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Некогда единый бассейн Паратетпса в плейстоцене состоял из нескольких полуизолированных и 
изолированных водоемов, значительно различавшихся по характеру изменения уровня, гидрологи

ческим параметрам, палеогеографической эволюции и особенностям фауны. В плейстоценовой ис
тории четко проявилась ритмичность (цикличность) разных иерархических уровней, определяемая 

в основном изменением составляющих водного баланса. F::орреляция природных событий Понто
Каспия и Средиземного моря, выполненная попалеогеографическим реперам (срезам), свидетель
ствует о сложном временном соотношении истории этих бассейнов. 

Средиземное, Черное и Каспийское моря пред
ставляют собой систему обширных внутриконти
нентальных водоемов, протянувшихся цепочкой 

более чем на б тыс. км от Северной Атлантяки до 
Средней Азии. Общая площадь их акватории со
ставляет 3.4 млн. км2 , а объем водной массы дости
гает 4.4 млн. км3 . Эти, в настоящее время весьма 
различающиеся между собой по природным осо
бенностям, моря являются реликтами некогда еди
ного бассейна Паратетиса, существовавшего в 
конце палеагена-начале неогена, в процессе гео

логической истории прошедшими сложный путь 
развития от крупных морских и солоноватоводных 

водоемов до отдельных изолированных соленых и 

опресненных морей. 

В продолжительной и разнообразной истории 
средиземноморских бассейнов исключительно ва
жен последний, плейстоценовый, этап развития, во 
время которого водоемы и окружающие их побе

режья приобрели современные черты. Его изуче
ние имеет долгую историю, начавшуюся с конца 

ХIХ-начала ХХ в. работами Н.И. Андрусова, Ш. 
Депере, Л. Ламота, М. Жинью и продолженную 
многими исследователями. Однако некоторые 
ключевые проблемы геологии и палеогеографии 
региона еще ждут своего решения. К ним отно
сятся и вопросы реконструкции и корреляции па

леогеографических событий. 

ПЛЕЙСТОЦЕНОВЫЙ КАСПИЙ 

В четвертичной истории Каспия в качестве од
нопорядковых событий (этапов) могут быть при
знаны бакинская, раинехазарская и хвалынекая 
трансгрессии, разделенные глубокими и продол
жительными регрессивными эпохами (рис. 1, 1). 
Все они выделяются по совокупности докумен-

тальиого материала - строению разреза, следам 

крупных перерывов в морском осадканакопле

нии и комплексам ископаемых моллюсков. Отме
чаются и колебания более низкого порядка. 

Добакинский (тюркянский) этап. Это весьма 
длительная (около 100 тыс. лет) эпоха низкого 
стояния уровня Каспия в самом начале раннего 
плейстоцена, наступившая после регрессии апше
ронского бассейна. В основании каспийского 
плейстоцена на всех побережьях залегают отло
жения тюркянекого горизонта, представленные 

осадками тюркянекой свиты, древним аллювием 
Волги, сыртовыми образованиями междуречья 
Волги И Урала и отложениями низов каракум
екой свиты Западной Туркмении. Это преимуще
С1;венно наземнаводные (аллювиальные, дельто
вые, озерные), реже- опресненные морские либо 
субаэральные образования, отражающие обста
новку длительной континентальной постплиоце
новой эпохи. Судя по характеру и развитию отло
жений, наиболее низкий уровень регрессивного 
·водоема, по-видимому, располагался ниже совре

менного уровня Каспия. Однако наличие среди 
отложений осадков остаточных регрессивных 
(сьiртовых) и начальных трансгрессивных (тюр
кянских) водоемов свидетельствует, что берего
вая линия моря в конце эпохи была выше, воз-

. можно, достигала отметок О м абс. высоты. 

· Баки~ская трансгрессия (эт~п)- крупная и са
мая продолжительная трансгрессия Каспийского 
моря, отмечавшаяся в середине-конце раннего 

плейстоцена. Ее отложения широко развиты на 
всех· побережьях, где слагают аккумулятивный 
чехол на высоких террасах в предгорьях кавказ

ского побережья, глубоко погружены и в разной 
степени дислоцированы в тектонических прогм

бах Западной Туркмении, Северного Прикаспия 
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и Азербайджана. Они представлены различными 
фациями - от грубых прибрежно-морских обра
зований до тонких относительно приглубых осад
ков ингрессионного типа и охарактеризованы ди

дакнами групп "catillus" и "crassa". Положение 
фауннетически охарактеризованных бакинских . 
отложений на севере междуречья Волги и Урала 
на отметках 30 м и выше [7] позволяет высказать 
предполржение о высоком (возможно, 45-50 м 
абс.) состоянии вод. Судя по разнообразию фау
ны дидакн, общему габитусу раковин, среди к ото,. . 
рых преобладают крупные и массивные формы, 
температура и соленость вод бакинского.моря, 
по-видимому, были выше, чем в современном Ка
спии- соленость около 14--15%о (или несколько 
выше), а среднегодовые температуры воды. более 
10-12°С [8] .. 

Венедеко-кривичекий (сингильский) этац от
мечается в начале среднего илейстоцена и род
разделяется на две регрессивные эпохи- венед

скую и кривичскую, разделенные небольшой 
урунджикской трансгрессией. По-видимому, это 
была незначительная трансгрессия в начале сред
него плейстоцена, когда море ненамного иревы
шало площадь современного Каспия. Вглубь по
бережий оно проникало лишь по депрессиям Ку
ринской и Западно-Туркменской низменностей. 
Распространение в осадках дидакн группы "cras
sa" определенным образом свидетельствует, что 
соленость и температура воды бассейна, вероят
но, были более высокими, чем в современном Ка
спии, и не уступали этим характеристИкам бакин
ского моря. 

Раинехазарская (гюргянская) трансгрессия 
(этап) - второй крупный трансгрессивный бас
сейн в илейстоценовой истории Каспия, по разме
рам и положению уровня практически не усту

павший бакинскому. Отложения трансгрессии 
широко развиты на всех побережьях моря, дале
ко проникая вглубь по впадинам и депрессиям ре
льефа. В предгорьях Кавказа нижнехазарские 
осадки слагают аккумулятивный чехол средне
высотных террас. Это мелководные и прибрежно
мелководные фации песчаного, песчано-галечного 
и терригенпо-карбонатного состава. Наиболее об
ширные поля нижнехазарских отложений нахо
дятся в Северном Прикаспии, где прослеживают
ся ПОЧТИ ДО предсырТОВОГО уступа на севере И ВОС
ТОЧНЫХ склонов Ергеней на западе. Для 
раинехазарских моллюсков, как и для бакинской 
фауны, не отмечается единых комплексов дидакн 
на всех побережьях [8, 9]. В целом для них харак
терны преобладание групп "crassa" и "trigonoides", 
относительное видовое разнорбразие и много
численность местных форм. Судя по широкому 
появлению группы "trigonoides" в нижнехазар
ских отложениях, соленость моря была ниже, чем 
бакинского, но не ниже современного Каспия 
(около 14--15%о). 
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Гюргянско-хвалынский (ательский) этап- дли
тельная эпоха преимущественно низкого положе

ния уровня Каспия между раинехазарской и ранне
хвалынекой трансгрессиями. Как и более ранняя 
(постбакинская) регрессия, она состоит из двух 
эпох глубокого падения уровня моря - чернояр
екой и ательской, разделенных непродолжитель
.ным временем небольшого его повышения- позд
нехазарской трансгрессией. Трансгрессивные от
ложения содержат специфичный комплекс дидакн 
с руководящей формой Didacna surachanica. Их ог
раниченное распространение свидетельствует о 

небольших размерах бассейна и относительно не-
. высоком его уровне, по-видимому, не превышав
шим + 1 О м абс. высоты. Во время ательекой рег
рессии уровень моря опускался до отметки - 50 м 
(абс.). В сильно обмелевшем и сократившемся по 
площади Каспии произошли крупные фаунисти
ческие изменения: почти полностью вымерли ди

дакны группы "crassa", сформировались основ
ные компоненты хвалынекой фауны - менее со
ленолюбивые дидакны группы "trigonoides". 

