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Разработка бокситовых месторождений Среднего Тимана и увеличение добычи бокситовой 

руды неизбежно приводит к усилению антропогенной нагрузки на природную среду и вовлечение в 
сферу влияния добывающих предприятий новых, ранее незатронутых территорий. При этом в зону 
влияния добывающих предприятий попадают и водотоки, расположенные в данном районе. Воздей-
ствие на водные объекты связано не только с техногенным нарушением самих водотоков и их водо-
сборов. В результате строительства транспортных коммуникаций многие водоемы становятся отно-
сительно легко доступными для населения. Отсутствие действенной системы регулирования рыбо-
ловства и практически полное отсутствие контроля над выловом рыбы приводит к резкому возрас-
танию промысловой нагрузки на рыбное население водоемов.  

Начиная с 1994 г. (с некоторыми перерывами) в рамках комплексного мониторинга за состоя-
нием гидробиоценозов водотоков, входящих в зону влияния Среднетиманского бокситового рудни-
ка, в верхнем течении р. Вымь проводится цикл исследований, посвященных оценке состояния про-
мысловой части рыбного населения этого района. 

В зону влияния Среднетиманского бокситового рудника попадают верховья крупнейшего правого 
притока р. Вычегды – р. Вымь, и система малых водотоков, входящих в ее бассейн. Несмотря на длитель-
ное промышленное освоение лесов на водосборе р. Вымь, проводившееся во второй половине 20-го века, 
и современную разработку бокситового месторождения, состояние подавляющего большинства водото-
ков остается близким к естественному. Серьезные нарушения среды обитания гидробионтов отмечены 
лишь на локальных участках акваторий, непосредственно примыкающих к транспортным коммуникаци-
ям или объектам бокситового рудника. Все основные показатели отражают довольно стабильное и благо-
получное состояние исследованных водотоков (Захаров, Черезова, 2008). 

Река Вымь является водоемом высшей категории рыбохозяйственного использования. Состав рыб-
ного населения верхней части этого водотока определяется лососевидными рыбами, среди которых доми-
нирует европейский хариус, заметную роль играет жилая форма сига-пыжьяна, в уловах регулярно отме-
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чается атлантический лосось. Группировка атлантического лосося, размножающаяся в верхнем течении р. 
Вымь, на сегодняшний день является крупнейшей для всего вычегодского бассейна. Щука распростране-
на повсеместно, однако ее численность лимитируется ограниченным количеством участков, пригодных 
для ее обитания. Среди карповых рыб и по распространению и по роли в ихтиоценозе здесь преобладает 
обыкновенный гольян, составляющий в уловах мальковым неводом более 90% от числа всех пойманных 
рыб. Заметно меньшую роль играет усатый голец. Елец, широко распространенный в среднем и нижнем 
течении реки, в принципе не характерен для относительно мелководных, быстротекущих участков верх-
него течения р. Вымь. Впервые в верховьях р. Вымь этот вид рыб отмечен сетных уловах летом 2006 г., 
однако в последующие годы он обнаружен не был. Столь же нерегулярно в уловах присутствует и окунь, 
предпочитающий участки реки с замедленным течением и развитой высшей водной растительностью. До-
ля налима в контрольных уловах обычно не превышает 2%. Обыкновенный подкаменщик регулярно от-
мечается в питании хищных рыб. 

Соотношение разных видов рыб в контрольных уловах не остается постоянным. Так, доля в сетных 
уловах хариуса, являющегося доминантом, варьировала от 55% до 79%; сига – от 8% до 19%, щука и на-
лим составляли в среднем порядка 7% от общей численности рыб (рис.1).  

 
Рис. 1. Соотношение разных видов рыб в контрольных сетных уловах из верхнего течения р. Вымь 
 
Без четко выраженной закономерности изменяются и значения индексов Шеннона (H’), описываю-

щих разнообразие уловов. Невысокие величины этих показателей отражают наличие в сообществе четко 
выраженного доминанта (европейский хариус), а их стабильность, по крайней мере, на протяжении по-
следних лет свидетельствует об отсутствии серьезных перестроек в структуре рыбного населения верхне-
го течения р. Вымь (рис. 2). В этом смысле верховья р. Вымь до настоящего времени сохраняют свою 
роль потенциального генетического резервата лососеобразных рыб.  

Тем не менее, анализ данных, характеризующих состояние популяции основных промысло-
вых видов рыб и их относительную численность, свидетельствует о происходящих серьезных нега-
тивных изменениях. На протяжении последних лет наблюдается тенденция к снижению, как общей 
численности рыб, так и численности сига и хариуса, составляющих основу контрольных уловов 
(рис. 3).  
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Рис.2. Разнообразие промысловых рыб в уловах из верхнего течения р. Вымь 

 
Рис. 3. Относительная численность (экз./30 м. сети в сутки) основных промысловых рыб верхнего течения р. 
Вымь по данным контрольных уловов 

 
На этом фоне наблюдается устойчивое снижение как размерно-весовых характеристик рыб, 

вошедших в состав контрольных уловах, так и падение среднего возраста рыб в выборках, вызван-
ного омоложением возрастного состава уловов (рис. 4). Такого рода изменения, особенно если 
учесть благополучное состояние кормовой базы и сохранение высокой скорости роста и хорошей 
упитанности рыб, свидетельствует о выраженной промысловой нагрузке. На сегодняшний день ин-
тенсивность несанкционированного лова явно превышает воспроизводительные способности попу-
ляций сига и хариуса данного водотока. Очевидно, что хариус, доминирующий в верховьях р. 
Вымь, испытывает заметно более сильное воздействие, тогда как показатели, характеризующие 
уловы сига в последнее время несколько стабилизировались. Вылов хариуса не ограничивается по 
времени лишь весенне-летним сезоном, заметное его количество добывается и в зимний период. 

