
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ОКЕАНОГРАФИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

имени Н.Н.ЗУБОВА

(ГОИН)



FEDERAL  SERVICE
ON  HYDROMETEOROLOGY  AND  MONITORING

OF  ENVIRONMENT
(ROSHYDROMET)

STATE  OCEANOGRAPHIC  INSTITUTE

(SOI)

MARINE WATER POLLUTION

ANNUAL REPORT 

2012

Editor Alexander Korshenko

«Nauka»
Moscow  2013



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
(РОСГИДРОМЕТ)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОКЕАНОГРАФИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

имени Н.Н.ЗУБОВА»

(ГОИН)

КАЧЕСТВО МОРСКИХ ВОД
ПО ГИДРОХИМИЧЕСКИМ 

ПОКАЗАТЕЛЯМ

Е Ж Е Г О Д Н И К

2012

Редактор Коршенко А.Н.

«Наука»
Москва  2013



УДК 551.464 : 543.30

АННОТАЦИЯ

В Ежегоднике-2012 описаны гидрохимические характеристики и уровень загрязнения 
вод и донных отложений прибрежных районов морей Российской Федерации в 2012 г. Еже-
годник содержит обобщенную информацию о результатах регулярных наблюдений в рамках 
государственной программы мониторинга морской среды, проводимых 13 химическими ла-
бораториями региональных подразделений Росгидромета. Также использованы данные Севе-
ро-Западного филиала ГУ «НПО “Тайфун”» Росгидромета (г. Санкт-Петербург), институтов 
Российской Академии Наук и других специализированных организаций. По Каспийскому, 
Азовскому и Черному морям дополнительно включена информация о результатах исследова-
ний, проводимых в рамках национальных программ мониторинга морской среды организа-
циями Казгидромета, МО УкрГМИ и МГИ НАНУ (г. Севастополь), Институтом Океанологии 
Болгарской Академии Наук (г. Варна), Институтом морских исследований и развития «Гри-
горий Антипа» (г. Констанца). Работа по подготовке Ежегодника выполнена в лаборатории 
мониторинга загрязнения морской среды Государственного океанографического института 
Росгидромета (ЛМЗ ГОИН, г. Москва).

Ежегодник содержит средние и максимальные за год или сезон/ месяц значения отде-
льных гидрохимических показателей морских вод контролируемых прибрежных районов в 
2012 г., а также характеристику уровня загрязнения вод и донных отложений широким спек-
тром веществ природного и антропогенного происхождения. Для контролируемых акваторий 
или их локальных участков дана оценка состояния вод по отдельным параметрам с помощью 
кратности ПДК, по комплексному индексу загрязненности вод ИЗВ и/ или с использованием 
иных критериев. Для отдельных районов, при достаточной длительности рядов накопленной 
информации системы мониторинга, выявлены многолетние тренды концентрации загрязня-
ющих веществ в морской среде и характеристик качества вод.

Ежегодник предназначен для федеральных и региональных органов власти, администра-
торов практической природоохранной деятельности и участников хозяйственно-производс-
твенной деятельности на шельфе морей, для широкой российской и международной обще-
ственности, ученых-экологов. Оценка текущего гидрохимического состояния и уровня за-
грязнения акваторий, а также выявленные по данным многолетнего мониторинга тенденции 
могут быть использованы в научных исследованиях или при планировании хозяйственных 
и/ или природоохранных мероприятий.
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ABSTRACT

The Annual Report 2012 reviews the hydrochemical state and pollution of marine coastal waters 
and bottom sediments of the seas of the Russian Federation in 2012. The Annual Report summarizes 
routine observation data on the quality of the sea waters and bottom sediments conducted by 13 
chemical laboratories of the Roshydromet regional offices through the state program for marine 
monitoring, as well as by the North-Western Branch of NPO «Typhoon» in St.Petersburg, and by 
different Institutions of the Russian Academy of Sciences and other specialized organizations.

