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Авторы предлагают новую версию геоморфологического строения дельтовой равнины Волги и 

хронологию этапов её формирования. Дается детальное описание геоморфологического строения 
уллучаевской старично-проточной (-22 – -23 м абс.) и новейших пойменно-островной и култучной 
(-24 – -26 м абс.) дельтовых поверхностей. История формирования дельты выдвижения Волги рас-
смотрена с учетом особенностей геоструктурного строения дельты, глубокой мангышлакской рег-
рессии Каспия и неоднократных колебаний уровня моря в новокаспийское время. Приводятся но-
вые данные о динамике морского края дельты Волги за последние 200 лет. 

 
Дельта Волги издавна привлекала вни-

мание ученых и считается одной из наиболее 
изученных территорий юга России. Геомор-
фологическому районированию дельты Волги 
посвящены работы Е.Ф.Белевич (1963, 1965, 
1978), А.А. Алексина, О.К. Леонтьева и др. 
(1962), Г.В. Русакова (1983, 1990). Геология и 
история формирования дельты рассмотрена в 
работах В.П. Батурина (1951), М.В. Кленовой 
и др. (1951), Е.Ф. Белевич (1956), Г.И. Горец-
кого (1966), А.А. Свиточа (1994), А.А. Свито-
ча и Т.А. Яниной (1994), А.А. Свиточа и Т.С. 
Клювиткиной (2006), Г.И. Рычагова, В.Н. Ко-
ротаева и др. (2002). Авторы предлагают наи-
более сбалансированную версию геоморфоло-
гического строения дельты Волги и этапов её 
формирования.∗ 

 
ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКОЕ  

СТРОЕНИЕ ДЕЛЬТЫ 
 

Наиболее древняя часть дельты Волги 
представлена старично-проточной дельто-
вой равниной, которая располагается в вер-
шинной области дельты, ограниченной с вос-
тока и запада верхними течениями дельтовых 
рукавов Волга и Бузан. Её северная граница 
совпадает с береговой линией Каспия на от-
метках около -22 м абс., сформированной во 
время уллучайской стадии новокаспия 3 тыс. 
лет назад. Большую часть этой дельты вы-
                                                           
∗ Работа выполнена при финансовой поддержке Россий-
ского фонда фундаментальных исследований (проект 
07-05-00525) 

движения занимает полого-гривистая пойма с 
большим количеством старичных озер, русел 
отмирающих проток и ериков на дельтовой 
поверхности с отметками -22 – -23 м абс. С 
этой равниной резко контрастирует строение 
более высокой поверхности новокаспийской 
туралинской пойменно-дельтовой равни-
ны, осложненной отмершими поясами меанд-
рирования и крупными прирусловыми грива-
ми, сформированной около 7 тыс. лет назад в 
ингрессионном заливе Волго-Ахтубинского 
участка долины Волги. Это – переходная зона 
от Волго-Ахтубинской поймы к собственно 
дельте выдвижения. Здесь отсутствуют бэров-
ские бугры. Абсолютная высота туралинской 
пойменной равнины колеблется от -20 до -22 
м абс. (рис. 1). 

Характерной особенностью новейшей 
пойменно-островной дельтовой равнины, 
сформированной после дербентской регрессии 
и расположенной ниже условной линии Аст-
рахань – Марфино, является чрезвычайно 
густая сеть речных рукавов и проток, причем 
ветвление их возрастает к морскому краю 
дельты: если нижнюю часть дельты пересекают 
223 водотока, то на морском крае дельты насчи-
тывается до 900 устьев проток (Байдин, 1959). 
Большинство водотоков дельты Волги насле-
дует древние эрозионные врезы, выработанные 
в хвалынских, а местами и в хазарских морских 
отложениях, которые впоследствии были за-
полнены волжским аллювием. В настоящее 
время гидрографическая сеть дельты Волги 
формируется в рыхлых послехвалынских ал-
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лювиальных и аллювиально-морских отложе-
ниях. В зоне распространения бэровских буг-
ров дельтовые рукава подмывают их склоны. 
По данным непрерывного акустического про-
филирования мощность русловых накоплений 
в западной и восточной частях дельты Волги 
колеблется в среднем от 2 до 5 м, достигая   
10–25 м на месте древних ложбин стока волж-
ских вод в центральной части дельты. На участ-
ках пересечения дельтовыми водотоками так 
называемой бугровой зоны рыхлые отложения 
местами практически отсутствуют. Дно в таких 
местах сложено коренными глинами с набро-
ской битой ракуши. Подобное литологическое 
строение русел современных дельтовых водо-
токов приводит к дефициту влекомых наносов 
и обуславливает региональные особенности 
русловых процессов.  

