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преимущественно кремнистых пород – силицитов и микститов кероген–глинисто–

кремнистых с содержанием кремнезема >40 % (пачек 1–3 или 2–3), что составляет 2–5 м 

в Нижневартовском т.р. (2.2), 7–10 м, редко до 15 м – в остальных типах разреза этого 

района. Пачка 4 в большинстве случаев представлена микститами кероген–кремнисто–

глинистыми, с содержанием кремнезема и глинистого материала около 30 % каждого, в 

отличие от БС Центрального района распространения свиты, где она представлена 

Салымским т.р. и состоит из силицитов или микститов кероген–глинисто–кремнистых с 

содержанием кремнезема > 40% и глинистого материала <20 %. Карбонатизация пород 

БС в этом районе существенно понижена по сравнению с Центральным районом и 

проявлена, главным образом, в виде единичных прослоев карбонатных пород, развитых 

по радиоляритам. Различия в строении разрезов БС обусловлены вариациями положения 

в разрезе пачки с повышенным содержанием глинистого материала. Здесь также играют 

важную роль факторы: а) палеорельефа – на возвышенностях мощности БС меньше, чем 

во впадинах, что обусловлено большим сносом глинистого материала в понижения дна 

палеобассейна на стадии седиментации; б) близости к источнику сноса: наиболее южный 

– Колпашевский (2.5) и восточный – Тымский (2.4) т.р. БС характеризуются повышенной 

глинистостью и несколько пониженным содержанием ОВ. В нижней (в т.р. 2.1–2.3) или 

средней (в т.р. 2.3, 2.4, 2.6) частях свиты Юго-восточного района присутствует 

кремнистая пачка, представленная микститами кероген–глинисто–кремнистыми и 

силицитами. В целом мощность рассматриваемой пачки в этих районах в большинстве 

разрезов понижена (7–10 м) по сравнению с Центральным районом (15–25 м).  

Работа выполнена при финансовой поддержке проектов ФНИ № 0331-2019-0021, № 0331-

2019-0022. 
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АНТРОПОЦЕН КАСПИЯ 

 

Термин «антропоцен» введен в научный обиход как обозначение эпохи, 

завершающей голоцен, эпохи активного влияния человека на природные системы. 

Вопрос о нижней границе антропоцена дискуссионный. Характерная черта этой эпохи - 

необратимые изменения в биосистемах, связанные с деятельностью человека. Нами 

выполнен анализ изменений в биосистеме Каспийского моря. В его основу положен 
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комплексный анализ голоценовой толщи осадков – материалов инженерно-

геологического бурения и донных колонок из Северного Каспия. Керн изучен 

литологическим, фаунистическим и геохронологическим методами.  

Морской голоцен Каспия представлен осадками новокаспийской трансгрессии. 

Новокаспийская толща неоднородна по строению. В ней выделяются 5 

сейсмоакустических комплексов (nk1-nk5). Комплексы nk1 и nk3 отличаются слоистой 

структурой, определяемой протяженными субгоризонтальными отражающими 

поверхностями. Комплексы nk2 и nk4 представляют собой фации заполнения русел и 

озерных впадин до 10 м глубиной. Верхний комплекс nk5 несогласно перекрывает 

отложения комплексов nk4 и nk3 и сложен песчано-раковинными осадками [1]. Строение 

толщи отражает три трансгрессивные и две регрессивные стадии в развитии 

новокаспийской трансгрессии. Радиоуглеродное датирование раковинного материала и 

органики позволило определить возраст этих событий в истории Каспия [1]. Первая 

трансгрессивная стадия (nk1) датируется интервалом 8200–5600 лет назад; вторая                

(nk3) – 3600–3400 лет назад. В развитии третьей стадии (nk5), охарактеризованной двумя 

группами дат 1700–1100 и 700–360 лет назад, хиатус между ними дает основание к 

предположению о снижении уровня Каспия в теплый сухой период средневековья, а 

вторая группа дат отвечает трансгрессивному подъему Каспия в прохладный и влажный 

климатический эпизод (малый ледниковый период). Первая регрессивная стадия (nk2) 

имела возрастные рамки 5600–3700 лет назад; вторая (nk4) датируется периодом            

3080–2300 лет назад. 

