й  у ч а с т о к

Согласно Градостроительному плану земельного участка основные виды 

разрешенного использования земельного участка -  ритуальная деятельность.

Согласно ст. 48.1 Градостроительного кодекса кладбища к особо опасным, 

технически сложным и уникальным объектам не относятся.

По своему назначению проектируемое кладбище является общественным, 

по принадлежности -  муниципальным, по типу погребений -  традиционным.

Перед кладбищем запроектирована разворотная площадка для автобусов и 

автостоянка. Площадь проектирования данной территории составляет 1,2569 га. 

Площадь проектирования под кладбище участка -  39,2358 га. Территория разво-

ротной площадки и автостоянки расположена на земельном участке 

29:28:108307:913, площадь земельного участка -  2,3140 га. Территория клад-

бища расположена на земельном участке 29:28:108307:912, площадь земельного 

участка -  39,7239 га.

Территория проектируемого кладбища подразделена на функциональные

зоны:

- входную;
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- административно-хозяйственную;

- захоронений;

- зону моральной защиты (зеленой) зоны.

Во входной зоне предусмотрен, отдельный хозяйственный въезд через раз-

воротную площадку, отдельный вход для посетителей, отдельный выход для по-

сетителей через со стороны автостоянки.

Количество мест захоронения в могилах: 34 045;

Количество ниш в колумбарии: 13 560 шт.

Площадь земельных участков (в границах проектирования), расположен-

ных в пределах водоохранной зоны водных объектов, составляет 118,09 м2 (глу-

бина воздействия до 5 м) на период строительства.

Площадь земельных участков (в границах проектирования), расположен-

ных в пределах водоохранной зоны водных объектов, составляет 18,35 м2 (водо-

непроницаемое покрытие) на период эксплуатации.

Площадь земельных участков (в границах проектирования), расположен-

ных в пределах затопляемой зоны водных объектов, составляет 4 746,93 м2 на 

период строительства.

Площадь земельных участков (в границах проектирования), расположен-

ных в пределах затопляемой зоны водных объектов, составляет 0 м2 на период 

эксплуатации.

Площадь русла ручьев, нарушаемая в ходе реализации проектных реше-

ний, составляет 10 м2 на период строительства.

Площадь русла ручьев, нарушаемая в ходе реализации проектных реше-

ний, составляет 10 м2 на период эксплуатации (рисунок 5) [10].
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Рисунок 5 -  Ситуационный план [10]

К настоящему времени коренных еловых и сосновых лесов не сохранилось, 

на большей территории растут вторичные мелколиственные леса [10].

2.3. Пр о ек т н ы е  р еш е н и я

2.3.1. Сети и сооружения дождевой канализации

Самотечная сеть дождевой канализации от колодцев до очистных со-

оружений. Сеть дождевой канализации от колодцев до очистных сооружений 

запроектирована труба самотечная безнапорная полиэтиленовая с двухслойной 

профилированной стенкой "Корсис" 0200мм ТУ 2248-001-73011750-2005. На 

сети предусмотрены смотровые и поворотные колодцы из сборных железобетон-

ных элементов по Т.П.Р.902-09-22.84. Основание под трубы и колодцы-есте- 

ственное.

Аккумулирующая емкость. Для сбора полного количества дождевого
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стока с целью отведения его с расчетным расходом на очистку запроектирована 

аккумулирующая емкость.

Аккумулирующая емкость запроектирована и поставляется фирмой 

«81апёаг1рагк», пластиковой, цилиндрической в плане формы, размером 8,0 м на 

диам. 2,4 м марки Кшпрагк Р^8-35.

В резервуаре устанавливаются 2 насоса ЦМЪГРТ АР 12.40.0.3 (1 рабочий 

и 1 резервный), производительностью 14 м3/час, напором 10 м, с электродвига-

телем N=0.7 квт. Насосное оборудование в емкости запроектировано и поставля-

ется фирмой «8{апёаг1рагк».

Включение насосов автоматическое, при достижении уровня ниже отметки 

самотечного отвода стоков на очистку, отключение по расчетным уровням за-

полнения и опорожнения емкости.

Для этой цели в емкости установлены датчики.

На зимний период аккумулирующая емкость и очистные сооружения 

должны быть освобождены от стоков.

Осадок из отстойника должен быть удален при помощи насоса и вывезен в 

места сбора мусорных отходов.

Фильтрующая загрузка и нефтесодержащие стоки должны утилизиро-

ваться (сжигаться) в местах, согласованных с контролирующими организациями.

Локальные очистные сооружения.

Очистные сооружения предназначены для очистки дождевого стока.

В качестве ЛОС приняты очистные подземные сооружения из интегриро-

ванного полипропилена, размером в плане диам.1,40м и длиной 3,4м марки 

Катрагк 0ЬР82000-1 производительностью 1л/с. Комплект поставки компании 

«81:апёаг1рагк».

После локальных очистных стоки по трубе самотеком отводятся в проек-

тируемую сеть очищенных дождевых вод диаметром 200 мм и отводятся в ручей 

без названия.

Очистные сооружения будут использоваться для очистки дождевого стока
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в теплый период года. На зимний период задвижка перед аккумулирующей ем-

костью должна быть закрыта.

Самотечная сеть очищенных дождевых стоков.

Трубопровод выпуска очищенных стоков в ручей без названия запроекти-

рован из труб полиэтиленовых БЪЕXА^ЕN 1000 РУ-К 315 А 225 ётр=225/184,2 

мм, 1=5.8м, ё кожуха 315мм ТУ 2248-001-70446861-2010.

На сети установлен контрольный колодец для отбора проб ^ Ь С . Колодец 

пластиковым, диаметром 1000 мм поставка фирмы «§1:апёаг1рагк».

Основание под трубы и колодцы-естественное.

При строительстве водовыпуска устраивается траншея (во время промер-

зания русла ручья в период зимней межени), выполняются свайные фундаменты 

из деревянного бруса, устраиваются на сваи деревянные лаги, укладывается 

труба, выполняется обратная засыпка траншеи песком.

На выпуске ливневой канализации устанавливается клапан-захлопку, для 

избежания попадания воды извне. Клапан-захлопка работает только в одном 

направлении на сброс стока после очистных сооружений [10].

2.4. Ор г а н и з а ц и о н н о -т е х н о л о г и ч е с к а я  с х е м а  р а б о т

В период возведения объекта производятся следующие виды работ:

1. Подготовка территории строительства:

- подготовительные работы.

2. Основные объекты строительства:

- устройство въездов на территорию кладбища;

- земляные работы (образование территории);

- устройство дорог вокруг в хозяйственно-административной зоне;

- строительство административно-бытового здания;

- строительство склада материалов и инвентаря.

3. Объекты энергетического хозяйства:

- наружные сети электроснабжения;
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- наружные сети освещения.

4. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения:

- дренажная канализация;

- водоснабжение;

- бытовая канализация;

- установка резервуара для бытовых сточных вод;

- установка пожарных резервуаров;

- установка резервуара с чистой водой для хозяйственных нужд;

- очистные сооружения ливневых и дренажных вод;

5. Благоустройство и озеленение территории:

- внутриквартальные проезды;

- устройство колумбария;

- установка малых форм архитектуры;

- стоянка для машин;

- разворотная площадка для автобусов;

- озеленение;

- ограждение территории [10].

2.4.1. Инженерная подготовка территории строительства

Согласно СанПин 2.1.2882-11 п. 2.4 участок, отведённый под строитель-

ство кладбища, должен иметь уровень стояния грунтовых вод не менее чем в 

двух метрах от поверхности земли при максимальном стоянии грунтовых вод, а 

также согласно п. 2.7 необходимо наличие водоупорного слоя и системы дре-

нажа. По результатам отчёта об инженерно-геологических изысканий уровень 

стояния грунтовых вод от поверхности земли составляет 0,0-0,5 м.

Для обеспечения вышеизложенных требований к участку строительства, в 

проектной документации предусматривается песчаная подсыпка территории 

кладбища, спланированная с запада на восток. Отметки при этом меняются с 4,76 

м до 6,99 м.
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В качестве гидроизоляции перед устройством земляного полотна уклады-

вается геосинтетическая прослойка из тканого геокомпозита Геоспан ТН-380ГИ 

(или аналог).

Отсыпка территории предусмотрена песком мелким с коэффициентом 

фильтрации не менее 2 м/сут. с послойной планировкой и уплотнением в соот-

ветствии с требованиями СП 45.13330.2017 табл. М.2. Для отсыпки от 4 до 6 м 

при нагрузке от 0,05 до 0,2 Мпа (исходя из нагрузки на дорожную одежду проез-

дов и дорожек 100 кН) коэффициент уплотнения принят 0,95 для песчаных грун-

тов.

Для понижения уровня грунтовых вод на площадке предусмотрена система 

дренажа. Откосы насыпи укрепляются засевом трав по слою растительной земли 

15 см [10].

2.4.2. Благоустройство

Для обеспечения транспортной доступности территории кладбища проек-

том предусмотрен съезд с существующей автомобильной дороги.

На территорию кладбища предусмотрено три заезда: центральный заезд, 

хозяйственный заезд с разворотной площадки и выезд с территории кладбища 

через парковку.

Проезжая часть съездов двухполосная, шириной 7 м, с тротуарами с двух 

сторон шириной 3 м.

Проектом предусмотрено устройство автостоянки на 140 мест для легко-

вых автомобилей, 10 мест из которых выделено для инвалидов и разворотная 

площадка для автобусов.

На стоянке предусмотрена закрытая система водоотвода с установкой 

дождеприёмных решёток и бортового камня, ливневые воды очищаются на 

очистных сооружениях ливневых и дренажных вод.

Примыкание, автостоянка и разворотная площадка обустроены дорож-

ными знаками и горизонтальной разметкой.
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От автостоянки и до зданий проектом предусмотрены тротуары шириной 

3,0 м. Конструкция дорожной одежды тротуаров, территории колумбария, пло-

щадок отдыха и площадок под мусорные контейнеры состоит из асфальтобетон-

ной смеси из плотной песчаной асфальтобетонной смеси А8ВЛ на БНД 70/100 

толщиной 5 см и основания из ЩГПС С5 толщиной 15 см.

В восточной части участка на территории кладбища расположены подзем-

ные очистные сооружения ливневых и дренажных вод.

Зоны захоронений разделены на сектора. Сектора образуются при пересе-

чении магистральной дороги, межквартальных и внутриквартальных проездов. 

Покрытие дорожной сети предусмотрено из асфальтобетона.

Водоотвод с проездов осуществляется за счет двухскатного поперечного 

профиля через газоны в дренаж, поперечный уклон проезжей части -  20 0/00, 

обочин -  40 0/00.

Н а территории каждого сектора устраиваются площадки для контейнеров 

с мусором и площадки для отдыха с чашами с водой для полива зеленых насаж-

дений и скамьями.

Н а углах каждого сектора для ориентации посетителей устанавливается 

столбик с номером сектора.

Для инвалидов и маломобильных групп населения на пешеходных путях 

кладбища устраиваются места отдыха.

Проектом предусмотрено озеленение кладбища. Площадь озеленения со-

ставляет 10,3% от территории кладбища в ограде.

Территория кладбища ограждена. На каждом въезде устанавливаются во-

рота шириной 7,25 м. Для прохода посетителей на центральном входе устанав-

ливается калитка шириной 2,25 м. Высота ограждения 2,0 м [10].

2.5. Тр а н с п о р т н а я  с х е м а

Дорожная сеть района строительства представлена автодорогами различ-
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ного значения. В зависимости от технической категорий дороги имеют асфаль-

тобетонное и грунтовое покрытия.

На севере проходит а/д М-8, с западной от участка стороны -  ул. Окружная. 

С южной стороны участка проходит грунтовая дорога к овощехранили-

щам, в юго-западной части проходит железная дорога к свалке ОАО «Севмаш».

