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В работе анализируются полученные в последние годы результаты комплексного изучения донных 
отложений и береговых разрезов Азовского моря. Изменения природных условий, происходившие в его 
морском бассейне на протяжении последних 20 тыс. лет увязываются с хронологией колебаний уровня 
Мирового океана. Рассматриваются этапы повышения уровня моря, вызванные таянием ледниковых 
щитов. В связи с этим отмечается, что изменение уровня Мирового океана оказало решающее влияние 
на формирование облика современной акватории Азовского моря.
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ГЕОГРАФИЯ

История вопроса. Согласно классическим взгля-
дам [1–3], новоэвксинская регрессия (максимум 
18–15 тыс. л.н.) —  важнейший рубеж в истории 
Азовского моря. В это время уровень Мирового 
океана был на 120 м ниже современного (рис. 1) [4].

Более 100 лет на азовской акватории проводятся 
геологические изыскания [2, 5, 6]. Но в палеогео-
графию голоцена они большой ясности не внесли, 
так как отсутствовала достоверная информация 
о топографии дна. В 2006 г. в Южном научном центре 
(ЮНЦ) РАН была создана батиметрическая карта 
Азовского моря в масштабе 1:250 000 [7], а в 2007 г. 
построена карта донных отложений в масштабе  
1:250 000 [8].

Материалы и методы. С 1997 г. нами проводятся 
литолого-геоморфологические работы в Азовском 
море [7, 8]. Для 28% акватории мелководья с глуби-
нами до 6 м применялись оригинальные плавучие 
средства и буровое оборудование. Разработанный 
для работы на глубинах от 0,3 м пробоотборный 
комплекс состоит из буксируемой платформы (7,5–
4,5 м) и подъёмно-транспортного механизма “Пи-
онер” грузоподъёмностью 900 кг. Трубка оснащена 
вибромодулем и съёмными оголовьями длиной 0,5 
и 1,5 м. В судоходных районах моря грунтовые ко-
лонки отбирались гравитационной трубкой с бортов 
нис “Денеб” и “Профессор Панов”. На обнажаю-
щихся во время сгона участках дна и косах керны 
отбирались малогабаритной буровой установкой 
“TRAILER-20”. Использовались колонковые и об-
садные трубы. На косах отобраны керны мощностью 

до 6,4 м. Вибротрубкой получены колонки до 3 м. 
Гранулометрический анализ проводился по мето-
дике [9].

При сейсмопрофилировании использовался про-
филограф SES-2000 licht. Для обработки и визуали-
зации данных применялось программное обеспе-
чение “SESWIN”. Абсолютный возраст определялся 
радиоуглеродным методом (14С) по образцам рако-
вин моллюсков в СПбГУ. Календарный возраст 
установлен по программам “CalPal 2007_HULU” 
и “OxCal 4.2”, калибровочная кривая “IntCal 13”.

Новые материалы дают основание детализировать 
процессы седиментации и историю Азовского моря 
(рис. 1).

Ритмичность седиментации. Сопоставляя регио-
нальную специфику колебания уровня моря в Азово-
Черноморском бассейне, гляциоэвстатические из-
менения уровня Мирового океана [2, 3, 6, 10–12] 
и опираясь на анализ кернов бурения (до 6,5 м), 
грунтовые колонки и фотоархив кернов, можно вы-
делить до 7–10 чередовавшихся трансгрессий и ре-
грессий в голоцене. В ходе трансгрессии был сфор-
мирован современный донный рельеф, в котором 
отчётливо выделяются следующие батиметрические 
ступени: 0–3, 3–6, 6–9, 9–12 и 12–14 м (рис. 2).

В начале голоцена площадь Азовского моря была 
значительно меньше и ограничивалась изобатами 
8–10 м. За счёт абразии вдоль всего побережья ко-
ренной цоколь был выработан и перекрыт морскими 
осадками.

