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Полученные нами данные по литологии, распределению остракод и фораминифер, позволили вос-
становить ход трансгрессивно-регрессивных изменений на мелководье шельфа Северного Каспия 
в голоцене. Современная и новокаспийская микрофауна шельфа состоит в основном из вида остра-
код Cyprideis torosa и фораминифер Ammonia beccarii, которые характеризуют условия динамичного 
мелководья. Новокаспийские осадки станции ГС 194-08-01 с глубины 7.5 м и ГС 194-08-14 с глубины 
10.3 м образовывались в более мелководных и распресненных условиях, чем современные. В разре-
зах установлены мангышлакские, новокаспийские и современные осадки шельфа Северного Каспия. 
Возраст границы мангышлакских и новокаспийских отложений в районе исследования составляет 
около 10 550 календарных лет назад (к.л.н.).
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МОРСКАЯ ГЕОЛОГИЯ

ВВЕДЕНИЕ

Четвертичная история природной системы Ка-
спийского моря и  его побережий определялась 
трансгрессивно-регрессивными фазами разной 
амплитуды и продолжительности [6, 11–14, 19]. 
Опубликованы реконструкции высокого разре-
шения по изменениям палеоусловий и  уровня 
бассейна в  позднем плейстоцене и  голоцене на 
основе радиоуглеродного датирования, геомор-
фологических, литологических и  микропалеон-
тологических данных, полученных на восточном 
[6] и юго-восточном побережьях [28, 32], в  глу-
боководных районах Среднего и Южного Каспия 
[31], в дельте Волги [35] и на северном мелководье 
[18]. Так, исследования в береговой зоне Дагеста-
на у пос. Турали показали, что в позднем голоце-
не происходили неоднократные колебания уров-
ня моря: от высокого стояния 2600 и 300 к.л.н. до 
низкого стояния около 900 к.л.н. c амплитудой 
около 30 м [30]. В настоящее время поверхность 
Каспия ниже глобального уровня Мирового океа-
на на 26.5 м [33]. Кратковременные непериодиче-
ские колебания ±2–3 м на разных участках бере-
гов могут вызываться сгонно-нагонными явлени-
ями [4]. Панин др. [10] характеризуют Каспийское 
море как закрытый бассейн с собственным режи-
мом изменения водного уровня, которому свой-
ственны значительные вековые, межгодовые и се-
зонные колебания. Так, высокая отметка –22.5 м 

абсолютной высоты береговой линии от уровня 
океана (абс.) наблюдалась в начале XIX в., низ-
кая – 28.7 м абс. – в 1977 г. По данным Арпэ и др. 
[21], последние 150 лет уровень Каспия варьиру-
ет между –25 и –29 м абс. Как долговременные 
(в масштабе тысячелетий), так и кратковременные 
(в масштабе столетий и десятилетий) изменения 
уровня Каспия имеют значительную амплитуду 
и могут оказывать сильное влияние на экосистемы 
у побережий и в открытом море. Мы представляем 
результаты анализа распределения остракод и фо-
раминифер из двух разрезов позднечетвертичных 
осадков с шельфа Северного Каспия. Они позво-
ляют восстановить предположительные изменения 
уровня моря и солености в сопоставлении с имею-
щимися опубликованными реконструкциями па-
леоусловий. Кроме того, дополнительно рассмо-
трен видовой состав и экологическая приурочен-
ность остракод в ранее изученной колонке [18], 
затем сделано уточнение палеореконструкций по 
этой колонке.

РАЙОН И МАТЕРИАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ

Рельеф дна Северного Каспия представляет 
собой мелководную слабоволнистую аккумуля-
тивную равнину c банками и островами, а также 
котловинами и бороздинами – подводными лож-
бинами стока речных вод Волги и Урала. Средняя 
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глубина северной части моря составляет 5–6  м, 
а  максимальные глубины 15–20  м расположены 
на границе со средней частью моря. Около 80% от 
общего прихода пресной воды поставляет речной 
сток Волги. Соленость меняется от 3‰ и меньше 
вблизи устья Волги до 13.5‰ у бровки шельфа.