Хвал,ынская трансгрессия (этап)- третье и по
следнее крупное повышение уровня Каспия, имев
шее место во второй половине позднего плейсто
цена. Ее отложения обычно залегают прямо с по
верхности и слагают обширные пространства на 
каспийских побережьях. Хорошо сохранившиеся 
береговые линии позволяют оконтуриватЪ площа
ди распространения хвалынеких осадков, размеры 

бассейна и тенденцию его развития. Отмечаются 
регионально выдержанные береговые линии: ран
нехвалынекого моря- на отметках 45-47, 30-32, 
22-25 м абс. и позднехвалынского моря - на от
метках 2, -11 ... -12 и -16 ... -17 м абс. [10] Соле
ность хвалынекого моря в Южном и Среднем Ка
спии была несколько ниже по сравнению с хазар
ским бассейном, но не ниже современной. В то же 
время содержание солей в морском бассейне Се
верного Прикаспия было существенно выше, чем 
в нынешнем Северном Каспии. 

Каспийская регрессия (послехвалынский этап) 
началась в раннем голоцене и продолжается в на

стоящее время. Состоит из ряда регрессивных и 
трансгрессивных фаз и осцилляций: мангышлакс
кой регрессии, новокаспийской трансгрессии, со
временной регрессии, включающей и нынешнее 
повышение уровня. К отложениям новокаспий
ской трансгрессии относятся осадки, содержащие 
раковины Cerastodeпna glaucum (Cardium edule). 
Они развиты как в пределах акватории Каспия, 
так и на его побережьях, где участвуют в строе
нии низких морских террас до отметок -20 м абс. 
высоты. Это преимущественно фации мелково
дий и лагун. К отложениям современного Каспия 
относят осадки, содержащие раковины недавних 

черноморских иммигрантов Mytilaster lineatus и 
Abra ovata. В историческую и современную эпохи 
положение уровня Каспия неоднократно изменя-
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лось в пределах абсолютных отметок -18 ... -34 м 
при средних значениях -25 ... -30 м. 

новокаспийская трансгрессии представляют по
ложительные подвижки уровня моря, но уже бо
лее низкого таксономического ранга. 

Заключение. В олейстоценовой истории Кас
пия достоверно выделяются три крупные транс

грессивные эпохи: бакинская, раинехазарская и 
хвалынская, разделенные глубокими и продол
жительными регрессиями. Уровень моря в транс
грессивных бассейнах достигал отметок 4(}-50 м 
абс. высоты и регулировался сбросом каспийских 
вод по Манычу в Поит. Близкими были и площа
ди трансгрессивных морей. Отмечающиеся в ис
тории Каспия урунджикская, позднехазарская и 
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В новейшей истории Понта прослеживается 
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Рис. 1. Схема сопоставления колебаний уровней Каспийского (1), Черного (11) и Средиземного (III) морей в плейстоце-
не. · 
1 - уровни: а - относительно достоверные, б - преДполагаемые; 2 - бассейны: 1 - апшеронский, 2 - тюркянский, 3 -
бакинский, 4 - урунджикский, 5 - раинехазарский (гюргянский), 6 - позднехазарский, 7 - раннехвалынский, 8 - позд
нехвалынский, 9- новокаспийский, 10- гурийский, 11- раннечаудинский, 12- позднечаудинский, 13- древнеэвксин
ский, 14- узунларский, 15 - карангатский, 16- тарханкутский, 17- новоэвксинский, 18 -черноморский, 19- сицилий
ский, 20- милаццкий, 21- палеотирренский, 22- эвтирренский, 23- неотирренский, 24- послетирренский, 25- вер
зильский. 
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установлены Н.И. Андрусовым, А.Д. Архангель
ским и Н.М. Страховым, Л.А. Невесской, их су
ществование признается большинством исследо
вателей. Важно отметить- осадки этих водоемов 
содержат характерные комплексы моллюсков, 

специфичность которых определяется соотноше
нием разных типов фаун, что позволяет не толь
ко различать эти бассейны, но и определЯть их 
соленость, температуру, положение уровня и на

личие связей со Средиземным и Каспийским мо
рями. 

Чаудинский трансгрессивный этап - это ~аи
более продолжительная трансгрессия Черного 
моря в его новейшей истории, начавшаяся еще в 
позднем плиоцепе и закончившаяся в конце ран

него плейстоцена. Это был крупный солоновато
водный водоем мезогалинного типа, .заселенный 

малакофауной с господством солоноватоводных 
элементов, среди которых доминировали релик

товые плиоцепавые (гурийские) виды и эндемич
ные черноморские дидакны группы "crassa". По ха
рактеристике фаунистических изменений в разрезе 
чаудинских отложений выделяются крупные ста
дии: гурийская, раине- и позднечаудинская и ба
кинская. 

Гурийекая стадия- это эпоха существования в 
конце плиоцепа небольшага солоноватоводного 
водоема, по-видимому, полностью изолированно

го от смежных бассейнов, с относительно низким 
(-10 м и ниже) положением уровня и представляю
щего собой реликтовое озеро-море, заселенное 
специфической фауной кардиид. Его можно отне
сти и к заключительной стадии гурийского бас
сейна - прямого наследника куяльника, однако в 
составе его малакофауны уже появились предста
вители типичной плейстоценовой фауны - Didac
na pseudocrassa, D. supsae, что дает основание счи
тать этот водоем начальной стадией чаудинского 
бассейна. 

Раннечаудинская стадия - это эпоха начала 
раннего олейстоцена и существования опреснен
ного солоноватоводного бассейна с обедненной 
малакофауной, среди которой доминируют соло
новатоводные эндемики (Didacna baeri-crassa) и 
пресноводные (Dreissena polymorpha) элементы. 
Судя по комплексам моллюсков, соленость бас
сейна не превышала 8-1 0%о. По площади и поло
жению уровня он, по-видимому, не превосходил 

современный. Определенно отсутствовала связь 
со Средиземным морем и, вероятно, с Каспием, о 
чем можно судить по отсутствию в отложениях 

нижней чауды каспийских моллюсков. 

