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Изучение морских берегов проводится в России уже не одно столетие. Об этом
свидетельствует, например, первая «Инструкция для исследования морских берегов»,
составленная группой блестящих геологов -геоморфологов 19 века и изданная в 1888 г. в
Санкт-Петербурге. Однако наибольшего расцвета береговые исследования получили после
II Мировой войны.

Интенсивное освоение морских берегов в послевоенные годы вы звало необходимость
создания общенационального центра береговых исследований, который мог бы взять на
себя координацию всех отечественных береговых работ. Таким центром стала Береговая
секция (ныне – Рабочая группа «Морские берега»), созданная при Академии  Наук по
инициативе профессора В.П.Зенковича в 1952 г. За свою полувековую деятельность эта
общественная организация всемерно способствовала становлению отечественной школы
береговых исследований и повышению ее авторитета на международной арене.

Начало ХХI века показало, что в последние годы береговые исследования, несмотря на
многие материальные трудности, продолжали развиваться практически на всех морях,
омывающих побережья России. Правда, несколько ослабел исследовательский бум,
характерный в 1990-х годах прошлого века для берегов Каспийского моря. Вероятно, это
связано с приостановкой и некоторым спадом уровня Каспийского моря после 1995 г. и
соответствующим «смягчением» неблагоприятного воздействия моря на берега. Тем не
менее, работы на Каспии продолжа ются, чаще совместно с зарубежными исследователями
(например, российско-голландские проекты “Holocene sea -level change and mollusces
biodiversity in the Caspian Sea a proxy for the North Atlantic oscillation” и “Seismic stratigraphy
and paleoecology of the  Holocene Volga delta”). Одновременно значительно возрос интерес к
береговым проблемам Черного моря, главным образом, в связи с решением
геополитических вопросов в Азово -Черноморском бассейне. Разворачиваются активные
работы в районе Сочи в связи с обустро йством прибрежной полосы для зимней
Олимпиады 2014 года. Существенно повысилось внимание исследователей к берегам
арктических морей, чему в немалой степени способствовали российские и особенно –
совместные с иностранным персоналом (и капиталом) научные про граммы (например,
российская - «Оценка роли речного стока и береговых процессов в российской Арктике в
глобальных изменениях природной среды и климата»; международная – «Arctic Coastal
Dynamics program» и др.).

Определенное беспокойство специалистов -береговиков вызывает состояние берегов
дальневосточных морей, особенно на побережье Сахалина, прежде всего, в связи с
нарушением здесь динамического равновесия береговой зоны при сооружении
гидротехнических объектов разного рода в процессе осуществления междуна родных
нефтедобывающих проектов на шельфе «Сахалин -1» и «Сахалин-2».

Совсем недавно (26-30 марта 2008 г.) большой международной конференцией в г.
Калининграде завершилась работа над двумя проектами, входившими в международную
программу «Соседство: Литва, Польша и Калининградская область РФ»: «Перспективы
развития морской ветроэнергетики в акваториях Литвы, Польши и России» и «Индикаторы
устойчивого развития для Юго -восточной Балтики».
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В целом, основная часть исследований, в том числе теоретических, выполн яется при
поддержке разного рода фондов и программ (в том числе, РФФИ, INTAS, IGCP,
«Университеты России – фундаментальные исследования: побережья России в ХХ1 веке»
и др.). В течение 50 лет исследователи берегов России регулярно собираются на свои
конференции, чтобы обсудить возникающие проблемы и возможные пути их разрешения.
В последние 20 лет такие конференции стали международными.

По некоторым оценкам, в настоящее время в России существует более 100 организаций
(часто коммерческих), в той или иной степ ени и в том или ином качестве занимающихся
изучением или обустройством морских берегов. Однако с распадом СССР заметно
сократилось число групп береговых исследователей, воспитанных в традициях российской
школы береговиков и сохранивших свой научный профиль  с давнего времени.

По-прежнему активно работают признанные центры береговых исследований :
Лаборатория шельфа и морских берегов ИО РАН, лаборатории Морской геоморфологии и
Новейших отложений географического факультета МГУ ; региональные, расположенные
непосредственно на берегах морей,  подразделения Южного и Атлантического отделений
ИО РАН, ЦНИИС, ВСЕГЕИ, ИВиЭП СО РАН, Дальневосточного научного центра, а также
подразделения территориальных органов управления, занимающиеся берегами.

За последние 7 лет Лаборатория шельфа и морских берегов выполнила ряд исследований,
в основном, по берегам арктических морей, которые испытают наибольшие изменения  в
условиях прогнозируемого потепления климата. В частности, в этой лаборатории
разработаны основные принципы прогн оза развития шельфа и берегов этих морей в ХХI
в., выполнено эколого-хозяйственное районирование прибрежной зоны Арктики,
представлен новый вариант морфогенетических классификаций форм рельефа шельфа и
типов морских берегов арктических морей.

Для изучения гидро- и литодинамики береговой зоны коллектив лаборатории широко
применяет методы математического моделирования, что характерно также и для работ
Южного отделения ИО РАН, базирующегося на Черном море (например, комплексная
модель, описывающая пространств енно-временную изменчивость поля концентрации
расхода взвешенных наносов в береговой зоне моря; модели развития берегов Севера
Евразии; численное моделирование прогноза вертикального распределения взвешенных
осадков для нерегулярных обрушающихся волн и др. ).

