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Ретроспективный обзор ранее полученных результатов региональ-
ных геоморфологических исследований, их хронологическая системати-
зация, выделение главных результатов и характера исследовательских 
работ для каждого из этапов изученности может служить хорошим 
подспорьем для тех, кто только начал свое знакомство с данной отрас-
лью науки. В работе проведен анализ литературных источников с конца 
XIX в., посвященных геолого-геоморфологическим и эко-ландшафтным 
исследованиям российского сектора юго-восточной части Балтийского 
моря. Выделены и охарактеризованы хронологические этапы развития 
исследований. 

 
A retrospective review of previously obtained results of regional geomor-

phological studies, their chronological systematization, highlighting the main 
results and the nature of research at every stage of study can serve a good in-
troduction to this field of science. The article focuses on the papers of the late 
19th century on geological-geomorphological and eco-landscape studies of the 
Russian sector of the southeastern part of the Baltic Sea. The chronological 
stages of research development are identified and characterized. 
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Введение 
 
Рельеф дна является одним из фундаментальных факторов измен-

чивости параметров Мирового океана: он оказывает влияние на проте-
кание процессов турбулентного и конвективного перемешивания, вол-
новые процессы, обновление и циркуляцию вод и в целом на адвекцию 
тепла и солей, перенос биогенных элементов и газов, интенсивность 
биологических процессов и др. Достоверные и актуальные знания о 
форме и характерных особенностях рельефа дна Мирового океана не-
обходимы для геологических и геоэкологических исследований, а так-
же исследований в сфере геодинамической активности. Результаты гео-
лого-геоморфологических исследований являются необходимым эле-
ментом в математическом моделировании многих океанических про-
цессов, обуславливая граничные условия для протекания жидкости. 

Также геолого-геоморфологические исследования — необходимый 
элемент не только научного познания акватории той или иной части 
Мирового океана, но и обеспечения эффективного рыбного промысла, 
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морского строительства и безопасности судоходства. Достоверные сведе-
ния о ландшафтах, особенно прибрежных акваторий, выступают обяза-
тельным условием для обеспечения эффективности экологического мо-
ниторинга и комплексного управления морскими акваториями. 

Долгое время геоморфологические исследования морского дна за-
нимали важное место в исследовании акватории российского сектора 
юго-восточной части Балтийского моря, однако с распадом СССР, спа-
дом прибалтийской кооперации в морских исследованиях, а также 
ликвидацией группы геоморфологии Атлантического отделения ин-
ститута океанологии им. П. П. Ширшова РАН (АО ИО РАН) данное 
направление науки отошло далеко на второй план и стало рассматри-
ваться как сопутствующее геологическим и экологическим исследова-
ниям. Такое положение сохранялось весь переходный период россий-
ской науки (1990-е гг.) и начало развиваться в АО ИО РАН только в по-
следние годы. 

Целью данной работы является ретроспективное изучение основ-
ных этапов геолого-геоморфологических исследований на основе ана-
лиза доступных источников XX—XXI столетий, в том числе и наиболее 
современных публикаций последнего десятилетия, и выделение основ-
ных трудов, предоставляющих на сегодняшний момент наиболее акту-
альные сведения о рельефе морского дна российского сектора юго-
восточной части Балтийского моря. 

 
Материалы и методы 

 
В статье проанализированы работы отечественных и зарубежных 

геологов и геоморфологов, посвященные исследованиям российского 
сектора юго-восточной части Балтийского моря. Временная системати-
ка проведена на основе анализа типа (статья, монография) и направле-
ния (геоморфология прибрежной зоны, общие геолого-геоморфологи-
ческие исследования, геоморфология отдельных форм мезорельефа и 
т. д.) опубликованных исследований в ходе определенного промежутка 
времени. В ходе исследования были использованы следующие источ-
ники: 

1) библиотечные фонды и архивные материалы АО ИО РАН и БФУ 
им. И. Канта, в том числе отчеты экспедиционных исследований; 

