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ПОДВОДНЫЕ ЛАНДШАФТЫ АЗОВСКОГО МОРЯ И ИХ
ЭКОДИАГНОСТИКА

Беспалова Л.А.1, Беспалов А.А.2

UNDERWATER LANDSCAPES OF THE AZOV SEA AND THEIR ECODIAGNOSTICS
Bespalova L.A., Bespalov A.A.

The landscape zoning of the Azov Sea area is carried out. The nature of detailed aquatic complexes is
described. The consequence of man-made impact on the marine ecosystem in last fifty years is assessed.
Several indexes of man-made impact and environmental situation are developed. The ecodiagnostic
of landscapes is carried out. It has been detected that the ecological state of separate landscapes is
characterized by four levels of ecological conditions: from satisfactory and conflicted up to troubled and
crisis ones.

Азовское море — своеобразный и уникаль-
ный во многих отношениях водоем. Разно-
образие природных условий определяет его
сложную ландшафтную структуру. Вместе
с тем, Азовское море и его биота, распо-
ложенные в пределах экономически разви-
тых территориально-производственных ком-
плексов юга России и Украины, испытывают
интенсивное антропогенное воздействие.

В работе использованы принципы ланд-
шафтного районирования на региональном
уровне, разработанные в [1, 2]. Анализ основ-
ных ландшафтообразующих факторов позво-
лил впервые составить ландшафтную карту
акватории и описать природу выделенных ак-
вальных комплексов (рисунок).

Подводные ландшафты Азовского мо-
ря. Бассейн Азовского моря, в связи с
его геоструктурным и геоморфологиче-
ским строением, делится на три области —
Северо-Азовскую, Центрально-Азовскую и
Керченско-Таманскую. Округа в пределах об-
ластей выделены на основе морфоструктуры,
а также с учетом интенсивности новейших
и современных тектонических движений. На
основе этих критериев в Северо-Азовской об-
ласти выделяются округа — Таганрогский и

Северо-Приазовский, в Центрально-Азовской
области — Арабатско-Утлюкский, Восточно-
Приазовский и Центрально-Азовский (хали-
стазы), в Керченско-Таманском — Керченский
и Таманский округа [3]. Ландшафты в преде-
лах округов выделяются на основе общности
геологического строения, морфоструктурных
особенностей, литологических и геоморфоло-
гических условий акваторий, направленно-
сти современных литодинамических процес-
сов, гидроклимата, своеобразия состава гидро-
бионтов, в особенности донных биоценозов. В
пределах округов выделено 17 ландшафтов
(рисунок).

Северо-Азовская ландшафтная область.
Эта область тяготеет к Восточно-Европейской
дорифейской платформе, представленной юж-
ным склоном Украинского щита и Ростовско-
го выступа.

Ландшафты Таганрогского округа харак-
теризуются типологическим сходством абра-
зионных склонов северного и южного побе-
режий, подводных оснований кос, авандельты
Дона и Центрально-Таганрогской равнины.

Ландшафты абразионных склонов север-
ного и южного побережий залива развиты
в пределах абразионных берегов до глубины
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Ландшафтное районирование Азовского моря.
Условные обозначения: Северо-Азовская область: Ландшафты Таганрогского округа: 1 —

Авандельты Дона, 2 — абразионных склонов северного побережья залива, 3 —
Центрально-Таганрогской равнины, 4 — абразионных склонов южного побережья залива;

Ландшафты Северо-Азовского округа: 5 — Белосарайский, 6 — Бердянский, 7 — Обиточный, 8 —
Утлюкский; Центрально-Азовская область: Ландшафты Арабатско-Утлюкского округа: 9 —
Арабатский; Ландшафты центрального округа: 10 — Западной котловины, 11 — Восточной

котловины; Ландшафты Восточно-Азовского округа: 12 — Авандельта Кубани, 13 —
Восточно-Азовский; Керченско-Таманская область: Ландшафты Керченского округа: 14 —

Арабатский залив, 15 — Казантипский; Ландшафты Таманского округа: 16 — Притаманский; 17 —
Ландшафты ракушечных банок. Донные осадки: 1 — песок, 2 — крупный алеврит, 3 — мелкий

алеврит, 4 — ил, 5 — ракуша. Биоценозы бентоса: 6 — Hydrobia, 7 — Cardium, 8 — Ostracoda, 9 —
Mytilaster, 10 — Nereis, 11 — Balanus, 12 — Dreissena, 13 — Syndesmia

