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Восточное побережье Китая, омываемое вода
ми Желтого и Восточно-Китайского морей, рас
полагается в различных климатических поясах, от 
умеренного до субэкваториального, и в различ
ных структурно-тектонических зонах тихоокеан
ской окраины Азии. Большое разнообразие типов 
берегов, широкое распространение как поднятых, 
так и погруженных древних береговых комплек
сов, а также многообразие геолого-геоморфологи
ческих и историко-археологических данных де
лают восточное побережье Китая крайне интерес
ным с точки зрения изучения развития рельефа 
морских побережий в плейстоцене-голоцене и из
менений уровня моря за этот период. Автору до
велось в разные годы совершить несколько геоло
го-геоморфологических маршрутов по различных 
участкам восточного побережья Китая, а также 
ознакомиться с результатами исследований ки
тайских ученых. 

Из-за интенсивной аккумуляции доголоцено-
вые берега на равнинных участках побережья не 
всегда выражены в рельефе, но известно доволь
но много погребенных древних береговых ком
плексов. Вместе с тем, по данным бурения из
вестно широкое распространение в Северо-
Восточном Китае до высот 400-500 м раннечет-
вертичных (эоплейстоценовых) отложений, со
держащих морскую микрофауну. Их относят к 
пекинской трансгрессии (2,4 млн л.н.) и транс
грессии йонгледиа (0,9-1,0 млн. л.н) [Yang, Xie, 
1984]. Видимо, столь значительные высоты зале
гания соответствующих отложений обусловле
ны, в первую очередь, последующим неотекто
ническим воздыманием предгорий Большого 
Хингана и Внутренней Монголии. 

На юго-западном побережье Восточно-
Китайского моря, где к берегу выходят складчато-
глыбовые сооружения гор Уишань, многие китай
ские исследователи выделяют несколько абрази
онных, реже абразионно-аккумулятивных мор
ских террас. В классических работах 30-60-х го
дов Дэвид Лин описал на этом побережье серию 
морских террас на высотах 5-10, 15-25, 30-50, 
100-130 и 400-500 м [Lin, 1983]. Две последние 
он относил к раннему и среднему плейстоцену, а 
остальные - к позднему. По данным В.Г. Лебеде

ва [1968], отложения, имеющие несомненно мор
ской генезис (илы и галечники), известны лишь на 
террасовидных поверхностях высотой не более 
35—45 м. Обобщивший имеющиеся представления 
об антропогене Восточного Китая М.Н. Алексеев 
[1978] условно сопоставляет с сангамоном (рисс-
вюрмом) 10-25-метровую террасу. 

Серию четвертичных морских террас на вы
сотах до 180 м, а местами - до 500-700 м до 70-
х годов принято было выделять и на Шаньдун-
ском полуострове. Проведенное в последнее де
сятилетие повторное геолого-геоморфологичес
кое изучение этих объектов в большинстве слу
чаев не подтверждает их прибрежно-морской 
генезис [L i et al., 1987]. Во время полевых мар
шрутов в районе гг. Циндао и Яньтай автор со
вместно с исследователями из Института океа
нологии АН Китая изучал обнажения «красно-
цветов люкуан», традиционно считавшихся ти
пичными отложениями морской трансгрессии 
яодун начала позднего плейстоцена. Они пред
ставляют собой хорошо и отлично сортирован
ные мелко-тонкозернистые послойно ожелез-
ненные пески с косой слоистостью, характери
зующейся малой горизонтальной протяженно
стью серий и самыми различными углами и на
правлениями их падения. 

Морфоскопические исследования песчаных 
зерен из верхней слабосцементированной части 
толщи свидетельствуют об участии эоловых 
процессов в формировании этих отложений. По
кровный характер залегания толщи, ее структур
ные и текстурные особенности, специфика спо-
ровопыльцевых спектров убедили авторов, как и 
китайских коллег, в континентальном происхож
дении «красноцветов люкуан». Некоторые ки
тайские исследователи считают их отложениями 
перевеянных береговых дюн [Han, Meng, 1987], 
для чего, на наш взгляд, нет достаточных осно
ваний. Вероятнее всего, отложения имеют аллю-
виально-делювиальное происхождение, а в верх
ней части сильно перевеяны. Они формирова
лись в сравнительно холодных климатических 
условиях не позднее среднего плейстоцена. Не 
исключен даже позднеплиоценовый возраст 
«красноцветов люкуан». 



