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Калининградское побережье Балтики образует выступ Самбийского по-
луострова (коренные берега) и отходящие от него аккумулятивные формы: ко-
сы Куршская и Вислинская, отгораживающие одноименные заливы.

В пределах Калининградской области находится северная часть Вислин-
ской косы длиной 25 км и южная часть Куршской косы протяженностью 49 км.
На коренные берега Самбийского полуострова приходится 74 км. Общая про-
тяженность морского берега составляет 146 км.

По периметру Самбийского полуострова на отрезке в 35 км широко раз-
виты обвально-оползневые процессы, на 28 км – интенсивные процессы абра-
зии. Это ведет к отступанию берега на 0,5-0,7 м/год на коренных берегах. При
абразии берегов Самбийского полуострова во вдольбереговое перемещение на-
носов ежегодно вовлекается 200-300 тыс.м3 материала. Во время экстремаль-
ных штормов (свыше 7-8 баллов) повторяемостью 5-7 лет, разрушение берегов
значительно возрастает до 4,0-6,0 м [3].

На Куршской косе интенсивному размыву подвержен корневой участок
косы до пос.Лесное протяженностью 10 км, однако процессы размыва из-за де-
фицита наносов на дне дошли до 28 км косы.

Общий дефицит песчаных наносов в береговой зоне северного побережья
достигает 40 млн.м3 на участке от м.Таран до 25-28 км Куршской косы. [6] На
всем этом протяжении на дне отмечаются значительные по площади участки
валунно-глыбового бенча и моренных суглинков. Покров песка за 10 м изоба-
той имеет мощность всего в несколько десятков сантиметров. К берегу покров
песка увеличивается до 2-2,5 м в зоне пляжа и в приурезовой полосе в пределах
5 м изобаты. [3]

На всем северном побережье отмечается господствующий вдольберего-
вой перенос песка с запада на восток.

Анализ результатов борьбы с размывом берегов Калининградского побе-
режья Балтики показал, что пассивные берегоукрепительные стены, опояски и
активные методы берегозащиты (буны) не могут стабилизировать береговую
зону. Кроме того, эти сооружения нарушают природные условия существова-
ния берегов. Поэтому наиболее эффективным является восстановление естест-
венных контуров берега путем создания искусственных пляжей, которые как
волногасящие сооружения являются мерой активного берегоукрепления в усло-
виях относительно отмелых абразионно-оползневых берегов. [1,4,6]

Экспериментальный участок по намыву пляжей был расположен на се-
верном побережье Самбийского (Калининградского) полуострова от пос. Фи-
лино до порта Пионерский. Протяженность его составляет 12 км. Береговая ли-
ния здесь осложнена двумя выступами берега: в районе поселков Лесное и От-
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радное и у мыса Купального, между которыми располагаются две бухты: При-
морская и Светлогорская.

Северный берег Самбийского полуострова открыт для волнений в секторе
от запада до востока (через север). Наиболее существенное влияние оказывают
волнения С и СЗ румбов, имеющие наибольший разгон волн. По расчетным
данным, при ветрах 16—20 м/с волны этих направлений могут достигать крити-
ческой 1%-ной высоты 6,8—8,4 м, но годовая повторяемость таких ветров по
средним многолетним данным за 25 лет составляет 0,2—0,9%. [6]

Для побережья характерны значительные ветро-волновые нагоны и подъ-
ем уровня (макс. до 1,2—1,6 м) при штормовых ветрах западного, северного и
северо-западных направлений. При нагонах, максимальная величина которых
может достигать 1,7 м, пляжи затапливаются полностью на всю ширину. По
расчетам подтопление при таких нагонах может перекрывать пляж шириной
80—115 м. Поэтому динамика пляжа и подводного берегового склона опреде-
ляется всем гидродинамическим комплексом: величинами нагонов, волн и раз-
витием течений.

Интенсивное курортное и рекреационное освоение северного побережья
Калининградской области стимулировало поиск новых, более прогрессивных
инженерных решений, позволяющих восполнить дефицит песчаных наносов
береговой зоны моря, восстановление и наращивание пляжей при одновремен-
ном снижении стоимости строительства и расхода дефицитных стройматериа-
лов. Ответ в решении этой проблемы был найден на основе анализа эволюции и
динамики береговой зоны западного побережья Самбийского полуострова за
период с 20-х по 60-е гг. ХХ в. В отвалы на морском берегу в районе Янтарно-
го, начиная с 1958 г. поступило из карьеров более 70 млн.м3 преимущественно
песчаного материала, а вместе с объемом, сброшенным в море с начала ХХ века
около 90 млн.м3. С 1971 г. основные работы по добыче янтаря велись в новом
карьере комбината. Из него вскрышные отложения с осени 1972 г. начали сбра-
сываться в море в Покровскую бухту, в которую за 25 лет работы карьера по-
ступило более 20 млн.м3 грунта. В результате вся бухта заполнилась грунтом до
линии замыкающих ее мысов. Внешний край конуса сброса выдвинулся на
бывшие десятиметровые глубины. [3] Это привело к полной ее стабилизации на
всем участке южнее пос. Синявино. Именно этот пример послужил основанием
для рекомендации искусственного восполнения дефицита песка путем его пе-
рекачки от  конусов вскрышных отложений и намыва пляжей на северном по-
бережье Самбийского полуострова.

