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Каспийское море – крупнейший озерный водоем в мире, отражающий в своем развитии глобальные 
и региональные изменения климата, ледниково-межледниковые события на Восточно-Европейской 
равнине и в горных областях Кавказа, Эльбурса и Памиро-Алая, представляет уникальный объект для 
познания эволюции природной среды, для разработки и корреляции региональных стратиграфиче-
ских и палеогеографических схем Северной Евразии. Велика роль Каспия в расселении и культурном 
взаимодействии древних человеческих популяций на сопредельных с ним территориях, что определяет 
геоархеологическую значимость изучения истории бассейна. В статье в виде краткого обзора рассмо-
трена история развития Каспия в плейстоцене и голоцене, ее нерешенные или дискуссионные вопро-
сы, и, как вклад в решение означенных проблем, представлены статьи, публикуемые в специальном 
выпуске журнала. Статьи подготовлены на основе материалов Всероссийской конференции “Каспий 
в плейстоцене и голоцене: эволюция природной среды и человек” (Волгоград, 2023), посвященной 
памяти профессора Александра Адамовича Свиточа (1932–2022), одного из крупнейших специалистов 
в четвертичной геологии и палеогеографии, чей значительный вклад в разработку теоретических основ 
палеогеографии, изучение истории природной среды Северной Евразии вошел в анналы советской 
и российской геологии и географии. Специальный выпуск журнала “Геоморфология и палеогеография” 
посвящен памяти А.А. Свиточа.
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ВВЕДЕНИЕ
Каспийское море – крупнейший озерный во-

доем в  мире, отражающий в  своем развитии гло-
бальные и  региональные изменения климата, 
ледниково-межледниковые события на Восточ-
но-Европейской равнине и  в  горных областях 
Кавказа, Эльбурса и  Памиро-Алая, представля-
ет уникальный объект для познания эволюции 

природной среды, для разработки и  корреляции 
региональных стратиграфических и  палеогеогра-
фических схем Северной Евразии. Велика роль 
Каспия в расселении и культурном взаимодействии 
древних человеческих популяций на сопредельных 
с  ним территориях, что определяет геоархеологи-
ческую значимость изучения истории бассейна.

Исследования разных аспектов плейстоценовой 
истории развития Каспия продолжаются более по-
лутора веков. Начало комплексному изучению ге-
ологического строения Каспийского региона с це-
лью воссоздания истории бассейнов было положено 
Н.И. Андрусовым (1888, 1900), ему принадлежит 
и  первая биостратиграфическая схема морского 

#  Ссылка для цитирования: Янина Т.А., Курбанов Р.Н., 
Макшаев Р.Р. (2025). Каспий в плейстоцене: эволюция 
природной среды и человек (вступительная статья). 
Геоморфология и палеогеография. Т. 56. № 1. С. 5–29. 
https://doi.org/10.31857/S2949178925010012; 
https://elibrary.ru/DOIWSN
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плейстоцена Каспия. Стратиграфические постро-
ения и палеогеографические реконструкции исто-
рии бассейна связаны с именами К.П. Калицкого, 
Д.В. Наливкина, В.В. Богачева, П.А. Православ-
лева, Д.В. и В.Д. Голубятниковых, М.М. Жукова, 
П.В. Федорова, Л.А. Невесской, О.К. Леонтьева, 
В.А. Николаева, Ю.М. Васильева, А.И. Москви-
тина, Г.И. Горецкого, А.А. Свиточа, Б.Г. Веки-
лова, Г.И. Рычагова, Г.И. Попова, А.В. Мамедо-
ва, В.К. Шкатовой и  многих других ученых.

На основе комплексных исследований установ-
лено строение отложений каспийского плейстоце-
на (Федоров, 1957; Али-Заде, 1967, 1969; Свиточ, 
Янина, 1997; Свиточ, 2014), разработана его хроно-
стратиграфическая (Федоров, 1978; Рычагов, 1997) 
и биостратиграфическая (Колесников, 1950; Федо-
ров, 1953; Невесская, 1958; Векилов, 1969; Невес-
ская и  др., 1997; Янина, 2005) схемы, предложе-
ны различные варианты кривой колебаний уровня 
моря (Федоров, 1978; Варущенко и  др. 1987; Ры-
чагов, 1993; Свиточ, 2007). Установлена множе-
ственность трансгрессивно-регрессивных событий 
со сложной иерархией положительных и  отрица-
тельных колебаний уровня – результатом воздей-
ствия многих факторов: климата, строения гидро-
графической сети, объема наземного и подземного 
стока, осадконакопления и степени диагенеза отло-
жений, тектонической и сейсмической активности 
бассейна и др. Большинством специалистов в ка-
честве причин колебаний уровня моря признается 
преобладание климатических факторов.

В плейстоценовой1 истории Каспия признается 
наличие пяти крупных, сложных по своей струк-
туре, трансгрессивных эпох: акчагыльской, апше-
ронской, бакинской, хазарской и хвалынской, раз-
деленных регрессиями (рис.  1).

В начале плейстоцена в Каспийском регионе уста-
новлена акчагыльская трансгрессия, крупнейший 
бассейн с уровнем до +100 м абс. (Андрусов, 1896;  
Али-Заде, 1954; Яхимович и др., 1980; Данукалова, 1996;  
Свиточ, 2014). Нижняя граница этого региояру-
са проводится по появлению обедненной морской 
фауны моллюсков, фораминифер и  морских и  со-
лоноватоводных остракод. Согласно российской 
стратиграфической схеме, она примерно совпадает 
с основанием палеомагнитного хрона Гаусс и дати-
руется возрастом 3.6 млн л. (Трубихин, 1977; Семе-

ненко, Певзнер, 1979; Сиднев, 1985; Молостовский, 
1997; Невесская и  др., 2005). Г. З. Гурарием (2015) 
сделано заключение о положении нижней границы 
акчагыла в  верхней части хрона Гаусс, между 3.0 
и 2.6 млн лет назад (л. н.). Близкий результат (воз-
раст около 2.7  млн л.) получен радиоизотопными 
и  палеомагнитными исследованиями в  Азербайд-
жане (Van Baak, 2015; Lazarev et al., 2019).

Акчагыльский региоярус, согласно разным пред-
ставлениям, имеет трехчленное (Али-Заде, 1954; Яхи-
мович и др., 1980; Парамонова, 1994), или двучленное 
деление (Попов, 1969; Данукалова, 1996; Невесская 
и др., 2003). Малакофауна характеризуется эндемич-
ными мактридами и кардиидами (Данукалова, 1996; 
Парамонова, 1994). Нижняя часть яруса отмечена 
эвригалинными морскими фораминиферами и  со-
лоноватоводными остракодами (Агаларова, 1976; Van 
Baak et al., 2013; Richards et al., 2018).

