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Введение. Манычская депрессия, расположенная
между Прикаспийской низменностью и низовьем Дона
(рис. 1), приурочена к Маныч-Гудиловскому тектони-
ческому прогибу. С севера она ограничена Ергенями,
с юга – Ставропольской возвышенностью, образую-
щими тектоническую ось. Фрагментами оси являют-
ся поднятия Зунда-Толга и Сальское, служившие в
плейстоцене «порогами» для проникновения как кас-
пийских, так и черноморских вод в депрессию. В ис-
тории Понто-Каспия депрессия играла важную роль,
периодически служа ложем проливов, функционировав-
шим в плейстоцене. В ее строении выделяется серия
морских осадков, переслаивающихся с озерными, ал-
лювиальными, субаэральными отложениями, что пре-
доставляет уникальную возможность для изучения
непосредственных соотношений каспийских и черно-
морских отложений, для стратиграфических постро-
ений и палеогеографических реконструкций.

В настоящее время в результате создания сис-
темы искусственных водоемов большинство есте-
ственных обнажений плейстоценовых осадков ока-
зались затопленными, поэтому буровым материа-

лам по строению новейших отложений придается
очень большое значение. Гидротехнические рабо-
ты в середине прошлого века позволили получить
обширный банк данных, анализ которых привел к
решению важных вопросов строения и корреляции
каспийских и черноморских отложений и событий
[Горецкий, 1953, 1957, 1970; Попов, 1955, 1957, 1967,
1977, 1983; Федоров, 1978 и др.]. Эти результаты и
ныне являются основными при реконструкции собы-
тий в Манычской долине, и разными исследователя-
ми интерпретируются по-разному [Свиточ с соавт.,
1998, 2010, 2017; Янина, 2006, 2012; Dolukhanov et al.,
2009 и др.]. Один из остро дискуссионных вопро-
сов – существование гирканского пролива Маныча,
имевшего место в эпоху развития гирканской транс-
грессии Каспия, существование которой также на-
ходится под большим вопросом (см. статью [Яни-
на с соавт., 2014]).

Гирканские слои были установлены Г.И. Горец-
ким [1957] на основании материалов бурения в до-
лине Западного Маныча. В долине Восточного Ма-
ныча гирканские слои на основании этих же мате-
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риалов описаны Г.И. Поповым [1957, 1961, 1967].
Г.И. Горецкий отождествлял их с верхнехазарскими
отложениями Прикаспия; Г.И. Попов – сначала с хва-
лынскими [Попов, 1957, 1961], затем им сделано зак-
лючение о самостоятельной гирканской трансгрес-
сии Каспия [Попов, 1967, 1983]. Характерные черты
ее малакофаунистического облика – преобладание в
составе дидакн Didacna cristata, D. subcatillus,
D. hyrcana, присутствие тепловодного пресноводного
вида Corbicula fluminalis. П.В. Федоров [1978], про-
анализировав материалы бурения, отнес «гирканс-
кие» осадки к позднехазарской трансгрессии Кас-
пия. Большинство исследователей [Свиточ с соавт.,
1997, 1998, 2010; Шкатова, 2005, 2006; Shkatova, 2010;
Dolukhanov et al., 2009 и др.] приняли  точку зрения
П.В. Федорова, «исключив» гирканский трансгрес-
сивный бассейн из плейстоценовой истории Каспия
и, соответственно, Маныча.

В последние годы вернуться к проблеме суще-
ствования самостоятельного гирканского этапа в
плейстоценовой истории Каспия позволили матери-
алы бурения в акватории Северного Каспия [Янина
с соавт., 2014; Bezrodnykh et al., 2015; Sorokin et al.,
2017]. В научной литературе вновь открыта дискус-

сия по этому вопросу [Лаврушин с соавт., 2014; Ба-
дюкова, 2015; Рычагов, 2016; Свиточ, Макшаев,
2017; Yanina et al., 2017]. Вопрос о гирканском этапе
в истории Каспийского региона не теряет своей ос-
троты.

В 2016 г. совместной экспедицией Института
географии РАН и географического факультета МГУ
в центральной части Манычской депрессии (Ростов-
ская область) было выполнено бурение двух сква-
жин глубиной около 40 м (рис. 1). Комплексное изу-
чение керна позволило нам внести вклад в решение
вопроса о существовании гирканского пролива в
Манычской депрессии в позднем плейстоцене.

