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Список терминов и сокращений.

ПДБМ – План действий по Балтийскому морю

ХЕЛКОМ – Хельсинская комиссия

ЕС – Европейский союз

ВВУР – Всемирная встреча по устойчивому развитию

RAC – Региональный консультативный совет

MSY – максимально устойчивая добыча

ННН-промысел – незаконный, нерегулируемый и несообщаемый рыбный
промысел

ОУМР – особо уязвимый морской район

STECF – Европейский научно-технический и экономический комитет по
рыболовству

ОДУ – общий допустимый улов

КЗМС – Комитет по защите морской среды

IMO – Международная морская организация

МАРПОЛ – Международная конвенция по предотвращению загрязнений с
судов

ECA – зона контроля выбросов

NECA – контроль за выбросами азота

MSP – морское пространственное планирование

SDG - цели устойчивого развития
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Введение.

Важным стратегически значимым событием с точки зрения

оздоровления Балтийского моря и улучшения качества морской среды для

будущего экономически устойчивого использования природных морских

ресурсов стало утверждение на внеочередной Министерской сессии

ХЕЛКОМ (Хельсинской комиссии) Плана действий по Балтийскому морю

(ПДБМ), которая состоялась 15 ноября 2007 года в г. Краков (Польша). По

словам председателя ХЕЛКОМ Мечислава Остойского: «После 18 месяцев

работы над текстом плана и переговоров страны Балтики до стигли широкого

консенсуса по конкретным и значимым мерам, которые необходимы для

достижения нашей общей цели – здоровой морской среды».[1]

Принятие нового рамочного документа, определяющего будущее

балтийского региона, в очередной раз подтвердило  лидирующую роль

ХЕЛКОМ как природоохранного стратега на Балтике.

За основу для разработки ПДБМ был принят ряд документов,

подготовленных секретариатом ХЕЛКОМ: «Цели экологического качества

ХЕЛКОМ для экосистемного подхода» и Тематические оценки относител ьно

эвтрофикации и вредных веществ в Балтийском море, морского транспорта,

биоразнообразия и охраны природы, а также изменения климата.

ПДБМ основывается на общем понимании того, каким видится

Балтийское море в будущем. После принятия ПДБМ в его реализаци и

активно принимают участие все заинтересованные стороны различных

уровней: от международных организаций до правительств стран Балтики, до

непосредственных загрязнителей моря отходами своей деятельности; от

людей, для которых море является средством к суще ствованию, и людей,

кому не безразлична экологическая обстановка окружающей среды.

Целью работы является анализ действий Российской Федерации, как

страны Балтийского региона по поддержке и использованию руководящих

документов, которые были приняты ХЕЛКОМ. В работе приводятся данные

по каждому пункту из договора Хельсинской комиссии и результаты
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выполнения данного договора Российской Федерации, на протяжении

последних десяти лет.

Для решения поставленной цели решались следующие задачи:

1. Дать физико-географическую и экологическую характеристику

Балтийского моря.

2. Описать основные направления плана действий по Балтийскому морю,

их изменения и уточнения к настоящему времени и показать научные

исследования по их реализации.

3. Проанализировать вклад России в реализац ию ПДБМ, определить

важность данных действий и дать рекомендации по дальнейшему

выполнению плана.
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Глава 1. Физико-географическая и экологическая характеристика

Балтийского моря и вод российской его части.

Географическое положение и состав территории

Балтийское море (с древности и до XVIII века в России было известно,

как «Варяжское море») относится к внутриконтинентальному шельфовому

бассейну Атлантического океана, и связано с Мировым океаном проливами

Скагеррак, Каттегат, Большой и Малый Бельт, Зунд и Фемарн-Бельт,

ведущими в Северное море мимо датских островов.  Затрудненный

водообмен между Северным и Балтийским морем играет важную роль в

формировании природных особенностей Балтийского моря. На карте

местонахождение моря ограничено крайней  северной точкой, расположенной

вблизи полярного круга (65°40' с. ш.), а крайней южной — около Висмара

(53°457 с. ш.), так что по широте оно занимает около 12°. По долготе оно

протянулось примерно на 21° — от самой западной точки близ Фленсбурга

(9°1(У в. д.) до С. Петербурга (30°15' в. д.). Таким образом, отдельные

области Балтийского моря лежат в различных геологических и

климатических зонах, что имеет большое значение для океанологических и

экологических условий для этих областей.

При изучении очертаний Балтий ского моря, бросается в глаза его

сильная расчлененность. Такие части, как Катгегат и проливы Большой и

Малый Бельт, образуют область перехода между Балтийским и Северным

морями, а с северной и восточной части примыкают заливы: Финский,

Ботнический и Рижский.

Площадь поверхности Балтийcкого моря cоcтавляет около 419 000 км2,

объём моря около 21 500 км3.Длина береговой линии по примерным

подсчетам cоставляет около 7000 км, если же еще учесть протяженность

береговых линий оcтровов, находящихся в Балтийском мо ре, то длина

береговой линии составит примерно 22 000км.
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В наиболее широких географических очертаниях Балтийский регион

подразделяется на:

 Балтийское Поморье— юго-западное побережье Балтики

 Прибалтику— юго-восточное и восточноепобережье Балтики

 Скандинавию, за вычетом Норвегии — северное и

западноепобережье Балтики.

Геологическое строение и рельеф

Значительную роль на формирование побережья Балтийского моря

несколько миллионов лет назад оказала деятельность ледника, совместно с

тектоническими и геологическими изменениями. В районе, где древние горы

были подвержены влиянию ледника, в данное время пре обладают скалистые

побережья. Характерным для остальной части моря является второй тип

побережья, покрытый ледниковым обломочным материалом. Оба типа

можно отнести к низменным берегам. Участки побережья из мягких пород

постоянно подвергаются процессу вырав нивания, стремящемуся сгладить все

неровности берегового рельефа.

Наиболее крупные острова: Готланд, Борнхальм, Сааремаа, Муху,

Эланд. Много небольших скалистых островков – шхер, расположенных

вдоль северных берегов (в группе Аландских островов свыше 6 тыс.)

За исключением острова Бронхольм, где встречается скальный берег,

основная часть плоского скалистого побережья Балтийского моря относится

к шхерному (фьордовому) типу. П обережья данного типа в основании имеют

сглаженные ледником породы, постепенно уходящие под воду. Верхние

части скал, которые видны над поверхностью воды вдоль линии берега,

называется шхеры. Они в основном расположены вдоль трещин и разломов

горных пород, которые были образованны деятельностью ледника. Если же

вершины скал покрыты водой – то такие породы называют «скалистые

рифы». Шхеры в основном расположены вдоль трещин и разломов горных

скальных пород, которые были выработаны деятельность ледника. Часто
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шхеры покрыты лесом и придают прибрежному ландшафту Балтийского

моря очень живописный вид.

Промежуточную форму побережья, между плоским скалистым и

побережьем, состоящим из обломочного материала, представляет собой

клиффовый берег. Данный тип побережья  состоит из песчаника и известняка,

слагающих Русскую плиту, в то время как прилегающая низкая береговая

полоса состоит из ледникового обломочного материала. Иногда берег в этих

местах имеет вид ступени, обозначающей край платформы.

Участок побережья на терри тории Германии характеризуется

изрезанной формой береговой черты. Такой тип побережья называется

бодденный берег, частично встречающийся на датских островах. В этих

местах первоначальный ледниковый рельеф был несколько более сложным,

так как к берегу подступали друг за другом гряды морен.

Крутые берега Балтики, как правило, состоят из моренного материала

(мергелевой гальки и валунов). Осадки, морозы, талая вода оказывают

влияние на побережный склон, который в свою очередь становится

неустойчивым, и при обрушении формируется отвесный скос. В дальнейшем

формируется новый склон, так как обрушившиеся части уносятся в море, где

наблюдается «отступление берега», и так, будет происходить довольно

долгое время. За это время в море, недалеко от берега, формируются

характерные песчаные отмели (банки и рифы). Вблизи берега возникают так

называемые гакены, которые при дальнейшем развитии могут превратиться в

косы.  В данных местах встречаются береговые вали и продольные полосы на

пляже, покрытые водой. В этих же районах часто образуются обширные

дюны, которые могут достигать более 10 м в высоту.

Балтийское море находится в пределах материкового шельфа и не

принадлежит к числу больших или глубоких морей. Максимальная глубина

около 470 метров, средняя же около 55 метров. Глубины до 200 метров

занимают 99,8% площади Балтийского моря.

Реки Балтийского моря
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В Балтийское море впадает около 250 рек, но рек бассейна Балтийского

моря еще больше (например, Волхов, Вуокса, Свирь). Крупнейшие реки,

впадающие в Балтийское море – Нева, Нарва, Западная Двина, Нёман,

Преголя, Висла, Одер, Вента.

Нева́ — река в России, протекаетна территории Ленинградской области

и Санкт-Петербурга, соединяет Ладожское озеро с Невской губой Финского

залива Балтийского моря.

Длина Невы 74 км, средняя ширина 400-600 м,речной бассейн Невы 5

тысяч км², включая бассейн Ладожского озера, откуда через Неву поступает

вода в Финский залив, площадь бассейна реки составит 281 тыс. км.  Нева —

это единственная река,  вытекающая из Ладожского озера, она в ытекает из

Ладожского озера в районе Шлиссельбурга, протекает по Приневской

низине, затем впадает в Финский залив (Балтийское море).

