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МОРЯ В РАЙОНЕ ОЗЕРА УСТРИЧНОЕ

(

При изучении морфологии и динамики береговой зоньї моря 
важно оценить зкстремальньїе ситуации. • Особое значение имеет 
действие сильньїх штормов, которьіе создают наибольшее испьітание
для берегов и зкономических обьектов, на них находящихся.

Регулярньїе инструментальньїе наблюдения за динамикой берегов 
на стационарньїх участках позволили оценить последствия сильньїх
штормов над Каркинитским заливом Черного моря, в частности 13_
17 ноября 1992 г.

Начало шторма в ноябре 1992 г. пришлось на первую половину 
ночи 13 ноября, когда средняя скорость ветра превьісила 10 м/с. В 
течение последующего дня ветер усилился до 23,5 м/с, а максимума в 
30,2 31,1 м/с достиг во второй половине дня 14 ноября. Несмотря на 
вьісокую скорость и большую продолжительность его действия, 
берег в районе Устричного озера (пгт Лазурное) претерпел 
относительно небольшую переработку. Дело в том, что данньш шторм 
стал зарождаться от СВ направлення, т.е. берегового для данного 
участка. Максимальная висота волньї бьіла 3,5 м в открьітой части 
Каркинитского залива на глубине 13 м, а на глубине 7 м  — обьічно 
2.4— 2,5 м. Затем шторм постепенно стал принимать В и ЮЮВ 
направлення. Позтому луч морской волньї бьш ориентирован от 27° до 
42 относительно общего направлення берега. В итоге рефракция 
гасила знергию волньї в условиях среднего уклона 0,0092 (крайние 
предельї 0,0042—0,0133) в интервале глубин 0—7 м. Позтому и 
размьівающая способность зтого шторма бьіла умеренной, сравни- 
тельно невьісокой.

В связи с направлением действия шторма находился и ход 
изменения уровня моря на морском крає Устричной пересьіпи, кос 
Джарьілгач и Тендровская. В период 11— 12 ноября бьш сгон, уровень 
моря упал на 18—27 см относительно ординара. Лишь к началу суток 
13 ноября, вместе с поворотом ветрового потока от СВ к ЮВ, 
денивелировался сгон и начался нагон вдоль морского края указанньїх 
аккумулятивньїх форм. Нагон достиг максимума в середине дня 15 
ноября, почти через сутки после максимума скорости ветра (30,2—31,1 
м/с), когда направление ветра стало ЮЮВ, а луч волньї достигал 40—
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42° относительно общего направлення береговой линии. 
Максимальная величина нагона вдоль открьітої о морского берега 
достигла 76 см, хотя в восточном углу Джарьілгачского залива и вдоль 
восточного края п-ва Денгельтип превьішала 1,7 м. Повсеместно 
положение уровня более +40 см держалось почти 60 часов.

В таких условиях прибойньїй поток захватьівал пляж в полосе 
шириной 60—65 м, а окончательное обрушение волньї начиналось с 
глубин 1,3— 1,4 м. Волньї переплескивали гребень пляжа вьісотой до 
1,3м. В зтой связи низкие глинистьіе клифьі (в основном до 1,2м, 
максимум 3,1 м) с прислоненньїм пляжем у подножья испьітали 
сильное волновое влияние в течение 3 суток. Между поселками 
Железньїй Порт и Большевик клиф отступил в среднем на 2,8 м, при 
крайних значеннях от 0,2 до 7,9 м. Следовательно, только за один 
такой шторм величина отступания клифа составила на 11% больше 
средней многолетней скорости абразии за пернод 1936— 1992 гг., 
равной 2,48 м/год [Ю.Д.Шуйский,Г.В.Вихованец,1.М.Котовський, Алі 
Акель,1992]. Относительно максимальной она бьіла меньше в 3,2 раза. 
Пляжи с удельньїм обьемом менее 4—9 м3/м практически полностью 
бьіли размьітьі. Такие последствия сильньїх штормов наблюдались и 
на других морях [В.Л.Болдьірев,В.М.Лащенков,О.И.Рябкова,1990; 
Ю.Д.Шуйский,1969].

