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Морское пространственное планирова-

ние (МПП) является относительно новой 
областью сотрудничества для региона Бал-
тийского моря, хотя его страны уже давно 
ведут совместную деятельность по защите 
окружающей среды и поддержке устойчиво-
го развития. В начале XXI века новым полем 
для международного сотрудничества стали 
комплексное управление прибрежными зона-
ми и МПП. Несмотря на активное теорети-
ческое развитие этих концепций, основные 
сложности при разработке согласованной 
системы пространственного планирования в 
Балтийском море предоставляют комплекс-
ность проблемы, относительно интенсивное 
использование морских ресурсов, необходи-
мость учитывать разнообразные интересы, 
а также особенности институциональных 
условий разных стран. В статье излагаются 
основные этапы процесса, который, с одной 
стороны, определяется нормативами ЕС, а с 
другой — деятельностью таких балтийских 
организаций, как VASAB и HELCOM. Прове-
ден анализ основных документов, определя-
ющих принципы и сферу морского планирова-
ния, а также исследований, касающихся 
территориального развития. Авторы прихо-
дят к выводу о роли МПП как ключевого 
инструмента реализации комплексной мор-
ской политики ЕС. Вместе с тем многие ев-
ропейские страны Балтийского региона 
стремятся сотрудничать с Россией в сфере 
сохранения природной и экономической среды 
Балтийского моря. Инициаторами совмест-
ных проектов в области МПП чаще всего 
выступают Финляндия, Швеция, Германия и 
Польша. 
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Традиции экономического и полити-
ческого сотрудничества на Балтийском 
море сложились уже давно (примером 
может служить Ганзейский союз1). Новая 
страница в истории сотрудничества стран 

                                                      
1 Ганза (Ганзейский союз) — экономический союз торговых городов, существовавший 
в Средние века. В XV веке он объединял 160 городов, главным из которых был Любек. 
Из польских городов в его состав входили среди прочих Хелмно, Эльблонг, Гданьск, 
Краков и Торунь. 
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Балтийского региона была открыта в 70-е годы ХХ века подписанием ряда 
международных конвенций по защите морской среды — в сфере, наименее 
отягощенной политическими разногласиями, препятствующими развитию 
многосторонних отношений2. Постепенно сотрудничество стран региона Бал-
тийского моря расширилось и охватило другие области социальной и эконо-
мической жизни. Наибольшей его активизацией отмечены конец 80-х — нача-
ло 90-х годов XX века, когда распад СССР дал толчок политическим преобра-
зованиям в Центральной Европе, приведшим к расширению ЕС, в который 
вошли почти все страны, расположенные на берегах Балтийского моря, что 
устранило множество препятствий, ранее затруднявших сотрудничество. Тем 
не менее решены были не все проблемы, к тому же возникли новые. В связи с 
ослаблением военной напряженности и ускоренным экономическим ростом 
стран, в которых происходили преобразования, повысился экономический 
интерес к использованию моря. Несмотря на то что ратификация конвенций о 
защите окружающей среды Балтийского моря принесла определенные поло-
жительные результаты [1], стало очевидно, что для решения проблем растуще-
го антропогенного воздействия и согласования разнообразных интересов тре-
буются новые формы международного сотрудничества. В начале XXI века 
новым полем для такого сотрудничества стали комплексное управление при-
брежными зонами (КУПЗ) и морское пространственное планирование (МПП). 
За последние 40 лет обе концепции приобрели популярность и начали посте-
пенно внедряться, однако польза, которую они приносят окружающей среде и 
обществу, достаточно ограничена. Изучение сложных экологических и соци-
альных взаимодействий в прибрежных зонах и акваториях по-прежнему оста-
ется проблемой. Сложность представляет и интеграция наземного и морского 
планирования, в частности передача стандартов и процедур социального уча-
стия, существующих в наземном планировании, в область морского планиро-
вания, а также задача убеждения населения прибрежных стран в необходимо-
сти придерживаться принципов устойчивого управления морскими ресурсами 
[2]. Остается открытым вопрос об истинных мотивах морского планирования 
и управления прибрежными районами, о том, насколько они связаны с устой-
чивым и комплексным подходом к защите окружающей среды и какова их 
роль в эффективном разрешении конфликтов, связанных с использованием 
морских ресурсов [3]. 

