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Рассмотрена история развития ключевого участка кубанской дельты. Изучен керн скважины глу-
биной 18 м из юго-западной части устьевой области Кубани (дельта Казачьего Ерика – Переволоки) 
комплексом методов: фациально-литологический, малакофаунистический анализы, радиоуглеродное 
датирование. В его строении выявлены витязевско-раннеджеметинская (ранее 5,0 тыс. л. н.) и позд-
ненимфейско-современная (1,2–0,0 тыс. л. н.) серии чередующихся озерно-лагунных (темноцветные 
суглинки и глины) и аллювиальных (пески и супеси светлых оттенков) осадков. Между ними (5,0–
1,2 тыс. л. н.) существовал период континентального развития изученной территории. В лагунных 
осадках встречены пять видов моллюсков, типичных для опресненных морских условий: господствуют 
Cerastoderma glaucum, редки Mytilus galloprovincialis и Bittium reticulatum, единичны Donax trunculus 
и Tritia reticulata. Значимых различий в видовом составе и процентном содержании малакофауны в 
разных интервалах керна не выявлено. Полученные высотные отметки разновозрастных слоев не от-
ражают реальные синхронные уровни Азовского моря и Ахтанизовского лимана из-за тектонического 
опускания и усадки глинистых грунтов. Средняя скорость седиментации за последние 1,2 тыс. лет – 
около 5 мм/год, максимальная – 19 мм/год (1860–1911 гг.).
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ВВЕДЕНИЕ
Дельта Кубани занимает площадь около 

5 тыс. км2. Дельта находится в пределах Прикубан-
ской низменности (Западно-Кубанской прогиб) и 
синклинальных низменностей на востоке Таман-
ского полуострова (Керченско-Таманский прогиб) 
[Благоволин, 1962; Сидоренко, 1968; Сафронов, 
1972]. Она относится к малорукавным дельтам вы-
полнения. Главный узел разветвления расположен 
у х. Тиховского, в 118–135 км (по руслу) от Азов-
ского моря. Здесь единое русло реки расходится на 
левый рукав Кубань и правый рукав Протоку. Вбли-
зи устьев оба рукава формируют вторичные дельты: 
Кубань – дельту Казачьего Ерика – Переволоки (Ах-
танизовские лиманы) и Темрюкскую дельту; Прото-
ка – дельту у д. Ачуево [Михайлов и др., 2010].

Прогибы, занятые дельтой, отличаются мощным 
мезо-кайнозойским осадочным чехлом (до 6 км). 
В неоплейстоцене периодическая смена климатиче-

ских условий приводила к значительным колебани-
ям уровня Азово-Черноморского бассейна (ампли-
тудой 100 м и более). В криохроны береговая линия 
отступала далеко, и на месте дельты формировалась 
лессовая равнина. В термохроны уровень бассейна 
слабо отличался от современного, и здесь накапли-
вались дельтовые отложения. В результате здесь 
был образован мощный четвертичный чехол (до 
200–300 м) лессово-дельтовых осадков [Блажний, 
1954]. Мощность голоценовых дельтовых отложе-
ний – 10–25 м.

Голоценовая толща представлена чередованием 
более песчанистых трансгрессивных и более или-
стых регрессивных слоев. Причины трансгрессий и 
регрессий уровня могли иметь как глобальный или 
региональный эвстатический, так и локальный тек-
тонический характер. 

Для Азовско-Черноморского бассейна выделя-
ются следующие трансгрессивно-регрессивные ста-
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дии: витязевская (8,7–7,9 тыс. л. н.), каламитская 
(7,9–6,8 тыс. л. н.), джеметинская (6,8–2,6 тыс. л. н.), 
нимфейская (2,6–0,4 тыс. л. н.), современная 
(0,4 тыс. л. н.). В эти этапы в бассейне Азовского 
моря накапливались древнеазовские, среднеазов-
ские, казантипские, новоазовские слои соответ-
ственно. Внутри отдельных стадий выделяются по 
несколько фаз продолжительностью в первые сотни 
лет [Измайлов, 2010; Коников, 2005; Федоров, 1982; 
Янко-Хомбах и др., 2011; Degens, Ross, 1972; Боли-
ховская и др., 2014].