5 м. Средние уклоны дна здесь составляют
0,003–0,007. Основным типом осадков до глу-
бины 1 м являются мелкозернистые пески и
крупные алевриты, которые мористее замеща-
ются алевритовыми илами. Отдельные участ-
ки в верхней части склонов представляют со-
бой типичные бенчи, выработанные преиму-
щественно в лессовидных суглинках. Водная
масса характеризуется незначительными вер-
тикальным температурным и солевым гради-
ентами. В составе фитопланктона преоблада-
ют синезеленые и диатомовые водоросли, зоо-
планктоне — копеподы. На алевритовых илах
этого аквального комплекса доминирует био-
ценоз острокода с биомассой 20–30 г/м2.

Ландшафты подводных оснований кос вы-
деляются в пределах как северного, так и юж-
ного побережий залива на траверсах кос Пет-
рушиной, Кривой, Беглицкой, Ляпиной, Оча-
ковской, Чумбурской, Сазальницкой, Ейской.
Эти образования, значительно превосходящие
по площади и объему собственно надводные
косы, оконтуриваются изобатами 3,0–4,5 м.
Средние уклоны дна составляют 0,001–0,005.
Большая часть площади ландшафтов сложе-
на песками с примесью ракуши и детрита (до

30%). В их верхней прибрежной части наблю-
дается формирование серий подводных валов,
песчаных банок. Характеристики водной мас-
сы по солености и температуре имеют значе-
ния, сходные с соседними аквальными ком-
плексами абразионных склонов. Это относит-
ся и к видовому составу планктона. Основ-
ным и наиболее характерным видом бентоса
являются моллюсковые сообщества, в частно-
сти гипонис, биомасса которого не превышает
20 г/м2.

Ландшафт авандельты Дона расположен
в восточной части залива. Его средняя глуби-
на составляет — 3 м, максимальная — 5,5 м.
Ландшафт характеризуется выровненным ре-
льефом и представляет собой аккумулятив-
ную равнину. Морфология верхней преддель-
товой части осложняется неглубокими ложби-
нами стока, которые обычно продолжают мно-
гочисленные протоки донской дельты. Гид-
родинамические условия авандельты форми-
руются под значительным влиянием сгонно-
нагонных колебаний, связанных с северо-
восточными и юго-западными ветрами. На
подводном склоне, сложенном песками и круп-
ноалевритовыми илами, преобладает аккуму-
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ляция материала. Гидрофизические процессы
определяются совместным воздействием мор-
ских вод и стока Дона при существенном вли-
янии последнего. Соленость вод в среднем со-
ставляет 2,2%�, максимальная — 5%�. Гидро-
климатические условия, обусловленные вли-
янием Дона, способствуют распространению
фито- и зооценозов пресноводного комплек-
са. Биомасса фитопланктона представленная
в основном перединеевыми, зелеными и си-
незелеными микроводорослями довольно зна-
чительна и превышает 3 г/м3. В сообществе
зоопланктона доминируют в основном копепо-
ды с максимальной биомассой 200 мг/м3, при
среднем значении — 110 мг/м3. Ведущим био-
ценозом бентоса являются черви, их биомасса
около 40 г/м2.

Ландшафт Центрально-Таганрогской рав-
нины занимает акваторию с глубинами 3–4 м.
Средние уклоны дна изменяются от 0,0001
до 0,0003. Гидро- и литодинамический режи-
мы, а также гидробиологические особенно-
сти этой подводной равнины весьма сходны
с нижней частью преддельтового подводно-
го склона. Литодинамические процессы в пре-
делах характеризуемой равнины определяют-
ся аккумуляцией преимущественно глинистых
илов со скоростью 1,0–1,5 мм/год. Гидрокли-
матические условия обусловлены частой сме-
ной гидрохимических параметров с преобла-
данием вторжения азовских вод (соленость 5–
10%�, при среднем значении 5,3%�. Это опре-
деляет развитие в фито- и зоопланктоне эв-
ригалинных морских видов, а также солоно-
ватоводной флоры и фауны. Биомасса фито-
планктона в пределах данного ландшафта со-
ставляет в среднем 1,4 г/м3, зоопланктона —
105 мг/м3. На севере равнины сформировал-
ся биоценоз нереис с биомассой 35 г/м2, а на
юге — доминируют моллюски мия и церасто-
дерма, биомасса которых достигает 200 г/м2.