Статья имеет две цели. Первая из них — обзор всех предпринятых до 
настоящего момента действий и мер, имеющих отношение к пространствен-
ному планированию на Балтийском море. Второй целью является обобщение 
результатов сотрудничества между ЕС и Россией в области морского про-
странственного планирования и определение его преимуществ и недостатков 
как на уровне идеи, так и на уровне реализации. Проведен анализ основных 
документов, определяющих принципы и сферу морского планирования, а так-
же исследований, касающихся территориального развития. Статья состоит из 
трех основных частей. В первой рассмотрено само понятие пространственного 

                                                      
2 Совместная работа по защите вод и живых ресурсов Балтийского моря всех стран 
региона (Дании, Финляндии, Швеции, ФРГ, ГДР, Польши и СССР) началась с подпи-
сания в 1973 году Конвенции о рыболовстве и сохранении живых ресурсов в Балтий-
ском море и Бельтах (Гданьская конвенция) и в 1974 году Конвенции по охране мор-
ской среды района Балтийского моря (Хельсинкская конвенция). В рамках этих кон-
венций защита морской среды стала плоскостью сотрудничества для стран противопо-
ложных идеологических, политических и экономических систем. Подобное решение 
было уникальным в своем роде, не имея в мире аналогов. 
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планирования, при этом особое внимание уделено различию между морским и 
территориальным планированием и вкладу Европейского союза в разработку 
процедур и методов МПП. Далее представлен объем работ по планированию 
на Балтийском море. Результатами в области планирования являются разнооб-
разные методы исследований и различные подходы к решению задачи. Для 
более полного раскрытия вопроса в третьей части статьи приведены отдельные 
примеры сотрудничества между ЕС и Россией в этой области. Они представ-
ляют особый интерес, поскольку направленные на гармонизацию морского 
пространственного планирования директивы ЕС не являются обязательными 
для России. Однако практика сотрудничества показывает, что такая гармони-
зация возможна. 

 
ëÛ˘ÌÓÒÚ¸ åèè 

 

В морских акваториях и прибрежных районах люди активно развивают та-
кие сферы деятельности, как ветроэнергетика, трубопроводный транспорт, 
морское судоходство, рыболовство и аквакультура. Эта деятельность может по 
своему характеру быть взаимодополняющей, нейтральной, а может стать при-
чиной конфликтов в отдельных водных бассейнах. Недостаток координации 
способен привести к возникновению и росту конкуренции в наиболее привле-
кательных отраслях и, как следствие, к интенсивной эксплуатации ценных 
ресурсов, их истощению и ухудшению состояния морской среды. Воспрепят-
ствовать этому призваны комплексное управление прибрежными зонами и 
морское пространственное планирование. Эти два типа вмешательства в поли-
тический и рыночный механизмы использования морских ресурсов взаимосвя-
заны. Комплексное управление прибрежными зонами — это инструмент кон-
троля за всеми процессами, оказывающими воздействие на эти зоны, например 
на границы суши и моря в прибрежных районах, а также инструмент обеспе-
чения устойчивого развития прибрежных зон и морских акваторий. Благодаря 
ему решения по вопросам управления и развития во всех секторах экономики 
принимаются согласованно. КУПЗ включает в себя такие инструменты, как 
природоохранная политика, пространственное планирование, экономическая и 
даже социальная политика, поскольку все они влияют на статус и функциони-
рование прибрежных районов. 

