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Эволюция природной среды Каспия в условиях глобальных изменений климата 
рассмотрена для двух разномасштабных временных периодов: последнего 
климатического макроцикла (морские изотопные стадии, МИС, 5–2) и голоцена 
(МИС 1), характеризующимися значительными климатическими изменениями. 
На климатические события эпохи МИС 5 Каспий отреагировал развитием 
двух трансгрессивных бассейнов – тепловодного позднехазарского и умеренно 
тепловодного гирканского. Ледниковой стадии МИС 4 и начальным фазам 
межстадиального потепления МИС 3 в Каспии отвечала ательская регрессия. Условия 
второй половины межстадиального потепления отразились развитием первой стадии 
хвалынской трансгрессии. Трансгрессивный ход уровня был прерван (регрессия) 
в эпоху максимального похолодания и иссушения ледниковой стадии МИС 2.  
В эпоху деградации оледенения развитие хвалынской трансгрессии возобновилось. 
Климатические события позднеледниковья – фазы потепления бёллинг и аллерёд, 
нашли отклик в развитии трансгрессивной стадии хвалынского бассейна. Фазы 
значительного похолодания (древний, средний и поздний дриас) отразились 
регрессивными стадиями в истории хвалынского бассейна. Наиболее значительная 
из них отвечала позднему дриасу. Развитие мангышлакской регрессии является 
откликом Каспия на континентализацию климатических условий бореального 
периода голоцена. В развитии новокаспийской трансгрессии установлены три 
трансгрессивные стадии, тесно связанные с региональными изменениями климата. 
Состав моллюсков Каспийского моря представляет собой результат эволюционных 
процессов в плейстоценовых фаунах, происходивших в условиях климатических 
изменений и трансгрессивно-регрессивной ритмики бассейна. Новокаспийские 
(голоценовые) комплексы отражают смену биотических условий бассейна – вселение 
черноморских видов. Инвазийные виды и виды-акклиматизанты внесли гораздо 
более существенные изменения в структуру биоразнообразия, чем это вызвано 
природными факторами. Естественные экосистемы претерпели антропогенную 
трансформацию, превращая уникальные экосистемы Каспия, сформированные за его 
плейстоценовую историю, в подобие азово-черноморских.
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Введение

Эволюция природной среды Каспия в палеовремени зависела от комплекса 
причин: глобальных климатических изменений, ледниково-межледниковой ритми-
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ки Русской равнины и горных территорий, перестройки гидрографической сети, 
неотектонических процессов, объема поступления подземных и поровых вод, 
осадконакопления в бассейне и других факторов. На разных этапах геологической 
истории Каспия уровень влияния этих причин был разным. В позднем плейстоцене 
(морские изотопные стадии, МИС, 5–2) и голоцене (МИС 1) определяющая роль 
принадлежала изменениям климата. В представленной работе эволюция природной 
среды Каспия в условиях глобальных и региональных изменений климата рассмо-
трена для этих двух разномасштабных временных периодов.

Поздний плейстоцен представляет последний климатический макроцикл (от 
начала последнего межледниковья до современного). Его начало ознаменовано 
межледниковьем (эемским, микулинским), соответствующим, согласно представ-
лениям большинства исследователей, подстадии МИС 5е (130–115 тыс.л.н.) изотоп-
но-кислородной шкалы, отражающей глобальные изменения климата. Подстадиям 
МИС 5d–5a отвечает раннеледниковье с похолоданиями (МИС 5d и 5b) и интерста-
диалами (МИС 5с и 5а). Мы считаем этот период переходным от межледниковья 
к валдайскому (вислинскому) двухстадийному оледенению (МИС 4–2), максимум 
которого (26–19 тыс.л.н.) отвечал эпохе глобального похолодания МИС 2. Поздне-
ледниковье характеризовалось короткопериодными колебаниями климата: потепле-
ниями бёллинг (14.7–14.0 тыс.л.н.) и аллерёд (13.6–12.9 тыс.л.н.) и сильным похо-
лоданием поздний дриас (12.9–11.7 тыс.л.н.) (Walker et al., 2009; Величко, 2012).