Необьічно сильной является также переработка пляжей полного 
профиля на аккумулятивньїх участках. По измерениям на 8 
стационарньїх участках количество вовлеченньїх в перемещение 
наносов, начиная от мористого края подводной части пляжа (от 
глубиньї, равной 0,6 висоти прибойной волньї), составило от 8,47 до 
33,87 м3/м в условиях, когда не проявилась максимально возможная 
волновая переработка.' Среднее значение оказалось равньїм 17,95 м3/м 
в пределах Устричной пересьіпи и узкого отрезка косьі Джарьілгач.

Поскольку в районе Устричного озера пляжи и более крупньїе 
формьі аккумулятивного рельефа сложеньї в значительной мере 
ракушей (17—22%), то важно бьшо получить данньїе наблюдений за 
вьібросом на берег зтого биогенного материала. Оказалось, что после 
ноябрьского шторма 1992 г. на отдельньїх участках пляжа 
образовались скопления ракуши толщиной до 0,3 м (среднее 0,115 м) 
на Устричной пересьіпи, а на Тендровской косе часто встречались 
ракушечньїе вальї. До ЗО—35% площади пляжей на Устричной и 
Кефальной пересьіпях, на косах Тендровская и Джарьшгач бьша 
покрита слоем ракуши.

Ветер с вьісокой скоростью во время шторма оказал заметное 
влияние на золовьш перенос песка в районе Устричного озера. 
Преобладающее положение на пляжах занимают песчаньїе фракции:
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среднезернистая 0,25 0,5 мм составляла 51 —72%. Ветровое движение 
песка обьічно начинается во время развития средних скоростей 4— 5 
м/с [Ю. Д .Шуйский,Г.В.Вьіхова-нец, 1984]. В ноябре 1992 г. во время 
анализируемого шторма скорость ветра > 5 м/с била в течение 162 
часов (9720 мин).

В данной работе изложеньї основньїе результати изучения 
сильного шторма и егб действия на берега в районе Устричной 
пересьіпи, в северной части Каркинитского залива. Они необходимьі 
для познания природьі родного края — приморских районов 
Херсонской области, знакомства с характером влияния опасньїх 
природних явлений, представлений о природе берегових ландшафтов. 
Результати зтой работьі могут использоваться для природного 
обоснования различньїх видов строительства и представлений о 
потенциальньїх возможностях развития береговой зоньї морей.
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ОСНОВНЬЇЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ 
БЕРЕГОВЬІХ ДЮН НА МОРСКИХ БЕРЕГАХ УКРАИНЬІ

Береговьіе дюньї широко распространеньї на песчаньїх берегах 
Черного и Азовского морей в пределах Украиньї. Они составляют 
один из важнейших злементов природи морского побережья, играют 
важную роль в формировании берегового ландшафта, оказьівают 
регулирующее действие на зволюцию и устойчивость песчаньїх 
аккумулятивньїх форм рельефа, способствуют сохранению средьі 
обитания уникальньїх животньїх и растений, могут служить моделью 
ряда берегозащитньїх сооружений. Следовательно, во многих случаях 
они могут бьіть обьектом научного туризма. В зтой связи представляет 
интерес рассмотрение основних закономерностей развития берегових 
дюн (золовьіх форм).

Береговьіе дюньї являются основним литодинамическим звеном 
развития и сохранности крупних аккумулятивньїх форм берегового 
рельефа (пересьіпей, кос, террас и др.). Однако, зти формьі как раз и 
привлекают первостепенное внимание различньїх субьектов хозяйст- 
венной деятельности, а потому в последние годьі они претерпели 
особенно сильний антропогенний пресс со сторони рекреационно- 
го освоєння, дорожного, гражданского, промьішленного, навигаци- 
онного строительства. Зто привело к деградации берегових дюн, а, 
следовательно, и к заметному подрьіву устойчивости и сохранности
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