To cover the Caspian, Azov and Black Seas, additional information was applied gathered by 
the Kazhydromet institutions, Marine Branch of the Ukraine Hydrometeorological Institute (MB 
UHMI, Sevastopol) within the Ukrainian national marine monitoring program, as well as by MHI 
NASU (Sevastopol), YugNIRO (Kerch), Institute Oceanology Bulgarian Academy of Science (IO 
BAS, Varna), National Institute for Marine Research and Development «Grigore Antipa» (NIMRD, 
Constanta) and Georgian Agency on Environment (Batumi). The Annual Report 2012 was compiled 
in the Marine Pollution Monitoring Laboratory of the State Oceanographic Institute of Roshydromet 
(SOI, Kropotkinsky Lane 6, 119034 Moscow, Russia).

The Report contains the annual and/ or seasonal/ monthly averages and maximal values of indi-
vidual hydrochemical parameters of the sea waters in 2012, and describes the level of pollution of 
waters and bottom sediments with a wide spectrum of natural and synthetic substances. Quality of 
marine waters was assessed based on the concentration of individual pollutants and through a com-
plex Index of Water Pollution (IWP). Interannual variations and long-term trends, where possible, 
are identified. 

The Annual Report 2012 is aimed for federal and regional administration bodies, environment 
protection and offshore industry managers, Russian and international public and ecologists. The as-
sessments of the current state and of the long-term changes of the marine environmental pollution 
may be used in research and for planning environmental protection activities.

For bibliographic purposes this document shall be cited as:
 Marine Water Pollution. Annual Report 2012. — Editor Alexander Korshenko, Moscow, 
«Nauka», 2013, 200 p.
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5. БЕЛОЕ  МОРЕ

Соболевская А.П., Котова Е.И., Панченко О.А., Красавина А.С., Мокротоварова О.И., 
Устинова А.А., Зуева М.Н., Косевич Н.И.

5.1. Общая характеристика

Белое море относится к внутренним морям Северного Ледовитого океана, располагаясь на 
северной окраине Восточно-Европейской платформы. На севере соединяется с Баренцевым 
морем проливами Горло и Воронка; границей между морями считается линия, проведённая от 
мыса Святой Нос (Кольский полуостров) до мыса Канин Нос (полуостров Канин). Площадь 
моря составляет 91 тыс.км2 вместе с многочисленными мелкими островами, среди которых 
наиболее известны Соловецкие острова, объем воды 4,4 тыс.км3 (Лоция, 1995). Белое море 
имеет довольно сложную конфигурацию с многочисленными заливами и островами, с сильно 
изрезанной береговой линией. Выделяют четыре крупных залива (рис. 5.1): Двинский, Онеж-
ский, Кандалакшский и Мезенский. Акваторию Белого моря принято делить на несколько 
районов — Воронка, Горло, Бассейн и заливы. Берега Белого моря имеют собственные на-
звания и традиционно разделяются в порядке перечисления против часовой стрелки от побе-
режья Кольского полуострова на Терский, Кандалакшский, Карельский, Поморский, Онежс-
кий, Летний, Зимний, Мезенский и Канинский берега; иногда Мезенский разделяют на Абра-
мовский и Конушинский, а часть Онежского называют Лямицким берегом. Берега северной 
части Белого моря мало изрезаны, преимущественно обрывисты и безлесны. Береговая линия 
Горла также мало изрезана и образует лишь несколько небольших губ. Берега Бассейна и его 
заливов на всем протяжении покрыты лесом и отличаются большой изрезанностью (Лоция, 
1995). Северо-западные берега высокие и скалистые, юго-восточные — пологие и низкие; 

длина сильно изрезанной бере-
говой линии не менее 2000 км 
(в скандинавской мифологии 
Белое море известно под на-
званием «Гандвик», а также 
как «Bдy of Serpents» из-за 
изогнутой береговой линии). 
Белое море представляет со-
бой сравнительно неглубокий 
водоем. Рельеф дна сложный. 
Большая отмель в южной час-
ти моря с глубинами до 50 м в 
Двинском и Онежском заливах 
переходит в склон, а потом во 
впадину в центральной части 
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Рис. 5.1. Районы мониторин-
га качества морской сре-
ды Белого моря в 2012 г. 
Топооснова — данные 
ЕСИМО (http:/ / esimo.ru/ ).
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моря с глубинами 100–200 м. В северо-западной части Бассейна Белого моря и в юго-восточ-
ной части Кандалакшского залива наблюдаются глубины свыше 250 м; для Горла Белого моря 
характерны глубины свыше 50 м. Средняя глубина моря 67 м, а максимальная глубина 340 м. 
Центральную часть моря занимает замкнутая котловина, отделяемая от Баренцева моря поро-
гом с малыми глубинами, препятствующими обмену глубинными водами. Донные осадки на 
мелководье и в Горле состоят из гравия, гальки, песка и иногда ракушечника, а в центре моря 
дно покрыто мелкозернистым глинистым илом коричневого цвета.