Колонки донных осадков отобраны на мел-
ководье шельфовой равнины Северного Каспия 
у авандельты р. Волги (рис. 1) в рамках Програм-
мы Института океанологии им. П. П. Ширшова 
РАН “Система Каспийского моря”. В работе про-
анализированы новые данные по литологии, рас-
пределению остракод и фораминифер в разрезе ко-
лонки ГС194-08-14 (44°59'331'' с.ш., 48°36'510'' в.д.,  
глубина моря 10.3 м, длина колонки 320 см, изуче-
но 67 проб), а также ранее опубликованные дан-
ные [18] по колонке ГС194–08–01 (45°00'063'' с.ш.,  
48°28'859'' в.д., глубина 7.5  м, длина колонки 
422 см, изучено 72 пробы). Для колонки ГС194- 
08-01 имеются две AMS-датировки абсолютного 
возраста: 9720 ± 55 14С лет назад (л.н.) или 10 553 
к.л.н. из слоя 226–227 см и 8 640±50 14С л.н. или 
9 253 к.л.н. из слоя 112–114 см; пересчет в кален-
дарный возраст сделан компьютерной программой 
CalPal http://www.calpal-online.de с учетом резерву-
арного эффекта (400 лет) из базы данных Marine 
Reservoir Correction Database http://radiocarbon.
pa.qub.ac.uk/marine. Образцы мощностью 1–2 см 
отобраны через каждые 3–5 см, осадок промывался 
через сито 0.05 мм, фауна просчитана для фракции 
больше 0.125 мм. На рисунках 2–4 даны соотноше-
ние весовых частей фракций осадка, общая чис-
ленность остракод и фораминифер, количествен-
ное соотношение видов остракод. Описания ли-
тологии по горизонтам колонок приводятся далее  
в тексте.

Микрофауна на шельфе Северного Каспия
В мелководных современных и  голоценовых 

морских осадках шельфа Северного Каспия ми-
крофауна большей частью представлена видом 
остракод Сyprideis torosa (Jones) и бентосных фора-
минифер Ammonia beccarii (Linne), которые встре-
чены в больших количествах. В изученных колон-
ках найдены следующие виды остракод, изобра-
жения которых представлены в фототаблицах 1–3 
этой статьи и фототаблицах 1–2 в статье Чехов-
ской и др. [18]. При определении видов использо-
вались СЭМ фотографии голотипов, хранящихся 
во ВНИГРИ. В  список входят большое количе-
ство видов, которые были отмечены Найдиной [9] 
в ходе исследования ныне живущей фауны остра-
код шельфа Северного Каспия.

Cyprideis torosa (Jones, 1850)
Amnicythere cymbula (Livental, 1929)
Amnicythere reticulata (Schornikov, 1966)
Amnicythere longa (Negadaev, 1955)
Amnicythere martha (Livental in Agalarova et al., 

1940)
Amnicythere resupina (Stepanaitys in Mandelstam et 

al., 1962)
Amnicythere volgensis (Negadaev, 1957)
Amnicythere? quinquetuberculata (Schweyer, 1949)
Amnicythere striatocostata (Schweyer, 1949)
Amnicythere stepanaitysae (Schneider, 1962)
Amnicythere gracilloides (Schornikov, 1964)
Amnicythere pirsagatica (Livental in Agalarova et al., 

1940)

46°

45°

47° 48° 49° 50° 51° 52°
с.ш.
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194-08-14