Наступивший после акчагыла апшеронский 
трансгрессивный бассейн имел меньшие размеры, 
его осадки практически всюду, где они встречаются, 
без видимого несогласия залегают на акчагыльских 
отложениях, уровень не превышал +50 м абс. (Ле-
онтьев, 1968; Рычагов, 1997; Федоров, 1978). Ниж-
няя граница апшерона проводится по исчезновению 
видов морского происхождения и  распростране-
нию солоноватоводных представителей Dreissena 
и  гастропод (Андрусов, 1923; Невесская, 1975).  
В  российской стратиграфической схеме граница 
проходит примерно на уровне 1.8 млн л., совпадая 
с эпизодом Олдувей палеомагнитной эпохи Матуя-
ма (Гурарий и др., 1973; Трубихин, 1977) и началом 
эоплейстоцена РСШ, соответствующего калабрий-
скому ярусу нижнего плейстоцена Международной 
стратиграфической шкалы (МСШ). Более древний 
возраст (2.1  млн л.) получен для нижней границы 
апшерона в Куринской депрессии (Van Baak et al., 2013;  
Lazarev et al., 2019). Апшеронский региоярус боль-
шинством исследователей подразделяется на два 
подъяруса, граница между которыми отмечается 
появлением многочисленных разнообразных кар-
диид родов Didacnoides, Hyrcania, Monodacna и др. 
В его основании встречаются эвригалинные фора-
миниферы, состав остракод в основном унаследо-
ван от акчагыльского моря (Richards et al., 2018; 
Krijgsman et al., 2019; Lazarev et al., 2019).

Нерешенные вопросы палеогеографии акчагыль-
ской и апшеронской эпох приобрели особое значе-
ние в связи с понижением нижней границы плей-
стоцена МСШ и  приковывают в  последние годы 
внимание многих специалистов (Krijgsman et al.,  
2019; Lazarev et al., 2019, 2021; Trifonov et al., 2020, 
2022, 2023). Не является исключением и  настоя-
щий спецвыпуск.

1  В  статье используется актуальная на настоящий 
момент версия российской общей стратиграфической 
шкалы, ОСШ (Стратиграфический кодекс…, 2019), 
согласно которой отдел (эпоха) плейстоцена включает 
три яруса (века) – гелазий, эоплейстоцен и  неоплей-
стоцен. Соотношение российских и  международных 
стратиграфических подразделений, а  также их соот-
ветствие морским изотопным стадиям (MIS), дано 
в тексте и на рис. 1.
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Рис. 1. Плейстоценовые события Каспия, их положение в Общей и Международной стратиграфических шкалах 
и соответствие морским изотопным стадиям.
Fig. 1. Pleistocene events in the Caspian Sea, their position in the Russian General Stratigraphic Scale, in the International 
Stratigraphic Scale, and correspondence to marine isotopic stages.
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Результаты спорово-пыльцевого анализа акча-
гыльских и  апшеронских отложений, вскрытых 
скважиной близ озера Аралсор в  Прикаспийской 
низменности, представлены в статье О.Д. Найдиной 
(2025). Автором выполнено палиноклиматострати-
графическое расчленение отложений, реконстру-
ированы изменения ландшафтно-климатических 
условий. В  самом начале акчагыла установлены 
сухие и холодные климатические условия, сменив-
шиеся постепенным увлажнением и потеплением 
со сменой растительности на прилегающих к  ак-
чагыльскому морю участках суши. Граница меж-
ду акчагылом и  апшероном автором проводится 
по смене лесных спорово-пыльцевых спектров 
степными. В  течение апшерона отмечена тенден-
ция к  иссушению и  похолоданию, выраженная 
в  развитии безлесных степных фитоценозов. Вы-
полненные О. Д. Найдиной исследования важны 
для дальнейшего обоснования и совершенствова-
ния выделенных подразделений плейстоцена в его 
новых временных границах.

Следующая крупная трансгрессивная эпоха 
в  развитии Каспия – бакинская, развивавшаяся, 
согласно большинству исследователей региона, 
в раннем неоплейстоцене ОСШ (MIS 19 – MIS 12,  
соответствует раннему-среднему плейстоцену 
МСШ). От апшеронской ее отделяет тюркянская 
регрессия, уровень которой реконструируется на от-
метках около –150 м (Хаин, 1950; Данукалова и др.,  
2016). Некоторые авторы тюркянские отложе-
ния относят к завершающему этапу апшеронской 
эпохи (Zastrozhnov et al., 2018; Krijgsman et al.,  
2019), другие – к начальному этапу бакинской (Фе-
доров, 1978). Согласно трековому анализу, возраст 
тюркянских отложений составляет 1050–950 тыс. л.  
(Ганзей, 1984). По другим данным, тюркянские 
осадки более молодые, так как внутри них выяв-
лена палеомагнитная граница Матуяма–Брюнес 
(Гурарий и  др., 1976).

Бакинские отложения широко развиты (пре-
имущественно в  виде погребенного покрова) 
на всех побережьях Каспия. В  обратной стра-
тиграфической последовательности они слагают 
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аккумулятивный чехол высоких террас в предго-
рьях кавказского побережья: 308, 280 и 258–248 м 
(Федоров, 1978). В тектонических депрессиях ба-
кинские осадки глубоко погружены, на поверх-
ность выведены лишь в дислоцированных струк-
турах. Их мощность изменяется от первых метров 
на высоких террасах предгорных районов Даге-
стана и  Азербайджана до сотен метров в  Запад-
но-Туркменской и  Куринской впадинах и  уль-
тракомпенсационных мульдах Прикаспийской 
впадины. В отложениях установлена прямая оста-
точная намагниченность (Асадуллаев, Певзнер, 
1971; Свиточ, Куликов, 1971). В  составе мала-
кофауны появляется и  становится руководящим 
род Didacna Eichwald. Два фаунистических ком-
плекса, содержащиxся в отложениях, отделенных 
стратиграфическим перерывом или характеризую-
щих разновысотные террасы, явились основани-
ем для выделения в составе бакинского горизонта 
двух подгоризонтов – нижнебакинского и верхне-
бакинского (Федоров, 1957; Векилов, 1969 и др.),  
отвечающих двум стадиям трансгрессии. Согласно 
другим представлениям (Жуков, 1945; Горецкий, 
1966; Свиточ, 1973), состав малакофауны и  его 
распределение по разрезу бакинских отложений 
отвечают разным этапам в развитии единой транс-
грессии, и бакинский горизонт расчленять не сле-
дует. Н.А. Лебедевой (1978) в  прибрежно-мор-
ских отложениях с позднебакинскими дидакнами 
были обнаружены костеносные слои с остатками 
Archidiskodon cf. wusti, носорога и  других живот-
ных тираспольского фаунистического комплекса. 
Уровень бакинской трансгрессии в ее максимум, 
по одним данным, вряд ли превышал отметки 
+5…+10  м абс. (Федоров, 1957; Васильев, 1961; 
Рычагов, 1997), по другим – был выше +20 м абс.  
(Свиточ, Янина, 1997). Возраст вулканического 
пепла в  осадках разных разрезов Куринской де-
прессии, включающих раковины позднебакин-
ского фаунистического комплекса, определен 
как 510 тыс. л. н. (Кошкин, 1984) и 600 тыс. л. н. 
(Ганзей, 1984); трековая дата по нижнебакинским 
отложениям – ~700  тыс. л. н. (Кошкин, 1984).

Послебакинская регрессия предполагается 
П.В. Федоровым (1978) неглубокой и  непродол-
жительной, но большинство исследователей при-
держивается точки зрения о глубоком и длительном 
снижении уровня моря. В это время произошло зна-
чительное врезание Волги, аллювий этого време-
ни вскрывается только бурением (Москвитин, 1962; 
Горецкий, 1966). В Закавказье была сформирована 
уштальская континентальная свита (Ковалевский, 
1936), по А.В. Мамедову и Б.Д. Алескерову (1988) – 
верхнеуштальская свита Аджинаурской области.