Климатический режим региона Белого моря можно охарактеризовать как переходный от 
морского к континентальному; по условиям образования он принадлежит к атлантико-арк-
тической зоне умеренного пояса (Гидрометеорология…, 1991; Филатов, 2007). В летний пе-
риод поверхностные воды заливов и центральной части моря прогреваются до 15–16OC, а в 
Онежском заливе и Горле не выше 9OC. Зимой температура поверхностных вод понижается 
до –1,3…–1,7OC в центре и на севере моря, а в заливах — до –0,5…–0,7OC. Горизонтальное 
распределение температуры воды на поверхности моря характеризуется большим разнообра-
зием и значительной сезонной изменчивостью. Зимой близкая к поверхностной температура 
наблюдается в слое до 30–45 м глубины. Глубже, в образовавшемся вследствие летнего про-
грева теплом промежуточном слое, температура несколько повышается до горизонта 75–100 
м, а затем снова понижается. С глубины около 130–140 м и до дна она постоянная в течение 
всего года и составляет +1,4ОС. Весной поверхность моря прогревается до глубин примерно 
20 м, а далее следует резкое понижение температуры до 0ОС на горизонте 50–60 м. Летом 
толщина прогретого слоя увеличивается до 30–40 м. В Горле из-за интенсивного прилив-
ного турбулентного перемешивания вертикальное распределение температуры практически 
однородное.

Средняя соленость вод моря составляет 29‰. Опреснение распространяется до глубины 
10–20 м. Глубже соленость сначала резко, а далее плавно увеличивается до дна. Горизонталь-
ное распределение значений солености крайне неравномерное, минимумы (около 10–12‰) 
приурочены к заливам, а максимумы (34,5‰) обычно фиксируются в Бассейне. Устойчивая 
вертикальная стратификация исключает развитие конвекции на большей части моря ниже го-
ризонтов 50–60 м. Несколько глубже (до 80–100 м) вертикальная зимняя циркуляция проника-
ет вблизи Горла, где этому способствует связанная с приливами интенсивная турбулентность. 
Ограниченная глубина распространения вертикальной зимней циркуляции является характер-
ной особенностью Белого моря. В море обычно выделяют несколько водных масс: баренцево-
морские воды, опресненные воды вершин заливов, глубинные воды Бассейна и воды Горла.

Общий характер горизонтальной циркуляции вод моря — циклонический. Вдоль запад-
ных берегов в Белое море поступают более солёные баренцевоморские воды, а вдоль восточ-
ных берегов моря опреснённые поверхностные воды продвигаются и поступают в Горло и 
далее на север. Скорости течений составляет 10–15 см/ с. Хорошо выражены приливы, кото-
рые имеют правильный полусуточный характер. Средняя высота сизигийных приливов ко-
леблется от 0,6 (Зимняя Золотица) до 3 метров, в некоторых узких заливах достигает 7 метров 
(7,7 метров в Мезенской губе, устье реки Семжа). Приливная волна проникает вверх по тече-
нию впадающих в море рек, например на Северной Двине на расстояние до 120 километров. 
Несмотря на небольшую площадь поверхности моря на нём развита штормовая деятельность, 
особенно осенью, когда во время штормов высота волн достигает 6 метров. Сгонно-нагонные 
явления в холодное время года достигают на море величины 75–90 сантиметров.

