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В 2005-2008 гг. ВСЕГЕИ при участии РГГМУ и НИИКАМ выполнялся ряд проектов
по заказу Департамента по недропользованию по Северо-Западному Федеральному
округу (Севзапнедра) и Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и
обеспечению экологической безопасности Администрации Санкт-Петербурга. В ходе
исследований установлено распределение зон отступания и стабильных участков береговой
линии в пределах береговой зоны Санкт-Петербурга, а также в Лужской губе и в районе г.
Приморск (пролив Бьоркезунд), на основе анализа материалов методов дистанционного
зондирования и материалов полевых исследований установлены скорости максимальной
абразии. В рамках работ также выполнен комплексный анализ общего состояния
рекреационных зон с оценкой рекреационного воздействия.

In 2005-2008, specialists of the VSEGEI, the RSHU and the NIIKAM have undertaken
several projects funded by the SEVZAPNEDRA and the Committee of Ecological Safety and
Nature Protection of St. Petersburg Government. The investigations allowed to reveal the
distribution of eroded (retreated) and stable parts of the St. Petersburg coastal zone within the
Kurortny District, the Neva Bay, southern coastal zone to the east of Lebyazhye village, the Kotlin
Island, the Luga Bay and the Biorkezund Strait. The rates of the shoreline retreat were defined on
base of the remote sensing data analysis and field observations. In the frame of the work the
comprehensive analysis of the St. Petersburg recreation zones with the recreation impact assessment
were implemented.

Морфо- и литодинамика береговой зоны
Согласно принятой классификации [1] в восточной части Финского

залива (в пределах Российской Федерации) к группе берегов, сформированных
субаэральными и тектоническими процессами и мало измененных морем,
относится северный берег залива (от государственной границы до п-ва
Киперорт). Береговая зона на остальном протяжении залива относится к группе
берегов, сформированных преимущественно волновыми процессами, и за
исключением небольших по протяженности участков выровненного
абразионного берега (м. Флотский – м. Песчаный) (III группа), выровненного
аккумулятивного берега (от пос. Солнечное до Сестрорецка и на восточном
побережье Нарвского залива)(III группа) и техногенного (в Невской губе),
может быть отнесена к типу выравнивающихся абразионно-аккумулятивных
бухтовых.

К шхерному типу, который характеризуется изрезанной береговой
линией, обилием островов и узких заливов, относится береговая зона залива от
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государственной границы до западной оконечности п-ва Киперорт. Северный
берег Финского залива к западу от Выборга сложен коренными породами
(граниты Выборгского массива), образующими так называемые «бараньи лбы».
В Выборгском заливе в кутовых участках заливов и в волновой тени островов
создаются застойные условия, на подводном береговом склоне развивается
водная растительность, что создает условия для накопления алевро-пелитового
материала. Берега характеризуются крайне слабой динамикой.

Абразионный моренный (валунный) подтип является наиболее широко
распространенным в изучаемой береговой зоне и развит одинаково широко как
на северном, так и на южном побережьях. Выделяется, как правило, на
выступающих в море участках берега (достаточно протяженных или локальных
(мысах)). Как на берегу, так и на подводном береговом склоне в результате
интенсивных процессов размыва морены образуется валунно-галечная
отмостка (бенч), препятствующая дальнейшему размыву. Для большинства
районов Финского залива характерен невысокий уступ размыва (около 1 м).
Наибольшей высоты активные абразионные уступы достигают в южной
береговой зоне в районе форта Красная Горка. По периферии Кургальского
полуострова, Лужской (к западу от м. Колгомпя) и Копорской губы
наблюдается зарастание валунного бенча водной растительностью.

Наибольшие по протяженности песчаные пляжи расположены в
Нарвском заливе (около 20 км) и в районе г. Сестрорецка (12 км), а также в
Лужском и Копорском заливах (в районе г. Сосновый Бор). Кроме того,
локальные песчаные пляжи развиты в небольших бухтах по всему периметру
залива. Однако на значительном протяжении сформировавшиеся ранее
песчаные пляжи в настоящее время испытывают процессы размыва. Это
относится, в частности, к зоне песчаных кос в районе пос. Лебяжье – Большая
Ижора. Берега Невской губы на значительном протяжении относятся к
техногенному типу.

Интенсивность абразии берегов Российской части Финского залива
неодинакова. Как участки северного берега, относящиеся к шхерному типу, так
и берега крупных заливов южного берега – Копорской и Лужской губ –
стабильны.