Наиболее полным источником информации 
об истории развития побережий Восточного Ки
тая в четвертичное время и хронологии колеба
ний уровня моря являются буровые материалы 
скважин на шельфе и побережьях и шельфе зал. 
Бохайвань 1 и Лайчжоувань Желтого моря, а так
же на дельтовой равнине р. Янцзы и прилегаю
щем шельфе Восточно-Китайского моря [Liu et 
al., 1987; Wang et al., 1987; Zhao, Chin, 1985; Zhao 
et al., 1988]. В скважинах многократно чередуют
ся морские и континентальные осадки, причем 
первые содержат раковины моллюсков, фауну 
фораминифер, диатомовую флору, а континен
тальные отложения - также мелкие кости млеко
питающих. В дельте р. Хуанхэ мощность четвер
тичных отложений местами превышает 1,5-2 км, 
а в средней часть шельфа Желтого моря умень
шается до 150-200 м. Датировки отложений вы
полнялись, в первую очередь, палеомагнитным 
методом. 

Бохайское море за последние 300 тысяч лет не 
менее 5, а, возможно, и 7 раз поднималось до от
меток, близких к современным, причем в макси
мальные фазы большинства трансгрессий затоп
лялись прибрежные низменности на его западном 
берегу. Оценки возраста морских трансгрессий 
основываются на палеомагнитных исследованиях 
колонок (рис. 1). Другие геохронометрические да
тировки для большинства трансгрессий отсутст
вуют, что делает оценки возраста крайне гипоте
тическими. Обе стадии трансгрессии цаньчжоу, 
сопоставляемой с земским межледниковьем, на
пример, моложе палеомагнитного эпизода блейк, 
возраст которого (108-114 тыс. лет) соответствует 
второй половине эема-сангомона. Вместе с тем 
тепловодность трансгрессии цанчжоу (температу
ра поверхностных вод на 6 градусов выше совре
менной) косвенно подтверждает ее земский воз
раст. Трансгрессия сяньсянь по радиоуглеродным 
датировкам (28-33 тыс. л.н.) довольно уверенно 
сопоставляется со средневюрмским потеплением. 

Отложения трансгрессий цанчжоу и сяньсянь 
наиболее широко распространены выше совре
менного уровня моря на берегах зал. Бохайвань, 
Ляодунского и Западно-Корейского (рис. 2). Они 
изучены преимущественно в скважинах. Соответ
ствующие береговые линии из-за огромной мощ
ности голоценовых отложений, преимущественно 
дельтового генезиса, неизвестны, однако можно 
предполагать, что относительный уровень моря, 
по крайней мере во время трансгрессии цанчжоу, 

1 Следует иметь в виду, что в китайской литера
туре водное пространство зал. Бохайвань, Ляо
дунского и Лайчжоувань объединяется под названием 
Бохайского моря. - Прим. авт. 
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Рис. 1. Колебания уровня Бохайского моря за по
следние 200 тысяч лет по данным бурения на шельфе. 
По: Yang, Xie, 1984; Zhao et al., 1985, с дополнениями 
автора. 

Цифрами обозначены трансгрессии: 1 - хуанхуа, 2 -
сяньсянь, 3 - бохайская, 4 - цанчжоу I I , 5 - цанчжоу I , 6 -
баянгдянь, 7 - аянгдянь. 

поднимался на несколько метров (не более 5-7 м) 
выше современного. Относительный уровень мо
ря во время бохайской трансгрессии, судя по все
му, не достигал современных отметок. Бурением 
на севере Желтого моря в створе Шаньдунского 
п-ова обнаружены древние береговые комплексы 
на глубинах от 16 до 39 м, датируемые по радио
углероду от 25 до 42 тыс. л.н. [Liu et al., 1983]. 

Бурением установлено также, что в северной 
части дельтовой равнины р. Янцзы в течение по 
крайней мере 300 тыс. лет накапливались пре
сноводные озерные и аллювиальные осадки, а 
морские бассейны не распространялись далеко в 
пределы современной суши. Предполагается, что 
южнее современного русла Янцзы в плейстоцене 
существовало обширное озеро, которое несколь
ко раз осолонялось при подъемах уровня моря до 
отметок, близких к современным. Современное 
озеро Тайху и небольшие озера Геху, Чангданху 
и другие являются реликтами этого озера. Со
гласно данным Института океанологии АН Ки
тая, обширный морской залив, включавший оз. 
Тайху и другие озера, в четвертичное время 
формировался, по крайней мере, дважды: в сере
дине позднего плейстоцена (40-22 тыс. л.н.) и в 
середине голоцена (8-5 тыс. л.н.) [Хан и др., 
1987]. В заключительные фазы трансгрессий он 
становился огромной лагуной. 