Рис. 1. Карта станций.
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Фототаблица 1. Условные обозначения к таблицам RV – правая створка, LV – левая створка; f – самка; m – самец;  
Ad – взрослая возрастная стадия; juv – ранние возрастные стадии. 
1,2 – Amnicythere cymbula (Livental, 1929), RVf и LVm; 3,4 – Amnicythere caspia (Livental, 1938), LVm и LVf; 5, 6, 7 – Amnicythere reticulata 
(Schornikov, 1966), RVf, RVf и LVm; 8,9 – Amnicythere pirsagatica (Livental in Agalarova et al., 1940), RVf и LVf; 10–13 – Amnicythere longa  
(Negadaev, 1975), LVf, LVm, LVA-1, RVA-3; 14–15 – A. reticulata, RVA-1 и LVA-1; 16–18 – Amnicythere stepanaitysae (Schneider, 1962), RVAd, 
RVAd и LVAd; 19–20 – Amnicythere sp. 1, RVf и LVf; 21–24 – Euxinocythere relicta (Schornikov, 1964), RVf, RVf, LVf, LVA-1. Линейка 100 µm.
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Фототаблица 2. 1 – Amnicythere striatocostata (Schweyer, 1949), LVf; 2,3 – Amnicythere gracilloides (Schornikov, 1964), RVf и 
LVm; 4,5 – Amnicythere martha (Livental in Agalarova et al., 1940), RVf и LVm; 6,7 – Amnicythere volgensis (Negadaev, 1957), 
RVf и LVm; 8,9 – Euxinocythere tumuli (Aslanova in Mandelstam et al., 1962), RVf и LVm; 10 – Euxinocythere baquana (Livental, 
1938), RVf; 11–16 – Euxinocythere bosqueti (Livental, 1929), RVf и LVm, RVjv (13–16); 17–19 – Euxinocythere virgata (Schneider, 
1962), RVf и LVf, LVm; 20–21 – Amnicythere? quinquetuberculata (Schweyer, 1949), RVAd, RVjuv; 22 – Cryptocyprideis sp. RVAd. 
Линейка 100 µm.
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Фототаблица 3. 1 – Loxocaspia sublepida (Stancheva, 1989), RVf; 2–3 – Loxocaspia lepida (Stepanaitys, 1962), RVm и Lvm; 4–5 – 
Loxocaspia unguis (Stepanaitys, 1962), RVf и LVf; 6–7 – Cytherois? sp., RVAd и RVAd; 8–10 – Cypridopsis spp., RVAd, RVjuv, RV juv;  
11 – Tyrrhenocythere amnicola donetziensis (Dubowsky, 1926), RvAd; 12 – Xestoleberis chanakovi Livental in Schweyer, 1949, LVA-1; 
13 – Amnicythere gracilloides (Schornikov, 1964), RVf, 14 – Scalaconcha edita (Schneider, 1962), LVm, RVf; 15–16 – Cryptocyprideis 
sp., LVA-1 и LVA-3? Линейка 1–5; 8–10, 16 – 200 µm; 6–7, 11–15 – 100 µm.
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Amnicythere caspia (Livental, 1938)
Euxinocythere relicta (Schornikov, 1964)
Euxinocythere baquana (Livental, 1938)
Euxinocythere tumuli (Aslanova in Mandelstam et 

al., 1962)
Euxinocythere virgata (Schneider, 1962)
Euxinocythere bosqueti (Livental, 1929)
Loxocaspia gibboides (Livental in Schweyer, 1949)
Loxocaspia lepida (Stepanaitys, 1962)
Loxocaspia sublepida (Stancheva, 1989)
Loxocaspia immodulata (Stepanaitys, 1958)
Scalaconcha edita (Schneider, 1962)
Loxocaspia unguis (Stepanaitys, 1962)
Xestoleberis chanakovi (Livental in Schweyer, 1949)
Hemicytheria? azerbaidjanica (Livental in Agalarova 

et al., 1940)
Tyrrhenocythere amnicola donetziensis (Dubowsky, 1926)
Cryptocyprideis sp.
Darvinula stevensoni (Brady et Robertson, 1870)
Cypridopsis vidua (Muller, 1776)
Limnocythere inopinata (Baird, 1850)
Candoninae spp.
Graviacypris elongata (Schweyer, 1949)
Ilyocypris bradyii (Sars, 1928)
Cryptocyprideis bogatschovi (Livental, 1929)
Eucythere? naphtatscholana (Livental, 1929)
Bacunella dorsoarcuata (Zalanyi, 1929)
Caspiolla acronasuta (Livental, 1929)
Для восстановления позднечетвертичных палео- 

условий на северном шельфе Каспийского моря 
мы использовали характеристики нескольких ви-
дов из приведенного списка, экология которых 
была ранее подробно описана.