Голоценовая история дельты Кубани активно из-
учается со второй половины XIX в. [Данилевский, 
1869]. Первые отрывочные сведения о дельте на-
капливались со времен Античности (подробнее см. 
[Тюнин, 2020]). Территория дельты интенсивно ос-
ваивается человеком в последние 200 лет. Здесь про-
живают около 290 тыс. человек. Во внутренней части 
дельты плодово-ягодные сады, в приморской части – 
несколько систем оросительных каналов, питающих 
рисовые поля и рыбные пруды. По периферии дель-
ты проложены авто- и железнодорожные пути, в том 

числе ведущие к Керченскому мосту и порту Кавказ. 
Этим обусловлен интерес к истории развития дель-
ты, понимания ее отклика на разнознаковые клима-
тические изменения и колебания уровня моря. 

Палеогеографические проблемы, затронутые 
в данной статье, – разнообразие и разнонаправ-
ленность факторов формирования голоценовых 
дельтовых осадков Кубани, а также причины 
трансгрессивно-регрессивной динамики Азово-
Черноморского бассейна за последние 6 тыс. лет на 
фоне стабильного уровня Мирового океана [Дика-
рев, 2011; Fouache et al., 2012].

В июне 2021 г. авторским коллективом была со-
вершена полевая экспедиция в дельту Кубани. Од-
ним из районов исследования была выбрана вто-
ричная дельта Казачьего Ерика – Переволоки.

Этот участок (рис. 1) – один из самых молодых 
в пределах кубанской дельты. До середины XIX в. 
левый рукав Кубани впадал в Витязевские лиманы 
(Черное море). Затем сток перераспределился, и 
воды данного рукава стали впадать в юго-восточ-
ный угол Ахтанизовского лимана.

Рис. 1. Район исследования, скважина КЕ-21

Fig. 1. Study area, core КЕ-21
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За последующие 50 лет речные наносы интен-
сивно откладывались в устьевой области рукава, 
формируя новое дельтовое пространство, разделив-
шее единый лиман на три отдельных водоема. Пере-
насыщение русла Ахтанизовского рукава наносами 
привело к быстрой перестройке русловой сети, и в 
1911 г. основные воды левого рукава устремились в 
сторону Темрюка. На месте Ахтанизовского рукава 
ныне функционируют маловодная протока Казачий 
Ерик (около 1% всего расхода р. Кубань) и рукот-
ворный канал Переволока [Богучарсков, Иванов, 
1979; Данилевский, 1869].

Цель данной статьи – на основе комплексного 
палеогеографического анализа керна реконструиро-
вать голоценовую историю развития рельефа клю-
чевого участка (дельта Казачьего Ерика – Перево-
локи) дельты Кубани.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Скважина КЕ-21 глубиной 18 м пробурена уста-

новкой ПБУ-2 с грунтоносом в Темрюкском районе 
Краснодарского края в 1100 м к западу от п. Ок-
тябрьский. Она расположена между Голубицкой и 
Центральными антиклинальными грядами Тамани, 
в дистальной части дельты Казачьего Ерика – Пере-
волоки. Устье скважины расположено в 3,5 км к югу 
от Мал. Ахтанизовского лимана, на правом берегу 
Переволоки в 70 м от канала Переволоки, на пло-
ской пойменной поверхности, задернованной ги-
дрофильными травами.

Планово-высотное положение устья скважины 
(45°15’15.32″ c. ш., 37°18’24.52″ в. д.; +0,57 м БС) 
определено при помощи дифференциальной систе-
мы приемников спутникового позиционирования 
Leica System 1200.

Бурение проводилось с полным отбором керна. 
Выполнено литофациальное описание (грануло-
метрический состав, цвет и оттенок, слоистость, 
включения, новообразования) и малакофаунистиче-
ский анализ керна (57 образцов малакофауны). 