Проблема изучения истории развития рельефа 
этого района осложняется его равнинностью и 
крайне слабым распространением уступов, сло
женных рыхлыми породами. Во время обследо
вания местности одним из авторов в разрезе 15-
метровой аккумулятивной террасовидной по
верхности на северо-западном берегу оз. Тайху 
удалось обнаружить лишь один горизонт при-
брежно-морских отложений в основании разреза. 



О 100 200 300 400 500 
\ Л I I I 1 

км 
Рис. 2. К а р т о с х е м ы распространения позднечетвертичных трансгрессий Бохайского моря 
А - трансгрессия цанчжоу (114—70 тыс.л.н), Б - бохайская трансгрессия (65-53 тыс.л.н), В - трансгрессия сяньсянъ (39-23 

тыс.л.н), Г-трансгрессия хуанхуа (около 8 тысл.н.) (Zhao, Chin, 1985). 

Они представлены хорошо сортированными 
среднезернистыми косослоистыми песками с 
обильными плохо сохранившимися раковинами 
двустворок. Согласно данным проф. Ванг Фубао 
и его коллег (Нанкинский университет), ракови
ны датируются радиоуглеродным методом 
27 422±786 л.н. Обильная фауна морских фора-
минифер подтверждает формирование этого слоя 
в морских условиях при солености, близкой к 
нормальной [Цао и др., 1989]. Выше залегают 
тонкозернистые серые пески без макрослоисто
сти, сходные по составу с современными лесса-
ми Великой Китайской равнины. Вероятно, они 
формировались в сухую климатическую фазу 
позднего плейстоцена, когда уровень моря зна
чительно понижался. Разрез венчают аллювиаль-
но-дельтовые суглинки и оторфованные илы, да
тируемые по радиоуглероду серединой голоцена. 

Два горизонта мелководных морских отложе
ний зафиксированы в скважине на северо-за
падном берегу оз. Тайху у г. Исинь, причем верх
ний из них датируется радиоуглеродным мето
дом около 25-30 тыс. л.н. [L i et al., 1987Ь]. В 
скважинах, пробуренных на дельтовой равнине, 
которая отделяет рассматриваемые озера от со
временной береговой ликнии, прибрежно-мор-
ские и лагунные осадки, перекрытые позднелед-
никовыми континентальными отложениями и 
датируемые 18—27,5 тыс. л.н., залегают на отмет
ках не выше минус 1,5 м [L i et al., 1987а]. Эту 
трансгрессию предварительно можно сопоста
вить с трансгрессией сяньсянь Бохайского моря. 

В регрессивные фазы позднего плейстоцена 
Бохайское море полностью высыхало, а относи
тельный уровень Желтого моря, судя по данным 
бурения на шельфе, опускался до отметок не ме-



нее минус 70 м [Liu et al., 1983], а в конце плей
стоцена - еще ниже. На глубинах от 20-30 до 70-
75 м в донных колонках обнаружено несколько 
горизонтов погребенных почв, по структуре и 
геохимическим особенностям сходных с совре
менными почвами, развивающимися на лессах 
Китая [Wang et al., 1989]. На основании радиоуг
леродных датировок и палеомагнитных сопос
тавлений они датируются около 70-60, 45—40, 
23-20 и 11,7-11,5 тыс. л.н., то есть могут сопос
тавляться с четырьмя регрессивными эпизодами, 
известными в Бохайском море. В это время на о-
вах Мяодао в прол. Бохайхайся, отделяющем Бо-
хайское море от основной акватории Желтого 
моря, на отметках от плюс 70 м до минус 10-
20 м формировались лессоподобные покровные 
толщи эолового генезиса [Cao et al., 1988]. 