Послебакинское снижение уровня сменилось 
“малой” урунджикской трансгрессией. Урунджик-
ские отложения описаны в юго-западном Туркме-
нистане (Федоров, 1946, 1957; Невесская 1958), 
в Куринской депрессии и на Апшеронском п-ове 
в  Азербайджане (Федоров, 1957, 1978). Характер-
ными видами являются D. eulachia, D. pravoslavlevi 
и  D. kovalevskii. Судя по ареалу распространения 
урунджикских отложений, море ненамного пре-
вышало площадь современного Каспия. Вглубь 
побережий оно проникало лишь по Куринской 
и  Западно-Туркменской депрессиям. Существует 
точка зрения о синхронности урунджикскому бас-
сейну Каспия сингильской эпохи в Нижнем Повол-
жье (Седайкин, 1988; Свиточ, Янина, 1997, 2007).  
В  сингильских отложениях обнаружены костные 
остатки крупных млекопитающих, выделенные 
в одноименный комплекс (Алексеева, 1977). Урун-
джикский век закончился регрессией моря. В доли-
нах рек произошел глубокий врез (Москвитин, 1962;  
Горецкий, 1966). Аналогами являются пролюви-
ально-аллювиальные галечники, супеси и суглинки 
верхнеуштальской свиты (Векилов, 1969). Рядом 
исследователей (Лебедева, 1978; Мамедов, Алеске-
ров, 1988; Алескеров, 1990 и др.) выделение урун-
джикского горизонта и одноименного этапа в раз-
витии Каспия отрицается.

Большой интерес бакинские и урунджикские от-
ложения вызывают у археологов ввиду находок в них 
раннепалеолитических артефактов (Гусейнов, 2010;  
Derevianko, 2015; Амирханов, 2016; Деревянко 
и  др., 2018; Anoikin et al, 2023). Их уникальность 
заключается в  принадлежности к  стоянкам от-
крытого типа (ранее на Кавказе были известны 
и исследовались, как правило, скальные убежища).  
Результаты изучения новых находок показывают, 
что кавказское побережье Каспия осваивалось че-
ловеком уже на ранних этапах плейстоцена. Оче-
видна зависимость расселения гоминид от условий 
природной среды. Важнейшим условием решения 
задач реконструкции палеогеографических условий 
начального освоения человеком территории Прика-
спия является установление как можно более точ-
ной хронологии палеогеографических и археологи-
ческих событий. С широким внедрением методов 
люминесцентного датирования такая возможность 
появилась. В  настоящем спецвыпуске представ-
лены результаты сопряженного геолого-палеоге-
ографического и  археологического изучения ран-
непалеолитической стоянки Гараджа в Куринской 
депрессии (Азербайджан), демонстрирующей пря-
мую связь истории заселения территории челове-
ком с колебаниями уровня палео-Каспия (Идрисов 
и др., 2025). Комплексный анализ местонахожде-
ния Гараджа (фациально-литологическое описание 
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отложений, анализ палеонтологических и археоло-
гических коллекций, датирование люминесцент-
ным методом) позволил авторам статьи установить 
хронологию и  реконструировать историю памят-
ника, охарактеризовать отдельные этапы развития 
Каспийского моря в продолжительной и динамич-
ной бакинско-урунджикской эпохе раннего-средне-
го неоплейстоцена (среднего плейстоцена МСШ). 
В  статье впервые представлены результаты дати-
рования бакинских отложений люминесцентным 
методом: 460–445  тыс. л. н.

Следующая крупная продолжительная эпоха 
в развития Каспия – хазарская, включающая ранне-
хазарский и позднехазарский трансгрессивные эта-
пы, разделенные регрессией. Отложения раннеха-
зарского этапа широко развиты на всех побережьях 
Каспия, далеко проникая вглубь суши по впадинам 
и древним депрессиям рельефа. В предгорьях Кав-
каза в обратной стратиграфической последователь-
ности нижнехазарские отложения слагают аккуму-
лятивный чехол высоких террас (Федоров, 1957;  
Векилов, 1969; Рычагов, 1997). Некоторыми ис-
следователями (Федоров, 1978; Янина, 2012) 
нижнехазарский горизонт подразделяется на три 
подгоризонта (или слоя), в  палеогеографическом 
отношении представляющие отложения трех ста-
дий раннехазарской трансгрессии. Для нижнеха-
зарского горизонта характерно широкое развитие 
тригоноидных дидакн с  характерными видами  
D. subpyramidata и D. paleotrigonoides. Уровень ран-
нехазарской трансгрессии реконструируется разны-
ми исселдователями от +15 м абс. (Федоров, 1957;  
Васильев, 1961; Рычагов, 1997) до +20…+25 м (Сви-
точ, Янина, 2007). Как показывают строение и ма-
лакофаунистический состав отложений Манычской 
депрессии (Федоров, 1978; Янина, 2005, 2012), ран-
нехазарские бассейны дважды имели сообщение 
с  Эвксином через открывавшийся здесь пролив. 
Представления о  возрасте раннехазарской транс-
грессивной эпохи основывались на данных уран- 
иониевого, термолюминесцентного датирования 
и  метода электронного парамагнитного резонанса 
(ЭПР): от 300–250, 148–177 и  142–108  тыс. л. н., 
соответственно (Рычагов, 1997; Shkatova, 2010). Но-
вейшие результаты оптико-люминесцентного (OSL) 
датирования дали возраст около 220–200 тыс. л. н. 
(Kurbanov et al., 2024).

Стратиграфически выше нижнехазарского го-
ризонта расположена черноярская аллювиальная 
свита, помимо свойственной ей пресноводной ма-
лакофауны (господствуют Viviparus duboisianus), со-
держащая в большом количестве переотложенные 
раковины раннехазарских и  более древних мол-
люсков, кости млекопитающих хазарского фауни-
стического комплекса (Mammuthus trogontherii, Bison 

priscus longicornis и  др.) (Громов, 1935). Здесь же 
встречены обильные остатки фауны мелких мле-
копитающих (Александрова, 1976; Кириллова, 
Свиточ, 1994; Кириллова, Тесаков, 2004). Ран-
нехазарский возраст свиты определен В.А. Ни-
колаевым (1956, 1958), Ю.М. Васильевым (1961), 
А.И. Москвитиным (1962), Г.И. Горецким (1966), 
В.К. Шкатовой (1975). Соответствие аллювиальной 
свиты регрессии между раннехазарской и поздне-
хазарской трансгрессиями признавалось В.И. Ни-
колаевым (1953), А. А. Свиточем и др. (1997, 1998). 
К позднехазарской эпохе их отнесли П.В. Федоров 
(1957), Г.И. Попов (1983), Т.А. Янина (2012). Полу-
ченные для аллювия в разрезе Черный Яр OSL даты 
определили хронологические рамки его формиро-
вания в  130–105  тыс. л. н. (Taratunina et al., 2024).

А.С. Застрожнов с  коллегами (2018) модифи-
цируют региональную стратиграфическую схему, 
рассматривая в  качестве регрессивных образова-
ний между осадками раннехазарской и  поздне-
хазарской трансгрессий сингильские отложения. 
Согласно их заключению, возраст сингильско-
го горизонта отвечает интервалу MIS 7 – MIS 6, 
что существенно моложе общепринятого (MIS 11). 
Такой вывод влечет за собой изменение стратигра-
фического объема и  положения нижнехазарского 
и  верхнехазарского горизонтов, а  также в  целом 
меняет представление о  палеогеографии Прикас-
пия в  среднем неоплейстоцене (позднем-среднем 
плейстоцене МСШ, MIS 11 – MIS 6).

