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1. Сведения о заказчике (исполнителе) планируемой хозяйственной 

и иной деятельности с указанием наименования юридического лица, 

основного государственного регистрационного номера (далее – ОГРН), 

идентификационного номера налогоплательщика (далее – ИНН), адреса, 

телефона, адреса электронной почты (при наличии), факса (при 

наличии). 

Сведения о заказчике (исполнителе): Федеральное государственное 

бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский 

институт рыбного хозяйства и океанографии (ФГБНУ «ВНИРО»): 

ОГРН 1157746053431, ИНН 7708245723; 105187, г. Москва, Окружной 

проезд, дом 19, тел.: 8 (499) 2649387; ФГБНУ «ВНИРО» (Тюменский 

филиал), 625023, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 33, 8 (3452) 

415803, gosrc@vniro.ru. 

Контактные данные (телефон и адрес электронной почты (при 

наличии) ответственных лиц со стороны заказчика (исполнителя)). 

ФГБНУ «ВНИРО» (Тюменский филиал) 

Терентьев Игорь Анатольевич – ведущий специалист лаборатории 

рыбохозяйственной экологии, тел.: 8 (3452) 415798, +79829727008, e-mail: 

ecology@gosrc.vniro.ru 

2. Наименование уполномоченного органа, ответственного за 

проведение общественных обсуждений. 

Департамент природных ресурсов и экологии Ямало-Ненецкого 

автономного округа (ДПРиЭ ЯНАО). 

Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, 

объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 

Департамент недропользования и экологии Тюменской области. 

3. Наименование объекта планируемой хозяйственной и иной 

деятельности. 

«Материалы, обосновывающие объёмы общих допустимых уловов 

водных биологических ресурсов во внутренних водах Тюменской области, 

включая Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, за 

исключением внутренних морских вод на 2026 г. (с оценкой воздействия на 

окружающую среду)». 

4. Информация о планируемой хозяйственной и иной деятельности 

и возможных альтернативных вариантов ее реализации. 

4.1. Цель планируемой хозяйственной и иной деятельности. 
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Регулирование добычи (вылова) водных биологических ресурсов в 

соответствии с обоснованиями общего допустимого улова во внутренних 

водах (за исключением внутренних морских вод) Российской Федерации 

(Федеральный закон от 20.12.2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении 

водных биологических ресурсов») в водных объектах с учетом 

экологических аспектов воздействия на окружающую среду. 

4.2. Описание планируемой хозяйственной и иной деятельности. 

Обоснование общего допустимого улова водных биологических 

ресурсов во внутренних водах Тюменской области, включая Ямало-

Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, за исключением 

внутренних морских вод на 2026 г. (с оценкой воздействия на окружающую 

среду). 

4.3. Место реализации планируемой хозяйственной и иной 

деятельности. 

Внутренние воды Тюменской области, включая Ямало-Ненецкий и 

Ханты-Мансийский автономные округа, за исключением внутренних 

морских вод (Ямальский, Тазовский, Шурышкарский, Надымский, 

Пуровский, Красноселькупский районы Ямало-Ненецкого автономного 

округа; Берёзовский, Белоярский, Советский, Октябрьский, Нефтеюганский, 

Сургутский, Нижневартовский, Кондинский районы Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры; Тобольский, Вагайский, Уватский районы 

Тюменской области). 

5. Исследования по оценке воздействия на окружающую среду. 

5.1. Виды водных биологических ресурсов в районах добычи (вылова), в 

отношении которых разработан общий допустимый улов. 

В соответствии с приказом Минсельхоза России № 618 от 08 сентября 

2021 года, в Западно-Сибирском рыбохозяйственном бассейне к ВБР, по 

которым определяется ОДУ, отнесены такие виды рыб, как стерлядь, сиг, 

чир, омуль арктический, муксун, тугун, пелядь, нельма, валёк, таймень, 

ленок, включая все их формы: 

Необходимо отметить, что ленок и валёк в пределах Тюменской 

области, включая автономные округа, не встречаются. 

Таймень в промысле не участвует, так как его численность крайне 

низка, и он внесен в Красные книги Российской Федерации с последней 

редакцией 2021 г., Тюменской области с изменениями 2011 г., ХМАО с 

последней редакцией 2020 г. и ЯНАО с последней редакцией 2018 г.. Таким 

образом, в настоящий момент нет необходимости в разработке общего 

допустимого улова для данного вида рыб. 