Проектируемый въезд примыкает к существующей бесхозной грунтовой 

дороге. Ремонт данной дороги, будет выполнен до ввода в эксплуатацию проек-

тируемого объекта [10].

2.6. Во д о п о т р е б л е н и е  и  в о д о о т в е д е н и е

2.6.1. Водопотребление в период строительства

Вода на строительной площадке расходуется на следующие нужды:

- полив грунта при уплотнении земляного полотна и при укрепительных 

работах (засев трав);

- при эксплуатации строительных машин;

- хозяйственно-бытовые нужды.

Техническая вода доставляется автоцистернами из г. Северодвинск. 

Предусматривается установка 2 баков объемом 8 м3 для технической воды. Пи-

тьевая вода доставляется автотранспортом в бутилированных емкостях объемом 

5 л.

Забор водных ресурсов из водных объектов рыбохозяйственного значения 

не предусмотрен [10].

2.6.2. Водопотребление в период эксплуатации

Забор водных ресурсов из водных объектов рыбохозяйственного значения 

не предусмотрен [10].
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2.6.3. Водоотведение в период строительства

На каждом этапе строительства предусмотрено обустройство 1 мобильной 

туалетной кабины. Сточные воды при очистке мобильных туалетных кабин пла-

нируется передавать на очистные сооружения г. Северодвинск.

Сброс сточных вод в водные объекты рыбохозяйственного значения не 

предусмотрен [10].

2.6.4. Водоотведение в период эксплуатации

На территории административно-бытового здания предусмотрен обще-

ственный туалет. Хозяйственно-бытовые сточные воды из туалета накаплива-

ются в септике вместимостью 10 м3.

Для понижения уровня грунтовых вод на площадке предусмотрена система 

дренажа с устройством минимальных уклонов в сторону локальных очистных 

сооружений. Дренажные и ливневые сточные воды с территории кладбища будут 

направляться на очистные сооружения, после очистки - в ручей без названия (вы-

пуск №1).

В состав оборудования очистных сооружений дренажных и ливневых сточ-

ных вод входят следующие элементы:

1. Колодец с решеткой;

2. Установка очистки ливневых, талых и производственных сточных вод 

Векса-20М, производительностью 20 л/с (до 72,0 м3/час)

Корпус оборудования представляет собой цилиндрическую емкость, раз-

деленную внутри перегородками. Функционально установка состоит из:

- песколовки;

- тонкослойного отстойника;

- коалесцентного сепаратора;

- сорбционных фильтров (5 шт.).
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Песколовка преназначена для осаждения механических примесей мине-

рального происхождения и частичного всплытия свободных нефтепродуктов.

Тонкослойный отстойник предназначен для укрупнения и всплытия эмуль-

гированных нефтепродуктов.

Коалесцентный сепаратор предназначен для укрупнения и всплытия 

эмульгированных нефтепродуктов.

Сорбционный фильтр предназначен для доочистки поверхностных вод от 

нефтепродуктов и остаточных взвешенных веществ до требований ПДК, регла-

ментируемых для сброса в водные объекты рыбохозяйственного назначения.

Двухступенчатый сорбционный фильтр состоит из трех цилиндрических 

коалесцирующих водопроницаемых фильтроэлементов, образующих 2 полости. 

Внешняя полость первой ступени очистки заполнена сорбционным полиэфир-

ным нетканым материалом, обладающим высокой сорбцией нефтепродуктов, а 

внутренняя полость второй ступени очистки -  активированным углем, обеспечи-

вающим сорбцию растворенных нефтепродуктов до остаточной концентрации

0,05 мг/л. Сорбционный материал первой ступени -  «Мегасорб», ТУ 

63.40059322.10.97 оп.10-02.

Сорбционный материал второй ступени -  Уголь БАУ-А.

В сорбционном фильтре используются фильтрующие элементы карт- 

риджного типа (быстросъемные на байонетном соединении), количество филь-

трующих элементов в установке -  5 шт.

3. Установка очистки ливневых, талых и производственных сточных вод 

Векса-2М производительностью 2 л/с (до 7,2 м3/час).

Корпус оборудования представляет собой цилиндрическую емкость, раз-

деленную внутри перегородками.

Функционально установка состоит из:

- песколовки;

- тонкослойного отстойника;

- коалесцентного сепаратора;

- сорбционного фильтра (1 шт.).
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4. Станция дезинфекции сточных вод СДВ-20, производительностью 20

л/с.

Станция предназначена для обеззараживания сточных и оборотных вод до 

нормативов, соответствующих требованиям МУ 2.1.5.1183-03 «Санитарно-эпи-

демиологический надзор за использованием воды в системах технического водо-

снабжения промышленных предприятий», МУ 2.1.5.732-99 «Санитарно-эпиде-

миологический надзор за обеззараживанием сточных вод ультрафиолетовым из-

лучением».

Для обеззараживания в составе станции предусмотрена камера УФ-обезза- 

раживания, количество УФ-ламп -  4 шт. Тип ламп ДБ-500.

5. Станция дезинфекции сточных вод СДВ-2, производительностью 2 л/с.

Станция предназначена для обеззараживания сточных и оборотных вод до

нормативов, соответствующих требованиям МУ 2.1.5.1183-03 «Санитарно-эпи-

демиологический надзор за использованием воды в системах технического водо-

снабжения промышленных предприятий», МУ 2.1.5.732-99 «Санитарно-эпиде-

миологический надзор за обеззараживанием сточных вод ультрафиолетовым из-

лучением».

Для обеззараживания в составе станции предусмотрена камера УФ-обезза- 

раживания, количество УФ-ламп -  1 шт. Тип ламп ДБ-280.

6. Термошкаф для уличного размещения ШУ СДВ-20.

7. Комплекс накопительных емкостей АКМОР^А8Т НЕ-120-3200 общим 

объемом 720 м3.

Замена сорбционных фильтров проводится 1 раз в сезон. Откачка слоя 

осадка из песколовки и слоя всплывших нефтепродуктов (при наличии) произ-

водится 1 раз в 3-6 месяцев.

Очищенные стоки после ЛОС попадают в трубу на выпуск в канаву и далее 

в ручей. На выпуске в канаву на трубе установлен клапан-захлопка.

Показатели очистки сточных вод представлены в таблице 3 [10].
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Таблица 3 - Показатели очистки дождевого стока [10]

Наименование

Начальная
концентрация
мг/л

Конечная концентрация Допустимые 
концентрации 
по выпуску

Эффект 
очистки %

мг/л

Вшешенные
вещества

2000 99.99 0,2 0,25

Н/лродукты 18 100 0 0
БПКб 20 97,77 2 2

2.7. Пе р и о д  р а б о т

Общая продолжительность строительства объекта составляет -  109 меся-

цев или 3 270 дней. Срок производства работ на 1-м этапе составляет 30 месяцев 

или 900 дней. Срок строительства водовыпуска составит 10 дней. Кратность - 

единовременно.

На 1 этапе строительных работ планируется организация водоотводной ка-

навы для сбросов сточных вод после локальных очистных сооружений в ручей 

без названия, что предполагает проведение работ в границах водоохранной зоны 

и прибрежной защитной полосы ручья без названия.

Территория проведения строительных работ на этапах строительства 2-8 

располагается вне границ водоохранных зон, прибрежных защитных полос и бе-

реговых полос водотоков.

Срок эксплуатации -  15,8 лет [10].
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3. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ВОД-

НЫЕ БИОРЕСУРСЫ И СРЕДУ ИХ ОБИТАНИЯ

3.1. Оп р е д е л е н и е  ф а к т о р о в  н е г а т и в н о г о  в о з д е й с т в и я  н а  в о д н ы е  б и о р е -

с у р с ы  И СРЕДУ ИХ ОБИТАНИЯ

Факторы негативного воздействия на водные биоресурсы и среду их оби-

тания водных объектов: р. Кислая и ручей без названия.

Период строительства (временное воздействие)

1. Использование водных ресурсов:

1.1. Забор водных ресурсов из водных объектов рыбохозяйственного зна-

чения не предусмотрен.

1.2. Безвозвратное водопотребление на технологические процессы, хозяй-

ственно-бытовые нужды, не осуществляется.

1.3. Сброс сточных вод в водные объекты рыбохозяйственного значения не 

осуществляется.

2. Использование берегов водных объектов:

2.1. Изменение поверхности водосборного бассейна водных объектов.

2.2. Утрата части нерестовых площадей.

3. Использование акватории водных объектов:

3.1. Утрата части дна водного объекта.

3.2. Шлейфы взвеси в ходе открытия траншеи и отсыпки основания из пес-

чаной смеси при работах по сооружению водовыпуска не образуются в связи с 

проведением работ в зимний период времени, когда ручей без названия перемер-

зает.

4. Оказывается негативное шумовое и вибрационное воздействие на ихтио-

фауну в ходе осуществления хозяйственной деятельности на берегу водных объ-

ектов. Однако воздействие данного фактора на рыб, постоянно обитающих и 

нагуливающихся в районе производства работ, будет кратковременным (боль-
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шинство видов рыб легко адаптируются к шумовым эффектам). Кроме того, по-

ложениями Методики не предусмотрен количественный анализ данного фактора 

воздействия [22]; [23]; [24].

Период эксплуатации (постоянное воздействие)

1. Использование водных ресурсов:

1.1. Забор водных ресурсов из водных объектов рыбохозяйственного зна-

чения не предусмотрен.

1.2. Безвозвратное водопотребление на технологические процессы, хозяй-

ственно-бытовые нужды, не осуществляется.

1.3. Сброс сточных вод в водные объекты рыбохозяйственного значения 

осуществляется.

Сточные воды должны соответствовать установленным нормативам каче-

ства воды и нормативами ПДК для вод водных объектов рыбохозяйственного 

значения [25]; [26].

2. Использование берегов водных объектов:

2.1. Изменение поверхности водосборного бассейна водных объектов.

2.2. Утрата части нерестовых площадей не происходит, поскольку поймен-

ные участки, имеющие подходящий для рыб-фитофилов субстрат, не затрагива-

ются.

3. Использование акватории водных объектов:

3.1. Утрата части дна водного объекта.

4. Оказывается негативное шумовое и вибрационное воздействие на ихтио-

фауну в ходе осуществления хозяйственной деятельности на берегу водных объ-

ектов. Однако воздействие данного фактора на рыб, постоянно обитающих и 

нагуливающихся в районе производства работ, будет кратковременным (боль-

шинство видов рыб легко адаптируются к шумовым эффектам). Кроме того, по-

ложениями Методики не предусмотрен количественный анализ данного фактора 

воздействия [22]; [23]; [24].

Таким образом, степень и характер негативного воздействия планируемой
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деятельности на водные биоресурсы и среду их обитания, согласно п. 11 Мето-

дики [6]:

а) по продолжительности воздействия: временное и постоянное;

б) по кратности воздействия: единовременное;

в) по площади воздействия: локальное;

г) по интенсивности воздействия: снижение биологической продуктивно-

сти водных биоресурсов и частичная потеря компонентов водных биоресурсов;

д) по фактору воздействия: прямое и косвенное;

е) по времени восстановления до исходного состояния нарушенных ком-

понентов водных биоресурсов на участке воздействия: восстановление в течение 

нескольких лет.

3.2. Ко л и ч е с т в е н н а я  о ц е н к а  ф а к т о р о в  н е г а т и в н о г о  в о з д е й с т в и я  н а  в о д -

н ы е  БИОРЕСУРСЫ И СРЕДУ ИХ ОБИТАНИЯ

Количественная оценка факторов негативного воздействия на водные био-

ресурсы и среду их обитания в результате реализации проекта представлена в 

таблицах 4-5.

