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В Российском секторе Черного моря вблизи поселка Джубга выполнены исследования рельефа 
дна на полигоне. Составлены батиметрическая схема, обзорные профили шельфа и материкового 
склона. Рельеф бровки шельфа в проекции на вертикальную плоскость дает представление о роли 
неотектоники в преобразовании материковой отмели исследованной площади. Формирование 
морфоэлементов шельфа происходило здесь в субаэральных условиях под воздействием абразии, 
денудации и аккумуляции.
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ВВЕДЕНИЕ

Выполненные в последние десятилетия иссле-
дования рельефа дна на полигонах Черного моря 
существенно расширили имевшиеся представле-
ния о процессах формирования и развития ма-
териковой окраины бассейна [2–4]. По результа-
там этих работ удалось найти подходы к решению 
проблемы о времени и механизме формирования 
Черноморского шельфа и  материкового склона 
[6, 7], что в конечном итоге находило отражение 
в обобщающих публикациях [5, 10] или моногра-
фиях [9].

Рассматриваемый участок акватории примы-
кает к Западно-Кавказской горно-складчатой об-
ласти, для которой характерна неотектоническая 
активность с  разными знаками движения зем-
ной коры [1]. Здесь прослеживаются протяжен-
ные субширотные и мелкие субмеридиональные 
горные хребты и гряды. Их образование обуслов-
лено системой разломов ССВ–ЮЮЗ направлен-
ности, определивших заложение речных долин 
и ущелий.

Характерное в  этом районе высотное поло-
жение горных вершин с запада на восток: Гебе-
ус — 735 м, Свистунова — 464 м, Гунибо — 383 м 
и Соломонова — 505 м [8]. Эти показатели отме-
чают прогиб хребта, приуроченной к долине реки 
Джубга. Две средние вершины располагаются на 
расстоянии около 2 км от ее русла. Это дает ос-
нование предполагать, что образование долины 
реки Джубга обусловлено системой разломов, ко-
торые находят свое продолжение на материковом 
склоне в форме одноименного каньона.

Продолжением вышеуказанных работ явля-
ется сравнительно детальное исследование ре-
льефа дна на полигоне в  краевой зоне шельфа 
и  верхней части материкового склона вблизи 
пос. Джубга. Основными задачами настоящей 
статьи является анализ первичных материалов 
эхолотного промера, выяснение общих и  спе- 
цифических черт неотектонических и эрозион-
но-аккумулятивных процессов, которые суще-
ственно отразились на развитии морфологии од-
ного из интересных участков Прикавказской зоны  
Черного моря.

МЕТОДИКА И ОБЪЕМ ВЫПОЛНЕННОЙ 
РАБОТЫ

Измерение глубин выполнялось эхолотом 
“F-840” фирмы “Japan Marina” с точностью опре-
деления ±0.5%. Эхолот обеспечен девятью диапа-
зонами измерений и пятью скоростями протяжки 
эхолотной ленты. На ней автоматически записы-
ваются год, месяц, число, время и оцифрованные 
по глубине горизонтальные линии. Характери-
стики прибора представляют широкие возможно-
сти для детального исследования рельефа дна на 
различных глубинах моря. Определение коорди-
нат судна осуществлялось с помощью спутнико-
вой навигационной системы “GPS-120XL” фирмы 
“Garmin”, точность позиционирования ±10 м.

Эхолотный промер на полигоне проводил-
ся в два этапа. В 2005 г. получено 18 эхопрофи-
лей. Их длина 4–6.5 км, межгалсовые расстоя-
ния 0.8–1.7 км. В 2007 г. выполнено 5 субширот-
ных профилей протяженностью 12–16 км. Длина 
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промеров составила соответственно 95 и 109 км, 
что сопоставимо с подобными данными 14 поли-
гонов из 37, выполненных нами в Черном море [5].