Радиоуглеродное датирование (по шести образ-
цам) раковин моллюсков выполнено сцинтилляци-
онным методом в лаборатории геоморфологических 
и палеогеографических исследований полярных 
регионов и Мирового океана Института наук о 
Земле СПбГУ. Значения календарного возраста по-
лучены на основании калибровочной программы 
OxCal 4.4.4 (калибровочная кривая IntCal 20).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Фациально-литологический анализ. В целом, 
разрез скважины КЕ-21 представлен дельтовой 
неоднородной толщей (рис. 2). Преобладает сизо-
темно-серая окраска. Здесь переслаиваются песча-

нистые суглинки легкие и средние (реже супеси и 
пески) с иловатыми суглинками тяжелыми и глина-
ми при господстве последних.

В интервале ниже 18,00 м (–17,43 м БС) был 
вскрыт обводненный рыжий песок, вероятно, пред-
ставляющий русловые отложения.

В интервале 18,00–12,00 м (от –17,43 до –11,43 м БС) вскрыт слоистый материал от легких 
суглинков до глин сизо-темно-серых. Материал 
включает прослои морских раковин (в более тяже-
лых по составу прослоях), редкие пятна ожелезне-
ния и в верхней части черные органогенные пятна и 
прослои. Слой отличался практически непрерывным 
осадконакоплением в спокойных и очень спокойных 
гидродинамических условиях. Они соответствуют 
сменяющим друг друга лагунам (повышение уров-
ня) и внутридельтовым озерам (понижение уровня) 
на фоне малоамплитудных осцилляций уровней Ах-
танизовского лимана и Азовского моря. 

В интервале 12,00–10,00 м (от –11,43 до –9,43 м БС) керн представлен материалом песча-
ным и сильно обводненным, вероятно, русловой 
фацией одной из регрессивных фаз.

В интервале 10,00–6,00 м (от –9,43 до –5,43 м БС) 
вскрыты тяжелые суглинки и глины сизовато-тем-
но-серые, сильно ожелезненные, с прослоями мор-
ских раковин, редкими пятнами черными органо-
генными и красными обмарганцевания.

Слой отличается осадконакоплением в очень 
спокойных гидродинамических условиях. Они со-
ответствуют лагуне. Сильная ожелезненность сви-
детельствует о последующем длительном страти-
графическом перерыве в осадконакоплении.

В интервале 6,00–4,55 м (от –5,43 до –3,98 м БС) 
вскрыты тяжелые суглинки-глины сизовато-тем-
но-серые. Материал включает прослои морских 
раковин, черные органогенные прослои, в кровле 
опесчаненные пятна, прослои и линзы ожелезне-
ния. Данный слой отличается осадконакоплением в 
спокойных и очень спокойных гидродинамических 
условиях. Они соответствуют лагуне.

В интервале 4,55–2,00 м (от –3,98 до –1,43 м БС) 
вскрыты тяжелые суглинки сизовато-темно-серые 
с черными органогенными прослоями с линзами 
ожелезненного песка в кровле. Слой отличался 
осадконакоплением в очень спокойных гидроди-
намических условиях. Они соответствуют внутри-
дельтовому озеру.

В интервале 2,00–1,05 м (от –1,43 до –0,48 м БС) 
находится наиболее опесчаненный слой разреза. 
Здесь следует выделить две субфации: 1) опес-
чаненный легкий – средний суглинок (интервал 
2,00–1,80 м) сизовато-темно-серый; 2) пески и су-
песи (интервал 1,80–1,05 м) бежевые, серо-беже-
вые и сизо-серые сильно ожелезненные. Высокая 
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степень ожелезнения отражает преимущественно 
субаэральные условия осадконакопления. Субфа-
ция 1 отличалась относительно спокойной гидро-
динамикой прирусловой поймы, а наиболее пес-
чанистая субфация 2 – активной гидродинамикой 
русла. 

В интервале 1,05–0,00 м (от –0,48 до +0,57 м БС) 
сформировался пойменный легкий суглинок (ин-
тервал 1,05–0,50 м) сизо-серый с пятнами оже-
лезнения. В верхней части (интервал 0,50–0,00 м) 
пойменные осадки частично переработаны син-
хронными почвенными процессами – серая супес-
чаная пойменная почва с включением корней и чер-
ным суглинистым дерново-гумусовым горизонтом 
[Блюм и др., 2010; Качинский, 1958]. 