Между дельтовыми рукавами распола-
гаются обширные плоские острова, сложен-

ные преимущественно современными аллю-
виальными песчано-глинистыми отложения-
ми. Высота их над меженным уровнем зако-
номерно снижается от 3–4 м в верхней части 
дельты до нескольких десятков сантиметров у 
её морского края. Наиболее общей чертой 
строения этих островов являются приподня-
тость их краев (за счет прирусловых валов с 
относительной высотой 0,2–2,0 м) и более 
низкое гипсометрическое положение цен-
тральных участков. На поверхности островов 
можно наблюдать также многочисленные 
ложбины, сохранившиеся на месте отмерших 
проток; старичные озера, округлые пониже-
ния, являющиеся следами обсохших или за-
росших култучных и ильменных озер, кото-
рые оказались включенными в пределы дель-
ты в ходе выдвижения её внешнего края. Аб-
солютная высота этой части новейшей дель-
товой равнины -24 – -26 м. 

 
 

 
 

Рис. 1. Схема геоморфологического районирования дельты Волги. 1 – хвалынская морская равнина, 2 – уча-
стки реликтового рельефа бэровских бугров, 3 – новокаспийская морская равнина, 4 – береговая линия уллу-
чайской стадии новокаспия (-21 - -22 м абс.), 5 – береговая линия новейшей стадии новокаспия (-24 м абс.), 6 
– туралинская пойменно-дельтовая равнина (7 т.л.н.), 7 – уллучайская старично-проточная дельтовая равнина 
(3 т.л.н.), 8 – новейшая пойменно-островная и култучная дельтовая равнина (менее 500 лет) 
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Нижняя (приморская) часть новейшей 
дельты, располагающаяся южнее условной ли-
нии Самосделка – Тузуклей – Зеленга – Мул-
таново – Сафоновка, имеет облик култучно-
дельтовой аллювиальной равнины, сформи-
рованной из многочисленных молодых дельто-
вых конусов выноса. Характерной особенно-
стью этой части новейшей дельты Волги явля-
ются наличие густой сети водотоков веерной 
формы, незначительная высота поверхности 
дельты над меженным руслом (0,5–2 м), близ-
кое залегание грунтовых вод и избыточная ув-
лажненность поверхности. В половодье боль-
шая часть дельты в этой зоне затапливается, 
образуя мелководные водоемы – полои. Выно-
сы дельтовых рукавов и проток накапливаются 
вблизи их устьев, образуя в акватории аван-
дельты выдвигающиеся в море косы и осеред-
ки устьевых баров. Искусственное углубление 
баровых бороздин и ограждение их с обеих 
сторон отвалами грунта, которые постепенно 
закрепляются растительностью, приводят к 
обособлению этих участков авандельты от 
окружающего водного пространства и пре-
вращению их в своеобразные продолжения 
дельтовых водотоков – банки, концентри-
рующих большую часть стока Волги на устье-
вом взморье. Водные пространства, разделяю-
щие банки, превращаются в мелководные за-
ливы – култуки, постепенно заиливающиеся и 
зарастающие водной растительностью.  