Правилами рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного 

бассейна установлен запрет промыслового использования сибирского осетра, 

тайменя, муксуна, нельмы, иртышского стада стерляди в пределах 
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Тюменской области. Их вылов разрешается только для целей НИР и 

аквакультуры (воспроизводства). 

В водных объектах зоны ответственности Тюменского филиала 

ФГБНУ «ВНИРО» в Тюменской области, включая Ямало-Ненецкий и Ханты-

Мансийский автономные округа, нет трансграничных видов, по которым 

определяется ОДУ (согласно приказу Минсельхоза России от 08.09.2021 № 

618 и приказу Росрыболовства от 06.02.2015 № 104. 

5.2. Для каждого из видов водных биологических ресурсов, в отношении 

которых разработан общий допустимый улов. 

В Материалах ОДУ 2026 содержится: 

— краткая информация о виде (видах) водных биологических ресурсов, 

включая ретроспективу состояния популяции соответствующих видов 

и ретроспективу их добычи (вылова) представлена в разделе 

«Ретроспективный анализ состояния запаса и промысла»; 

— краткое описание ресурсных исследований и иных источников 

информации, которые являются основой для разработки общего допустимого 

улова в отношении каждого из видов водных биологических ресурсов 

с указанием результатов таких исследований представлены в разделе 

«Анализ доступного информационного обеспечения»; 

— общее описание каждого из видов водных биологических ресурсов в 

районе добычи (вылова) на конец года, предшествующего году разработки и 

направления общего допустимого улова на государственную экологическую 

экспертизу представлены в разделе «Прогнозирование состояния запаса»; 

— количественные показатели общего допустимого улова на 

предстоящий год, а также расчеты и (или) качественные аргументированные 

оценки, обосновывающие запас и объем ОДУ для каждой единицы запаса 

представлены в разделах «Обоснование выбора методов оценки запаса», 

«Прогнозирование состояния запаса» и «Обоснование рекомендованного 

объёма ОДУ». 

На основании Материалов ОДУ 2026 г. сделан вывод о том, что 

предлагаемый общий допустимый улов позволит осуществлять устойчивое 

неистощимое рыболовство указанных видов водных биологических ресурсов 

во внутренних водах Тюменской области, включая Ямало-Ненецкий и 

Ханты-Мансийский автономные округа, за исключением внутренних 

морских вод. 

5.3. Исследования по оценке воздействия на окружающую среду, 

включают: 

5.3.1. Краткое описание района добычи (вылова) водных биологических 

ресурсов. 

В 2024 г. сбор ихтиологического материала для оценки запасов рыб, 

для которых устанавливается ОДУ, проводился на ежегодных 

мониторинговых точках в следующих водных объектах Тюменской области, 

включая автономные округа ЯНАО и ХМАО (рисунок 1). 
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Ежегодные мониторинговые точки располагаются на основных путях 

нагульных, нерестовых и зимовальных миграций рыбы в местах ведения 

промышленного лова и наиболее массового скопления ихтиофауны. Таким 

образом, при данной схеме расположения мониторинговых точек собирается 

наиболее репрезентативный материал. Исследования проводятся на 

следующих ежегодных мониторинговых точках: 

1) в акватории Гыданской губы – по нагульной части стада Обь-

Енисейского полупроходного омуля, а также пеляди, сигу-пыжьяну, чиру 

(ноябрь – декабрь) рек бассейна Гыданской губы. Материал собирается из 

промысловых уловов ООО ГСХП «Гыдаагро». Проводится неполный 

биологический анализ; 

2) в акватории Обской губы (р-н п. Яптик-Сале) – по нагульной части 

обского муксуна (ноябрь – декабрь). Материал собирается в процессе 

научно-контрольного лова. Проводится полный биологический анализ; 

3) в акватории Обской губы – по молоди сиговых рыб: пеляди, сига-

пыжьяна, чира (апрель – июнь, в период подхода заморных вод к бухте 

Новый Порт). Материал собирается из промысловых уловов МП «НПРЗ» 

(Новопортовский рыбзавод). Проводится полный биологический анализ; 

4) в акватории Тазовской губы – по тазовским полупроходным стадам 

пеляди, сига-пыжьяна, чира (декабрь). Материал собирается в процессе 

научно-контрольного лова. Проводится полный биологический анализ; 

5) в бассейне р. Таз – по тазовским полупроходным стадам пеляди, 

сига-пыжьяна, чира (август). Материал собирается из промысловых уловов 

ООО «Тазагрорыбпром». Проводится неполный биологический анализ; 

6) в бассейне Нижней Оби, в районе посёлков Ямбура, Салемал – по 

обским полупроходным стадам муксуна, нельмы, чира, пеляди, сига-пыжьяна 

(июнь). Материал собирается в процессе научно-контрольного лова. 