В качестве промежуточного варианта решения проблемы берегозащиты
был предложен сброс аварийного блока берега в море в районе поселков Фили-
но — Приморье с общим объемом грунта 2,9 млн. м3. Проектом предусматри-
валась срезка абразионно-оползневого склона и его террасирование с укладкой
песчаных отложений для создания свободных искусственных пляжей на протя-
жении 3,4 км в Приморской (1,1 км) и Светлогорской (2,3 км) бухтах. Осущест-
вляемый по данному проекту искусственный пляж по западному борту Светло-
горской бухты должен был бы иметь ширину до 150 м с отметкой поверхности
2,0 м, а в районе пос. Филино — до 250 м и высоту 1,5 м. Объем песчаного
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грунта, укладываемого в строительный профиль пляжа должен  составить соот-
ветственно 2 млн. м3 и 1 млн м3 (около 1000 м3/м).

Было предложено несколько вариантов отсыпки пляжа в Светлогорской
бухте в виде: 1) двух отвалов протяжением 1310 и 900 м; 2) пяти песчаных бун
шириной 250 м и с расстоянием между ними 550 м; 3) семи соединяющихся пе-
ремычками песчаных бун шириной 100 м и с расстоянием между ними 400 м.

Было выполнено гидравлическое моделирование искусственного песча-
ного пляжа в волновом бассейне Черноморского отделения морских берегоза-
щитных сооружений ЦНИИС. Оно производилось с учетом господствующего в
Юго-Восточной Балтике волнения СЗ направления. Высота волн 1%-ной веро-
ятности превышения в системе расчетного шторма составляла 3,2 м; 10%-ной
вероятности — 2,7 м; средний период волн—10 с. Отметка подъема уровня мо-
ря при нагоне воды—1,1 м. В результате моделирования был определен опти-
мальный вариант отсыпки пляжа в виде сплошной полосы шириной до 250 м.
При отсыпке пляжа из семи песчаных бун с перемычками произошел размыв их
головных частей, и внешняя часть пляжа приняла форму сплошного отвала, а
между корнями песчаных бун образовались лагуны, в которых во время силь-
ного расчетного шторма отмечалось повышение уровня воды. Это приводит к
затоплению соседних с ними низких участков пляжа и к развитию разрывных
течений, усиливающих размыв пляжа.[6]

При отсыпке пляжа из пяти песчаных бун отмечалось заполнение меж-
бунных карманов и выравнивание линии уреза через пять — семь лет.

Размыв пляжа (как с бунами, так и без них) в течение 10 лет составил
930—900 тыс. м3 (36%), или 3,6% в год, а за 25 лет—1,8 млн. м3. При модели-
ровании существующие буны при штормовом волнении не оказывали никакого
влияния на перемещение песка.

Разработка карьера в районе пос. Филино для получения песчаного мате-
риала предусматривала три этапа работ: 1) вскрышные работы по срезке верх-
него горизонта супесчаной морены с отправкой ее в отвал грунта на заполнение
оврагов, ограничивающих по бокам котлован; 2) срезка основного песчаного
блока коренных неоген-палеогеновых отложений с одновременным его терра-
сированием и перекачкой средствами гидромеханизации материала срезки не-
посредственно на намываемые пляжи; 3) благоустройство территории бывшего
карьера и закрепление подвижных песков на участках намыва широких волно-
гасящих пляжей.

Поступление пульпы происходило в виде жидкой суспензии из песчано-
глинистого материала, интенсивность отмыва которого связана с энергией вол-
нового воздействия и особенностями течений, которые усиливали транспорти-
ровку материала от берега и вдоль него.

С июля 1987 г. по январь 1988 г. в береговую зону поступило 270 тыс. м3

грунта, из которых наносы неволнового поля (частицы менее 0,1 мм) составили
45 тыс. м3. В береговую зону в основном поступал песок (80%), в котором со-
держание мелкой фракции (0,25—0,1 мм) составляло 56—57%. Кроме того, до-
полнительным источником питания явился размыв грунта на пляже у пос. Фи-
лино (отвал «вскрышных» пород), который дал около 50—100 тыс. м3. Таким
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образом, в 1987 году в береговую зону поступило 350—400 тыс. м3 преимуще-
ственно песчаного материала, что почти в два раза превышает среднегодовое
поступление его за счет абразии берега [2].