Таблица 4 - Количественная оценка временных факторов негативного воздействия на водные 
биоресурсы и среду их обитания

Водные ресурсы Берега водных объектов
Акватория 

водного объ-
екта

Забор водных 
ресурсов

Безвоз-
вратное
водопо-

требление

Сброс
сточных

вод

Водосборный
бассейн

Нерестовая
площадь Русло

м дней ..3м - м2 дней м2 дней м2 дней
- - - - 118,09 900 4 746,93 900 10 10

Таблица 5 - Количественная оценка постоянных факторов негативного воздействия на вод-
ные биоресурсы и среду их обитания

Акватория
Водные ресурсы Берега водных объектов водного объ-

екта
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Забор водных 
ресурсов

Безвозврат-
ное водо- 
потребле-

ние

Сброс
сточных

вод

Водосборный
бассейн

Нерестовая
площадь Русло

м дней м - м2 дней м2 дней м2 дней
- - - - 18,35 5 767 - - 10 5 767

3.3. Ме т о д и ч е с к и й  и н с т р у м е н т а р и й  о п р е д е л е н и я  п о т ер ь  в о д н ы х  б и о р е -

с у р с о в  И РАЗРАБОТКИ КОМПЕНСАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Определение потерь водных биоресурсов в результате сокращения, 

перераспределения или утраты естественного стока с деформированной по-

верхности водосборного бассейна водного объекта (водных объектов), за ис-

ключением морей и океанов, если не затрагивается водосборная площадь 

внутренних водных объектов, в пределах водоохранной зоны

Согласно п. 19 Методики [6], расчет потерь водных биоресурсов произво-

дится по формуле

N  =  Руд х  №  1 +  ^  2 )

где:

N - потери (размер вреда) водных биоресурсов, килограмм или тонн;

Р - удельная рыбопродуктивность объема водной массы, равная 

0,15 кг/тыс. м3;

Р 1 -  объем безвозвратного водопотребления на технологические процессы, 

хозяйственно-бытовые нужды, тыс. м3;

Р 2 -  потери (сокращение) объема водного стока с деформированной по-

верхности, тыс. м3.

Потери водного стока на деформированной поверхности (р 2) рассчитыва-

ются по формуле:

^2 "Истока х ® х К

где:

Истока - объем стока с нарушаемой поверхности, тыс. м3;
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К - коэффициент глубины воздействия на поверхность, который состав-

ляет:

- 0,3 при глубине воздействия от 0 м до 5 м;

- 0,5 при глубине воздействия от 5 м до 10 м, либо устройстве полупрони-

цаемых покрытий;

- 0,9 при глубине воздействия более 10 м, либо закрытии водонепроницае-

мыми покрытиями, объектами капитального строительства со стоком на рельеф;

- 1 при полном безвозвратном изъятии стока.

© - величина повышающего коэффициента, учитывающего длительность 

негативного воздействия планируемой деятельности и время восстановления те-

ряемых промысловых беспозвоночных и макрофитов, промысловых млекопита-

ющих, рыб и рыбообразных (до исходной численности, биомассы), площадей зи-

мовки (определяется согласно п. 28 Методики).

Для определения объема стока с нарушаемой поверхности используется 

формула:

М х ^ х  31.536 х 106
Ш = -------- — -— — --------- = М х Р х  31,536

103 х 103
где:

М - модуль стока, л/с х км2;

31,536 х106 - число секунд в году;

Р - площадь нарушаемой поверхности водосборного бассейна, км2;

103 х 103 - показатель перевода литров в тыс. м3.

В случае, если при осуществлении планируемой деятельности (размеще-

нии проектируемых объектов) в водоохранной зоне обеспечивается сбор, 

очистка и отведение в водный объект поверхностных вод, определение потерь 

водных биоресурсов от сокращения (перераспределения) водного стока не тре-

буется.

Определение величины повышающего коэффициента, учитывающего 

длительность негативного воздействия планируемой деятельности и время 

восстановления теряемых водных биоресурсов до исходной численности,
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биомассы, их кормовой базы (кормовой бентос), площадей зимовки, продук-

тивности нерестилищ (в том числе пойменных), общей рыбопродуктивно-

сти поймы, исходных характеристик водосборного бассейна, влияющих на 

водный сток с поверхности водосборного бассейна и общую рыбопродуктив-

ность водных объектов

Согласно п. 28 Методики [6], величина повышающего коэффициента опре-

деляется по формуле:

© = Т + ХКб(1=!)

где:

© -  величина повышающего коэффициента;

Т -  показатель длительности негативного воздействия, в течение которого 

невозможно или не происходит восстановление водных биоресурсов и их кормо-

вой базы в результате нарушения условий обитания и воспроизводства водных 

биоресурсов, должен определяться количеством лет и (или) в долях года, приня-

того за единицу (как отношение п суток/365), вычисляться с точностью до вто-

рого знака после запятой;

ХКб,(1=1) -  коэффициент длительности восстановления теряемых водных 

биоресурсов, определяемый как Х К^ = 0,51, где 1 равно числу лет с даты прекра-

щения негативного воздействия.

В случае, если последствия негативного воздействия носит постоянный ха-

рактер, коэффициент длительности восстановления теряемых водных биоресур-

сов (ХКб,(1=1)) равен нулю, а коэффициент (©) следует учитывать и принимать рав-

ным показателю (Т).

Длительность восстановления с даты прекращения негативного воздей-

ствия (1 лет) для бентосных кормовых организмов и нерестового субстрата со-

ставляет 3 года. Для рыб, донных беспозвоночных, ихтиопланктона (икра, ли-

чинки, ранняя молодь) с многолетним жизненным циклом, которые являются 

объектами (добычи) вылова, длительность восстановления их запаса должна 

приравниваться к среднему возрасту достижениями ими половой зрелости.
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Время восстановления исходных характеристик водосборного бассейна, 

влияющих на рыбопродуктивность водного объекта в его пределах, необходимо 

определять в зависимости от географического положения и климатических усло-

вий района (акватории) планируемой деятельности.

Период естественного восстановления лесных насаждений и подстилаю-

щей поверхности в водоохранной зоне после прекращения негативного воздей-

ствия должен определяться следующими показателями:

- на месте сплошных вырубок, где формируются кустарники, редколесья и 

разновозрастные леса в течение 5 лет и более (точное время восстановления за-

висит от территориальных особенностей и должно определяться по результатам 

наблюдений (исследований) за восстановлением их нарушаемого состояния, 

опубликованных в рецензируемых научных изданиях), если I = 5 лет, то ХК^ = 

2,5;

- восстановление пойменных лугов (многолетние луговые травы и около- 

водная растительность) -  3 года, ХК= = 1,5;

- восстановление мохово-лишайникового покрова в условиях мерзлоты -  в 

течение 10-15 лет, ХКм = 5-7,5;

- восстановление широколиственных лесов -  20 лет, ХК*= = 10;

- период самозарастания техногенных отвалов, карьеров древесным подро-

стом составляет 5-7 лет, ХК^ = 2,5-3,5;

- при проведении биологической рекультивации период восстановления 

составляет 1 год, ХК^ = 0,5.

Определение потерь водных биоресурсов от утраты площадей нере-

стилищ (донных нерестилищ, нерестилищ на макрофитах и других субстра-

тах) того или иного вида рыб)

Согласно п. 20 Методики [6], определение потерь водных биоресурсов осу-

ществляется по формуле:

N = Пди х 8 х К 1 / 100 х р х ^ х © х 10-3

где:

N -  потери (размер вреда) водных биоресурсов, килограмм или тонн;
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пди -  средняя плотность заполнения (численность икры, личинок, а также 

предпокатной молоди) нерестилища в зоне воздействия планируемой деятельно-

сти, где прогнозируется потеря икры, личинок, предпокатной молоди, экз./м2. 

Если неизвестна численность икры при определении потерь водных биоресур-

сов, учитывается средняя плотность заполнения нерестилищ производителями и 

численность икры определяется через соотношение полов и среднюю индивиду-

альную плодовитость производителей;

8 -  площадь зоны воздействия планируемой деятельности на нерестилище, 

на котором прогнозируется гибель икры, личинок рыб, а также предпокатной мо-

лоди, м2;

К 1 -  величина пополнения промыслового запаса (промысловый возврат), в 

%, которая определяется в соответствии с приложением N° 2 к приказу Минсель- 

хоза России N  167.

В случае отсутствия в приложении N  2 к приказу Минсельхоза России N  

167 коэффициента К 1 допускается принимать значения коэффициента К 1 по ре-

зультатам современных и ранее полученных гидробиологических наблюдений 

(исследований), опубликованных в рецензируемых научных изданиях.

100 -  показатель перевода процентов в доли единицы; 

р -  средняя масса одной воспроизводимой особи рыб или других объектов 

воспроизводства в промысловом возврате, килограмм;

ё -  степень воздействия или доля гибнущей икры, личинок, ранней молоди 

от общего их количества (численности) в зоне воздействия, в долях единицы;

© -  величина повышающего коэффициента, учитывающего длительность 

негативного воздействия планируемой деятельности и время восстановления 

продуктивности нерестилищ до исходного состояния (средней плотности их за-

полнения) (определяется согласно п. 28 Методики [6]);

10-3 -  показатель перевода граммов в килограммы или килограммов в 

тонны.

При отсутствии сведений о средней плотности заполнения (численность 

икры. личинок, предпокатной молоди) нерестилищ и (или) исходных данных для
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определения такой плотности (пди) потери водных биоресурсов от утраты площа-

дей нерестилищ (донных нерестилищ, нерестилищ на макрофитах и других суб-

стратах) следует определять согласно п. 17 Методики [6], где Ро -  удельный по-

казатель нерестовой рыбопродуктивности водного объекта (или его части), г/м2, 

кг/км2, кг/га.

Определение потерь водных биоресурсов от гибели кормового бентоса

Согласно п. 27 Методики [6], определение потерь водных биоресурсов осу-

ществляется по формуле:

N = В х (1 + р/В) х 8 х Ке х Кз/100 х ё х © х 10-3

если погибшие организмы кормового бентоса недоступны для использова-

ния в пищу рыбами и (или) другими его потребителями (в том числе погребены 

под слоем грунта толщиной выше критической для доступности погибшего бен-

тоса его потребителями, при дноуглублении и сбросах грунта, а также вслед-

ствие отпугивания рыб-бентофагов на участке сейсморазведки)

где:

N -  потери (размер вреда) водных биоресурсов, килограмм или тонн;

В -  средняя в период (сезон) воздействия величина биомассы кормовых 

организмов бентоса на участке воздействия, г/м2;

Р/В -  годовой коэффициент для перевода биомассы кормовых организмов 

в продукцию кормовых организмов (продукционный коэффициент);

8 -  площадь зоны воздействия, в котором прогнозируется гибель кормовых 

организмов бентоса, м2;

Ке -  коэффициент эффективности использования пищи на рост (доля по-

требленной пищи, используемой организмом на формирование массы своего 

тела);

К3 -  коэффициент использования кормовой базы рыбами-бентофагами и 

другими бентофагами, используемыми в целях рыболовства, %;

100 -  показатель перевода процентов в доли единицы;

ё -  степень воздействия или доля гибнущих организмов от общего их ко-

личества (биомассы), в доля единицы;
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© -  величина повышающего коэффициента, учитывающего длительность 

негативного воздействия планируемой деятельности и время восстановления (до 

исходной биомассы) теряемых организмов кормового бентоса (определяется со-

гласно п. 28 Методики [6]);

10-3 -  показатель перевода граммов в килограммы или килограммов в 

тонны.

Если поврежденные и погибшие организмы кормового бентоса могут быть 

употреблены в пищу рыбами и (или) беспозвоночными, морскими млекопитаю-

щими (хищниками и трупоедами) в том числе при выпадении донного осадка из 

взвеси, переотложения грунта толщиной ниже критической для доступности по-

гибшего бентоса его потребителями, при воздействии электроразведки), то в дан-

ном случае вместо коэффициента (1+Р/В) должен применяться коэффициент

(Р/В).