В то же время в наиболее ценных в рекреационном отношении участках
береговых зон (Курортный район Санкт-Петербург, Невская губа, южный берег
в районе пос. Большая Ижора), выявлено преобладание процессов абразии и
отступания береговой линии. В Курортном районе локальные зоны
аккумуляции и выдвижения берега наблюдаются лишь в устьевых участках
небольших рек – р. Приветная и Смолячкова ручья. Большинство сегментов
береговой зоны, где берег стабилен, связано с выходами ледниковых
отложений (морены), где в результате ее размыва сформирован валунный бенч,
препятствующий дальнейшему размыву.

В ходе исследований установлены как природные, так и техногенные
причины усиления абразионных процессов. К первым относятся геологическое
строение береговой зоны - верхняя часть геологического разреза представлена
неустойчивыми к размыву четвертичными отложениями; экспозиция береговой
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линии, открытой волнениям З и ЮЗ румбов; строение подводного берегового
склона (в ходе исследований установлены пути потери осадочного материала –
эрозионные ложбины стока, размыв вдольбереговой подводной песчаной
террасы и др.) [2, 3]. К техногенным причинам деградации берегов относятся
неэффективная, устаревшая система берегозащиты и стихийные
берегозащитные мероприятия, осуществляемые без единой схемы.

Средние скорости отступания берега по данным методов дистанционного
зондирования (МДЗ) в период с 1990 по 2005 г. составляют 50 см/год,
максимальные – 2 м/год. Максимальное отступание берега в период с 1990 по
2005 г., достигающее 25-30 м, установлено на отдельных участках пляжей в
пос. Серово, Ушково и Комарово. В пределах песчаного пляжа в пос. Комарово
чередуются участки стабильного и отступающего берега. Максимальный
размыв составил в период с 1990 по 2005 г. 39 м. Кроме того, следует учесть,
что в 1988 году на участке Комаровского пляжа длиной 430 м и шириной 50 м
была произведена экспериментальная отсыпка песка объемом 32250 м3, что на
длительный период улучшило состояние берега. К настоящему моменту весь
объем отсыпанного материала размыт, и состояние участка пляжа может быть
оценено как очень опасное.  Интенсивный размыв отмечен также в северной
береговой зоне Невской губы (пляж «Дубки» в пос. Лисий Нос, пос. Ольгино).

Сравнение архивных картографических материалов и данных МДЗ
позволило проследить трансформацию береговой линии за более чем 100-
летний период в районе Зеленогорского городского пляжа. В результате
строительства в 1910 г. перпендикулярного береговой линии
гидротехнического сооружения малого порта-убежища, к западу от него
сформировался песчаный пляж, к востоку берег резко отступил (на 90 м с 1910
по 1990 г.). С 1990 по 2005 г. линия берега практически не изменилась, т.к. он
стабилизирован волноотбойными стенками и бунами. Данный участок является
«моделью» развития рассматриваемой береговой зоны при строительстве
перпендикулярных береговой линии гидротехнических сооружений, которые
являются основой системы берегозащиты района. Как показали исследования,
система берегозащиты является устаревшей и, в условиях дефицита наносов,
неэффективной. Применяемые на ряде участков методы «жесткой»
берегозащиты (стенки из природного камня, бетонные откосы,
возобновляющиеся практически ежегодно, глыбовые отсыпки вдоль береговой
линии) постепенно приводят к полной деградации пляжей, размыву песчаных
отложений на подводном береговом склоне и снижают рекреационную
ценность побережья.

Вдоль всего исследованного участка берега наблюдается поток наносов в
восточном направлении. Перемещение осадочного материала происходит в
форме вдольбереговых подводных песчаных валов. Строение системы
вдольбереговых подводных песчаных валов вдоль рассматриваемого побережья
является стабильной, изменяясь в случае техногенного вмешательства. От устья
р. Приветной до Зеленогорска преобладает абразионный профиль подводного
берегового склона. К востоку от устья р. Приветная в период с 1959 по 1990 гг.
произошло сужение зоны вдольбереговых подводных песчаных валов,
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вызванное, вероятно, добычей песка на подводной террасе м. Флотский – м.
Песчаный, производившейся в 1960-е – 1980-е гг. С 1990 по 2005 г. площадь и
конфигурация валов не изменилась. К 1990 г. вдольбереговые подводные
песчаные валы были полностью размыты к востоку от Зеленогорского
городского пляжа в связи с функционированием Зеленогорского портового
сооружения и углублением фарватера, перехватывавшего поток наносов.
Система валов восстановилась к 2005 г. в связи с прекращением
функционирования порта. В 2006 г. началось строительство яхтклуба,
предусматривающее углубление фарватера, что снова может привести к
ухудшению ситуации. Размыв системы вдольбереговых подводных песчаных
валов наблюдается также на участке зоны в пределах Комаровского берега, что
связано с произвольными, стихийными мерами по берегозащите.