Река Нарва берёт начало из Чудско -Псковского озера и впадает в

Финский залив Балтийского моря.

Длина реки — 77 км, площадь бассейна Нарвы около 56 200 км².

Питание реки смешанное, с преобладанием снегового (большую часть воды

приносит Чудское озеро).

Западная Двина – равнинная река, которая протекает по территориям

трёх стран: Российской Федерации, Белоруссии и Латвии. Западная Двина

берёт своё начало в болотах Валдайской возвышенности. Длина реки –

1020км, из которых; 325км она протекает по территории России, 328 км по

территории Беларуси и 267 по территории Латвии. Площадь бассейна

Западной Двины — 87,9 тыс. км². Долина реки трапецеидальной формы,

местами глубоко врезанная или невыразительная. Ширина долины в верхнем

течении до 0,9 км, в среднем 1 —1,5 км, в нижнем 5—6 км. В самой широкой

точке, а именно за озером Охват, ширина Западной Двины составляет 15 -20

метров.

Неман — река, протекающая в Беларуси, Литве и Калининградской

области РФ. Длина водной артерии 937 км, площадь бассейна Немана 98 200
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км². В нижнем течении является приграничной рекой, служит

государственной границей между Российской Федерацией и Литовской

Республикой.

Река берет начало Белоруссии, к югу от Минской возвышенности,  в

верховьях. Впадает в Куршский залив Балтийского моря, образуя дельту с

островами. Основные рукава в дельте: Гилия (Матросовка, левый) и Русне,

который также делится на полноводный рукав Скирвите (Северная) и

широкий, но мелководный Атмата (правый). Пересекая Балтийск ую гряду,

река огибает на своём пути множество холмов, тем самым образуя большие

петли, перекаты, мели и острова и пороги, которые появились при последнем

оледенении.

Прего́ля — равнинная река, впадающая в пресноводный

Калининградский (Вислинский) залив, который является частью Балтийского

моря. Длина Преголи — 123 км, площадь бассейна реки — 15,5 тыс. км².

Преголя является самой длинной рекой, полностью протекающей в границах

Калининградской области. Глубина от 2 -3 метров в верхнем течении и до 8 -

16 в нижнем. Для данной реки характерна широкая пойма с заливными

лугами и ярко выраженные надпойменные террасы.

Ви́сла — самая длинная река Польши, попутно наиболее длинная и

вторая по водности (после Невы) река бассейна Балтийского моря. Длина

Вислы составляет 1047 км, площадь бассейна данной реки— 198,5 тыс. км².

Главная особенность и отличие бассейна Вислы от других рек

Европейской части – его асимметричность, которая образовывалась в

течении последних двух миллионов лет и деятельности ледников, и в

заключении 73% бассейна реки приходится на правую часть, и лишь 27% на

левую.

Истоки реки находятся в Карпатахна высоте 1106 над уровнем моря, на

западном склоне Бараньей горы (Barania G óra) в Моравско-Силезских

Бескидах. Висла впадает в Гданьский залив Балтийского м оря в 15 км

восточнее Гданьска. За 50км от моря Висла распадается на отдельные рукава
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: Ногат, Ленивка, Мертвая Висла и другие. Эти рукава образуют широкую

дельту, которую называют Жулава.

О́дра (Одер) — река, протекающая по территории Чехии, Польши и

Германии. Длина реки — 854 км, большая часть из которой проходит по

территории Польши.  В устье Одры располагается Щецинский залив,

который является лагуной.

Кемийоки –самая длинная река в Финляндии, её протяженность 550км,

площадь бассейна реки 51 тыс. км ², при этом часть её бассейна находится на

территории России. Она протекает через озеро Кемиярви, и впадает в

Ботнический залив Балтийского моря около города Кеми.

Турнеэльвен (в низовье Торнионйоки) — река на севере Швеции и

Финляндии. Длина реки – 565 км, площадь бассейна 40,2 тыс. км ². Средний

расход воды — 380 м³/с. Река берет начало из озера Турнетреск в

Скандинавских горах Швеции, недалеко от границы с Норвегией, и

протекает в юго-восточном направлении до Ботнического залива.

Лулеэльвен – крупная река на севере Швеции, впадающая в

Ботнический залив в городе Лулео, самая крупная по расходу воды. Длина

реки 450 км, площадь бассейна – 25 240 км². Берёт начало в озёрах

Скандинавских гор, рядом с Норвежской границей.

Умеэльвен – река в центральной части Швеции. Длина реки 460 км,

площадь бассейна 26 738 км². Река берёт начало из озера Эверуман и

протекает в юго-восточном направлении через Норландское плоскогорье до

Ботнического залива. В верхнем течении имеются многочисленные озера,

водопады и пороги.

Онгерманэльвен – река Швеции, одна из наиболее протяжен ных в

стране, её длина составляет 460 км, площадь бассейна – 32 тыс. км². Река

берёт своё начало в Скандинавских горах в южной части шведской

Лапландии, недалеко от границы с Норвегией, протекает на юго -восток по

территории провинции Онгерманланд, после че го впадает в Ботнический

залив Балтийского моря.
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Климат

Климат Балтийского моря морской умеренный  с чертами

континентальности, находится под сильным влиянием Атлантического

океана. Его сезонные особенности определяются взаимодейтсвием

барических центров: исландского минимума и Азорского максимума на

западе и Сибирского максимума на востоке. Своеобразная конфигурация

моря и значительная протяженность с севера на юг и с запада на вост ок

создают климатические различия в разных регионах Балтийского моря.

Средняя температура воздуха в южной части моря в январе составляет

-1,1 °С, в июле 17,5 °С. Среднемесячная температура в средней части

Балтийского моря составляет – 2,3°С, в июле 16,5 °С. В Финском заливе

средняя температура в январе - 5°С, в июле 17°С. В северной части

Ботнического залива температура в январе - 10,3°С, в июле 15,6°С.

Среднегодовое количество осадков в северной части около 500мм, в

южной свыше 600 мм, в некоторых районах  количество осадков достигает до

1000мм.

 Для климата Балтики характерны частые осадки, равномерно

распределяющиеся в течение года сравнительно небольшими годовыми

колебаниями температуры, и туманами в холодный и переходные сезоны.

Наибольшее число дней с туманами (до 59 дней в году) отмечается на юге и в

центральной части Балтийского моря, наименьшее (22 дня в году) на севере

Ботнического залива. На протяжении года преобладают, связанные с

циклонами, ветра западного направления, приходящими с Атлантическог о

океана. Основная интенсивность циклонической деятельности достигается в

осенне-зимний период. В это время циклоны сопровождаются сильными

ветрами, частыми штормами и вызывают большие подъёмы уровня воды у

побережья. В летние месяцы циклоны ослабевают и и х повторяемость

уменьшается. Деятельность антициклонов сопровождается ветрами

восточных направлений.[2]
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Глава 2Основные направления ПДБМ и научные исследования по

их реализации

2.1 Эвтрофикация Балтийского моря.

Эвтрофикация вод – накопление в водах биогенных элементов под

воздействием антропогенных или природных факторов. Явление

эвтрофикации вызывает изменения в водных экосистемах и приводит к

ухудшению качества воды, что негативно влияет на содержание кислорода и

заморам рыбы.

Важность интегрирования экологических идей с экономическими и

социально-экономическими целями, в рамках экологических интересов и

укрепления трех взаимосвязанных основ концепции устойчивого развития.

Организация ХЕЛКОМ выдвинула тезис «здоровой среды Балтий ского моря,

с функционирующими биологическими компонентами, которые приводят к

благоприятному состоянию окружающей среды», опирающийся на понятия

благоприятного природоохранного статуса, и высокий уровень

благоприятного экологического состояния».  ХЕЛКОМ, на основании

проводимого мониторинга и оценке состояния морской среды Балтийского

моря, выдвинули четыре цели по решению основных экологических проблем

Балтики, которые были выдвинуты с описанием желаемого состояния

морской среды, а именно: «Балтийское мор е без эвтрофикации», «Балтийское

море без загрязненности опасными веществами», «Морская деятельность

осуществляется экологически безопасными методами», которые в

дальнейшем приведут к четвертой цели «благоприятный охранный статус

биоразнообразия в Балтийском море».

Кроме того, организация ХЕЛКОМ приняла экологические цели,

которые планируется достичь для Балтийского моря в будущем, связанное с

благоприятным экологическим состоянием Балтики. Управленческие
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решения основаны на субрегиональных целях, при выбор е которых акцент

ставится на рентабельность и эффективность затрат.

Существующие финансовые последствия, возможные в случае

непринятия мер по борьбе с эвтрофикацией и других угроз Балтийского

моря, положительно сыграло роль в принятии целей ХЕЛКОМ, кроме т ого,

было принято, что эффективность действий подлежит оценке с помощью

соответствующих показателей, которые используются для оценки прогресса

в достижении целевых показателей по эвтрофикации. В дальнейшем это

позволило скорректировать действия для достиже ния поставленных целей.

Программа мониторинга и оценки деятельности ХЕЛКОМ

способствует улучшению изученности  морской среды, что в свою очередь

влияет на периодичность обзора и изменения целей комиссии ХЕЛКОМ.