Показатель коэффициента использования кормовой базы (КЕ) является об-

ратной величиной кормового коэффициента (К2), то есть КЕ = 1 / К2.

При определении исходной биомассы кормовых организмов бентоса из об-

щей биомассы донных беспозвоночных вычитается биомасса донных беспозво-

ночных, которые добываются (вылавливаются) в целях рыболовства, расчет ги-

бели которых должен определятся согласно п. 18 Методики [6].

Временные и постоянные последствия негативного воздействия пла-

нируемой деятельности на водные биоресурсы и среду их обитания

При определении последствий негативного воздействия планируемой дея-

тельности на водные биоресурсы и среду их обитания необходимо предусматри-

вать проведение анализа по выявлению единовременных и постоянных (длитель-

ных, многолетних) его компонентов, величины которых используются при диф-

ференцированном расчете затрат, то есть отдельно для постоянных и единовре-

менных потерь водных биоресурсов в период до 1 года или сводимого к едино-

временному вреду, определяемому с учетом времени восстановления количества 

непосредственно теряемых водных биоресурсов и их кормовой базы. Величина
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постоянного компонента негативного воздействия делится на число лет, в тече-

ние которых оно причинялось, для определения среднегодового размера потерь 

водных биоресурсов.

Промежуточные расчеты по отдельным компонентам негативного воздей-

ствия должны выполняться в натуральном выражении в килограммах с точно-

стью до сотых долей, результаты итогового (суммарного) расчетов выражаются 

в тоннах с точностью до третьего знака после запятой или в килограммах с точ-

ностью до второго знака.

Разработка восстановительных мероприятий

Расчёт количества личинок или молоди рыб (других водных биоресурсов), 

необходимого для восстановления нарушаемого состояния водных биоресурсов 

посредством их искусственного воспроизводства выполнен согласно п. 35 Мето-

дики [6], по формуле:

Км = N / (р х К 1) х 100

где К м -  количество личинок или молоди рыб (других водных биоресур-

сов), экземпляров;

N -  суммарные потери (размер вреда) водных биоресурсов за период воз-

действия планируемой деятельности (включая период восстановления водных 

биоресурсов по окончании воздействия), килограмм или тонн;

р -  средняя масса одной воспроизводимой особи водных биоресурсов (или 

других объектов воспроизводства) в промысловом возврате, которая определя-

ется исходя из соотношения самок и самцов 1:1, килограмм;

К 1 -  величина пополнения промыслового запаса (промысловый возврат),

%.

В случае отсутствия в приложении № 2 к приказу Минсельхоза России № 

167 коэффициента К 1 допускается принимать значения коэффициента К 1 по ре-

зультатам современных и ранее полученных гидробиологических наблюдений 

(исследований), опубликованных в рецензируемых научных изданиях.
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3.4. Оп р е д е л е н и е  п о т е р ь  в о д н ы х  б и о р е с у р с о в

3.4.1. Определение временных потерь водных биоресурсов

Определение временных потерь водных биоресурсов представлено в таб-

лицах 6-9.

Таблица 6 - Исходные данные и результаты определения потерь водных биоресурсов в ре-
зультате сокращения, перераспределения или утраты естественного стока с деформирован-
ной поверхности водосборного бассейна водного объекта (водных объектов)

Показатели Расшифровка Единицы из-
мерения Значения

N = Р х ^ 1 + д 2)

N округ. потери (размер вреда) водных биоресурсов (с 
округлением) кг 0,008

N потери (размер вреда) водных биоресурсов кг 0,008081

Р удельная рыбопродуктивность объема водной 
массы кг/тыс. м3 0,15

0 1

объем безвозвратного водопотребления на тех-
нологические процессы, хозяйственно-бытовые 
нужды

тыс. м3 0,000

0 2

общее сокращение объема водного стока в про-
цессе техногенного морфогенеза, являющееся 
суммой объемов безвозвратного водопотребле- 
ния на технологические процессы, хозяй-
ственно-бытовые нужды и пр. ^ 1)

3тыс. м3 0,053873

0 2 = ^  х К х 0
0 2 объем потерь водного стока 3тыс. м3 0,053873

объем стока с нарушаемой поверхности тыс. м3 0,036161

к коэффициент глубины воздействия на поверх-
ность - 0,3

0

величина повышающего коэффициента, учиты-
вающего длительность негативного воздействия 
намечаемой деятельности и восстановления ис-
ходных данных, влияющих на рыбопродуктив-
ность и свойства водного стока с деформиро-
ванной поверхности водосборного бассейна

- 4,966

^  = М х р х 31.536
объем стока с нарушаемой поверхности 3тыс. м3 0,036161

М модуль стока л/с х км2 9,71

Р площадь нарушаемой поверхности водосбор-
ного бассейна

м2 118,09
км2 0,0001180900

31,536 число секунд в году сек. 31,536
0  = Т + (0,5 * 0

0
величина повышающего коэффициента, учиты-
вающего длительность негативного воздействия 
намечаемой деятельности и восстановления ис-

- 4,966
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ходных данных, влияющих на рыбопродуктив-
ность и свойства водного стока с деформиро-
ванной поверхности водосборного бассейна

т показатель длительности негативного воздей-
ствия суток/365 2,466

а срок проведения работ суток 900

1
показатель длительности восстановления (1 лет) 
с момента прекращения негативного воздей-
ствия

лет 5,0

Таблица 7 -  Исходные данные и результаты расчёта повышающего коэффициента, учитыва-
ющего длительность воздействия намечаемой деятельности при утрате площадей нерести-
лищ (донных нерестилищ, нерестилищ на макрофитах и других субстратах) того или иного 
вида рыб)

Показатель Расшифровка Единица
измерения

Значение

0  — Т + ЕКб(1=1)

0

величина повышающего коэффициента, учитывающего 
длительность негативного воздействия планируемой 
деятельности и время восстановления продуктивности 
нерестилищ до исходного состояния (средней плотно-
сти их заполнения)

- 3,966

т показатель длительности негативного воздействия суток/365 2,466
а срок проведения работ суток 900
1 число лет с даты прекращения негативного воздействия лет 3,0

Таблица 8 -  Исходные данные и результаты определения потерь водных биоресурсов от 
утраты площадей нерестилищ (донных нерестилищ, нерестилищ на макрофитах и других 
субстратах) того или иного вида рыб)

Вид рыбы Щука Окунь Плотва Всего
N = Пди х 8 х К1 / 100 х р х й х 0  х 10-3

Площадь зоны воздействия, м2 4 746,93
Средняя плотность заполнения нерестилищ, экз./м2 100 300 200

223,845
Промысловый возврат, % 0,010 0,004 0,007
Средняя масса рыб промысловых размеров, кг 1 0,07 0,075
Степень воздействия (й) 1 1 1
Потери ВБР, кг 188,263 15,814 19,768

Таблица 9 -  Исходные данные и результаты определения потерь от гибели кормового бен-
тоса

Показатели Расшифровка Единицы из-
мерения Значения

N — В х (1 + Р/В) х§х Кех (К3/100) хйх 0  х 10-3
N потери (размер вреда) водных биоресурсов кг 0,001

В
средняя многолетняя для данного сезона года 
величина общей биомассы кормовых организ-
мов бентоса

г/м2 1,510

Р/В
коэффициент перевода биомассы кормовых ор-
ганизмов в продукцию кормовых организмов 
(продукционный коэффициент)

- 1,5
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8 площадь зоны воздействия, где прогнозируется 
гибель кормовых организмов бентоса м2 10,000

Ке

коэффициент эффективности использования 
пищи на рост (доля потребленной пищи, ис-
пользуемая организмом на формирование 
массы своего тела)

- 0,125

Кз

средний для данной экосистемы (района) и се-
зона года коэффициент (доля) использования 
кормовой базы рыбами-бентофагами, использу-
емыми в целях рыболовства

% 20,0

а

степень воздействия, или доля количества гиб-
нущих организмов от общего их количества, в 
данном случае отношение величины теряемой 
биомассы к величине исходной биомассы (в до-
лях единицы)

доли единицы 1

0

величина повышающего коэффициента, учиты-
вающего длительность негативного воздействия 
намечаемой деятельности и время восстановле-
ния (до исходной численности, биомассы) теря-
емых водных биоресурсов

- 1,527

10-3 показатель перевода граммов в килограммы или 
килограммов в тонны - 0,001

0  = Т + (0,5 * 0

0

величина повышающего коэффициента, учиты-
вающего длительность негативного воздействия 
намечаемой деятельности и восстановления ис-
ходных данных, влияющих на рыбопродуктив-
ность и свойства водного стока с деформиро-
ванной поверхности водосборного бассейна

- 1,527

Т показатель длительности негативного воздей-
ствия суток/365 0,027

а срок проведения работ суток 10

1
показатель длительности восстановления (1 лет) 
с момента прекращения негативного воздей-
ствия

лет 3,0

3.4.2. Определение постоянных потерь водных биоресурсов

Определение постоянных потерь водных биоресурсов представлено в таб-

лицах 10 - 11.

Таблица 10 - Исходные данные и результаты определения потерь водных биоресурсов в ре-
зультате сокращения, перераспределения или утраты естественного стока с деформирован-
ной поверхности водосборного бассейна водного объекта (водных объектов)

Показатели Расшифровка Единицы из-
мерения Значения

N = Р X ^  + д2)

N округ. потери (размер вреда) водных биоресурсов (с 
округлением) кг 0,014

N потери (размер вреда) водных биоресурсов кг 0,013882

Р удельная рыбопродуктивность объема водной 
массы кг/тыс. м3 0,15
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0 1

объем безвозвратного водопотребления на тех-
нологические процессы, хозяйственно-бытовые 
нужды

3тыс. м3 0,00

0 2

общее сокращение объема водного стока в про-
цессе техногенного морфогенеза, являющееся 
суммой объемов безвозвратного водопотребле- 
ния на технологические процессы, хозяй-
ственно-бытовые нужды и пр. ^ 1)

3тыс. м3 0,092545

0 2 = ^  х К X 0
0 2 объем потерь водного стока 3тыс. м3 0,092545

объем стока с нарушаемой поверхности тыс. м3 0,005619

к коэффициент глубины воздействия на поверх-
ность - 0,9

0

величина повышающего коэффициента, учиты-
вающего длительность негативного воздействия 
намечаемой деятельности и восстановления ис-
ходных данных, влияющих на рыбопродуктив-
ность и свойства водного стока с деформиро-
ванной поверхности водосборного бассейна

- 18,300

^  = М X р X 31.536
объем стока с нарушаемой поверхности 3тыс. м3 0,005619

М модуль стока л/с X км2 9,71

Р площадь нарушаемой поверхности водосбор-
ного бассейна

м2 18,35
км2 0,0000183500

31,536 число секунд в году сек. 31,536
0  = Т + (0,5 * 0

0

величина повышающего коэффициента, учиты-
вающего длительность негативного воздействия 
намечаемой деятельности и восстановления ис-
ходных данных, влияющих на рыбопродуктив-
ность и свойства водного стока с деформиро-
ванной поверхности водосборного бассейна

- 18,300

Т показатель длительности негативного воздей-
ствия суток/365 15,800

а срок проведения работ суток 5 767

1
показатель длительности восстановления (1 лет) 
с момента прекращения негативного воздей-
ствия

лет 3,0

Таблица 11 -  Исходные данные и результаты определения потерь от гибели кормового бен-
тоса

Показатели Расшифровка Единицы из-
мерения Значения

N = В х (1 + Р/В) х§х Кех (К3/ 1ОО) х^х 0  х 10-3
N потери (размер вреда) водных биоресурсов кг 0,016

В
средняя многолетняя для данного сезона года 
величина общей биомассы кормовых организ-
мов бентоса

г/м2 1,510

Р/В
коэффициент перевода биомассы кормовых ор-
ганизмов в продукцию кормовых организмов 
(продукционный коэффициент)

- 1,5

8 площадь зоны воздействия, где прогнозируется 
гибель кормовых организмов бентоса м2 10,000
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Ке

коэффициент эффективности использования 
пищи на рост (доля потребленной пищи, ис-
пользуемая организмом на формирование 
массы своего тела)

- 0,125

К3

средний для данной экосистемы (района) и се-
зона года коэффициент (доля) использования 
кормовой базы рыбами-бентофагами, использу-
емыми в целях рыболовства

% 2 0 ,0

а

степень воздействия, или доля количества гиб-
нущих организмов от общего их количества, в 
данном случае отношение величины теряемой 
биомассы к величине исходной биомассы (в до-
лях единицы)

доли единицы 1

0

величина повышающего коэффициента, учиты-
вающего длительность негативного воздействия 
намечаемой деятельности и время восстановле-
ния (до исходной численности, биомассы) теря-
емых водных биоресурсов

- 17,300

1 0 -3
показатель перевода граммов в килограммы или 
килограммов в тонны - 0 ,0 0 1

0  = Т + (0,5 * 0

0

величина повышающего коэффициента, учиты-
вающего длительность негативного воздействия 
намечаемой деятельности и восстановления ис-
ходных данных, влияющих на рыбопродуктив-
ность и свойства водного стока с деформиро-
ванной поверхности водосборного бассейна

- 17,300

т показатель длительности негативного воздей-
ствия суток/365 15,800

а срок проведения работ суток 5 767

1

показатель длительности восстановления (1 лет) 
с момента прекращения негативного воздей-
ствия

лет 3,0

3.4.3. Суммарные потери водных биоресурсов

Суммарные потери водных биоресурсов при реализации проекта сложатся 

из временных и постоянных потерь. Состав потерь представлен в таблице 12.