Акватория Белого моря ежегодно покрывается льдом. Обычно лед наблюдается с ноября 
по май, но иногда он появляется в начале октября и исчезает в первой половине июля (Лоция, 
1995). Раньше всего лед образуется в районах устьев рек, далее появляется у отмелых берегов. 
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В начале ноября ледообразование начинается в вершинах Двинского, Онежского и Кандалакш-
ского заливов. Центральная часть моря обычно покрыта плавучими льдами (до 90% ледового 
покрова), достигающими толщины 35–40 сантиметров, а в суровые зимы до полутора метров.

В Белое море впадают реки Северная Двина, Мезень, Поной, Онега и Кемь; годовой реч-
ной сток в среднем оценивается в 215 км3.

Основные порты: Архангельск (350 985 человек, расположен на обоих берегах Север-
ной Двины и островах дельты в 30–35 км от места впадения реки в Белое море, основан по 
указу Ивана Грозного в 1584 г. вблизи Михайло-Архангельского монастыря; грузооборот — 
4,4 млн.т (http:/ / www.ascp.ru/ )), Северодвинск (188 539 человек), Онега (20 620), Беломорск 
(10 599), Кандалакша (34 127), Витино (грузооборот — 3,8 млн.т), Кемь (12 454 чел.) и Мезень 
(3419 чел.) (Численность…, 2013).

5.2. Источники поступления загрязняющих веществ
Речной сток является главным источником загрязнения Белого моря. Реки выносят в при-

брежные акватории загрязняющие вещества, поступающие от предприятий целлюлозно-бу-
мажной промышленности, Минэнерго, жилищно-коммунального хозяйства, судов речного 
и морского флота. Значительным источником загрязнения вод Белого моря является сброс 

Таблица 5.1. Поступление сточных вод и загрязняющих веществ в заливы Белого моря в 2012 г.

Предприятие Сточные воды 
тыс. м3/ год

Загрязняющие вещества, тонн

всего без  
очистки

НУ СПАВ БПК5 ВВ* СО** Fe

Двинский залив
Архангельская ТЭЦ 104847,21 770,10 0,298
Соломбальский ЦБК 54096,70 0,0 0,74
Северодвинская ТЭЦ-1 71570,35 42,8 0,873
ЦС «Звездочка» 5235,87 594,5 0,589
Сумма 235750,13 1407,4 2,50

Кандалакшский залив 
ГОУП «Апатитыводоканал» 519,86 120,58 0,104 0,136 11,868 9,193 106,65 0,359
Кандалакшский морской торго-
вый порт

9,59 9,59 0,005 0,008 0,206 0,104 2,728 0,009

«КАЗ-СУАЛ» 694,13 694,13 0,094 – 1,359 1,154 61,291 0,097
Кандалакшаводоканал 782,2 782,2 0,290 0,566 43,924 34,084 89,907 0,534
Беломорская нефтебаза 369,31 369,31 0,522 0,062 1,116 2,702 75,683 0,168
Княжеский рыбоводный завод 4732,2 4,93 0,043 – 7,004 – – –
ООО «Коммунальное хозяйство» 28,02 норм. 

чистые
0,001 0,001 0,375 0,685 3,253 0,007

Сумма по Кандалакшскому 
заливу

7135,31 1980,74 1,059 0,773 65,852 47,922 339,512 1,174

Онежский залив
Водоканал 1083,6 0,0 0,237
Сумма 1083,6 0,0 0,237

Акватория Белого моря
ООО «Онега Неруд» 164,5 0,0 0,01
Сумма по Белому морю 244133,54 3388,14 0,773 65,752 47,752 47,922 339,512 1,174
ВВ* — взвешенные вещества
СО** — сухой остаток.
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сточных вод предприятиями городов и поселков, расположенных в прибрежных районах и 
устьевых областях рек. 

В Кандалакшский залив Белого моря поступают сточные воды от 7 предприятий. На-
иболее крупные из них — ГОУП «Кандалакшаводоканал», ГОУП «Апатитыводоканал», ОАО 
«Кандалакшский алюминиевый завод СУАЛ», Княжегубский рыбоводный завод «Мурман-
рыбзавод». В 2012 г. в залив было сброшено более 7,1 млн.м3 сточных вод, в том числе загряз-
ненных без очистки — 2,0 (28,2%) млн.м3. При этом в воды поступило органических веществ 
(по БПКполн) — 65,9 т, взвешенных веществ — 47,9 т, а также нефтепродукты и другие загряз-
няющие вещества (табл. 5.1).