Проблему представляет согласованность берегового и морского простран-
ственного планирования [4]. Прибрежные зоны являются «связующим звеном» 
в развитии суши и моря. Состояние водосборного бассейна и экономическая 
деятельность на берегу (сельское хозяйство, развитие городов и т. д.) оказыва-
ют сильное влияние на морскую среду и тенденции МПП. В связи с этим бере-
говое пространственное планирование должно согласовываться с морским 
пространственным планированием. На практике КУПЗ в значительной степени 
сосредоточено на территориальном управлении и управлении прибрежными 
районами, тогда как МПП преимущественно касается крупных водных бас-
сейнов, чьи границы отдалены от побережья, и фокусируется на усилиях по 
координации, организации и ограничению их экономического использования. 
Дополнительным препятствием для координации берегового и морского пла-
нирования является трехмерная природа морского планирования, трехуровне-
вая система которого включает в себя отдельные объекты планирования — 
морскую поверхность, морские воды и морское дно. 
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Согласно VASAB3, «пространственное планирование морских регионов 
следует рассматривать как юридически определенный иерархический процесс 
согласования интересов конкурирующих сторон в использовании морского 
пространства (морской поверхности, морских вод и морского дна) с учетом 
ценностей и целей данного общества, которые указаны в международных и 
национальных соглашениях. Такое определение планирования обусловливает 
выбор инструментов (например, видения и стратегий территориального пла-
нирования) для формирования и мониторинга морского пространственного 
планирования» [5, р. 17]. МПП не просто определяет приемлемые и недопу-
стимые формы развития определенного водного бассейна, оно устанавливает 
нормативы, регулирующие такое развитие (например, параллельную проклад-
ку кабелей), а также его основные принципы, как-то: «решение о дальнейшей 
судьбе значительной части морских акваторий должны принимать будущие 
поколения», «следует избегать расположения в морской акватории объектов, 
которые более эффективно могут быть размещены на суше» и т. п. [6, s. 70]. 
Межправительственная океанографическая комиссия (МОК) ЮНЕСКО опре-
деляет планирование на уровне стратегии и исполнения как «процесс анализа 
и размежевания трехмерного морского пространства для конкретного исполь-
зования с целью достижения экологических, социальных и экономических 
целей, установленных в ходе политического процесса» [7, s. 64]. Разработка 
МПП проходила при участии Европейского cоюза, ЕС также присоединился к 
разработке соответствующих систем планирования. Европейская комиссия [8; 
9] относит этот вопрос к компетенции государственных органов, которые 
должны координировать деятельность человека в морских акваториях, как в 
пространстве, так и во времени, для достижения экологических, экономиче-
ских и социальных целей. 

Начиная с 2004 года большая часть Балтийского моря находится под 
юрисдикцией государств — членов ЕС. Таким образом, решения, принимае-
мые органами ЕС в рамках европейской морской политики, оказывают суще-
ственное влияние на пространственное развитие и состояние природной среды 
Балтийского моря. Европейская комиссия высказалась за принятие комплекс-
ного и целостного подхода к экономике и управлению океанами, морями и 
прибрежными районами, а также к координации политики в отношении моря. 
Основным инструментом реализации этой комплексной морской политики 
является морское пространственное планирование. Государственные органы, 
так же как и иные заинтересованные стороны, имеют возможность координи-

                                                      
3 VASAB («Видение и стратегии в регионе Балтийского моря») — межправительствен-
ный форум для сотрудничества отвечающих за политику в сфере территориального 
планирования министров 11 стран Балтийского региона. На прошедшей в 2001 году в 
Висмаре конференции министров была принята Программа действий по простран-
ственному развитию VASAB 2010 PLUS, определившая развитие прибрежных зон и 
островов как одну из тем международного сотрудничества в области пространственного 
планирования и расширившая таким образом пространственное планирование, введя в 
его среду прибрежные зоны. Секретариат VASAB находится в Риге. VASAB разраба-
тывает политические инструменты территориального развития региона Балтийского моря 
и обеспечивает обмен научно-техническими знаниями и опытом пространственного 
планирования и развития между странами региона Балтийского моря: предоставляет 
рекомендации в области международной политики, способствует развитию методологии; 
содействует осуществлению проектов в области сотрудничества; осуществляет сотруд-
ничество с иными международными инициативами в регионе Балтийского моря, а 
также содействует установлению и развитию диалога с отраслевыми учреждениями. 
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ровать действия, чтобы повысить экономическую эффективность использова-
ния морского пространства и снизить негативное воздействие на морскую 
среду. В отношении политики такой подход был сформулирован в «Зеленой 
книге» и «Синей Книге» [10; 11], а затем и в рамочной директиве [9], ставшей 
основой для морского пространственного планирования. Данная директива 
направлена на устойчивое развитие морского сектора экономики, морских 
акваторий, а также устойчивое использование морских ресурсов с учетом вза-
имодействия между сушей и морем и тесного транснационального сотрудни-
чества (табл.). Прибрежные государства — члены ЕС сотрудничают между 
собой в целях разработки согласованных и скоординированных планов мор-
ского пространственного управления всей акваторией. Такое сотрудничество 
учитывает, в частности, межгосударственные вопросы. При осуществлении 
морского пространственного планирования государства — члены ЕС взаимо-
действуют с третьими странами в соответствии с международными конвенци-
ями. Взаимодействие осуществляется в рамках международных форумов и в 
форме регионального институционального сотрудничества. 