Рис. 1. Изменение береговой линии в районе Зеленогорского
городского пляжа в период с 1909 по 2006 гг.

1 – Зеленогорский городской пляж (Золотой пляж, пляж Териоки) на
картах (планах), 1902 г.; 2 – Зеленогорский городской пляж на картах
(планах), 1932 г. (terioki.spb.ru); 3 – Аэрофотоснимок (АФС), 1990 г.;

4 – Космический снимок, 2005 г.; 5 – Анализ изменения положения
береговой линии по результатам совмещения карт и материалов МДЗ

Активные процессы переработки берегов установлены в южной
береговой зоне Финского залива между пос. Лебяжье и Б. Ижора. В период с
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1970-х по 1990-е гг. ширина песчаных пляжей западнее пос. Лебяжье
уменьшилась на 5-30 м, а у пос. Б. Ижора на 60-70 м, при этом были частично
размыты сформировавшиеся здесь ранее песчаные аккумулятивные косы – в
первом случае на протяжении 230 м, во втором – 300 м. На ряде участков
берега его интенсивный размыв продолжается, к западу от пос. Б. Ижора под
непосредственной угрозой размыва находится в настоящее время участок
шоссе. В районе пос. Б. Ижора происходит активная трансформация песчаных
кос, формировавшихся здесь, по данным изотопного анализа (С14), на
протяжении не менее 2.5 тыс. лет, с чередованием участков активного размыва,
транзита и аккумуляции.

В ходе выполнения исследований создана информационная база и
осуществлен первый этап мониторинга береговой зоны с целью сохранения,
восстановления и охраны ее природно-ресурсного и рекреационного
потенциала. Получены оперативные данные о состоянии и развитии природной
геологической среды береговой зоны Курортного района, Невской губы и о-ва
Котлин.

Общее состояние прибрежной рекреационной зоны
В рамках комплексных работ также выполнялись исследования по

эколого-рекреационному описанию прибрежной зоны Курортного района г.
Санкт-Петербург. При этом особое внимание уделяется изучению строения и
санитарного состояния таких популярных у петербуржцев пригородных
пляжей, как пляжи Золотой (г. Зеленогорск), Чудный (пос. Репино), Ласковый
(пос. Солнечное), Курортный, Ермоловский и Дубковский (г. Сестрорецк). В
каждой точке наблюдения, соответствующим известным пляжным районам г.
Санкт-Петербурга, выполнялись следующие работы:

 определение качества и рекреационного потенциала береговой зоны, а
также уровень рекреационной нагрузки на прибрежную зону;

 проведение индикаторных серий наблюдений за качеством воды в
прибрежной зоне (экспресс-анализ качества воды).

Анализ и обобщение полученных в ходе проведенных исследований
данных позволяет нам сделать следующие выводы относительного состояния
прибрежной полосы.

По характеру зарастания береговой полосы практически повсеместно (за
исключением Золотого пляжа) пляжи окаймлены травянисто-древесной
растительностью, покрывающей береговые террасы и отмершие дюны. Сами
же пляжевые полосы, нередко до приурезовой зоны, подвержены зарастанию
(район пос. Ушково) и вплоть до заболачивания осокой, камышами и
кустарником (Ермоловский пляж).

Вследствие сильной антропогенной нагрузки все обследованные пляжи
(за исключением Золотого пляжа) по степени загрязнения можно отнести к
изрядно загрязненным, в основном техногенно-бытовым мусором, а в районах
сброса неочищенных стоков (пляж Курортный) каждый год наблюдаются пятна
эвтрофикации (цветения воды) в виде скоплений сине-зеленых и других
водорослей. Это в свою очередь приводит к появлению специфических запахов,
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ухудшению санитарного состояния и, в конечном счете, к потере
рекреационной ценности, и в конечном итоге, к деградации пляжей. Косвенным
свидетельством этой негативной тенденции может служить межгодовая
эволюция вдольберегового контура, которая к 2008 г. привела к появлению
новых аккумулятивных форм в виде локальных баров и пересыпей (на
Ермоловском и Курортном пляжах).