С. torosa: чрезвычайно эвригалинный вид, об-
ладает высоким потенциалом выживаемости. Он 
встречается в мелководных бассейнах с неустой-
чивым солевым режимом, пресных и  солонова-
товодных, вплоть до гипергалинных с соленостью 
от 0.5 до 150‰, в условиях почти полного обмеле-
ния и опреснения, на различных биотопах [16, 20, 
25, 36]. В Каспийском море вид обитает на глуби-
нах не более 50–60 м [23, 24]. В слабосоленых во-
дах (2–10‰), где морские виды не выживают из-за 
низкой солености, а пресноводные – из-за слиш-
ком высокой, C. torosa, способный к сильной гипо- 
осмотической регуляции, встречается в  очень 
больших количествах, составляя более 67–90% 

ассоциации и образуя так называемую “торозную 
фауну” [1, 20]. При обмелении Аральского моря 
и увеличении солености с 9 до 30‰ из 11 видов 
остракод выжил только C. torosa [22]. В северной 
приустьевой части Каспийского моря с ее неустой-
чивым гидрологическим режимом C. torosa достига-
ет высокой численности, в Среднем и Южном Кас-
пии распространен только в опресненных и наибо-
лее прибрежных участках моря [3, 16]. В Северном 
Каспии такое развитие вида, возможно, также свя-
зано с обилием питания, т.к. зона смешения соле-
ных и пресных вод наиболее продуктивна, богата 
зоопланктоном и фитопланктоном [5]. По мнению 
Шорникова [16], особенность распространения  
C. torosa состоит в том, что, приобретая эвригалин-
ность, вид оказался в очень выгодных условиях при 
заселении вод, сильно отличающихся от нормаль-
ных морских, но в результате утратил конкуренто-
способность в водоемах, где более или менее пол-
но представлена морская фауна. Так, у восточного 
побережья Среднего Каспия на ст. 406 (43.13° с.ш., 
51.64° в.д., глубина 10 м) в  поверхностном слое 
0–2 см донных осадков при солености 12–13.5‰ 
этот вид не встречен, а 95% комплекса составляет 
вид T. amnicola donetziensis (Чеховская, неопублико-
ванные данные).

T. amnicola donetziensis (Сythereis pseudoconvexa: 
Гофман, 1966, с  .66 nec. Livental 1938) [17]: в Се-
верном Каспии распространен на глубине до 30 м, 
с соленостью от 4 до 13.25‰, преимущественно 
12–13.25‰ [3].

D. stevensoni: мелководный, пресноводный вид, 
отличается повышенной толерантностью к темпе-
ратуре (10 до более 25 °C), предпочитает пресные, 
слабосолоноватые воды (0–6‰) [26, 36, 39]. В Се-
верном Каспии вид отмечен на глубине до 6 м при 
солености от 2.5 до 7‰; обитает преимущественно 
на растительном субстрате [36], на дне озер, в ма-
лых непересыхающих водоемах [2], в Каспийском 
море – на илистых биотопах, на песках и мелких 
ракушняках [3].

Вид A. cymbula Шорников [15] описывает 
в авандельте Дона и опресненной части Таганрог-
ского залива в зоне илистых песков и илов на глу-
бине 1–5 м. Вид встречен в каналах, соединяющих 
лагуну Пахлави (Иран) с Каспийским морем при 
солености 4–6‰ [27, 40].

Пресноводные и слабосолоноватоводные фор-
мы представлены видами, условия обитания кото-
рых описаны Бронштейном [2]. I. bradyii предпо-
читает лужи, старицы, ключи, из которых он вы-
носится в реки. L. inopinata живет в пресноводных 
и  солоноватоводных водоемах. Местообитания  
C. vidua – растительный субстрат, водоросли [38].

E. naphtatscholana, C. acronasuta, C. bogatschovi,  
B. dorsoarcuata в  Каспийском море описаны как 
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глубоководные (более 50 м) солоноватоводные сте-
ногалинные виды [3].