Голоцен, несмотря на свою относительно небольшую продолжительность 
(~11.5 тыс. лет), также характеризовался значительными изменениями клима-
та. Согласно схеме Блитта-Сернандера, он включает 5 климатических периодов: 
пребореальный (11.7–10.5), бореальный (10.3–8.8), атлантический (8.8–5.3), суб-
бореальный (5.3–2.6) и субатлантический (с 2.6) тыс. лет назад (Борисова, 2014).  
Н.А. Хотинским (1977) для территории Северной Евразии выделены 3 термических 
максимума голоцена: бореальный (9.9–9.2), атлантический (6.8–5.8) и суббореаль-
ный (4.7–3.6) тыс. лет назад. Наиболее ярко в Европе проявился атлантический 
максимум. Заметные периоды похолодания относятся к концу пребореального, к 
рубежу бореального и атлантического периодов (Хотинский, 1977; Борисова, 2014). 
Короткопериодное похолодание зафиксировано около 8.2 тыс. лет назад («8.2 kyr 
event») (Alley et al., 1997; Thomas et al., 2007). В постоптимальном периоде голо-
цена похолодание и увлажнение климата, часто называемое «неогляциал», зафик-
сировано в начале суббореального периода (Хотинский, 1977; Wanner et al., 2008).  
В течение последнего тысячелетия имели место две ярко выраженные климатиче-
ских фазы: «средневековый климатический оптимум» (950–1250 гг.) и «малый лед-
никовый период» (1400–1700 гг.) (Mann et al., 2009; Борисова, 2014).

Событийная схема позднего плейстоцена Каспия включает позднехазарскую 
и хвалынскую трансгрессивные эпохи, разделенные ательской регрессией; голо-
цена – мангышлакскую регрессивную и новокаспийскую трансгрессивную эпохи. 
Различные вопросы развития этих бассейнов рассматриваются в многочисленных 
публикациях (Безродных и др., 2014, 2015, 2017, 2018; Болиховская и др., 2017; 
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Курбанов и др., 2018; Маев, 2009; Попов, 1983; Рычагов, 1993, 1997; Свиточ, Янина, 
1997; Федоров, 1978; Янина, 2012; Янина и др., 2014, 2017; Kroonenberg et al., 2007; 
Leroy et al., 2013 и др.). Выявление динамики уровня Каспийского моря, состояния 
его природной среды (солености, температуры, биоразнообразия) в условиях раз-
номасштабных и разнонаправленных изменений климата в позднем плейстоцене и 
голоцене – основная задача нашей работы.

Результаты исследований

Начало позднего плейстоцена (МИС 5) в Каспии ознаменовалось позднеха-
зарским этапом, в развитии которого установлены две трансгрессивные стадии – 
позднехазарская и гирканская, разделенные регрессией. Уровень позднехазарско-
го трансгрессивного бассейна не превышал –10 м абс. Малакофауна представлена 
в основном крассоидными дидакнами с характерными видами D. nalivkini и D. 
surachanica. Ее отличительная черта – большие размеры и массивность раковин. 
Наряду с развитием тепловодного вида Corbicula fluminalis в Северном Каспии и 
высокой карбонатностью осадков это позволяет сделать вывод о теплом климате в 
позднем хазаре. Соленость бассейна была выше солености современного Каспия 
и составляла от 10–12‰ в Северном Каспии до 14–15‰ в Южном. По пыльцевым 
спектрам (Абрамова, 1974) реконструирована теплая климатическая фаза. Бассейн 
представлял собой изолированное озеро-море, не имеющее связи с Понтом (Азо-
во-Черноморским бассейном).

Существование гирканского трансгрессивного бассейна является остро дис-
куссионным вопросом палеогеографии Каспия (Попов, 1983; Свиточ, Янина, 1997; 
Янина и др., 2014; Sorokin et al., 2018). В последние годы на основе анализа кер-
на морских скважин, пробуренных в Северном Каспии, предложено решение этого 
спорного вопроса (Янина и др., 2014). Материалы сейсмоакустического профили-
рования толщи четвертичных отложений Северного Каспия, а также комплексный 
анализ керна скважин глубиной до 100 м, позволили в сложно построенной толще 
каспийских отложений установить осадочные комплексы позднехазарского и гир-
канского трансгрессивных бассейнов, охарактеризованные разным фаунистиче-
ским составом. Позднехазарский комплекс включает характерные для него виды 
(указаны выше); в составе дидакн гирканского комплекса преобладают Didacna 
subcatillus, встречаются D. cristata, D. parallella, а также редкие позднехазарские 
виды. Радиоуглеродные датировки раковин показали запредельный для метода воз-
раст > 55 тыс. лет (Sorokin et al., 2018). Датировка гирканских отложений в Маныч-
ской депрессии, полученная методом оптически стимулированной люминесценции 
(ОСЛ), показала возраст 107±7 тыс. лет назад (Курбанов и др., 2018). 