Общая цель ХЕЛКОМ- сделать Балтийское море незатронутым

эвтрофикацией. Эвтрофикация является одной из основных проблем

Балтийского моря. С 1900-х годов Балтийское море превратилось из

олиготрофного моря с чистой водой в эвтрофную морскую среду.

В прибрежной экосистеме биогенные вещества вызывают массовый

рост нитчатых водорослей, из -за чего сокращается количество фукуса

пузырчатого и уменьшается разнообразие фауны, обитающей в его зарослях.

Скалы, пляж и рыболовные сети становятся «скользкими», берега зарастают

камышом, снижается биоразнообразие. В экосистеме открытого моря

биогенные вещества вызывают усиленное развитие фитопланктона

(«цветение воды»). Из-за этого снижается прозрачность, поступает ме ньше

света, увеличиваются осаждения органического материала. На окисление

органического материала – массы мертвых водорослей – расходуется

кислород, что угнетает фауну. Образуются «мертвые» участки дна, что

особенно опасно для биоразнообразия, где и так ес ть аноксические участки.

Чрезмерные поступления азота и фосфора из наземных источников в

пределах и за пределами водосборных бассейнов, являются основной

причиной эвтрофикации Балтийского моря. Около 75% поступающего азота
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и по меньшей мере 95% поступающего фосфора попадают в Балтийское море

через реки или в виде прямых во дных сбросов. Около 25% азотных

загрязнений приходится на атмосферное осаждение.
.

Рис.1. Попадание азота и фосфора в Балтийское море. З еленым цветом показан объем
сбросов из наземных источников. Темно -зеленая линия – допустимый уровень

Цель, которую ставит ХЕЛКОМ состоит в том, чтобы достичь

благоприятного экологического состояния в Балтийском море, именно п о

этой причине ХЕЛКОМ принял следующие экологические цели для

описания характеристик Балтийского моря, которое не подвержено

эвтрофикации:

 Естественный уровень кислорода;

 Естественный уровень цветения водорослей;

 Естественное распространение и вс тречаемость растений и

животных;

 Чистая вода;

 Концентрации питательных веществ близкие к естественным

уровням.

Чистая вода была выбрана в качестве основной экологической цели ,

для обеспечения практической реализации целей ХЕЛКОМ,  с прозрачностью

воды в качестве индикатора. Неспособность достичь целей в снижении

уровня эвтрофикации будет препятствовать достижению благоприятного
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состояния биоразнообразия.В то же время для достижения целей,

касающихся эвтрофикации, также актуальны задачи регулирования

атмосферных выбросов азота в результате судоходства и поступления

питательных веществ из необработанных сточных вод судов.

На пути достижения целей к Балтийскому морю, не затронутому

эвтрофикацией было решено определить максимально допустимый ввод

питательных веществ, а именно необходимо сократить поступление веществ

в воду. Данные, в которых допускается выброс веществ, но при котором всё

ещё достигается хорошее экологическое состояние в отношении

эвтрофикации, были разделены между всеми странами участницами

ХЕЛКОМ, в которых могут быть допущены выбросы. В итоге было принято,

что возможные выбросы должны составлять около 21 тыс. тонн фосфора и

600 тыс. тонн азота.

.

Рис.2. Уменьшение сброса азота и фосфора в Балтийское море.
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Нынешние целевые показатели сокращен ия выбросов в окружающую

среду питательных веществ, представленные ниже , являются

предварительными, хоть и основанными на наилучших имеющихся на

сегодняшний день знаниях. Все данные, связанные с целями и предельно

допустимыми выбросами биогенных веществ следует периодически

пересматривать, используя единый подход и обновленную информацию.

В таблице 1 приведены предварительные требования по сокращению

поступления питательных веществ.

Таблица 1. Предварительные требования по сокращению поступления питательных

веществ в 2007 году.

Регион

Максимально

допустимый

ввод веществ

Поступлен

ияв период

1997-2003

Необходимые

сокращения

Фосфор Азот Фосфор Азот Фосфор Азот

Ботнический

Залив
2,580 51,440 2,580 51,440 0 0

Ботническое

Море
2,460 56,790 2,460 56,790 0 0

Финский

залив
4,860 160,680 6,860 112,680 2,000 6,000

Прибалтика 6,750 233,250 19,250 327,260 12,500 94,000

Рижский

залив
1,430 78,400 2,180 78,400 750 0

Датские

проливы
1,410 30,890 1,410 45,890 0 15,000

Пролив

Каттегат
1,570 44,260 1,570 64,260 0 20,000

Общий 21,060 601,720 36,310 736,720 15,250 135,000
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Подход постоянного совершенствования целей позволяет странам

достаточно гибко подходить к выбору эффективных, в том числе с точки

зрения затрат на их выполнение, осуществляемые для достижения целевых

показателей сокращения выбросов с целью снижения уровня эвтрофикации в

Балтийском море.

.

Рис.3. Эвтрофикация Балтийского моря в 2011 -2016 годах. Слева: уровень биогенных
веществ. Посередине: уровень подверженности прямым эффектам от эвтрофикации. Справа:

уровень подверженности непрямым эффектам эвтрофикации.

Кроме того, определено в соответствующих случаях о включении

необходимых и надлежащих мер  в национальные программы / планы

управления речными бассейнами.Трансграничные загрязнения , возникающие

в недоговарившихся государствах Беларуси и Украины, должны решаться

путем проведения совместных мероприятий, например, путем двусторонних

и/или многосторонних проектов и посредством других существующих

механизмов финансирования, а также международных соглашений, таких как

Конвенция ЕЭК ООН 1992 года по трансграничным водным объектам.

2.2Загрязнение опасными веществами.

Одна из важных целей ХЕЛКОМ заключается в том, чтобы создать в

Балтийском море обстановку, не нарушенную загрязнениями опасных

веществ. Данные загрязнения относятся к огромному числу различных

антропогенных веществ, которые попадая в морскую среду наносят вред

экологической среде.
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Опасные вещества или группа веществ могут относиться к одной из

категорий:

 Являющиеся токсичными, устойчивыми и склонными к

биоаккумуляции;

 Которые могут встречаться в морской среде, но в то же время

быть мутагенными или вредными для воспроизводства

потомства;

 Выявленные опытным научным путем, как оказывающие

негативное воздействие на здоровье человека или окружающую

среду.

За последние 20-30 лет, согласно мониторингу, концентрации

некоторых опасных веществ значительно снизились, но проблема всё ещё

сохраняется, также, данные мониторинга указывают, что концентрации

некоторых новых веществ (например, перфторированных веществ) заметно

возросли. После выброса в Балтийское море опасные вещества могут

оставаться в морской среде в течение очень длительных периодов времени и

накапливаться в морской пищевой сети вплоть до уровней, токсичных для

морских организмов.

В рамках ХЕЛКОМ вещества определяются как опасные, если они

являются токсичными, стойкими и биоаккумулирующими (PBT -вещества)

или очень стойкими и очень биоаккумулирующими (vPvB). Кроме того,

вещества, имеющие эквивалентный уровень озабоченности, такие как

вещества, оказывающие воздействие на гормональную и иммунную системы,

также являются опасными веществами.

Согласованная цель ХЕЛКОМ по опасным веществам -это Балтийское

море, не нарушенное опасными веществами.

Цель описана четырьмя экологическими целями:

 Здоровая дикая природа;

 Концентрации опасных веществ, близкие к естественным

уровням;
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 Вся рыба безопасна для употребления в пищу ;

 Радиоактивность на дочернобыльском уровне.

Для реализации экологических целей на практике были утверждены

целевые показатели, которые отражают благоприятное экологическое

состояние морской среды.

Если цели, поставленные в отношении опасных веществ, не будут

достигнуты, то это не сможет привести к достижению бл агоприятного

состояния биоразнообразия. Достижение целей в области ограничения

эвтрофикации окажет воздействие на результат цели сохранения экосистемы

балтийского моря, нетронутого опасными веществами.

Учитывая потенциальную опасность перечисленных веществ , которые

были отобраны для включения в план действий по Балтийскому морю, в

будущем возможен пересмотр их перечня, когда будет доступна

дополнительная информация по ним.

Для достижения решений конкретных проблем, которые связаны

с источниками опасных вещ еств, была принята рекомендация 28Е/8

ХЕЛКОМ, касающаяся экологически безопасных методов сокращения и

предотвращения выбросов диоксинов и других вредных веществ в результате

мелкомасштабного сжигания.

В связи с рекомендацией 28E/8 ХЕЛКОМ в 2008 году разработаны

конкретные предельные значения выбросов для мелкомасштабных устройств

сжигания.