Трансгрессивные стадии охарактеризованы разными малакофаунистическими 

сообществами: в раннем новокаспийском бассейне господствовали слабо 

солоноватоводные виды при незначительном участии моллюсков рода Didacna; средняя 

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 и Abra 

ovatа. В регрессивные стадии усиливалось влияние пресных вод, следствием чего 

отмечалось широкое распространение слабо солоноватоводных и пресноводных видов. 

Виды Cerastoderma glaucum, Mytilaster lineatus и Abra ovаta являются 

черноморскими (средиземноморскими) видами, расселившимися в Черном море в 

середине голоцена в результате развития в нем морской межледниковой трансгрессии, 

вызвавшей проникновение в бассейн средиземноморских вод. Убедительные 

доказательства путей проникновения Cerastoderma glaucum в Каспий отсутствуют. 

Геологических, геоморфологических и палеонтологических доказательств 

функционирования Манычского пролива между Понтом и Каспием в послехвалынскую 

эпоху в настоящее время не существует. Авторы склоняются к предположению, что 

Cerastoderma glaucum проникли в эпоху максимального развития новочерноморской 

трансгрессии Понта, когда в долине Западного Маныча существовал морской залив, 
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заселенный этими моллюсками, а в Манычской депрессии — ряд остаточных соленых 

озер. Из морского залива по цепочке озер, очевидно, не без помощи человека, 

употребляющего эти моллюски в пищу, а также использующего их для ритуальных 

целей (в образцах раковинного материала из археологических раскопок доминируют 

церастодермы), этот эврибионтный вид попал в новокаспийский бассейн. Авторы 

считают проникновение Cerastoderma glaucum в Каспий из новочерноморского бассейна 

Понта обязанным человеку. Mytilaster lineatus занесен в Каспийское море случайно при 

переброске судов из Азово-Черноморского бассейна во время Гражданской войны в 

начале ХХ в., впервые зафиксирован в Каспии в 1928 г. Abra ovatа акклиматизирован в 

Каспии в середине прошлого века с целью улучшения кормовой базы осетровых рыб. В 

настоящее время в донных биоценозах Каспия эти три вида доминируют. 

Состав моллюсков Каспийского моря представляет собой результат 

эволюционных процессов в неоплейстоценовых фаунах, происходивших в условиях 

трансгрессивно-регрессивной ритмики бассейна [2]. Фаунистический анализ показал, 

что, несмотря на трансгрессивно-регрессивную ритмику Каспия значительной 

амплитуды, родовой состав моллюсков оставался неизменным. В основном происходили 

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, а в современную эпоху – Mytilaster lineatus и Abra ovаta. 

Новокаспийские (голоценовые) комплексы, в отличие от неоплейстоценовых, 

отражают смену биотических условий бассейна – вселение черноморских видов. 

Инвазийные виды и виды-акклиматизанты внесли гораздо более существенные 

изменения в структуру биоразнообразия (уничтожая, вытесняя либо подавляя 

аборигенные виды), чем это вызвано природными факторами. Естественные экосистемы 

претерпели антропогенную трансформацию, причем в историческое время наблюдается 

не только быстрое изменение биоразнообразия, но и необратимое изменение водных 

экосистем. В настоящее время важнейшей в распределении отдельных видов моллюсков 

в бассейне стала роль антропогенного фактора. Антропогенная необратимая 

трансформация естественных экосистем – важная отличительная черта антропоцена. 

Этот период рассматривается нами как антропоценовый для Каспийского моря. 

Работа выполнена при поддержке РНФ (проект 21-44-04401). 
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