5.3. Двинский залив

В 2012 г. в Двинском заливе Белого моря Северным УГМС было выполнено две гидро-
химические съемки 9 июля и 11–12 октября на 7 стандартных станциях мониторинга. Пробы 
воды были отобраны из поверхностного и придонного слоев на мелководных станциях и до-
полнительно со стандартных гидрологических горизонтов на глубоководных. Всего отобрано 
и проанализировано 54 пробы.

Соленость в водах залива летом-осенью изменялась от 12,21‰ на поверхности в пер-
вой декаде июля на ст.№16 до 28,88‰ у дна на центральной станции №9 в октябре. Вследс-
твие речного стока поверхностный слой более распресненный, средняя величина составила 
20,45‰ против 24,90‰ в промежуточных и придонных водах. Величина рН изменялась в 
узком диапазоне 7,70–7,93, и в среднем составила 7,88 ед.рН. 

Уровень загрязненности вод залива нефтяными углеводородами в 2012 г. был незна-
чительным. Средняя концентрация по результатам двух съемок в июле и октябре составила 
0,006 мг/ дм3 (табл. 5.2). В июле среднее нефтепродуктов составило 0,004 мг/ дм3, в октябре — 
0,056 мг/ дм3. Пестициды групп ДДТ и ДДЭ, б-ГХЦГ, β-ГХЦГ, γ-ГХЦГ в водах Двинского 
залива не обнаружены.

В водах Двинского залива в 2012 г. средняя и максимальная концентрация фосфатов со-
ставила 21,5 и 228,2 мкг/ дм3. Содержание общего фосфора варьировало в диапазоне 10,34–
239,91 мкг/ дм3, составив в среднем 29,03 мкг/ дм3. Максимум отмечен в июле в поверхност-
ном слое на центральной станции №9 в центре залива. Незначительная разница в содержании 

в воде минерального и обще-
го фосфора свидетельствует 
об относительно небольшой 
доли органического фосфора. 
Концентрация силикатов из-
менялась от 23 до 721 мкг/ дм3, 
в среднем 326 мкг/ дм3. На-
ибольшая величина зафик-
сирована у Зимнего берега в 
июле на поверхности. Макси-
мальное и среднее содержание 

Рис. 5.2. Cтанции отбора 
проб в Двинском заливе 
Белого моря в 2012 г.
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аммонийного азота составило 14,84 и 3,40 мкг/ дм3 соответственно, максимум отмечен в при-
донном слое в июле на ст. №18 в центре эстуарной зоны Северной Двины. Среднее содержа-
ние нитритов составило 1,37 мкг/ дм3; максимальная концентрация (3,27 мкг/ дм3) отмечена в 
июле у дна на глубине 18 м у Зимнего берега. Среднее и максимальное содержание нитратов 
было– 76,55 и 274,13 мкг/ дм3; максимум зафиксирован в придонных водах на глубине 78 м в 
центре залива.

По полученным в октябре 2012 г. данным кислородный режим вод Двинского залива со-
ответствовал норме. Содержание растворенного кислорода изменялось в диапазоне 7,91–
9,00 мгО2/ дм3, составив в среднем 8,51 мгО2/ дм3. Минимум отмечен в западной части устье-
вого взморья реки у Северодвинска в наиболее распресненных поверхностных водах. Про-
цент насыщения водных масс кислородом изменялся в диапазоне 75–88%, в среднем 83%. 
Минимальное значение было зарегистрировано в придонном слое вод в центральной части 
залива. По сравнению с 2011 г. годом кислородный режим остался без изменений.

5.4. Кандалакшский залив

В торговом порту г. Кандалакша на водопосту (глубина 3 м) с марта по октябрь 2012 г. 
Мурманским УГМС из поверхностного слоя вод был проведен ежемесячный отбор шести 
гидрохимических проб. Температура в период наблюдений изменялась от –0,20 до 11,7ОС; 
соленость 2,69–19,61‰ с минимумом в марте и максимумом в октябре; значения рН распола-
гаются в диапазоне 7,26–7,77; щелочности 0,78–1,31 мг-экв/ дм3.