Отдел береговой зоны моря ЮО ИО РАН осуществляет регулярный мониторинг берегов
Черного и Азовского морей в пределах Краснодарского края. Получаемые данные
наблюдений являются необходимыми компонентами оценки современного состояния
морских побережий и берегозащитных конструкций. Наблюдения осуществляются на
одиннадцати участках Азовского моря и девяти секций Черного моря. Районирование
отдельных участков выполнено в соответствии с существующими природными
литодинамическими системами. Регулярно осуществляется экспресс -мониторниг
положения береговой линии с помощью системы GPS. Фотомониторинг является также
существенным элементом производимых наблюдений.

Результаты выполняемых исследований являются основой для выработки стратегии
защиты берегов и разработки защитных инже нерных мероприятий. Аэрофотосъемка,
спутниковые наблюдения и различные карты используются во время производства работ.

Береговики МГУ в последние годы усиленно занимаются особенностями развития
морских берегов в условиях колебания уровня водоема, причем о сновное внимание
уделяется реакции береговой зоны на повышение уровня моря, что особенно актуально в
свете ожидаемого ускорения подъема уровня Мирового океана. Эти исследования
базируются на анализе поведения береговой зоны Каспия, как природной лаборатори и, где
недавний подъем уровня моря моделирует ожидаемую ситуацию на побережьях мира.
Проводятся также морфодинамические работы на берегах других морей, особенно в



Белом, Балтийском и Азовском. Для арктических морей даны количественные
соотношения разных типов берегов с особым выделением абразионных и термо -
абразионных участков. Составлен ряд прогнозных схем развития берегов морей России в
связи с повышением уровня океана.

Интенсивные береговые исследования проводятся в Дальневосточном гос ударственном
университете, где работает учебно-научный Береговой центр. Коллектив этого центра
проводит изучение современного состояния и условий развития островных и материковых
берегов Приморья и особенно – береговых лагун  Сахалина. Нацеленность этих работ
экологическая (влияние добычи нефти и газа), рекреационная (оценка состояния баз
отдыха и развитие берегового туризма) и практическая (состояние рыболовных портов -
убежищ на западном побережье Сахалина).

Продолжает трудиться, хотя и с гораздо меньшими, чем когда -то, темпами, Сочинская
береговая ячейка ЦНИИИС, занимающаяся, в основном, вопросами динамики и защиты от
размыва галечных морских берегов. Катастрофические явления, в том числе и береговые,
привлекают внимание сотрудников Института экологии РАН и ВСЕГИНГЕО.
Периодически усиливают свою работу по защите морских берегов от размыва научно -
производственные организации в Краснодаре (СНПО «Краснодарберегозащита») и в
Калининграде (ОГУП «Балтберегозащита»), поддерживаемые местной администрацией.

Регулярный мониторинг сост ояния берегов проводится на российских территориях
Балтийского моря – в Ленинградской и Калининградской областях. Работы ВСЕГЕИ им.
Карпинского (СПб) по мониторингу геологической среды в Невской губе показали, что
индуцируемая волнами и льдом абразия, а та кже ветровая эрозия составляют основную
угрозу берегам Невской губы. Ежегодный мониторинг берегов Калининградской области,
проводимый совместно находящимися в Калининграде Атлантическим отделением ИО
РАН и ГУ КО «Балтберегозащита», базируется на постоянных  наблюдениях на 60-70
профилях  на открытом морском побережье (150 км) и берегах Куршской и Вислинского
заливов, с применением традиционных методов и внедрением лазерного сканирования.
Определено девять аварийных участков (8 на открытом берегу, 1 – на заливном берегу
Куршской косы), находящихся под более пристальным вниманием.

Кадастровые исследования в районе Санкт -Петербурга и (в зачаточном состоянии) в
Калининградской области являются ответом на практические нужды освоения побережья.
Завершена 3-летняя разработка Комплексной программы защиты берегов восточной части
Финского залива и водных объектов Санкт -Петербурга, для Калининградской области
обсуждается программа защиты берегов до 2020 г. Хорошим современным опытом
внедрения научных результатов в практи ку была разработка консорциумом научных групп
и ГУ КО «Балтберегозащита» Информационно -прогнозной системы береговой зоны
Калининградской области в 2005 -2007 гг.

Важность прибрежных лагун (Вислинского и Куршского заливов) и эстуарных зон
(Невская губа) для экономического развития, а также их повышенная чувствительность к
изменению морских и материковых режимообразующих факторов в связи с перестройкой
климата, дает толчок к интенсивному изучению (АО ИОРАН и ВСЕГЕИ) их
гидрологического и гидродинамического сос тояния, особенностей, возникающих в связи с
наличием навигационных каналов, транспорта и баланса терригенного материала,
современных донных отложений.

Наличие в России мощных гидроузлов с крупнейшими в мире искусственными водоемами
вызывает необходимость постоянного наблюдения за динамикой их берегов. Вопросами
динамики и защиты от размыва берегов водохранилищ занимаются многие известные
исследователи-береговики, в частности, представители Института водных и экологических
проблем СО РАН, которые разработали   оригинальные способы защиты берегов
Новосибирского водохранилища.



Любые работы, проводимые в пределах береговой зоны морей – чрезвычайно динамичной
и весьма ранимой природной системы – должны быть строго регламентированы
соответствующими законодательными  документами. Однако, несмотря на богатый
многовековой опыт в изучении морских берегов, в России такие документы пока
отсутствуют, что весьма усложняет и снижает эффективность управления береговой зоной.
Хороший пример демонстрируют страны Евросюза и наши ближайшие соседи по
Балтийским берегам – Польша и Литва, где приняты специальные законы,
подчеркивающие ценность и уникальность береговой полосы, и регламентирующие как
деятельность по ее освоению, так и ее мониторинговое обеспечение.


