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Рассматривается влияние техногенных сооружений на современную динамику берега
вершины Гданьского залива в пределах российской части. На состояние берегов влияют
работа Янтарного комбината и выступающие в море молы Калининградского морского
канала. Прослеживается связь между прекращением поступления с конца 90-х годов в
береговую зону вскрышных пород Янтарного комбината и динамикой берега в последние
годы. Отмечено усиление размыва берега в районе и к югу от Янтарного. Влияние
выдвинутых в море входных молов морского канала проявляется в аккумуляции наносов к
северу от канала и размыву берега к югу на участке примерно в 3-4 км. Средние скорости
размыва составляют 1 – 3 м/год, а на отдельных участках - до 10 м/год. Остальной участок
морского берега Вислинской косы стабилен.

Influence with man-caused erection to the present-day coastal dynamics of the Gulf of
Gdansk summit in Russian part is considered. Functioning of the Yantarny manufacturer and
Kaliningrad canal moles, which jut out sea, affect on the conditions of coasts. The connection
between cessation of overburden rocks from the end of the ninetieth and up-to-date coastal
dynamics is observed. Intensification of coastal erosion around the Yantarny industrial area and its
southern part is pointed out. Influence of the Kaliningrad channel moles becomes apparent due to
the accumulation of the sediments to the north of the Kaliningrad channel and erosion on the district
about 3-4 km to the south. Average speed of erosion is 1-3 meter per year with maximum up to the
10 meter per year. The rest of part Vistula spit sea shore is stable.

В настоящие время, человеческое воздействие становится все более
существенным фактором развития окружающей среды. И в некоторых
природных системах, это воздействие, зачастую, становится определяющим.
Ярким примером может служить береговая зона морей и океанов, которая
осваивалась человеком с древнейших времён. Человек прямо или косвенно
преобразовывал береговую зону в соответствии со своими социальными и
экономическими потребностями, а данные преобразования, в абсолютном
большинстве случаев, приводят к нарушению естественного хода природных
процессов береговой зоны [1].

В статье рассматривается динамика береговой зоны вершины Гданьского
залива. Территория исследования включает в себя: российскую (северную)
часть Вислинской (Балтийской) косы и западное побережье Самбийского
полуострова (Рис. 1). На данной территории, наблюдается техногенное
воздействие, связанное с активной человеческой деятельностью в сферах:
гидротехнического строительства (порт Балтийск) и горнотехнической
деятельности (добыча янтаря). Все эти виды деятельности оказывают
непосредственное влияние, на состояние берегов Вислинской косы и
Самбийского полуострова.
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Рис. 1. Положение района исследований. Среднегодовые скорости динамики
берега вершины Гданьского залива (российская часть) за период 2002 – 2007

г.г. Знак минус соответствует скорости размыва, знак плюс – скорости
нарастания и выдвижения морского края авандюны

На основе сравнительного анализа данных берегового мониторинга
последних лет, проводимого Атлантическим отделением института
океанологии РАН по разработанной методике [7, 12, 14], определены
количественные характеристики динамики и прослежена тенденция развития
берегов юго-восточной Балтики [8].

Анализируя данные о техногенных воздействиях на береговую зону юго-
восточной Балтики, сделана попытка проследить взаимосвязь с современной
динамикой этого участка берега.

Влияние сброса пульпы Янтарного комбината
В последние столетия отмечался дефицит песка в береговой зоне юго-

восточной Балтики [13]. В связи с этим отмечался интенсивный размыв берегов
западного крыла Самбийского п-ва. В довоенные годы от мыса Таран и вплоть
до Балтийского канала шла абразия берега [10]. В послевоенные годы
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возобновились горнотехнические работы, связанные с добычей янтаря в районе
пос. Янтарного, и начался сброс на берег песчаных вскрышенных отложений из
карьеров комбината.

С началом увеличения добычи янтаря с начала 60-х годов прошлого
столетия и изменением технологии - сброс вскрышных пород в виде пульпы
непосредственно в море - резко увеличилось поступление рыхлого материала
на подводный склон, появился новый источник в балансе наносов (Рис.2). В год
поступало в море до 3,1 млн.куб.м. [2].