Содержание нефтяных углеводородов в весенней пробе из поверхностного слоя вод 
порта составило 0,02 мг/ дм3, в летней пробе — 0,07 мг/ дм3, а в остальных было ниже предела 
обнаружения (табл. 5.3). Загрязнение вод фенолом было в целом невысоким, его содержание 
в двух пробах составило 0,02 и 0,04 мкг/ дм3, а в остальных было ниже DL. Аналогично был 
выявлен метакрезол (одна проба 0,04 мкг/ дм3); ортокрезол (две пробы 0,01 и 0,03 мкг/ дм3); 
паракрезол (две пробы 0,02 мкг/ дм3); 2,6-ксиленол (0,04 и 0,01 мкг/ дм3); гваякол не был обна-
ружен. Суммарная величина содержания фенолов была от аналитического нуля в весенне-лет-
ний период до 0,14 мкг/ дм3 в середине октября. Количество легкоокисляемых органических 
веществ в воде по биохимическому потреблению кислорода БПК5 было близким к прошло-
годнему уровню и варьировало в пределах 0,37–0,97 мгО2/ дм3 (средняя 0,71 мгО2/ дм3). Содер-
жание взвешенных частиц в воде было ниже предела обнаружения использованного метода 
определения. Концентрация аммонийного азота варьировала от 0,0 до 36,0 мкг/ дм3, в среднем 
15,8 мкг/ дм3; нитритного азота 0,0–0,8/ 0,1 мкг/ дм3; нитратного азота 0,0–217,6/ 66,0 мкг/ дм3; 
фосфатного фосфора 0,0–14,0/ 4,3 мкг/ дм3 и силикатов 699–4818/ 1811,5 мкг/ дм3. В целом со-
держание биогенных веществ было в пределах естественных межгодовых колебаний. 

В водах порта были обнаружены хлорорганические пестициды и все контролируемые 
тяжелые металлы. Максимальные значения линдана и его конгенеров α-ГХЦГ и β-ГХЦГ до-
стигали 1,0; 0,20 и 0,40 нг/ дм3, сумма 1,50 нг/ дм3 (0,2 ПДК), а ДДТ и его метаболитов ДДД 
и ДДЭ — 4,0; 1,3 и 2,7 нг/ дм3, в сумме до 0,8 ПДК. Как и в прошлом году, концентрация 
железа и меди не превышала ПДК только в двух пробах из шести отобранных, а средняя 
за год составляла 1,4 и 1,7 ПДК соответственно. Содержание в водах порта всех остальных 
металлов было невысоким, даже максимальные величины не превышали долей ПДК. Раство-
ренная в воде ртуть была обнаружена во всех пробах, а ее концентрация изменялась от 0,015 
до 0,036 мкг/ дм3 (0,4 ПДК); в среднем 0,031 мкг/ дм3.

Кислородный режим поверхностных вод в порту Кандалакша был в пределах естествен-
ной многолетней изменчивости. Концентрация растворенного кислорода в воде изменялась 
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от 6,20 до 9,53 мгО2/ дм3, составляя в среднем 7,51 мг О2/ дм3. Процент насыщения вод кисло-
родом во все сезоны был низким, варьировал в переделах 59,60–69,99%, и в среднем состав-
лял 65,15%. 

Таблица 5.2. Среднегодовая и максимальная концентрация загрязняющих веществ в водах Двин-
ского и Кандалакшского заливов Белого моря в 2010–2012 гг.