Во внешней части шельфа Желтого и Восточ
но-Китайского морей между южной оконечно
стью Корейского п-ова и северным побережьем 
о. Тайвань на глубинах 100-110, 120-130, 130-
140 и 150-160 м располагаются крупные вилооб
разные формы рельефа, сложенные песчано-
ракушечным материалом. Они датируются ра
диоуглеродным методом от 24 до 15 тыс. л.н. Ес
ли они действительно представляют собой при-
брежно-морские формы рельефа, то это означает, 
что в период наибольшего развития покровного 
оледенения суши в позднем плейстоцене все 
Желтое море, как и значительная часть Восточ
но-Китайского, становились огромной аллюви-
ально-дельтовой равниной с очень сухим клима
том. Береговая линия в Желтом море смещалась 
на 600 км к востоку, а дельта р. Янцзы простира
лась на 300 км восточнее современной. 

По мнению одного из ведущих исследовате
лей четвертичного периода в Китае профессора 
Янг Хуайрена, столь низкое гипсометрическое 
положение береговых линий конца позднего 
плейстоцена обусловлено гидроизостатическим 
погружением края шельфа со времени леднико
вого максимума на 40-50 м [Yang, Xie, 1984]. Он 
обосновывает этот вывод, анализируя продоль
ный профиль коренного ложа р. Янцзы в совре
менном нижнем течении и на шельфе. 

Начало поздне-послеледниковой трансгрес
сии хуанхуа датируется в зал .Бохайвань 10,8 
тысл.н. [L i et al., 1987 а], а в Желтом море - око
ло 14 тыс. л.н. [Liu et al., 1983]. Ее отдельные 
стадии фиксируются на шельфе Восточного Ки
тая несколькими сериями древних береговых ли
ний, представленными песчано-ракушечными 
валами и лагуноподобными понижениями, сло
женными оторфованными илами. Выделяется до 
5 флуктуации относительного уровня моря до 

достижения им максимальных отметок в среднем 
голоцене (рис. 3). Наиболее быстрый подъем 
уровня моря с отметки -83 до -35 м происходил в 
Восточно-Китайском море в период с 13 150 до 
12 400 л.н. [Yang, Xie, 1984]. Скорость подъема 
относительного уровня моря достигала при этом 
64 мм/год (!). Столь быстрое развитие трансгрес-
ссии способствовало захоронению древних бере
говых комплексов во внешней части шельфа. 

Однако уже около 12 000-11 850 л.н. уровень 
моря понизился до минус 40-60 м. Отдельные 
позднеледниковые понижения относительного 
уровня моря на 5-15 м за несколько столетий со
поставляются с дриасовыми похолоданиями. 

На границе плейстоцена и голоцена, около 
10,1 тыс. л.н., в прол. Бохайхайся, соединяющем 
«Бохайское море» с Желтым, на глубинах 30-40 м 
формировалась древняя дельта пра-Хуанхэ [Ren, 
Zheng, 1980]. Последующие стадии ингрессии мо
ря в зал. Лайчжоувань и Бохайвань фиксируются 
несколькими комплексами погруженных берего
вых линий на северном шельфе Шаньдунского п-
ова на глубинах 24-27 и 15 м. Они датируются 
соответственно 9-9,1 и 8,5 тыс. л.н. 

В южной части дельты р. Янцзы относитель
ный уровень моря к началу голоцена достиг от
метки минус 30 м [Yang, Xie, 1984] или даже 
минус 20 м [ L i et al., 1987Ь]. Судя по высотным 
отметкам и возрасту вскрытых скважинами эс-
туарных отложений в этом районе побережья, 
от 9 до 5,9 тыс. л.н. уровень моря поднялся с 
минус 8-10 до 0 м. 

История развития крупнейших дельтовых 
равнин в последние 6-7 тыс. лет, как и в макси
мальные фазы предшествующих трансгрессий, 
определялась соотношением сравнительно не
больших изменений уровня моря и изменчивости 
поступления аллювиального материала вследст
вие миграции устьев рек Хуанхэ и Янцзы. Голо-
ценовая морская трансгрессия в низовьях реки 
Янцзы, датируемая от 8 до 3 тыс. л.н., не распро
странялась вглубь современной суши дальше, 
чем на 40-50 км [Li et al., 1987а]. Устойчивое со
единение оз. Тайху с морем, по последним дан
ным, маловероятно. Это подтверждается и ши
роким распространением археологических па
мятников и местонахождений фауны млеко
питающих среднего голоцена в удаленной от мо
ря части равнины, отделяющей озеро от совре
менной береговой линии [Yang, Xie, 1984]. Вме
сте с тем, эпизодическое поступление небольшо
го количества соленых вод в озера могло проис
ходить при экстремальных штормовых нагонах. 
Возможно, следами таких событий являются на
ходки свежих раковин устриц и единичных соло-
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Рис. 3. И з м е н е н и я у р о в н я м о р я в различных частях побережья Китая за последние 16 тысяч лет 
1 - побережье Шаньдунского п-ова [Geng et al., 1987], 2 - побережье Южно-Китайского моря [Huang et al., 1987], 3 - вос

точное побережье Китая, по: [Yang, Xie, 1984], с дополнениями автора, 4 - то же с поправкой на гидроизостатическое погружение 
края шельфа. 

