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На побережье юго-восточной Балтики распространены абразионно -аккумулятивные и
аккумулятивные берега. Начиная с анциловой эпохи (9,5 -9,2 тыс. лет назад) и до
настоящего времени, берега северного побережья Самбийского полуострова подвержены
абразионным процессам, что в современных условиях отрицательно сказывается на
береговой инфраструктуре.

Идти к пониманию динамики береговой зоны, необходимо, начиная с исследования
особенностей деформации волн над подводным береговым склоном, что является
достаточно сложным и неоднозначным процессом. В береговой науке, для оценки
динамики подводного берегового склона, применяется целый ряд методов, каждый из
которых обладает той или иной точностью получаемых в итоге результатов. Наиболее
достоверными являются данные , полученные в ходе натурных экспериментов. Однако эти
методы требуют большого количества средств и трудозатрат. Помимо этого, практически
невозможно получить достоверные результаты, касающиеся гидро - и литодинамики
подводного берегового склона в период эк стремальных волнений без длительных
стационарных наблюдений, что в большинстве случаев возможно только на специально
оборудованных береговых станциях.

Таким образом, возникает необходимость разработки методических приёмов,
позволяющих на основе данных, пол ученных эмпирическим путём, выявлять особенности
динамики рельефа подводного берегового склона, используя теоретический путь
познания. Требуется разработка инструментария, позволяющего посредством обработки
минимального набора данных делать выводы о конечн ой диссипации волновой энергии в
береговой зоне.

Район исследования располагается в пределах северного побережья Самбийского п -ва, где
распространены абразионно-бухтовые берега с клифами высотой от 5 до 55 м и
прислонёнными пляжами различной ширины (от их практически полного отсутствия до
40-50 м). Первичное расчленение береговой линии Самбийского п -ва обусловлено
литологией пород, слагающих берег, и их фациальной изменчивостью. Участкам выхода к
урезу плотных валунных моренных суглинков, слабее поддающихся  абразии,
соответствуют мысы и выступы берега. Там, где берег сложен рыхлыми,
слабосцементированными, а потому легкоразмываемыми песчаными, супесчаными и
суглинистыми отложениями, формируются пологие вогнутости берега.

Для оценки динамики рельефа подводног о берегового склона осуществляется сра внение
рельефа, выявленного промерными работами, с расчётной моделью профиля
относительного динамического равновесия, в основе которого лежит концепция
нейтральной линии Корналья – Зенковича [2]. Расчёт профиля динамического равновесия
выполняется с помощью специального программного приложения, разработанного
сотрудниками Сочинского отделения НИИ ИС для прикладных исследований на
Черноморском побережье. Эта модель отвечает необходимым требованиям для условий
бесприливного моря. Расчёт производится для макси мальных среднемноголетних волн и
для экстремальных волнений (обеспеченность 4 %).

Наличие горизонтальной циркуляции в пределах бухт и вогнутостей берега, выявленной
экспериментальными и расчётными методами [1,3], требует перехода от «профильной»
задачи к «плановой», что было осуществлено посредством покрытия исследуемой
территории равномерной сеткой полигонов размером 100 на 100 метров (поставленная
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задача решалась с помощью программного комплекса ArcGIS 9.2 SP5). На основе
расчётного профиля динамического равновесия, были проведены изобаты с шагом глубин
0.5 м. Для каждого расчётного полигона было вычислено среднее значение изобат,
соответствующих расчётному профилю, которые пересекают данный полигон (рис. 1а).
Подобная операция была проведена и для реальны х изобат дна (рис. 1б). Разница
полученных значений предлагается обозначить как коэффициент (R), характеризующий
положение рельефа определяемого расчётным профилем динамического равновесия к
измеренному рельефу дна. Коэффициент R является, по сути, морфоме трическим и имеет
размерность расстояния, т.е. метры.

Рис 1. Методика вычисления коэффициента R.

В дальнейшем, осуществляется анализ распределения полученного коэффициента в
пределах распространения на подводном береговом склоне мелкозернистых песков,
среднезернистых песков и валунного бенча, что позволяет выявить геоморфологический
смысл динамики его значений. На основе этого выделяются участки абразии и
аккумуляции на подводном береговом склоне, и осуществляется крупномасштабное
районирование надводной части береговой зоны.
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