Позднехазарский комплекс осадков характеризует условия мелководного и 
умеренно глубоководного трансгрессивного бассейна. Развитие в Прикаспии травя-
нистых ассоциаций полупустынного типа и почти полное отсутствие лесных сооб-
ществ свидетельствуют об аридном климате эпохи. Гирканские отложения отвечают 
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трансгрессии с более высоким уровнем. Увеличение в растительном покрове доли 
древесных пород, а также заметное присутствие наряду с ксерофитами разнотра-
вья, указывают на похолодание и увлажнение климата (Янина и др., 2014). Судя по 
строению плейстоценовых отложений Маныча, гирканский бассейн образовывал 
глубокий залив в Манычской долине, куда со стороны Азово-Черноморского бас-
сейна ингрессировала межледниковая карангатская трансгрессия. Похолодание в 
переходный этап к валдайской ледниковой эпохе «поддержало» трансгрессивное 
развитие Каспия и сток его вод в регрессирующий карангатский бассейн (Yanina, 
2014; Курбанов и др., 2018). 

В холодных и сухих условиях эпохи максимального развития ранневалдай-
ской стадии оледенения (МИС 4) Каспий регрессировал. Ательская регрессия, 
согласно материалам сейсмоакустического профилирования, достигала уровня  
–140 м (Маев, 2009; Безродных и др., 2017). Каспий отступил в среднюю и южную 
котловины. В Нижнем Поволжье в основании регрессивной толщи многочисленны 
сингенетичные ей клинья и морозобойные трещины – яркие свидетельства суровых 
климатических условий времени их отложения. В Северном Каспии ательский ре-
грессивный горизонт выражен палеоврезами. Толща имеет неоднородный литоло-
гический состав: чередуясь, в ней залегают суглинки, супеси, глины, содержащие 
закисное железо в виде гидротроилита, включения и послойные скопления расти-
тельного детрита, раковины пресноводных и наземных моллюсков (Безродных и др., 
2017). Результаты палинологического анализа свидетельствуют о перигляциальных 
условиях накопления ательских осадков (Болиховская и др., 2017). Радиоуглеродные 
даты, полученные по гуминовым кислотам, выделенным из верхней части ательских 
отложений, заполняющих палеоврезы, показали время завершения регрессии 41,0– 
44,5 тыс. кал. л.н., в первую половину межстадиального потепления (МИС 3) (Без-
родных и др., 2017). Близкая датировка (48,7±3,1 тыс.л.н.) получена методом оптиче-
ски стимулированной люминесценции (ОСЛ) для верхней части ательских осадков в 
разрезе Средняя Ахтуба в Нижнем Поволжье (Янина и др., 2017).

В скважинах ательские образования перекрыты сложно построенной толщей 
хвалынских осадков (Безродных и др., 2015; Yanina et al., 2018). В ее основании 
залегает слой ракушечно-песчаных отложений до 5 м мощностью. В составе фауны 
Didacna subcatillus, D. zhukovi, D. parallela. Радиоуглеродные даты лежат в интер-
вале от 27.0 до 32.0 тыс.л.н. (календарный возраст 32.4–36.9 тыс.л.н.). Отложения 
характеризуют мелководный умеренно тепловодный бассейн, начальную стадию 
хвалынской трансгрессии. Над ними залегает 8–10-метровая толща морских глин 
с прослоями песка разной мощности, свидетельствующая о развитии трансгрес-
сии. Она включает нижнехвалынские раковины Didacna protracta, D. subcatillus, 
Dreissena rostriformis compressa, свидетельствующие о ее глубоководной стадии. 
Эта стадия, отложения которой пока не выявлены на каспийских побережьях, раз-
вивалась во второй половине межстадиального потепления (МИС 3).