2) электронные библиотеки (ЭБС) и издательства: E-library, ResearchGate, 
SpringerLink, ScienceDirect; 

3) отечественные научные журналы: Вестник БФУ им. И. Канта, 
Океанология, Геоморфология, Водные ресурсы, Известия ВГО, Изве-
стия АН СССР; 

4) иностранные научные журналы. 
Основным источником публикаций, посвященных исследованиям 

восточной и юго-восточной части Балтийского моря с середины 60-х гг., 
является литовское периодическое издание Baltica (Клайпеда, Литва). 
Большая часть работ советских и российских авторов, посвященных 
геологии и геоморфологии юго-восточной части Балтийского моря, 
опубликованы именно в данном журнале. 
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Помимо научных статей, очень важный источник — тематические 
сводные труды и монографии отечественных и зарубежных авторов [4; 
9; 17; 21], посвященные геологии Балтийского моря, а также карты и 
атласы [12; 13; 24]. 

В 60-х гг. XX в. в рамках выявления перспективных месторождений 
углеводородов на акватории юго-восточной части Балтийского моря 
ВНИИМОРГЕО были проведены масштабные геологоразведочные ра-
боты на морском шельфе [20]. Такого масштаба и комплексности геоло-
гических исследований не проводилось до сих пор. Многие получен-
ные в те годы результаты не потеряли своей актуальности по сей день. 
Большой вклад в эколандшафтные исследования был сделан в ходе 
производственного экологического мониторинга Кравцовского нефтя-
ного месторождения Д-6, проводимого ООО «ЛУКОЙЛ-Калининград-
морнефть» с 2004 г. по настоящее время [12; 17]. 

 
Результаты 

 
В изучении геоморфологии российского сектора юго-восточной ча-

сти Балтийского моря выделяется несколько этапов (рис. 1, 2): 
1) этап немецких, преимущественно прибрежных исследований 

рельефа дна до 1940-х гг.; 
2) этап ранних советских геолого-геоморфологических исследова-

ний, охватывающий временной промежуток 1950—1960-х гг.; 
3) этап геолого-геоморфологических исследований масштабов 

1 : 500 000 и 1 : 200 000 и геологоразведочных работ по поиску полезных 
ископаемых, охватывающий период 1970-х — начала 1990-х гг.; 

4) этап утраты интереса к морским геолого-геоморфологическим 
исследованиям, охватывающий 1990-е — начало 2000-х гг.; 

5) этап современных региональных геолого-геоморфологических и 
геоэкологических (ландшафтных) исследований с 2004 г. по сей день. 

Каждый из этапов обладает своими особенностями, характеризую-
щимися различными задачами и преобладающими направлениями 
исследований (рис. 2). 

Самый ранний этап геоморфологических исследований характери-
зуется преимущественно практической направленностью исследова-
тельских работ, связанных с вопросами обеспечения безопасности мо-
реплавания, защиты берегов Самбийского полуострова [14; 30], а также 
обобщающим геологическим исследованиям дна [12; 27—29]. Для вто-
рого этапа, при сохранении прошлых тенденций, становится характер-
на методическая направленность исследований [9; 12; 20; 25]. Третий 
этап характеризуется комплексным, преимущественно среднемас-
штабным (рис. 2) изучением всех геолого-геоморфологических аспек-
тов юго-востока Балтийского моря, это наиболее плодотворный этап [1; 
2; 4—6; 9; 10; 12; 20; 21]. 
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Рис. 1. Распределение исследовательских работ по типу публикации 
 

 
 

Рис. 2. Распределение публикаций по области научных исследований 
 
Четвертый этап отражает утрату интереса к геолого-геоморфологи-

ческим исследованиям, что заключается в малом количестве публика-
ций монографий и сводных трудов (рис. 1) и преобладающем характе-
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ре исследований — обобщение накопленного за предыдущие годы ма-
териала [11; 13; 15; 24]. Также в этот период происходит развитие гео-
экологических (ландшафтных) исследований морского дна [2; 3; 12; 18]. 