При разработке программ по снижению загрязненности тяжелыми

металламипринимается во внимание необходимость:

 разработка технических руководящих документов по

экологическим разрешениям, касающимся опасных веществ;

 формирование возможностей для органов власти и владельцев

предприятий в выявлении и возможности ликвидации опасных веществ ;

 замена определенных опасных веществ или групп веществ менее

опасными веществами, которые не нанесут вред экосистеме ;
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 запрет или ограничения на использование определенных

соответствующих опасных веществ или групп веществ;

 повышение осведомленности потребителей путем организации

кампаний и распространения информации об экологически чистых

продуктах;

 соответствующее законодательство, включая надлежащее

определение опасных веществ;

С 2009 года, Договаривающимися Сторонами в рамках выполнения

целей ХЕЛКОМ, были введены ограничения на использование:

 перфтороктановая кислоты (PFOA);

 среднецепных хлорированных парафинов  (MCCPs);

 октилфенолов (OP)/этоксилатов  Октилфенолов (OPE);

 декабромдифениловых эфиров(декабдэ),

и также рассмотрены аналогичные подходы в о тношении

гексабромциклододекана (ГБЦДД). К 2010 году во всей водосборной зоне

Балтийского моря Государствам Балтики запрещено использование,

производство и сбыт таких веществ, как:

 пентабромдифенилэфир;

 эндосульфан;

 октабромдифенилэфир ;

К 2008 году начата работа по жестким ограничениям на использование

во всей водосборной зоне Балтийского моря государств:

 Короткоцепочечные хлорированные парафины (Кцхп);

 перфтороктановый сульфонат (ПФОС) ;

 нонилфенол/нонилфенолэтоксилаты (NP/NPEs) ;

В то же время были введены ограничения на содержание кадмия в

удобрениях, строгие правила применения и использования ртути в

производственных процессах, вплоть до полного запрета , где это возможно.

Продолжение работы ХЕЛКОМ в области радиоактивности, включая

мониторинг сбросов, выбросов с атомных электростанций, а также их
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воздействия на морскую среду в целях достижения целевых показателей

радиоактивности.

2.3 Сегмент биоразнообразия и охрана природы

Одной из особенностей Балтийского моря, является то, что в нём

имеется уникальное сочетание морских и пресноводных видов и

местообитаний, адаптированных к солоноватым условиям. Одна из целей

ХЕЛКОМ является необходимым условием для сохранения устойчивости

морских экосистем, сохранением биоразнообразия и их способности

адаптироваться к изменяющимся экологическим условиям.

Данный раздел плана действий способствует выполнению

обязательств, которые касаются защиты биораз нообразия в Балтийском море,

благодаря принятым глобальным соглашениям на Всемирной Встрече по

Устойчивому Развитию (ВВУР) в 2002 году, Конвенции о биологическом

разнообразии 1992 года, Бернской конвенции о сохранении европейской

дикой природы и природных сред обитания 1979 года, Директива ЕС по

средам обитания (директива 92/43/ЕЕС), Директива по птицам (директива

79/409/ЕЕС) и Рамсарской конвенции о водно -болотных угодьях в 1971 году.

Для достижения благоприятного состояния сохранения

биоразнообразия ХЕЛКОМ принял экологические цели, охватывающие

следующие темы:

 качество воды, которое позволяет поддерживать или

восстанавливать целостность, структур у и функционирование экосистемы;

 восстановление и поддержание целостности морского дна на

уровне, обеспечивающем защиту функций экосистем;

 ареалы обитания, включая ассоциированные виды,

характеризуются распределением, обилием и качеством в соответствии с

преобладающими физиографическими, географическими и климатическими

условиями.
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В соответствии с Конвенцией о биологическом разнообразии общая

цель ХЕЛКОМ по обеспечению благоприятного состояния биоразнообразия

Балтийского моря характеризуется следующими тремя экологическими

целями:

 жизнеспособные популяции видов;

 природные морские и прибрежные ландшафты;

 процветающие и сбалансированные сообщества растений и животных .

Сокращение эвтрофикации положительно сказывается на естественное

распространение и возникновение естественных морских ландшафт ов,

местообитаний видов растений и видов животных, так как происходит

уменьшение цветения водорослей, удушающий рост нитчатых прибрежных

водорослей и донных отложений.

Минимизация концентраций опасных веществ в биоте является

необходимым условием для здоро вой живой природы, т. е. жизнеспособных

популяций в Балтийском море. Повышение безопасности судоходства

позволит снизить вероятность возникновения экологического стресса,

вызванного незначительными и сильными разливами нефти. Для достижения

благоприятного природоохранного статуса необходимы меры, направленные

на предотвращение загрязнения с судов, а также предотвращение

интродукции чужеродных видов.

Органы рыбного хозяйства в сотрудничестве с БалтийскимRACи

ХЕЛКОМ, предприняли немедленные действия для  достижения цели, а

именно:

 введение дополнительных рыбохозяйственных мер, основанных на

наилучших имеющихся научных данных для достижения:

 создание долгосрочных планов по управлению рыбными запасами в

промышленных масштабах так, чтобы они были в безопасных, для

биологического вида, пределах и достигали показателя MSY(срок - к

2010 году);
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 дальнейшее развитие дополнительных / усовершенствованны х

пространственных и / или временных закрытий  для рыбного

промысла с целью предотвращения поимки нерестящихся и молодых

особей рыб;

 все пойманные млекопитающие и рыбы, которые не могут по

различным причинам быть выпущены на волю без травм, должны

быть доставлены на берег и даны оповещения об этом (срок - к 2012

году);

 назначение дополнительных временныхограничений на добычу

рыбы, для защиты видов, которые не являются целью рыбного

промысла(срок - к 2012 году);

 дальнейшая разработка и применение во всех слу чаях надлежащих

методов разведения и пополнения запасов лосося и морской форели

для сохранения генетической изменчивости местных диких запасов,

(срок - к 2012 году);

 путем оценки эффективности существующих технических мер (срок

- к 2008 году), направленных  на минимизацию прилова морских

свиней и внедрение адекватных новых технологий и мер.

В проекте многолетнего плана с 2018 года рассматриваются запасы

лосося Балтийского моря и рыболовные суда ЕС, эксплуатирующие эти

запасыв водах ЕС. Что касается эксплуатации, то в проекте плана

задействованы те же два управленческих подразделения, которые

используются в настоящее время: подразделения (SDs) 22 -31 и SD 32.

Помимо помощи в достижении целей общей политики в области

рыболовства и выполнения соответствующих д ескрипторов, содержащихся в

Рамочной директиве по морской стратегии (ЕС, 2008 год), в проекте плана

перечислен ряд конкретных целей и задач в отношении Балтийского

морского лосося, включая следующие :



24

• Данный план поспособствует сохранению биоразнообразия,

генетической целостности и разнообразия запа сов Балтийского морского

лосося;

•План должен быть направлен на достижение максимальной

устойчивой добычи (MSY), как можно скорее, или на прогрессивной основе

не позднее 2020 года, и главное – поддержание запаса морского лосося на

уровне, обеспечивающем устойчивость популяции. Отмечается, что ссылка

на 2020 год устарела.

•Кроме того, в плане установлены целевые показатели по запасам

дикорастущих пород с точки зрения достижения  минимальной доли

потенциальных производственных мощностей по производству

смолта. Общая цель состоит в том, чтобы достичь, по крайней мере, 75% от

потенциального смолта.

На данный момент уровни допустимого количества вылавливаемой

рыбы превышают, рекомендованные учеными, у ровни (в 2017 году уровень

вылавливаемой рыбы – 26,9 тыс. тонн, допустимо на законодательном уровне

– 36,9 тыс. тонн). Реальный уровень вылова до 2009 года был больше

допустимого, но со временем он снизился, так как уменьшились популяции

рыб, что её трудно вылавливать даже промышленным способом.

Подводный шум сейчас никак не регулируется, но создает серьезную

нагрузку для фауны Балтийского моря. Подводный шум создается

двигателями кораблей, приборами навигации, подводными взрывами и

строительством. Посторонний шум особенно влияет на рыб и тюленей,

которые используют эхолокацию. За 2011 -2016 года было зарегестрированно

1700 «импульсных звуковых событий», в основном взрывов. Сейчас уровни

звука, которые были бы безопасными для морских видов, не определены и не

регулируются законодательно.

2.4 Морской транспорт и регулирование трафика судоходства в

Балтийском море
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Незаконный и случайный сброс нефти и нефтяных продуктов, опасных

веществ и других отходов, а также внедрение чужеродных организмов через

балластные воды и корпуса судов – всё это несет негативные последствия для

сохранения экосистемы Балтийского моря.

Для решения этих проблем были согласованы следующие восемь

управленческих задач с указанием обла стей, имеющих важное значение:

 Минимальное загрязнение вод Балтики сточными водами с судов;

 Нулевые сбросы с морских платформ ;

 Минимальное загрязнение воздуха с судов ;

 Безопасное, безаварийное морское движение;

 Эффективные действия при чрезвычайных ситуациях  и быстрое

реагирование на них;

 Следить за судами, чтобы не произошла интродукция

чужеродных видов;

 Минимальные угрозы от морских установок

Данные рекомендации выполняются с  2013 года:

 к 2008 году была разработана и согласована общая методология

оценки риска и достаточности потенциала в области чрезвычайных ситуаций

и реагирования, которая используется вместе с «руководством по

субрегиональным планам для количественной оценки необходимых ресурсов

в области чрезвычайных ситуаций»;

 к 2009 году завершена оценка рисков нефтяного и химического

загрязнения и завершена количественная оценка  ресурсов на чрезвычайные

ситуации и реагирование на них на субрегиональном уровне (аварийное

буксирование, пожаротушение и аварийное зажигание, оборудование),

необходимых для предупреждения этих рисков ;

 к 2010 году на основе оценок рисков выявлены  пробелы в

реагировании на чрезвычайные ситуации  на субрегиональном уровне и

подготовлены конкретные планы для их выполнения к 2013 году, за

исключением аварийного буксировани я и реагирования на аварии с участием
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химических веществ, крайними сроками для которых являются

соответственно 2013 и 2016 годы;

Разработан план по исключению сброса сточных вод с судов, особенн о

пассажирских судов и паромов, поощрение добровольной деятельности в

портах и судоходных компаниях по удалению сточных вод в портовые

приемные сооружения.