 
Минимальные требования к МПП и сферы интересов,  

указанные в директиве Европейского совета  
«О создании основы для морского пространственного планирования» 

 

Требования к МПП Возможные сферы применения  
пространственного планирования 

Согласованность наземного и морского пла-
нирования. 
Учет экологических, социальных и экономи-
ческих аспектов, а также аспектов охраны и 
безопасности. 
Укрепление согласованности морского про-
странственного планирования, комплексного 
управления прибрежными зонами и берего-
вого пространственного планирования.  
Обеспечение участия всех заинтересованных 
сторон. 
Достоверность и полнота информации в базах
данных. 
Трансграничное координация и консульта-
ции с государствами — членами ЕС. 
Содействие развитию сотрудничества в отно-
шении водоемов со странами, не входящими 
в ЕС 

Зоны аквакультуры.
Промысловые районы. 
Районы, объекты и инфраструктура для раз-
ведки и добычи полезных ископаемых — 
нефти, газа и минералов, а также для про-
изводства энергии из возобновляемых ис-
точников.  
 Морские коридоры и схемы разделения 
движения.  
Зоны проведения военных учений. 
Природоохранная деятельность и защита 
отдельных видов. 
Области научных исследований. 
Прокладка подводных трубопроводов и 
кабеля. 
Туризм. 
Подводное культурное наследие 

 
Источник: [9]. 

 
åèè Ì‡ Å‡ÎÚËÈÒÍÓÏ ÏÓðÂ 

 
Морское пространственное планирование в странах Балтийского региона 

начало развиваться около 10 лет назад. На прошедшей в Висмаре в 2001 году 
конференции министров, ответственных за пространственное планирование, 
была принята Программа действий по пространственному развитию VASAB 
2010 PLUS, определяющая развитие прибрежных зон и островов как одну из 
тем международного сотрудничества в области пространственного планирова-
ния и предусматривающая расширение пространственного планирования, 
рассмотрение в его рамках прибрежных зон. По результатам конференции в 
2002 году была начата реализация BaltCoast — первого проекта МПП на Бал-
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тийском море [12]. В рамках проекта были разработаны принципы территори-
ального планирования КУПЗ, на основе которых Конференция министров 
VASAB, прошедшая в 2005 году в Гданьске, постановила, что «планирование 
деятельности по использованию морских ресурсов может служить инструмен-
том для предотвращения конфликтов, связанных с использованием ресурсов, в 
интенсивно используемых прибрежных акваториях» [22]. 

Опыт международных проектов в области МПП во многом определил реа-
лизацию и развитие пространственного планирования на Балтике. С учетом 
этих проектов разрабатывалось МПП в Германии и вносились поправки в со-
ответствующее национальное законодательство. Первый план управления 
морскими пространствами был разработан в Мекленбурге — Передней Поме-
рании [13] и вступил в силу в 2005 году [14]. Он охватывал акваторию этой 
федеральной земли, причем территория планирования включала не только 
берег, но и морское пространство. Одним из результатов проекта BaltСoast 
стала разработка рекомендаций для КУПЗ и МПП, принятых VASAB в 
2005 году. В рамках проекта BaltSeaPlan особое внимание было уделено меж-
государственному аспекту морского пространственного планирования и роли 
приграничного сотрудничества, были выявлены культурные различия между 
странами региона, институциональные последствия которых затрудняют инте-
грацию деятельности по планированию. Разработанные в европейских стра-
нах, расположенных на берегах Балтийского моря, проекты позволили создать 
концепцию устойчивого морского пространственного планирования для этого 
водного бассейна [15]. Были определены области, требующие международного 
сотрудничества в сфере морского пространственного планирования, к которым 
отнесены охрана окружающей среды, энергетика, морской транспорт, рыбо-
ловство и аквакультура. Сделаны выводы о необходимости общего балтийско-
го измерения для эффективного использования пространства и обеспечения 
возможности согласования. 