Пятый этап характеризуется постепенным возрождением интереса 
к геоморфологии дна юго-восточной части Балтийского моря. Для эта-
па характерно преобладание крупномасштабных исследований с ис-
пользованием современных гидроакустических методов, а также даль-
нейшее развитие геоэкологического направления исследований [7; 8; 
12; 13; 15; 18; 22; 23; 26]. 

Наиболее полное представление о геоморфологии дна российского 
сектора юго-восточной части Балтийского моря и основных его особен-
ностях опубликовано в сводных материалах крупнейших геолого-
геофизических исследований [4; 20], дополненных современными эко-
ландшафтными [8; 18; 19; 23] и крупномасштабными геолого-геомор-
фологическими исследованиями современности [7; 22; 26], а также кар-
тографическим материалом [12; 13; 24]. 

 
Обсуждение 

 
Ранний этап геолого-геоморфологических исследований связан с 

мелкомасштабными, обобщающими исследованиями рельефа дна юго-
восточной части Балтийского моря в конце XIX и начале XX в. Данные 
батиметрии преимущественно предоставлялись морскими навигаци-
онными и ранними региональными батиметрическими картами. Де-
тальность таких карт позволяла отчетливо выделять крупные структу-
ры рельефа, например субгоризонтальную поверхность дна Гданьской 
(Данцигской) впадины. Для отдельных районов детальность проводи-
мых исследований позволяла выделать на морском дне и относительно 
мелкомасштабные подробности, такие как наиболее крутые подводные 
уступы северо-западного склона Самбийского полуострова. Среди та-
ких детальных исследований можно выделить карту Гданьского бас-
сейна в работе Абромейта [27] или описание простирания изобат в ра-
боте Аккермана [28]. 

Другой характерной особенностью работ раннего периода являлось 
особое внимание к изучению побережья и подводного берегового скло-
на Самбийского полуострова, что было в первую очередь направлено 
на берегозащитную деятельность. Среди подобных исследований мож-
но выделить работы Брюкманна [29]. 

Вторым периодом развития геоморфологических исследований в 
пределах юго-восточной части Балтики можно выделить 1950-е — ко-
нец 1960-х гг. Данный этап характеризуется методической направлен-
ностью проводимых исследований. Происходит разработка и внедре-
ние геофизических — сейсмоакустических [20] и гидроакустических — 
методик обследования морского дна, а также геологических (методы 
пробоотбора и интерпретации геологического материала). Создаются 
организации, многие из которых до настоящего времени занимают 
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главное положение в геолого-геоморфологических исследованиях юго-
восточной части Балтийского моря, появляются первые издания науч-
ного журнала Baltica. Среди важнейших организаций: 

1) Атлантическое отделение Института Океанологии им. П. П. Шир-
шова АН СССР (сегодня — АО ИО РАН), образованное в 1957 г., Кали-
нинград; 

2) Литовский геологический институт, образованный в 1963 г., 
Вильнюс (с 2002 г. — Институт геологии и географии ЛАН); 

3) Всесоюзный научно-исследовательский институт морской геоло-
гии и геофизики (ВНИИМОРГЕО), образованный в 1967 г., Рига (рас-
формирован). 

В 1955 г. Гуделис [25] впервые предпринял попытку установить воз-
можное простирание затопленных береговых линий в российском сек-
торе путем экстраполяции наблюдаемых древнебереговых уступов на 
литовском побережье [6]. Обнаружение перспективных запасов шель-
фовой нефти [20] в конце 1960-х гг. способствовало развитию геолого-
геоморфологических исследований. В 1967 г. Руденко была составлена 
первая батиметрическая карта для центральной и юго-восточной ча-
стей Балтийского моря [13]. В 1970 г. публикуется исследование литов-
ских коллег во главе с Гуделисом, обобщающее сведения о геологиче-
ском и геоморфологическом строении юго-восточной части моря [5]. 