Проводится полный биологический анализ; 

7) в бассейне р. Малой Оби и её протоке Малой Горной Оби, в районе 

посёлков Унсельгорт, Шурышкары – по обскому полупроходному стаду 

сига-пыжьяна. Материал собирается из промысловых уловов АО 

«Горковский рыбозавод». Проводится неполный биологический анализ; 

8) в бассейне р. Северной Сосьвы – по тугуну, обской полупроходной 

пеляди, сигу-пыжьяну. Материал собирается в процессе научно-

контрольного лова. Проводится полный биологический анализ; 

9) в нижнем течении р. Иртыш по иртышскому стаду стерляди. 

Материал собирается в процессе научно-контрольного лова. Проводится 

полный биологический анализ; 

10) в бассейне Средней Оби – по обскому стаду стерляди. Материал 

собирается в процессе научно-контрольного лова. Проводится полный 

биологический анализ; 

11) в бассейне р. Иртыш в пределах юга Тюменской области и ХМАО – 

по иртышскому стаду стерляди. Материал собирается в процессе научно-

контрольного лова. Проводится полный биологический анализ. 
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Рисунок 1 – Карта-схема района мониторинговых исследований водных 

биологических ресурсов, обитающих в водных объектах Тюменской области 

(включая ХМАО и ЯНАО), для которых устанавливается ОДУ 

5.3.2. Состояние окружающей среды, в том числе компонентов 

природной среды, природных, природно-антропогенных и антропогенных 

объектов. 

 

Рыбные запасы Обь-Иртышского рыбохозяйственного района 

формируются в условиях сложной гидрографической структуры. Тюменская 

область, включая ХМАО и ЯНАО, – один из самых крупных субъектов 

Российской Федерации площадью 15,6 тыс. км². Водные объекты, 

располагающиеся на такой обширной территории, различаются по генезису, 

гидрологическим параметрам и экологическим условиям. 
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К основным наиболее крупным рекам Тюменской области, а как 

следует и наиболее важным для развития особо ценной, ценной ихтиофауны, 

основных промысловых запасов сиговых видов рыб можно отнести 

следующие водные объекты: Обь, Иртыш, Таз, Пур, их некоторые 

(нерестовые для сиговых рыб) притоки, а также эстуарные водоёмы: Обская, 

Тазовская, Гыданская губы. 

Река Обь с притоками относится к бассейну Карского моря и 

представлена большим количеством рек и малых речек. Вместе с её главным 

притоком р. Иртыш по длине и площади водосбора находится на ведущей 

позиции среди рек РФ, а по водности на третьей (после рек Лена и Енисей). 

Площадь Обь-Иртышской речной системы составляет 2975 тыс. км². 

Длина реки – 3680 км, от границы с Томской областью до устья р. Иртыш 

составляет 528 км, а протяжённость Нижней Оби от устья Иртыша до 

впадения в Обскую губу – 1118 км. Площадь дельты Оби – 3250 км², из них 

40 % занимают острова. 

Характерной особенностью водосбора является исключительная 

заболоченность. Из общей площади болот и заболоченных земель России 

около половины приходится на Обский бассейн. 

По гидрографическим условиям и характеру водного режима р. Обь 

может быть разделена на три крупных участка: верхний – от места слияния 

Бии и Катуни до устья р. Томь, средний – от устья Томи до устья Иртыша и 

нижний – от устья Иртыша до Обской губы. 

Важнейшим элементом гидрографии Оби является сильно развитая 

предустьевая пресноводная зона – до 30 тыс. км². Обская губа служит 

естественным продолжением р. Обь длиной более 800 км и шириной 20–80 

км, являясь важнейшим местом нагула и зимовки полупроходных видов рыб: 

нельмы, муксуна, чира, пеляди, сига-пыжьяна, сибирского осетра и налима. 