Осваивая бывшие участки дна волжско-
го взморья, дельтовые рукава в пределах при-
морской зоны дробятся на множество мелких 
водотоков, слепо заканчиваясь в култучных 
понижениях (Чулпан, Сухонский банк, Рычан-
ская и другие). Здесь быстро происходит пере-
стройка гидрографической сети: зарастают 
русла отмерших ериков, возникают новые во-
дотоки путем прорыва береговых валов; густая 
веерная сеть ериков вблизи морского края 
дельты вновь сливается в однорукавные про-
токи, продолжающиеся на взморье обвалован-
ными руслами. Таким образом, наиболее харак-
терным процессом в приморской зоне является 
формирование разветвленной сети мелких во-
дотоков, рассредоточение стока магистральных 
рукавов по ерикам и протокам, массовая акку-
муляция речных наносов и выдвижение мор-
ского края дельты. Абсолютные высоты кул-
тучной равнины колеблются от -26 до -27 м. 

ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ  
ДЕЛЬТЫ ВОЛГИ 

 
 Дельта Волги – это своеобразный фе-
номен природы. Его особенность заключена в 
специфике условий, оказавших влияние на 
формирование её рельефа. К их числу отно-
сятся: 1) Геоструктурное положение дельты. 
Она приурочена к положительной тектониче-
ской структуре (валу Карпинского). Следст-
вием этого явилось развитие почти плоской 
поверхности обширного устьевого взморья, 
сдерживающей (в пределах определенного 
интервала высотных отметок) влияние коле-
баний уровня моря на гидрологический ре-
жим и развитие рельефа дельты (так называе-
мая «буферная зона»). Существование этого 
обширного мелководья в эпоху последних 
стадий позднехвалынской трансгрессии Кас-
пия обусловило формирование в его пределах 
уникального грядового рельефа – начальных 
форм бэровских бугров; 2) Глубокая регрессия 
Каспия в мангышлакское время. Вся террито-
рия современной дельты, её устьевого взмо-
рья и Северного Каспия в эту эпоху преврати-
лась в сушу, подвергшуюся воздействию эро-
зионных, соланчаково-дефляционных и эоло-
вых процессов. Именно к этому времени от-
носится преобразование грядового рельефа, 
сформированного на мелководье позднехва-
лынского моря, в тот рельеф бэровских буг-
ров, который наблюдается в дельте Волги и её 
окрестностях, и которым дельта Волги отли-
чается от всех других дельт. Одновременно в 
пределах территории современной дельты 
произошел врез двух наиболее крупных рука-
вов Волги, следовавших за отступающим 
позднехвалынским морем, которые впослед-
ствии, в ходе нововокаспийской трансгрессии, 
были заполнены новокаспийскими аллюви-
ально-морскими отложениями. В настоящее 
время реликтовые врезы прослеживаются в 
современном рельефе более низкими отмет-
ками поверхности и по отсутствию в их пре-
делах бэровских бугров. Долгое время на мес-
те бывших врезов в рельефе дельты сохраня-
лись заливы – Синее Морцо в устье Кигача и 
Кабанкул в устьях Бузана и Болды; 3) Неод-
нократные колебания уровня Каспия в ново-
каспийское время. Как теперь известно, пер-
вые пики новокаспийской трансгрессии охва-
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тывали длительный отрезок времени в начале 
голоцена. Уровень моря при этом не подни-
мался выше -25 м абс. высоты. До этой отмет-
ки в результате абразии были уничтожены 
(срезаны) бэровские бугры, цоколи которых 
наблюдаются в настоящее время в прибреж-
ной зоне Северного Каспия. В пределах со-
временной дельты Волги береговая линия 
первых пиков новокаспийской трансгрессии 
совпадает с южной границей распространения 
бэровских бугров (Рычагов, 1997). Южнее 
этой границы расположена описанная выше 
култучно-дельтовая равнина. Во время мак-
симума новокаспийской трансгрессии (тура-
линская стадия) вся дельта, Волго-Ахтубин-
ская долина до условной линии Сероглазовка 
– Хошеутово и прилегающие к ней террито-
рии были залиты морем. К этому времени от-
носится формирование четкой границы позд-
нехвалынской морской равнины, подвергшей-
ся в мангышлакское время эоловой перера-
ботке, с западными и восточными подстеп-
ными ильменями, подтопленными водами но-
вокаспийского моря. Следствием неравно-
мерного отступания максимальной стадии 
новокаспия, сопровождавшегося кратковре-
менными повышениями уровня, явилось воз-
никновение в вершинной части современной 
дельты дельтовых рукавов широтного на-
правления – Бузана и Кигача на севере, Кри-
вой и Прямой Болды и Кривого Бузана на 
юге, а также серии проток и ериков между 
ними. Формирование пойменно-дельтовой 
равнины (дельты выдвижения), занимающей 
большую часть площади современной дельты 
Волги, началось 2–2,5 тыс. лет назад после 
уллучайской стадии новокаспийской транс-
грессии. Наличие бэровских бугров в дельте 
Волги оказало в это время огромное влияние 
на формирование и специфику рисунка её 
гидрографической сети (например, коленооб-
разные изгибы русел, обычно не свойствен-
ные для водотоков, развивающихся в рыхлых 
осадках); 4) Уникальные природные явления. В 
условиях повышения уровня моря на 1,5 м 
(1956–1996 гг.) в некоторых култучных зали-
вах (например, култук Сазаний) наблюдалось 
не подтопление, а их заполнение речными 
наносами (эффект «буферной зоны»).  