Верхнехазарский горизонт выделяется в  нача-
ле позднего неоплейстоцена (позднего плейстоце-
на МСШ, MIS 5 – MIS 2). В  отложениях широ-
ко распространены дидакны крассоидной группы  
(D. nalivkini, D. delenda и др.), руководящий вид – 
D. surachanica (Федоров, 1957, 1978; Свиточ, Янина, 
1997, 2007; Янина, 2005). Позднехазарская транс-
грессия была значительно меньше раннехазарской, 
ее уровень не превышал –10 м абс. (Рычагов, 1997; 
Свиточ, Янина, 1997; Свиточ, 2014; Yanina, 2014; 
Krijgsman et al., 2019). Позднехазарские воды ин-
грессировали в долину Восточного Маныча, но сто-
ка в Азово-Черноморский бассейн не было (Янина 
и  др., 2023; Семиколенных и  др., 2023). Соглас-
но представлениям (Федоров, 1978; Попов, 1983; 
Свиточ, 2014), несмотря на столь низкий уровень 
бассейна, сток по Манычу имел место. Г.И. По-
пов (1983) относит время существования поздне-
хазарского бассейна к  среднему неоплейстоцену. 
Возраст позднехазарского этапа определен, соглас-
но ионий-урановому методу, в  114–75  тыс. л. н. 
(Рычагов, 1975, 1997; Арсланов и  др., 1978); ЭПР 
датирование показало возраст 108–85  тыс. л. н. 
(Shkatova, 2010). В.К. Шкатовой (Shkatova, 2010) 
установлены три фазы в  его развитии: позднеха-
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зарская трансгрессия (127–122  тыс. л. н.), нача-
ло регрессии (117–114 тыс. л. н.) и регрессия (114–
85 тыс. л. н.), отвечающие подстадиям MIS 5e, 5e-d 
и  5d-a соответственно.

Wegwerth et al. (2014) предположили два им-
пульса поступления талых ледниковых вод в  Ка-
спий из бассейна Аму-Дарьи в  транзитном ин-
тервале MIS 6 – MIS 5, 133.5–122.5  тыс. л. н. 
Новейшие данные датирования люминесцент-
ным методом по Челекену (Kurbanov et al., 2024) 
показали, что начальные фазы развития поздне-
хазарской трансгрессии имели место во второй 
половине MIS 6, своего максимального уровня 
бассейн достиг в  первой половине MIS 5. Этими 
же авторами так же отмечено влияние Аму-Дарьи, 
но во вторую половину MIS 5. Возраст верхнеха-
зарских отложений примерно 130–127  тыс. л. н.  
для разреза Косика (Нижняя Волга) определен в ра-
боте (Butuzova et al., 2022). Согласно материалам 
палинологического анализа (Bolikhovskaya et al.,  
2024), накопление верхнехазарских отложений так-
же началось еще в  MIS 6. Новейшие результаты 
исследований ставят перед исследователями но-
вые вопросы, касающиеся развития Каспия в  ха-
зарскую эпоху.

На начальном этапе позднеплейстоцено-
вой истории Каспия Г.И. Горецким (1957, 1958) 
и  Г.И. Поповым (1967, 1983) реконструирова-
на гирканская трансгрессия, имевшая место по-
сле позднехазарской трансгрессии. Характерны-
ми видами для нее определены Didacna cristata, 
D. subcatillus, D. hyrcana. Большинством специа-
листов представления о существовании гирканской 
трансгрессии были отвергнуты (Васильев, Федоров, 
1965; Федоров, 1978; Шкатова, 1975; Свиточ и др.,  
1997; Свиточ, 2014). В последнее десятилетие ана-
лиз бурового материала из Северного Каспия под-
твердил существование гирканского трансгрессив-
ного этапа, причем с более высоким уровнем, чем 
позднехазарский (Янина и др., 2014; Sorokin et al.,  
2018; Bolikhovskaya et al., 2024). Судя по строе-
нию плейстоценовых отложений Маныча, гиркан-
ский бассейн имел сток в черноморскую котловину 
(Курбанов и  др., 2018; Янина и  др., 2023). Воз-
раст гирканских отложений в долине Маныча OSL 
методом определен в  интервале 110–100  тыс. л. н. 
(Курбанов и др., 2018; Семиколенных и др., 2023). 
Гирканская трансгрессия также выделена Ю. А. Лав-
рушиным с соавторами (2014) по материалам изуче-
ния разрезов Нижней Волги, однако отнесена она 
авторами к  MIS 3. После нового осмысления гео-
морфологического материала по дагестанскому по-
бережью Каспия гирканский трансгрессивный бас-
сейн был подтвержден и  Г. И. Рычаговым (2016), 
но без привязки к  шкале времени.

Новым вкладом в  познание гирканского этапа 
в развитии Каспия является представленная в но-
мере статья Т. А. Яниной и др. (2025), посвященная 
реконструкции природной обстановки гирканской 
трансгрессивной эпохи на основании данных ма-
лакофаунистического и палинологического анали-
зов отложений, вскрытых скважинами в Северном 
Каспии. Данные малакофаунистического анализа 
(преимущественно в биостратиграфическом аспек-
те) можно найти и  в  более ранних публикациях 
(Sorokin et al., 2018; Yanina et al., 2018, 2024), но ре-
зультаты спорово-пыльцевого изучения гирканских 
осадков из керна скважины (структура Широтная) 
в  таком объеме публикуются впервые. Представ-
ленная палеогеографическая интерпретация резуль-
татов этого анализа, возможно, вызовет дискуссию 
потому, что, в  отличие от принятого в  стратигра-
фической схеме отнесения микулинского (эемско-
го) межледниковья к интервалу MIS 5е, ее авторы 
трактуют эту межледниковую эпоху как длитель-
ный этап позднего плейстоцена, соотносимый со 
всей стадией MIS 5.

Позднему плейстоцену в  истории заселения 
человеком кавказского (дагестанского) побере-
жья Каспия посвящена статья А.А. Анойкина и др. 
(2025). В  ее основе – комплексное изучение сто-
янки Рубас-1, одной из редких в  этом регионе 
многослойных среднепалеолитических стоянок 
открытого типа. Авторским коллективом выпол-
нены технико-типологический анализ каменных 
индустрий и  их культурная атрибуция, дана де-
тальная характеристика культуросодержащих от-
ложений, проведено их абсолютное датирование 
методом OSL, что вкупе с анализом региональных 
особенностей развития природной среды позволи-
ло установить хронологию и палеогеографический 
контекст формирования среднепалеолитических 
технокомплексов Рубас-1. Материалы, представ-
ленные в статье, имеют принципиальное значение 
для понимания особенностей развития среднепа-
леолитических культур, существовавших в регионе 
в завершающие этапы MIS 5 и во вторую полови-
ну MIS 3, когда на Восточный Кавказ, заселенный 
неандертальцами, возможно, проникли носители 
иной индустриальной традиции, отличающейся 
от “классических” комплексов финального сред-
него палеолита региона.

Гирканский трансгрессивный этап сменился 
ательской регрессией. Представления о  величине 
падения Каспия в это время очень разнятся: уров-
ни оцениваются от –43  м абс. (Бадюкова, 2015) 
до –140  м абс. (Лохин, Маев, 1990). В  Северном 
Каспии на сейсмоакустических разрезах ательская 
регрессия выражена врезами, четко проявляю-
щимися под основанием хвалынских отложений 
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(Безродных и др., 2015; Yanina et al., 2021). Запол-
няющие врезы отложения имеют неоднородный 
литологический состав, они представлены чередо-
ванием суглинков и глин, включающих раститель-
ные остатки и раковины пресноводных и наземных 
моллюсков. Состав органических остатков харак-
теризует водно-болотные условия пресноводных 
либо слабосолоноватых неглубоких водоемов. Со-
гласно данным сейсмопрофилирования и  строе-
нию керна скважин на шельфе Северного Каспия, 
уровень опускался до –100  м (Безродных и  др.,  
2015; Yanina et al., 2021).