Размер среднегодового размера постоянных потерь водных биоресурсов со-

ставляет 0,002 кг.

Таблица 12 - Суммарные параметры воздействия на водную экосистему

Акватория
Водные ресурсы Берега водных объектов водного объ-

екта
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Забор водных 
ресурсов

Безвозврат-
ное водо- 
потребле-

ние

Сброс
сточных

вод

Водосборный
бассейн

Нерестовая
площадь Русло

Временные потери: 223,854 кг
- - - 0,008 223,845 0,001

Постоянные потери: 0,030 кг
- - - 0,014 - 0,016

Итого: 223,884 кг.

3.5. Ра з р а б о т к а  к о м п е н с а ц и о н н ы х  м е р о п р и я т и й

Суммарная расчетная величина последствий негативного воздействия, ожи-

даемого в результате осуществления планируемой деятельности, составляет 

223,884 кг.

В соответствии с рекомендациями по предельно допустимым объемам вы-

пуска водных биоресурсов, данными о приемной емкости водного объекта, в ко-

торый выпускаются личинки и (или) молодь водных биоресурсов, а также сведе-

ний о существующих производственных мощностях в рыбохозяйственном бас-

сейне, в качестве восстановительных мероприятий предлагается искусственное 

воспроизводство и выпуск:

- молоди лосося атлантического (семги) (Онежский рыбзавод) в р. Онега;

- молоди лосося атлантического (семги) (Солзенский рыбзавод) в р. Онега;

- молоди кумжи в р. Онега;

Согласно рыбоводным требованиям возможен выпуск молоди кумжи и ло-

сося атлантического (семги) средней навеской не менее 12 г.

Коэффициент промыслового возврата (К1) от молоди лосося атлантического 

(семги) и кумжи принимается равным 5 % [17]; [27].

В случае отсутствия в приложении № 2 к приказу Минсельхоза России № 

167 коэффициента К 1 допускается принимать значения коэффициента К 1 по ре-

зультатам современных и ранее полученных гидробиологических наблюдений 

(исследований), опубликованных в рецензируемых научных изданиях.

Средняя навеска (р):
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- лосося атлантического (семги) в Архангельской области (Онежский рыбза- 

вод) составляет 5,5 кг;

- лосося атлантического (семги) в Архангельской области (Солзенский 

рыбзавод) составляет 2,75 кг;

- кумжи в Архангельской области составляет 0,9 кг [28].

Кратность проведения восстановительных мероприятий (единовременно, 

ежегодно в течение нескольких лет, на протяжении всего периода эксплуатации 

объекта планируемой деятельности) должна определяться в зависимости от про-

должительности и объема негативного воздействия планируемой деятельности.

Исходные данные и результаты расчета количества личинок или молоди 

рыб (других водных биоресурсов), необходимого для восстановления нарушае-

мого состояния водных биоресурсов (Ым) посредством их искусственного вос-

производства представлены в таблице 13.

Таблица 13 - Исходные данные и результаты расчёта количества личинок или молоди рыб 
(других водных биоресурсов), необходимого для восстановления нарушаемого состояния 
водных биоресурсов посредством их искусственного воспроизводства

Вид потерь 
водных биоре-

сурсов

Потери водных 
биоресурсов, кг

Искусственное воспроизводство и выпуск
один из 3-х вариантов

молоди лосося ат-
лантического 

(семги) (Онежский 
рыбзавод), экз.

молоди лосося атлан-
тического (семги) 

(Солзенский рыбза-
вод), экз.

молоди кумжи, 
экз.

Временные 223,854 814 1 628 4 975
Постоянные 0,030 0 0 1

Итого: 223,884 814 1 628 4 976
Постоянные
ежегодные 0,002 0 0 0

В соответствии с п. 34 Методики [6] определение затрат на восстановление 

водных биоресурсов и среды их обитания осуществляется субъектом планируе-

мой деятельности самостоятельно.

Мероприятия по компенсации вреда, наносимого водным биоресурсам и 

среде их обитания, посредством акклиматизации водных биоресурсов и рыбохо-

зяйственной мелиорации водных объектов в настоящем отчете не рассматрива-

ются по следующим причинам.
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Акклиматизация водных биоресурсов как вариант компенсации ущерба яв-

ляется долгосрочным и дорогостоящим мероприятием ввиду разработки биоло-

гического обоснования и длительного порядка его согласования. Следует отме-

тить, что до настоящего времени акклиматизация водных биоресурсов как вари-

ант компенсации ущерба на территории Северного рыбохозяйственного бас-

сейна не осуществлялась. Рыбохозяйственная мелиорация водных объектов в ка-

честве компенсации ущерба до настоящего времени не применяется ввиду отсут-

ствия количественных данных о повышении рыбопродуктивности вследствие 

проведения мелиоративных работ [29]; [30].
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4. МЕРЫ ПО СОХРАНЕНИЮ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

4.1. Пр е д у п р е ж д е н и е  и  у с т р а н е н и е  з а г р я з н е н и й  в о д н ы х  о б ъ е к т о в  р ы б о -

х о з я й с т в е н н о г о  ЗНАЧЕНИЯ, СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВОВ КАЧЕСТВА ВОДЫ 

И ТРЕБОВАНИЯ К ВОДНОМУ РЕЖИМУ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ РЫБОХОЗЯЙСТВЕН-

НОГО ЗНАЧЕНИЯ

Мероприятия по рациональному использованию и охране вод и вод-

ных биоресурсов

Проектные решения по рациональному использованию и охране вод 

предусматривают:

- обваловку территории кладбища для исключения попадания поверхност-

ных стоков за пределы объекта строительства;

- формирования водонепроницаемого слоя из геотекстиля и геомембраны 

в основании объекта строительства;

- устройство системы сбора дренажных сточных вод;

- строительство локальных очистных сооружений ливневых и дренажных 

сточных вод.

Мероприятия по рациональному использованию и охране вод при прове-

дении строительных работ:

- организация стоянки транспортных средств на специально отведенной 

площадке;

- мытье, ремонт, техническое обслуживание техники осуществлять на про-

изводственных базах подрядчика;

- заправка строительной техники топливом и маслами должна проводиться 

на автозаправочных станциях;

- заправка стационарных машин и механизмов с ограниченной подвижно-

стью (экскаваторы и др.) производится автозаправщиками; заправка должна про-

изводиться только с помощью шлангов, имеющих затворы у выпускного отвер-

стия; применение для заправки ведер и открытой посуды не допускается; при
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заправке необходимо применять поддоны, исключающие попадание топлива в 

грунт;

- запрет выхода на производство работ строительной техники, имеющей 

подтекание горюче-смазочных материлов;

- содержание строительной и иной техники, задействованной в строитель-

ных работах, в исправном состоянии;

- организация мест накопления отходов в соответствии с действующим за-

конодательством, в т.ч. водонепроницаемое покрытие площадок накопления от-

ходов, накопление в емкостях (контейнерах) с крышками;

- своевременная передача образующихся отходов сторонним организациям 

для их дальнейшего обезвреживания/утилизации/захоронения;

- организация специально оборудованных мест для сбора хозяйственно - 

бытовых сточных вод (мобильные туалетные кабины) с последующей передачей 

их на очистные сооружения г. Северодвинск;

- проведение строительных работ в пределах полосы отвода;

- максимально возможное использование существующих дорог и подъез-

дов;

- использование зданий передвижного и контейнерного типов на стройпло-

щадке, не требующих устройства заглубленных фундаментов;

- соблюдение санитарного режима в водоохранной зоне ручья без названия 

и реки Кислая;

- при незапланированных стоянках машин и механизмов (при сбоях в стро-

ительном процессе) установка поддонов под узлами, где возможны утечки го-

рюче-смазочных материалов, ежесменный сбор грунта, загрязненного случай-

ными разливами горюче-смазочных материалов от работающих строительных 

машин и механизмов, в герметичные емкости и передача его на предприятия, 

имеющие соответствующие лицензии.

Мероприятия по рациональному использованию и охране вод в период экс-

плуатации объекта:

- получение решения о предоставлении водного объекта в пользование с
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целью сброса сточных вод;

- введение в эксплуатацию локальных очистных сооружений для очистки 

ливневых и дренажных вод;

- обеспечение надежной и бесперебойной работы очистных сооружений;

- своевременная замена сорбционных фильтров на локальных очистных со-

оружениях, удаление осадка сточных вод и всплывших нефтепродуктов в соот-

ветствии с руководством по эксплуатации очистных сооружений;

- установка аттестованных средств измерений на локальных очистных со-

оружениях для определения объема сброса сточных вод;

- назначение лиц, уполномоченных вести учет водоотведения и качества 

сточных вод;

- ведение журнала учета водоотведения средствами измерений;

- ведения журнала учета качества сбрасываемых сточных вод;

- заключение договора с аттестованной и аккредитованной лабораторией 

на определение химического состава сточных вод;

- организация проведения производственного экологического контроля в 

части лабораторного контроля сточных вод, мониторинга состава грунтовых вод 

и природной воды в ручье без названия и реке Кислая;

- контроль за санитарным состоянием водоохранной зоны ручья без назва-

ния и реки Кислая, расположенных в санитарно-защитной зоне кладбища;

Мероприятия по охране окружающей среды при обращении с отхо-

дами

Мероприятия по охране окружающей среды при обращении с отходами в 

период строительства:

- назначение и обучение лиц, ответственных за обращение с отходами;

- проведение инструктажей о правилах обращения с отходами;

- организация мест накопления отходов в соответствии с действующим за-

конодательством;

- организация учета в области обращения с отходами;

- оформление паспортов отходов 1-1У класса опасности;
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- заключение договоров на передачу отходов сторонним организациям до 

начала строительных работ;

- своевременная организованная уборка и вывоз отходов;

- запрет на сжигание, захоронение отходов на территории объекта.

Ответственность за образование, накопление и утилизацию отходов несет

подрядная строительная организация.

Перед вывозом грунта, образующегося в процессе земляных работ, на по-

лигон ТБО организация, в результате деятельности которой образуется данный 

вид отхода, должна выполнить подтверждение (уточнение) класса опасности от-

хода (биотестирование на двух тестобъектах) в соответствии с Приказами Мин-

природы РФ от 04.12.2014 №536 и от 08.12.2020 №1027.