Вид бентосных фораминифер A. beccarii: форма 
под этим названием, по данным Гофман [3], мо-
жет встречаться в Каспийском море до глубины 
50 м (крайне редко), с наибольшей численностью 
до глубины 10 м при солености воды от 1.5 в Север-
ном и до 12‰ в Среднем и Южном Каспии. Вид 
встречен также в большом количестве и доминиру-
ет в Южном Каспии на глубине 5–20 м при соле-
ности около 10‰ [37]. Замечена высокая приспо-
собляемость этого космополитного вида. Во фьор-
де Киля (юго-запад Балтийского моря) только этот 
вид из-за высокого потенциала выживаемости оби-
тает в условиях обильного поступления органиче-
ских веществ и металлов [34].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Колонка ГС 194-08-01 (рис. 2). Данные по лито-
логии и распределению остракод в разрезе колонки 
ГС 194-08-01 подробно проанализированы в опу-
бликованной авторами статье [18]. Исследования 
по органическому и карбонатному углероду в осад-
ках этой колонки [7] и две датировки абсолютного 
возраста подтвердили наши палеогеографические 
построения, касающиеся верхней части разреза 
0–227 см. Интерпретация возраста и условий на-
копления нижней части разреза 227–422 см потре-
бовали уточнения, и мы вернулись к обсуждению 
полученных ранее результатов.

Осадки нижней части разреза 227–422 см – хо-
рошо отсортированный мелкозернистый песок. 
Ранее на основании присутствия в заметном коли-
честве, до 30%, глубоководных, в основном оби-
тающих глубже 50  м, типичных стеногалинных 
(11.5–13.5‰) видов Е.? naphtatscholana, B. dorso- 
arcuata и C.bogatschovi, мы отнесли этот интервал ко 
времени позднехвалынской трансгрессии. Резкие 
изменения в распределении остракод и моллюсков 
(Т. А. Янина, персональное сообщение) на уровне 
227 см с возрастом не более 10 553 к.л.н. объясня-
ли сменой позднехвалынской фауны на новока-
спийскую. В таком случае граница соответство-
вала перерыву в осадконакоплении во время ман-
гышлакской регрессии, когда уровень моря падал  
до –50…–70 м абс. [6, 11].

Дальнейшее изучение материала, включая со-
временную экологию остракод, показало, что про-
исхождение и возраст толщи 227–422 см можно от-
носить ко времени мангышлакской регрессии. На 
аллохтонный характер фауны указывает крайне 
низкая численность остракод – единицы экземпля-
ров, что на два–три порядка меньше, чем в выше-
лежащей толще. Раковины остракод часто имеют 
стертую скульптуру (следы переноса), в том числе 

и у встреченных здесь стеногалинных форм, отсут-
ствуют ювенильные формы вида C. torosa. Значи-
тельное видовое разнообразие составлено эколо-
гически несовместимыми видами. Постоянное од-
новременное присутствие в нижней части разреза 
в сравнимых долях морских стеногалинных глубо-
ководных видов и типичных пресноводных остра-
код предполагает переотложение тех и/или других. 
Глубоководные стеногалинные формы остракод, 
возможно, вымывались из позднехвалынских от-
ложений, которыми сложена Прикаспийская низ-
менность [8]. Из моллюсков здесь встречены толь-
ко окатанные обломки раковин рода Monodacna, 
типичных для позднехвалынских отложений, ко-
торые могут быть также вымыты из этих осадков. 
Т. А. Янина (личное сообщение) не исключает как 
позднехвалынский, так и мангышлакский возраст 
этой однородной, хорошо отсортированной толщи 
песков без целых раковин моллюсков. Изотопный 
состав органического углерода в интервале 230–
422 см наследует изотопный состав органическо-
го углерода выветривающихся позднехвалынских 
отложений [6], и этот интервал может относиться 
к мангышлакской регрессивной серии.

На осушенном шельфе, как установлено ис-
следованиями Свиточа [12, 14], происходило на-
копление разнообразных субаэральных осадков, 
преимущественно эоловых мелкозернистых пе-
сков, а также аллювиальных алевритов, пойменных 
и озерных глин с множеством снесенных обломков 
и целых раковин.

Исследование микрофоссилий из отложений 
дельты Волги показывает, что 11 500–8900 к.л.н. 
при низком стоянии уровня Каспия существовали 
эрозионные каналы через дюны (бэровские бугры) 
и озера, затем уровень медленно поднимался [35]. 
В протоках в мангышлакских осадках содержалось 
большое количество переработанных микрофосси-
лий, которые могли быть вынесены в район совре-
менного шельфа.