2.4.1 Сокращение и минимизация загрязнения воздуха судами

Проведено исследование,в ходе которого принято во внимание

введение реальных и эффективных экономических стимулов в Балтийском

море для сокращения выбросов судами. С этой целью приняты рекомендации

28Е/13 ХЕЛКОМ . "Введение экономических стимулов в качестве

дополнения к существующим правилам по сокращению выбросов с судов".

Серьезное воздействие на особо чувствительную экосистему Балтийского

моря со стороны региональных, а также в силу трансграничного характера

выбросов в атмосферу, оказывает также глоб альная судоходная

деятельность.

Ограничение судоходства путем оценки воздействия выбросов NOx

(собирательное название для оксидов азота NOи NO2)в результате

судоходства в Балтийском море на морскую среду Балтийского моря. С этой

целью принимается:

 в 2008 году совместное представление Договаривающихся

Государств ХЕЛКОМ ИМО для оценки экологического воздействия на

Балтийское море возможных новых мер по ограничению выбросов NOx,

 дальнейшая оценка вклада выбросов NOx в результате

судоходства в эвтрофикацию Балтийского моря с целью поощрения

пересмотра приложения VI к МАРПОЛ 73/78.
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Минимальные угрозы со стороны морских установок

принимая во внимание, что Балтийское море сталкивается с растущим

числом – во многих случаях – конкурирующих видов использования и что

такие установки, как подводные кабели, трубопроводы и морские ветряные

электростанции оказывают все большее давление на экосистему Балтийского

моря,  стороны ХЕЛКОМ внимательно следят  за соответствующими

процессами при том понимании, что любые значительные в экологическом

отношении неблагоприятные последствия для окружающей среды, которые

могут быть вызваны любой морской установкой, должны быть

предотвращены, сокращены или компенсированы в максимально возможной

степени.

План действий ХЕЛКОМ по Балтийскому морю требует комплексной

оценки наличия и вклада, а также видов применения и источников опасных

веществ в регионе Балтийского моря. Поэтому, подчеркиваетсяважность

подготовки к 2010 году общебалтийской тематической оценки опасных

веществи признается, что план действий ХЕЛКОМ по Балтийскому морю

требует согласованного подхода к оценке состояния сохранения

биоразнообразия и охраны природы Балтийского моря. [3]
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Глава 3. Вклад России в реализацию ПДБМ

3.1 Участие России в ХЕЛКОМ

Хельсинская комиссия образована в результате подписания

Хельсинской конвенции 9 апреля 1992 года и объединяет такие страны как

Швеция, Дания, Финляндия, Литва, Латвия, Эстония, Германия, Польша и

Россия.

В мае 2010г. На международно й конференции ХЕЛКОМ в Москве, на

которой состоялись презентации национальных ПДБМ, Россия также

представила «Национальную программу мер по оздоровлению и

реабилитации экосистемы Балтийского моря». Согласно программе, Россия

планирует решить проблему модер низации водоканалов и сброса сточных

вод на территории водосборного бассейна Балтийского моря площадью более

300 тыс. км2, включающей Санкт-Петербург, Ленинградскую,

Калининградскую, Новгородскую и Псковскую области, а также отдельные

территории Республики Карелия и Вологодской области.

В 2010 году власти Российской Федерации планировали потратить на

сохранение и восстановление экологии Балтийского моря 145 миллиардов

рублей за период до 2020 года, из них 78 миллиардов рублей из средств

федерального бюджета, 55 миллиардов рублей из средств

консолидированного бюджета субъектов федерации, и средства

внебюджетных источников около 12 миллиардов рублей  [4].

Хельсинская комиссия по защите морской среды Балтики регулярно

публикует списки наиболее загрязненных источ ников. На декабрь 2009 года

в этом списке оставались 73 опасных объекта, тогда как в момент его

создания в 1992 году насчитывалось 162 таких точки.

Говоря о достижениях России в период до 2010 года, то можно сказать,

что к этому времени были реконструирова ны очистные сооружения в Санкт -
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Петербурге, Ленинградской области, выполнена программа реконструкции

канализационных сетей в Калининградской области.

В 2008 году был предложен проект по созданию в Финском заливе

заповедника "Ингерманландский», включивший в себя группу островов в

Финском заливе Балтийского моря и прилегающие к ним акватории.

Заповедник был создан постановлением правительства РФ 21 декабря

2017 года. Заповедник включает в себя 9 участков общей площадью 14,1 тыс.

га, в том числе острова 920,0 га и морская акватория площадью 13,2 тыс. га.

Изначально заповедник предполагался на территории площадью 17,9 тыс. га,

однако в 2007 было заявлено, что из -за значительных изменений,

происшедших с 1999 года на территории региона и связанных с новыми

экономическими и политическими условиями на Балтике (активное

строительство портов и терминалов, интенсивный морской грузопоток, а

также реструктуризация федеральных и региональных органов власти,

изменения в федеральном законодательстве), организация заповедника в

запланированном виде невозможна.

Статус «особо уязвимого морского района»  (ОУМР) также означает,

что все суда должны принимать дополнительные меры предосторожности

при навигации на Балтике, чтобы снизить риск разливов нефти и

нефтепродуктов. Это решение было принято по инициативе всех балтийских

государств, за исключением России. Росс ийские территориальные воды —

единственная часть Балтийского моря, на которую не распространяется

действие принципов ОУМР.

Меры по защите и сохранению экологии Балтийского моря могут

стоить дорого, однако бездействие может обойтись значительно дороже,

считают авторы первого всеобъемлющего оценочного доклада о состоянии

экосистем Балтийского моря, представленного в Москве на министерской

сессии Хельсинкской комиссии (ХЕЛКОМ) по защите морской среды

Балтийского моря.
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Однако, несмотря на возросшую активность Р оссии в обсуждении

природоохранных проблем Балтийского моря, выполнение национального

плана в первые годы 2010-х гг. идет не такими быстрыми темпами, которые

планировались правительством изначально. Согласование Национальной

программы мер не удалось провес ти быстро и оперативно на уровне

федеральных министерств, что привело к переносу сроков модернизации

водоканалов на региональном уровне.[5 ]

На основе этого доклада представители стран -участниц ХЕЛКОМ

будут принимать решение о дальнейших действиях в регионе . Согласно

подготовленному экспертами  документу, из всех балтийских стран , при

участии европейской комиссии , большинство районов моря страдают от

загрязнения азотными и фосфорными удобрениями, от избыточного

рыболовства, загрязнений нефтью с судов и с берега, сброса неочищенных

вод и ядовитых химических веществ.

На сегодняшний день, Россия не полностью выполняет обязательства

по обеспечению данными базы данных PLC, ни по ежегодной, ни по

периодической отчетности. В таблице 2 приведены сведения о выполнении

Россией обязательств по предоставлению данных в ХЕЛКОМ (в базу данных

PLC).
Таблица 2. Сведения о выполнении Россией обязательств по предоставлению данных в ХЕЛКОМ
(в базу данных PLC, ежегодная и периодическая отчетность)  на 2015 год.
Ежегодный раунд отчетности
– по контролируемым рекам Данные по всем параметрам даются

практически полностью
– по неконтролируемым рекам Данные полностью отсутствуют
– по точечным источникам (сточные воды,
сбрасываемые непосредственно в море)

Данные по всем параметрам даются
практически полностью

Периодический раунд отчетности
– по точечным источникам (расположенным на
территориях водосбора рек)

Данные по всем параметрам даются
практически полностью.

– по диффузным источникам Данные полностью отсутствуют
– по фоновой нагрузке Данные полностью отсутствуют
– по удержанию Данные полностью отсутствуют

Пробелы в информации показывают, что Россия в ходе периодического

раунда отчетности, имея представление о количестве загрязнител ей, на
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данный момент располагает слабой нормативной и методологической базами

для оценки распределения нагрузки по источникам. Это оказывает

значительное влияние на принятие корректных мер по снижению

поступления биогенных веществ в Балтийское море .[6]

3.2. Выполнение плана действий по Балтийскому морю в части

снижения эвтрофикации вод

Одной из самых сложных задач плана действий по Балтийскому морю

является сокращение биогенной нагрузки на водоём. Основными

источниками поступления азота и фосфора являютс я водоочистные

сооружения, промышленный сектор – главным образом лесная

промышленность, сельское хозяйство, металлургия и химические

производства. Кроме того, в некоторой степени участвуют в загрязнении

лесоводство и канализационные стоки отдельных домашни х хозяйств.

Российская Федерация должна снизить уровень сброса азота и фосфора в

собственно Балтийское море и Финский залив, в то время как дальнейшее

снижение нагрузки на Рижский залив требуется лишь в рамках

распределения обязательств по фосфору.