В Северном Прикаспии залегают отложения од-
ноименной свиты, представленные континенталь-
ными образованиями. Ательские осадки впервые 
описаны П.А. Православлевым (1908) в  Нижнем 
Поволжье и на Волго-Уральском междуречье. Это 
толща супесей и  суглинков со следами автомор-
фных и  гидроморфных почв, с  редкими включе-
ниями раковин наземных моллюсков, костными 
остатками млекопитающих позднепалеолитическо-
го фаунистического комплекса (Федоров, 1957; Ва-
сильев, 1961; Москвитин, 1962; Свиточ, Янина, 
1997; Янина, 2012; Свиточ, 2014; Янина и др., 2017; 
Рогов и  др., 2020; Koltringer et al., 2021a, 2021б; 
Taratunina et al., 2022, 2024б). В  основании свиты 
Г.И. Горецким (1958) описаны ахтубинские пери-
гляциальные песчаные осадки. Мощность атель-
ско-ахтубинских отложений достигает 20  м. В  их 
основании наблюдаются многочисленные следы 
криотурбаций и мерзлотных клиньев, сравнитель-
но глубоко проникающих в нижележащие породы 
(Рогов и  др., 2020; Таратунина и  др., 2023, 2024; 
Taratunina et al., 2021).

Оценки возраста регрессивного этапа неодно-
значны. С  днепровским оледенением – микулин-
ским межледниковьем – сопоставил регрессию 
Ю.М. Васильев (1961). Согласно Ю.А. Лаврушину 
и  др. (2014), ательская регрессия отвечает макси-
муму последнего оледенения (поздневалдайского, 
осташковского) на Восточно-Европейской равнине. 
Ряд исследователей (Федоров, 1978; Яхимович и др.,  
1986; Yanina, 2012, 2014) относят ательскую регрес-
сию ко времени калининской ледниковой стадии. 
Во многих работах (Свиточ, 2014; Свиточ и  др., 
1998) ее считают более длительной (максимум 
калининского – максимум осташковского оле-
денения). Последние результаты геохронометри-
ческого изучения ательских осадков лежат в  ин-
тервале MIS 4 – первая половина MIS 3 (Янина 
и др., 2017; Kurbanov et al., 2022; Таратунина и др., 
2023; Taratunina et al., 2022, 2024). В  частности, 
по субаэральному заполнению погребенных эрози-
онных врезов ательского времени на шельфе Се-
верного Каспия получены радиоуглеродные даты 

от 41.19±0.75 до 44.39±0.18 тыс. кал. л. н. (Безрод-
ных и  др., 2015). Временному интервалу MIS 4 –  
первая половина MIS 3 отвечает и глубокий размыв 
в осадочной толще Челекена (Kurbanov et al., 2024).

В динамичной позднеплейстоценовой истории 
Каспийского моря хвалынская трансгрессия – яр-
чайшее палеогеографическое событие, крупнейшее 
в масштабах всего четвертичного периода. Согласно 
комплексному изучению осадочной толщи, вскры-
той скважинами в Северном Каспии, выше субаэ-
ральных ательских отложений залегают каспийские 
осадки, в основании мелководные, грубозернистые, 
выше – сравнительно глубоководные, включающие 
раннехвалынскую малакофауну (Безродных и др., 
2004, 2015; Yanina et al., 2018). Результаты радио-
углеродного датирования позволяют отнести фор-
мирование этой толщи ко второй половине MIS 3. 
Следует отметить, что результаты радиоуглеродного 
датирования с  использованием жидкостно-сцин-
тилляционной (LSC) и  масс-спектрометрической 
(AMS) методик имеют значительные расхождения. 
В  первом случае даты дают возраст в  интервале 
от 36 до 20.5  тыс. кал. л. н.; во втором – от 50 
до 26  тыс. кал. л. н. (Сорокин и  др., 2023), зна-
чительно удревняя событие и  хвалынскую транс-
грессию в  целом. Возникает вопрос о  сопостави-
мости и  достоверности результатов датирования.

Согласно представлениям Т.А. Яниной (Yanina, 
2020), скважинами вскрыты осадки ранее не из-
вестной ранней стадии хвалынской трансгрессии 
(“палеохвалынской”), не встречающиеся на ка-
спийских побережьях. По мнению Ю.П. Безрод-
ных и В.М. Сорокина (Безродных и др., 2004, 2015; 
Sorokin et al., 2023), именно эти отложения следует 
считать осадками максимальной раннехвалынской 
трансгрессии, время развития которой они отнес-
ли ко второй половине MIS 3, а  все отложения, 
сформировавшиеся в MIS 2 после ПЛМ – к позд-
нехвалынской трансгрессии, что подчеркивает дис-
куссионность вопроса.

Согласно материалам бурения, в  районе ПЛМ 
Каспий регрессировал (Безродных и др., 2004, 2015; 
Yanina et al., 2018), данных о  глубине регрессии 
нет. Ю.П. Безродных и В.М. Сорокин (Безродных 
и др., 2004, 2015; Sorokin et al., 2023) относят эту ре-
грессию к енотаевской. Т.А. Яниной (Yanina et al.,  
2018; Yanina, 2020) регрессия представлена как эль-
тонская, между палеохвалынской и раннехвалын-
ской стадиями трансгрессии. Осадки, залегающие 
в  хвалынском разрезе выше, Ю.П. Безродных 
и  В.М. Сорокин (Безродных и  др., 2004, 2015; 
Sorokin et al., 2023) относят, как уже говорилось, 
к позднехвалынскому трансгрессивному бассейну.

Согласно представлениям большинства иссле-
дователей, материалом для которых стали резуль-
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таты изучения естественных разрезов или морских 
террас, широко развитых на побережьях Каспия, 
хвалынские отложения слагают обширные низмен-
ные пространства региона от –20 до +45…+50  м 
(абс. выс.). Хвалынский горизонт подразделяет-
ся на нижне- и  верхнехвалынский подгоризон-
ты, отвечающие двум трансгрессивным стадиям 
хвалынского моря, разделенным в  Нижнем По-
волжье континентальными (енотаевскими) слоя-
ми (Броцкий, Карандеева, 1953). Расчленение хва-
лынских отложений основано, в  первую очередь, 
на геоморфологических и  малакофаунистических 
данных. Для нижнехвалынского подгоризонта ха-
рактерными видами являются Didacna parallella и   
D. protracta; для верхнехвалынского – D. praetrigonoides 
(Федоров, 1953; Янина, 2005; Nevesskaja, 2007). 
Осадки нижнехвалынского подгоризонта зале-
гают на абс. отметках от 0 до +50  м. Береговые 
линии, помимо максимальной, прослежены на от-
метках +34…+36 (талгинская), +28…+30, +20…+22 
(буйнакская), +14…+15 (туркменская), +4…+6 м абс.  
(Федоров, 1956; Рычагов, 1997). В  литологиче-
ском отношении отложения весьма разнообраз-
ны – от шоколадных глин Нижнего Поволжья 
до галечников кавказского побережья и песчаных 
террас на востоке региона. Отложения верхнехва-
лынского подгоризонта развиты в интервале высот 
от –20 до 0  м абс. Береговые линии прослеже-
ны на отметках 0–2  м (махачкалинская), –5… –6 
(кумская), –10… –12 м абс. (сартасская) (Леонтьев, 
Федоров, 1953; Рычагов, 1977).