Материал и методы исследований. Скважина 1
(PR-1) глубиной 40,2 м пробурена ударно-канатным
способом в 7 км к юго-западу от г. Пролетарск (Про-
летарский район), абс. высота 17,50 м. Скважина 2
(MN-1) глубиной 42,0 м пробурена в 5 км к северо-
северо-западу от пос. Маныч (Орловский район),
абсолютная высота 19,17 м. Плановая и высотная
фиксация скважин, а также съемка прилегающих к
ним характерных форм и элементов рельефа выпол-
нены с использованием дифференциальной системы
приемников спутникового позиционирования Leica

Рис. 1. Район исследования, изученные скважин МN-1 и PR-1

Fig. 1.  Study area, cores MN-1 and PR-1
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System 1200. Диаметр керна 15 см. Из керна произ-
веден сплошной отбор образцов на комплексный
палеогеографический анализ. Нами выполнены гра-
нулометрический, фаунистический, спорово-пыльце-
вой, геохронологический (радиоуглеродное и опти-
ко-люминесцентное датирование) анализы.

Гранулометрический анализ выполнен в лабо-
ратории ИГ РАН методом лазерной дифрактомет-
рии на приборе Malvern Masterizer 3000. Изучение
механического состава проводилось для каждых
десяти сантиметров керна, без предварительной
обработки. Изучено 200 образцов для скважин MN-1
и PR-1, полностью охватывающих интервал гиркан-
ских отложений, а также верхнюю часть подстила-
ющих карангатских и основание вышележащих бур-
тасских осадков.

Фаунистическими (малакофаунистическими)
исследованиями охвачены все включающие рако-
вины моллюсков и их обломки отложения керна: изу-
чение тафономических особенностей раковинного
материала, его систематический и статистический
анализ, биостратиграфические и палеоэкологичес-
кие реконструкции.

Палинологические исследования полученных
кернов носят предварительный характер. Примене-
ние сепарационного метода подготовки образцов с
использованием тяжелой жидкости [Гричук, 1940]
позволило выделить из отложений гирканского ин-
тервала скважины MN-1 пыльцу и споры в доста-
точном для анализа количестве, тогда как из боль-
шинства других слоев получить репрезентативные
материалы для анализа не удалось.

Радиоуглеродное датирование раковин моллюс-
ков выполнено сцинтилляционным методом в лабо-
ратории геоморфологических и палеогеографичес-
ких исследований полярных регионов и Мирового
океана Института наук о Земле СПбГУ. Значения
календарного возраста получены на основании ка-
либровочной программы «OxCal 4.2» (калибровоч-
ная кривая «IntCal 13»). Christopher Bronk Ramsey
(https://c14.arch.ox.ac.uk).

Датирование разновозрастных отложений из
керна скважины MN-1 методом оптически-стиму-
лированной люминесценции (ОСЛ) выполнено в Се-
верной люминесцентной лаборатории Risо Орхусско-
го Университета. Это первый опыт ОСЛ-датирова-
ния осадочных образований Манычской депрессии.
Образцы для него отобраны в светонепроницаемый
материал из интервалов керна с наиболее сохранной
структурой осадков. В лабораторных условиях вы-
полнена их стандартная подготовка [Murray, Wintle,
2000] к датированию. Образцы из гирканских отло-
жений представлены суглинками и глинами с незна-
чительной примесью алеврита и мелкого песка. Ме-
тодом влажного ситования материал разделен на
фракции 63–90, 90–180, 180–250 микрон. Дальнейшая
работа выполнена с осадками фракций 90–180 и 63–
90 микрон. После последовательной их обработки
раствором перекиси водорода, соляной и плавиковой
кислот, при помощи тяжелой жидкости (поливольф-
рамата натрия) проведена сепарация зерен полевого

шпата и кварца, по которым и выполнялось датиро-
вание.

Естественная оптическая люминесценция по-
лученных образцов полевого шпата и кварца изме-
рена на стандартном ТЛ/ОСЛ-ридере Risо (модель
DA-20). Для построения кривой насыщения и оп-
ределения эквивалентной дозы зерна подверглись
воздействию излучения бета-источника – изотопа
стронций-90. В обоих образцах эквивалентные дозы
для зерен кварца оказались близкими к насыще-
нию, отражая возраст, близкий к пределу метода.
В связи с этим абсолютный возраст был получен
по полевому шпату с применением лабораторного
протокола post-IR IRSL при температуре 290 °C
[Buylaert et al., 2012]. Определение скорости накоп-
ления дозы – активности радионуклидов в образ-
цах выполнено на высокоточном гамма-спектро-
метре с полупроводниковым детектором на осно-
ве особо чистого германия по методике [Murray,
Wintle, 2000].