На основе полученных материалов составлена 
батиметрическая схема (рис. 1а), обзорные про-
фили рельефа дна материковой отмели, матери-
кового склона (рис. 2) и рельеф бровки шельфа на 
вертикальной плоскости [рис. 1б].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Шельф. Приведенные обзорные профили ре-
льефа дна (рис.  2а) отчетливо показывают, что 
даже на коротких расстояниях исследованная 
материковая отмель (интервал глубин 70–110 м)  
отмечена большим разнообразием и  неодно-
родностью мезорельефа. Для профилей 1, 4, 5, 
15 свойственны морфоэлементы высотой 1–3 м.  
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Рис. 1. Рельеф дна материковой окраины вблизи пос. Джубга
(а ) — Батиметрическая схема полигона: 1 — эхолотные профили, выполненные в 2005 г.; 2 — то же, полученные в 2006 г.; 
3 — изобаты; 4 — бровка шельфа. В верхнем левом углу — местоположение полигона. (б) — Морфометрические показа-
тели бровки шельфа, вынесенные на вертикальную плоскость.
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В то же время на профилях 6–8, 12, 16 мезорельеф 
обладает высотой 7–10 м. Отсутствуют малейшие 
признаки корреляции элементов рельефа между 
профилями, что указывает на различный харак-
тер их происхождения.

По данным сейсмопрофилирования известно, 
что шельф вблизи этого района имеет двухслой-
ное строение [9]. Опорным отражающим горизон-
том являются коренные, сильно дислоцирован-
ные породы. Верхняя толща представлена рыхлы-
ми осадками голоцена мощностью 0.8–1.5 м [9], 
которые легко подвергаются размыву и переме-
щению придонными течениями. Таким образом, 
рельеф дна формировался здесь под воздействием 
экзогенных процессов (эрозия, денудация, акку-
муляция), что и определило развитие разнообраз-
ных морфоскульптур.

Многократно повторявшиеся в  плейстоцене 
регрессивно-трансгрессивные колебания уровня 
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Рис. 2. Обзорные профили рельефа дна вблизи пос. Джубга
(а) — Внешняя зона шельфа, (б) — Верховья каньона Джубга. Наклонная штриховка — оползневые тела.

Черного моря соответствовали этапам осушения 
или затопления шельфа, которые существен-
но влияли на процессы осадконакопления [1, 9], 
формирование эрозионных террас и абразионных 
уступов.

Бровка шельфа на полигоне Джубга в  пла-
не (рис. 1а) — мелкоизвилиста, что обусловлено 
врезанием в  край шельфа сравнительно моло-
дых долин и каньонов. Располагается она в ин-
тервале глубин 92–120 м (рис. 1б). Относительно 
контрастные показатели приурочены к верховью 
каньона Джубга и сопряженному с ним выступу 
материковой отмели к востоку от него (рис. 1а). 
Такие характеристики позволяют предполагать, 
что морфоструктурная перестройка материко-
вой отмели в общем и батиметрическое положе-
ние бровки шельфа в частности, по всей вероят-
ности, связаны с системой субмеридиональных 
разломов.
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Морфологические данные бровки шельфа 
к востоку и западу от каньона (рис. 1б) отмечают 
наклон поверхности материковой отмели к запа-
ду, что, возможно, связано с активизацией раз-
лома, вдоль которого образовался каньон Вулан 
[10]. Эти показатели, возможно, отмечают при-
частность неотектонических процессов в  мор-
фоструктурном преобразовании материковой 
отмели.

Материковый склон. Исследованный до глу-
бины немногим более 1000 м материковый склон 
расчленен сетью подводных долин, каньонов. 
Ориентированы они субмеридионально, а глубже 
1100–1200 м их направленность плавно изменяет-
ся на субширотную [4, 10]. Глубина их вреза со-
ставляет от первых десятков (рис. 2б, проф. 2) до 
160–210 м (проф. 3–5). Здесь выявлены образова-
ния, которые интерпретированы как оползневые 
тела (рис. 2б, проф. 2–5).

Основной морфоструктурой исследованного 
полигона является каньон Джубга. Полученные 
профили рельефа дна (рис.  2б) на расстоянии 
8 км (по тальвегу) показывают неоднородное его 
строение от бровки шельфа до глубины 1100 м. 
На внешнем шельфе к западу и востоку от каньо-
на (рис. 2б, проф. 1) эхосъемкой выявлены “хол-
мы”, высота которых соответственно 10 и 30 м. 
Это могут быть выходы коренных пород или ана-
логи краевого вала, природа которого до сих пор 
неизвестна. На этом же профиле каньон Джубга 
состоит из двух русел, которые разделены грядой 
(высота примерно 65 м). Западный и восточный 
борта каньона имеют высоту около 90 м, а их кру-
тизна — 18–20°. Такое строение верховья каньона 
Джубга дает основание предполагать, что к его за-
ложению причастна зона разломов.

