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Анализ опубликованных сведений по со ставу наносов позволил установить, что основные
положения теории механической дифференциации вещества не распространяются на
участки береговой зоны морей с высоким уровнем поступления тонкодисперсного
осадочного материала [1]. Учет данных Квейла и Ченджери  [5] по мощности волнения в
пределах разных частей Мирового океана свидетельствует, что илистые банки и покровы
развиваются в пределах акваторий даже с высоким уровнем гидродинамической
активности. В природе существуют и иные факторы возрастания роли илов в лито-
морфодинамических процессах. Предложена концепция «гранулометрической
конкуренции», объясняющая возникновение в береговой зоне полей илов аномальной
мощности отсутствием или недостатком гидравлически более активных
гранулометрических разностей [2]. Признаки «конкуренции» прослеживаются при
анализе литодинамических обстановок в береговых зонах Балтийского, Черного,
Каспийского морей, хотя появление полей илов чаще рассматривают как случайное
явление. Как показывают погружения аквалангистов, илистые по кровы на дне
Новороссийской бухты редко замещаются более грубыми отложениями даже в условиях
боры. Илы вытесняются в результате привноса песка. Но такая схема не всегда
реализуется в природе. Например, на подводном склоне Камышеватской косы (Азовское
море) обширное поле илов в интервале глубин 0 -3 м устойчиво фиксируется в течение
последних 30-40 лет, несмотря на то, что вдоль уреза транспортируется поток наносов
мощностью до 15 тыс. м3/год. Вероятно, поступление тонких фракций подавляет процесс
вытеснения илов из зоны трансформации волн наносами.

Наблюдения в 1975-1988 гг. за переформированием пляжа и подводного склона
оконечности косы Бирючий остров (северо -западная часть Азовского моря) позволили
выявить межгодовую изменчивость батиметрического положения  границы залегания
крупно-мелкоалевритовых илов. В годы усиления штормовой активности и возрастания
вдольберегового расхода песчано -ракушечных наносов илы вытеснялись на глубины 6 -7
м. В периоды ослабления потоков илы на профилях фиксировались на глубинах 4-4,5 м.
Смещение границы илов по профилю отмечалось и на Арабатской стрелке, в пределах
аккумулятивного тела Казантипского залива, удаленных от источников глинистого
материала.

Это явление можно было бы объяснить особенностью литодинамики Азовского моря.
Исследования береговой зоны Ейского полуострова в 1981 -2004 гг. позволили убедиться,
что значение потоков илистого материала либо преувеличено, либо их влияние
сказывается в строго определенных условиях. Так, шторм 25 ноября 1992 г. привел к
развитию значительных параметров волн и подъему уровня до отметок, примерно
соответствующих 4% обеспеченности. Берег между косами Долгой и Ейской отступил на
3-6 м, на подводный склон поступило не менее 1 млн. м 3 суглинков. Летом - осенью 1993
г. на этом участке выполнены батиметрическая съемка, бурение и отбор проб
поверхностных осадков по 45 поперечным профилям. Оказалось, что вплоть до глубины
2,7-3,0 м отсутствует илистый покров. В этот период не было значительных по силе
волнений. Значит, существует механизм вытесн ения глинистых масс из береговой зоны
абразионного берега без участия потоков грубозернистых наносов. Наши натурные
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наблюдения и эксперименты с илами в подвижной кювете позволяют предположить, что
значимую роль может играть образование флокулл -сфероидов, активно выносимых из
зоны глубин 0-2 м во внешнюю часть бенча даже под воздействием волн и течений крайне
малых параметров. Анализ данных  сезонных съемок взвеси и космоснимков
свидетельствует, что потоки илистого материала редко имеют линейную структуру,
ориентированную параллельно зоне трансформации волн. Чаще всего отмечаются
квазивихревые образования с максимумом концентрации взвеси в центре.

Изучение береговой зоны Анапской пересыпи позволило установить, что роль
тонкодисперсных фракций и в условиях бо лее бурного Черного моря может варьировать
(табл. 1).