Глины перекрываются слоем преимущественно песчаных осадков мощно-
стью до 8 м, свидетельствующих о снижении уровня хвалынского бассейна. Ради-
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оуглеродные датировки лежат в интервале от 22.2 до 19.2 тыс.л.н. Слой указывает 
на снижение уровня Каспия, отвечающего временному интервалу последнего лед-
никового максимума. Этот период характеризовался очень холодными и сухими ус-
ловиями даже в южной части Восточно-Европейской равнины, широким развитием 
здесь многолетней мерзлоты (Vandenberghe et al., 2014; Величко, 2012), что привело 
к отрицательному водному балансу Каспия. Палеоклиматическое моделирование 
показало низкий уровень Каспия в эпоху последнего ледникового максимума (Кис-
лов, Торопов, 2006). В разрезах прибрежной зоны наблюдается перерыв в морском 
осадконакоплении, отвечающий этой эпохе. 

Выше залегает комплекс хвалынских осадков, строение которого свидетель-
ствует о неустойчивом уровенном режиме бассейна, а радиоуглеродные даты –  
о его следовании за изменениями климата в условиях деградации ледниковой эпохи 
(Yanina et al., 2018). Выявлено, что фазам похолодания (древний, средний и поздний 
дриас) отвечало снижение уровня Каспия. Эти же эпохи характеризовались пони-
женным стоком с водосборной площади Волги, являющейся основным поставщи-
ком пресных вод в Каспий (Thom, 2010). Напротив, теплым климатическим фазам 
бёллинг и аллерёд отвечал повышенный сток в Каспий с Восточно-Европейской 
равнины (Sidorchuk et al., 2009; Thom, 2010; Panin, Matlakhova, 2015), что вызвало 
трансгрессивный подъем уровня моря. Толща так называемых «шоколадных глин», 
широко распространенных в разрезах Прикаспия, накапливалась в эстуарной зоне 
хвалынской Волги и в депрессиях дохвалынского рельефа. Ее накопление, очевид-
но, было вызвано таянием обширных площадей многолетней мерзлоты и обильным 
поступлением тонкого материала в Северный Каспий. Высокая мутность бассейна 
подавляла развитие в нем малакофауны в эпоху накопления глин. Многочисленные 
«абсолютные» датировки толщи шоколадных глин, полученные разными методами 
(Свиточ, Янина, 1997; Tudryn et al., 2016; Arslanov et al., 2016; Янина и др., 2017; 
Makshaev, Svitoch, 2016), подтверждают ее образование в эпоху активной дегра-
дации как наземного, так и подземного оледенения. Завершился хвалынский этап 
развития Каспия в фазу резкого потепления климата, наступившего после позднего 
дриаса (Yanina et al., 2018).

Мангышлакская регрессия на сейсмоакустических профилях отражена па-
леодепрессиями, заполненными слабо консолидированными глинами, торфом, са-
пропелем, алевритово-песчаными осадками. Анализ мангышлакских отложений, 
включающий особенности их распространения, состав, включенный растительный 
детрит, раковины пресноводных и наземных моллюсков, привели к заключению 
об их накоплении в речных врезах и многочисленных палеопонижениях субши-
ротного направления, преимущественно в пресноводных водоемах (Безродных и 
др., 2014). Радиоуглеродный возраст осадков, заполняющих палеопонижения, на-
ходится в интервале 14С 9.86–6.35 тыс. (~11.40–7.30 тыс. календарных) лет назад 
(Bezrodnykh, Sorokin, 2016). Положение палеоавандельты на современных глуби-
нах 45–60 м может служить свидетельством снижения уровня Каспия до этих отме-
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ток. Мангышлакская регрессия имела место в бореальную эпоху раннего голоцена, 
характеризовавшуюся сравнительно высокой теплообеспеченностью и сухостью 
(Mangerud et al., 1973; Хотинский, 1977; Борисова, 2014; Новенко, 2016). Результа-
ты палинологического анализа свидетельствуют о ксерофитизации растительного 
покрова в Каспийском регионе в эпоху мангышлакской регрессии (Абрамова, 1974; 
Вронский, 1987; Букреева, Вронский, 1995; Leroy et al., 2013). Среднегодовое ко-
личество осадков меньше современных в бассейне Волги (реконструировано Е.Ю. 
Новенко, 2016). Резкое кратковременное похолодание «8200 event» (Alley et al., 
1997) с одновременным усилением аридности (Новенко, 2016), очевидно, вызвало 
максимальное снижение уровня бассейна в завершающую фазу регрессивной эпо-
хи (Маев, 2009; Безродных и др., 2018).