Описанные типы природных аквальных
комплексов испытывают в настоящее вре-
мя интенсивное техногенное воздействие, что
привело к возникновению типичных антропо-
генных ландшафтов, сформировавшиеся под
влиянием промзон и портовых комплексов го-
родов Мариуполя, Таганрога, Ейска, а так-
же подводных свалок грунта, подходных ка-
налов [4].

Округ заливов Северного Приазовья
относится к Северо-Азовской области и рас-
полагается в пределах южного склона Укра-

инского щита. По литологическим, гидроло-
гическим, гидрохимическим, гидробиологиче-
ским особенностям подразделяется на Бело-
сарайский, Бердянский, Обиточный м Утлюк-
ский ландшафты.

Ландшафты заливов Северного Приазо-
вья расположены между одноименными ко-
сами Северного Приазовья. Средние глуби-
ны изменяются в среднем от 6,0 до 8,0 м.
Рельеф относительно однообразен, большая
часть дна представляет собой абразионно-
аккумулятивную равнину с уклонами 0,006–
0,008; в прибрежной зоне уклоны более значи-
тельны — 0,004. Абразионная часть дна — гли-
нистый бенчем, практически лишенный оса-
дочного чехла. Участки аккумуляции приуро-
чены в основном к западным побережьям кос.

Гидролого-гидрохимические параметры
среды характеризуются увеличением солено-
сти с востока на запад. Колебания темпера-
туры по площади акватории несущественны.
В сообществе фитопланктона преобладают
диатомовые микроводоросли, при этом наи-
большей биомассой отличались Coscinodiscus.
Суммарная биомасса фитопланктона состав-
ляет 206,4 мг/м3. В зоопланктоне общая био-
масса которого 101,23 мг/л, доминируют ко-
пеподы. В пределах ландшафтов заливов наи-
большее развитие среди донных отложений
получили мелкоалевритовые илы со значи-
тельной примесью ракуши. Пески аккумули-
руются в прибрежной зоне в среднем до глу-
бины 2,5–3,0 м. На этих грунтах развиваются
сообщества моллюсков церастодермы и ми-
дии, а также черви — нереис. Биомасса их
невелика и составляла около 80 г/м2, макси-
мальная — около 150 г/м2.

Центрально-Азовская ландшафтная
область охватывает Скифскую пли-
ту и Индоло-Кубанский передовой мезо-
кайнозойский прогиб. В пределах этой ланд-
шафтной области выделяются три округа:
Арабатско-Утлюкский, Центрально-Азовский
и Восточно-Приазовский.

Арабатско-Утлюкский округ располо-
жен к югу от Утлюкского залива в преде-
лах двух впадин — Сивашской и Индоло-
кубанской, разделенных Стрелковым подня-
тием. Регионально он охватывает крупней-
шую аккумулятивную форму Азовского мо-
ря — Арабатскую Стрелку и прилегающую
к ней акваторию до глубины 7–8 м. В пре-
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делах округа выделяется один одноименный
ландшафт.

Арабатско-Утлюкский ландшафт пред-
ставляет собой подводный береговой склон ак-
кумулятивной формы. Уклоны верхней части
склона изменяются от 0,01 до 0,1. До глуби-
ны 4–5 м на дне присутствуют ракуша, раку-
шечный и кварцевый песок, глубже замещаю-
щиеся крупно- и мелкоалевритовыми илами.
Осадки характеризуются высокой карбонат-
ностью — 50–90%. Среди глубин 8–10 м распо-
лагаются ракушечные банки Морская и Ара-
батская с превышением над дном 3–4 м. Био-
ценотические сообщества в большей степени
представлены аброй, встречаются также цера-
стодерма и мия. Банки в пределах Арабатской
стрелки активно заселяются вселенцем из Фи-
липинского моря моллюском кунеарка. Био-
масса бентоса достигает 500 г/м2.

Ландшафты округа Восточного Приазо-
вья. Округ Восточного Приазовья располо-
жен между косами Ачуевская и Долгая. По
тектоническому строению и морфологическим
особенностям он подразделяется на ландшафт
авандельты Кубани и Восточно-Приазовский.