В случае, если по результатам биотестирования проб грунта будет получен 

1-3 класс опасности, отход необходимо передать на обезвреживание или пройти 

процедуру обезвреживания по договору со специализированными предприяти-

ями перед передачей на полигон ТБО.

Мероприятия по охране окружающей среды при обращении с отходами в 

период эксплуатации:

- назначение и обучение лиц, ответственных за обращение с отходами;

- периодическое проведение инструктажей о правилах обращения с отхо-

дами;

- организация селективного сбора отходов;

- организация мест накопления отходов в соответствии с действующим за-

конодательством;

- организация учета в области обращения с отходами;

- оформление паспортов отходов 1-1У класса опасности;

- заключение договоров на передачу отходов сторонним организациям;

- расчет и внесение платы за негативное воздействие на окружающую 

среду при размещении отходов.

Мероприятия по охране растительного мира

Проектные решения по компенсационному озеленению:
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- подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с ого-

ленной корневой системой (по периметру кладбища, в административно-хозяй-

ственной зоне, внутри секторов кладбища);

- посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой (береза пу-

шистая -  251 шт., ель обыкновенная -  343 шт.);

- подготовка стандартных посадочных мест для кустарников-саженцев (по 

периметру и в секторах кладбища);

- посадка кустарников-саженцев жимолости татарской -  6144 шт. [10].

4.2. Ус л о в и я  и  о г р а н и ч е н и я  п л а н и р у е м о й  д е я т е л ь н о с т и , н е о б х о д и м ы е  

д л я  п р е д у п р е ж д е н и я  и л и  у м е н ь ш е н и я  н е г а т и в н о г о  в о з д е й с т в и я  н а  

б и о р е с у р с ы  и  с р е д у  и х  о б и т а н и я

а) Условия забора водных ресурсов

Забор водных ресурсов из водных объектов рыбохозяйственного значения 

в период строительства и эксплуатации не производится.

б) Условия отведения сточных вод

Сброс сточных вод в водные объекты рыбохозяйственного значения не 

предусмотрен в период строительства.

Сброс сточных вод в водные объекты рыбохозяйственного значения преду-

смотрен в период эксплуатации.

Сточные воды должны соответствовать установленным нормативам каче-

ства воды и нормативами ПДК для вод водных объектов рыбохозяйственного 

значения.

в) Условия выполнения работ в водоохранных зонах и прибрежной защит-

ной полосе водного объекта

В целях сохранения водных биоресурсов и среды их обитания целесооб-

разно ограничить проведение строительных работ (на акватории и в границах 

водоохранной зоны водных объектов) в ночное время (22.00-06.00) в период ве-

сеннего нереста рыб с 01 мая по 20 июня.
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В границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов про-

изводства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 

ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транс-

портных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах 

и в специально оборудованных местах, имеющих твёрдое покрытие;

- размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных мате-

риалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-

смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и 

судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при 

условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружаю-

щей среды), станций технического обслуживания, используемых для техниче-

ского осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транс-

портных средств;

- размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимика-

тов, применение пестицидов и агрохимикатов;

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за ис-

ключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных 

ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку 

и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах, предоставленных им в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.

В границах прибрежных защитных полос, наряду с установленными для 

водоохранной зоны ограничениями, запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;
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- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних ла-

герей, ванн.

г) Другие условия

Соблюдение действующего водоохранного и природоохранного законода-

тельства Российской Федерации, в том числе Федерального закона от 

10.01.2002 г. N  7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федерального закона «О 

рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», Водного кодекса 

РФ, постановлений Правительства РФ от 13.08.1996 г. N  997, от 29.04.2013 г. N  

380 и от 30.04.2013 г. N  384, приказа Федерального агентства по рыболовству от

06.05.2020 г. N  238.
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5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИ-

ЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ (МОНИТОРИНГА) ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ 

РЕСУРСОВ И СРЕДЫ ИХ ОБИТАНИЯ

5.1. Об щ и е  п о л о ж е н и я

В соответствии с ГОСТ Р 56062-2014 контроль в области охраны окружа-

ющей среды (экологический контроль, ПЭК) представляет собой систему мер, 

направленную на предотвращение, выявление и пресечение нарушения законо-

дательства в области охраны окружающей среды, обеспечение соблюдения субъ-

ектами хозяйственной и иной деятельности требований, в том числе нормативов 

и нормативных документов, в области охраны окружающей среды.

Цели ПЭК:

- обеспечение выполнения в процессе хозяйственной и иной деятельности 

мероприятий по охране окружающей среды, рациональному использованию и 

восстановлению природных ресурсов (далее - природоохранных мероприятий);

- обеспечение соблюдения требований, установленных законодательством 

в области охраны окружающей среды.

Основные задачи ПЭК:

- контроль за соблюдением природоохранных требований;

- контроль за обращением с опасными отходами;

- контроль за своевременной разработкой и соблюдением установленных 

нормативов, лимитов допустимого воздействия на окружающую среду и соот-

ветствующих разрешений;

- контроль за соблюдением условий и объемов добычи природных ресур-

сов, определенных договорами, лицензиями и разрешениями;

- контроль за выполнением мероприятий по рациональному использова-

нию и восстановлению природных ресурсов;

- контроль за соблюдением нормативов допустимых и временно допусти-
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мых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, сбрасываемых в си-

стемы коммунальной канализации, водные объекты, на водосборные площади;

- 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, осуществляю-

щих государственный и муниципальный экологический контроль;

- контроль за эксплуатацией природоохранного оборудования и сооруже-

ний;

- контроль за ведением документации по охране окружающей среды;

- контроль за своевременным предоставлением сведений о состоянии и за-

грязнении окружающей среды, в том числе аварийном, об источниках ее загряз-

нения, 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, си-

стемой обмена информацией с государственными органами управления в обла-

сти охраны окружающей среды.

- контроль за организацией и проведением обучения, инструктажа и про-

верки знаний в области охраны окружающей среды и природопользования;

- контроль эффективной работы систем учета использования природных 

ресурсов;

- контроль за состоянием окружающей среды в районе объектов, оказыва-

ющих негативное воздействие на окружающую среду.

Структура ПЭК соответствует специфике деятельности организации и ока-

зываемому ей негативному воздействию на окружающую среду.

При осуществлении ПЭК за охраной водных объектов регулярному кон-

тролю подлежат нормируемые параметры и характеристики:

- технологических процессов и оборудования, связанных с образованием
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сточных вод;

- мест водозабора и учета используемой воды;

- выпусков сточных вод, в том числе очищенных;

- сооружений для очистки сточных вод и сооружений систем канализации;

- систем водопотребления и водоотведения;

- гидротехнических сооружений;

- подводных переходов;

- поверхностных и подземных водных объектов, пользование которыми 

осуществляется на основании разрешительной документации, а также террито-

рий водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

При осуществлении ПЭК за охраной объектов животного и растительного 

мира и среды их обитания регулярному контролю подлежит деятельность, свя-

занная с:

- эксплуатацией технических устройств, служащих для обеспечения до-

ступности путей миграции животных;

- обеспечением безопасности водных переходов трубопроводов и гидро-

технических сооружений, действующих в местах обитания водных биологиче-

ских ресурсов;

- реализацией защитных мероприятий на производственных объектах и на 

линиях электропередач.

Перечень конкретных объектов контроля, параметры и характеристики ко-

торых подлежат ПЭК по каждому направлению, определяется с учетом видов 

оказываемых организацией воздействий на окружающую среду согласно уста-

новленным нормативам и разрешительной документации.

При разработке программы ПЭК учитывают:

- природоохранные требования;

- характеристики хозяйственной и иной деятельности организации;

- виды и масштабы оказываемого организацией негативного воздействия 

на окружающую среду;

- планируемые и выполненные мероприятия по охране окружающей среды,

63

65



рациональному использованию и восстановлению природных ресурсов;

- установленные нормативы допустимого негативного воздействия на 

окружающую среду;

- результаты ПЭК за предыдущие периоды;

- предписания органов государственного и муниципального экологиче-

ского надзора.

ПЭК проводят в форме:

- инспекционного контроля;

- производственный эколого-аналитический контроль (ПЭАК);

- производственный экологический мониторинг (ПЭМ).

Для осуществления ПЭК назначают ответственное должностное лицо 

(лица) или формируют соответствующее подразделение (подразделения).

При наличии у организации территориально обособленных подразделений 

или филиалов в них для осуществления ПЭК назначают ответственных долж-

ностных лиц или формируют соответствующие подразделения.

Должностные лица, осуществляющие ПЭК, должны иметь соответствую-

щую подготовку.

Если осуществление ПЭК собственными силами невозможно или нецеле-

сообразно, возможно привлечение специализированных организаций. Организа-

ции, привлекаемые для осуществления ПЭК (включая ПЭАК и ПЭМ), должны 

обладать компетентными специалистами, необходимым техническим и методи-

ческим обеспечением, позволяющим решать задачи ПЭК.

5.2. Ин с п е к ц и о н н ы й  к о н т р о л ь

Инспекционный контроль осуществляют в виде плановых или внеплано-

вых инспекционных проверок.

Инспекционная проверка представляет собой действия должностных лиц 

организации, осуществляющих производственный экологический контроль,
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направленные на выявление и устранение нарушений природоохранных требо-

ваний, контроль выполнения мероприятий по охране окружающей среды, раци-

ональному использованию и восстановлению природных ресурсов.

Внеплановые инспекционные проверки проводят в случае:

- проверки исполнения предписаний об устранении ранее выявленных 

нарушений природоохранных требований, невыполнения природоохранных ме-

роприятий;

- получения от органов государственной власти, органов местного само-

управления, организаций и граждан сведений о нарушениях природоохранных 

требований, негативном воздействии на окружающую среду, невыполнении при-

родоохранных мероприятий;

- получения результатов ПЭАК и ПЭМ, свидетельствующих о фактах нару-

шения природоохранных требований, установленных нормативов допустимого 

воздействия на окружающую среду, невыполнения природоохранных меропри-

ятий;

- возникновения неблагоприятных метеорологических условий;

- поступления из подразделений организации информации о возникнове-

нии (угрозе возникновения) аварийных ситуаций, сопровождающихся негатив-

ным воздействием на окружающую среду;

- распоряжения руководства организации.

Плановые инспекционные проверки в целях контроля проведения работ и 

эксплуатации объекта проводятся инженером по охране окружающей среды 

(таблица 14).

Таблица 14 - План график инспекционных проверок

№
п/
п

Наименование про-
верки Состав проверяющих

Перио-
дичност

ь
Ответственное

лицо
1 2 3 4 5

1 Проверка по обеспече-
нию и соблюдению 
требований 
охраны
окружающей среды

Инженер по охране окружающей среды 1 раз в 
месяц

Руководитель 
организации / 
структурного 
подразделения

2 Постоянно действую-
щая комиссия по

Руководитель структурного подразделения, 
Инженер по охране окружающей

1 раз в 
квартал

Руководитель 
организации /
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проведению среды структурного
комплексных подразделения
проверок за
соблюдением
требований
экологической безопас-
ности в структурных
подразделениях

5.3. Пр о и з в о д с т в е н н ы й  э к о л о г и ч е с к и й  м о н и т о р и н г

В соответствии с ГОСТ Р 56059-2014 производственный экологический 

мониторинг (ПЭМ) -  это осуществляемый в рамках производственного экологи-

ческого 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.

Цель ПЭМ - обеспечение организаций информацией о состоянии и загряз-

нении окружающей среды, необходимой им для осуществления деятельности по 

сохранению и восстановлению природной среды, рациональному использова-

нию и воспроизводству природных ресурсов, предотвращению негативного воз-

действия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвида-

цию его последствий.