В развитии голоценовой новокаспийской трансгрессии выражены 3 транс-
грессивные стадии. Первая из них, датируемая интервалом 8.20–5.60 тыс. лет назад, 
развивалась большей частью в эпоху теплого и влажного климата атлантического 
оптимума голоцена (Хотинский, 1977; Новенко, 2016). Существование продолжи-
тельного этапа (8.50–7.60 тыс. л.н.) потепления и увлажнения климата в Нижнем 
Поволжье реконструировано Болиховской (2011). Ею же позднеатлантический ин-
тервал 6.10–5.00 тыс. л.н. охарактеризован как главный климатический оптимум 
голоцена для этой территории. Вторая стадия, охватывающая временной интервал 
3.60–3.40 тыс.л.н, явилась откликом на эпоху позднесуббореального похолодания и 
высокой увлажненности на Восточно-Европейской равнине (Хотинский, 1977; Бо-
лиховская, 2011), флювиальной активности малых и средних рек на территории во-
досборного бассейна Волги (Panin, Matlakhova, 2015). В развитии третьей стадии, 
охарактеризованной двумя группами дат 1700–1100 и 700–360 л.н., хиатус между 
ними дает основание к предположению о снижении уровня Каспия в теплый су-
хой период средневековья, а вторая группа дат отвечает трансгрессивному подъ-
ему Каспия в прохладный и влажный климатический эпизод (малый ледниковый 
период) (Безродных и др., 2018). Первая регрессивная стадия, имеющая возраст-
ные рамки 5.60–3.70 тыс.л.н., в климатическом отношении отвечающая периоду 
суббореального термического максимума голоцена для Восточно-Европейской ча-
сти России (Хотинский, 1977), фазе иссушения в Нижнем Поволжье (Болиховская, 
2011), периоду низкой флювиальной активности на территории бассейна Волги 
(Panin, Matlakhova, 2015). Вторая регрессивная стадия, датируемая периодом 3.08– 
2.30 тыс.л.н., явилась откликом Каспия на этап потепления и сокращения количе-
ства осадков в бассейне Волги (Новенко, 2016). 

Трансгрессивные стадии охарактеризованы разными малакофаунистически-
ми сообществами: в раннем новокаспийском бассейне господствовали слабо соло-
новатоводные виды при незначительном участии моллюсков рода Didacna; сред-
няя стадия отличалась широким развитием моллюсков рода Didacna и появлением 
Cerastoderma glaucum; видовой состав поздней стадии аналогичен современному, 
на последних этапах ее развития появились черноморские виды Mytilaster lineatus 
(случайно занесен с судами в начале XX века) и Abra ovatа (акклиматизирован в 
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середине XX века для питания осетровых). В регрессивные стадии усиливалось 
влияние пресных вод, следствием чего отмечалось широкое распространение слабо 
солоноватоводных и пресноводных видов. 

Состав моллюсков Каспийского моря представляет собой результат эволюци-
онных процессов в плейстоценовых фаунах, происходивших в условиях климати-
ческих изменений и трансгрессивно-регрессивной ритмики бассейна. В позднем 
плейстоцене – голоцене в истории моря реконструировано развитие позднехазар-
ского, хвалынского и новокаспийского трансгрессивных бассейнов, осложненных, 
в свою очередь, стадиями, фазами и осцилляциями. Все они были разделены раз-
номасштабными регрессивными эпохами. Каждый водоем был охарактеризован 
своей неповторимой природной средой. Отмечается закономерность: обширные 
трансгрессивные бассейны отличались несколько пониженной соленостью в це-
лом для водоемов (с разным ее ходом внутри них), «малые трансгрессии» харак-
теризовались самой высокой среди каспийских трансгрессий соленостью. В тем-
пературном отношении в Каспии выделялись «холодные» (обширные) и «теплые» 
(малые) трансгрессии. Каспийские бассейны в плейстоцене были заселены соло-
новатоводной фауной немногочисленных родов, из них кардииды (четыре рода) 
являются каспийскими автохтонами. Малакофаунистический анализ показал, что, 
несмотря на трансгрессивно-регрессивную ритмику Каспия значительной ампли-
туды, родовой состав моллюсков оставался неизменным. В основном происхо-
дили эволюционные изменения на видовом и подвидовом уровне в составе рода  
Didacna – каждому каспийскому бассейну отвечал уникальный состав дидакн.  
И лишь в голоценовом новокаспийском бассейне отмечается широкое расселение 
морского вида Cerastoderma glaucum. 