Район Ингредиент 2010 г. 2011 г. 2012 г.
С* ПДК С* ПДК С* ПДК

Двинский залив НУ 0,01 0,2 0,004 <0,1 0,006 <0,1
0,03 0,6 0,01 0,2 0,02 0,4

Нитриты 0,7 <0,1 1,14 <0,1 1,37 <0,1
2,5 <0,1 3,70 <0,1 3,27 <0,1

ГХЦГ 0,6 <0,1 0 0
8,6 0,9 0 0

Растворенный 
кислород

9,01 8,49 8,51
7,30 7,29 7,91

% насыщения 84,5 84,0 83,0
72 74 75

Кандалакшский 
залив:
порт Кандалакша

НУ 0,00 <0,1 0,007 0,1 0,015 0,3
0,02 0,4 0,02 0,4 0,07 1,4

Фенол 0,04 <0,1 0,34 0,3 0,038 <0,1
0,06 <0,1 1,32 1,3 0,14 0,1

Медь 7,83 1,6 6,62 1,3 8,33 1,7
12,50 2,5 10,7 2,1 13,0 2,6

Никель 2,82 0,3 2,72 0,3 3,82 0,4
4,30 0,4 4,0 0,4 10,5 1,1

Свинец 2,47 0,2 3,10 0,3 2,67 0,3
3,90 0,4 5,4 0,5 6,8 0,7

Марганец 7,03 0,1 5,40 0,1 6,87 0,1
8,80 0,2 6,8 0,1 12,3 0,2

Железо 75 1,5 80 1,6 69,17 1,4
132 2,6 141 2,8 140,0 2,8

γ-ГХЦГ (линдан) 0,10 <0,1 0,20 <0,1 0,27 <0,1
0,60 <0,1 0,40 <0,1 1,0 0,1

α-ГХЦГ 0,18 <0,1 1,83 0,2 0,07 <0,1
1,10 0,1 4,1 0,4 0,20 <0,1

ДДТ 0,12 <0,1 0,88 <0,1 0,7 <0,1
0,70 <0,1 4,1 0,4 4,0 0,4

Азот аммонийный 18 <0,1 9,8 <0,1 15,8 <0,1
30 <0,1 30 <0,1 36 <0,1

БПК5
мгO2/ л

0,74 0,4 0,71 0,4 0,71 0,4
1,23 0,6 1,17 0,6 0,97 0,5

Растворенный 
кислород

7,76 7,50 7,51
6,50 6,33 6,20

Примечания: 1. Концентрация (С)* нефтяных углеводородов (НУ), БПК5 и растворенного в воде кислорода приведена 
в мг/ дм3; металлов, фенола, аммонийного азота и нитритов — в мкг/ дм3, пестицидов — в нг/ дм3.
2. Для каждого ингредиента в верхней строке указано среднее за год значение, в нижней строке — максимальное (для 
кислорода — минимальное) значение.
3. Значения ПДК от 0,1 до 3,0 указаны с десятичными долями; выше 3,0 округлены до целых.
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Рис. 5.3. Многолетняя динамика индекса загрязненности вод ИЗВ в порту г. Кандалакша.

Качество вод в торговом порту Кандалакша практически не изменилось по сравнению с 
предыдущими годами, III класс, «умеренно загрязненные» (табл. 5.3, рис. 5.3). Из нормируе-
мых загрязняющих веществ железо, медь и легкоокислямые органические вещества остаются 
приоритетными.

Таблица 5.3. Оценка качества вод порта Кандалакша в Кандалакшском заливе Белого моря в 
2010–2012 гг.

Район моря 2010 г. 2011 г. 2012 г. Содержание ЗВ в 
2012 г. (в ПДК)

ИЗВ класс ИЗВ класс ИЗВ класс
Торговый порт, г. Кан-
далакша

1,03 III 1,02 III 1,06 II Fe 1,38; Cu 1,67; БПК5 
0,36; О2 0,80
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Приложение 1.

Авторы, владельцы материалов и организации, принимающие участие  
в подготовке Ежегодника-2012

1. Каспийское море

1). Астраханский ЦГМС (АстрЦГМС, г. Астрахань): Ильзова Ф.Ш., Конотопова Е.А., Баранникова Е.Н., 
Калюжная Т.В., Утебалиева Х.З., Торбановская О.В.