Палеодельты Дона. Из-за недостаточного под-
тверждения бурением и сейсмопрофилированием 
существует дискуссия по поводу того, где Палео-Дон 
впадал в Чёрное море: через Керченский пролив или 
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через Кизилташский и Витязевский лиманы Таман-
ского полуострова [2, 7].

Морской край дельты Дона неоднократно сме-
щался. Более поздняя палеодельта, очевидно, рас-
полагалась на стыке ложбинообразной впадины, 
которая протянулась на 150 км от устья Дона до под-
водной низменности Панова с глубинами 10–14 м. 
На востоке Таганрогского залива на сейсмопрофи-
лях дешифрируются признаки ещё ряда палеодельт 
[8, 13].

Погребённая абразионная терраса характерна для 
Таганрогского залива. Её образование увязывается 
с голоценовыми трансгрессиями моря. С этого пе-
риода берега залива были срезаны абразией 
на 1–5 км.

Погребённый бенч прослеживается на расстоянии 
до 3 км от южного берега залива (рис. 3) [13]. В бе-
реговой зоне Таганрогского залива под маломощным 
покровом современных осадков залегают плотные 
глины и суглинки.

В протоках донской дельты между рукавами 
Средняя Кутерьма и Переволока слой отложений 
(1,2 м) образовался за последние 2,5 тыс. л. (2630 ± 
± 160 л.н., ЛУ-8144). На юге дельты (протоки Сунжа, 
Каменик и Кагальник), вблизи коренного берега, 
слоистые песчано-илистые осадки мощностью от 0,5 
до 1,5 м подстилаются тугопластичными бурыми 
суглинками и сизыми иловатыми глинами. Оче-
видно, такого рода континентальные отложения 

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ АЗОВСКОГО МОРЯ

1 Новоэвксинская (Поздневалдайская) регрессия
(18–13 (12,5 тыс. л.н.))

2 Переток в Азово-Черноморье  
раннехвалынских вод Каспия
(15–11 тыс. л.н.)

3 Новоэвксинская трансгрессия
(13–8 тыс. л.н.)

4 Новоэвксинские отложения

5 Древнеазовская  
(Новочерноморская) трансгрессия
(пик 6–4 тыс. л.н.)

6 Древнеазовские отложения
(8,3–4 тыс. л.н.)

7 Фанагорийская регрессия “Меотийское озеро”
(3,1–2,5 тыс. л.н., начало зерноводства)

8 Нимфейская трансгрессия
(2,4–1,5 тыс. л.н.)

9 Корсунская регрессия
(1,3–0,5 тыс. л.н.)

10 Новоазовские отложения
(3,1–0 тыс. л.н.)

11 Современная трансгрессия
(0–400 л.н.)

Рис. 1. Этапы развития Азовского моря в позднем 
плейстоцене—голоцене.
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Рис. 2. Батиметрические ступени Азовского моря и изменение уровня Мирового океана в позднем плейстоцене—
голоцене.



ДОКЛАДЫ АКАДЕМИИ НАУК том 489 № 2 2019

192 МАТИШОВ, ПОЛЬШИН

не только слагают азовские берега, но и залегают 
в основании четвертичных морских отложений 
шельфа [5, 6, 13]. Их возраст оценивается как конец 
эоплейстоцена — средний неоплейстоцен.

Азовские косы и их подводные продолжения (от 3 
до 10 км) сложены песчано-ракушечным мате-
риалом. На Очаковской и Чумбурской косах отло-
жения, вскрытые бурением, на 3–4 м сложены пес-
чано-ракушечными наносами с включениями гра-
вийно-галечного материала. Верхи разрезов задер-
нованы, развит почвенно-растительный слой. Ниже 
прослеживается слой серо-чёрного илистого песка 
мощностью около 0,5 м с глинисто-илистыми про-
слоями (рис. 3). В основании вскрытой толщи зале-
гают плотные коричнево-бурые суглинки. Дати-
ровки (14С) отложений из нижних песчано-раку-
шечных горизонтов подтверждают, что косы фор-
мировались на протяжении последних 5 тыс. лет 
(рис. 4).