17озднечаудинская стадия относится ко вто
рой половине раннего плейстоцена. От предшест
вующей она отделена непродолжительной рег
рессивной эпохой, выразившейся в накоплении 
слоя субаэральных лессавидных пород, разделя
ющих морские осадки нижней и верхней чауды в 
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стратотипическом разрезе на м. Чауда. Поздняя 
чауда - это максимум трансгрессии с наибольши
ми площадями затопления и наивысшим уровнем 

стояния воды, по-видимому, превышающим (на 
2-5 м) современное положение уровня Черного 
моря. Среди ее отложений преобладают органо
генные осадки мелководий с господством солонова
товодной фауны из гурийских реликтов (Tschaudia 
tschaudae) и черноморских эндемиков (Didacna 
pseudocrassa). Нахождение чаудинских моллюс
ков на побережье Дарданелл (разрезы Галлипо
ли) и присутствие в фаунистических комплексах 
каспийских иммигрантов (Didacna rudis) свиде
тельствуют об одностороннем сбросе черномор
ских вод в средиземноморский и каспийских вод -
в чаудинский водоем. Судя по комплексам мол
люсков, соленость позднечаудинского водоема в 

начале трансгрессии, видимо, соответствовала 

современной солености Каспия (около 13%о) либо 
была несколько выше (около 15%о). Присутствие 
в верхних частях чаудинского разреза средизем

номорской фауны моллюсков (Mytilus edulis, 
Cerastoderma glaucum, Abra ovata и др.), остракод, 
бентосных и планктонных фораминифер [10, 12] 
свидетельствуют о наличии в конце трансгрессив

ного позднечаудинского этапа двусторонней свя
зи со Средиземным морем и относительно высо
кой солености вод бассейна (около 19%о). 

Бакинская стадия - заключительная эпоха 
чаудинского трансгрессивного этапа, по времени 

совпавшая с максимальной бакинской трансгрес
сией Каспия. Ее высокий уровень, по-видимому, 
был обусловлен сбросом в Черное море большо
го объема каспийских вод. Это, а также вероят
ное уменьшение испарения (результат похолода
ния) стимулировали заметное опреснение оста
точного чаудинского водоема (до 10-13%о), 
исчезновение в нем гурийекай фауны и обилие 
наряду с каспийскими иммигрантами элементов 
пресноводной фауны. 

Древнеэвксинский трансгрессивный этап пред
ставляет начальную эпоху существования очень 

продолжительного солоноватоводного и морского 

бассейна, возникшего с начала среднего плейстоце
на. От предшествующего чаудинского водоема он 
отделен глубокой (?) и достаточно продолжи
тельной (?) регрессией, во время которой уровень 
моря упал на 40-60 м. В регрессивном бассейне 
отмечалась смена чаудинской солоноватоводной 
фауны сообществами древнеэвксинских моллюс
ков, также солоноватоводных, но с доминирова

нием черноморских крассоидных эндемиков -
Didacna pontocaspia, D. baeri-crassa и каспийских 
иммигрантов- Didacna nalivkini, D. pallasi. Древ
неэвксинский бассейн соединялся проливом по 
Манычу с Каспием. В конце эпохи возобновилось 
сообщение по Босфору со Средиземным морем, 
откуда проникли эвригалинные моллюски (Ceras
toderma glaucum и др.). В это время соленость, воз-
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можно, возросла (с 10-13 до 15-17%о). По переуг
лубленным руслам древнеэвксинское море глубо
ко ингрессировало по долинам рек. 

Узунларская трансгрессия (этап) является 
дальнейшим развитием древнеэвксинского бас
сейна, его переходом из солоноватоводного водо
ема каспийского типа в опресненный морской 
бассейн с соленостью, близкой нынешней черно
морской. Такой ход развития отчетливо просле
живается по смене комплексов моллюсков в стра

тотипическом разрезе оз. Узунлар [13], где в 
нижних слоях наряду с солоноватоводными Di
dacпa, Мопоdаспа и Аdаспа появляются многочис
ленные элементы эвригалинной средиземномор
ской фауны (Cerastoderma glaucum, Abra ovata, My
tilaster lineatus), вверх по разрезу приобретающие 
доминирующее значение. В устье Дона и долине 
Западного Маныча распелагалея глубокий зетуа
рий узунларского моря, заселенный обильной фа
уной средиземноморских моллюсков, с полным 
отсутствием каспийских видов [б]. Последнее 
подтверждает мнение, что инвазии каспийской 
фауны в узунларский водоем не было. По своим 
размерам и высоте уровня узунларский бассейн, 
по-видимому, не превосходил современное Чер
ное море. 

Карангатская трансгрессия (этап)- наиболее 
яркое палеегеографическое событие Черного 
моря в плейстоцене. Это был крупнейший за этот 
период настоящий морской водоем, достигавший 
площади более 4500000 км2 • Наличие поднятых 
террас в тектонически стабильных районах, сле
ды распространения моря на несколько десятков 

километров вверх по долинам многих рек (напри
мер, Дуная) и другие данные позволяют согла
ситься с оценкой среднего уровня моря в макси
мальную фазу карангатской трансгрессии в +5 м. 
В это время в его водах отмечалось богатое видо
вое разнообразие и присутствие форм, ныне не 
обитающих в Черном море (Cardium tuberculatum, 
Ensis ensis и др.). Это, по-видимому, объясняется 
не столько их тепловодностью, сколько относи

тельно высокой соленостью, которая в открытой 
части моря в максимум трансгрессии оценивается 

в 30%о. Карангатская трансгрессия занимала дли
тельный временной этап, она совпала с микулин
ским межледниковьем Русской равнины. Судя tю 
урано-иониевым датировкам, ее продолжитель

ность можно оценить в 70-50 тыс. лет. Несомнен
но, что трансгрессия была многоступенчатой и 
состояла из стадий и более мелких состояний. 
В карангатское время происходило поступление 
в Черноморскую котловину больших масс соле
ных и более теплых средиземноморских вод и суще
ствовала односторонняя миграция эвригалинной и 
стенагалинной средиземноморской фауны. По Ма
нычу, в сторону Каспия, распелагалея протяжен
ный (более 200 км) эстуарий, возможно, периоди-

чески превращавшийся в пролив с двусторонним 
фаунистическим обменом. 

Тарханкутекая трансгрессия (этап) представ
ляет заключительную фазу существования сре
диземноморского типа водоема во второй поло
вине позднего плейстоцена. В ранге этапа она вы
деляется условно, не будет большой ошибкой 
считать ее конечной стадией карангатского бас
сейна, разделенной с предыдущей- собственно ка
рангатской- следами регрессии, опреснения (слой 
Dreissena polymorpha [б]) и перерыва. Погружен
ные аккумулятивные береговые формы, относи
мые к тарханкутекой (сурожской) трансгрессии и 
датируемые по С 14 возрастам 40-25 тыс. лет, рас-. 
полагаются на северном шельфе Черного моря 
на отметках около -20 ... -30 м. Бассейн был не
большим и распелагалея внутри современного 
контура Черного моря с положением уровня око
ло -20 м. Он был заселен обедненной эвригалин
ной средиземноморской фауной и имел соленость 
не выше 8%о [4]. Вероятно, в начале своего суще
ствования бассейн сообщалея со Средиземным 
морем, а в конце в него, возможно, происходил 

сброс вод хвалынекой трансгрессии Каспия. 