Малакофаунистические исследования голоценовых отложений разных райо-
нов Каспийского региона показали первое появление этого вида в осадках второй 
стадии новокаспийской трансгрессии и его постепенное распространение и увели-
чение численности (Янина и др., 2011; Svitoch et al., 2016; Yanina et al., 2018). Авто-
ры считают проникновение Cerastoderma glaucum в Каспий из новочерноморского 
бассейна Понта обязанным человеку. В современную эпоху в Каспии распростра-
нились Mytilaster lineatus и Abra ovаta. Первый занесен в Каспийское море случай-
но при переброске судов из Азово-Черноморского бассейна в начале ХХ в., впервые 
зафиксирован в Каспии в 1928 г. Второй акклиматизирован в Каспии в 1947 г. с це-
лью улучшения кормовой базы осетровых рыб (Абдурахманов и др., 2002). В насто-
ящее время в донных биоценозах Каспия часто доминируют Abra ovata, Mytilaster 
lineatus, Cerastoderma glaucum, все они имеют средиземноморское происхождение.

Заключение

Трансгрессивно-регрессивные события Каспия в позднем плейстоцене – го-
лоцене тесно связаны с глобальными и региональными изменениями климата. На 
климатические события первой половины позднего плейстоцена, МИС 5, Каспий от-



167

Океанологические исследования. 2019. Том 47. № 5. С. 160–176

реагировал развитием двух (тепловодным и умеренно тепловодным) трансгрессив-
ных бассейнов – позднехазарского и гирканского. По мере приближения к максимуму 
ледниковой (калининской) стадии MIS 4 в условиях холодного сухого климата гир-
канский бассейн регрессировал. Стадии МИС 4 и начальным фазам межстадиального 
потепления МИС 3 в Каспии отвечала ательская регрессия. Условия второй полови-
ны межстадиального потепления, приведшие к увеличению приходной составляю-
щей водного баланса Каспия за счет значительного усиления стока с водосборного 
бассейна, отразились поднятием уровня ательского озера и развитием первой стадии 
хвалынской трансгрессии. Трансгрессивный ход уровня был прерван (регрессия) в 
эпоху максимального похолодания и иссушения ледниковой (осташковской) стадии 
МИС 2. В эпоху деградации оледенения развитие хвалынской трансгрессии возобно-
вилось. Яркие климатические события позднеледниковья – фазы потепления бёллинг 
и аллерёд, – вызвавшие активное таяние покровного оледенения и широко разви-
той в Волжском бассейне многолетней мерзлоты, нашли отклик в развитии транс-
грессивной стадии хвалынского бассейна. Фазы значительного похолодания – древ-
ний, средний и поздний дриас, – характеризовавшиеся уменьшением объема стока 
с водосборной территории Каспия, отразились регрессивными стадиями в истории 
хвалынского бассейна. Наиболее значительная из них отвечала эпохе Younger Dryas. 
Свое завершение хвалынская трансгрессия получила в фазу первого резкого потепле-
ния климата, по которому проводится граница плейстоцен/голоцен. 

Развитие мангышлакской регрессии является откликом Каспия на континен-
тализацию климатических условий его бореального периода. В развитии новока-
спийской трансгрессии установлены три трансгрессивные стадии: первая разви-
валась в эпоху теплого и влажного климата атлантического оптимума голоцена; 
вторая явилась откликом на эпоху позднесуббореального похолодания и высокой 
увлажненности на Восточно-Европейской равнине; в развитии третьей стадии, 
охарактеризованной двумя группами дат 1700–1100 и 700–360 л. н., хиатус между 
ними дает основание к предположению о снижении уровня Каспия в теплый сухой 
период средневековья, а вторая группа дат отвечает трансгрессивному подъему Ка-
спия в «малый ледниковый период». Регрессивные фазы голоцена отвечали суббо-
реальному термическому максимуму голоцена и этапу потепления и сокращения 
количества осадков в бассейне Волги.