На участке у пос. Приморье за период наблюдений с июля по октябрь
1987 года было сброшено 75 тыс. м3 песка, в результате чего ширина пляжа
возросла до 80 м, а мощность отложений увеличилась на 0,5 м. На пляже стал
преобладать мелкий песок. В октябре 1987 года здесь осталось около 12 тыс. м3

материала (20%). По изменению положения нулевой изобаты было установле-
но, что значительная часть материала оказалась размытой и поступила на под-
водный береговой склон, где до глубины 5 м отмечалась аккумуляция наносов
(до 10 тыс. м3).

В ноябре 1987 года сброс грунта в объеме 90 тыс. м3 происходил у пос.
Лесное. Из него на пляже осталось около 10 тыс. м3 (11%), остальная часть ма-
териала ушла на формирование подводного основания пляжа, обычно дости-
гающего глубин 10— 12 м.

Песчаный материал, вынесенный на подводный склон, сформировал от-
мели, протянувшиеся на восток и северо-восток. Форма и направление этих
подводных кос связаны с особенностями течений при западных и северо-
западных штормах, которые усиливают транспортировку песка вдоль берега,
наращивая пляж в Светлогорской бухте и способствуя образованию там отме-
лей в виде отходящих от берега под острым углом прибрежных подводных ва-
лов. В результате к январю 1988 г. на пляже отмечалась аккумуляция наносов в
объеме 30 тыс. м3. Особенно заметна она была по бортам Светлогорской бухты
— от 15 до 20 м3 на погонный, метр. В центральной части бухты аккумуляция
наносов на пляже была несколько меньше—10 м3 на погонный метр. Средний
слой аккумуляции песка на пляже составил 0,5 м. На отдельных участках тыль-
ная часть пляжа поднялась до отметки 2,2—2,3 м. Только у восточного края
променада в г. Светлогорске отмечался размыв пляжа — до 5 м3 на погонный
метр.[2]

Гранулометрический состав песка в приурезовой зоне пляжа тоже изме-
нился — стал преобладать мелкий и средний песок. Весь валунно-галечный по-
кров Светлогорского пляжа оказался полностью перекрыт песком.

По данным нивелировок пляжа, на всем участке исследований (Филино
— Пионерский) аккумуляция песка составила порядка 60 тыс. м3 (в среднем 5
м3 на погонный метр).

Таким образом, отмечалось перераспределение материала, поступившего
в береговую зону моря на участке пос. Приморье— пос. Лесное, вдоль всего се-
верного побережья Самбийского полуострова в восточном направлении. На
формирование надводной части пляжа в Светлогроской бухте пошла 1/10 часть
(10%) от всего поступившего в береговую зону объема грунта.

Как показали наши наблюдения за динамикой искусственных пляжей,
впервые полгода на образование надводной части уходит около 10—20% мате-
риала от всего поступившего в береговую зону грунта, а 80%—на формирова-
ние его подводной части.
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Пляж находился в стадии формирования профиля динамического равно-
весия и выработки параметров, отвечающих данным энергетическим характе-
ристикам гидродинамического режима.

В результате проведенных работ на участке Филино-Приморье в 1981-
1990 гг. было сброшено 2,3 млн.м3 песчаного грунта, из которого на протяже-
нии 1,1 км был намыт пляж шириной 140 м. В последующие годы в результате
действия следующего одного за другим экстремальных по силе штормов намы-
тый пляж переместился к востоку, образовав пляж шириной до 110 м в Примо-
рье и растянулся на 2,5 км, блокировав весь этот берег от разрушения волнами.
В этот период на побережье обрушилось 7 экстремальных по силе штормов.
Часть песка распространилась далее, подпитав пляжи Светлогорской бухты.

Однако, проведенный опыт показал, что созданные путем отсыпки пляжи
со временем теряют пляжевый материал. Песок может уходить на наибольшие
глубины во взвешенном состоянии даже при умеренных волнениях. [5] Поэто-
му здесь требуется ежегодная ремонтная подпитка не менее 50% исходного
объема песка, поступающего на пляж.

На западном побережье Самбийского полуострова на протяжении многих
лет (с начала ХХвека) ведется регулярная подпитка рыхлым материалом из
карьеров Янтарного комбината. Однако, объемы сбрасываемой в море пульпы
меняются из года в год, что непосредственно влияет на бюджет наносов в бере-
говой зоне моря и отражается на динамических процессах в зоне пляжа. Но с
1991 года объемы добычи янтаря существенно снизились. Следовательно,
уменьшился и объем рыхлого материала сбрасываемого в море с 1,2 млн.м3 в
1991 г. до 0,8 млн.м3 в 2001 г.

В связи с этим, в настоящее время наблюдается интенсивный размыв Си-
нявинского и Покровского конусов выноса пульпы от 10 до 40 м/год. Таким об-
разом, удаление техногенных отложений привело к формированию бухтового
берега с выровненным рельефом дна за счет постепенного размыва оставшегося
с морской стороны части искусственного пляжа и перераспределение его нано-
сов вдоль берега и по бортам формирующейся бухты.
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