Наиболее крупные притоки – в среднем течении р. Иртыш в нижнем 

Северная Сосьва. 

Общее количество рек-притоков Оби – более 44 тысяч, а их суммарная 

длина – 247 тыс. км, в том числе рек длиной более 25 км – 1325. Густота 

речной сети – 0,34 км/км², в Среднеобском – 0,3 км/км² и в Нижнеобском – 

0,4 км/км². 

Из водотоков подавляющее большинство имеет длину менее 10 км, 

свыше 2800 водотоков (более 6 %) – от 10 до 25 км. Больших рек (длиной 

более 500 км) насчитывается 15, средних по длине (от 100 до 500 км) – 171, 

малых (от 25 до 100 км) – 1139. 

Годовой сток Оби с общей площади водосбора (2472000 км²) при 50 % 
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обеспеченности составляет 12249 м³/с, при 75 % обеспеченности – 11136 м³/с, 

при 100 % обеспеченности – 9654 м³/с. 

Равнинный характер поверхности и принадлежность к области 

избыточного увлажнения определили широкое распространение озёр в 

бассейне Оби. Без учёта пойменных озёр их количество составляет 300022 с 

суммарной площадью зеркала 31645 км², в том числе около 99 % озёр с 

площадью менее 1 км². 

Река Иртыш – самый крупный приток Оби. Длина реки – 4248 км. 

Протекает по территории Китая с названием Черный Иртыш (512 км), 

Казахстана (1696 км) и России (2040 км). Площадь бассейна 1650 тыс. км². 

Средний расход в устье (г. Ханты-Мансийск) – 2800 м³/с.  

Трансграничными реками являются и основные притоки Иртыша – 

Ишим и Тобол. 

Речной сток верхнего течения Иртыша формируется в основном в 

горной системе Алтая. Бассейн Верхнего Иртыша, составляющий 20,4 % от 

всей площади бассейна Иртыша, формирует почти 35 % среднего годового 

стока Иртыша в устье. Средний сток на границе КНР составляет 9,6 км³, 

который частично формируется на территории Казахстана. 

Речной сток Среднего Иртыша на участке до г. Тобольска формируется 

реками трех бассейнов: собственно р. Иртыш, Ишимом и Тоболом. Бассейн 

собственно Иртыша с площадью 378 тыс. км² (37 % всего бассейна Иртыша) 

формирует 11,6 км³ или 13 % объёма стока всего Иртыша с удельным 

показателем менее 7,0 дм³/с км². Наиболее крупными реками: Омь, Тара, 

Ишим и Вагай формируется 7,6 км³ объёма стока с удельным модулем 1,3 

дм³/с км². Остальной приток формируется мелкими водотоками и 

характеризуется удельным модулем 0,64 дм³/с км². 

В результате отбора воды в канал Иртыш-Караганда, непосредственно 

снижается годовой естественный сток Иртыша ниже створа отбора на 1,2–1,3 

км³. 

Нижний Иртыш по площади (153 тыс. км²) уступает другим участкам, 

но обеспечивает 30 % (19,6 км³) стока Иртыша. 

Основные черты внутригодового распределения стока в Иртыше по 

месяцам определяет преимущественно снеговое питание. По внутригодовому 

распределению стока реки бассейна Иртыша относятся к типу с выраженным 

весенним половодьем, дождевыми паводками в тёплую часть года и 

сравнительно низким стоком в зимний и летний периоды. 

Продолжительность фазы половодья 3–5 месяцев, а в многоводные 
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годы в нижнем течении Иртыша до 6 месяцев. За этот период проходит 60–

90 % годового стока. Второй фазой внутригодового распределения стока 

является летне-осенний меженный период, продолжительность которого 

изменятся в широких пределах в зависимости от положения и размера 

бассейна. 

Река Таз. В соответствии со схемой физико-географического 

районирования бассейн р. Таз расположен в пределах трех зон природной 

страны Западно-Сибирская равнина: зоны тундры, зоны лесотундры и 

северотаёжной подзоны лесной зоны.  

Таз протекает по территории Красноселькупского и Тазовского 

районов ЯНАО, является третьей по водоносности рекой в Тюменской 

области (после Оби и Иртыша) и второй – в ЯНАО. 

Длина реки – 1401 км, площадь водосбора – 150000 км². 

Граница бассейна проходит по водораздельным линиям бассейнов 

таких рек, как: на севере – Мессо-Яха, на востоке – Енисей, на юге – Обь, на 

западе – Пур.  