Основные задачи ПЭМ:

- регулярные наблюдения за состоянием и изменением окружающей среды 

в районе размещения объектов, оказывающих негативное воздействие на окру-

жающую среду (далее - объектов);

- прогноз изменения состояния окружающей среды в районе размещения 

объектов;

- выработка предложений о снижении и предотвращении негативного воз-

действия на окружающую среду.

66

68



Объектом мониторинга выступает природный, техногенный или при-

родно-техногенный объект или его часть, в пределах которого по определенной 

программе осуществляются регулярные наблюдения за окружающей средой с 

целью контроля за ее состоянием, анализа происходящих в ней процессов, вы-

полняемых для своевременного выявления и прогнозирования их изменений и 

оценки.

Выбор объекта мониторинга и мест наблюдений (точек отбора проб, по-

стов наблюдений) проводят с учетом:

- сведений о фоновом загрязнении (если такие исследования проводились);

- размещения источников негативного воздействия на окружающую среду;

- природных и климатических особенностей районов размещения объек-

тов.

Программы ПЭМ разрабатывают для объектов, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду. При этом учитывают:

- результаты исследований фонового загрязнения окружающей среды;

- фондовые данные наблюдений за состоянием и загрязнением окружаю-

щей среды;

- результаты инженерно-экологических изысканий;

- сведения об источниках негативного воздействия на окружающую среду;

- природные и климатические условия;

- установленные нормативы допустимого воздействия на окружающую 

среду;

- нормативы качества окружающей среды;

- надежность, доступность и экономическую целесообразность примене-

ния соответствующих методов измерений;

- результаты проверки работы природоохранного оборудования;

- планируемые и реализованные мероприятия по снижению негативного 

воздействия на окружающую среду и восстановлению природной среды;

- результаты ПЭМ, в том числе за прошлые периоды.

В рамках ПЭМ проводят:
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- эколого-аналитические измерения состояния и загрязнения окружающей 

среды;

- наблюдения с применением методов моделирования, биологических, ди-

станционных и иных методов.

Выбор методов наблюдений осуществляют с учетом:

- видов и масштабов оказываемого негативного воздействия на окружаю-

щую среду;

- экономической целесообразности использования метода (при выборе од-

ного метода или совокупности методов);

- достоверности и надежности информации, получаемой конкретным ме-

тодом.

К проведению ПЭМ могут привлекаться сотрудники организации, выпол-

няющей работы на объекте, в случае проведения наблюдений за состояние вод-

ных биоресурсов -  квалифицированные специалисты.

Материалы программы подготовлены на основе нормативных документов 

и публикаций [31]; [32]; [33]; [34]; [35]; [36]; [37]; [38]; [39]; [40]; [41]; [42].

Настоящая программа ПЭМ за влиянием хозяйственной деятельности на 

состояние водных биоресурсов и среды их обитания разработана для проектной 

документации «Строительство объекта капитального строительства -  кладбища, 

расположенного на территории городского округа Архангельской области «Се-

веродвинск».

Воздействие на водные биоресурсы в данном случае будет иметь постоян-

ный и временный характер. Согласно предоставленных материалов проекта, при 

производстве планируемых работ в районе водных объектов, вред водным био-

ресурсам будет причинен вследствие работ в русле водного объекта и на берегах 

водных объектов, что приведет к изъятию нерестовых площадей водных биоре-

сурсов, гибели кормовой базы водных и изменению поверхности водосборного 

бассейна. Объем наносимого вреда составит 223,884 кг.

Учитывая характер работ и расположение участка их производства, реко-

мендуется провести мониторинг водных экосистем в районе производства работ.

68

70



5.3.1. Мониторинг состояния акватории, ледового покрова, берегов вод-

ных объектов, состояния и режима использования водоохранных 

зон и прибрежных защитных полос

Предназначен для обеспечения выполнения задач производственного мо-

ниторинга в части минимизации негативного техногенного воздействия на вод-

ные объекты, обеспечения экологической безопасности при проведении работ и 

включает в себя:

- контроль соблюдения разработанных природоохранных мероприятий и 

ограничительного режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

- контроль санитарного состояния водоохранных зон;

- контроль установления и оборудования мест сбора отходов и их вывоза.

Данное направление мониторинга на стадии проведения работ и эксплуа-

тации объекта заключается в проведении регулярных визуальных обследований, 

включающих обследование русловой части водных объектов и контроль состоя-

ния берегов.

Параметры мониторинга состояния берегов водных объектов, состояния и 

режима использования водоохранных зон и прибрежных защитных полос приве-

дены в таблице 15.

Таблица 15 - Мониторинг состояния акватории, ледового покрова, берегов водных объектов, 
состояния и режима использования водоохранных зон и прибрежных защитных полос

Контролируемая
среда Пункт наблюдений Периодичность

наблюдений
Контролируемый

показатель
Нормативный до-

кумент

Акватория, ледо-
вый покров, берега 
водных объектов, 

водоохранные 
зоны, прибрежные 
защитные полосы

1. р. Кислая:
а) в районе участка

работ;
б) выше участка ра-

бот (300 м);
в) ниже участка ра-

бот (300 м).
2. ручей без назва-

ния:
а) в районе участка

работ;
б) выше участка ра-

бот (300 м);

В период ведения 
хозяйственной дея-

тельности 
(не реже 1 раза в 

месяц).

Соблюдение разра-
ботанных природо-
охранных меропри-
ятий и ограничи-
тельного режима 
водоохранных зон 
и прибрежных за-
щитных полос, са-
нитарное состояние 
водоохранных зон

[9], [39]
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в) ниже участка ра-
бот (300 м).

По итогам проведения мониторинга состояния берегов водных объектов, 

состояния и режима использования водоохранных зон и прибрежных защитных 

полос составляются акты.

5.3.2. Мониторинг состояния водных биологических ресурсов

Первоочередными объектами наблюдений при ихтиологическом монито-

ринге должны быть рыбы. Проведение ихтиологического мониторинга должно 

заключаться в регулярном наблюдении за ихтиофауной, а также за происходя-

щими на территории водного объекта процессами и последствиями, которые бу-

дут иметь место в результате хозяйственной деятельности и природных факто-

ров.

Ихтиологический мониторинг при проведении работ по проекту включает 

следующее: сбор материала по составу, распределению, условиям воспроизвод-

ства, биологическим показателям и численности ихтиофауны. Для этого необхо-

димо проведение контрольных обловов в районе ведения работ для контроля ви-

дового состава рыбного населения водотоков и численности рыб.

Параметры мониторинга состояния водных биологических ресурсов при-

ведены в таблице 16.

Таблица 16 -  Мониторинг состояния водных биологических ресурсов

Контролируемая
среда Пункт наблюдений Периодичность

наблюдений
Контролируемый

показатель
Нормативный до-

кумент

Поверхностные
воды

1. р. Кислая:
а) в районе участка

работ;
б) выше участка ра-

бот (300 м);
в) ниже участка ра-

бот (300 м).
2. ручей без назва-

ния:
а) в районе участка

работ;
б) выше участка ра-

бот (300 м);

1 раз в 5 лет, в пе-
риод ведения хо-
зяйственной дея-

тельности.

Состав, распределе-
ние, условия вос-

производства, био-
логические показа-
тели и численность 

ихтиофауны

[40]; [41]; [42]
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в) ниже участка ра-
бот (300 м).

В целях проведения мониторинга применяют сетные (с различной ячеей) и 

крючковые орудия лова.

Сведения о месте отбора проб и условиях, при которых они были ото-

браны, указывают в сопроводительном документе или на этикетке и прикреп-

ляют к емкости для отбора проб или к таре, в которую емкости упаковывают. 

Допускается кодировать данную информацию при помощи нанесения на емкость 

для отбора проб несмывающегося шифра (кода).

Результаты определений, выполненных на месте, вносят в протокол испы-

таний или акт отбора, который заполняется и комплектуется на месте отбора 

пробы.

Результаты отбора проб заносят в акт об отборе, который должен содер-

жать следующую информацию:

- расположение и наименование места отбора проб, с координатами и лю-

бой другой информацией о местонахождении;

- дату отбора;

- метод отбора;

- время отбора;

- климатические условия окружающей среды при отборе проб (при необ-

ходимости);

- температуру воды при отборе пробы (при необходимости);

- метод подготовки к хранению (при необходимости);

- цель исследования;

- другие данные в зависимости от цели отбора проб;

- должность, фамилию и подпись исполнителя.
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5.4. Ре з у л ь т а т ы  п р о и з в о д с т в е н н о г о  э к о л о г и ч е с к о г о  м о н и т о р и н г а  и

КОНТРОЛЯ

Результаты ПЭМ должны быть оформлены в соответствии с порядком до-

кументооборота организации и документов, регламентирующих ПЭМ. Хране-

ние, поиск и обработку результатов ПЭМ осуществляют с использованием со-

временных технических средств.

Порядок сбора, хранения, анализа, оценки результатов наблюдений ПЭМ, 

прогноза изменений состояния и загрязнения окружающей среды и передачи ин-

формации о результатах ПЭМ включает описание:

- регистрации и обработки первичной информации (наблюдений и измере-

ний);

- методов обработки, анализа и оценки результатов наблюдений ПЭМ, под-

готовки прогноза изменений состояния и загрязнения окружающей среды;

- способов документирования, хранения и доступа к результатам наблюде-

ний ПЭМ и подготовленным на их основе прогнозам;

- подготовки отчетности (с приложением форм отчетности), в том числе 

предоставляемой органам государственного экологического надзора (в рамках 

отчетности по результатам ПЭК).

Результаты ПЭМ используют для:

- оценки соблюдения нормативов качества окружающей среды в районе 

размещения объектов;

- выявления связи между негативным воздействием и изменением состоя-

ния окружающей среды;

- разработки, выполнения, оценки эффективности и корректировки меро-

приятий, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую 

среду и ее восстановление;

- оценки достоверности данных, полученных расчетным путем;

- разработки и корректировки нормативов допустимого воздействия на
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окружающую среду.

Результаты производственного экологического контроля оформляются со-

гласно установленных требований к отчету об организации и о результатах осу-

ществления производственного экологического контроля.

Настоящие рекомендации по программе ПЭМ разработаны для условий 

штатной работы объекта. В случае возникновения внештатных и аварийных си-

туаций, контроль за состоянием водной среды в соответствии с описанными за-

дачами в части исследований в соответствии с ПЭМ выполняется организаци-

ями, специализирующимися на изучении водных биологических ресурсов, или 

имеющимися в штате предприятия сотрудниками, выполняющими гидробиоло-

гические исследования. Указанный вид деятельности не требует аккредитации. 

Организация, которая будет проводить ПЭМ, определяется на основании анализа 

рынка услуг.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведено исследование влияния на водные биоресурсы и среду их обита-

ния проекта «Строительство объекта капитального строительства -  кладбища, 

расположенного на территории городского округа Архангельской области «Се-

веродвинск», а также разработаны отдельные меры по сохранению водных био-

ресурсов и среды их обитания.

Результаты проведённого исследования свидетельствуют о допустимости 

осуществления указанных работ, с учётом их состава, характера, места и периода 

проведения. Суммарная расчетная величина последствий негативного воздей-

ствия, ожидаемого в результате осуществления планируемой деятельности, со-

ставляет 223,884 кг.

Разработан комплекс восстановительных мероприятий посредством искус-

ственного воспроизводства водных биоресурсов и выпуска необходимого коли-

чества молоди рыб в водный объект, с учетом объемов прогнозируемых потерь 

водных биоресурсов и их отдельных видов, продолжительности негативного воз-

действия на водные биоресурсы, целесообразности и возможности выполнения 

мероприятий по компенсации ущерба, состояния запасов водных биоресурсов и 

их кормовой базы.

Восстановительные мероприятия: искусственное воспроизводство и вы-

пуск в р. Онега молоди кумжи 4 976 экз. средней навеской не менее 12 г. или 

молоди лосося атлантического (семги) 814 экз. средней навеской не менее 12 г. 