 Распределение ответственности и обязательств между странами -

участницами утверждено в 2010 году в Хельсинки среди участников

собрания RusNIP, в ходе мероприятия ХЕЛКОМ по подготовке PLC 5 (сбор

данных о загрязняющей нагрузке). Сельскохозяйственным сектором

занимается проект ЕС ”BaltHazAR agri”, рассматривающий возможности

внесения изменений в уборку и утилизацию навоза. В рамках данного

проекта была обсуждена ситуация на водоочистных сооружениях и

дальнейшая очистка стоков на предприятиях целлюлозно -бумажной

промышленности и некоторых химических и металлургических

предприятиях, а также предложены меры улучшения ситуации в секторе

очистки сточных вод. Осуществляемые и предлагаемые меры означают

сокращение сбросов азота приблизительно на 9 000 тонн и сбросов фосфора
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приблизительно на 2 400 тонн. Поскольку антропогенная загрязняющая

нагрузка будет варьироваться из года в год, одним из способов описания

требований по ее сокращению является указание максимально допустимого

сброса для каждой страны и каждого бассейна. Эти  значения легко получить,

используя данные об уровнях нагрузки за вычетом требуемых значений

сокращения антропогенной нагрузки согласно Краковскому соглашению.

Для России общая нагрузка по азоту в 2006 г.была 68 536 тонн и по фосфору

5 348 тонн, а максимально допустимая нагрузка по азоту - 84 420 тонн, а по

фосфору - 4 183 тонн. Это означает, что для снижения нагрузки по азоту не

требуется дополнительных мер, в отличие от нагрузки по фосфору. Этот

подход в настоящий момент обсуждается в ХЕЛКОМ. Кроме того, Россия

участвует в формировании трансграничной загрязняющей нагрузки. Таким

образом Россия должна сократить нагрузку по фосфору на Рижский залив на

114 тонн путем модернизации очистки стоков до уровня стандартов ЕС на

очистных сооружениях на российской тер ритории, включающей 1/3

водосборного бассейна реки Даугавы. Эти выводы основываются на

имеющейся информации о численности населения в этом регионе на момент

проведения Краковского совещания. В ходе работы по данному проекту не

было возможности определить а ктуальные источники загрязнения и

необходимые меры воздействия. Этот вопрос должен быть изучен

Российской Федерацией в рамках деятельности ХЕЛКОМ.

В силу высокой степени удержания фосфора (около 70 %) и азота

(около 30 %) в Ладожском и Чудском озерах прое кт не занимался

источниками загрязнений, расположенными выше по течению рек до их

впадения в эти озера, поскольку меры, принимаемые на этих территориях, не

являются экономически эффективными с точки зрения ПДБМ. Меры по

сокращению сбросов фосфора и азота уже принимаются, к томуже

предложены дальнейшие меры на приоритетных очистных станциях,

расположенных на оттоках Ладожского и Чудского озер и
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осуществляющихсброс в Финский залив. Это касается пяти городов

Ленинградской области итерритории «Водоканала Санкт -Петербурга».

Предложения были разработаны с учетом следующих условий и

предпосылок:

•Оценка потенциальных значений БПК5, фосфора (P) и азота (N)

основана на особой оценке уровня загрязнения, выраженной в чело -

веческом эквиваленте (pe – э.ж.): BOD , 60 г/ э.ж./день; P, 2.5 г/ э.ж./

день и N, 12 г/ э.ж./день.

В июне 2011 года Петербург полностью выполнил новые

рекомендации Хельсинкской комиссии: содержание фосфора в общем

объеме очищенных сточных вод города не превышает 0,5 мг/дм3. В 2017 году

завершены работы 1-го этапа реконструкции крупнейших очистных

сооружений нашего города – Северной станции аэрации.

За период 2012-2017 годов было реконструировано 8 первичных

отстойников, построены 2 новые насосные станции сырого осадка, внедрена

технология преферментации сырого осадка, построена новая насосная

станция возвратного и избыточного ила, реконструированы 5 секций одного

аэротенка с внедрением технологии глубокого удаления азота и фосфора,

реконструированы 6 вторичных отстойников. Приведенная

производительность станции после завершения 1 -го этапа составила 800 тыс.

кубометров в сутки. С 2018 год начат 2 -й этап реконструкции станции,

окончание намечено на 2020 год. По результатам реализации двух этапов

реконструкции производительность достигнет 1 млн. кубометров в сутки, что

позволит развивать территорий северной части города, подключать объекты

Ленинградской области и при этом стабильно обеспечивать эффективность

очистки стоков, что необходимо для соблюдения требований

законодательства Российской Федерации и рекомендаций ХЕЛКОМ.

В 2018 году завершено строительство новых канализационных

очистных сооружений в пос. Молодежное.
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На сооружениях впервые в Петербурге применена новая технология

очистки стоков с применением мембранных биореакторов.

Производительность новых очистных сооружений составляет 2500

кубометров в сутки и обеспечивает очистку стоков трех поселков –

Молодежное, Серово и Смолячково.

Важным мероприятием в выполнении рекомендаций

ХЕЛКОМ является завершение строительства Главного канализационного

коллектора Северной части города.[7]

3.3 Выполнение ПДБМв области рыбного хозяйства и рыболовства

Промышленное  рыболовство в Балтийском море нацелено лишь на

небольшое количество запасов. Пелагический промысел, на который

приходится наибольший вылов (по весу) в регионе, -это Пелагический

траловый промысел шпрота  и сельди. Наиболее важными

доннымипромыслами являются донно-траловый промысел трески и

камбалы.Донные промыслысосредоточеныв южнойи западной частях

Балтийского моря, в то время как пелагические промыслы имеют более

широкое распространение. В целом по бассейну, промысловые усилия

снизились впоследние годы. Рекреационное рыболовство в Прибалтике

вылавливает большое количествовидов,причем на треску и лосось

приходится наибольший вылов . Большинство рыбных запасов Балтийского

моря с опорными точками вылавливаются на уровне или ниже предельно

допустимого уровня FMSY.

В центральной части Балтийского моря ведется добыча трески, сельди

и шпрота. Большой и, для некоторых видов, вероятно, неустойчивый отлов

морских птиц иногда происходит на сетных промыслах;эти промыслы также

вылавливают особей морской свиньи, Центрально-Балтийская популяция

которой находится  под  угрозой исчезновения.
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Рис. 4. Экорегион Балтийского моря (выделен желтым цветом). Подрайон 23 ИКЕС обычно
определяется как часть экорегиона бо льшого Северного моря, но для обеспечения соответствия

нынешнему режиму управления рыболовством оно включено в настоящий обзор.

Обзор охватывает подрайон 27.3 ИКЕС, за исключением подрайона

27.3.a (в дальнейшем префиксы областей опущены) и предоставляет:

•краткое описание каждого из национальных рыболовных флотов в

экорегионе, в том числе их коммерческого и рекреационного рыболовства и

рыболовных снастей и моделей;

•краткое изложение состояния рыбохозяйственных ре сурсов и уровня

их эксплуатации по отношению к согласованным целям и ориентирам;

•рассмотрение вопросов смешанного рыболовства, имеющих

отношение к управлению рыболовством;

•оценка воздействия орудий лова на экосистему с то чки зрения

физического контакта на подземные и донные местообитания, а также на

численность охраняемых видов.
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Рыболовецкий флот состоит из 53 судов, разделенных на морские

промыслы (44 судна в классе размеров 25 -31 м) и прибрежный

промысел (девять судов в классе размеров 15 -25 м). В 26 подрайоне ИКЕС

флот судов МРТК нацелен на кильку и сельдь, в то время как флот донных

тралов(Флотжиллнетанацеленнатреску,скамбалойвкачестве прилова.ВВислин

ском заливе встречается фунтовый п ромысел, нацеленный на сельдь. В

восточной части Финского залива (32подрайон ИКЕС), флот МРТК работает

в осно вном в 1-м, 2-м и 4-м

кварталахиориентированнасельдь.Рекреационныйпромысел трески, камбалы,

тюрбо, лосося, круглоротого бычка и других некоммерческих видов рыб

происходит на всех российских побережьях.
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Рис. 5. Пространственное распределение средних промысловых усилий (промысловых
часов)в Балтийском море в 2015 -2018 гг. по видам орудий лова. Данные о промысловых усилиях

показаны только для судов длиной > 12 м, несущих системы мониторинга судов. Российские
данные отсутствуют, так как они не были получены.

Донный траловый и неводной лов

Донный трал является наиболее распространенным приспособление

лова в юго-западной части Балтийского моря. Треска, как правило, является

главным целевым видом с кам балой в качестве прилова; однако в

определенные периоды времени и в определенных районах
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донные траулеры могут нацеливаться на камбалу. В незначительной степени

мелкоячеистые донные тралы используются для лова сельди и кильки. В

2011 году Европейский научно-технический и экономический комитет по

рыболовству (STECF) посчитал, что обеспечение соблюдения ОДУ в

Балтийском море является достаточным для контроля за уловами и что с

учетомотносительно ограниченных уровней выброса рыбы ОДУ эффективно

ограничивают промысловую смертность на балтийских рыбных зап асах. По

последним оценкам, выброс рыбы в восточной части Балтийского моря

составляет не менее 10%, несмотря на то, что обязательствапо ее выгрузке

действуют с 2015 года. Промысел трески в западной части Бал тийского моря

был интенсивным в последние 19 лет, несмотря на то, что ПДБМ действует с

2007 года. Кроме того, в Балтийском море ряд запа сов камбал не

регулируется ОДУ. STECF оценил эффективность закрытия нерестилищ в

Балтийском море в 2011 году и пришел к выводу, что воздействие этих мер

было неясным. До тех пор, пока так эффективны в ограничении промысловой

смертности, стек пришел к выводу, что закрытие нерестилищ мало влияет на

общую промысловую смертность и поэтому может не потребоваться для

достижения биологических целей. Скроме того, полученные из других

источников данные свидетельствуют о том, что закрытие нерестилищ для

трески благоприятно сказывается на воспроизводстве

(необязательнодляснижения промысловой смертности, но для улучшения

условий нереста, например, за счет предотвращения нарушения

нерестовыхскоплений). В 2016 году STECF оценил пересмотренные

закрытия нерестилищ и пришел к выводу, что простран ственное закрытие,

по-видимому, было в значительной степени выгодно для запаса западной

Балтийской трески. Оценка эффективности пространственных закрытых

районов в сохранениибентическихместообитаний широко не исследовалась.