Бассейн реки расположен в пределах трёх природных зон в 

исключительно равнинной местности с очень малыми уклонами.  

Русло реки очень извилистое, часто разветвляется на рукава. Средний 

коэффициент извилистости – 1,44. 

Ширина реки в верхнем течении составляет около 80 м, в среднем – 

около 400 м, в нижнем – до 1 км. Глубина изменяется от 0,8–3 м в верхнем 

течении до 10–14,5 м в нижнем, скорости течения – от 0,2 до 0,5 м/с. Средний 

уклон реки составляет 0,22 ‰. 

В бассейне реки много рек, ручьёв, проток, озёр и болот. Из 8120 

водотоков свыше 7200 (89 %) имеют длину менее 10 км и около 900 – более 

10 км. Рек длиной от 50 до 100 км насчитывается 89, от 100 км и более – 52. 

Густота речной сети составляет 0,35 км/км². 

Из более, чем 35 тыс. озёр, учтённых на водосборе (из них около 4700 – 

пойменные), общая площадь которых превышает 5300 км², свыше 98 % 

водоёмов имеет площадь менее 1 км², на их долю приходится 67 % (3566 км²) 

суммарной площади озёр.  

Озёр площадью от 1 до 10 км² насчитывается около 650 (1,8 %), а их 

общая площадь около 1340 км² или 25,2 % площади всех озёр. 17 водоёмов 

общей площадью около 300 км² (5,6 %) относятся к группе средних (площадь 

от 10 до 100 км²) и система связанных Чёртовых озёр, часто обозначаемых 
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как одно озеро, относится к группе больших водоёмов, имея площадь 111 

км². 

Питание р. Таз преимущественно снеговое. Доля талых снеговых вод в 

объёме годового стока около с. Красноселькуп составляет 54 %, доля 

грунтового питания – 27 %, дождевого – 19 %. Половодье весенне-летнее, 

характеризуется относительно высоким и быстрым подъёмом уровня, 

сравнительно медленным спадом и плавным одновершинным очертанием 

гидрографа.  

Летне-осенняя межень нередко прерывается дождевыми паводками 

(подъем уровня от них достигает иногда 2,2–2,3 м), которые, сливаясь 

вместе, образуют повышенный летне-осенний сток. 

В устье р. Таз среднемноголетний расход воды – 1560 м³/с, объем 

годового стока – 49,2 км³. 

Река Пур протекает в Пуровском районе Ямало-Ненецкого 

автономного округа, является четвертой по водоносности в Тюменской 

области (после Оби, Иртыша и Таза) и третьей – в Ямало-Ненецком 

автономном округе. 

Образуется слиянием рек Пяку-Пур и Айваседа-Пур, истоки которых 

находятся на северных склонах Сибирских Увалов. Протекает почти строго с 

юга на север, пересекая ландшафты северной тайги, лесотундры и южной 

тундры. Впадает в Тазовскую губу 

Длина собственно р. Пур – 389 км, от истока р. Пяку-Пур – 1024 км, 

площадь водосбора – 112 тыс. км². 

Долина р. Пур хорошо развита. Ширина её составляет от 5–10 км на 

верхнем участке до 10–12 км в среднем течении и до 20–25 км в нижнем. 

Берега обрывистые. Пойма в основном двусторонняя. Много стариц, проток, 

островов (особенно в нижнем течении). 

В бассейне реки насчитывается около 6351 водотоков, из которых 

около 5500 (или около 86 %) имеют длину менее 10 км. Рек длиной от 50 до 

100 км – 57, от 100 км и более – 40). Густота речной сети составляет в 

среднем 0,2 км/км². 

Река Пур принадлежит к типу рек со смешанным питанием, с 

преобладанием снегового. Доля снегового питания составляет 50–60 %, а 

дождевого и грунтового примерно одинаково – 20–25 %.  

Для реки характерно весенне-летнее половодье и дождевые паводки в 

тёплое время года. Весеннее половодье начинается в мае (очень редко в 
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третьей декаде апреля), в среднем в середине месяца, достигает пика через 

20–30 дней, после чего начинается спад уровня, который длится в среднем 55 

дней. Средняя продолжительность половодья – 75–85 дней (увеличивается 

вниз по течению), наименьшая – 55–60 дней, наибольшая – 110–115 дней. 