Ландшафт авандельты Кубани протяги-
вается от вершины Ачуевской косы до ст.
Голубицкой, образуя в рельефе обширную
выровненную аккумулятивную поверхность
с незначительными уклонами дна 0,01–0,03.
Донные осадки представлены в основном пес-
ком, крупно- и мелкоалевритовыми илами с
ракушей. Медианный диаметр наносов изме-
няется от 0,01 до 1 мм. Вдоль берега, на глу-
бинах от 0,8 до 2,5 м, прослеживаются под-
водные аккумулятивные валы. Соленость вод
в значительной степени определяется ветвью
черноморского течения и кубанскими вода-
ми и в пределах аквального комплекса и со-
ставляет — 10%�. Сообщества фито- и зоо-
планктона представлены как морскими вида-
ми, так и пресноводными ценозами в непо-
средственной близости к устью Кубани. Сред-
няя биомасса фитопланктона составляет бо-
лее 1 200 мг/м3, зоопланктона 150 мг/м3. Об-
ширные площади дна подводного берегового
склона от 0 до 1,5–2,0 м заняты урочищем с
преобладающим развитием разнообразных со-
обществ морских трав на песчано-илистых и
илисто-ракушечных осадках. На глубинах от
2,5 до 3,0 м формируются урочища песчаных
аккумулятивных равнин. Биоценозы бентоса
в основном представлены червями со средней
биомассой 71,7 г/м2, при максимуме образуе-
мом сообществом моллюсков 500 г/м2.

Восточно-Азовский ландшафт. Аквато-
рия расположена между косой Долгой и
г. Приморско-Ахтарском. Средняя глубина со-
ставляет 6,5 м, максимальная — 11,5 м. Ис-
следуемый район представляет собой обшир-
ную плоскую абразионно-аккумулятивную по-
верхность, (пятиметровая изобата проходит
на расстоянии 6–10 км от берега), сложенную
выходами глинистых пород и современными
песчаными, песчано-ракушечными осадками.
Медианный диаметр наносов изменяется от
1 до 0,01 мм. Вдоль абразионных берегов
на глубинах 0–2,5 м. широкое распростране-
ние получили участки дна, занятые глини-
стым бенчем. Здесь господствуют урочища,
развитые на песчаных, ракушечных и гли-
нистых грунтах. Соленость вод составляет в
среднем 8,4%�. Биомасса фито- и зоопланк-
тона соответственно достигает 700 мг/м3 и
100 мг/м3. Наибольшее распространение до
отметки 0,5 м имеют участки дна с глинистым
бенчем, полностью лишенные биоты. На гли-
нистых породах, перекрытых незначительной
толщей песчано-илистых отложений, развиты
моллюски-камнеточцев и черви. Их биомасса
не превышает 10 г/м2, однако в пределах мол-
люсковых сообществ из мии она может возрас-
тать 1 000 г/м2.

Ландшафты округа Центральной акку-
мулятивной равнины. В пределах округа
Центральной аккумулятивной равнины, внеш-
ние границы которой оконтуриваются изоба-
той 8 м — линией перегиба профиля подвод-
ного склона, выделяются по особенностям ре-
льефа ландшафты западной и восточной кот-
ловин. Кроме этого, в пределах центральной
акватории, на ее восточной периферии, распо-
лагаются ландшафты подводных ракушечных
банок — Железинской и Еленинской.

Ландшафты Центральной аккумулятив-
ной равнины. Западная котловина представля-
ет собой почти плоскую равнину, полого опус-
кающуюся от Арабатской Стрелки на восток
к центральной пониженной области. Восточ-
ная котловина имеет более расчлененную по-
верхность с крупной подводной возвышенно-
стью, примыкающей к берегу южнее Ясенско-
го залива и выступающей в центральную об-
ласть моря более, чем на 60 км. Ландшафты
западной и восточной котловин характеризу-
ются преобладанием процессов слабой акку-
муляции глинистых фракций. Уклоны подвод-
ного склона незначительны — менее 0,0001.
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Литодинамические процессы на дне не осо-
бенно активны, так как перемешивание вод
от поверхности до дна возможно только при
ветрах более 11 м/с и волнений более 2,0–2,5
м высотой. Значительные глубины централь-
ной акватории обусловливают наличие темпе-
ратурных и солевых градиентов (в особенно-
сти в летний штилевой период) и способству-
ют формированию зон дефицита кислорода у
дна. Сообщества фито- и зооплактона пред-
ставлены морскими видами с биомассами со-
ответственно 1 042 мг/м3 и 130 мг/м3. В свя-
зи с частой повторяемостью заморных явле-
ний в пределах ландшафтов центральной ак-
ватории наибольшее развитие получили замо-
роустойчивые виды бентоса. Так, в западной
части котловины преобладали гидробии, а в
восточной — остракоды. Биомасса их не пре-
вышает 10–15 г/м2, в то же время биоценозы
моллюсков из церастодермы и кунеарки могут
создавать биомассы до 1 000 г/м2.