Итак, в период с начала среднего плейстоцена 

до второй половины позднего плейстоцена на ме
сте Черного моря существовал обширный полу
морской и морской водоем, заселенный средизем
номорской эвригалинной и стенагалинной фау
ной. В максимум своего развития его соленость 

почти в два раза превышала соленость современ

ного моря, а уровень достигал отметок +5 м абс. 
высоты. Зетуариями и заливами море гЛубоко 
проникало по долинам и депрессиям побережья. 
Продолжительная история существования этого 
бассейна, названного нами Пантикапейским (древ
нее название Керчи), состоит из ряда этапов, рас
крывающих последовательность его развития от 

солоноватоводного водоема к полуморскому и 

морскому, и наконец, сильно опресненному мор

скому. Трансгрессивные этапы разделены рег
рессиями, разными по длительности и глубине. 

Новоэвксинсий этап. Падение уровня опрес
ненного полуморского бассейна, начавшееся с 
тарханкутекой эпохи, к концу позднего плейсто
цена привело к состоянию его глубокой регрес-

. сии и прекращению связи со Средиземным и Кас
пийским морями. Минимальный уровень Черного 
моря во время регрессии оценивается в -90 м [10] 
или даже -100 ... -110 м [5]. Это был пресновод
ный водоем объемом около 500 км3 , пЛощадью 
около 20000 км2 [3], заселенный малакофауной, 
резко отличной от предшествующей средиземно
морской: Monodacna caspia, Adacna vitrea, Hypanis 
plicatus, Dreissena polymorpha, Dr. rostriformis (фау
на азовского типа). По мнению Л.А. Невесекой 
[4], соленость в начале существования водоема 
была ниже 7%о, а в дальнейшем могла повысить-
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ся. Новоэвксинский этап, вероятно, состоял из 
:usyx стадий. Первая - глубокое падение уровня 
остаточного посткарангатского водоема, прекра

шение его связи со Средиземным и Каспийским 
~орями, сильное опреснение и вымирание среди

зешюморской фауны. Вторая стадия- это неболь
тая трансгрессия новоэвксинского бассейна с не
которым повышением солености и широким рас

се~"'ением фауны азовеко-каспийского типов. 

fолоценовый (черноморский) трансгрессив
вwй этап представляет заключительный этап его 
IL"'ейстоценовой эволюции и превращения в со
временный опресненный морской водоем ( с.соле
ностью около 19%о в открытой части акватории, 
7 -12%о в полуизолированных проливах и лагунах 
и до 20--22%о в придонных участках котловин), за
селенный эвригалинной средиземном:орской фау
ной. Трагсрессия была вызвана "прорывом" _через 
Босфор средиземноморских вод. Это состоя.тiось по 
однимоценкам7-8 [3,10,15],подругим-12-15 тыс. 
.1ет назад [1]. Состав комплексов проникшей в бас
сейн средиземноморской фауны и последователь
ность их появления указывают, что во время голо

ценовой трансгрессии соленость моря повышалась 
постепенно и непрерывно [ 4]. 

Заключение. В плейстоценовой истории Чер-
, наго моря прослеживается ряд бассейнов, замет
но отличающихся друг от друга по гидрологичес

к.и..."f и фаунистическим характеристикам. Их воз
никновение и существование этих бассейнов 
определялось множеством причин, главными из 

которых были наличие связи и характер водного 
об}tена со Средиземным и Каспийским морями и 
соотношение основных составляющих водного 

ба.:шнса (приток пресных вод и испарение). В па
."'еогидрологическом режиме Черного моря эти 
бассейны и разделяющие их регрессивные водо
емы образуют последовательную трансгреесив
но-регрессивную ритмику с амплитудой колеба
mtя до 100 м и более. 

ПЛЕЙСТОЦЕНОВОЕ СРЕДИЗЕМНОЕ МОРЕ 

В плейстоценовой истории Средиземного моря 
отмечается ряд крупных трансгрессий, таксономи
ческий ранг которых можно оценить как транс

грессивные этапы (рис. 1, 111): сицилийский, ми
.'Iаццкий, тирренский, верзильский (фландрский). 
Выделение их основано на бисстратиграфичес
ких данных - различиях фаун морских моллюс
ков. Внутри этапов изменения фаунистических 
комплексов не столь выразительны (либо слабо 
изучены) и не могут служить основой для анализа 
более дробных подвижек уровня, который вы
полняется по другим, хотя и весьма спорным, кри

териям (геоморфологическим, хронологическим 
и т.д.). Трансгрессивные этапы разделяются рег
рессиями разной глубины и продолжительности. 
Несмотря на очевидность этих событий, досто-
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верно оцениваемый материал имеется только для 
эпохи посттирренской регрессии. 

Сицилийский трансгрессивный этап- продол
жительная (охватывающая весь ранний плейсто
цен и, возможно, самый конец плиоцена), по-ви
димому, заключительная эпоха существования 

калабрийского бассейна, заселенного холодалю
бивой фауной севераатлантических иммигрантов 
(Cyprina islandica, Муа truncata, Buccinum undatum, 
Trichotrapis borealis и др.). Для этой эпохи отмеча
ется [2] высокий процент содержания холодалю
бивой фауны, исчезновение ряда плисценовых 
реликтов и деградацию других. Фауннетически 
охарактеризованные уровни сицилийской транс
грессии отмечаются на отметках от 15-30 до 80--
100 м и выше на побережьях Испании, Италии, 
Франции и Марокко. Обычно это 1-2 уровня вы
соких терасс. На побережье Арабского залива ус
тановлено [ 11] не менее пяти разноуравенных си
цилийских поверхностей, свидетельствующих о 
стадиальном колебании уровня моря. По матери
алам изотопных исследований температура по
верхностных морских вод после появления Cypri
na islandica и Hyalinea balthica составляла всего 15-
160С [21]. Соленость вод, по-видимому, была ближе 
к солености Северной Атлантики (34-37.8%о), чем 
современного Средиземного моря (36-39.5%о). 
По справедливому замечанию Цейнера [11], вряд 
ли климат в сицилийское время всегда был холод
ным, а представлял последовательное сочетание 

теплых и холодных фаз. Уровень моря также, 
очевидно, не был постоянен, в целом он, по-види
мому, не поднимался выше своего современного 

положения, а скорее, был немного ниже. 

Милаццкий трансгрессивный этап - это время 
существования обширного бассейна в первой по
ловине среднего плейстоцена, заселенного мала
кофауной, существенно отличавшейся по своему 
составу от предшествующей североатлантичес
кой. По определению Банифея [17], это была 
"обыкновенная" и умеренная фауна, близкая со
временной средиземноморской. По своему соста
ву она занимает промежуточное положение меж

ду предшествующей "холодолюбивой" и последу
ющей "теплолюбивой" фаунами, отражая, по
видимому, столь же переходную палеегеографи
ческую обстановку и, в первую очередь, 
температуру и соленость воды, которые были, 
вероятно, близки нынешним, как и среднее поло
жение уровня. По Цейнеру [11], милаццкая бере
говая линия соответствует основной среднеплей
стоценовой межледниковой климатической фазе. 
Им же отмечено, что регрессивная эпоха после 
исчезновения сицилийской фауны и до появления 
тирренекой совпадает с предпоследним оледене
нием (?). На Лазурном берегу прибрежно-мор
ские отложения с археологическими находками 

ашельской культуры слагают аккумулятивную 
поверхность на высоте 30--33 м [19]. На побере-
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жье Лацио к среднему олейстоцену (изотопная 
стадия 9) относятся отложения террасы высотой 
около 65 м [22], на побережье Калабрии в Южной 
Италии- 115-130 м [24]. Возможно, в Лацио и в 
Калабрии имеются следы двукратного подъема 
уровня милаццкого моря [23]. Считается, что и в 
период милаццкой трансгрессии, и после нее уро-

; вень Средиземного моря падал, однако количест
венные оценки этого события слабо обоснованы 
фактологически. 