С момента появления первых “абсолютных” дат 
возраст хвалынской трансгрессии и ее стадий были по-
стоянным предметом дискуссий. Начало хвалынской 
трансгрессии сторонники ее древнего возраста оце-
нивают временным интервалом от 70 до 50 тыс. л. н.  
(Зубаков, 1974; Леонтьев и др., 1977; Рычагов, 1997, 
2014; Бадюкова, 2007), объясняя столь длительный 
период развития трансгрессии необходимостью зна-
чительного времени для заполнения каспийской 
котловины после ательской регрессии и  поднятия 
уровня бассейна до его максимальных значений, ста-
дийностью развития трансгрессии с формированием 
морских террас и выраженных в рельефе береговых 
линий (Рычагов, 2014). Точка зрения аргументи-
руется преимущественно термолюминесцентными 
(TL) датами: 72–47  тыс. л. н. по методике Моро-
зова–Шелкопляса (Рычагов, 1997), 48–10 тыс. л. н. 
по методике Шлюкова–Шаховца (Шаховец, 1987; 
Шаховец, Шлюков, 1989). Сторонники “молодого” 
возраста раннехвалынской трансгрессивной стадии 
(Квасов, 1975; Свиточ, 1991, 2008) всегда опериро-
вали многочисленными радиоуглеродными датами, 
относя ее временной интервал к  MIS 2. Близкие 

результаты также получены уран-ториевым мето-
дом (Arslanov et al., 2016).

В последнее десятилетие получен новый массив 
радиоуглеродных дат для отложений хвалынской 
трансгрессии (Курбанов и  др., 2014; Leroy et al., 
2015; Tudryn et al., 2016; Makshaev, Svitoch, 2016; 
Richards et al., 2017; Макшаев, 2019; Zastrozhnov 
et al., 2020; Лобачева и  др., 2021, 2023; Makshaev, 
Tkach, 2022; Янина и  др., 2023). Проанализиро-
вав всю базу имеющихся радиоуглеродных дат 
(234 даты), Р. Р. Макшаев и  Н. Т. Ткач (2023) по-
казали, что на их основе возрастной диапазон 
хвалынской трансгрессии можно оценить в  диа-
пазоне 46–8.5  тыс. кал. л. н. Наибольшее коли-
чество дат находится в  интервале 17–12.5  тыс. 
лет. По оценке этих авторов, развитие хвалын-
ской трансгрессии началось 40–35  тыс. л. н., 
в  эпоху ПЛМ береговая линия бассейна достига-
ла отметок выше +10…+15  м абс. (т. е. регрессия, 
как это реконструировалось ранее, не фиксиру-
ется), в  интервале 17–13.5  тыс. л. н. уровень на-
ходился на отметках +20…+22  м абс. Позднему 
дриасу (12.8–11.7  тыс. л. н.), согласно интерпрета-
ции базы данных, отвечает енотаевская регрессия; 
позднехвалынская трансгрессия развивалась меж-
ду 11–8.5  тыс. кал. л. н. (Макшаев, Ткач, 2023).

Достижением последних лет явилось массовое 
датирование хвалынских отложений OSL методом 
(Янина и др., 2017; Семиколенных и др., 2022; Кур-
банов и  др., 2023; Zastrozhnov et al., 2020, 2021; 
Kurbanov et al., 2021, 2022, 2024; Butuzova et al.,  
2022; Taratunina et al., 2022, 2024). Датирование 
этим методом шоколадных глин Нижнего По-
волжья свидетельствует о  формировании нижне-
хвалынских отложений 27–14  тыс. л. н. Сделано 
заключение о стадиях развития хвалынской транс-
грессии в Нижнем Поволжье: первоначальное про-
никновение вод по долине Волги до уровня ~5 м абс.  
примерно 27  тыс. л. н.; стабилизация уровня в  ин-
тервале 27–20  тыс. л. н.; этап его активного повы-
шения до максимальных значений 17–15 тыс. л. н.; 
регрессивная фаза 15–14 тыс. л. н. (Курбанов и др., 
2023). Даты для Западно-Туркменской низменности 
(Kurbanov et al., 2024) свидетельствуют о  развитии 
здесь раннехвалынской стадии с  27 до 14  тыс. л. н.

Обращает на себя внимание, что при близких 
результатах датирования радиоуглеродным и  OSL 
методом, интерпретация хода развития раннехва-
лынской трансгрессивной стадии у авторов разная. 
И  следует подчеркнуть, что вопрос о  временном 
интервале для позднехвалынской стадии все еще 
требует всестороннего исследования – критическо-
го анализа существующих дат и  их интерпрета-
ции, большого дополнительного объема датирова-
ния, причем желательно на побережьях Среднего 
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и  Южного Каспия, где позднехвалынские отло-
жения выражены более ясно.

В  эпоху раннехвалынской трансгрессии ре-
конструировано двукратное открытие Манычско-
го пролива с  односторонним сбросом вод в  Понт 
(Федоров, 1978; Попов, 1983). Первый этап его раз-
вития, эрозионный, имел место после достижения 
уровнем Каспия максимальных отметок. Его свиде-
тельствами являются грядовый рельеф Манычской 
долины и  сохранившиеся в  наши дни ложбины 
стока. Второй этап, аккумулятивный, отложивший 
осадки между грядами, имел сток в  новоэвксин-
ский бассейн Понта. По раковинам раннехвалын-
ских моллюсков из обнажений была получена се-
рия радиоуглеродных дат (Свиточ и  др., 2010), 
свидетельствующая о  накоплении осадков в  эпо-
ху деградации последнего оледенения (MIS 2) –  
14.6–12.6  тыс. л. н. А.А. Свиточ и  Р.Р. Макшаев 
(2017), обобщив все существующие на тот момент ге-
охронологические данные, сделали заключение о на-
чале функционирования пролива около 15 тыс. л. н.  
и  его завершении не ранее 10.5  тыс. л. н. Пять 
OSL дат получены для верхнего (аккумулятивно-
го, по Попову, 1983) горизонта хвалынских отло-
жений. Они логично расположены в  интервале 
18–14 тыс. л. н. (Семиколенных и др., 2022). Но-
вая серия радиоуглеродных AMS дат, полученных 
по хвалынским раковинам из отложений, по поло-
жению отвечающим последней фазе стока каспий-
ских вод по Манычу, свидетельствует об их нако-
плении 14.7–14.4  тыс. л. н. (Semikolennykh et al.,  
2025), что согласуется с  результатами OSL-дати-
рования. Дискуссионным остается вопрос о суще-
ствовании и  времени развития первого (эрозион-
ного) этапа хвалынского пролива. Проблемными 
можно назвать и  вопросы, связанные с  палеоги-
дрологическими характеристиками хвалынских бас-
сейнов и  причинами подъема и  спада их уровня 
(Болиховская, Макшаев, 2019; Лобачева и  др., 
2021; Панин и  др., 2021; Сидорчук и  др., 2021; 
Bolikhovskaya, Makshaev, 2020; Makshaev et al., 2020; 
Frolov, 2021; Gelfan, Kalugin, 2021; Morozova et al., 
2021; Koriche et al., 2022; Gelfan et al., 2024; и др.).