новатоводных фораминифер на восточном побе
режье оз. Тайху в приповерхностных отложениях 
бесспорно голоценового возраста, которые рань
ше рассматривали как аргументы в пользу об
ширной голоценовой трансгрессии [Хан и др., 
1987]. Высотные отметки этой равнины местами 
не превышают 5-6 м, поэтому средний относи
тельный уровень моря в голоцене, видимо, не 
превышал плюс 2-4 м. Судя по темпам накопле
ния фаций, индицирующих уровень воды в дель
те Янцзы, относительный уровень моря около 6-
5 тыс. л.н. мог повышаться со скоростью около 
8,6 м за тысячелетие [Янг, 1989]. 

На дельтовой равнине рек Хайхэ и Хуанхэ 
(западное побережье зал. Бохайвань) море наи
более широко распространилось в голоцене уже 
около 8 тыс. л.н, а 7,7 тыс. л.н. началось пониже

ние относительного уровня моря, прерванное 
меньшей, судя по распространению отложений, 
трансгрессивной фазой 6,3-5,8 тыс. л.н. [Ли и 
др., 1989]. 

Важнейшим геоморфологическим феноме
ном дельтовых равнин Восточного Китая яв
ляются ченьеры. Они представляют собой по
логие песчано-ракушечные валообразные фор
мы рельефа вдольберегового простирания вы
сотой от 0,5 до 4 м и шириной от 20 до 300 м, 
расположенные на равнинах, сложенных су-
песчано-илистым материалом, и являются од
ними из крупнейших форм такого типа в мире. 
Наиболее характерны они для западного побе
режья зал. Бохайвань - современной дельтовой 
равнины р. Хуанхэ, для побережья зал. Хай-
чжоувань, где располагается одна из древних 



дельт этой реки, и для современной дельтовой 
равнины р. Янцзы в районе Шанхая. На этих 
участках побережья Восточного Китая в рель
ефе довольно отчетливо выделяются 3-5 или 
даже 8 ченьеров, протягивающихся вдоль бере
га на расстояние до 100 км. В дельте р. Янцзы 
они довольно уверенно датируются радиоугле
родным методом от 6,8 до 4,3-3,5 тыс. л.н., 
реже - до 0,7-0,6 тыс. л.н. [Liu , Сао, 1987; Yan 
et al., 1989; Ли, Ли, 1987]. В целом радиоугле
родный возраст ченьеров уменьшается по мере 
приближения к современной береговой линии. 
Это дало основание многим исследователям 
считать их разновозрастными и связывать с от
дельными трансгрессивными фазами уровня 
моря в среднем-позднем голоцене. В районе 
Шанхая последовательные серии ченьеров ча
ще всего датируются около 6; 5,4; 3,9; 3,2; 2,0; 
1,2 и 0,8 тыс. л.н. [Liu , Walker, 1989], а на по
бережье зал. Бохайвань - около 5,2-4,0; 3,9-
2,7; 2,5-1,1 и 0,8-0,5 тыс. л.н. или в среднем 
4,5; 3,3; 1,8 и 0,7 тыс. л.н. [Zhao, 1989]. 

Детальное изучение вещественного состава от
ложений, слагающих ченьеры Восточного Китая, 
началось лишь в последнее десятилетие [Liu, 
Walker, 1989; Zhao, 1989]. Обычно они представ
лены мелко- и тонкозернистыми кварцевыми пес
ками со значительной (иногда более 50 процен
тов) примесью ракушечного материала различной 
степени сохранности. Судя по нашим наблюдени
ям ченьеров к югу от Шанхая, текстурные и 
структурные особенности свидетельствуют о 
формировании их при невысоком уровне воздей
ствия. Чаще всего ченьеры заметно вогнуты со 
стороны моря и не образуют линейных валооб-
разных форм длиннее 1-1,5 км. Обломки раковин 
моллюсков принадлежат представителям родов 
Cylina, Mactra, Meretrix, Ostrea и др., характерным 
для современных приливных осушек. Это вполне 
естественно, учитывая, что ченьеры располагают
ся в пределах древних приливных дельтовых рав
нин в условиях избытка обломочного материала. 