(Онежский рыбзавод) или молоди лосося атлантического (семги) 1 628 экз. сред-

ней навеской не менее 12 г. (Солзенский рыбзавод).

Мероприятия по компенсации вреда, наносимого водным биоресурсам и 

среде их обитания, посредством акклиматизации водных биоресурсов и рыбохо-

зяйственной мелиорации водных объектов в настоящем отчете не разрабатыва-

лись.

Наряду с изложенным, разработаны мероприятия для предупреждения или 

уменьшения негативного воздействия на биоресурсы и среду их обитания, а
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также ограничения по срокам и способам производства работ на акватории и дру-

гих условий, исходя из биологических особенностей биоресурсов (сроков и мест 

их зимовки, нереста и размножения, нагула и массовых миграций).

Подготовлены рекомендации по программе производственного экологиче-

ского контроля водных биоресурсов и среды их обитания по указанному проекту, 

включая рекомендации (в зависимости от факторов негативного воздействия) от-

носительно мониторинга состояния берегов водных объектов, состояния и ре-

жима использования водоохранных зон и прибрежных защитных полос; монито-

ринга состояния водных биологических ресурсов; мониторинга эффективности 

рыбозащитных функций водозаборов, а также графика инспекционных проверок 

по проекту.
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072-АТП-ПЗУ-15 
Строительство объекта капитального строительства - кладбища, 

расположенного на территории городского округа Архангельской 
области "Северодвинск" 

1 Все Зам 50-23 08.23 
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

Разработал Просвирнина  06.22 

Ведомость рубки леса 

Стадия Лист Листов 
Проверил Патарушина  06.22 П 1 
ГИП Патарушина  06.22 

ООО «Арктиктранспроект» 

Параметры вырубки 

№ Площадь, м2 Площадь, га Количество, шт Высота, м Диаметр, м Среднее расстояние, м Порода деревьев Тип леса Бонитет 

1 этап (входная зона) 

1 2047,86 0,2048 8 0,1 6 Сосна подлесок редкий IV 

2 133,12 0,0133 7 0,3 3 Осина лес средний густой IV 

3 3380,22 0,3380 8 0,1 8 Сосна подлесок редкий IV 

4 323,68 0,0324 7 0,3 3 Осина лес средний густой IV 

5 12,67 0,0013 8 0,1 8 Сосна подлесок редкий IV 

6 1261,17 0,1261 7 0,3 3 Сосна/береза лес средний густой IV 

7 5342,82 0,5343 8 0,1 6 Сосна подлесок редкий IV 

ИТОГО 
0,1718 91 лес средний густой 

1,0784 2588 подлесок редкий 

1 этап (территория кладбища) 

1 930,5 0,0931 10 0,3 3 Сосна/Осина лес средний густой III 

2 5233,27 0,5233 8 0,1 5 Сосна подлесок редкий IV 

3 899,45 0,0899 8 0,2 2 Сосна/береза лес мелкий густой IV 

4 135,17 0,0135 8 0,1 5 Сосна подлесок редкий IV 

5 3006,87 0,3007 8 0,2 2 Сосна/береза лес мелкий густой IV 

6 4156,01 0,4156 8 0,2 2 Сосна/береза лес мелкий густой IV 

7 6023,15 0,6023 8 0,1 5 Сосна подлесок редкий IV 

8 4808,07 0,4808 8 0,2 2 Сосна/береза лес мелкий густой IV 

9 54681,22 5,4681 8 0,1 6 Сосна подлесок редкий IV 

10 55,89 0,0056 8 0,1 8 Сосна подлесок редкий IV 

ИТОГО 

0,0931 49 лес средний густой 

6,6129 15871 подлесок редкий 

1,2870 1236 лес мелкий густой 

2 этап 

1 2142,59 0,2143 8 0,1 8 Сосна подлесок редкий IV 

2 6698,87 0,6699 8 0,2 2 Сосна/береза лес мелкий густой IV 

3 1751,18 0,1751 8 0,1 8 Сосна подлесок редкий IV 

4 6273,56 0,6274 8 0,2 2 Сосна/береза лес мелкий густой IV 

5 146,12 0,0146 8 0,1 9 Сосна подлесок редкий IV 

6 6377,08 0,6377 8 0,2 2 Сосна/береза лес мелкий густой IV 

7 6860,51 0,6861 8 0,2 2 Сосна/береза лес мелкий густой IV 

8 524,58 0,0525 8 0,1 5 Сосна подлесок редкий IV 

9 3669,64 0,3670 8 0,2 2 Сосна/береза лес мелкий густой IV 

10 5574,72 0,5575 15 0,15 3 Сосна лес очень мелкий средней густоты I 

ИТОГО 

0,4564 1095 подлесок редкий 

2,9880 2868 лес мелкий густой 

0,5575 557 лес очень мелкий средней густоты 

3 этап 

1 2217,41 0,2217 10 0,3 5 Сосна/Осина лес средний средней густоты III 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ч
95



 

      

072-АТП-ПЗУ-15 
Лист 

      
2 

Изм. Кол.у
 

Лист №док
 

Подпись Дата 
 

Параметры вырубки 

№ Площадь, м2 Площадь, га Количество, шт Высота, м Диаметр, м Среднее расстояние, м Порода деревьев Тип леса Бонитет 

2 6051,82 0,6052   8 0,1 8 Сосна подлесок редкий IV 

3 2714,65 0,2715   10 0,3 5 Сосна/Осина лес средний средней густоты III 

4 5663,49 0,5663   8 0,1 8 Сосна подлесок редкий IV 

5 3619,82 0,3620   10 0,3 5 Сосна/Осина лес средний средней густоты III 

6 3283,75 0,3284   8 0,1 9 Сосна подлесок редкий IV 

7 739,25 0,0739   8 0,2 2 Сосна/Береза лес мелкий густой IV 

8 332,63 0,0333   10 0,3 5 Сосна/Осина лес средний средней густоты III 

9 4050,99 0,4051   8 0,1 5 Сосна подлесок редкий IV 

10 217,85 0,0218   10 0,3 3 Сосна/Осина лес средний густой III 

11 3517,61 0,3518   8 0,2 2 Сосна/Береза лес мелкий густой IV 

12 2996,1 0,2996   10 0,3 3 Сосна/Осина лес средний густой III 

13 2935,96 0,2936   8 0,1 7 Сосна подлесок редкий IV 

14 2232,04 0,2232   8 0,2 2 Сосна/Береза лес мелкий густой IV 

15 517,2 0,0517   8 0,1 5 Сосна подлесок редкий IV 

16 2002,36 0,2002   10 0,3 3 Сосна/Осина лес средний густой III 

17 1507,66 0,1508   8 0,1 5 Сосна подлесок редкий IV 

18 296,54 0,0297   8 0,2 2 Сосна/Береза лес мелкий густой IV 

ИТОГО 

  0,8885 311         лес средний средней густоты  

  2,4011 5763         подлесок редкий  

  0,6785 651         лес мелкий густой  

  0,5216 276         лес средний густой  

4 этап 

1 977,96 0,0978   6 0,2 6 Береза/Осина лес мелкий редкий  V 

2 2040,63 0,2041   6 0,2 6 Береза/Осина лес мелкий редкий  V 

3 1378,69 0,1379   5 0,1 2 Береза/Осина подлесок средней густоты V 

4 1302,1 0,1302   8 0,1 6 Сосна подлесок редкий IV 

5 160,16 0,0160   10 0,3 3 Сосна/Осина лес средний густой III 

6 4203,99 0,4204   10 0,3 3 Сосна/Осина лес средний густой III 

7 5101,24 0,5101   10 0,3 3 Сосна/Осина лес средний густой III 

8 1462,4 0,1462   10 0,3 3 Сосна/Осина лес средний густой III 

9 2621,26 0,2621   8 0,1 5 Сосна подлесок редкий IV 

10 20120,81 2,0121   8 0,1 6 Сосна подлесок редкий IV 

ИТОГО 

  0,3019 127         лес мелкий редкий   

  0,1379 449         подлесок средней густоты  

  2,4044 5771         подлесок редкий  

  1,0928 579         лес средний густой  

5 этап 

1 1393,66 0,1394   6 0,05 2 Береза/Осина подлесок средней густоты V 

2 4436,16 0,4436   4 0,05 2 Береза/Осина подлесок средней густоты Va 

3 5220,1 0,5220   4 0.05 2 Береза/Осина подлесок средней густоты Va 

4 4296,07 0,4296   4 0,05 2 Береза/Осина подлесок средней густоты Va 

5 3739,65 0,3740   4 0,05 2 Береза/Осина подлесок средней густоты Va 

6 1604,53 0,1605   6 0,2 6 Береза/Осина лес мелкий редкий  V 

7 1421,01 0,1421   10 0,3 5 Сосна/Осина лес средний средней густоты III 

8 2243,99 0,2244   10 0,3 5 Сосна/Осина лес средний средней густоты III 

9 2933,05 0,2933   10 0,3 5 Сосна/Осина лес средний средней густоты III 

10 3341,53 0,3342   10 0,3 3 Сосна/Осина лес средний густой III 

11 124,27 0,0124   10 0,3 3 Сосна/Осина лес средний густой III 
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№ Площадь, м2 Площадь, га Количество, шт Высота, м Диаметр, м Среднее расстояние, м Порода деревьев Тип леса Бонитет 

ИТОГО 

  1,9086 6222         подлесок средней густоты  

  0,1605 67         лес мелкий редкий   

  0,6598 231         лес средний средней густоты  

  0,3466 184         лес средний густой  

6 этап 

1 163,32 0,0163   6 0,2 6 Береза/Осина лес мелкий редкий  V 

2 5123,16 0,5123   6 0,2 6 Береза/Осина лес мелкий редкий  V 

3 8321,85 0,8322   5 0,1 2 Береза/Осина подлесок средней густоты V 

4 3628,63 0,3629   8 0,1 6 Сосна подлесок редкий IV 

ИТОГО 

  0,5286 222         лес мелкий редкий   

  0,8322 2713         подлесок средней густоты  

  0,3629 871         подлесок редкий  

7 этап 

1 6689,86 0,6690   6 0,05 2 Береза/Осина подлесок средней густоты V 

2 9190,71 0,9191   4 0.05 2 Береза/Осина подлесок средней густоты Va 

3 9220,02 0,9220   4 0,05 2 Береза/Осина подлесок средней густоты Va 

4 9632,05 0,9632   4 0,05 2 Береза/Осина подлесок средней густоты Va 

5 5750,44 0,5750   6 0,2 6 Береза/Осина лес мелкий редкий  V 

6 2344,98 0,2345   6 0,2 6 Береза/Осина лес мелкий редкий  V 

ИТОГО 
  3,4733 11323         подлесок средней густоты  

  0,8095 340         лес мелкий редкий   

8 этап 

1 1130,49 0,1130   4 0.05 2 Береза/Осина подлесок средней густоты Va 

2 3261,91 0,3262   4 0,05 2 Береза/Осина подлесок средней густоты Va 

3 5511,47 0,5511   4 0,05 2 Береза/Осина подлесок средней густоты Va 

4 2133,43 0,2133   10 0,3 3 Береза/Осина лес средний густой III 

5 359,85 0,0360   6 0,2 6 Береза/Осина лес мелкий редкий  V 

6 519,59 0,0520   6 0,2 6 Береза/Осина лес мелкий редкий  V 

7 1070,29 0,1070   10 0,3 3 Сосна/Осина лес средний густой III 

8 4879,97 0,4880   6 0,2 6 Береза/Осина лес мелкий редкий  V 

9 2413,22 0,2413   5 0,1 2 Береза/Осина подлесок средней густоты V 

ИТОГО 

  1,2317 4015         подлесок средней густоты  

  0,3204 170         лес средний густой  

  0,5759 242         лес мелкий редкий   
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