Гидротроилит (FeS nH2О) является особенностью 
отложений Азовского моря. Он встречается по всей 
площади дна от приморских участков дельт до цен-

тральных районов акватории преимущественно 
в глинистых и алевритовых илах. Вероятно, такого 
рода отложения формировались в обстановке дефи-
цита кислорода в условиях лагун, болот, плавней 
и переменных водотоков на осушенном дне в усло-
виях регрессии моря (Меотийское озеро).

Новоэвксинская (13 до 7–8 тыс. л.н.) и Нимфейская 
трансгрессии (2,4–1,5 тыс. л.н.) произвели последо-
вательное затопление азовского шельфа (рис. 4). 
Черноморские воды проникали на аккумулятивную 
равнину Панова до глубин 12–14 м. Древнеазовская 
трансгрессия (от 8 до 3,1 тыс. л.н.) на пике развития 
6–4 тыс. л.н. соотносится с климатическим оптиму-
мом голоцена. Вскрытые бурением новоэвксинские 
осадки Керченского пролива содержат разно-
образную азово-каспийскую и пресноводную фауну 
[14]. В эпоху климатического оптимума (5,5–4,5 тыс. 
л.н.) черноморская адвекция “проталкивала” азов-
ские воды вверх по Дону. Такого рода затоки под-
тверждают формирование дельты Дона в условиях 
максимума новочерноморской (4–6 тыс. л.н.) и ним-
фейской (1,5 тыс. л.н.) трансгрессий.

Условные обозначения:
Гравийно-галечный
материал Глина (плейстоцен)

Почвенно-растительный
горизонт

Раковины моллюсков

Стратиграфическое
несогласие

Скважины

Песок

Илистый песок

Супесь

Сейсмопрофиль

Чумбурская коса
расстояние до коренного берега 3 км

Абразионная терраса
(бенч) Морское дно
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Рис. 3. Строение дна и кос южного побережья Таганрогского залива с результатами определения абсолютного возраста 
(14С). Районы бурения скважин: 1 — Чумбурская коса; 2–4 — Очаковская коса.
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Древнеазовские отложения представлены голубо-
вато-серыми илами, алевритами и песками. Их мощ-
ность на юге моря до 25 м [2]. По периферии Желе-
зинской банки возраст отложений в интервалах 
0,8–0,9 и 2,1–2,2 м составил 5900 ± 140 л.н. 
(ЛУ-6799) и 6480 ± 120 л.н. (ЛУ-7047) соответ-
ственно.

О широкой связи Азовского и Чёрного морей 
свидетельствует видовой состав бентоса в Таганрог-
ском заливе с абсолютным возрастом (14С) около 
6 тыс. л.н. [13]. В восточной и центральной частях 
залива верхний слой осадков мощностью от 0,5 
до 2,2 м был сформирован за последние 4500–5500 л.

Фанагорийская регрессия (3,1–2,5 тыс. л.н.) харак-
теризуется снижением уровня моря ниже современ-
ного на 6–7 м (Меотийское озеро) [3, 13]. Палео-Дон 
протекал по низменной заболоченной суше. 
На осушённом дне образовывались преимуще-
ственно аллювиально-лиманные осадки. Открытая 
часть моря представляла мелкий водоём с глубинами 
до 2–5 м. Среди фауны доминировали Cerastoderma 
glaucum, Аbra nitida и Mytilus galloprovincialis [15].

Новоазовские отложения (возраст 3,1–0 тыс. л.н.) 
имеют повсеместное распространение. Их мощность 
в районе косы Долгой достигает 10–11 м [2]. В Та-
ганрогском заливе новоазовские отложения имеют 
небольшую мощность (около 0,5 м). В них наблю-
дается скопление пыльцы зерновых в интервалах 
0,4–0,5 м, а также выше 0,2 м, что связано с разви-
тием земледелия во время существования греческих 
поселений в Приазовье 2500–2000 л.н.