В створе водопоста р. Пур у п. Самбург средний многолетний расход 

воды составляет 900 м³/с, максимальный срочный – 7940 м³/с – был 

зарегистрирован 8 июня 1948 г., минимальный – около 98 м³/с (14 марта 1969 

г.). 

Из более, чем 85 тыс. озёр, учтённых на водосборе р. Пур (в их числе 

свыше 2700 пойменных озер), суммарная площадь которых составляет 11,1 

тыс. км², свыше 98 % водоёмов имеют площадь менее 1 км², и на их долю 

приходится 72 % общей площади всех озёр. 

Среднегодовой объём стока р. Пур – 32,9 км³. 

Наиболее благоприятные условия для рыбного хозяйства Обского и 

Тазовского бассейнов складываются в годы средней и высокой водности. 

Основное значение в такие годы имеют высота паводковых вод и сроки 

залития уникальных обширных пойменных систем Оби, нижних течений 

Иртыша, Таза, Пура, являющихся нерестово-нагульными площадями. В 

сочетании с благоприятными температурными условиями, поймы 

обеспечивают эффективный нерест фитофильных рыб, оптимальные условия 

для развития кормовой базы, выживания ранней молоди и нагула рыб. 

Прирост массы рыб за летний сезон в такие годы составляет до 40–60 % и 

более, за счёт чего увеличивается вылов в среднем на 20 %. Зимовка рыб 

также проходит в более благоприятных условиях.  

В 2013–2020 гг. в Обь-Иртышском бассейне была фаза повышенной 

водности, при которой уровни воды и развитие пойменно-соровых систем 

имели значения выше среднемноголетних. В этот текущий фазный 

гидрологический период отмечались благоприятные абиотические условия 

для обитания рыб и высокое развитие кормовой базы при значительном 

дефиците нерестовых стад ценной ихтиофауны. В 2021–2023 гг. наблюдается 

фаза пониженной водности, при которой из-за сокращения объёмов водных 

масс уменьшаются площади пойм с ухудшением условий и 

продолжительности нагула, ухудшение условий зимовок, роста, 

плодовитости, выживаемости молоди рыб (рисунки 2, 3). Гидрологический 

режим рек Обь (гидропост г. Салехард) и Иртыш (гидропост г. Ханты-

Мансийск) в 2024 г. характеризовался как многоводный, с высоким пиком 

паводка и продолжительным периодом залития поймы. 
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Рисунок 2 – Среднегодовой уровень воды по гидропостам на р. Обь в районе г. Салехард 

и на р. Иртыш в районе г. Ханты-Мансийск 

 

 

Рисунок3 – Продолжительность залития поймы р. Иртыш в районе г. Ханты-Мансийск и 

р. Обь в районе г. Салехард 

 

Продолжительность стояния воды на поймах рек Иртыш и Обь 

составила 123 и 122 дня, соответственно, что выше аналогичных показателей 

последних семи лет. Высокие уровни воды и продолжительное половодье 

обусловили благоприятные условия для нагула ихтиофауны в поймах рек 

Обь и Иртыш, что должно позитивно отразится на промысловой ихтиомассе 

рыб. Однако, накопленный эффект предыдущих маловодных лет и 

неблагоприятных условий нагула, будет заметен и в 2026 г. в виде 

сниженных показателей массы тела рыб. 

Абиотические и биотические условия в 2021–2023 гг. были крайне 
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неблагоприятными и в эти годы, с высокой вероятностью, сформируются в 

основном малоурожайные поколения осенне- и весенненерестующих рыб. В 

2024 г. в Обь-Иртышском бассейне складывается ситуация повышения 

водности с перспективой дальнейшего роста в 2026–2027 гг. 

Важнейшее значение в жизненном цикле ихтиофауны Обь-Иртышского 

бассейна имеют периодические масштабные естественные катастрофические 

явления, и, в первую очередь, — зимние «заморы». По р. Обь они 

распространяются более чем на 2000 км, по р. Таз– более 900 км, в виде 

локальных очагов отмечены в нижнем течении р. Иртыш. Заморны большие 

части течений крупных рек Пур, Надым, значительные части Обской и 

Тазовской губ. Отметим, что на акваторию последних в первой половине 

зимы скатывается ихтиофауна из «заморных» речных систем, и здесь 

сосредоточена вся молодь сиговых рыб, в том числе искусственно 

воспроизводимая. 