Ланшафты ракушечных банок. Ландшаф-
ты подводных ракушечных банок Еленинская,
Железинская расположены на глубинах 8–9 м
и имеют превышение над дном до 2–6 м. Осад-
ки представлены в основном глинистыми и
мелкоалевритовыми илами с примесью раку-
ши (70–90%). Данные по гидроклимату (тем-
пература, соленость, кислород) близки по ха-
рактеристикам к прилегающим акваториям.
Средние биомассы фито- и зооплактона со-
ставляют соответственно 907 и 108 мг/м3. Ви-
довой состав биоценозов бентоса разнообра-
зен, но по биомассе на Железинской преоб-
ладает мидия и церастодерма, а на Еленин-
ской — мидия и болянус.

Керченско-Таманская ландшафтная об-
ласть. На юге Азовского моря расположена
Керченско-Таманская ландшафтная область,
тяготеющая к периферии одноименного про-
гиба и характеризующаяся сложным геоло-
гическим строением, что нашло свое отраже-
ние в расчленении береговой линии и своеоб-
разии природных условий. Именно эти пара-
метры позволяют выделить два округа: Кер-
ченский и Таманский (Арабатский, Казантип-
ский и Притаманский ландшафты).

Ландшафты Керченского округа. Кер-
ченский округ состоит из двух ландшафтных
комплексов Арабатского и Казантипского. За-
лив вдается вглубь суши на 20–25 км. Сред-
няя глубина его составляет 8,2 м, максималь-

ная — 10 м (рис. 4б). Подводный склон как
в пределах коренного берега, так и возле ак-
кумулятивной формы, приглубый с уклона-
ми дна 0,006–0,01. Большая часть дна заливов
представляет собой глубоководную аккумуля-
тивную равнину. На подводном склоне наблю-
дается резкая смена литологических разно-
стей. Так, в прибрежной зоне на глубине от
0 до 3,0 м залегают пески, мористее до изо-
баты 6 м распространены крупный алеврит и
мелкоалевритовые илы с незначительной при-
месью раковинного материала. Вся централь-
ная часть акватории занята глинистыми ила-
ми. Соленость вод зафиксирована на уровне
11,6%�, Состояние гидробиологических сооб-
ществ характеризуется преобладанием в фи-
топланктоне диатомовых микроводорослей с
биомассой 200 мг/м3, в зоопланктоне — копе-
под с биомассой 130 мг/м3. Распределение бен-
тоса носит пятнистый характер. На крупно-
и мелкоалевритовых илах господствует куне-
арка, церастодерма, на глубоководье в глини-
стых илах преобладают черви. Средняя био-
масса бентоса составляет 14–150 г/м2.

Притаманский ландшафт Таманского
округа расположенный между ст. Голубиц-
кой и м. Ахилион, представляет собой относи-
тельно узкую (около 500–800 м) абразионно-
аккумулятивную поверхность. Этот участок
дна сложен коренными породами, различны-
ми по литологическому составу (песчаник, из-
вестняк и мергель) и возрасту. Кроме того,
здесь встречаются современные песчаные и
ракушечные отложения. Абразионная часть
дна исследуемой акватории, приуроченная к
антиклинальным структурам, испытывает со-
временное тектоническое поднятие. Это спо-
собствует формированию расчлененного ре-
льефа. До глубины 2,0–2,5 м коренные породы
образуют абразионно-скульптурные формы.
На аккумулятивных участках синклинальных
структур, испытывающих относительное по-
гружение, формируется полого-наклонная по-
верхность с серией подводных валов верхней
части берегового склона, характеризующаяся
активным накоплением рыхлых осадков. На
дне развит грязевой вулканизм.