Тирренекий трансгрессивный этап - наиболее 
"яркая" палеогеографическая эпоха в олейстоце
не Средиземноморья. Ее "реперным" событием 
является широкое расселение тропической фау
ны сенегальского типа со Strombus bubonius. У с
тановлено, что проникновение тропических эле

ментов малакофауны началось еще в середине 
среднего плейстоцена, а эпоха ее существования 
охватывала и большую часть позднего плейсто
цена. На различных побережьях Средиземномо
рья известно от одной до трех-четырех морских 
террас, в отложениях которых в той или иной сте
пени представлен тирренекий комплекс моллюс
ков. Обобщение геохронометрических данных по 
отложениям тирренских террас позволяет сопос

тавить их не только с последним (земским) меж
ледниковьем (изотопная стадия 5), как традици
онно считал ось, но и с предыдущим (стадия 7), а 
возможно, и со средневюрмским временем (ста
дия 3). Таким образом, подтверждаются класси
ческие представления о трехчленом строении 

тирренских отложений, разделяемых на палео
тирренские, эвтирренские и неотирренские (тир
реи 1, 2 и 3), отражающие трангсрессивные стади
альные колебания уровня бассейна, разделенные 
регрессиями [16]. 

Палеотирренская стадия отмечалась во вто
рой половине среднего олейстоцена и, по-видимо
му, совпадает с изотопной стадией 7, а возможно, 
и с началом стадии 6. Это было первое проникно
вение в Средиземное море тепловодной сенегаль:. 
скойфауны. 

Эвтирренская стадия - максимальная в раз-· 
витии тирренекой трансгрессии, когда широко 
развилась и наиболее глубоко к востоку проник
ла стромбусовая фауна. От палеотиррена она 
отделяется регрессией, во время которой на мо
накском побережье нижнетирренские отложения 
былИ перекрыты континентальными песками. 
Большинством исследователей предполагается, 
что в это время уровень моря на несколько мет

ров (2-7 м) превышал современное его положе
ние и, возможно, существовала связь с Красщ.Iм 
морем. Соленость и температура воды также бы
ли выше нынешних. По своему хронологическо
му объему эвтиррен, по-видимому, был достаточ
но длительным и захватывал всю эпоху 5-го изо
топного яруса. 

Неотиррен- заключительная с~'адия тирреп
ской трансгрессии во вторую половину позднего 
плейстоцена, вероятно, совпадавшая с 3-й изотоп
ной стадией, временем сокращения и последующе
го исчезновения стромбусовой фауны. Осадки не
отиррена лагуны Эль-Мелах на побережье Туниса 
датированы по радиоуглероду в 30--40 тыс. лет 
[20]; в бух. Д'Убино на Корсике- в 27.4-27.9 тыс. 
лет и бух. Сенн-Флорен- 35 тыс. лет [18]. 

_Посттирренская (гримальдийская, поздневюрм
ская) регрессия оценивается большинством иссле
дователей как падение уровня моря до 100 м. Судя 
по положению в палеогеографической и хроно
логической летописях, регрессия была непродол
жительной (интервал 30-10 тыс. лет) в конце по
зднего плейстоцена, имела гляциоэвстатическую 
природу и совпала с последним вюрским похоло

данием (оледенением). Воды бассейна значитель
но охладились, и в них исчезла стромбусовая фа
уна. Установлено, что общая тенденция падения 
уровня моря неоднократно сменялась небольши
ми положительными подвижками. Климат эпохи 
состоял из трех фаз: первой- прохладной и влаж
ной, второй- холодной и континентальной и тре
тьей -снова влажной и прохладной, разделенных 
интерстадиалами с умеренным климатом. 

Верзильский (фландрский, послеледниковый) 
трансrрессивный этап начался с послеледнико
вым гляциоэвстатическим повышением уровня 

океана около 17-15 тыс. лет назад и поступлением 
большого объема океанических вод в Средизем
ное море. В бассейне распространилась современ
ная средиземноморская фауна моллюсков. В мак
симум трансгрессии (4--6 тыс. лет назад), когда 
уровень моря превышал современное его положе

ние на несколько метров, на берегах были образо
ваны уровни низких террас. Современный уровень 
моря был достигнут сравнительно поздно, не ра
нее 3-4 тыс. лет назад. На основе анализа много
численных археологических памятников в берего-

. вой зоне установлено, что между 3 и 1-1.5 тыс. лет 
назад в Средиземноморье повсеместно происходило 
понижение относительного уровня моря на 0.5-1 м. 

Заключение. В олейстоценовой истории Среди
земного моря установлен ряд трансгрессивных 

эпох, прямо отражающих гляциоэвстатические ко

лебания Мирового океана и представляющих раз
нопорядковую ритмику колебаний уровня. К наи
более крупным ритмам в ранге трансгрессивных 
этапов относятся сицилийский, милаццкий, тир
ренекий и верзильский (фландрский), выделяемые 
на основании биостратиграфических данных- раз
личиях фаун морских моллюсков. В отличие от 
Черного моря, в Средиземном море временные от
личия основных групп малакофауны определяют
ся не изменениями солености, а скорее темпера

турным фактором. Отмечаются три крупные эпо
хи господства разнотемпературных фаун. Среди 
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них наибоЛее контрастны по отношению к темпе
ратурам сицилийская и тирренская, промежуточ
ное положение занимает фауна милацция и вер
зилия, относящаяся к "современной" средиземно
~юрской. По-видимому, в относительно холодном 
сицилийском море многолетние зимние и летние 
температуры вряд ли превышали 10 и 15°С, а в 
теплом тирренеком море были близкими к 20-. 
25°С снезначительными сезонными колебания
!dИ. Температурный режим милаццкого бассейна 
был, очевидно, сходен с верзильским и современ

ным. Таким образом, изменения температуры во
~ы в олейстоценовых морях СредиземноморЪя 
можно примерно оценить до 15°С и более. На это 
\'Казывают и изотопные данные по донным ко

~онкам [14]. В то же время колебания солености 
в плейстоценовых бассейнах вряд ли превышали 
3--5%о, были близки нынешним значениям Север
ной Атлантяки (35-36%о) и Средиземного· моря 
t37.5-39.0%o). 