Следующим важным шагом в развитии МПП на Балтике стало создание в 
2006 году рабочей группы VASAB для планирования деятельности по исполь-
зованию морских ресурсов и КУПЗ. В рамках этого проекта в октябре 
2008 года была разработана Концепция планирования деятельности по исполь-
зованию морских ресурсов региона Балтийского моря (РБМ). В концепции 
была четко обозначена необходимость долгосрочной стратегии развития Бал-
тийского моря, а также даны определения принципов и приоритетов для реа-
лизации такой стратегии. В 2010 году рабочая группа по морскому планирова-
нию VASAB была преобразована в совместную рабочую группу по морскому 
пространственному планированию HELCOM — VASAB. Она представляет 
собой региональную платформу для международного сотрудничества стран 
РБМ для совместной согласованной реализации такого планирования. Эта 
группа управляет горизонтальными действиями ЕС по реализации стратегии 
для региона Балтийского моря в отношении планирования морских регионов. 
Стратегия предполагает, что к 2020 году экосистемный подход в морском 
пространственном планировании будет применяться на всей территории Бал-
тийского региона. Содействие этому процессу и является целью рабочей груп-
пы. Деятельность ее основана на упомянутых выше общих принципах про-
странственного планирования для Балтийского моря [14]. Согласно этим 
принципам, планы развития морского пространства в странах региона Балтий-
ского моря должны отвечать ряду критериев, гарантирующих их соответствие 
потребностям, полноту и эффективность: 

 устойчивое управление; 
 экосистемный подход; 
 долгосрочные цели и перспективы;  
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 предусмотрительность в экологическом, экономическом и социальном 
плане; 

 обеспечение участия всех заинтересованных сторон и открытость; 
 надежные источники информации и данных; 
 международная координация и консультации; 
 согласованность берегового и морского планирования; 
 учет особенностей различных областей; 
 непрерывность планирования [14]. 
HELCOM совместно с VASAB координирует МПП. Рабочая группа 

HELCOM — VASAB изучает, анализирует и использует результаты таких 
проектов по МПП, как Plan Bothnia, BaltSeaPlan, PartiSEApate и Baltic SCOPE. 
Дорожная карта регионального Балтийского МПП на период 2013—2020 годов 
устанавливает высочайшие требования для таких планов. К 2018 году должны 
применяться принципы, разработанные Рабочей группой по межгосударствен-
ным консультациям и сотрудничеству в регионе Балтийского моря. В соответ-
ствии со Стратегией ЕС для региона Балтийского моря (EUSBSR)4 на VASAB 
и HELCOM возложена важная миссия по продвижению в регионе МПП сов-
местно с другими заинтересованными сторонами, данная стратегия представ-
лена как «продвижение использования пространственного берегового и мор-
ского планирования всеми странами — членами ЕС в регионе Балтийского 
моря и выработка единого подхода к трансграничному сотрудничеству»5. 
Ожидается, что к 2017 году все страны Балтии за исключением России примут 
законодательство по МПП и перейдут к следующему этапу реализации страте-
гии. В России также ведется работа в этом направлении. 

 
éÚ‰ÂÎ¸Ì˚Â ÔðËÏÂð˚ ÒÓÚðÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚‡ Öë Ë êÓÒÒËË ÔÓ åèè  

Ì‡ Å‡ÎÚËÈÒÍÓÏ ÏÓðÂ 
 

Европейские страны Балтийского региона стремятся сотрудничать с Рос-
сией в сфере сохранения природной и экономической среды Балтийского мо-
ря. В вопросах МПП это главным образом Финляндия, Швеция, Германия и 
Польша. В России разработка законодательства в области морского простран-
ственного планирования как инструмента управления обширными водными 
бассейнами страны находится в начальной стадии, но на основании решений 
правительства страны работа по его созданию ведется активно. В России идет 
процесс внедрения морского пространственного планирования, его этапы и 
цели ясны, к тому же определены наиболее важные факторы, способствующие 
и препятствующие ему. 

                                                      
4 Основной целью принятой в октябре 2009 года Стратегии ЕС для региона Балтийско-
го моря является укрепление сотрудничества в регионе и извлечение выгоды из новых 
возможностей, открывшихся в результате расширения ЕС. Суть Стратегии заключается 
в многоуровневом сотрудничестве на национальном, региональном и местном уровнях 
с участием научного сообщества, исследовательских центров, региональных структур, 
осуществляющих оперативные программы, а также частного сектора. Стратегия спо-
собствует установлению широких контактов между всеми партнерами макрорегиона, 
включая Россию, для разработки новых проектов и содействия осуществлению теку-
щих международных проектов.  
5 EUSBSR. URL: https://www.balticsea-region-strategy.eu/ (дата обращения: 18.11.2017). 
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В октябре 2016 года при сотрудничестве с немецкими партнерами (Феде-
ральным агентством по окружающей среде, Германия) была завершена трех-
летняя программа «Эколого-ориентированные подходы к использованию про-
странства российской части Балтийского моря». Ее целью стала разработка 
концепции экологичного пространственного управления в устье реки Невы и 
Финском заливе, обеспечивающей компромисс между удовлетворением соци-
альных и экономических потребностей и экологическими приоритетами. 
В рамках XV Петербургского форума «Стратегическое планирование в регио-
нах и городах России» были представлены рекомендации по морскому про-
странственному планированию в регионах России, направленные на развитие 
МПП, что отвечает интересам всех стран региона Балтийского моря. 