Возможность использования ченьеров в каче
стве индикаторов существенных изменений от
носительного уровня моря в среднем-позднем 
голоцене в последние годы подвергаетсяся со
мнению многими исследователями (см. подроб
нее: [Селиванов, 1992]). Среднеголоценовые 
ченьеры чаще всего располагаются у современ
ного среднего уровня полной воды, а расшире
ние базы радиоуглеродных датировок заставляет 
усомниться в разновозрастности отдельных 
ченьеров на конкретном участке побережья. В 
некоторых случаях, как например на северном 
побережье зал. Бохайвань ракушечные ченьеры 

могли формироваться у уровня малой воды или 
еще ниже.а впоследствии надстраиваться вверх 
[Li et al., 1987]. Скорее всего, формирование от
дельного ченьера определяется прежде всего из
менением объема поступления аллювиального 
материала вследствие миграций устьев. круп
нейших рек, в данном случае Хуанхэ и Янцзы, 
хотя хорошо развитый ченьер-плейн несомненно 
свидетельствует о сравнительно длительном 
стоянии уровня моря на той или иной высоте 
[Селиванов, 1992]. 

Богатейшим источником информации о пере
мещении береговой линии и миграции равнин
ных рек являются в Китае различные историче
ские документы. Они, в частности, свидетельст
вуют о значительных перемещениях русла р. Ху
анхэ в нижнем течении по Великой Китайской 
равнине в последние 3 тысячелетия (рис. 4). Со
поставление возраста различных дельт р. Хуанхэ 
с радиоуглеродным возрастом отдельных гене
раций ченьеров свидетельствует, что формиро
вание последних происходило после накопления 
значительных масс аллювиального материала и 
перемещения русла в другую часть дельтовой 
равнины. При этом воздействие волновых фак
торов на побережье в покинутом рекой участке 
усиливалось. 

Так, за периодом стока р. Хуанхэ в зал. Хай-
чжоувань Желтого моря в X V - середине X I X вв. 
последовало развитие современных ченьеров 
этого участка побережья, датируемых не более 
100 л.н. На западном побережье зал. Бохайвань 
после завершения формирования так называемой 
тяньцзиньской дельты р. Хуанхэ в 11 I. н.э. 
(рис. 4Б) произошла ингрессия моря в пределы 
современной суши, вызванная, в первую очередь, 
прекращением поступления аллювиального ма
териала, а не подъемом относительного уровня 
моря [Han, Meng, 1987]. К югу от тяньцзинъской 
дельты вскоре началось развитие второй генера
ции ченьеров этого района (в среднем 1,8 тыс. 
л.н), а за периодом формирования еще одной 
древней дельты (рис. 4В) в конце X I в. последо
вало развитие наиболее молодых ченьеров (око
ло 0,7 тыс. л.н). 

В эти периоды наращивание дельты сменя
лось переработкой ее морского края волнопри-
ливным полем и частичным размывом, следы ко
торого довольно хорошо выражены у подножия 
многих ченьеров. В низовьях р. Янцзы развитие 
ченьеров связывается с перераспределением сто
ка между северным и южным рукавами дельты 
реки [Liu, Walker, 1989]. Однако влияние изме
нений относительного уровня моря в среднем-
позднем голоцене на формирование отдельных 
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ченьеров в условиях очень малых уклонов в бе
реговой зоне также нельзя полностью отрицать. 

В любом случае, изучение прибрежных рав
нин с ченьерами (ченьер-плейн) позволяет прий
ти к выводу, что относительный уровень моря, 
близкий к современному, а, вероятно, и несколь
ко превышавший его, был достигнут в Восточ

ном Китае не позднее 6,5-7,0 тыс. л.н., а затем 
испытывал лишь небольшие колебания. После 
замедления подъема уровня моря происходило 
очень быстрое наращивание суши в пределах 
дельтовых равнин вследствие избыточного по
ступления обломочного материала. Наступание 
суши в районе зал. Хайчжоувань, где поступле-



ние аллювиального материала было не столь 
значительным (на 120-150 км с середины голо
цена) может служить свидетельством довольно 
существенного превышения современного отно
сительного уровня моря в середине голоцена на 
этом участке побережья. 