Рис. 2. График многолетнего поступления вскрышных пород из карьеров
Янтарного комбината ( по [3])

Всего на участок берега от Синявино до Покровского было сброшено
более 80 млн. куб. м. преимущественно песчаного материала. На участке
Синявино-Янтарный образовался аккумулятивный конус, выдвинутый на 800 м
от берега в море. Южнее в районе Покровского произошло полное заполнение
такими же отложениям Покровской бухты. В итоге за счет массового
поступления песка в море к югу от пос. Янтарного берег из абразионного,
пройдя стадию стабильного, стал аккумулятивным. На всем его протяжении
сформировались широкие песчаные пляжи, основание бывших абразионных
уступов оказалось блокированным прислоненными песчаными дюнами или
сериями дюн (Рис. 3), а сами абразионные уступы заросли кустарником и
деревьями и перешли в стадию отмерших [13, 17].

Рис. 3. Профиль берега в районе Парашютного от основания отмершего
абразионного уступа через систему дюн аккумулятивной террасы до уреза
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Вдоль западного берега  Самбийского п-ва исследователями отмечается
наличие потока наносов, направленное с севера на юг [9], следовательно,
рыхлый материал сброса комбината переносится в этом направлении, что было
подтверждено  и экспериментально с помощью лиминофоров [15,3].

С 90-х годов прошлого столетия добыча резко падает, составляя менее 0,4
- 0,2 млн.куб.м/год, кроме того, вскрышные породы начали складироваться во
внутренние отвалы карьера [3]. В связи с этим начался интенсивный размыв
выдвинутых в море песчаных конусов в районе комбината. Таким образом, с
конца 90-х годов Янтарный комбинат практически перестал быть источником
рыхлых наносов в береговую зону.

В этом свете интересна взаимосвязь изменения динамики берегов
последних лет с прекращение действия одного из источников наносов, который
для западного крыла Самбийского п-ва рассматривается как основной. Для
этого был сделан сравнительный анализ данных нивелировок и измерений
берегов 2002 и 2007 годов на участке от мыса Таран до Балтийска (Рис. 1).

Рис. 4 А и Б. Поперечные профили берега на устойчиво стабильных
участках берега к северу от молов Калининградского морского канала

В связи с прекращением работы Янтарного комбината в конце 90-х годов
прошлого века, отмечается усиление размыва берега прежде всего в районе
Янтарного комбината. Максимальный размыв отмечается на Синявинском
конусе, где скорости составляют более 20 м/год. Размыв, но в меньшей степени,
отмечен  южнее, составляя в среднем 2-2,5 м/год. В районе Парашютного
(точка 6 ms) размывается край аккумулятивной террасы, сфорированой ранее за
счет отложений песчаного материала сбросов комбината, со скоростью 2 м/год.

А

Б
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Только в районе г. Балтийска к северу от Калининградского морского канала
берег остается стабильным (Рис. 4 А, Б).

Влияние входных молов Калининградского морского канала
Еще одним объектом, влияющим на перенос наносов и, соответственно,

динамику берега, являются выступающие в море молы Калининградского
морского канала. После их выдвижение до глубина 10 м, законченное в 1887 г.,
начался активный размыв участка берега, лежащего южнее и аккумуляция на
северном. Это нашло отражение в асимметрии положения береговой линии на
картах, а также в составе наносов пляжей.

Основное питание Вислинская коса получала в прошлом от абразии
берегов западного побережья Самбийского полуострова, а после 1958 года еще
и за счет поступления на берег моря песчаного вскрышного материала,
сбрасываемого в районе Янтарного-Покровского. Этот песчаный материал в
виде потока наносов, идущего с севера, поступает в обход молов Балтийского
порта и на Вислинскую косу. Молы отбрасывают вдольбереговой поток
песчаных наносов в море, и он снова подходит к берегу только за 5-ым км косы
[11].  Здесь берег, начиная с 5-го км к югу от мола, отличается на протяжении
последних десятилетий стабильностью. А до этого подвергался размыву.