В Обской и Тазовской губах условия зимовки сиговых рыб на 

протяжении последних пятнадцати лет были нестабильны: кислородный 

режим вод в период ледостава характеризовался высокой изменчивостью. В 

отдельные годы на некоторых участках южной части Обской губы у 

западного прибрежья дефицит кислорода приводил к гибели ихтиофауны. В 

зависимости от уровенного режима Оби и приливно-отливных явлений, 

заморные воды в Обской губе могут в течение суток продвинуться на 

несколько километров на север, а на следующие сутки – вернуться обратно. 

Такая выраженная динамика зимой наблюдается только вдоль фронта 

заморных вод (р-н бухты Новый Порт). Остальная акватория губы Обской по 

кислородному режиму остаётся стабильной. В районах, охваченных 

заморным фронтом, содержание кислорода в воде находится в пределах 1–5 

% (0,1–0,7 мг/дм³), а там, куда заморные воды Оби не доходят (севернее 

линии мыс Сетной – мыс Парусный), содержание кислорода в течение 

подлёдного периода постепенно снижается. Если в начале зимы 

концентрация кислорода в воде составляет 90–95 % насыщения (12–13 

мг/дм³), то к концу зимы она снижается до 50–70 % (7–10 мг/дм³), но нигде и 

никогда в Обской губе вне зоны влияния замора не зарегистрировано 

снижение концентрации кислорода ниже 50 %.  

В 2017 г. кислородный режим в районе зимовки полупроходных рыб в 

бухте Новый Порт в мае-июне был напряжённый и заморные явления 

затянулись, приведя к локальной гибели ихтиофауны в некоторых бухтах 

западного берега к югу от Нового порта. В 2018 г., напротив, заморные 

явления в этом районе были очень слабыми, без всяких негативных 

последствий для ихтиофауны. В 2019 г. замор по силе приближался к замору 

2017 г. и также отмечалась гибель ихтиофауны в отдельных бухтах южнее п. 

Нового Порта. В 2020 г. вновь в отдельных бухтах западного побережья 

Ямала, южнее п. Нового Порта произошла гибель зимующих сиговых рыб, 
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ерша, налима, карповых рыб, молоди осетровых. В 2021–2023 гг. заморные 

явления практически не наблюдались. 

В 2024 г. в районе Нового Порта (Обская губа) отмечены заморные 

явления, подобные по силе, наблюдённым в 1974 г. и 2007 г. когда была 

зафиксирована гибель рыбы в акваториях бухт Новый Порт и 

Хабедияхинский култук в размере 3,5–10 тыс. т. 

По экспертным оценкам объем погибшей рыбы от заморных явлений 

2024 г. может составить не менее 10–15 тыс. т. 

5.3.3. Наличие территорий и (или) акваторий или зон с ограниченным 

режимом природопользования и иной хозяйственной деятельности, 

устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, в том числе особо охраняемых природных территорий и их 

охранных зон. 

Территории и (или) акватории или зоны с ограниченным режимом 

природопользования и иной хозяйственной деятельности, устанавливаемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе особо 

охраняемых природных территорий и их охранных зон, отсутствуют 

6. Возможные прямые, косвенные и иные (экологические и 

связанные с ними социальные и экономические) воздействия планируемой 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду с учетом 

альтернатив и их оценку, включая оценку возможного трансграничного 

воздействия в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации в области охраны окружающей среды. 

Намечаемая деятельность (обоснование ОДУ) непосредственное 

воздействие на объекты окружающей среды (атмосферный воздух, 

поверхностные водные объекты, геологическую среду и подземные воды, 

почвы, растительный и животный мир, за исключением единиц запаса 

водных биоресурсов) не оказывает. В свою очередь добыча (вылов) водных 

биоресурсов в рекомендованных объемах ОДУ, указанных в 

соответствующих разделах Материалов ОДУ 2026, не нанесет ущерба 

водным биоресурсам и окружающей среде. 

При подготовке материалов, обосновывающих ОДУ, альтернативные 

варианты, в том числе «нулевой вариант» (отказ от деятельности), не 

рассматривались. Возможные виды воздействия на окружающую среду 

деятельности (в том числе по альтернативным вариантам) отсутствуют. 

7. Анализ прямых, косвенных и иных (экологических и связанных с 

ними социальных и экономических) последствий. 