Результаты исследований и их обсуждение. В
керне скважины MN-1 (рис. 2) в интервале 35,50–
31,80 м залегают суглинки и глины темно-серого
цвета с примесью алеврита, включающие раковины
морских карангатских моллюсков. Над ними вскрыт
маломощный (31,80–29,20 м) слой суглинка с замет-
ным увеличением примеси тонкозернистого песка,
светло-серого цвета, с многочисленными, равномер-
но распределенными по слою, раковинами как кас-
пийских (преобладают), так и черноморских мол-
люсков. Выше (29,20–24,70 м) залегают легкие суг-
линки-супеси с прослоями алеврита и раковинами
каспийских моллюсков. Они перекрыты (24,70–
15,60 м) однородными серыми глинами с конкреци-
ями карбонатов, с крупными зернами гипса, с пят-
нами ожелезнения, с мелкими обломками пресно-
водных раковин.

Гранулометрический анализ описанного ин-
тервала керна показал (рис. 3), что отложения пред-
ставлены переходными разностями от суглинков до
глин. Отложения карангатского горизонта в основа-
нии изученного разреза скважины МН-1 в интерва-
ле 35,0–33,4 м представлены глинами алевритовы-
ми, содержание глинистых частиц 50–55%, алеври-
та 40–45%, тонкого и мелкого песка до 5%. Выше
до глубины 32,1 м отмечается постепенное увели-
чение содержание алеврита (до 70%), отложения
представлены алевритом сильноглинистым. Фаци-
альные особенности отложений с карангатской фа-
уной отвечают спокойным условиям глубокого инг-
рессионного залива.

Выше по разрезу происходит резкая смена ха-
рактера отложений. В интервале глубин 32,0–31,1 м
породы представлены алевритом песчаным, отме-
чается резкое увеличение содержания частиц пес-
чаной размерности (9% мелкозернистого и 15 тон-
кого песка) при общем доминировании алеврита (60–
65%). Обогащенный песком горизонт залегает в
основании слоя с включениями фауны как каспийс-
ких, так и черноморских моллюсков. Выше по раз-
резу отмечается постепенный переход к алевритам
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сильноглинистым и с 31,1 до 29,5 м в составе пород
доминируют алевритовая (60%) и пелитовая (30%)
составляющие. Содержание мелкого и тонкого пес-
ка не превышает 8–9%. Гранулометрический состав
интервала указывает на существование потока в
центральной части Манычской депрессии в началь-
ные этапы проникновения каспийских вод. Далее ус-
ловия осадконакопления сменились на более спокой-
ные глубоководные, для которых, однако, неоднород-
ность состава указывает на незначительную смену
в динамическом режиме. Верхняя часть разреза, в
которой отмечается наличие раковин каспийских
моллюсков гирканского облика, представлена гли-
нами алеврито-песчаными (29,5–27,6 м), постепен-
но переходящими в глины алевритовые (27,6–25,7 м)

и алеврит глинистый (25,7–24,0 м). Домини-
рование глинистых и алевритовых частиц от-
ражает наиболее спокойные и глубоковод-
ные условия озерного осадконакопления –
время существования в центральной части
Манычской депрессии широкого пролива и
относительно глубоководного озера.

В керне скважины PR-1 строение раз-
реза аналогичное (рис. 2). В интервале 36,20–
32,70 м залегают супесчано-глинистые
осадки с раковинами морских карангатских
моллюсков. Над ними до глубины 31,80 м –
слой глинистых отложений, содержащих
смесь раковин морских и каспийских моллюс-
ков. Он перекрыт (31,80–26,70 м) супесями
серо-бежевого цвета, с тонкими прослоями
алеврита, с многочисленными раковинами
каспийских моллюсков. Выше залегают
озерные осадки.

Очевидно, что в строении описанной
части керна обеих скважин последователь-
но отражены 4 палеогеографических собы-
тия в истории центральной части Манычс-
кой депрессии: (1) ингрессионный залив ка-
рангатской трансгрессии Черного моря,
характеризующийся спокойными (до зас-
тойных) условиями осадконакопления; (2) во-
доем, указывающий на смешение черно-
морских и каспийских вод, с усилившейся
активностью водной среды; (3) бассейн с
каспийскими водами, довольно хорошо аэри-
руемый за счет активности водной массы;
(4) водоем озерного типа, сильно опреснен-
ный или пресноводный, отвечающий буртас-
скому (гудиловскому) озеру [Горецкий, 1953;
Попов, 1955, 1983].