Состав моллюсков Каспийского моря представляет собой результат эволю-
ционных процессов в плейстоценовых фаунах, происходивших в условиях клима-
тических изменений и трансгрессивно-регрессивной ритмики бассейна. Новока-
спийские (голоценовые) комплексы, в отличие от плейстоценовых, отражают смену 
биотических условий бассейна – вселение черноморских видов. Инвазийные виды 
и виды-акклиматизанты внесли гораздо более существенные изменения в структу-
ру биоразнообразия (уничтожая, вытесняя либо подавляя аборигенные виды), чем 
это вызвано природными факторами. Естественные экосистемы претерпели антро-
погенную трансформацию, превращая уникальные экосистемы Каспия, сформиро-
ванные за его плейстоценовую историю, в подобие азово-черноморских.
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Рис. 1. Бассейны Каспия и их корреляция с бассейнами Понта в условиях изменений 
климата позднего плейстоцена (Yanina, 2014)

А – микулинская межледниковая эпоха: карангатская трансгрессия Понта и 
позднехазарская трансгрессия Каспия; B – переходный этап к валдайской (калининская 

стадия) ледниковой эпохе: начало карангатской регрессии Понта и гирканская 
трансгрессия Каспия;  C – калининская стадия ледниковой эпохи  (максимум оледенения): 

посткарангатская регрессия Понта и ательская регрессия Каспия; D – межстадиальное 
потепление: сурожский бассейн Понта и начало раннехвалынской трансгрессии Каспия; 
E – поздневалдайская (осташковская) стадия ледниковой эпохи ( максимум оледенения): 

новоэвксинская регрессия Понта и регрессия раннехвалынского бассейна Каспия;  
F – деградация валдайского оледенения: новоэвксинская трансгрессия Понта и вторая 
стадия раннехвалынской  трансгрессии Каспия; G – деградация оледенения – начало 

послеледниковья: новоэвксинская трансгрессия Понта и позднехвалынская трансгрессия 
Каспия; H – начало межледниковой эпохи голоцена: черноморская трансгрессия Понта и 

мангышлакская регрессия Каспия. 
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Представленные результаты основаны на критическом анализе и обобщении 
опубликованных, фондовых, а также полученных в ходе реализации каспийских 
проектов (РНФ № 16-17-10103, РФФИ № 18-05-00684) материалов об эволюции 
природной среды Каспия в позднем плейстоцене и голоцене. Материал о развитии 
прибрежной зоны Ирана получен при выполнении задач проекта РФФИ № 17-55-
560012. Основой для реконструкции событий в Каспии и их корреляции послужила 
биостратиграфическая схема, выполненная первым автором (Янина, 2012) в резуль-
тате анализа всех основных местонахождений малакофауны в регионе.
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Evolution of environment of the Caspian Sea in the conditions of global climate changes 
is considered for two multi-scale temporary periods: the last climatic macrocycle (marine 
isotope stages, MIS, 5–2) and the Holocene (MIS 1). Both of them are characterized by 
considerable climatic changes. The Caspian Sea reacted to climatic events of MIS 5 epoch 
by the development of two transgressive basins – the warm-water Late Khazarian and 
moderately warm-water Hyrcanian basins. The Atelian regression was answered to the MIS 
4 glacial stage and initial phases of interstadial warming MIS 3. The climatic conditions 
of the second half of interstadial warming were reflected by development of the first stage 
of the Khvalynian transgression. The transgressive trend of level was interrupted during 
an epoch of the maximum cold and dryness of MIS 2 stage. During an epoch of glacial 
degradation the development of Khvalynian transgression was resumed. Climatic events of 
late glacial epoch, the warming phases Bölling and Allered, got a response in development of 
the transgressive stage of the Khvalynian basin. Phases of a considerable cold snap (Oldest, 
Older and Yanger Dryas) were reflected by regressive stages in the history of the Khvalynian 
basin. The most considerable of them answered to the Yanger Dryas. Development of the 
Mangyshlakian regression is a response of the Caspian Sea to the continentalization of climate 
of the Boreal period of the Holocene. In development of the New Caspian transgression, the 
three transgressive stages are established. They are closely connected with regional climate 
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changes. The composition of mollusks of the Caspian Sea represents the result of evolutionary 
processes in the Pleistocene faunae occurring in the conditions of climatic changes and 
transgressive and regressive rhythmics of the basin. The New Caspian (Holocene) complexes 
reflect the change of biotic conditions of the basin – the invasion of the Black Sea species. 
The invasiv species and acclimatizin species made much more essential changes to structure 
of the biodiversity, than it is caused by natural factors. The natural ecosystems underwent the 
anthropogenous transformation, turning the unique ecosystems of the Caspian Sea created 
for its Pleistocene history into similarity of the Azov-Black Sea ecosystems.

Keywords: Caspian Sea, late Pleistocene, Holocene, sections, core, paleogeographic 
analysis, fluctuations of level, environment, climatic changes, correlations
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