Палеогеографическая значимость и  дискусси-
онность хвалынского этапа в  развитии Каспия 
не перестают привлекать внимание исследовате-
лей к разным его аспектам. В настоящем выпуске 
журнала влиянию раннехвалынской трансгрессив-
ной стадии на строение долины Волги и ее прито-
ков посвящена статья Р.Р. Макшаева и др. (2025). 
Влияние трансгрессии рассмотрено на ключевом 
участке р. Малый Караман (Саратовская область). 
На основе комплексного изучения геоморфологи-
ческого строения и береговых обнажений, включа-
ющего полевые и аналитические (геохимический, 

минералогический, радиоуглеродный, OSL) иссле-
дования, авторами сделан вывод о формировании 
второго и третьего террасовых уровней, в строении 
которых принимают участие хвалынские осадки, 
на изученном участке долины во временном ин-
тервале 25–12.9 тыс. л. н., показаны палеогеомор-
фологические свидетельства повышенной водности 
рек в  бассейне Волги.

С  широким развитием многолетней мерзлоты 
в последнюю ледниковую эпоху, особенно в ПЛМ, 
связывает особенности микрорельефа степных 
ландшафтов Заволжско-Уральского региона кол-
лектив авторов в  работе, представленной в  этом 
спецвыпуске (Рябуха и  др., 2025). В  статье ана-
лизируются основные закономерности распро-
странения реликтового криогенного микрорелье-
фа региона: установлены проявления реликтовой 
мерзлоты в рельефе степных ландшафтов, опреде-
лена роль мерзлотных процессов прошлого в совре-
менной ландшафтной структуре, охарактеризованы 
основные типы палеокриогенного микрорельефа, 
выполнено картирование палеокриогенных форм 
с использованием материалов космического зонди-
рования, установлены региональные особенности 
форм в зависимости от современного рельефа и со-
става поверхностных грунтов. Авторами подчерки-
вается, что перигляциальные условия неоплейсто-
цена оказали большое влияние на формирование 
современной ландшафтной структуры региона, их 
наследие проявляется на всех уровнях организа-
ции ландшафта и  обеспечивает его разнообразие.

Гидрологические и  климатические характе-
ристики Каспия в  эпоху ПЛМ, а  также в  опти-
мум голоцена и доиндустриальный период (о них 
в истории моря будет сказано позже), представлены 
в статье П.А. Морозовой с соавторами (2025). Авто-
рами приведены результаты расчетов компонентов 
водного баланса Каспийского моря для широкого 
диапазона его уровней (–85… –50 м) для двух кон-
трастных климатических эпох: ПЛМ (21 тыс. л. н.)  
и среднего голоцена (6 тыс. л. н.), а также доинду-
стриального периода (~1850 г.). В качестве основ-
ного инструмента палеореконструкции использу-
ется совместная модель общей циркуляции океана 
и морского льда INMIO–CICE, с которой прово-
дится серия численных экспериментов для получе-
ния равновесных значений компонентов водного 
баланса Каспия (эффективного испарения и при-
тока) при заданных величинах уровня моря в раз-
личных климатических условиях прошлого, вос-
произведенных с использованием модели Земной 
системы INMCM. Данный подход, по мнению ав-
торов статьи, позволяет получить физически обо-
снованные значения компонент водного баланса 
Каспия. Получено, что в  последнюю ледниковую 
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эпоху уровень моря мог поддерживаться на соот-
ветственных отметках при объемах речного сто-
ка, заметно меньших, чем в  современную доин-
дустриальную эпоху: на 13–14% для регрессивных 
состояний и  на 20–21% – для трансгрессивных.

Падение уровня позднехвалынского бассейна за-
вершилось регрессией, названной М.М. Жуковым 
(1941) мангышлакской. Глубина падения моря оце-
нивается исследователями по-разному: уровень ре-
грессии реконструируется в диапазоне от –50 м абс.  
(Жуков, 1941; Леонтьев и  др., 1974) и  –68  м абс. 
(Рихтер, 1954) до –90  м абс. (Маев, 1994, 2009; 
Bezrodnykh, Sorokin, 2016). На сейсмопрофилях 
в  Северном Каспии регрессия выражена речны-
ми врезами, сформировавшимися при снижении 
уровня моря, и  замкнутыми депрессиями разных 
размеров, представляющими понижения в  релье-
фе осушавшихся палеодельт. На южной окраине 
шельфовой зоны отмечаются дельтовые отложе-
ния, а у бровки Средне-Каспийской котловины – 
конус выноса в  интервале глубин около 45–60  м 
(Безродных и  др., 2014). Мангышлакские отложе-
ния, заполняющие палеодепрессии, представлены 
глинами, торфом, сапропелем, алевритово-песчаны-
ми осадками с включениями растительного детрита, 
с  раковинами слабо солоноватоводных (Dreissena, 
Monodacna, Adacna) и пресноводных (Unio, Viviparus, 
Valvata, Lymnaea, Planorbis) моллюсков. Радиоугле-
родный возраст осадков, заполняющих палеопони-
жения, находится в интервале 11.4–7.3 тыс. кал. л. н.  
(Безродных и др., 2014; Bezrodnykh, Sorokin, 2016).

Радиоуглеродные даты находятся в  противо-
речии с  результатами датирования хвалынских 
(особенно верхнехвалынских) отложений, зна-
чительно перекрывая их. Это послужило основа-
нием А.А. Свиточу (2011) считать эту регрессию 
енотаевской, а  мангышлакскую регрессию дати-
ровать временным интервалом 7.2–6.4  тыс. л. н. 
(Свиточ, 2014). Как отмечено выше, по мнению 
(Макшаев, Ткач, 2023), в период 11–8.5 тыс. л. н.  
еще существовал позднехвалынский трансгрес-
сивный бассейн, что также находится в  противо-
речии с  датированием мангышлакской регрессии 
Ю.П. Безродных и  др. (2014). На основе палино-
логического анализа датированных голоценовых 
осадков дельты Волги сделан вывод о  времен-
ном интервале этой регрессии 10.4–8.9  тыс. л. н. 
(Richards et al., 2014). Для близкого периода 10.6–
7.2  л. н. Leroy et al. (2013) предполагают самый 
высокий уровень Каспия в  голоцене и  объясня-
ют его обильным стоком с  Памира и  Тянь-Шаня 
через Амударью и Узбой. Несомненно, и этот во-
прос палеогеографии Каспия в  голоцене требует 
к  себе пристального внимания.

Голоценовая история Каспия, помимо ман-
гышлакской регрессии, охарактеризована но-
вокаспийской трансгрессией, уровень которой 
не поднимался выше –20  м абс. Ее осадки раз-
виты как в  пределах акватории Каспия, так и  на 
всех его побережьях, где они участвуют в строении 
низких морских террас, береговых валов и других 
форм рельефа. Берега новокаспийского бассейна 
обстоятельно описаны, как изучена и  его исто-
рия (Леонтьев, 1961; Леонтьев и  др., 1971, 1977; 
Рычагов, 1997; Варущенко и  др., 1987 и  др.). Для 
новокаспийского горизонта характерно разви-
тие крассоидных и  тригоноидных дидакн, мала-
кофаунистической особенностью, отличающей 
его от всех неоплейстоценовых отложений, яв-
ляется широкое распространение морского вида 
Cerastoderma glaucum, а  в  современных отложени-
ях – присутствием, помимо церастодермы, черно-
морских вселенцев Mytilaster lineatus и  Abra ovata.