Польша, Литва и Калининградская область (Российская Федерация) в 
2006—2008 годах реализовали международный проект POWER. Проведенные 
в его рамках исследования позволили накопить опыт в использовании инстру-
ментов планирования, собрать необходимую информацию, подготовить осно-
ву для пространственного планирования и создать условия для эффективного 
развития ветропарков вдоль литовского, российского и польского побережья 
Балтийского моря. Проект предусматривал проведение совместных исследо-
ваний и обмен опытом в области оценки ветроэнергетических ресурсов, вклю-
чая потенциальную экономическую выгоду и анализ рисков. Результатом ста-
ло определение районов размещения ветропарков, собранные данные служат 
важным источником информации для инвесторов. 

В рамках международного сотрудничества по проекту «Система обмена 
информацией о состоянии экосистемы Вислинского (Калининградского) зали-
ва в рамках польско-российского приграничного сотрудничества» (2011) 
Польский национальный институт метеорологии и водного хозяйства и Кали-
нинградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 
осуществляют обмен данными мониторинга Гданьского и Вислинского (Кали-
нинградского) заливов. 

Польско-российский проект VILA6, реализованный в 2013—2015 годах, 
ставил задачей выявление возможностей для использования полного потенци-
ала Вислинского (Калининградского) залива — водного бассейна, разделенно-
го между Польшей и Россией. Основная цель проекта заключалась в определе-
нии потенциальных возможностей для социально-экономического сотрудни-
чества в обеих частях залива. Проект VILA учитывал уникальный характер 
природной среды Вислинского (Калининградского) залива и особенности вза-
имодействия местного населения. Опубликованные результаты включали в 
себя информацию о природной, социальной и экономической среде. В первой 
публикации [16] было представлено развитие Вислинского (Калининградско-
го) залива с точки зрения европейского подхода к пространственному плани-
рованию, а также осуществлен комплексный обзор систем пространственного 
планирования в Польше и России. В нее вошло описание основных региональ-
ных и местных документов по пространственному планированию, имеющих 
силу в разных частях залива. Эта информация требовалась для определения 
оптимальной формы взаимовыгодного сотрудничества. В рамках проекта была 

                                                      
6 «Возможности и преимущества совместного использования Вислинского залива», осу-
ществлялся в рамках реализации программы приграничного сотрудничества «Литва — 
Польша — Россия» на 2007—2013 годы.  
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проведена оценка возможностей сотрудничества Польши и России в трансгра-
ничном районе Вислинского (Калининградского) залива. Второй том [17] 
представляет собой каталог существующей гидротехнической инфраструкту-
ры Вислинского (Калининградского) залива с указанием вариантов и условий 
дальнейшего развития и модернизации портов и гаваней. В следующем томе 
[18] помимо природных, экономических и социальных ресурсов перечислены 
возможные сценарии развития субрегиона Вислинского (Калининградского) 
залива. Закрывает серию публикаций проекта VILA атлас [19], содержащий 
описание приграничного водосборного бассейна Вислинского (Калининград-
ского) залива, разработанный в соответствии с рекомендациями Конвенции по 
охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер, 
которая была подписана в Хельсинки в 1992 году и вступила в силу в 1996 го-
ду (Конвенция по трансграничным водам). Помимо информации о водосборо-
ном бассейне Вислинского (Калининградского) залива, основных реках и их 
притоках атлас содержит данные о пространственном характере водосборного 
бассейна, а также многочисленные карты, записи и графики. В рамках этого 
проекта не удалось разработать долгосрочную стратегию регионального со-
трудничества, тем не менее его результаты могут в перспективе благоприятно 
сказаться на уровне жизни населения региона, стимулировать мобильность 
местного общества и экономическое развитие Вислинского (Калининградско-
го) залива. 