На Ляодунском и Шаньдунском п-овах, а 
также в зал. Ханчжоувань и к югу от него на по
бережье выше современного уровня моря до
вольно широко распространены как разнообраз
ные абразионные, так и аккумулятивные берего
вые формы рельефа послеледникового возраста. 
К последним относятся располагающиеся в вер
шинах бухт серии береговых валов высотой до 
6-8 м над уровнем моря, которые отчленяют 
очень небольшие линейно вытянутые лагунооб-
разные понижения, заполненные илами и торфя
никами; древние песчано-илйстые приливные 
осушки, реже - причлененные террасы, а также 
специфические образования эстуарных областей 
умеренного пояса - «остракодовые рифы», раз
вивающиеся обычно у уровня малой воды [Han, 
Meng, 1987]. На абразионно-аккумулятивных 
бухтовых берегах Шаньдунского п-ова довольно 
многочисленны также древние аккумулятивные 
формы типа томболо. Различные песчано-
гравийные аккумулятивные формы восточного 
побережья Шаньдунского п-ова в районе г. Цин
дао обследованы авторами данной статьи и мо
гут рассматриваться как типичные пересыпи и 
переймы. 

Имеется несколько десятков радиоуглерод
ных датировок причлененных береговых форм, 
древних приливных осушек, «остракодовых ри
фов» Шаньдунского п-ова. До этим данным наи
более высокий уровень моря, достигавший отме
ток +4+5 м, а местами - до +8+10 м, наблюдался 
от 6 до 5 тыс. л.н., а впоследствии происходили 
его затухающие колебания размахом от 5-6 до 1 -
2 м (рис. 3). При этом трансгрессивные фазы да
тируются 3,8-3,2; 2,8-2,3; 1,6-1,2 и 0,8-0,7 тыс. 
л.н. Судя по высотным отметкам и возрасту 
«остракодовых рифов», в частности в зал. Цзя-
очжоувань у г. Циндао на восточном побережье 
Шаньдунского полуострова, современный уро
вень моря в ходе послеледниковой трансгрессии 
мог быть превышен уже 8,2-8 тыс. л.н. [Han, 
Meng, 1987]. 

Около 6,2 тыс. л.н. формировались наиболее 
высокие голоценовые аккумулятивные берего
вые формы на побережье Западно-Корейского 
залива (северная часть Желтого моря). В послед
ние 4,7 тыс. лет здесь происходило постепенное 
понижение относительного уровня моря с замед
лением этого процесса 4,5—4; около 3; 2-1,5 тыс. 

л.н. и в последнем тысячелетии, что фиксируется 
береговыми формами меньших размеров и сте
пени выраженности [Фу и др., 1989]. Макси
мальный уровень моря в голоцене составлял 
здесь +5+6 м. 

Таким образом, на большинстве побережий 
Желтого и Восточно-Китайского морей наи
больший относительный уровень моря в середи
не голоцена превышал современный на несколь
ко метров, хотя конкретные оценки превышения 
современного уровня моря для отдельных участ
ков побережья Китая кажутся авторам завышен
ными. По совокупности данных, наибольший 
уровень моря у восточного побережья Китая от
мечался около 7-6,5 тыс. лет назад и достигал 
примерно +3+4 м. 

Характерно, что на большей части побережий 
относительный уровень моря в максимальную 
фазу послеледниковой трансгрессии был выше, 
чем во время любой из плейстоценовых транс
грессий. Лишь на западном побережье зал. Бо-
хайвань, то есть на дельтовой равнине р. Хуанхэ 
и Хайхэ, и в южной части дельтовой равнины 
р. Янцзы отложения послеледниковой трансгрес
сии в пределах современной суши распростране
ны на меньшей площади, чем отложения поздне-
четвертичных трансгрессий цанчжоу и сяньсянь. 
При этом наибольшим распространением здесь 
пользуются отложения трансгрессии сяньсянь 
или бохайской, для которых на других участках 
побережья нет свидетельств превышения совре
менного уровня моря. Самым простым объясне
нием этого факта кажется возможная неравно
мерность тектонических движений в этих рай
онах, а именно ускорение их погружения в сере
дине позднего плейстоцена. Характерно, что уже 
в соседнем с зал. Бохайвань Ляодунском заливе 
распространение трансгрессий сяньсянь и бохай
ской было очень невелико по сравнению с голо-
ценовой трансгрессией хуанхуа. Обращает на се
бя внимание тот факт, что районы широкого рас
пространения трансгрессий сяньсянь и, возмож
но, бохайской приурочены к дельтовым равни
нам крупнейших рек. Это позволяет предполо
жить возможную роль кратковременности этих 
трансгрессий, а значит невозможности накопле
ния столь же значительных объемов аллювиаль-
но-дельтового материала, как во время транс
грессий цанчжоу и хуанху. Нельзя исключать 
также возможную роль деформаций геоида или 
тектоноэвстатических движений. 