Оценка экологической ситуации ланд-
шафтов. На протяжении последних пятиде-
сяти лет экосистема моря испытывает силь-
ный антропогенный стресс, связанный с ин-
тенсивной хозяйственной деятельностью как в
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акватории, так и на водосборных территориях
Нижнего Дона, Кубани и Приазовья [5].

За указанный период водоём прошёл
несколько различных по интенсивности ста-
дий антропогенеза. Первая, наиболее мощная
(1950–70 гг.), стадия сопровождалась ростом
антропогенной нагрузки, связанной с водохо-
зяйственной деятельностью в бассейне (заре-
гулирование твёрдого и жидкого стоков, изъя-
тие воды на сельскохозяйственные и промыш-
ленные нужды) и снижением водности рек.
Наиболее существенные преобразования эко-
системы — осолонение, учащение заморов, все-
ление черноморских видов, изменение видо-
вой структуры и снижение биологического по-
тенциала солоноватоводного и пресноводного
комплексов гидробионтов. Вторая стадия (с
начала 1980-х гг.) характеризуется увеличени-
ем водности рек, постепенным понижением со-
лёности. Уровень антропогенной нагрузки в
этот период достиг критического состояния,
в особенности это относится к загрязнению
экосистемы тяжёлыми металлами, пестицида-
ми, нефтепродуктами, что привело к сниже-
нию его биопродуктивности. Третий этап, на-
чавшийся в 90-х гг., отличается потеплением
климата и увеличением водности. В результа-
те солёность достигла нормальных значений,
улучшилась аэрация придонных слоёв, сокра-
тилась частота и площади заморных явлений.
В связи с экономическим спадом в Украине
и России обнаруживается тенденция к сниже-
нию уровня загрязнения среды и биоты тя-
жёлыми металлами, пестицидами при сохра-
нении достаточно высокого уровня загрязне-
ния нефтепродуктами. Возникли предпосыл-
ки к восстановлению биологического потенци-
ала водоёма. Однако эта стадия характери-
зуется мощным биологическим загрязнением:
вселение гребневика Mnemiopsis leidyi стало
по своим последствиям для экосистемы моря
катастрофическим [6]. В настоящее время, в
связи с наметившимся ростом промышленного
и сельскохозяйственного производства, роль
техногенного фактора вновь будет повышать-
ся.

Для выявления экологических проблем
наряду с изучением природно-ландшафтной
дифференциации акватории моря был прове-
ден анализ антропогенной нагрузки на ланд-
шафты. По методике, разработанной Б.И. Ко-
чуровым [7], выполнено ранжирование аква-
тории Азовского моря. Оценка экологической
ситуации проводилась путем анализа ком-
плекса экологических проблем, характерных

для того или иного ландшафта, по следую-
щей схеме: источник (антропогенное воздей-
ствие) — антропогенная нагрузка — негатив-
ные изменения в окружающей среде (эколо-
гические проблемы). Были разработаны ин-
дексы основных антропогенных воздействий и
главных экологических проблем (табл.).

К относительно удовлетворительным мо-
жет быть отнесен ландшафт западной акку-
мулятивной равнины. Антропогенное воздей-
ствие здесь связано в основном с судоход-
ством. В то же время эту акваторию охватил
процесс вселения чужеродных видов — куне-
арки и гребневика.

Конфликтная ситуация характерна для
ландшафтов восточной котловины, Восточно-
Азовского, Арабатского, Казантипского, Оби-
точного. Основная причина — вселение чу-
жеродных видов и уменьшение биоразнооб-
разия, нарушение литодинамических процес-
сов, связанных с загрязнением среды техно-
генными микрочастицами и нефтепродукта-
ми. При конфликтной ситуации отмечаются
незначительные изменения в ландшафтах, что
ведет к сравнительно небольшой перестрой-
ке их структуры; восстановление природно-
го комплекса в процессе саморегуляции тре-
бует несложных природоохранных мероприя-
тий [7].

Напряженная ситуация сложилась на
большей части Таганрогского залива (ланд-
шафты авандельты Дона, южного побережья,
центральной Таганрогской равнины), Утлюк-
ского залива, в авандельте Кубани. В преде-
лах этих акваторий осуществляется разнооб-
разная антропогенная деятельность: судоход-
ство, дампинг, гидротехническое строитель-
ство и т. д. Поэтому отмечается много эко-
логических проблем. К основным можно от-
нести загрязнение, нарушение литодинамики,
деградация рельефа, снижение биоразнообра-
зия. Напряженная ситуация приводит к нега-
тивным изменениям в отдельных компонентах
ландшафтов и нарушению или деградации от-
дельных природных ресурсов.