Молы морского канала влияют на побережье не только за счет того, что
перенаправляют прибрежный поток песчаных наносов, кроме этого молы
создают специфические гидродинамические условия. Так южный мол является
причиной возникновение компенсационный течений на примыкающем к нему
участке берега. Возникновение течений обусловлено тем, что ветры западных,
юго-западных румбов создают локальный нагон во входящем углу между
линией берега и южным молом. Образованный градиент давления определяет
компенсационный придонный отток вод, не дающий песчаному материалу
накапливаться на подводном склоне [16].

Вследствие действия компенсационных течений происходит вынос
песчаного материала в сторону моря, что в свою очередь приводит к дефициту
песчаных наносов на береговом склоне. Дефицит наносов обязательно
приводит к размыву песчаного морского берега, что и наблюдается на
примыкающем к молу участку Вислинской косы.

5-ти километровый участок берега, начинающийся от корня южного мола
Балтийска и сейчас испытывает постоянный размыв [4, 6], причем усилившийся
в последние годы в связи с климатическими изменениями, выразившимися в
увеличении повторяемости сильных штормов [5, 8].

В 1998 г. данный участок берега представлял собой чередование
размываемых и относительно стабильных участков берега [6]. А в последнее
десятилетие все 3 км берега к югу от мола интенсивно размываются.
Отмечается усиление размыва, особенно на 500-м участке, примыкающем к
южному молу, который подвергается интенсивному разрушению и находится в
аварийном состоянии. От авандюны, защищающей прибрежную песчаную
равнину, на которой расположен поселок, от сильного волнения, сохранились
лишь локальные остатки тыльной её части. В шторм заплески волн в последние
годы подходят все ближе к поселку. Пляж здесь узкий шириной 10-18 м. Хотя
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сложен песчаными наносами, но по поверхности пляжа и на урезе скопления
гальки и гравия. Хорошим естественным трассером перемещения наносов
являются обломки кирпичей разрушаемой старинной крепости, расположенной
в корневой части южного мола. Они встречаются на всем километровом
участке берега. Особенно большая концентрация обломков кирпичей и
крупных наносов на поверхности пляжа встречается примерно в 1 км от мола.
Далее на юг по периметру размываемого берега пляж сложен пасчаными
отложениями с локальными концентрациями галечно-гравийного материала на
урезе. Или линейными скоплениями штормовых выбросов в верхней части
пляжа. Такое распределение наносов свидетельствует об особенности
гидродинамической обстановки во входном углу южного мола и позволяет
определить южную границу влияния.

По данным берегового мониторинга среднегодовая скорость отступания
морского побережья, на 5-ти км участке южнее молов, составила в целом 1- 4
м/год. Совмещенные нивелирные профили поперек берега, расположенного
примерно в 800 м к югу от мола, свидетельствуют, что край авандюны за 5 лет
отступил на 15 м, т.е. скорость отступания составила 3 м/год (Рис. 5).

Рис. 5. Поперечный профиль через размываемый участок берега в 800 м к югу
от морского канала.

Рис. 6. Поперечный профиль через размываемый участок берега в 2,5 км к югу
от морского канала.



7

Рис.7. Поперечный профиль через стабильно аккумулятивный берег в 5-ти км к
югу от морского канала.

Та же картина наблюдается и южнее - так в 2,5 км авандюна отступила за
5 лет более чем на 11 м (рис. 6), среднегодовая скорость размыва составила
около 2,2 м. Есть участки, где берег в последние годы отступает со скоростью
до 10 м/год.

Следовательно, северная оконечность Вислинской косы характеризуется
активными процессами размыва и связано это с влиянием молов.

Ближе к 5-му км к югу влияние мола ослабевает, поток песчаных наносов
на этом участке снова подходит к берегу. Берег здесь стабильно-
аккумулятивный (Рис. 7). Широкий пляж и верхняя часть подводного склона
сложены хорошо сортированными песчаными наносами. У основания старой
авандюны развивается молодая, край которой постепенно выдвигается в
сторону пляжа. Так за 5 лет нарастание молодой авандюны составило около 2-х
м.
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