Малакофаунистический анализ выпол-
нен для всех отложений, содержащих как це-
лые раковины моллюсков, так и их обломки
разной размерности (вплоть до детрита). Ре-
зультаты для предположительно гирканских
осадков, а также для подстилающих и пере-
крывающих их слоев, показаны в табл. 1.
Анализ выполнен для каждых 10 см в выб-
ранных интервалах керна. Видовой состав в
них близок, что позволило не выделять в со-

ставе интервалов дробные составные части.
Керн скважины PR-1 в интервале 36,20–32,70 м

включает раковины морских черноморских видов, в
составе которых преобладают эвригалинные
(Cardium edule, Mytilaster lineatus) и умеренно сте-
ногалинные (Ostrea edulis, Chione gallina) виды,
определяющие фаунистический облик сообщества
в целом. Раковины других морских видов (Cardium
exiguum, Loripes lacteus, Paphia senescens) встре-
чаются редко. Стеногалинные виды отсутствуют.
Сообщество малакофауны характеризует морские
условия с соленостью бассейна 20–22‰. Его тафо-
номические особенности: преобладание целых ра-
ковин разного размера и толщины створок, наличие
раковин как взрослых особей, так и молоди, их хао-

Рис. 2. Схема строения скважин МN-1 и PR-1. Условные обозначения: 1 –
супесь, 2 – алеврит и суглинок, 3 – глина и суглинок, 4– суглинок, 5 –
лессовидные суглинки. Стратиграфические подразделения: p-hv – пост-
хвалынский горизонт; hv – хвалынский горизонт; bur – буртасский гори-
зонт; gk – гирканский горизонт; gk-kr – переходный гирканский-каран-
гатский горизонт; kr – карангатский горизонт; hz – хазарский горизонт

Fig. 2. Diagram of the structure of MN-1 and PR-1 cores: 1 – sandy loam, 2 –
aleurite/loam, 3 – clay and loam, 4 – loam, 5 – loess-like loam. Stratigraphic
units: p-hv – Post-Khvalynian horizon; hv – Khvalynian horizon; bur – Burtas
horizon; gk – Hyrcanian horizon; gk-kr – transitional Hyrcanian-Karangatian
               horizon; kr – Karangatian horizon; hz – Khazarian horizon
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тичное положение, присутствие обломочного мате-
риала разной размерности, отсутствие следов ока-
танности и переотложения – свидетельствуют о
близости тафоценоза биоценозу и о его обитании в
слабо динамичных условиях бассейна. Его глубина,
судя по экологическим предпочтениям преоблада-
ющих видов, не превышала 20 м. На основании вида
Paphia senescens, характерного только для каран-
гатской трансгрессии Понта, возраст сообщества
определен как карангатский. Аналогичная малако-
фауна определена в керне скважины MN-1 в интер-
вале 35,50–31,80 м.

Осадки интервала 32,70–31,80 м скважины PR-1
и интервала 31,80–29,20 м скважины MN-1 содер-
жат как представителей морской черноморской фа-
уны (Cardium edule, Mytilaster lineatus, обломки
Ostrea edulis), так и раковины солоноватоводных

каспийских видов (Didacna cristata, Monodacna
caspia), присутствуют пресноводные (слабо соло-
новатоводные) Dreissena polymorpha. Морские
виды (Cardium edule и Mytilaster lineatus) являют-
ся представителями самой эвригалинной карангат-
ской фауны. Представители каспийских моллюс-
ков (Didacna cristata) относятся к характерным
видам гирканской трансгрессии Каспия. Тафоно-
мические особенности комплекса: залегание рако-
вин Cardium в двух створках, хорошей сохранности
целые створки дидакн и даже тонкостворчатых
монодакн – характеризуют условия спокойного
водоема и близкое соответствие биоценозу. Редкие
обломки устриц, не отвечающие экологическим пред-
почтениям остальных видов, очевидно, переотложе-
ны. Видовой состав сообщества моллюсков свиде-
тельствует о смешении вод карангатской трансгрес-

Рис. 3. Схема строения изученного интервала керна скважины МN-1. Условные обозначения: размер фракции, мм: 1 – 0,0001–
                               0,001; 2 – 0,001–0,005; 3 – 0,005–0,01; 4 – 0,01–0,05; 5 – 0,05–0,1; 6 – 0,1–0,2; 7 – 0,25–0,5

Fig. 3. Structure of the studied interval of MN-1core. Fraction size, mm: 1 – 0,0001–0,001; 2 – 0,001–0,005; 3 – 0,005–0,01; 4 – 0,01–0,05;
                                                                          5 – 0,05–0,1; 6 – 0,1–0,2; 7– 0,25–0,5
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сии Понта и гирканской трансгрессии Каспия, соле-
ность бассейна не превышала 10–12‰.