Намечаемая деятельность воздействие на объекты окружающей среды 

(атмосферный воздух, поверхностные водные объекты, геологическую среду, 

подземные воды, почвы, растительный и животный мир) не оказывает. 
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В представленных материалах обобщены результаты наблюдений за 

состоянием запасов промысловых видов рыб, в отношении которых 

определяется общий допустимый улов (ОДУ), во внутренних водах 

Тюменской области, включая Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский 

автономные округа, за исключением внутренних морских вод. 

Проанализированы данные многолетних наблюдений Тюменского филиала 

ФГБНУ «ВНИРО» («Госрыбцентр») за популяциями рыб и среды их 

обитания, а также результаты сбора и обработки материалов, собранных в 

ходе выполнения работ выполненных филиалом в 2023 году в рамках 

государственного мониторинга водных биологических ресурсов и среды их 

обитания. 

Работа выполнена в соответствии с общепринятыми ихтиологическими 

методиками и действующими нормативными документами. Намечаемая 

деятельность (обоснование ОДУ) не оказывает непосредственное действие на 

объекты окружающей среды (атмосферный воздух, водную среду, 

геологическую среду и др.). 

Рекомендуемые объёмы ОДУ не нанесут ущерба рыбным запасам и 

позволят осуществлять неистощительное рыболовство во внутренних водах 

Тюменской области, включая Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский 

автономные округа, за исключением внутренних морских вод. 

8. Определение мероприятий, предотвращающих и (или) 

уменьшающих негативные воздействия на окружающую среду, оценку их 

эффективности и возможности реализации. 

Для всех рассматриваемых видов водных биоресурсов основной мерой 

регулирования промысла долгие годы является биологически обоснованная 

величина — общий допустимый улов. Предполагается, что вылов в пределах 

ОДУ не препятствует расширенному воспроизводству, способствует 

поддержанию продукционных свойств запаса на высоком уровне и, таким 

образом, не наносит вред популяциям. 

9. Оценка значимости остаточных (с учетом реализации 

мероприятий, предотвращающих и (или) уменьшающих негативные 

воздействия на окружающую среду) воздействий на окружающую среду и 

их последствий. 

Остаточные воздействия на окружающую среду не выявлены. 

10. Сравнение по ожидаемым экологическим и связанным с ними 

социально-экономическим последствиям рассматриваемых альтернатив, 

включая вариант отказа от деятельности по решению заказчика, и 

обоснование варианта, предлагаемого для реализации исходя из 

рассмотренных альтернатив и результатов проведенных исследований. 

Альтернативный («нулевой») вариант не рассматривается, как не 
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соответствующий законодательству в области рыболовства. 

11. Предложения по мероприятиям производственного 

экологического контроля, мониторинга. 

Мероприятия по экологическому мониторингу планируются в 

соответствии с Положением об осуществлении государственного 

мониторинга водных биологических ресурсов и применении его данных, 

утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 

24 декабря 2008 г. № 994, а также с ведомственными нормативными актами. 

Основные направления программы мониторинга включают: 

— сбор гидрологических, гидрометеорологических, гидрохимических 

данных и другой информации, характеризующей среду обитания водных 

биологических ресурсов; 

— оценка химического загрязнения вод; 

— сбор материала для оценки первичной продукции и характеристик 

фитопланктона; 

— сбор данных и анализ качественного и количественного состава 

кормовых гидробионтов; 

— оценка численности и биомассы запасов промысловых видов рыб; 

— сбор данных по вылову и анализ реализации ОДУ. 

Работы проводятся в целях своевременного выявления и 

прогнозирования развития процессов, влияющих на состояние водных 

биологических ресурсов и среду их обитания, организации их рационального 

использования, включая разработку и введение в установленном порядке 

ограничений рыболовства, разработки мероприятий по сохранению водных 

биологических ресурсов. 

12. Неопределенности в определении воздействий планируемой 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, 

рекомендации по проведению исследований последствий реализации 

планируемой хозяйственной и иной деятельности, эффективность 

выбранных мер по предотвращению и (или) уменьшению негативного 

воздействия, а также проверка сделанных прогнозов (послепроектного 

анализа) реализации планируемой хозяйственной и иной деятельности. 

При проведении оценки воздействия на окружающую среду 

неопределенности в определении воздействий планируемой деятельности на 

окружающую среду не выявлены. 
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