Новейший этап развития дельты отно-
сится к историческому времени. Он, по срав-

нению с предыдущими этапами, характеризу-
ется резким увеличение роли речных гидроло-
гических процессов, обусловивших формиро-
вание флювиальных элементов рельефа – 
пойм, русел, прирусловых валов и т.д. и преоб-
ладание аллювиально-дельтового типа осадко-
накопления, лишь в периферических частях 
дельты сохранившего ильменно-култучный и 
авандельтовый характер. В этот период про-
изошло дальнейшее выдвижение морского 
края дельты, обсыхание култучной зоны и её 
смещение к авандельте, в пределах которой 
появилось множество новых низменных ост-
ровов и их срастание. На осушенных участках 
дельты луговая растительность сменила гид-
рофитную флору, с исчезновением которой 
прекратилось накопление специфических фа-
ций тонких органогенных авандельтовых осад-
ков. Наиболее активно выдвижение дельты 
происходило на участках проток Бахтемир, Ка-
мызяк и банок Белинский и Карайский. Начав-
шийся в 1978 г. подъем уровня Каспийского 
моря, когда в 1995 г. он достиг отметки -26,6 м 
абс., пока не внес существенных изменений в 
современные процессы дельтообразования. 

 
ДИНАМИКА МОРСКОГО КРАЯ 

ДЕЛЬТЫ 
 

Положение морского края дельты Волги 
определяется в основном высотой уровня 
Каспийского моря: при понижении уровня 
морской край дельты смещается в сторону 
моря, при повышении – в сторону суши. До-
полнительной причиной выдвижения морско-
го края дельты в море служит отложение реч-
ных наносов. Формирование дельты Волги за 
последние 200 лет шло в основном на фоне 
понижающегося уровня моря. 

Возможность оценки масштабов изме-
нения морского края дельты Волги неодно-
кратно привлекала внимание исследователей. 
Обычно такие оценки охватывают отдельные 
этапы почти 200-летнего отрезка истории 
дельты и нередко существенно различаются у 
разных авторов, что связано с чрезвычайной 
сложностью объекта исследования. Тем не 
менее все авторы уверенно свидетельствуют 
об общей тенденции к нарастанию морского 
края дельты в этот период. 

