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Кавказское побережье Черного моря функционирует как туристско-рекреационная зона
уже долгое время. Однако регулирование твердого стока плотинами привели к размыву бе-
регов. Этот процесс продолжается и сегодня. Интенсификации разрушения берегов также
способствует и тенденция повышения уровня Чёрного моря и погружения побережья, на-
чавшаяся в позднем голоцене (рис 1). Однако изменения береговой линии на разных участ-
ках Кавказского побережья происходят по-разному. На некоторых участках крупных дельт в
результате выноса твердого материала наступление моря на побережья задерживается. Уча-
стки берегов вне зоны влияния речных наносов и на морфологически выраженных низких

террасах происходят ин-
тенсивные абразионные
процессы.

Таким образом,
большая часть берега не
имеет пляжей, что делает
эти участки непригодны-
ми для туристско-рекреа-
ционных целей.

С точки зрения неоднородности ландшафтно-геоморфологических условий побережье
делится на несколько районов (рис. 2).

От западной оконечности Таманского полуострова до Новороссийска побережье низ-
менное, берега абразионно-оползневые. В больших бухтах (Новороссийск, Анапа) - аккуму-
лятивные с песчаными пляжами шириной преимущественно 10-15 м, а в отдельных местах
до 100 м.

 Далее на юг в пределах региона от Новороссийска до реки Туапсе существуют значи-
тельные различия в рельефе и современном развитии отдельных участков берега. Береговая
линия представлена почти отвесными обрывами флишевых пород палеогенового и верхне-
мелового возраста. Берега абразионные и на отдельных участках абразионно-
аккумулятивные. В небольших бухтах из аллювия рек, продуктов абразии смежных мысов и
денудации флишевой толщи образованы типичные карманные пляжи. Пляжи шириной 15-25
м представлены грубообломочным материалом. Слабая устойчивость скальных обломков к
механическому воздействию волн приводит к быстрому истиранию гальки и является основ-
ной причиной отсутствия пляжей на этом участке.
___________________________
* Статья подготовлена при поддежке РФФИ по гранту №07-05-00419

Рис. 1. Многолетние колебания уровня моря на траверзе Туапсе  по
Дьяконовой В.И.
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На участке от реки Туапсе до реки
Аше простирание тектонических структур
под острыми углами к береговой линии и
смена пород по прочностным характери-
стикам вдоль берега обусловили разную
скорость абразии и формирование мелко-
бухтового открытого берега. Протяжен-
ность рассматриваемого участка 18.8 км.

Берег на всем протяжении  абрази-
онный. Склоны берегов крутые, что спо-
собствует развитию обвально-оползневых
процессов.

Естественные пляжи сохранились
лишь отдельными фрагментами,  шириной
от 1 до 10 метров. В отдельных местах
урез моря проходит вдоль волноприбой-
ной стенки.

Далее на юг от реки Аше до мыса
Уч-Дере берег в общих чертах представ-
ляет собой плавную открытую бухту, ко-
торая сотоит из мелкобухтовых отдельно-
стей. Этот участок сформирован за счет
северного аккумулятивного выступа в
приустьевой области реки Аше, где темпы
абразии были ниже, чем на смежных уча-
стках. Общая длина участка составляет
38.1 км.

Южнее устья реки Шахе происходит
резкая смена литологии коренных пород.
Карбонатно-терригенный верхнемеловой
флиш сменяется терригенно-карбонатным
флишем нижнего и среднего палеогена.
Рельеф побережья имеет более плавные
формы.

Пляжи сложены валунно-галечными наносами с преобладанием гальки. Зона пляжа
весьма динамична. Вследстии изъятиятия материала с пляжей, а также из русел рек, к на-
стоящему времени естественные пляжи подверглись значительным размывам. В результате
на отдельных участках ширина пляжей не превышает 5 метров, что недостаточно для гаше-
ния волн.

Участок от мыса Уч-Дере до р. Мзымта практически полностью застроен берегозащит-
ными сооружениями и имеет протяженность 41 км. Большая часть пляжей сохраняется толь-
ко благодаря искусственным отсыпкам. После отвода устья р. Сочи за северный мол нача-
лось катастрофическое низовое размытие пляжевой полосы. Сейчас это огромный бунный
комплекс с узкими пляжами, сложенными валунно-галечным материалом.

Участок от реки Мзымта до мыса Псоу по строению и условиям формирования берего-
вой линии выделяется особо. Берег междуречья Мзымта-Псоу является аккумулятивным,

Рис. 2. Генетические типы берегов
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сформированном на крутом склоне. Контур берега окаймляется двумя мысами: Константи-
новским и Псоу. Общая длина береговой линии составляет примерно 8.1 км. Пляжи на этом
участке формируются за счет выноса реки Мзымта. В составе наносов большее значение на-
чинает оказывать песок.

Таким образом, антропогенное вмешательство резко нарушило природно-
территориальную целостность морских берегов, что привело к деградации берегов на боль-
ших участках, снижая рекреационное значение этого региона. Несомненно на устойчивость
черноморских берегов Кавказского сегмента и отрицательное изменение геоэкологической
обстановки существенное влияние оказывает неправильное ведение инженерно-
хозяйственной деятельности человека. Берег на отдельных участках отступает со скоростью
до одного метра в год. Однако не стоит забывать и о влиянии на устойчивость береговой зо-
ны изменение уровня Черного моря, которое активизирует штормовую деятельность и благо-
творно влияет на развитие оползневых процессов.
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