На сегодняшний день водотоки верхнего течения р. Вымь испытывают на себе не столько 
техногенное воздействие, сколько, оказавшись относительно доступными, подвергаются серьезно-
му промысловому прессу. Практически неконтролируемый вылов уже привел к негативным изме-
нениям популяционных характеристик сига и хариуса. Сохранение этих тенденций уже в ближай-
шее время может привести к обвальному снижению численности основных промысловых видов 
рыб и к резким перестройкам структуры рыбного населения данного водотока. Опасение вызывает 
скорость, с которой происходят эти события. Так в верховьях р. Ворыква (приток верхнего течения 
р. Вымь) в 1990-х гг. европейский хариус формировал многочисленную группировку со сложной 
возрастной структурой (максимальный возраст 10+), то в 2006 г. значение суммарного индекса чис-
ленности рыб в этом водотоке практически в 3.7 раза ниже, чем в русле верхнего течения р. Вымь, а 
в период исследования 2007–2008 гг. в р. Ворыква (в районе устья р. Черный) было поймано лишь 5 
(!) экземпляров хариуса трех-пятилетнего возраста. 
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Рис. 4. Изменение некоторых популяционных показателей хариуса и сига верхнего течения р. Вымь по дан-
ным разных лет наблюдения. 

 
Таким образом, долговременный мониторинг рыбного населения р. Вымь в районах до-

бычи и транспортировки бокситов демонстрирует устойчивую тенденцию снижения числен-
ности группировок основных промысловых рыб. В последние годы наблюдений отмечено 
снижение линейно-весовых показателей и среднего возраста рыб в выборках. В контрольных 
уловах отсутствуют особи предельного старшего возраста. Вызванные изменения не связаны с 
ухудшением состояния среды обитания и обусловлены иррациональным нелегальным про-
мыслом. 

В сложившейся ситуации сохранение рыбного населения водотоков Центрального Тима-
на, перспективного района разработки рудных минеральных ресурсов (бокситы, титан, золото 
и др.), возможно лишь комплексными мерами. Помимо охраны рыбных запасов, важнейшей 
составляющей такого рода деятельности является организация искусственного воспроизводст-
ва основных промысловых видов рыб (сига и хариуса). Положительные результаты лицензи-
рования спортивного и любительского лова рыбы на отведенных участках среднего течения р. 
Вымь и первые опыты по выпуску мальков европейского хариуса, осуществляемые рыбовод-
ной компанией «Биоресурс», демонстрируют действенность таких мероприятий. 
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The investigation of fish population of the upstream of Vym’ river has been carried out since 1994. 

Impact zone of «Srednetimanskij» bauxite mine includes upstream of the Vym’ river and its tributaries 
system. Condition of great part of streams on this territory is close to natural, obvious disturbance may by 
registered only on zones contacting with transport communications or mine objects. In fish part of 
community the grayling and whitefish dominate (in total 70% – 93% of control catches). The Shennon’s 
diversity index varies from 1.05 to 1.09 (1.62 in 2006) without clear regularity that may indicate the 
stability of the fish part of community in up reaches of the Vym’. But the number, average age, body 
length and weight of the fishes are regularly decreasing. The main cause of this negative changing is illegal 
uncontrolled fishery. Course of this tendency may be a result of degradation of Salmonids populations. In 
this situation preservation of the fish population is possible only in complex. Besides of protection of the 
fish resources the main component of these activities is organization of the grayling and whitefish 
population reproduction. 
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В кутовую часть Кандалакшского залива в пределах Мурманской области впадает 4 реки – 
Колвица, Лувеньга, Канда, Ковда, для которых известно, что в них воспроизводится лосось. Из ука-
занных рек, достаточно хорошо изучены р. Колвица (Азбелев, 1960) и р. Лувеньга (Лоенко, 1985; 
Черницкий, Лоенко, 1990), хотя на основании материалов, представленных в этих работах, судить о 
современном состоянии воспроизводства лосося по прошествии почти 50 и 20 лет соответственно 
уже нельзя. Тем более, что численность популяций лосося из этих рек в 70–80-е годы XX в. интен-
сивно поддерживалась за счет заводского воспроизводства, в частности в р. Лувеньга (Лоенко, 
1985; Черницкий, Лоенко, 1990). По двум другим рекам никаких данных о биологии лосося и среде 
его обитания нет. Вполне вероятно, что отсутствие современных данных о состоянии стад лосося из 
этих рек является основной причиной того, что они посещаются организованными рыболовами 
лишь эпизодически. В то же время рр. Колвица, Лувеньга, Канда, Ковда расположены вблизи г. 
Кандалакши и ряда других населенных пунктов, в районе с хорошо развитой сетью дорог, устойчи-
выми рыболовными традициями населения. Достаточно сослаться на И.Ф.Ушакова (1972), который 
писал: «По описи 1782 года, в Кандалакше насчитывалось 58 домов, в которых проживало 142 че-
ловека мужского и 155 человек женского пола, составлявших 63 крестьянских «двора» (отдельных 
тяглых семьи). Семужьим промыслом занимались жители 23 дворов (добывалось около 800 пудов 
семги в год)». С учетом этого оценка репродуктивного потенциала и состояния воспроизводства ло-
сося в рр. Колвица, Лувеньга, Канда, Ковда с целью оптимального использования его запасов для 
рекреационного рыболовства, прежде всего для местных жителей, представляется, несомненно, ак-
туальным. 