Интервал 128–227 см (возраст 112–227 см, 9253–
10 553 к.л.н.) характеризует активное осадконако-
пление, средняя скорость около 106 см/1000 лет, 
осадки – песок разнозернистый с большим количе-
ством детрита, целых раковин моллюсков. Это вре-
мя начала новокаспийской трансгрессии, проис-
ходит активное заселение шельфа видом C. torosa, 
увеличение его численности. Пики численности 
приходятся на самое начало новокаспийского вре-
мени, 10 553 к.л.н., происходит заметное повы-
шение уровня моря. Вид А. beсcarii встречен здесь 
только в  единичных экземплярах. Абсолютное 
преобладание вида C. torosa (около 100%) и при-
сутствие обитающего в Каспии на глубине до 6 м 
D. stevensoni при солености от 2.5 до 7‰ предпо-
лагают слабосолоноводные условия динамичного 
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мелководья, времени затопления шельфа. Это бо-
лее мелководные, чем современные и вышележа-
щие осадки (13–128 см). Встреченные здесь еди-
ничные, 0.05–1.59%, глубоководные стеногалин-
ные E. naphtatscholana, C. acronasuta, C. bogatschovi, 
B. dorsoarcuata, как и очень редкие пресноводные 
формы, скорее всего, принесены с суши. После ре-
грессии поднятие уровня моря и затопление шель-
фа характеризуются осаждением грубого материа-
ла и обилием фауны остракод – начальная стадия 
трансгрессии, 10 553 к.л.н. (слой 227 см). Возраст 
близок с установленным для этого события в бе-
реговой зоне Южного Каспия, 9717–10 640 к.л.н. 
[32]. Лерой и  др. [31] предположили, что в  пер-
вое тысячелетие голоцена (после перерыва) про-
исходило сильное распреснение и уровень моря 
мог быть выше, чем в  позднехвалынское время. 

В сухопутном разрезе ТМ (разрез мощностью 27,7 м 
получен на юго-восточном побережье Каспийского 
моря на 2 м над современным уровнем моря) отло-
жения начала голоцена (7200–10 600 к.л.н.) также 
характеризуют наибольший уровень моря [28]. По 
данным полученным по разрезу ст. ГС 194-08-01,  
в  это время (10 553 к.л.н.) глубина и  соленость 
были меньше или близки современной.

Во время образования новокаспийских осадков 
(интервал 13–128 см), существовали, как и в на-
стоящее время (интервал 0–13 см), многочислен-
ные моновидовые поселения С. torosa (98–100%), 
сопровождаемые видом бентосных фораминифер 
A. beccarii. Распределение остракод и форамини-
фер в интервале 0–227 см предполагает, что усло-
вия осадконакопления в это время были близки 
современным – мелководные морские. Средняя 
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Рис. 2. Распределение процентного содержания весовых частей фракций осадка, численности остракод, числа видов 
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скорость накопления верхнего интервала 0–114 см 
на порядок ниже верхнего, около 13 см/1000 лет. 
Заметные колебания содержания весовых частей 
фракций осадка, раковинного детрита и  целых 
раковин моллюсков [18] и скоростей осадконако-
пления связаны с тем, что периоды интенсивно-
го накопления сменялись перерывами и размы-
вом в связи с колебанием уровня моря, в том числе 
возможно проявление здесь низкого стояния уров-
ня во время дербентской регрессии. Как установ-
лено [29], в позднем голоцене амплитуда колеба-
ния уровня от высокого стояния 2300–2700 к.л.н., 
до –22 м абс. до низкого 300 к.л.н. до около – 40 м 
абс. составляла более 25 м.

Колонка ГС 194-08-14 (рис. 3, 4). По распре-
делению микрофауны выделен ряд интервалов 

и слоев осадков. Границы между выделенными ин-
тервалами и слоями с заметно меняющийся лито-
логией и фауной четкие, неровные и предполага-
ют резкую смену придонной обстановки, переры-
вы и размыв осадков (рис. 3, 4).