Средиземноморские трансгрессий разделяют
ся регрессивными эпохами, также, по-видимому, 

разного иерархического ранга. Глубокое падение 
~JЮВНЯ достоверно установлено только для по

с..'Iетирренского времени и по оценке большинст
ва специалистов, по-видимому, близко 100-120 м. 
Это снижение уровня совпадает и обусловлено 
поздней стадией последнего (вюрм 11, валдай 11) 
материкового оледенения. Размеры его, несмот
ря на суровые климатические условия, были не 
самыми крупными в олейстоцене умеренных ши
рот северной полусферы Земли. Следовательно, 
уровень океана, как и Средиземного моря, в эпо
хи более ранних и грандиозных оледенений мог 
опускаться ниже отметки- 100 м. 

Представляется крайне интересным и не сов
сем ясным совпадение с высоким положением 

уровня (трансгрессией) "холодного" сицилийско
го и "теплого" тирренекого бассейна. Можно 
предположить что во время какого-либо гляцио
эвстатического подъема уровня океана в конце 

плиоцепа-раннем плейстоцене с севера через Ги
бралтар в Средиземное море поступили большие 
массы более холодных северо-атлантических вод 

и проникли и относительно более холодалюби
вые моллюски- возник сицилийский бассейн. Та
кая же ситуация с уровнем океана, по-видимому, 

создалась и со второй половины среднего плей
стоцена, но тогда в Средиземное море с севера(!) 
проникла теплолюбивая (сенегальская) фауна, 
что однозначно свидетельствует о теплых (тро
пических?) водах Северной Атлантяки в предгиб
ралтарской части и у северного побережья Афри
ки. При этом их температурный режим сохранял
ся длительное время - почти весь тирренекий 
этап, иначе стромбусовая фауна в бассейне не со
хранилась бы. Вряд ли отмеченные температур
ные состояния северо-атлантических вод свиде

тельствуют о столь резких изменениях темпера-
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туры океана в целом, скорее, это следствие 

изменения системы течений. Например, большей 
мощности Гольфетрима и ее южной ветви с откло
нением ее по часовой стрелке к району Гибралта
ра, либо увеличение "силы" теплого южного пас
сатного течения и его составляющей части- меж
пассатного противотечения. 

КОРРЕЛЯЦИЯ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ 

Основным корреляционным приемом при со
поставлении палеогеографических событий Пои
то-Каспия и Средяземпоморья явились биострати
графический, событийный и репервый анализы. 
Биостратиграфический (палеонтологический) 
анализ - выделение и прослеживание в смежных 

бассейнах однотипной фауны. Впервые его приме
нял Н.И. Андрусов для корреляции чаудинских 
отложений Понта с одновозрастными образова
ниями Мраморного моря, а в дальнейшем исполь
зовали многие специалисты, особенно при сравне
нии палеогеографических событий Каспийского и 
Черного морей. Наиболее часто при изучении па
леогеографической истории средиземноморских 
бассейнов используется метод корреляции круп
ных природных событий (циклов, ритмов), позво
ляющий с разной степенью достоверности уста
навливать пространственно-возрастные соотно

шения основных трансгрессий Понто-Каспия и 
Средиземного моря. 

В олейстоценовой истории средиземномор
ских морей на биостратиграфической основе вы
деляются системы крупных бассейнов, различаю
щихся палеогидрологической и палеоэкологичес
кой обстановкой, последовательно сменяющихся 
во времени и представляющих наиболее крупную 
иерархическую палеогеографическую ритмику 
(рис. 2). В истории Средиземного моря это крупные 
трансгрессивные бассейны: сицилийский, милацц
кий, тирренекий и верзильский. В истории Черного 
моря: чаудинский, пантикапейский (состоящий из 
этапов - древнеэвксинского, узунларского, карав

гатекого и сурожского) и черноморский. В истории 
Каспия это: бакинский, гюргянский (раннехазар
ский) и хвалынекий бассейны. Трансгрессивные 
бассейны разделяются крупными регрессиями, од
нако из-за недостатка факталогического материа
ла они плохо реконструируются. 

В истории средиземноморс]{их водоемов хо
рошо прослеживается ряд палеогеографичес
ких реперов, представляющих "связки" цепи 
"ярких" природных событий. Это тирренекий и 
карангатский, бакинский и позднечаудинский, 
позднечаудинский и позднесицилийский, древ
неэвксинский и раннехазарский, хвалынекий и 
сурожский, верзильский и черноморский бассей
ны, послетирренская, новоэвксинская и послехва

лынекая регрессии. 
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Рис. 2. Схема корреляции средиземноморских бассейнов по време}fным палеогеографическим "срезам". 
Характер бассейнов: морской опресненный: 1 -с эвригалинной средиземноморской фауной; 2 -со стеногалинной сре
диземноморской фауной; нормальноморской: 3- с теплолюбивой (сенегальской) фауной; 4- с холодолюбивой (кель
тийско-североатлантической) фауной; 5- со средиземноморской (обычной) фауной; солоноватоводный: 6- с релик
товой солоноватоводной; 7- с эндемичной черноморской и каспийскимИ иммигрантами; 8- с эндемичной каспийской 
фауной; пресноводный: 9- с иресноводной и азовского типа фауной; 1 О- сброс вод; 11 -порог и его глубина; 12 - уров
ни (а- древние, б- современные); 13- палеогеографические срезы и бассейны: 1- конец плиоцена (а- раннесици
лийский, б - гурийский, в- тюркянский); 2- конец раннего илейстоцена (а- позднесицилийский, б- позднечаудин
ский, в- бакинский); 3- первая половина среднего илейстоцена (а- ~илаццкий, б- древнеэвксинский, в- раннехазар
ский); 4 - вторая половина среднего илейстоцена (а - палеотИ:рренский, б - узунларский, в - черноярекий 
регрессивный); 5- начало позднего илейстоцена (а- эвтирренский, б- карангатский, в- позднехазарский); 6- вторая 
половина позднего илейстоцена (а - неотирренский, б - тарханкутский, в - раннехвалынский); 7 - конец позднего 
илейстоцена (а - послетирренский регрессивный, б - новоэвксинский, в - послехвалынекий регрессивный); 8 - сред
неголоценоный (а- верзильский, б- черноморский, в- новокаспийский); 9- современный (а- Средиземное море, б
Черное море, в- Каспийское море). 

Цепь палеогеографических событий: эвтир

рен-эльтинген (средний карангат)-поздний ха

зар, совпавших с максимумом последнего (зем

ского, микулинекого) межледниковья и гляциоэв-

статического подъема уровня океана, на сегодня 

является единственным относительно достовер

ным "сквозным репером", охватывающим. все 

три бассейна Средиземноморья. 
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Палеогеографический репер- бакинский и по
зднечаудинский бассейны - установлен по факту 
иассового присутствия в верхнечаудинских отло

жениях бакинских дидакн (Didacna rudis, D. parvula 
и др.). Аналогичное отмечается и для среднеплей
стоценового поито-каспийского репера. В отло
жениях древнего эвксина многочисленны рако

вины раинехазарских дидакн (Didacna nalivkini, 
D. subpyramidata, D. pallasi и др.). 

По факту совместного нахождения в разрезах 
Маныча раковин черноморских (Cerastodenna glau
cum и др.) и каспийских (Didacna trigonoides, D. par
allella и др.) моллюсков установлен репер сурож
ранняя хвалынь. 