Малакофаунистический анализ. Малакофа-
унистический состав по разрезу достаточно од-
нороден. Преобладают эвригалинные кардииды 
Cerastoderma glaucum. Их дополняют моллюски, 

предпочитающие небольшие глубины и солонова-
товодные условия (10–18‰), – редкие митилиды 
Mytilus galloprovincialis, брюхоногие церитиды 
Bittium reticulatum, очень редкие донациды Donax 
trunculus и брюхоногие нассариды Tritia reticulata 
(рис. 3).

В интервале 18,00–12,00 м раковины достаточ-
но редки – 0,15% от общей массы (в наиболее бога-
том прослое 15,07–14,00 м – 0,6% от общей массы). 
Здесь доминируют Cerastoderma glaucum (80%), за-
метны Bittium reticulatum (12%), остальных видов 
1–4% для каждого. 

Интервал 10,00–6,00 м наиболее богат малакофау-
ной – 1,3% от общей массы (в наиболее богатых про-
слоях 9,10–8,75 и 8,00–7,73 м – 8–9% от общей мас-
сы). Здесь также доминируют Cerastoderma glaucum 
(77%), максимально велика доля Bittium reticulatum 
(21%), Donax trunculus очень редки (2%), Mytilus 
galloprovincialis и Tritia reticulata единичны (<1%).

Рис. 2. Фациально-литологический разрез КЕ-21. 
Условные обозначения: 1 – песок; 2 – песок и супесь; 

3 – супесь; 4 – суглинок; 5 – легкий суглинок; 
6 – легкий–средний суглинок; 7 – средний суглинок; 

8 – средний–тяжелый суглинок; 9 – тяжелый суглинок; 
10 – тяжелый суглинок–глина; 

11 – глина; 12 – детритово-раковинный прослой; 
13 – пропуск керна. Стратиграфические 
подразделения: Q4sv – современный слой; 
Q4naz – новоазовский (нимфейский) слой; 
Q4kz – казантипский (джеметинский) слой; 

Q4saz-kz – среднеазовско-казантипский (джеметинско-
каламитский) слой; Q4saz – среднеазовский 

(каламитский) слой; Q4daz-saz – древнеазовско-
среднеазовский (витязевско-каламитский) слой. 
Генезис: a – русло; ae – пойма и почва; l – озеро; 

lm – лагуна. Радиоуглеродные калиброванные даты 
(лет): прямым шрифтом – достоверные, курсивным – 

недостоверные

Fig. 2. Lithology log of KE-21 core. Legend: 1 – sand; 
2 – sand & sandy clay; 3 – sandy clay; 4 – loam; 

5 – light loam; 6 – light–medium loam; 7 – medium loam; 
8 – medium–heavy loam; 9 – heavy loam; 10 – heavy 

loam–clay; 11 – clay; 12 – shell layer; 13 – core skipping. 
Stratigraphy: Q4sv – present layer; Q4naz – Novoazovian 

(Nymphean) layer; Q4kz – Kazantipian (Djemetian) 
layer; Q4saz-kz – Sredneazovian-Kazantipian (Djemetian-

Kalamitian) layer; Q4saz – Sredneazovian (Kalamitian) 
layer; Q4daz-saz – Drevneazovian-Sredneazovian 

(Vityazevian-Kalamitian) layer. Genesis: a – riverbed; 
ae – floodplain & soil; l – lake; lm – lagoon. Radiocarbon 

calibrated dates (yr BP): valid, invalid
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В интервале 6,00–4,55 м раковины относительно 
редки – 0,6% от общей массы. Здесь максимальна 
доля Cerastoderma glaucum (83%), максимально 
велика доля Mytilus galloprovincialis (12%), Donax 
trunculus и Tritia reticulata очень редки (2–3%), 
Bittium reticulatum не представлены вовсе [Невес-
ская, 1963].