В интервале I, 206–320 см, в однородных плот-
ных песках численность остракод колеблется от 
первых десятков до 500 экз/г. Ассоциация остракод 
состоит в основном из С. torosa, присутствуют, до 
20%, A.cymbula, A.pirsagatica. Отмечается наличие 
в единицах процентов видов T. amnicola donetziensis, 
L. immodulata, A. martha, A.? quinquetuberculata,  
E. baquana, E. virgata и D. stevensoni. Эпизодиче-
ски присутствуют единичные раковины A. beccarii. 
По всему интервалу обнаружены единичные пе-
реотложенные глубоководные стеногалинные 
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E.? naphtatscholana, C. acronasuta, C. bogatschovi,  
B. dorsoarcuata. Также найдены пресноводные и сла-
босолоноватоводные формы I. bradyii, C. vidua,  
D. stevensoni, предпочитающие растительный суб- 
страт, береговые заросли, малые непересыхающие 
водоемы [2, 36, 38].

Ассоциация остракод из интервала I указывает 
на более мелководные и опресненные (соленость 
около или менее 5‰) условия, чем в настоящее 
время. Эту часть разреза колонки ГС 194-08-14 
можно сопоставить по фауне со слоем 128–227 см 
разреза колонки ГС 194-08-01 с возрастом 10 553–
9253 к.л.н. Осадки данного интервала образовыва-
лись в условиях периодического затопления и осу-
шения шельфа, миграции береговой зоны, образо-
вания опресненных водотоков и лагун.

В интервале II, 54–206  см, выделены слои:  
1) 190–206 см, 2)134–190 см, 3) 67–134 см, 4) 56–
67 см.

Слой 1, 190–206 cм, представлен снизу ракуш-
няком, а выше 200 см – крупнозернистым песком 

со значительной примесью раковинного детрита, 
встречены также целые раковины двустворчатых 
моллюсков. Численность остракод – от нескольких 
сотен до 8500 экз./г; это фактически моновидовая 
“торозная” ассоциация с  содержанием C. torosa 
около 99%; содержится много раковин форамини-
фер A. beccarii. Фауна мелководная, похожа на со-
временную ассоциацию в осадках северного шель-
фа [3] и в поверхностной пробе колонки ГС194-
08-01 [18]. Видимо, во время накопления слоя 1 
глубина моря составляла 3–6 м, а соленость была 
в пределах 5–8‰; высокая численность остракод 
возможно связана с обильным поступлением пи-
тательных веществ.

Слой 2, 134–190 см, составляет серая уплотнен-
ная глина, в которой весовая часть фракции ме-
нее 0.05 мм достигает 98%; в основании на уровне 
186–190 см глина обогащена раковинным детритом 
и песком. На уровне 135–154 см во фракции более 
0.05 мм присутствуют, вместе с остракодами, толь-
ко мелкие створки раковин моллюсков и темно-ко-
ричневые растительные фрагменты. Общее число 
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остракод варьирует от сотен в верхней и нижней 
частях слоя от единиц на 1  г осадка в  середи-
не; в  основном это ранние возрастные стадии  
C. torosa, численность A. beccarii – от менее 1 до око-
ло 20 экз/г. Этот слой отличается высоким содер-
жанием D. stevensoni (до 20%) и гладких Amnicythere 
(до 24%), представленных преимущественно мел-
кими тонкостенными экземплярами.

Угнетенный облик фауны горизонта 135–154 см, 
скорее всего, обязан бассейну со слабосолоновато-
водными условиями застойного мелководья. При 
обмелении часть видов выжили в новых условиях, 
но не могли развиваться. Присутствие в осадках го-
ризонта следов гидротроиллита также предполагает 
условия водоема, где затруднена циркуляция и есть 
недостаток кислорода. Очень тонкий субаэральный 
осадок образовывался при отсутствии выноса ре-
кой терригенных частиц, в том числе, и питатель-
ных веществ. Здесь не найдены ни стеногалинные 
виды позднехвалынских осадков, ни пресноводные 
формы. Можно предположить условия временно-
го отступления моря. Такие тонкие глинистые от-
ложения могли образовываться в понижениях, не-
проточных озерах, ильменях между бэровскими 
буграми [13]. Подобные периоды новокаспийско-
го моря с образованием лагун описаны в разрезах 
у пос. Турали в Дагестане [30].