Опираясь на известные данные о коле-
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баниях уровня Каспийского моря, на историче-
ские карты, собственные наблюдения и лите-
ратурные источники (Белевич, 1956, 1958; 
Байдин, 1959; Николаев, 1962 и др.) О.К. Леон-
тьев (Леонтьев, Фотеева, 1965), дает следую-
щую общую картину нарастания дельты Волги 
примерно за 150 лет. В начале позапрошлого 
столетия, когда уровень Каспия был выше со-
временного, дельта выдавалась в море только в 
своей западной части. На месте восточной час-
ти дельты было лишь несколько узких и мел-
ководных заливов, глубоко вдававшихся в су-
шу. Самый северный из них – залив Синее 
Морцо – заходил своей вершиной юго-запад-
нее Астрахани до района с. Тумак. К 70-м го-

дам XIX столетия эти заливы перестали суще-
ствовать, превратившись в култучную равнину 
наземной части дельты. Начался процесс вы-
равнивания внешнего края дельты. В восточ-
ной половине дельты произошло значительное 
нарастание её площади. Общий прирост пло-
щади дельты составил около 390 км2. 

Начиная с середины 60-х годов XIX 
столетия, динамику морского края дельты 
можно проследить по топографическим кар-
там масштаба 1:420 000 (1869 г.), 1:100 000 
(1927 г.), Плану дельты реки Волги масштаба 
1:210 000 (1914 г.), а с 1981 г. – по космиче-
ским отечественным и зарубежным снимкам 
1981, 1989 и 2005 годов съемки (рис. 2).  

 
 

 
 

Рис. 2 . Схема прироста морского края дельты Волги за период 1810-2000 гг. 1 – до 1810 г., 
2 – 1810-1861 гг., 3 – 1861-1914 гг., 4 – 1914-1927 гг., 5 – 1927-2000 гг. 
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При сравнении карт Корпуса военных то-
пографов (1869 г.) и Плана дельты Волги (1914 
г.) видно, что край дельты выдвигался в этот 
период по всему периметру, но по-разному в 
западной и восточной ее частях. В западной 
части прирост дельты составил 0,5–1,0 км при 
наибольшем значении около 2 км в системе 
Камызяка, а в восточной – в среднем около 
1,5 км при максимуме около 2,5 км. За период 
между двумя съемками (около 45 лет) при от-
носительно стабильном уровне моря (колеба-
ния в интервале от -25,4 до -26,2 м) происхо-
дило выравнивание морского края дельты, а 
прирост шел преимущественно за счет акку-
муляции речных наносов в устьях водотоков 
(около 1 тыс. км2). 

Короткий период 1914–1927 гг. интере-
сен значительными (до 0,5 м) колебаниями 
уровня моря при наметившейся общей тенден-
ции падения. Начавшееся понижение уровня 
моря привело к увеличению скорости нараста-
ния дельты. Если в предыдущий период она 
составляла на разных участках 10–50 м/год, то 
в рассматриваемый период ее значение воз-
росло на порядок. Прирост площади составил 
0,8 тыс. км2 и шел примерно равномерно по 
всему периметру, поэтому общий контур дель-
ты практически не изменился. 

Интервал 1927-1981 гг. относится к пе-
риоду интенсивного падения уровня моря, 
продолжавшегося до 1977 г., когда уровень 
понизился на 3 м. Интенсивное падение уров-
ня моря явилось причиной ускорения про-
движения в сторону моря русел водотоков, 
обмеления устьевого взморья и образования 
широких отмелей и обширных морских 
осушных островов. Значительно увеличилась 
извилистость границы собственно надводной 
дельты. Внешний край дельты за это время 
сильно изменился и из-за вмешательства че-
ловека: многие рукава обмелели, что потребо-
вало дноуглубительных работ и строительства 
рыбоходных каналов. Это привело к перерас-
пределению стока в водотоках и отмиранию 
мелких проток. 

За этот период площадь дельты (с мор-
скими осушными островами) увеличилась с 
5,8 до 8,4 тыс. км2. Средний (за период) при-
рост площади составил около 40 км2/год и 
шел преимущественно за счет понижения 
уровня моря. Площадь аллювиальных остро-

вов оказалась в несколько раз меньше, чем 
площади осушившихся мелководных участ-
ков взморья, сформировавшихся за это время. 
На месте отмелей образовались и интенсивно 
увеличивались в размерах такие крупные 
осушные острова, как Макаркин, Зюдев, Гал-
кин, Сетные, Блинов. К концу периода паде-
ния уровня некоторые из них были присоеди-
нены к дельте сплошными тростниковыми 
зарослями. Высота островов над водной по-
верхностью межени составляла около 1 м.  