Наиболее плодотворным является третий период, охватывающий 
1970-е — начало 1990-х гг., который можно считать классическими. 
С 1975 по 1978 г. проводится крупная геолого-геофизическая съемка 
акватории юго-восточной части Балтийского моря, масштаб 1 :  200 000 и 
1 : 500 000 [20]. Работы были организованы ВНИИМОРГЕО, основная их 
цель — разведка месторождений полезных ископаемых, в особенности 
углеводородов. Данная экспедиция является наиболее крупной из ко-
гда-либо проводимых в данной части моря. Многие результаты работ 
не потеряли своей ценности и сегодня. Особенно это касается результа-
тов сейсмоакустического профилирования и некоторых выводов о гео-
морфологическом, стратиграфическом и тектоническом строении под-
водного рельефа. 

В 1974 г. была опубликована первая обзорная геоморфологическая 
карта, составленная Литвиным, на которой были обозначены типы и 
структурные элементы подводного рельефа [10]. В 1976 г. Емельяновым 
и Гуделисом совместно был опубликован первый крупный обобщаю-
щий труд, посвященный вопросам геологии и геоморфологии Балтий-
ского моря [9]. Данная монография, наряду с [4], является одним из 
важнейших научных источников геолого-геоморфологических иссле-
дований юго-восточной части Балтийского моря. 

На данном этапе большое внимание уделяется изучению затоплен-
ных древних береговых уступов. Литовским коллективом под руковод-
ством Гуделиса в 1977 г. проводится первое крупное исследование, по-
священное определению форм, расположения и литологических осо-
бенностей затопленных древнебереговых уступов [6]. В 1982 г. публи-
куются результаты исследований древнебереговых уровней моря под 
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руководством Блажчишина [1], где на основе обобщения материалов 
экспедиций 1960-х гг. устанавливается наличие в пределах юго-восточ-
ной Балтики шести древнебереговых уровней моря на различных от-
метках глубин: от 0—2 м над уровнем моря до 60 м ниже его. В буду-
щем их положение будет уточнено [26]. 

С 1982 г. научными коллективами АО ИО АН СССР и Литовского 
геологического института начинается работа над составлением и изда-
нием комплекса сводных карт (геологической, четвертичных отложе-
ний и геоморфологической) Балтийского моря масштаба 1 : 500 000. За-
вершающая часть данной работы — публикация в 1991 г. монографии 
под редакцией Григялиса [4]. Этот труд является сопроводительной 
запиской к сводным картам и представляет собой обобщение практи-
чески всей известной на тот момент информации о геологическом и 
геоморфологическом строении и развитии Балтийского моря. По 
настоящее время данная монография считается одним из наиболее 
комплексных источников о геологии и геоморфологии Балтийского 
моря. 

В 1992 г. под редакцией Терзиева [21] публикуется крупная сводная 
монография, посвященная вопросам гидрологии и гидрохимии, одна-
ко в ней также имеются общие, реферативные и актуальные сведения о 
геоморфологии и геологии моря. В этот же год публикуется одна из 
первых работ, посвященных геоэкологии морских ландшафтов, под 
авторством Блажчишина [2]. С опорой на данные о рельефе и осадко-
накоплении им была составлена схема распределения донных ланд-
шафтов в восточной части Гданьского бассейна. Методика данного ис-
следования частично использована при картирования донных ланд-
шафтов в пределах юго-восточной части Балтийского моря [8; 18; 19]. 