Ярким палеогеографическим (реперным) со
бытием в самом конце позднего илейстоцена яви
лось резко~ гляциоэвстатическое понижение 

уровня Средиземного моря (послетирренская рег
рессия) и прекращение поступления его вод в Чер
ное море. В результате этого, а также отсутствия 
притока из Каспия возник сиЛьно опресненный 
новоэвксинский водоем с уровнем в максимум ре
грессии до -100 м и ниже. Позднее послеледнико
вая трансгрессия океана привела к образованию 
верзильского бассейна, заселенного современной 
средиземноморской фауной, прорыву его вод в 
котловину Черного моря с одновременной инвази
ей эвригалинной средиземноморской фауны -эти 
события составляют голоценавый палеогеогра
фический репер между этими бассейнами. Судя по 
результатам массового радиоуглеродного дати

рования, начало этого события произошло в на
чале голоцена, а максимум- 7-5 тыс. лет назад. 
Примерно в это время в Каспии отмечалась ново
каспийская трансгрессия. Сказанное свидетельст
вует, что голоценавый репер по своей значимос
ти близок эвтиррен-карангатскому-позднехазар
скому. 

Отмеченные палеогеографические реперы в 
илейстоценовой истории средиземноморских бас
сейнов образуют определенный "временной кар
кас", внутри которого в пустующих "хронологиче
ских нишах" располагаются палеогеографические 
события с менее выраженными коррелятивными 

признаками. 

выводы 

Некогда единый бассейн Паратетпса состоял в 
илейстоцене из нескольких полуизолированных и 
изолированных водоемов (Средиземного, Черно
го, Азовского и Каспийского морей), значитель
но различавшихся по характеру изменений уров
ня моря, гидрологическим параметрам, палеагео

графической эволюции, особенностям фауны 
(таблица). 

Каспий большую часть илейстоцена был бес
сточным водоемом. Лишь эпизодически возникал 
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сток по Манычу в Азовское и Черное моря. При
ток черноморских вод в Каспий в осадках и фауне 
отчетливо не зафиксирован. В эпохи крупных 
трансгрессий площадь Каспия увеличивалась в 
2.5 раза по сравнению с современной, а уровень по
вышался почти на 80 м относительно современно
го (до абсолютной отметки +50 м). При этом мак
симальный уровень бассейна контролировался 
высотой восточного порога Манычской впадины. 
Во время регрессий уровень Каспия опускался не 
менее чем до -50 м абс. и даже ниже. Таким обра
зом, размах колебаний уровня Каспия в илейсто
цене превышал 100 м. 

История Черного моря состояла в периодиче
ской смене проточного, сточного и бессточного 
режимов. Проточный режим с поступлением вод 
по Манычу и сбросом их по Босфору характерен 
для поздней чауды и карангата. Сток вод по Бос
фору осуществлялся в ранней чауде, узунларе и в 
новочерноморское время. Бессточные водоемы 
существовали в новоэвксине и, вероятно, во вре

мя максимумов регрессий. В трансгрессивные 
эпохи уровень Черного моря превышал совре
менный не более чем на несколько метров, а пло
щадь акватории увеличивалась незначительно, в 

основном за счет затопления устьевых частей 
речных долин. Высота трансгрессий контролиро
валась положением порога Босфора и уровнем 
Средиземного моря. Понижение уровня во время 
регрессий превышало его подъем при трансгрес
сиях в 10-15 раз, а размах колебаний уровня Чер
ного моря составлял около 100 м. 

Более короткопериодные резкие колебания 
уровня Черного моря, сходные с теми, которые 
происходили в Каспии, могли наблюдаться толь
ко в эпохи возникновения бессточных водоемов, 
когда решающими факторами изменений уровня 
становились гидрометеорологические процессы 

в регионе и изменения в поступлении в Поит кас
пийских вод. 

Режим Средиземного моря в илейстоцене це
ликом определялся колебаниями уровня океана, 
поскольку связь этого моря через Гибралтар с 
Северной Атлантикай не прерывалась. Как и в 
Поите, уровень моря в эпохи трансгрессий нена
много превышал современный (до 5-7 м), и за
топлению подвергались наиболее низко располо
женные участки побережий. Во время регрессий 
падение уровня относительно современного мно

гократно (в 20 и более раз) превышало его подъ
ем при трансгрессиях. При этом осушались обшир
ные пространства дна Адриатического моря, зали
вов Лионского, Габес и других районов. Общая 
амплитуда колебаний уровня превышала 100 м. 

Гидрологический, гидрохимический режим и 
состав фауны отдельных средиземноморских бас
сейнов существенно различались. Каспийское мо
ре в течение всего илейстоцена представляло 
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Сравнительная характеристика средиземноморских бассейнов 

Время 
обuцаяхарактеристика 

Голоцен Верзильский 
Нормально-морской, средиземноморского 
типа, сточный и проточный 

>=: Постrирренская регрессия. Нормально-мор
~ ской, относительно холодноводный 
,Q~ '""' Тирренекий нормально-морской, средизем-

номорского типа, тепловодный, сточный и 
проточный, с крупными трасгрессивными 

>=: стадиями (палео-, эв-, неотиррен) 

! 

Время 

Голоцен 

Милаццкий нормально-морской, полуизоли
рованный, умеренно-холодно-водный (бли
зок современному), сточный, периодически 
проточный 

Сицилийский нормально-морской, средизем
номорского типа, полуизолированный, отно
сительно холодновод-ный, сточный, периоди
чески проточный 

общая характеристика 

Черноморский опресненный морской, уме
ренно холодноводный, полуизолированный 

Новоэвксинский регрессивный, изолирован
>=: ный, пресноводный 

Средиземное море 

уровень 

Близок соврем, в мак
симум трансгрессии на 

2-3 м выше 

Ниже на 100 м и более 

связи 

Постоянная с Сев. 
Атлантикой и Черным 
морем 

Постоянная с Северной 
Атлантикой 

Близок современному, Постоянная с Северной 
в пик трансгрессии Атлантикой и Черным 
выше морем 

фауна 

Средиземноморская 

Средиземноморская 
и северокельтийская 

Теплолкэбивая тропи
ческая, сенегальская 

Близок современному Постоянная через Гиб- Сходная с современной 
ралтар,периодическая 

с Черным морем 

Ниже современного Постоянная через Гиб- Относительно холодо
ралтар,периодическис лкэбивая(северокель-
Черным морем тийская) 

Черноеморе 

уровень связи 

Около О м, в максим. Со Средиземнъ1м мо-
траснгр. немного выше рем 

Ниже на 100 м и более Нет 

фауна 

Средиземноморская эв
ригалинная 

, Пресноводная и азов
ская 

:s: = ·:i '!!: :s: Тарханкутекий опресненный Ниже соврем. J 1 :а ~ ~ морской, умер.-холодноводный на 2{}.-30 м 
Со Средиземным мо
рем и Каспием 

Обеднен средиземно
морская эвригалинная 

'""' ~ ~ ~ '!S ~ Каранга~ морской, сл~бо- Выше современного на 
~ ~ :s: ~ !) опресненнъm, тепловодвыи 3-5 м 
~ri-~Ъ= 
~ ~ ~ ~ ~ Узунларский опресненный, мор- Близок современному 

1 !С >.- >. ской, умеренно-холодноводнъ1й = ~o~:;~:s:ft 
8'~ ..... - ..... g. 