По наличию составляющих пляжного отдыха складывается типичная
ситуация. Если брать территории, специально выделенные для организованного
отдыха (вышеперечисленные пляжи, а также пляжи вблизи пансионатов и
домов отдыха, например, санаторий Дюны), то все пляжи имеют необходимые
для отдыха и купания составляющие – раздевалки, спасательные станции,
пункты проката и питания, мусорные бачки, а также с пространственной
периодичностью имеются аттракционы и автостоянки, усилиями специальных
служащих на прилегающих участках пляжей периодически проводится уборка.
Что же касается межпляжевых участков берегового контура, то в большинстве
своем они представляют собой заброшенные, малопригодные для отдыха зоны
(дикие пляжи), покрытые многолетними залежами различного рода мусора
естественного (гряды выброшенных в штормовую погоду водорослей) и
техногенного происхождения.

В отношении такого параметра как наличие запаха у воды необходимо
отметить тенденцию в сторону улучшения обстановки и уже фактически
повсеместного отсутствия неприятного запаха при подходе к урезу воды. Если
до 2006 г. на участке Сестрорецк – Белоостров непосредственно вблизи воды
повсеместно наблюдался слабый неприятный, а в районе г. Зеленогорска
достаточно заметный резкий запах, то к 2008 г. ситуацию можно счесть гораздо
более благоприятной. По шкале от 0 до 10 баллов среднему значению по всем
фиксированным точкам наблюдения можно присвоить 1-2 балла, т.е. здесь
можно говорить либо о наличии едва уловимого неприятного запаха, либо об
его отсутствии.

Поскольку работы проводилось в летнее время, а погодные условия в
целом были довольно благоприятными, то говорить о каком-либо
существенном изменении в динамике численности отдыхающих за весь период
наблюдений не представляется корректным, и в ближайшем будущем ситуация
не изменится в худшую сторону. Однако следует отметить, что количество
отдыхающих распределено по всей прибрежной полосе от пос. Ушково до г.
Сестрорецка неравномерно. Больше всего отдыхающих сосредоточено на
излюбленных отдыхающими пляжах – пляжи Ласковый, Солнечный.

Оценка воздействия рекреации на прибрежную зону
Оценка воздействия рекреации на прибрежную зону проводилась с целью

комплексного изучения существующей ситуации по использованию
прибрежных рекреационных ресурсов и рекреационной нагрузки для
оптимизации рекреационного берегопользования. Основными воздействиями
рекреационного природопользования на окружающую среду являются
повреждения почвенного и растительного покрова, связанные в частности с
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вытаптыванием территории, а также привнесение в природную среду отходов
человеческой деятельности. Рекреационная нагрузка в данном случае будет
рассматриваться с точки зрения степени влияния отдыхающих на прибрежную
зону, выражающуюся в балльной оценке.

Необходимо отметить, что значения некоторых параметров,
используемых для оценки участка, являются достаточно устойчивыми и
практически не изменились за период исследования. К таким параметрам
можно отнести состояние троп, деревьев и кустарников, нарушения почвы.
Анализируя участки по показателям наличия свалок, отходов
жизнедеятельности и мусора, следует иметь в виду, что возможны
значительные колебания оценок, связанные со временем возможной уборки
территории в течение года.

На всем протяжении береговой черты исследования выявили крайнюю
неоднородность участков, разную степень использования побережий и
соответственно отличия в воздействиях на природные ландшафты. В целом,
анализируя полученные результаты и одновременно приводя их к 2008 г.,
следует отметить ухудшение экологической ситуации в районе по всей
площади исследований по сравнению с предыдущими годами. Прежде всего,
это касается увеличения числа несанкционированных свалок, кострищ,
значительными повреждениями в лесополосе и кустарниковой полосе.
Особенно негативная тенденция складывается на участке Зеленогорск –
Репино.

Если проследить динамику состояния прилегающих к пляжу ландшафтов,
то в 2006 г. в целом обстановку по рекреационной нагрузке можно оценивать
как хорошую (такую оценку получили 9 участков), и даже встречались участки
с отличным состоянием (район пос. Комарово и пос. Солнечное). В 2008 г. ни
один из участков не получил оценку «отлично», а около 35 % территории
находится в так называемой «зоне риска» по рекреационной нагрузке на
прибрежную территорию.