Имеется множество свидетельств повышения 
относительного уровня моря на равнинах Вос
точного Китая около 2 тысяч лет назад. В эпоху 
династий Западная и Восточная Хань (206 г. до 



н.э.—220 г.н.э.) были покинуты жителями мно
гие древние города на побережьях зал. Бохай
вань и Лайчжоувань, на равнине Тайху и побе
режье зал. Ханчжоувань. Культурные слои 
предшествующего периода Сражающихся 
царств часто перекрыты на побережьях темны
ми илами приливных осушек со значительным 
количеством раковин двустворок [Wang, 1991]. 
На юго-востоке Китая наибольшее количество 
голоценовых барьерных береговых форм и про
чих индикаторов повышения уровня моря наря
ду со средним голоценом (около 6 тыс. л.н.) да
тируется 2,5-2 тыс. л.н. Столь широкий про
странственный масштаб этого события делает 
маловероятным его связь с какими-либо мест
ными факторами (например, миграцией устьев 
крупнейших рек). По нашим данным, повыше
ние относительного уровня моря около 2,5-2 
тыс. л.н. фиксируется археологическими и гео
лого-геоморфологическими источниками также 
на побережье Российского Дальнего Востока и в 
некоторых других районах Мирового океана 
[Селиванов, 1996]. 

Подводя итоги, можно сказать, что новейшая 
история развития рельефа восточного побережья 
Китая изучена к настоящему времени довольно 
неравномерно. Во многих случаях генезис и воз
раст тех или иных отложений и форм рельефа 
являются предметом острых дискуссий. До позд-
неплейстоценовые формы прибрежно-морского 
рельефа практически неизвестны, а соответст
вующие им отложения достоверно известны 
лишь в скважинах. Их стратиграфинеское рас
членение основывается исключительно на изу
чении донных колонок. Несколько позднеплей-
стоценовых трансгрессий довольно детально 
картировано на дельтовых равнинах Хуанхэ и 
Янцзы, а также в некоторых других районах. Од
нако их абсолютный возраст надежно не уста
новлен. Вероятно, относительный уровень моря 
немного превышал современный лишь во время 
двухфазной трансгрессии цанчжоу, сопоставляе
мой с эемским (сангамонским) межледниковьем. 
Поднятые на высоту более 10-15 м четвертичные 

террасы либо не являются собственно прибреж-
но-морскими формами рельефа, либо сущест
венно деформированы тектоническими движе
ниями. 

В максимальную фазу позднеплейстоценовой 
регрессии шельфы Восточного Китая осушались 
до современных глубин 100-110, а, возможно, и 
150-160 м. На осыхавшем пространстве шельфа 
в Восточном и, частично, в Южном Китае разви
вались обширные дельтовые равнины. Поздне-
послеледниковая трансгрессия фиксируется се
риями погруженных и поднятых береговых ли
ний, для которых имеется ряд радиоуглеродных 
датировок. Распространение моря в пределах со
временной суши в максимальную фазу голоце-
новой трансгрессии было не столь велико, как 
предполагалось ранее. Наиболее высокий уро
вень моря был, возможно, несколько выше, чем в 
других частях Мирового океана и достигал плюс 
4-6 м. Это событие на равнинах Восточного Ки
тая происходило не позднее 7-6,5 тыс. л.н. По 
историческим данным установлено также, что 
около 2 тыс. л.н. на всем побережье Китая про
исходила малоамплитудная трансгрессия. Разви
тие крупнейших дельтовых равнин в среднем-
позднем голоцене определялось соотношением 
сравнительно небольших изменений уровня моря 
и изменчивости поступления аллювиального ма
териала вследствие миграции устьев Хуанхэ, 
Янцзы и других крупных рек. 
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