Вблизи донской дельты характерно переслаива-
ние песчаных и илистых отложений, часто содер-
жащих раковинный и растительный материалы. 
Значительные площади дна занимают илистые, 
мелкозернистые и органогенно-детритусовые пески. 
Их мощность до 2 м. Измельчённые створки пред-
ставлены как морской (Cerastоderma), так и пресно-
водной (Dreissena polymorpha, Viviparus viviparus) ма-
лакофауной.

Анализ новых данных по палеогеографии Азов-
ского моря ставит нерешённые вопросы на перспек-
тиву. Существуют расхождения во взглядах, каса-
ющиеся количества, амплитуды и продолжитель-
ности регрессивно-трансгрессивных циклов в голо-
цене. Предстоит сосредоточиться на исследовании 
системы палеодельт Дона, погребённых бенчах, 
подводных частях кос, составе и биостратиграфии 
голоценовых отложений. Встречающиеся на Азов-
ском шельфе ископаемые моллюски требуют гене-
тических исследований. Такой порядок решения 
палеогеографических задач расширит познания 
истории голоцена Азово-Донского бассейна.

Источники финансирования. Исследование вы-
полнено при финансовой поддержке РФФИ в рам-
ках научного проекта № 18–05–80022 “Рекон-
струкция и изменение палеоландшафтов в эпоху 
голоцена под влиянием природных и антропогенных 
процессов на примере акватории Таганрогского за-
лива и прилегающего участка дельты Дона” (для 
В.В. Польшина) и темы НИР ГЗ ЮНЦ РАН “Па-
леоэкологические и биогеоценотические изменения 
в морских и наземных экосистемах южных регионов 
Северной Евразии как отражение глобальных со-
бытий позднего кайнозоя”, государственная регис-
трация ЦИТИС № 01201363186 (Г.Г. Матишова).
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от серо-жёлтого до светло-коричневого. По всему горизонту
отмечаются включения ракушечного детрита песчаной размерности

Песок мелко-среднезернистый. Цвет жёлто-серый. По всему горизонту
отмечаются включения ракушечного материала (в основном в виде
детрита). Содержание и размер детрита больше, чем в вышележащем
слое. В интервале 130–155 см песок илистый жёлтого цвета

Песок средне-крупнозернистый с включением гравийно-галечного
материала. Цвет жёлто-серый. По всему горизонту включения
ракушечного материала, в основном в виде детрита. К подошве слоя
(интервал 358–390 см) количество ракушечного и гравийно-галечного
материала уменьшается. В интервале 250–265 см песок илистый,
цвет серо-жёлтый.

Глина коричнево-серая с зеленоватым оттенком. Плотная,
тугопластичная

Глина. Цвет коричнево-палевый. Плотная, тугопластичная

Песок мелко-среднезернистый кварц-полевошпатовый. Цвет тёмно-
серый до чёрного. Отмечаются тонкие линзы ила. Включения
ракушечного детрита песчаной размерности единичны.  К подошве
слоя содержание ила и детрита увеличивается (лагунные отложения ???)

Литологическая
колонка
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Рис. 4. Литологическое строение Очаковской косы 
(по результатам бурения).
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The paper analyzes the results of integrated studies, obtained in the recent years, of bottom sediments and coastal 
transects in the Sea of Azov. The changes of natural conditions, taking place in its sea basin during the last 20 thou-
sand years, are coordinated with the chronology of the World Ocean level fluctuations. The stages of the sea level 
increase, caused by the glacier shields’ melting, are considered. Due to the fact, it is noted that the change of the 
level of the World Ocean made a decisive impact on the formation of the Sea of Azov current water area condi-
tions.

Keywords: Sea of Azov, bottom sediments, bottom fauna, sea level fluctuations, continental glaciation, glaciers’ 
deglaciation.