К 2008 г. ситуация на участках, находящихся в непосредственной
близости от объектов размещения туристов (санатории, дома отдыха) в целом
оставалась по сравнению с данными предыдущих лет положительно
стабильной: пляжи замусорены слабо, свалок отходов не наблюдалось. Этот
факт можно связать с тем, что меньшее количество отходов связано с лучшим
благоустройством территории (наличием урн, туалетов), т.е. с непременной
атрибутикой организованного отдыха. Однако по показателям нарушенности
почв именно эти участки имеют наихудшие показатели. В частности,
необходимо заметить, что вытаптывание характерно практически для всей
исследуемой зоны, относительно благополучным по данному показателю
можно назвать только лишь участки Солнечное – Сестрорецк, где количество
троп сводится к минимуму.

Кострища являются показателем привлекательности места для отдыха, и
наиболее подвержены этому воздействию участки Комарово – Репино. Причем,
если в 2006-2007 гг. ситуация наблюдалась неблагоприятной, но не
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критической, то в 2008 г. можно зафиксировать существенное увеличение
числа кострищ, причем уже фактически на всем площади исследований.

Повреждения деревьев (учитывая сломанные ветки, надрубы,
повреждения, обнажения корней) является также серьезной проблемой для
многих участков, исключение составляют лишь районы Зеленогорск –
Комарово – Репино. Неблагоприятная тенденция отслеживается в районе
пос. Солнечное – там ситуация в 2008 г. заметно ухудшилась по сравнению с
предыдущими годами. Связано это, по всей видимости, с увеличением
численности неорганизованных отдыхающих.

Также отмечается тенденция увеличения рекреационного воздействия по
всем учитываемым параметрам на участках вблизи шоссейных дорог.

В целом, обобщая полученные данные, следует отметить, что
рекреационное использование и нагрузка распределены по прибрежной
территории Курортного района г. Санкт-Петербурга неравномерно.
Наибольшая рекреационная нагрузка приходится на район Зеленогорск –
Комарово и район Сестрорецка. Следовательно, первоочередное внимание
должно быть уделено именно этим участкам, уже сейчас испытывающим
большую по сравнению с другими прибрежными территориями,
рекреационную нагрузку.

Гидрохимический экологический экспресс-анализ прибрежных вод
Для проведения индикаторных наблюдений использовался набор

экологического и гидрохимического оборудования «Пчелка-У» (сертификат
№ RU.ИОСО.П00198) и дополнения к набору.

В 2006 г. по показателям цветности воды прибрежная акватория
Финского залива демонстрирует удовлетворительные показатели – порядка
100°. Более существенная загрязненность воды примесями техногенного
загрязнения (включая взмучивание и осадконакопление) отмечалась на пляжах
района Комарово – Репино, где показатель цветности мог доходить до 300° при
1000-градусной шкале.

Относительный дефицит растворенного кислорода наблюдался на
Золотом пляже в г. Зеленогорске, на пляжах в пос. Комарово и в районе
пансионата Дюны, где количество растворенного кислорода не превышало 4
мг/л.

Количество активного хлора было отмечено в пределах нормы по всем
точкам исследуемой территории, кроме пляжей пос. Репино и Ласковый в
пос. Солнечное, где количество активного хлора находится на пределе
допустимого.

Количество биогенных элементов было оценено как вполне
удовлетворительное, хотя все-таки отметим пляж пос. Репино, где наблюдается
значительное количество нитратов – 22 мг/л, а также район пос. Комарово и
пляж Курортный г. Сестрорецк, в которых значения растворенных сульфидов
превышает 20 мг/л.

Количество ионов железа также в пределах допустимой нормы, за
исключением пляжа пос. Репино, для которого количество ионов железа
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составляет 15 мг/л. Значения водородного показателя были удовлетворительны
по всей территории исследований.

В 2007 году можно говорить о незначительном изменении
вышеперечисленных характеристик. Однако важно упомянуть об увеличении
концентрации растворенного кислорода в ранее дефицитных по этому
параметру районах Зеленогорск – Комарово и г. Сестрорецк. Однако, как и в
2006 году, также остается относительно неблагоприятная ситуация с
концентрациями активного хлора. Здесь следует отметить районы, в которых
содержание активного хлора находится в пределах допустимого – пос. Репино,
пляж Ласковый. На 2008 год наблюдается резкое снижение концентрации
активного хлора, максимум приходится на точки 7и 8 (район пос. Комарово),
пляж Золотой и пляжи пляж Курортный и Ермоловский (г. Сестрорецк).