Голоценовая история Каспия наиболее полно 
рассмотрена Г.И. Рычаговым (1975, 1993, 1997). 
Помимо трех трансгрессивных стадий, установ-
ленных большинством исследователей (Федоров, 
1978; Леонтьев, 1961, 1964, 1965; Никифоров, 1963; 
Мякокин и др., 1964 и др.), он выделил еще четы-
ре. Согласно полученным Г.И. Рычаговым данным, 
после максимального пика трансгрессии имели 
место, по крайней мере, еще три крупные ста-
дии, разделенные регрессивными, в свою очередь 
они состояли из более мелких колебаний уровня. 
Согласно кривой колебания уровня Каспия в по-
следние 20 тыс. лет, составленной С.И. Варущенко 
и др. (1987), в интервале от 8 тыс. л. н. до начала 
XIX  в. имели место не менее семи трансгрессив-
ных стадий, превышающих современный уровень 
моря. Среди кривых колебаний уровня Каспий-
ского моря для голоцена (а  разница между ними 
довольно существенная) до настоящего времени 
наиболее популярной остается кривая, построен-
ная Г.И. Рычаговым еще в  1975 г., в  дальнейшем 
немного им же уточнявшаяся (Рычагов, 1993, 2011). 
В последние два десятилетия на основе новых изы-
сканий и массового датирования новокаспийских 
отложений появились новые данные о колебаниях 
уровня в  голоцене, но следует отметить, что все 
они, с  целью дополнения или уточнения, нано-
сятся на кривую Рычагова, как на самую обосно-
ванную, по мнению специалистов (Overeem et al., 
2003; Hoogendoorn et al., 2005; Kroonenberg et al., 
2007, 2008; Kakroodi et al., 2015).

Трансгрессивные фазы новокаспийской эпохи 
разделялись фазами снижения уровня разной вели-
чины: избербашской, александрбайской, дербент-
ской (Варущенко и др., 1987; Свиточ, 2016). Фазы 
снижения уровня выделены в  интервалах ~7600–
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7400, 3700–3500 л. н. и 1500–700 л. н. (Richards et al.,  
2014). На основе комплексного анализа материа-
лов сейсмоакустического профилирования и буре-
ния в Северном Каспии реконструированы четыре 
подъема уровня, разделенные регрессивными фаза-
ми (Безродных и др., 2018; Bezrodnykh et al., 2020). 
Трансгрессивные фазы датируются интервалами 
8200–5600, 3600–3400, 1700–1100 и  900–360  л. н. 
Регрессивные фазы имеют возрастные рамки 5600–
3700, 3080–2300 и 1100–900 л. н. Самой значитель-
ной из них была дербентская регрессия (Безродных 
и др., 2018; Bezrodnykh et al., 2020). Это единствен-
ная регрессивная стадия, не вызывающая сомнения 
у  всех исследователей Каспия. Снижение уровня 
во время дербентской регрессии реконструировано 
Г.И. Рычаговым (1997), по меньшей мере, до –32 м 
абс.; по другим данным (Kroonenberg et al., 2008), 
уровень падал до –48  м абс., т. е. на 21  м ниже 
современного. Датировано это событие интерва-
лом около 900  л. н. (Kroonenberg et al. 2007). Со-
временный Каспий, согласно А.А. Свиточу (2014), 
пребывает в  регрессивной стадии. Ее начало от-
носится ко второй половине хвалынской эпохи, 
к  самому концу плейстоцена – началу голоцена, 
когда отступавшее море миновало отметку 0 м абс. 
высоты. При этом общее падение голоценового 
уровня осложнялось поднятиями низких иерархи-
ческих состояний (осцилляции, конвульсии).

Проблема связи колебаний уровня Каспия в го-
лоцене с изменениями климата, несмотря на ряд пу-
бликаций (Варущенко и др., 1987; Kroonenberg et al.,  
2008; Bolikhovskaya, Kasimov, 2010; Болиховская, 
2011; Richards et al., 2014; Безродных и  др., 2018; 
Bezrodnykh et al., 2020), до сих пор исследова-
на недостаточно. Вклад в  изучение этой пробле-
мы вносит представленная в  настоящем выпуске 
статья П.А. Морозовой и  др. (2025), в  которой 
на основании численного моделирования гидро-
климатической системы Каспийского моря полу-
чено, что в  оптимум голоцена (6  тыс. л. н.) объе-
мы речного стока, необходимые для поддержания 
уровня на различных отметках, были ниже доин-
дустриальных значений на 6–7%.

Для сравнительно анализа развития в голоцене 
Каспийского моря (озерного водоема) и связанного 
с Черным морем (и Мировым океаном) Азовского 
моря, в номере представлена статья Г.Г. Матишо-
ва с  соавторами (2025), раскрывающая биостра-
тиграфию донных отложений и  палеогеографию 
Азовского моря в  древне- и  новоазовское время. 
Представлены результаты комплексного изучения 
древне- и новоазовских отложений и на этом осно-
вании – палеогеографические реконструкции при-
родных условий Азовского моря с  6.5  тыс. л. н.  
до современности. В  статье описаны изменения 

фауны моллюсков, флоры диатомовых водорослей 
и пыльцевых спектров на разных временных этапах 
развития бассейна. Приведены маркерные таксо-
ны для древне- и новоазовских отложений из раз-
ных районов Азовского моря. Показано значение 
при стратиграфических построениях и палеогеогра-
фических реконструкциях комплексного биостра-
тиграфического подхода совместно с результатами 
радиоуглеродного датирования.

Представленные в  настоящем обзоре материа-
лы и палеогеографические проблемы Каспия были 
рассмотрены на Всероссийской конференции “Ка-
спий в плейстоцене и голоцене: эволюция природ-
ной среды и человек”, организованной на базе Вол-
гоградского государственного университета с целью 
объединения специалистов различных направле-
ний в  изучении четвертичного периода и  обсуж-
дения новых данных по палеогеографии, четвер-
тичной геологии, стратиграфии, геохронологии, 
палеопедологии, геоархеологии, палеогеоморфо-
логии и  поиска решения ряда спорных вопросов, 
касающихся истории сухопутных и морских экоси-
стем. Некоторые из докладов представлены в виде 
статей в  данном специальном выпуске журнала.

Научный обзор выполнен в рамках темы госу-
дарственного задания № 121051100135-0 “Палео-
географические реконструкции природных геоси-
стем и прогнозирование их изменений” и проекта 
РФФИ № 20-55-56046 “Исследование лёссово-поч-
венных серий Иранского лёссового плато и Нижне-
го Поволжья для создания палеогеографической ре-
конструкции регрессивных эпох Каспийского моря”.

Конференция была посвящена памяти профес-
сора Александра Адамовича Свиточа (1932–2022), 
одного из крупнейших специалистов в  четвертич-
ной геологии и палеогеографии, чей значительный 
вклад в  разработку теоретических основ палеогео-
графии, изучение истории природной среды Се-
верной Евразии вошел в  анналы советской и  рос-
сийской геологии и  географии. Особое внимание 
Александр Адамович уделял исследованию истории 
Каспийского моря и палеогеографическим пробле-
мам этого уникального бассейна. Статья памяти 
А.А. Свиточа была опубликована в  журнале “Гео-
морфология” (Янина, 2022). Представленный ваше-
му вниманию специальный выпуск журнала “Гео-
морфология и палеогеография” также посвящен его 
памяти, памяти Ученого, Коллеги, Друга и Учителя.
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The Caspian Sea is the largest inland water body in the world, its history records evolution of global 
and regional climate, glacial-interglacial events in the East European Plain and mountainous regions of 
the Caucasus, Elbrus and Pamir-Alay, and represents a unique object for understanding the evolution of 
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