 
á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂ 

 

За последние десятилетия морское пространственное планирование при-
обрело значение ключевого инструмента комплексной морской политики ЕС. 
Государственные органы, так же как и иные заинтересованные стороны, име-
ют возможность координировать действия, чтобы повысить экономическую 
эффективность использования морского пространства и снизить негативное 
воздействие на морскую среду. Рамочная директива ЕС о морской стратегии 
определяет основы МПП в области морской природоохранной политики. Ди-
ректива обязывает страны-участницы достигнуть устойчивого экологического 
статуса к 2020 году, внедрить экосистемный подход, а также предпринимать 
шаги, направленные на сохранение экологического статуса. 

Опыт применения МПП в странах Балтийского региона показывает, что в 
каждом конкретном случае следует учитывать специфику конкретной аквато-
рии, причем не только с точки зрения экологической ситуации, но и с позиции 
интересов прибрежных государств. В этой связи немаловажное значение при-
обретает непосредственное участие всех заинтересованных субъектов в пла-
нировании и реализации МПП. Кроме того, для развития МПП в странах Бал-
тийского региона важное значение имеет опыт МПП, полученный в ходе реа-
лизации таких международных проектов, как BaltCoast, PlanCoast and BaltSea-
Plan. Рабочая группа HELCOM — VASAB по морскому пространственному 
планированию создает платформу для сотрудничества стран региона Балтий-
ского моря с целью совместной согласованной реализации такого планирова-
ния. В Стратегии ЕС для региона Балтийского моря на рабочую группу возло-
жена важная задача по продвижению МПП во всех государствах региона Бал-
тийского моря, являющихся членами ЕС, и выработке единого подхода к 
трансграничному сотрудничеству. 
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Страны Балтийского региона, в первую очередь Финляндия, Швеция, Гер-
мания и Польша, стремятся к сотрудничеству с Россией в сфере сохранения 
природной и экономической среды Балтийского моря, в том числе в вопросах 
МПП. Несколько проектов были выполнены партнерами из Польши и России. 
Они касаются морского приграничного сотрудничества в Вислинском (Кали-
нинградском) заливе, чья акватория разделена между Россией и Польшей. 
Несмотря на то что в рамках проекта не удалось разработать долгосрочную 
стратегию регионального сотрудничества, его результаты в перспективе могут 
благоприятно сказаться на уровне жизни местного населения, стимулировать 
его мобильность и экономическое развитие Вислинского (Калининградского) 
залива. И в Гданьском, и в Вислинском (Калининградском) заливах, трансгра-
ничных водных бассейнах Польши и России, усиливается антропогенное воз-
действие в результате использования морских ресурсов, что ведет к росту 
числа конфликтов, связанных с этим воздействием [20] (рис., с. 109). 

В ходе работы над планом пространственного развития прибрежных райо-
нов Польши было выявлено 5 существующих и 17 потенциальных конфлик-
тов, связанных с текущим / планируемым использованием морских ресурсов 
[21]. Пространственное планирование может позволить сгладить большинство 
из них. Шансы на успех увеличатся при международной координации планов. 
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Marine spatial planning is a relatively new area of cooperation in the Baltic Sea region — 

a site of long-term joint efforts towards environmental protection and sustainable develop-
ment. At the beginning of the 21st century, the integrated management of coastal zones and 
marine spatial planning emerged as a new area of international cooperation. Despite inten-
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sive theoretical work on the mentioned concepts, the development of a harmonised spatial 
planning in the Baltic Sea region is complicated by the complex nature of the problem, a 
relatively intensive exploitation of marine resources, diverse interests of the stakeholders, and 
differences in national institutional systems. We describe the key stages of the process, which 
is regulated by the EU standards on the one hand and affected by the activity of such organi-
sations as VASAB and HELCOM, on the other. In this article, we examine basic documents 
defining the principles and scope of marine planning and analyse recent research works into 
spatial development. We conclude that marine spatial planning is a principal tool of the EU’s 
integrated policy. Many European countries of the Baltic region are seeking cooperation with 
Russia to preserve the natural and economic environment of the Baltic Sea. Most joint spatial 
planning projects have been initiated by Finland, Sweden, Germany, and Poland. 

 
Keywords: Baltic Sea region, European Union, integrated coastal area management, spa-

tial planning, Poland, Russia 
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