Радиоуглеродный анализ. Для радиоуглеродно-
го анализа были выбраны шесть наиболее полно-
весных и представительных по разрезу образцов 
малакофауны (целые раковины). 

При анализе данных датировок (табл.) заклю-
чаем следующее. Нижние три датировки указы-
вают на заметную инверсию, так как интервалы 
8,90–8,80 м, 14,40–14,20 м и 15,00–14,85 м, судя по 
полученным данным, имеют примерно одинаковый 

возраст – около 4,0–4,2 тыс. лет. Таким образом, 
данные интервалы оказываются моложе интервала 
8,00–7,80 м на 0,8–1,0 тыс. лет при их более низком 
стратиграфическом положении, что является пря-
мым нарушением принципа Стено.  

Также против достоверности датировок ЛУ-
10483, ЛУ-10484 и ЛУ-10485 их практически оди-
наковый возраст (в пределах погрешности измере-
ний). Крайне маловероятно, что более шести метров 
осадков (интервал 15,00–8,90 м) отложились почти 
единовременно, несмотря на высокие темпы седи-
ментации, характерные для дельт. Вероятнее всего, 
данные датировки были омоложены. Причиной это-
го могло стать слабое постседиментационное оже-
лезнение материала, наблюдавшееся в раковинных 
прослоях.

Рис. 3. Малакофаунистический состав по интервалам керна КЕ-21

Fig. 3. Malacofaunistic composition according to KE-21 core intervals

Таблица 
 Результаты радиоуглеродного датирования, скважина КЕ-21

Примечание: 930±90 – достоверная датировка; 4080±130 – недостоверная датировка (инверсия)

Лабораторный номер Интервал керна, м Радиоуглеродный возраст, лет Калиброванный возраст, кал. лет
ЛУ-10480 5,20–5,00 1030±70 930±90

ЛУ-10481 6,00–5,85 1300±70 1210±70

ЛУ-10482 8,00–7,80 4400±80 5040±130

ЛУ-10483 8,90–8,80 3820±90 4220±130

ЛУ-10484 14,40–14,20 3730±90 4100±130

ЛУ-10485 15,00–14,85 3720±90 4080±130

Датировка ЛУ-10482 (около 5,0 тыс. л. н.) вы-
зывает доверие, так как интервал 8,00–7,80 м не 
нарушен и не имеет следов эпигенетических пре-
образований. Здесь можно было бы предположить 
удревнение датировки (нижележащие даты моло-
же) за счет переотложения материала, но это край-
не маловероятно, так как глинистый состав осад-
ка свидетельствует об очень спокойных условиях 
седиментации. Вдобавок вышележащий интервал 

7,40–6,00 м весьма ожелезнен, что свидетельству-
ет о последующем длительном стратиграфическом 
перерыве. В итоге, интервал 8,00–7,80 м имеет дже-
метинский возраст. Датировки ЛУ-10481 и ЛУ-10480 
относительные молодые (0,9–1,2 тыс. лет), что впол-
не возможно предположить с учетом высокой скоро-
сти осадконакопления для дельт и меньшей усадкой 
суглинистых грунтов для верхних слоев по сравне-
нию с нижними горизонтами [Блюм и др., 2010]. 
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Средняя скорость седиментации, таким обра-
зом, за последние 1,2 тыс. лет составила не менее 
5,0 мм/год, за интервал между 0,9 и 1,2 тыс. лет – не 
менее 2,53,5 мм/год, за последние 0,9 тыс. лет – око-
ло 5,5 мм/год. Данные темпы могли быть и больше 
с учетом усадки пластичных суглинистых и глини-
стых грунтов.

В итоге, песок в интервале ниже 18,00 м имеет наи-
более неопределенный возраст – не старше витязев-
ского (8,7–7,9 тыс. лет) и не моложе джеметинского 
(5,0 тыс. лет). Вероятно, он сформировался в одну 
из регрессий – в предвитязевскую (8,7 тыс. л. н.), в 
витязевско-каламитскую (7,9 тыс. л. н.) или даже в 
каламитско-джеметинскую (6,8 тыс. л. н.). С учетом 
возможных темпов седиментации это может быть 
любой интервал, хотя вряд ли темпы осадконако-
пления были максимальными, что указывает на от-
носительно древний возраст (скорее витязевско-ка-
ламитский или даже предвитязевский). Вдобавок, 
песок сильно ожелезнен, что отвечает субаэральной 
постседиментационной обстановке и указывает на 
стратиграфический перерыв.