Слой 3, 67–134 см сложен глиной с прослоя-
ми песка и раковинного детрита с резкими неров-
ными границами. Слой отличается от моновидо-
вой “торозной” толщи заметным присутствием 
гладких Amnicythere и типично мелководного вида  
D. stevensoni.

В нижней части слоя 3 на уровне 124–125 см 
в прослое алевритистого песка с раковинным де-
тритом отмечена максимальная в разрезе числен-
ность C. torosa – до 21 600 экз./г и A. beccarii до 4000 
экз/г. Видимо, этот прослой аналогичен слою 1, 
190–206 см, и формировался в мелководных мор-
ских условиях с периодическими колебаниями глу-
бины и солености, близких к тем, что в настоящее 
время существуют в районе колонки ГС194–08–01.

Слой 4, 56–67 см, представлен мягкой темно-зе-
леновато-серой глиной, содержит много раститель-
ных остатков коричневого цвета. В “торозной” ас-
социации заметно присутствие D. stevensoni (более 
7%). В прослое 63–64 см встречено всего четыре 
вида, много мелких раковин A. beccarii, которых 
больше, чем створок остракод. Облик ассоциа-
ции в этом прослое близок к таковому в горизонте 
134–154 см и соответствует условиям опресненного 
и слабосолоноватоводного мелководья с предпола-
гаемой глубиной менее 5 м.

В целом, ассоциация остракод интервала II от-
ражает колебания условий от морских мелковод- 
ных солоноватоводных с глубинами около 5–7 м, 

до пресноводных-слабосолоноватоводных замкну-
того непроточного бассейна-ильменя.

Интервал III, 0–56 см, сложен рыхлым серым 
ракушняком (детрит и целые створки) с перемен-
ным содержанием биогенного псаммитово-алеври-
тового материала. По всему интервалу ассоциация 
подобна существующей на поверхности дна: бога-
тое видовое разнообразие (около 20 видов в про-
бе), самое большое содержание “неторозной” фа-
уны – 60–70%, а  концентрация вида T. amnicola 
donetziensis составляет около 20%. Остракоды ука-
зывают на типично морские, наиболее глубоко-
водные для изученного разреза условия, которые 
были подобны современным с глубиной около 10 м 
при солености более 9‰.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Полученные данные позволили провести био-
стратиграфическое расчленение осадков и пред-
ставить изменение условий их образования. В ис-
следованных разрезах представлены мангышлак-
ские, новокаспийские и современные отложения 
шельфа Северного Каспия.

В мангышлакское время на осушенном шельфе 
накапливались однородные осадки с минимальны-
ми концентрациями аллохтонной хвалынской фа-
уны остракод и окатанных обломков моллюсков. 
Вероятный возраст границы мангышлакских и но-
вокаспийских отложений в районе исследования 
составляет около 10 550 к.л.н. Эти данные совпа-
дают с  установленным возрастом начала транс-
грессии, около 10 590 к.л.н., для юго-восточного 
Иранского побережья Каспия [28], и для Средне-
го и Южного Каспия начало высокого положения 
уровня моря с раннего голоцена 10 550 к.л.н. [31].

Современная и  новокаспийская микрофауна 
шельфа представлена в  основном видом остра-
код C. torosa и фораминифер A. beccarii, которые 
характеризуют условия динамичного мелководья; 
их массовое развитие, вероятно, связано также 
с обильным поступлением органических веществ 
и высокой местной продуктивностью района. Но-
вокаспийские осадки в районе изученных коло-
нок, в целом, образовывались в более мелководных 
и  распресненных условиях, чем современные. 
Прослеживается высокая динамика в изменени-
ях экологической обстановки. Затопление шельфа 
при подъеме уровня моря в начале новокаспийско-
го времени в дальнейшем сменилось колебаниями 
условий от морских до пресноводных и слабосо-
лоноватоводных, вплоть до образования непро-
точного бассейна. Последний этап осадконакопле-
ния представляет собой довольно устойчивую об-
становку, сходную с современной по глубине моря 
и соленостью.
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