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Проблема колебания уровня Каспийского моря приобрела особо острую актуальность
в наши дни, когда уровень Каспия опустился ниже -29 м и продолжает снижаться, нанося
ущерб прибрежным государствам. Реконструкции колебания уровня моря в голоцене, ха-
рактеризующегося разнонаправленными изменениями климата, позволяют оценить роль
климатического фактора в развитии бассейна.

В ходе работы был выполнен малакофаунистический анализ 16 образцов с площадей
Ракушечная и Юрия Корчагина, расположенных в пределах авандельты р. Волги в Север-
ном Каспии. Тесные взаимосвязи дельты Волги и уровенного режима Северного Каспия
позволяют устанавливать разномасштабные колебания по смене во времени комплексов
пресноводных и солоноватоводных моллюсков. Имеющиеся радиоуглеродные даты по ма-
лакофаунистическому материалу позволяют установить временные рамки трансгрессивно
регрессивных событий.

В голоценовой истории Каспия основным событием признается новокаспийская мно-
гофазная трансгрессия. Анализ фауны этого этапа в приведенных скважинах показыва-
ет чередование двух основных комплексов: солоноватоводного из Cerastoderma glaucum,
Didacna sp., Dreissena caspia, Monodacna sp. и Adacna sp.; и опресненного с Clessiniola
variabilis, Unio sp. и Dr. polymorpha. По смене этих комплексов можно выделить следу-
ющие этапы (рис. 1): верхний солоноватоводный комплекс соответствует трансгрессивной
фазе nk5. Пресноводный комплекс на глубинах 0,9-1,0 м характеризует регрессивную фазу
nk4 и указывает на опресняющее влияние Волги. Солоноватоводный комплекс с Didacna
sp. и появившимся Cerastoderma glaucum на глубинах 1,0-1,36 м соответствует трансгрес-
сивной фазе nk3. Интервал глубин 1,55-1,85 м с пресноводным комплексом относится ре-
грессивной фазе nk2. Подстилающий его вновь комплекс с преобладанием дидакн отно-
сится к началу новокаспийской трансгрессии (фаза nk1), что подтверждается отсутствием
в комплексе морского вида Cerastoderma glaucum. По имеющимся датировкам скважин в
Северном Каспии, интервал глубин 0,8-1 м имеет возраст 2895±60 лет, а интервал 1,5-1,7
м – 4130±70 лет[1], что соответствует выделенным по пресноводной малакофауне регрес-
сивным фазам.

Таким образом, в строении скважин по смене малакофаунистических комплексов про-
слеживаются все фазы новокаспийской трансгрессии – 3 трансгрессивных (nk1, nk3 и nk5),
в которых преобладают каспийские автохтонные виды и 2 разделяющие их регрессивные
(nk2 и nk4), с ведущей ролью пресноводных комплексов.

Работа выполнена при поддержке проекта РНФ №24-77-00011.
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Рис. : 1.Сводный малакофаунистический состав скважин Ракушечная и Юрия Корчагина
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