Интервал 18,00–12,00 м с наибольшей вероят-
ностью стоит отнести либо к каламитскому (7,9–
6,8 тыс. л. н.), либо к раннеджеметинскому времени 
(6,8–5,0 тыс. л. н.). В пользу первой версии – от-
носительно низкое стратиграфическое положение 
интервала и большая мощность (6 м). В пользу вто-
рой – очень близкий состав малакофауны с интерва-
лом 10,00–6,00 м, схожая литология осадка и слабое 
в целом ожелезнение, что указывает на быстрое и 
практически непрерывное осадконакопление.  

Интервал 12,00–10,00 м полностью выпал из 
стакана грунтоноса, поэтому его возраст можно 
установить только из стратиграфического положе-
ния – старше 5,0 тыс. лет. Скорее всего, он отно-
сится либо к джеметинско-каламитской регрессии 
(6,8 тыс. л. н.), либо к одной из раннеджеметинских 
регрессивных фаз (период 6,8–5,0 тыс. л. н.).

Интервал 10,00–6,00 м имеет джеметинский 
возраст (около 5,0 тыс. лет), а интервал 6,00–
4,55 м – установленный нимфейский возраст (0,9–
1,2 тыс. л. н.) по данным радиоуглеродного анализа.

Интервал 4,55–2,00 м не старше 0,9 тыс. л. н. и 
не моложе середины XIX в. – в целом поздненим-
фейский возраст. Средняя скорость осадконакопле-
ния – 3,3 мм/год. 

Пески и супеси интервала 2,00–1,05 м, скорее 
всего, синхронны периоду основного функциони-
рования Ахтанизовской дельты (1860-е – 1911 г.). 
Таким образом, средняя скорость осадконакопле-
ния здесь могла достигать в эти 50 лет рекордных 
19 мм/год.

Интервал 1,05–0,00 м, вероятнее всего, накопил-
ся после прорыва р. Кубани к Темрюку – за послед-

ние 110 лет (1911–2021 гг.). Средняя скорость се-
диментации в таком случае составляла в это время 
9,5 мм/год [Богучарсков, Иванов, 1979].

Обсуждение. В итоге, история развития дан-
ного участка представляется следующей. В витя-
зевское время (8,7–7,9 тыс. л. н.) Азовское море 
впервые достигло данной территории, однако эти 
отложения, скорее всего, не были вскрыты сква-
жиной КЕ-21. Во время витязевско-каламитской ре-
грессии (7,9 тыс. л. н.) море сильно отступило, и на 
этом участке, вероятно, протекал один из рукавов 
Кубани (интервал ниже 18,00 м).  

В каламитское время (7,9–6,8 тыс. л. н.) уровень 
моря вновь поднялся – здесь накапливались дельто-
вые осадки (интервал 18,00–12,00 м). Уровень моря 
в это время не был стабильным – при положитель-
ных осцилляциях здесь формировалась солоновато-
водная лагуна, при отрицательных – внутридельто-
вое озеро. В каламитско-джеметинскую регрессию 
(около 6,8 тыс. л. н.) море вновь отступило – и, 
вероятно, в районе участка КЕ-21 вновь протекал 
один из рукавов Кубани (интервал 12,00–10,00 м).

В раннеджеметинское время (6,8 – после 
5,0 тыс. л. н.) уровень вновь поднялся, и здесь фор-
мировалась лагуна. В позднеджеметинско-ранне-
нимфейское время (после 5,0–1,2 тыс. л. н.) берег 
лагуны из-за интенсивного осадконакопления от-
ступил – господствовали субаэральные условия.