Край надводной дельты (без морских 
островов) продвинулся в западной части 
дельты в среднем на 5 км, а в восточной – на 
6-7 км. Самый активный рост шел вдоль кана-
лов, проложенных в устьях крупных водото-
ков. Так, вдоль Волго-Каспийского судоход-
ного и Никитинского рыбоходного каналов 
край дельты продвинулся на 12 км. В районе 
Белинского банка, на месте култука, вдавав-
шегося в конце XIX в. далеко в надводную 
дельту и разделявшего ее на западную и вос-
точную части, процесс образования новых 
островов шел наиболее интенсивно: прирост 
составил более 16 км.  

С 1978 г. уровень Каспийского моря 
начал повышаться. В начале периода изме-
нения на морском крае дельты и приустьевом 
взморье не были столь очевидны, как в пре-
дыдущий период. Сравнение карт, состав-
ленных по космическим снимкам 1981 и 
1989 гг., показало, что площадь надводной 
дельты увеличилась на 0,7 тыс. км2. Продви-
жение края в западной части дельты измеря-
лось десятками метров, в отдельных местах – 
до 0,5 км, а в восточной части, вдоль некото-
рых рыбоходных каналов достигало 1 км. 
Объясняется это тем, что, несмотря на уве-
личение глубин, продолжалось формирова-
ние новых зарослей тростника, их уплотне-
ние и даже образование на некоторых участ-
ках акватории сплошных массивов. 

В 1990-х годах ситуация стала иной: при 
высоком уровне моря продвижение края над-
водной дельты (без морских островов) наблю-
далось не по всему морскому краю, а на от-
дельных участках как в устьях проток, так и за 
счет прироста тростниковых зарослей, и со-
ставляло 0,3–0,8 км. Только вдоль Белинского 
канала за счет уплотнения зарослей тростника 
положение края изменилось на 5 км.  
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Более существенные перемены наблю-
дались в тростниковых зарослях в приустье-
вой акватории. Вблизи края надводной дель-
ты, частично защищенного от волнения и ле-
довых подвижек, идет разрастание тростника, 
а вблизи свала глубин – разрушение. Изрежи-
вание сплошных зарослей началось и на 
осушных островах. За период с 1989 по 2005 г. 
разрастание зарослей произошло на площади 
90 км2, а разрушение – на площади 440 км2, 
что составляет 26% от площади тростниковых 
зарослей в 1989 г. 

 
Выводы: 
1. На большей части территории дельты 

Волги распространена новейшая дельтовая 
равнина с характерной веерной формой гид-
рографической сети. Наиболее старые дельто-
вые отложения (уллучайская пойменно-
дельтовая равнина) находятся в привершин-
ной части дельты Волги в районе между дель-
товыми рукавами Волга и Бузан.  

2. Изменения морского края дельты за-
висят от колебаний уровня моря и от измен-
чивости речного стока.  

3. Формирование дельты связано с дву-
мя основными факторами: аккумулятивной 
деятельностью дельтовых водотоков и зарас-
танием мелководных участков устьевого 
взморья тростником, способствующим накоп-
лению осадков тонких фракций. Действие 
этих факторов меняется в зависимости от ко-
лебаний уровня моря: 1) при относительно 
стабильном положении уровня оба фактора 
действуют в равной степени; 2) понижение 
уровня вызывает активизацию процессов ак-
кумуляции наносов на краю надводной дель-
ты, а на взморье – процессов зарастания. 

4. Особенности геоструктурного поло-
жения дельты Волги и прилегающеей к ней 
акватории Северного Каспия обусловили раз-
ную скорость реакции на изменения уровня 
моря: 1) падение уровня вызывает быстрый 
рост дельты; 2) при подъеме уровня моря 

процессы разрушения и тенденция к выравни-
ванию внешнего контура дельты проявляются 
с существенным запозданием. 
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