2). Дагестанский ЦГМС (ДагЦГМС, г. Махачкала): Поставик П.В., Поставик Д.П., Османова С.Ш., Са-
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1). Донская устьевая гидрометеорологическая станция (ДУС, г. Азов), ФГБУ «Ростовский ЦГМС-Р»: 
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2). Лаборатория мониторинга загрязнения поверхностных вод (ЛМЗПВ) Устьевой ГМС Кубанская (г. 
Темрюк): Дербичева Т.И., Кобец С.В.
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3. Черное море

1). Отдел химии моря Института океанологии БАН (г. Варна, Болгария): Галина Щерева.
2). Национальный институт морских исследований и развития «Григорий Антипа» (г. Констанца, Ру-
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Daniela Tiganus (TPH and PAH), Valentina Coatu (PCBs and Pesticides).
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гайло С.С., Петренко О.А., Авдеева Т.М., Аджиумеров С.Н., Загайная О.Б.
6). Гидрометеорологическое бюро Туапсе (г. Туапсе): Панченко А.В., Костенко Т.М., Ефимова И.С.
7). СЦГМС ЧАМ (г. Сочи): Любимцев А.Л.
8). Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН (г. Москва): Завьялов П., Маккавеев П.

4. Балтийское море

1). ФГБУ «Северо-Западное УГМС» (г. Санкт-Петербург), отдел информации и методического руко-
водства сетью (ОМС) Центра мониторинга загрязнения природной среды (ЦМС): Луковская А.А., 
Попова Л.Б., Ипатова С.В.; Гидрометцентр (ГМЦ): Колесов А.М., Макаренко А.П., Лебедева Н.И., 
Богдан М.И. 

2). Северо-Западный филиал ФГБУ «НПО «Тайфун» Росгидромета (г. Санкт-Петербург): Демин Б.Н., 
Граевский А.П., Демешкин А.С., Власов С.В., Герцев В.А., Васильева А.В., Козерог Е.В.

3). Калининградский ЦГМС (филиал ФГБУ «Северо-Западное УГМС») (г. Калининград): Колмого-
ров В.П., Михайлова О.П., Щагина Н.В., Ипатова С.В.

4). Environment Protection Agency of Lithuania, Marine Research Department, Data Management and 
Programmes Division, Taikos av. 26 Klaipeda, Lithuania: Станкявичюс А., Кубилюте А., Даугеле Н.
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5. Белое море

1). Центр по мониторингу загрязнения окружающей среды (ЦМС) ФГБУ «Северное УГМС», (г. Архан-
гельск): Соболевская А.П., Котова Е.И., Панченко О.А., Красавина А.С.

2). ФГБУ «Мурманское УГМС», Центр мониторинга загрязнения окружающей среды (г. Мурманск): 
Мокротоварова О.И., Устинова А.А., Зуева М.Н. 

6. Баренцево море

1). ФГБУ «Мурманское УГМС», Центр мониторинга загрязнения окружающей среды (г. Мурманск): 
Мокротоварова О.И., Устинова А.А., Зуева М.Н.

7. Гренландское море (Шпицберген)

1). ФГБУ «Мурманское УГМС», Центр мониторинга загрязнения окружающей среды (г. Мурманск): 
Мокротоварова О.И., Устинова А.А., Зуева М.Н.

2). Северо-Западный филиал ФГБУ «НПО «Тайфун» Росгидромета (г. Санкт-Петербург): Демин Б.Н., 
Граевский А.П., Демешкин А.С., Власов С.В., Герцев В.А., Васильева А.В., Козерог Е.В.

8. Моря Северного ледовитого океана

1). Северо-Западный филиал ФГБУ «НПО «Тайфун» Росгидромета (г. Санкт-Петербург): Демин Б.Н., 
Граевский А.П., Демешкин А.С., Власов С.В., Герцев В.А., Васильева А.В., Козерог Е.В.

9. Шельф Камчатки, Авачинская губа

1). Отдел обслуживания информацией о загрязнении окружающей среды (ООИ ЦМС ФГБУ «Камчатс-
кое УГМС» (г. Петропавловск-Камчатский): Ишонин М.И., Абросимова Т.М., Лебедева Е.В.

10. Охотское море

1). Сахалинское УГМС, Центр мониторинга загрязнения окружающей среды (г. Южно-Сахалинск): Шу-
лятьева Л.В.

11. Японское море

1). Лаборатория мониторинга загрязнения морских вод Центра мониторинга окружающей среды (ЦМС) 
Приморского УГМС (г. Владивосток): Подкопаева В.В., Агеева Л.В.

2). Сахалинское УГМС, Центр мониторинга загрязнения окружающей среды (г. Южно-Сахалинск): Шу-
лятьева Л.В.
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