STECF также оценили ряд технических мер, включая ограничения по

орудиям лова (например, размеры ячеи сетей), минимальный разрешенный

размер вылавливаемых рыб и максимальные проценты при лова молоди. Что



39

касается трески, то STECF пришли к выводу, что большинство этих мер

оказывают позитивное воздействие намодели эксплуатации и, следовательно,

позитивное воздействие на воспроизводство. Вместе с тем было установлено,

что увеличение размера ячеи в сетяхс 110 мм до 120 мм при промысле т рески

оказывает неблагоприятное воздействие, т.е. повышаетсяпромысловая

нагрузка на более крупную рыбу и увеличивается нежелательный отлов

молоди.

В 2009 году в Брюсселе, Росрыболовство Андрей Крайний и

директорат по рыболовству Европейского союза  подписали

межправительственное соглашение о сотрудничестве в области рыболовства

и сохранения ресурсов Балтийского моря. Согласно документу, Россия, в

частности, получает квоты на добычу рыбы в Балтийском море и обязуется

участвовать в воспроизводстве рыбных запасов. рыбаки России и ЕС

получают доступ в акватории друг друга. Введено ряд ограничений на

продолжительность промысла и орудия лова.[8]

3.4. Уменьшение попадания загрязняющих веществ.

С 2010 года ХЕЛКОМ ужесточил нормативы по содержанию азота и

фосфора в очищенных сточных водах до 10 мг/л по азоту, 0,5 мг/л по

фосфору. Уже в 2008 году Водоканалу на Юго -Западных очистных

сооружениях удалось выйти на уровень содержания фосфора в очищенных

сточных водах ниже 0,5 мг/л, а азота – 8 мг/л. Летом 2011 года завершился

международный проект «Чистая Балтика». Теперь Санкт -Петербург в полном

объеме выполняет новые рекомендации Хел ьсинкской комиссии по защите

Балтийского моря – содержание фосфора в общем сбросе городских сточных

вод не превышает 0,5 мг/л. Еще один уровень очистки сточных вод –

обеззараживание очищенных стоков ультрафиолетовым облучением. Сейчас

эта технология применяется на Юго-Западных очистных сооружениях, а

также очистных сооружениях Сестрорецка, Репина и Петродворца.
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Россия является активным участником процесса экологического

возрождения Балтийского моря, инициированного Хельсинской Конвенцией.

Обновленная Конвенция по охране морской природной среды Балтийского

моря, известная как Хельсинская Конвенция, была принята в 1992г. и

утверждена Правительством РФ постановлением от 5 октября 1998г. №1202.

Для реализации целей Хельсинской Конвенции учреждена Комиссия по

защите морской среды Балтийского моря (ХЕЛКОМ), которая разрабатывала

рекомендации и наблюдала за их выполнением. В соответствии с

международными обязательствами в рамках Хельсинской Конвенции, Россия

должна выполнять рекомендации ХЕЛКОМ. Поэтому для объектов

отведения сточных вод в бассейн Балтийского моря необходимо соблюдение

как российских нормативов, так и требований ХЕЛКОМ. Для хозяйственно -

бытовых сточных вод или сточных вод подобного типа (городских,

поселковых и т.д.) рекомендацией ХЕЛКОМ 28E/5 от 15 ноября 2007г.

установлены минимальные эффекты очистки и максимальные концентрации

по трем показателям: БПК5, общий фосфор и общий азот. Требования

ХЕЛКОМ зависели от количества жителей и периодически обновляются в

направлении сокращения сброса загрязнений,  особенно биогенных элементов

(очередной пересмотр рекомендаций ХЕЛКОМ планируется в 2015г .).

Наиболее жесткие требования, предъявляемые к очистке сточных вод, объем

которых эквивалентен объему сточных вод от более 100 000 жителей . [7]

3.5 Регулирование судоходства.

В России отдельные попытки планирования акваторий

предпринимались в 1990-е годы: в Санкт-Петербурге пытались использовать

голландский опыт интегрального управления береговой зоной и

интегрального управлении водными ресурсами при менительно к водной

системе Ладожское озеро — река Нева — восточная часть Финского залива.

В 2008 году в Калининграде по итогам международной конференции

«Комплексное управление, индикаторы развития, пространственное
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планирование и мониторинг прибрежных ре гионов Юго-восточной Балтики»

с участием России, Литвы и Польши были написаны рекомендации по

комплексному управлению прибрежной зоной и пространственному

планированию морских акваторий Юго -восточной Балтики. В дальнейшем

это послужило предпосылкой и основ ой для параллельных

исследовательских проектов России и Литвы, совместных - России и

Польши. В рамках проектов в России и Литве проводилась работа по

определению природных и навигационных условий, основных видов

использования акватории соответствующих секторов Юго-восточной

Балтики

На 70-й сессии Комитета по защите морской среды (КЗМС)

Международной морской организации (IMO) в Лондоне 24 октября 2016 года

были одобрены предложения по введению зон особого контроля за

выбросами окислов азота с судов (NECA) в Балтийском и Северном морях,

говорится в сообщении межправительственного органа прибрежных

государств Балтики ХЕЛКОМ. Положение о двух зонах ECA в этих морях

должно вступить в силу с 1 января 2021 года. После придания этого статуса

потребуется соответствие стандарту Tier III по уровню предельно

допустимых выбросов оксидов азота двигателями, установленными на судах,

построенных начиная с 1 января 2021 года и после этой даты, районами

плавания которых являются Северное и Балтийское море.

Утверждается, что эта мера позволит сократить выбросы окислов азота

с судов на 22 тыс. тонн ежегодно.

При присвоении Балтийскому морю статуса особо уязвимого морского

района обращалось внимание на необходимость принятия следующих мер:

обязательная проводка кораблей в  датских и шведских территориальных

водах, которые служат естественным входом в Балтийское море; новая

система разделения движения в районе Борнхоль -мской впадины; изменение

маршрутов судоходных путей около о. Готланд; соблюдение всех

ограничений, установленных в МАРПОЛ.
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Российская Федерация при обсуждении вопроса о наделении

Балтийского моря статусом особо уязвимого морского района высказывалась

против. В связи с чем этот статус распространяется на все водное

пространство Балтийского моря, за исключением в од, находящихся под

юрисдикцией Российской Федерации. Россия полагает, что нецелесообразно

создавать такие районы, тем более признавать им целое море, особенно с

учетом того факта, что практически 90 % загрязнений Балтийского моря

поступает от источников на суше, а не в результате судоходства. По мнению

РФ, достаточно тех норм, которые уже действуют в рамках МАРПОЛ и

ХЕЛКОМ, а перечень мер, применяемых при присвоении статуса особо

уязвимого морского района, представляется неопределенным, что дает

возможность для ограничения свободы судоходства.

Концепция особо уязвимого морского района разрабатывалась прежде

всего с целью привлечения внимания общественности к необходимости

защиты морской среды и создания дополнительной возможности для диалога

между государствами региона по данному вопросу [13, р. 19]. России было

бы целесообразно не исключать себя из этого диалога, а принимать активное

участие в нем, чтобы иметь возможность представлять и отстаивать свои

интересы в ходе принятия решений о применении особых за щитных мер в

регионе Балтийского моря с целью защиты его акватории от загрязнения с

судов.

3.6 Рекомендации по повышению эффективности  вложения затрат

на выполнение ПДБМ

Необходимо использовать адекватно и всеобъемлюще финансовые

ресурсы для инвестиций в природоохранную деятельность в соответствии с

планом действий по Балтийскому морю, в частности в новых странах ЕС,

например в рамках секторальных программ. Основными источниками

финансирования являются государственные бюджеты и структурны е фонды

ЕС. Для преодоления узких мест в уже утвержденных проектах и разработки
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новых, а также для ускорения и увеличения инвестиций в коммунальную

инфраструктуру по очистке сточных вод и в сельскохозяйственный сектор,

включая экологические инвестиции в кр упные животноводческие фермы,

рекомендованы следующие действия:

 предоставление адекватных ресурсов для подготовки кадров в

целях подготовки и осуществления проектов

 предоставление дополнительной поддержки для обучения и

консультирования фермеров

 обучение сотрудников центральных и региональных

природоохранных органов навыкам проактивности при разработке проектов

и поддержке заявителей

 проведение информационных семинаров для коммерческих

банков по вопросам расчета удельных затрат на борьбу с выбросами в

экологических проектах

 повышенное внимание уделять диалогу с Россией с целью

создания большего числа рентабельных проектов в рамках муни ципальной

инфраструктуры, таких как водоснабжение и очистка сточных вод, пищевая

промышленность, такая как крупные животноводческие фермы, и другие

отрасли для более чистых производственных процессов.