'""'t:: 1.) 

] 
Древнеэвксинский солоноватоводный Ниже современного 

Чаудинский солоноватоводный, полуизоли- Ниже современного 
рованный, периодически сточный и проточ-
ный, с трансгр. стадиями: раине- и позднечау-
динской и бакинской 

Со Средиземным 
морем 

С Каспием 

Периодически с Каспи
ем, в конце эпохи со 

Средиземным морем 

Сгеногалинная среди
земноморская 

Эвригалинная среди
земноморская 

Солоноватоводная кас
пийская и черномор. 

Солоноватоводная ре
ликтоваяэвндемичная 

черноморская и каспий
ская 

Каспийское море 
Время ~-----------------------------r---------------,r---------------~---------------

общая характеристика уровень связи фауна 

Голоцен Новокаспийский 
Небольшой солоноватоводнъiЙ бассейн 
в послехвалынскукэ регрессикэ 

Мангышлакская регрессия 

,;s: Хвалынский, солоноватоводный, сточный 

J Ателъская регрессия Позднехазарский небольшой, солоновато
водный, относительно тепловодный 

Черноярская регрессия 1 Гкэргянский (раннехазарский) солоновато
~:~: ВОДНЪIЙ СТОЧНЪIЙ 

8- Урунджикский небольшой бассен в син
гильскукэ регрессивнукэ эпоху 

Бакинский солоноватоводнъ1й сточный 
>:S: 

~ Ткэркянский опресненный регрессивный 
~ изолированный 

МаксимальнъiЙ до -20 м Нет Солоноватоводная кас
пийская и эвригалинная 
средиземноморская 

-50 миниже 
До 50 м 

-50 миниже 
До lОм 

-50 миниже 
Максим. до 50 м 

Ниже современного 

Нет 

С Черным морем через Солоноватоводная 
Маныч каспийская 

Нет 

С Черным морем 
через Маныч 

Нет 
С Черным морем 

Нет 

Солоноватоводная 
каспийская 

Солоноватоводная 
каспийская 

Максим. до 40 м и выше Периодически Солоноватоводная 
каспийская С Черным морем 

Ниже современного Нет Опресненная, солоно
ватоводная и пресно

водная 
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.:обой солоноватоводный опресненный водоем с 
:!ПЮСИТельно небольшими колебаниями соленос
тв (не более 6-8%о), заселенный солоноватовод
зой фауной каспийских дидакн, в опресненных 
-~астях с примесью азовских и пресноводных эле

чептов. Термические характеристики палеобас
.хйнов Каспия, по-видимому, также не очень зна
::rительно отличались от современных, хотя име

юrся основания для выделения по 

биостратиграфическим данным относительно "хо
.:ю::щых" трансгрессий (бакинская, раинехазарская 
и раннехвалынская), в основном совпадавших с 
эпохами похолоданий климата и оледенений, и 
-теплых" (урунджикская, позднехазарская, ново
каспийская), приходящихся на межледниковья. 

Изменения солености олейстоценовых бассей
нов Черного моря были в 2-3 раза более интенсив
НЬIМИ, чем в Каспии (от 2-4%о в новоэвксине до 
30%о в караига те). Море проходило стадии морско
го (карангат), полуморского (узунлар, тарханкут, 
голоцен), солоноватоводного (чауда, древний эвк
син) и пресноводного (новоэвксин) водоемов, засе

.'Iенных соответственно стеногалинной и эврига
ЛИIШОЙ средиземноморской фауной, солоновато
водными, азовскими и пресноводными 

моллюсками. Судя по смене комплексов моллюс
ков относительно термофильной ( стеногалинная 
средиземноморская) и эвритермной (азовская) 
фаун, колебания температуры воды в олейстоце
новых бассейнах Понта могли быть более значи
тельными, чем в каспийских водоемах. 

По-видимому, еще более значительными были 
колебания температуры воды олейстоценовых 
бассейнов Средиземного моря. Судя по заселяв
шей их фауне (сенегальской и северо-кельтий
ской), изменения температуры воды в разновозра
стных водоемах, существовавших в Средиземном 
море, могли достигать l5°C. С другой стороны, 
из-за постоянной связи Средиземного моря с оке
аном все его олейстоценовые бассейны представ
.'IЯЛИ собой нормальные морские водоемы, соле
ность которых менялась незначительно (на З-
5%о). Исключение составляет лишь полуизолиро
ванное Мраморное море, во время регрессий, по
видимому, представлявшее собой солоноватовод

ный бассейн. 

В олейстоценовой истории По нто-Каспия и 
Средиземноморья четко проявилась ритмичность 
(цикличность) различных иерархических уров

ней. Наиболее крупная ритмика развития Понто
Каспия и Средиземного моря в плейстоцене, вы
деляемая по биостратиграфическим данным, не 
полностью укладывается в природные циклы, от

раженные в изотопных ярусах (см. рис. 1) или из
менениях земной орбиты (механизм Миланкови
ча). Вероятно, имеются причины формирования 
более продолжительных палеогеографических 
ритмов, чем стотысячелетние. Они могли иметь 
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как глобальный характер, так и быть связаны с 
влиянием региональных факторов, сложным со
отношением климатических, гидрологических, 

биологических процессов и т.д. 

Палеогидрологический режим отдельных сре
диземноморских бассейнов в олейстоцене был рез
ко различным. Особенно контрастирует история 
Каспийского и Средиземного морей. Это напря
мую связано с причинами крупных колебаний их 
уровня. В Средиземном море господствовал гляци
оэвстатический механизм. В Каспии крупнейшие 
трансгрессии совпадали со сравнительно холодны

ми эпохами и были обусловлены климатическими 
и гидрологическими процессами в водосборном 
бассейне и над самой акваторией водоема. 

Корреляция основных природных событий 
По нто-Каспия и Средиземного моря, выполнен
ная по палеогеографическим реперам (срезам), 
свидетельствует о сложном временном соотно

шении истории этих бассейнов (таблица). В неко
торых случаях трансгрессивные или регрессив

ные состояния всех водоемов более или менее 
совпадали во времени (трансгрессии эвтиррен
карангат-поздний хазар; регрессии посттирреи
новый эвксин-мангышлак). В других случаях со
отношение могло быть обратным (гурий-тюр
кян,узунлар-постгюргян,сицилийско-милаццкая 
регрессия-древний эвксин). 

Работа выполнена при финансовой поддержке 
Российского фонда фундаментальных исследова
ний (проекты N!! 98-05-64647 и N!! 98-05-64704). 
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Ponto-Caspian and Mediterranean Basins During the Pleistocene 
(Paleogeography and Correlation) 

А. А. Svitoch, А. О. Selivanov, Т. А. Yanina 

The Paratethys Basin, unified in the former times, consisted during the Pleistocene of severa1 semi-isolated and 
iso1ated basins differing Ьу the water-1evel changes, hydrological parameters, paleogeographic evolution and 
fauna. А rhythmic (cyclic) pattem of various scales caused primarily Ьу the changes in the water budget com
ponents clearly manifested itself during the Pleistocene. The correlation of natural events in the Ponto-Caspian 
and Mediterranean basins observed on the basis of the paleogeographic time slices demonstrates а complex tem
poral historical relationship of those basins. 
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