В поздненимфейское время Ахтанизовский ли-
ман затопил участок КЕ-21 – сначала формирова-
лась лагуна (1,2–0,9 тыс. л. н.; интервал 6,00–4,55 м), 
а затем внутридельтовое озеро (0,9–0,15 тыс. л. н.; 
интервал 4,55–2,00 м).

С 1860-х по 1911 г. главный левый рукав Кубани 
впадал в юго-восточный угол Ахтанизовского лима-
на – на участке КЕ-21 функционировала одна из его 
побочных проток, здесь было ее русло или прирус-
ловая пойма. 

После перестройки русловой сети Кубани в 
1911 г. на данном участке формируется пойма, ча-
стично перерабатываемая почвенными процессами.

Следует отметить, что современные высотные от-
метки нимфейских, джеметинских и тем более более 
древних слоев не отражают реальные синхронные 
уровни Азово-Черноморского бассейна. С одной 
стороны, они накапливались на дне мелких водо-
емов ниже синхронного им уровня моря. С другой 
стороны, Ахтанизовский лиман и прилегающие тер-
ритории занимают синклиналь, которая испытывает 
погружение. Это погружение компенсируется ин-
тенсивным осадконакоплением с учетом заметной 
усадки суглинистых и глинистых грунтов. Таким 
образом, отметки различных слоев оказались на не-
сколько метров ниже, чем во время их формирования 
[Богучарсков, Иванов, 1979; Михайлов и др., 2010]. 
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ВЫВОДЫ
В пределах участка КЕ-21 в голоцене сформиро-

валась современная дельтовая толща из двух серий 
переслаивающихся темноцветных органогенных 
озерно-лагунных суглинков и глин со светлыми ал-
лювиальными песками и супесями (реже легкими 
суглинками) с преобладанием первых.

В солоноватых условиях лагун среди малакофа-
уны господствовали Cerastoderma glaucum с ред-
кими Mytilus galloprovincialis и Bittium reticulatum, 
единичными Donax trunculus и Tritia reticulata, 
озерные и аллювиальные фации «немые».

Озерно-лагунные фации имеют нимфейский, 
джеметинский и, вероятно, каламитский возраст, 

они чередуются с русловыми фациями современно-
го и, вероятно, каламитско-джеметинского и витя-
зевско-каламитского возрастов. 

В толще разреза отражено практически не-
прерывное осадконакопление, за исключением 
стратиграфического перерыва в позднеджеме-
тинско-ранненимфейское время, когда здесь го-
сподствовали континентальные условия (после 
5,0–1,2 тыс. л. н.), – разделяет витязевско-раннед-
жеметинскую и поздненимфейско-современную се-
рию осадков.

Средняя скорость осадконакопления за послед-
ние 1,2 тыс. лет около 5 мм/год, максимальная – до 
19 мм/год (1860-е – 1911).
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The evolution of a key area of the Kuban River Delta was studied. The core of the borehole KE-21 (18 m in 
depth) from the southwestern part of the Kuban River Delta (Kazachi Yerik-Perevoloka section) was studied by 
the complex of methods (lithological and malacological analysis, radiocarbon dating). The KE-21 section con-
tains the Vityazevian-Dzhemetian (>5,0 ka BP) and Nymphean-recent (1,2–0,0 thousand years ago) sediment 
sequences of alternating lacustrine-lagoonal (dark-colored loams and clays) and alluvial sediments (light sands 
and sandy clays). The sequences are divided by a period of terrestrial evolution of the area under study during 
5,0–1,2 ka BP. The brackish-water lagoons contained mollusk shells from 5 species, such as Cerastoderma 
glaucum (majority), Mytilus galloprovincialis and Bittium reticulatum (few), Donax trunculus and Tritia re-
ticulata (single). There are no significant differences between each laminae in mollusk shell composition and 
percentage. The contemporary position of the layers does not reflect the synchronous levels of the Sea of Azov 
and the Akhtaniz estuary, principally due to local tectonic subsidence and clay shrinkage. The average sedi-
mentation rate over the last 1,2 ka is about 5 mm/year, the max sedimentation rate is 19 mm/year (1860–1911).
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