План действий по Балтийскому морю является уникальной

инициативой по объединению стран Балтийского региона, но по скорости

исполнения эта инициатива явно не соответствует своему планируемому

сроку реализации: к 2021 году. Море по -прежнему испытывает

экологические нагрузки, такие как эвтрофикация с обширными районами

мертвых зон, и важные виды, такие как Морская свинья ( Phocoena phocoena)

и Европейский угорь (Anguilla anguilla) остаются под угрозой исчезновения».

Страны – участники ХЕЛКОМ показывают наилучшие результаты по

реализации мер по сокращению опасных веществ, защите морских видов и

морскому пространственному планированию. Однако не вполне справляются
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с количеством действий в каждой категории Плана: например, было

достигнуто только одно из 13 действий по разделу Эвтрофикация, и только

одна треть мероприятий была полностью выполнена в разделе

Биоразнообразие. Кроме того, оценка степени выполнения мероприятий в

разделе Устойчивой Синей Экономики в регионе демонстрирует прогресс со

стороны Швеции и Финляндии, не отстают Германия и Россия. Тем не менее,

остальные пять стран Балтийского региона отстают в реализации

мероприятий, способствующих развитию Устойчивой Синей Экономики.

Остается лишь один год до момента реализации Плана Действий по

Балтийскому морю к 2021 году, и странам региона Балтийского моря

предстоит решить непростые задачи. Ответственность за восстановление

Балтийского моря до хорошего состояния окружающей среды и повышение

его эффективности как экономического ресурса лежит на всех станах -

участниках ХЕЛКОМ. Несмотря на меры, предпринимаемые в каж дой из

стран, по-прежнему остро ощущается необходимость в региональных

действиях и подходах, специфичных для Балтийского региона. В частности

для транснациональных секторов в вопросах судоходства, предотвращения

разливов нефти, управления общими рыбными за пасами и решения

проблемы эвтрофикации.

Некоторые итоги Системы показателей результативности Плана

Действий по Балтийскому морю 2018:

 В целом, действия, включенные странами ХЕЛКОМ в План

Действий по Балтийскому морю 2007 года и последующими Министерскими

Декларациями, не получают заслуженного приоритета, и поэтому не

своевременно исполняются.

 Швеция является страной с наивысшим рейтингом, а Россия — с

наименьшим рейтингом, но все девять стран Балтийского региона не смогли

добиться значительного прогресса в  осуществлении действий Плана.

 Выполнено только одно из 13 запланированных мероприятий по

предотвращению эвтрофикации, осуществляемых всеми девятью странами
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Балтийского моря: определение земельных участков с наибольшими

показателями биогенных загрязнений. Кроме того, была завершена

разработка национальных программ по сокращению биогенных загрязнений.

 В отношении действий, связанных с опасными веществами,

прогресс идет полным ходом — Дания добилась наилучших результатов, за

ней следуют Финляндия, Литва и Пол ьша. Однако всего четыре из десяти

действий в этом разделе были полностью выполнены всеми странами.

 Мероприятия Плана в разделе Биоразнообразие не были

результативными по всем направлениям. Только одна треть (9 из 26)

действий была выполнена в 2013 -2018 годах. К ним относятся, например,

применение и оценка межсекторальных принципов морского

пространственного планирования (MSP) и разработка рекомендаций плана

сохранения для видов, находящихся под угрозой исчезновения.

 До 2013 года достигнут значительный прог ресс в области

Морской деятельности, при этом почти половина действий, таких как

ратификация Приложения VI Международной конвенции по

предотвращению загрязнения с судов (MARPOL) и совместное с ним

положение Международной морской организации (IMO) в отношен ии

сбросов биогенных веществ в сточных водах от судоходства, были

выполнены. С тех пор результативность упала, и только два действия были

выполнены, между тем по всем направлениям за исключением одного,

прошли крайние сроки исполнения.

Предыдущие усилия ХЕЛКОМ по снижению уровня загрязнения

окружающей среды и восстановления ущерба, нанесенного морской среде,

привели к заметным улучшениям во многих областях, что позволило людям

купаться на пляжах, которые ранее были загрязнены, и помогли

восстановлению некоторых диких популяций, находящихся под угрозой

исчезновения. Но еще многое предстоит сделать, так как многие

экологические проблемы Балтийского региона трудно разрешимы, а

восстановление морской среды може т длиться несколько десятилетий
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Заключение.

Спустя десятилетие со дня подписания первоначального варианта

Плана действий по Балтийскому Морю (ПДБМ) темпы восстановления

экосистем Балтийского моря остаются неудовлетворительными — и в

некоторых случаях наблюдаются ухудшения первоначальной ситуации.

Всемирный Фонд Дикой природы выпустил «Оценку показателей

результативности Плана Действий по Балтийскому морю 2018» отчет,

показывающий низкий уровень прогресса в достижении целей здорового

Балтийского моря к 2021 году.

Вывод 1. Благодаря действиям ХЕЛКОМ и их поставленным целям,

существует огромная вероятность того, что Балтийское море останется не

подвержено ни эвтрофикации, ни загрязнениям опасными веществами и

нефтепродуктами. Своевременно поставленные задачи уже начали

привносить положительную динамику в  сохранении экосистемы Балтийского

моря. Согласно данным, полученным в результате анализа, уже удалось

сократить уровни попадания азота и фосфора в море, что благоприятно

скажется на уменьшении уровня эвтрофикации.

Вывод 2.В данный период из-за снижения популяций рыб, доминируют

траулеры, а небольшие рыболовецкие хозяйства, которые не оказывают

большого влияния на окружающую среду, перестают существовать из -за

того, что это экономически не выгодно. Всё больше и больше рыбы

вылавливается не для употребления её в пищу, а для кормления других рыб в

рыбхозяйствах.

Побочный вылов наносит значительный вред экосистеме Балтийского

моря. Траулеры вылавливают не только виды рыб, для которых они

предназначены, но и другие. Рыболовецкое снаряжение повреждает морское

дно, тем самым портя среду обитания морских существ. При этом в основном

выживают мелкие особи, что в дальнейшем приведет к тому, что компании

будут уменьшать размер ячеек в сетях для пополнения улова.
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Вывод 3. На каждые сто метров пляжей Балтики приходится 5 0-300

единиц мусора. Особое беспокойство вызывает пластиковый мусор, который

медленно разлагается и распадается на микропластик. Большинство

производимого пластика используется в качестве упаковки и выбрасывается

меньше чем через год после производства. По этому важно сокращать

производство и потребление пластика.

Вывод 4.К сожалению, большинство данных по поводу выполнения

ПДБМ Российская Федерация не предоставляет, но можно заметить

положительную динамику, так как образуются новые очистные со оружения,

изменяются нормативы выбросов и Россия активно поддерживает данные

изменения.

Дальнейшие мысли по решению проблем Балтийском регионе после

2021 года:

ХЕЛКОМ и прибрежные страны Балтийского моря должны:

– Пересмотреть План Действий по Балтийскому морю с тем, чтобы

оперативно реагировать на актуальные проблемы, включая проблемы,

связанные с глобальными изменениями

– Продемонстрировать лидерство в достижении Устойчивой Синей

Экономики

– Стать лидером в реализации Целей устойчивого развития (SDGs) в

Балтийском регионе и во всем мире

Однако дальнейший прогресс не может быть достигнут только с

помощью реализации старых административных мер по сокращению

нагрузки загрязнения. Для достижения надлежащего экологического

состояния требуется абсолютно другой подход и новые меры. Кроме того,

остальные вызовы являются более сложными, чем препятствия, с которыми

уже приходилось сталкиваться. До настоящего времени сокращение биогенов

главным образом достигалось за счет усовершенствований крупных

точечных источников загрязнения, например, за счет у совершенствования

очистных сооружений и улучшения качества промышленных сточных вод.
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Цель достижения дальнейшего сокращения ставит более жесткие задачи,

требующие активных действий по отношению к диффузным источникам

биогенов, таким, как сельскохозяйственн ые стоки.

В Плане действий имеет место различие между мерами, которые могут

быть осуществлены на региональном или национальном уровне, и мерами,

которые могут быть реализованы только на уровне ЕС (например, общая

политика в отношении рыболовства, общая сел ьскохозяйственная политика,

контроль за маркетингом и использованием химических веществ) или в

глобальном масштабе (например, контроль за судоходством, разработанный

Международной морской организацией).

Ещё одним важным моментом при разработке Плана действ ий

ХЕЛКОМ по Балтийскому морю явилось активное участие всех основных

заинтересованных групп в регионе. Такое участие гарантирует, что этот план

является действительно актуальным и может быть эффективно осуществлен

на практике. Общее видение здорового Балти йского моря было определено

совместно всеми участвующими заинтересованными сторонами –

правительственными кругами, отраслевыми и неправительственными

организациями, вплоть до участия в обсуждениях отдельных граждан, в том

числе старшего и младшего поколени й, а также частными и

государственными организациями.  Таким образом, реализация Плана

содействует увеличению занятости населения и другим аспектам

устойчивого социально-экономического развития, а также экологической

устойчивости и достижению состояния – здоровая окружающая среда.
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