К акваториям с критической ситуацией
можно отнести ландшафты Северного побере-
жья Таганрогского залива и Бердянский ланд-
шафт. В береговой зоне этих акваторий раз-
вита промышленная инфраструктура, сосре-
доточены крупнейшие порты Азовского моря,
они испытывают значительную антропогеную
нагрузку. Наиболее остро стоят проблемы за-
грязнения, заиления акваторий, эвтрофирова-
ния, деградации рельефа и др. При крити-
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Оценка экологических ситуаций ландшафтов Азовского моря

№ Название ландшафта Индексы основных
антропогенных

воздействий

Индексы
экологических

проблем

Экологическая
ситуация

1 Авандельта Дона 1, 2, 6, 7 Зн, Зтм, Зтч, Э, Нл,
И

напряженная

2 Абразионных склонов
северного побережья
Таганрогского залива

1, 2, 5, 7,8 Зн, Зтм, Зтч, Нл, Ар,
Уб

критическая

3 Абразионных склонов
южного побережья

Таганрогского залива

3, 8 Нл, Зтч, Ар критическая

4 Транзитно-
аккумулятивная

равнина
(Таганрогский залив)

1 Зн, Зтм, Зтч, напряженная

5 Белосарайский 1, 5, 8 Зтч, Нл, конфликтная
6 Бердянский 1, 2, 5, 6, 7, 8 Зн, Зтм, Зтч, Е, Нл,

И, Ар,Уб, Вч
критическая

7 Обиточный 3, 4, 8 Зтч, Нл, Вч конфликтная
8 Утлюкский 1, 2, 3, 5, 6, 8 Зн, Зтм, Зтч, Нл, И,

Ар, Уб,
напряженная

9 Арабатский (стрелка) 3 Нл, Вч конфликтная
10 Арабатского залива 3 Вч, Уб конфликтная
11 Казантипский, 3 Вч, Уб конфликтная
12 Восточно-Азовский 3, 5 Зн, конфликтная
13 Авандельта Кубани 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 Зн, Зтм, Зтч, Зп, У,

Нл, И, Уб, К
напряженная

14 Центральная
аккумулятивная

равнина (восточная
котловина)

1, 3 Зн конфликтная

15 Центральная
аккумулятивная

равнина (западная
котловина)

1 Вч, удовлетворительная

16 Ракушечные банки 1 Вч, Уб конфликтная
17 Притаманский 3, 5, 8 Зн, Е, Вч конфликтная

П р и м е ч а н и е. Основные антропогенные воздействия: 1 — воздействие судоходства; 2 — дам-
пинг; 3 — поиск и добыча полезных ископаемых; 4 — марикультра; 5 — гидротехническое строитель-
ство; 6 — изменение твердого и жидкого стока; 7 — интенсивное поступление отходов хозяйственной
деятельности, 8 — рекреация.
Главные экологические проблемы: Зн — загрязнение нефтепродуктами; Зтм — загрязнение тя-
желыми металлами; Зтч — загрязнение техногенными микрочастицами; Э — эвтрофирование; Нл —
нарушение литодинаимческих процессов, З — заиление; Ар — деградация рельефа; Вч — вселение
чужеродных организмов — интродукция; П — потеря рекреационных ресурсов; Уб — уменьшение би-
оразнообразия и биомас бентоса. К — нарушение режима особо охраняемых природных территорий
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ческой ситуации возникают значительные и
слабо компенсируемые изменения ландшаф-
тов, происходит быстрое нарастание угрозы
истощения или утраты природных ресурсов (в
том числе и генофонда), уникальных природ-
ных объектов. Антропогенные нагрузки пре-
вышают установленные нормативы по ПДК
и другим экологическим требованиям. На ло-
кальных участках в пределах портовых ак-
ваторий возможно развитие кризисной ситу-
ации (Мариуполь, Таганрог, Бердянск, Ейск).
В случае кризисной ситуации в ландшафтах
возникают очень значительные и практиче-
ские некомпенсируемые изменения, происхо-
дит полное истощение природных ресурсов [7].
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