Период, охватывающий 1990-е — начало 2000-х гг., характеризуется 
утратой интереса к морским геоморфологическим исследованиям дан-
ной части моря, что проявляется в уменьшении количества тематиче-
ских публикаций и их обобщающем характере. Причины в основном 
связаны с тремя событиями: распадом СССР, повлекшим за собой не 
только спад материальной поддержки науки, но и разрыв кооперации 
между учеными АО ИО РАН и Института геологии и географии ЛАН; 
расформированием Лаборатории геоморфологии моря в АО ИО РАН 
и постепенным уходом из науки ученых-геоморфологов, таких как 
А. И. Блажчишин (1933—1998), В. М. Литвин (1932—2001), В. К. Гуделис 
(1923—2007). Для данного этапа наиболее характерны работы, посвя-
щенные обобщению архивных данных, например непрерывного сей-
смоакустического профилирования (НСП), геологического пробоотбо-
ра [15] и данных батиметрии [13; 24], а также развитие геоэкологиче-
ских исследований [12; 17]. 

Среди важных обобщающих исследований данного периода выде-
ляется работа Свиридова и Емельянова [15]. Она посвящена обобще-
нию крупнейшего массива архивных данных НСП и геологических ко-
лонок. Авторами были выделены и охарактеризованы фациально-лито-
логические комплексы четвертичных отложений центральной и юго-
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восточной частей моря. Важнейшим результатом работы является со-
ставленная авторами карта распространения комплексов масштаба 
1 : 500 000. Другие важные обобщающие работы: батиметрическая карта 
центральной части Балтийского моря 1998 г. [24], составленная литов-
ско-шведским коллективом ученых под редакцией Гялумбаускаите, и 
батиметрическая карта Балтийского моря 2004 г., составленная сотруд-
ником АО ИО РАН Руденко [13]. Обе карты масштаба 1 : 500 000 постро-
ены с различной региональной точностью, из них более детальной яв-
ляется [24]. 

С 2004 г. (условно) начинается этап современных геоморфологиче-
ских исследований российской акватории юго-восточной части Балтий-
ского моря. В 2010 г. коллегами из Всероссийского научно-исследова-
тельского геологического института им. А. П. Карпинского (ВСЕГЕИ) 
публикуется Геолого-экологический атлас российских секторов Бал-
тийского моря [12], который включает в себя обновленные геологиче-
ские, батиметрические и геоэкологические (ландшафтные) карты мас-
штаба 1 : 700 000. Несмотря на мелкий масштаб, опубликованная в атла-
се батиметрическая карта по своему уровню детальности для юго-вос-
точной части Балтийского моря не уступает карте [24]. 

Вновь поднимается вопрос затопленных древнебереговых уступов. 
В 2011 г. выходит коллективная статья сотрудников АО ИО РАН, по-
священная уточнению положения и характеристике затопленных древ-
них береговых уступов в районе мыса Таран по данным современных 
батиметрических и геологических исследований [26]. 

Продолжается развитие геоэкологического направления исследова-
ний. В 2014 г. выполняется мелкомасштабное ландшафтное картирова-
ние дна российского сектора юго-восточной части Балтийского моря на 
основе абиотического подхода [18; 23]. Данный подход является разви-
тием идей Блажчишина [2], Литвина и основан на европейском опыте 
ландшафтного картирования [18]. 

Среди крупномасштабных геоморфологических и ландшафтных 
исследований в последнее время особенно выделяются работы Д. В. До-
рохова и В. В. Сивкова. Среди наиболее важных можно выделить иссле-
дования, посвященные ландшафтному картированию дна северного 
склона Самбийского полуострова в районе мыса Таран и южного скло-
на Куршской косы [7; 8; 19]. Особенно значимой работой недавних лет 
является открытие новых элементов микрорельефа дна юго-восточной 
части Балтийского моря — борозд айсбергового выпахивания, или плуг-
марков [8; 22]. 

Таким образом, современные геоморфологические исследования 
российского сектора юго-восточной части Балтийского моря выполня-
ются по направлениям ландшафтного картирования дна регионально-
го масштаба и крупномасштабным геоморфологическим исследовани-
ям с применением современных геоакустических методов — гидроло-
кации бокового обзора, одно- и многолучевого эхолотирования с отбо-
ром геологических проб, необходимых для интерпретации геофизиче-
ских данных. 
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