Таблица 1. Изменчивость содержания фракций менее 0,1 мм в пляжевых и донных
отложениях Анапской пересыпи (Черное море)

Морфологические зоны
Год Участок берега

Пляж Урез -1,5 м -3,0 м -5,0 м

1992

Восточный

Центральный

Западный

-

-

-

3,3

5,6

6,8

2,8

1,0

2,0

2,9

0,7

-

7,9

3,8

1,8

1999 Восточный - 6,0 8,0 35,0 -

2002

Восточный

Центральный

Западный

-

-

2,0

3,3

2,4

2,3

4,9

6,0

3,2

-

-

-

-

-

0,16

2003

Восточный

Центральный

Западный

-

-

3,0

7,6

1,9

1,8

10,0

2,3

1,8

-

-

2,6

11,9

10,9

-

2004

Восточный

Центральный

Западный

1,3

0,03

0,1

0,5

0,3

0,1

0,4

0,05

0,1

-

-

-

0,4

0,08

0,9

2005

Восточный

Центральный

Западный

0,3

0,04

0,5

0.5

0,1

0,1

1,4

0,17

0,2

-

-

-

1,3

-

0.9

Из таблицы 1 видно, что в отдельные  периоды не только во внешней части, но и в зоне
трансформации волн содержание илов может достигать 6 -10 % и даже 35 %. В 1997 г.
обследование дна восточной части Анапской пересыпи показало, что в интервале глубин
0-3 м в основном фиксировались крупноалевр итовые илы с Мd=0,06-0,08 мм. Между тем,
в 50-60-е годы ХХ века донные отложения контролировались песками с Мd значительно
больше 0,15 мм [3]. Возрастание роли мелкозернистого песка и крупного алеврита со
средины 80-х годов ХХ в. привело к резкой активизац ии эоловых процессов и эоловых
форм рельефа Анапской пересыпи.

Оценка многолетней изменчивости содержания алевритовых фракций в составе наносов
береговой зоны выполнена и для косы Вербяной (Темрюкский залив Азовского моря)
(табл. 2). Таблица 2 показывает, сколь значительна межгодовая изменчивость
гранулометрического состава наосов подводного склона формы. В смежные годы
содержание алевритовых частиц внезапно может возрастать на порядок, причем



максимумы не всегда приурочены к внешней части подводного склона , а временами
фиксируются в межваловых ложбинах.

Таблица 2. Изменчивость содержания фракций менее 0,1 мм в пляжевых и донных
отложениях Вербяной косы (Азовское море)

Морфологические зоны
Год Участок

Урез -1,5 м -2,0 м -3,0 м -4,0 м -5,0 м -6,0 м

1977-1978 Северный - 0,5 - 1,5 - 39,0 -

2006 Северный 2,1 - 80,6 - 55,8 - 62,0

2007
Северный

Южный

2,1

1,7

5,6

5,3

-

-

-

-

-

-

11,1

8,7

-

-

2008
Северный

Южный

2,5

1,4

23,7

30,2

-

-

51,1

57,0

-

-

33,6

37,2

-

-

Возрастание роли илов в развитии береговой зо ны Азовского моря объясняется
снижением среднегодовой скорости ветра в последние 20 -25 лет и уменьшением поставки
раковинных наносов со дна на берег. Для региона Анапской пересыпи снижение
скоростей ветров также отмечается, но в отличие от Азовского моря з десь периодически
возникают жесткие штормы, обусловленные синоптическими ситуациями, порожденными
в числе прочих причин, подтоком теплых водных масс из Босфора. Как показал А.И.
Шеко с соавторами [4], пики подъема уровня Черного моря чаще всего совпадают с
фазами увеличения значений мощности потока волновой энергии. Логично предположить,
что на фазах подъема уровня, часто синхронизированных с усилением штормовой
активности, происходит возрастание мощности вдольбереговых потоков наносов,
способствующих вытеснению илов из общей массы наносов волнового поля. На фазах
падения уровня и ослабления ветро -волновой активности нижняя граница залегания
алевро-глинистых илов смещается на более высокие батиметрические уровни, а в составе
наносов зоны трансформации волн п роисходит увеличение удельного объема
тонкодисперсных частиц.
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