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В летний период (с июля по сентябрь) 2008 г. в береговой зоне вершины Гданьского
залива проводились совместные российско-польские работы с целью изучить морфологию
и литодинамику берега и подводного берегового склона Вислинской косы.

Работы проводились на основе долгосрочного Договора о научном сотрудничестве между
Институтом океанографии Гданьского Уни верситета (Польша) и Атлантическим
отделением Института океанологии им. П.П. Ширшова Российской Академии наук по
разработанной программе совместных работ.

Программа включала сбор данных по батиметрии, строению берега и пространственному
размещению наносов береговой зоны Вислинской косы от Калининградского морского
канала в России до города Конты Рыбацке в Польше, а также изучение наносов берега
прилеающих участков: Конты Рыбацке – Прокоп Вислы на западе и Балтийск – Янтарный
на северо-востоке (рис. 1).

В соответствии с этой программой были проведены следующие виды работ:

- береговые, включающие нивелировки береговых стационарных поперечников, с
одновременным отбором проб пляжевых наносов;

- морские, с эхолотированием подводного берегового склона на глубина х от 0,9–5 до 10 м
с отбором проб донных поверхностных наносов с глубин 1 -5 м; 7 и 10 м;

- камеральные, в институтах обеих сторон -участников проекта, включающие
гранулометрический анализ проб, обработку и анализ результатов нивелировок берега и
эхолотирования подводного склона.

В целом, в результате работ, было выполнено 24 поперечных береговых профиля и 21
профиль подводного берегового склона, а также гранулометрический анализ 263 проб
наносов, отобранных по всему периметру участка (рис. 1).

Береговая зона Вислинской косы по всей длине имеет характерное строение: вдоль берега
тянется авандюна (северо-восточная часть) или древняя дюна (западная часть), к которой
примыкает песчаный пляж, переходящий в отмелый подводный склон. Ававндюна на 100 -
200 м участке северо-восточной оконечности полностью разрушена, на остальной части ее
абсолютная высота в среднем составляет 12 м.

Пляж имеет ширину 15-60 м. Минимальная ширина пляжа характерна для северо -
восточной части косы, а максимальная – для юго-западной части.

Подводный береговой склон в верхней части осложнен 1-2 четко выраженными
подводными валами. Между берегом и первым подводным валом расположена ложбина
глубиной 1,2-5 м. Глубина ложбины, разделяющей 1 и 2 валы имеет глубину 5,5 -6 м.
Относительная высота валов составляет 0,3 -3 м. Подводные валы имеют ассиметричную
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форму, их «морской» склон более пологий, чем склон со стороны берега. На северо -
восточной оконечности косы валы расположены под малым углом к берегу и образуют
гряды.  Зона развития подводных валов расположена на глубинах до 7 м и на расстоянии
300-500 м от берега. Далее рельеф дна становится пологим и выровненным.

Рис. 1. Участок исследования: 1. – положение поперечных береговых профилей с отбором
проб береговых наносов; 2. – положение профилей подводного берегового склона; 3. –

изобаты (по результатам эхолотных промеров); 4. – точки отбора проб пляжевых наносов;
названия профилей и точек отбора проб приведены согласно номенклатуре институтов -

участников проекта.

Гранулометрический анализ наносов берега и подводного берегового скл она выявил
преимущественное распространение среднезернистых (на севере) и мелкозернистых (на
юге), в основном хорошо и нормально сортированных песков (рис.2).

Дифференциация наносов также проявляется на перечном профиле подводного
берегового склона косы. По полученным данным, на линии заплеска, у основания бермы
пляжа и в межваловых ложбинах величина Md увеличивается и So падает, т.е. сортировка
ухудшается.

С возрастанием глубины медианный диаметр наносов в среднем уменьшается, а
сортированность улучшается . Исключением является участок, прилегающий к южному
молу Калининградского морского канала, где среднезернистые пески, слагающие
поверхность нижней части подводного склона, отличаются плохой сортированностью.
Это связано, вероятно, с активной гидродинамико й и переотложением наносов.

Большую роль в морфолитодинамике береговой зоны косы играют источники питания,
миграции наносов, установить которые поможет дальнейший анализ минералогического
состава проб наносов.



На участках, прилегающих к основной территории  исследований, прослеживается общая
тенденция возрастания величин медианного диаметра и ухудшения сортированности в
сторону Янтарного (на отрезке  Балтийск – Янтарный) и у восточного мола Прокопа
Вислы (на отрезке Конты Рыбацке - Прокоп Вислы).

Анализ собранных материалов впервые позволил рассмотреть морфолитодинамические
особенности береговой зоны Вислинской косы как единого геоморфологического объекта.

Рис. 2. Гранулометрические характеристики наносов берега и подводного берегового склона
на участке Конты Рыбацке - Калининградский морской канал, рассчитанные по

усовершенствованным формулам Траска (Ратиновски и др., 2001). Медианный диаметр
(Md), пески: 1 – мелкозернистые, 2 – среднезернистые, 3 – крупнозернистые.

Сортированность (So): 4 – очень хорошая (1,0-1,23), 5 – хорошая (1,23-1,41), 6 – нормальная
(1,41-1,74), 7 – плохая (1,74-2). 8 – точки отбора проб наносов, 9 – изобаты (по данным

промеров).
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