В поперечном сечении каньон Джубга асимме-
тричен. С увеличением глубин строение склонов 
каньона резко изменчиво (рис. 2б, проф. 3–5). От 
профиля к профилю (вниз по склону) отчетливо 
видны различия в строении тальвега каньона от 
V-образного (проф. 2, 4) до U-образного с четки-
ми врезами (глубина 8–10 м), которые выработа-
ны, вероятно, суспензионными потоками (проф. 
3, 5).

Происхождение и развитие рельефа полигона. 
Анализ первичных материалов и выполненные 
графические построения в совокупности с резуль-
татами ранее проведенных работ [3, 4, 6] и предва-
рительными обобщениями [5, 9], дают основание 
предполагать, что происхождение и развитие ре-
льефа полигона обусловлено несколькими релье-
фообразующими факторами. На различных эта-
пах эволюции это могли быть неотектонические 
движения разного знака, абразионные и эрозион-
но-аккумулятивные процессы. На формирование 

морфоструктур они могли воздействовать как ин-
дивидуально, так и во взаимосвязи.

Так, неоднократно происходившие гляци- 
эвстатические колебания уровня Черного моря 
в  плейстоцене достигали отметок –100–120  м, 
возможно даже –140 м [1, 9]. При этом шельф об-
нажался, а его формирование и перестройка осу-
ществлялись в субаэральных условиях. Накапли-
вавшиеся здесь верхнеплейстоцен-голоценовые 
отложения подвергались размыву придонными 
течениями. В это же время происходило развитие 
мелких форм рельефа, широко представленных 
на профилях материковой отмели (рис. 2а).

На осредненных поверхностях дна материко-
вой отмели прослеживаются три разновидности 
профилей: сравнительно ровные (рис. 2а, проф. 
1, 2, 11, 17, 18), вогнутые (проф. 3, 6, 10) и выпу-
клые (проф. 4, 9, 16). Такая трансформация внеш-
ней зоны шельфа, приведшая к опусканию одних 
и воздыманию других участков дна, обусловлена, 
по-видимому, мелкоамплитудными неотекто-
ническими движениями. Не исключена вероят-
ность, что с неотектоникой связан общий наклон 
внешней зоны шельфа в западном направлении, 
что подтверждается также профилем бровки 
шельфа на вертикальной плоскости (рис. 1б).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предполагается, что тектоническая актив-
ность субмеридиональной зоны разломов суще-
ственно отразилась на морфоструктурной пере-
стройке рассматриваемой материковой окраины. 
Так, передовой хребет Кавказа испытал прогиба-
ние, что способствовало заложению и формиро-
ванию речной долины Джубга, а на материковом 
склоне — одноименного каньона. В  современ-
ном рельефе шельфа зона разломов не отмечена. 
Вполне вероятно, что она может быть выявлена 
продольным (относительно берега) сейсмоаку-
стическим профилированием. При этом можно 
получить интересные материалы о характере за-
легания верхнеплейстоцен-голоценовых осадков. 
В совокупности с параллельным пробоотбором 
донного грунта, это вполне надежная перспекти-
ва совершенно по новому определить эволюцию 
материковой окраины вблизи пос. Джубга.

Обработка данных и  их интерпретация вы-
полнены при финансовой поддержке РНФ (грант 
№ 14-50-00095).
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Detailed studies of the bottom topography were performed in the Russian sector of the Black Sea near 
the Dzhubga village. A bathymetric chart and profiles of the shelf and continental slope were compiled. 
The topography of the shelf edge is shown in the projection on a vertical plane that gives an idea about 
the role of neotectonics in the transformation of the continental shelf in the study region. Formation 
of the morphological elements of the shelf occurred here in subaerial conditions under the influence of 
abrasion, denudation, and accumulation.
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