Что касается количества ионов растворенного железа, то его
концентрация находится примерно на уровне 2006 г., максимум отмечается на
район пос. Солнечное – 18 мг/л, минимальная концентрация - на участке
Сестрорецка (пляж Курортный) и пос. Комарово – 1-5 мг/л.

При сравнении результатов по содержанию нитратов в воде за период
2007-2008 гг. выявился интересный факт: если в 2007 году в районе пос.
Солнечное наблюдалась максимальная концентрация нитратов порядка 20 мл/л,
то в 2008 году был отмечен рекордный минимум – менее 5 мл/л.

Содержание сульфидов в районе пос. Комарово, Золотого и
Ермоловского пляжей, как и в 2006 году можно охарактеризовать как
повышенное – 20-25 мл/л, однако к 2008 году ситуация по этому параметру
изменилась в лучшую сторону. На указанных выше участках на момент
последнего исследования наблюдалось снижение концентрации сульфидов
примерно в 2 раза.

Необходимо также отметить, что к 2008 году значения водородного
показателя изменились и уровень кислотно-щелочного баланса повысился в
1.5 раза.

В качестве суммарного результата можно указать, что в целом
гидрохимическое экологическое состояние прибрежных вод в рекреационной
зоне восточной части Финского залива г. Санкт-Петербурга можно оценить
скорее как удовлетворительное. Опасения вызывают район пос. Солнечное,
Комарово – Репино и Ермоловский пляж г. Сестрорецка, где качество
прибрежных вод по всей совокупности гидрохимических показателей
ухудшается.

В целом, проведя краткий обзор эколого-рекреационной ситуации на
пляжевых участках от пос. Ушково до г. Сестрорецка за весь выбранный
период наблюдений, можно сделать вывод об относительно
удовлетворительном состоянии и пригодности пляжей для рекреации.

По совокупности всех характеристик наиболее близким к высшей
категории можно отнести Золотой пляж г. Зеленогорска. Он характеризуется
наиболее благоприятными характеристиками по экологическим индикаторам, а
также по сопутствующим рекреационным компонентам. Необходимо отметить
уникальность песка, а также прозрачность воды на пляже. К минусам относятся
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небольшой размер пляжа, который явно недостаточен для всех отдыхающих в
пик сезона, и отсутствие иных пляжей в непосредственной близости от
Золотого Пляжа, что является причиной сильной антропогенной нагрузки на
него.

Район Комарово – Репино также подходит для пляжного отдыха, однако
требует скорейшего устранения недостатков и в первую очередь уменьшения
антропогенной рекреационной нагрузки (в сумме с улучшение именно эколого-
рекреационной составляющей), что даст возможность поднять уровень
пляжной инфраструктуры данного района.

С учетом обширности и доступности пляж Ласковый в пос. Солнечное
является наиболее перспективным с точки зрения развития и близким по
уровню к Золотому пляжу. Имеющийся потенциал для развития в дальнейшем
может способствовать превращению пляжа Ласковый в наиболее популярную
рекреационную зону северо-восточной части Финского залива.

Что касается Ермоловского и Курортного пляжей г. Сестрорецк, то
несмотря на наиболее благоприятное расположение относительно города и их
высокую посещаемость жителями г. Санкт-Петербурга вследствие удобной
транспортной инфраструктуры, рекреационная инфраструктура и особенно
состояние пляжей оставляет желать лучшего. При этом, прежде всего,
необходима организация службы постоянного наблюдения и контроля за
состоянием пляжей (чистота воды и пляжей) и удобно расположенных
(возможно платных) парковок.

Вообще, в целом, необходима программа по сохранению пляжей Курорт
(особенно) и Ермоловский от исчезновения вообще. Эта опасность связана с
размывом берегов (особенности конфигурации) и одновременно намывом песка
и образованием в прибрежной зоне отмелых участков. Кроме того, наблюдается
перемещение песков от районов уреза воды дальше от берега под воздействием
сильных постоянных ветров. Возможно, в качестве ближайшей перспективы и
финансирования для района г. Сестрорецк необходимо введение в разумных
пределах (и возможно только в выходные дни) платного посещения пляжей.
Это может явиться одним из значительных финансовых источников для
поддержки рекреационной зоны, наряду с государственными источниками.
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