Отложения интервалов керна 31,80–26,70 м в сква-
жине PR-1 и 29,2–24,7 м в скважине MN-1 включают
только представителей каспийской фауны: Didacna
cristata, D. hyrcana, D. subcatillus, D. cristata-
D. ebersini, D. pallasi, Monodacna caspia, Dreissena
caspia, а также полиморфные дрейссены, которые
отлично приспособились к обитанию в опресненных
каспийских водах. Все раковины прекрасной сохран-
ности, некоторые из них находятся в двух створках,
что не вызывает сомнений об инситном нахождении
фаунистического сообщества и его близости биоцено-
зу. Бассейн характеризовался спокойными условиями
осадконакопления, его соленость была 7–8 ‰. Видо-
вой состав раковин дидакн характерен для гирканской
фауны, описанной Г.И. Поповым [1983] в отложениях
Маныча и северо-западного Прикаспия.

В залегающих выше осадках керна обеих сква-
жин (26,70–16,50 м и 24,70–15,60 м) содержатся ра-
ковины пресноводных моллюсков: Dreissena
polymorpha, виды родов Unio, Viviparus, Valvata,
Sphaerium, Pisidium. Они характеризуют пресновод-
ный водоем, очевидно, буртасское озеро, описанное
Г.И. Горецким [1953] и Г.И. Поповым [1957, 1983].

На основании фаунистического анализа описан-
ных выше интервалов керна двух скважин можно
выделить четыре разновозрастных комплекса, харак-
теризующих разные в палеогеографическом отноше-
нии бассейны: карангатский, карангатско-гирканский,
гирканский и буртасский. Гирканский фаунистичес-
кий комплекс не вызывает сомнения в его идентич-
ности гирканскому комплексу (фауне), впервые сис-
тематически описанному Г.И. Поповым [1983].

Спорово-пыльцевой анализ. По соотноше-
нию пыльцы древесных и травянистых растений

Т а б л и ц а  1 
Малакофаунистический анализ керна 

Скважины 
PR-1 MN-1 

Интервалы керна, см Состав малакофауны 

36,20–32,70 32,70–31,80 31,80 –26,70 26,70–16,50 35,50–31,80 31,80–29,20 29,2–24,7 24,70–15,60 
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Относительное количество раковин вида в слое: 1 – преобладают (60–80%), 2 – многочисленные (40–60%), 3 – редкие (10–30%), 
4 – единичные (1–10%) 
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пыльцевые спектры гирканской толщи в скв. MN-1
относятся к степному типу (содержание пыльцы
трав и кустарничков составляет 66%, причем внут-
ри этой группы преобладает пыльца маревых
(48%), полыней (30%) и злаков (21%). Пыльца по-
лыней в этом горизонте принадлежит в основном к
Artemisia s. g. Seriphidium. Представители этого под-
рода полыни характерны для зоны степей. Большим
разнообразием здесь отличается пыльца разнотра-
вья – растений из семейств астровых, гречишных, яс-
нотковых (губоцветных), мареновых, лютиковых,
сельдерейных (зонтичных), гвоздичных, и др. Наход-
ки пыльцы хвойника (Ephedra), терескена (Eurotia
Myriophyllum и др.), а также многоклеточные зе-
леные водоросли – Botryococcus и Pediastrum.

Пыльца деревьев и кустарников составляет
менее трети (27%) спектра. Около 37% древесной
пыльцы принадлежит сосне (Pinus sylvestris). Кро-
ме того, обнаружена пыльца ольхи (21%), березы,
широколиственных пород (дуба, вяза, липы, лещи-
ны) и, единично, граба, ясеня и ивы. Лесные сооб-
щества в это время, вероятно, играли небольшую
роль в растительности территории и были сосредо-
точены в речных долинах и по днищам балок, в ус-
ловиях лучшего грунтового увлажнения (пойменные
и байрачные леса). В небольшом количестве встре-
чается также дальнезаносная пыльца (Picea, Abies,
Fagus и др.), источником которой могли быть леса
в предгорьях Кавказа. Немногочисленная группа
спор (около 5% спектра) представлена почти исклю-
чительно спорами папоротников Polypodiaceae.

Обилие переотложенных древних (третичных и
мезозойских) микрофоссилий свидетельствует о
процессах размыва, происходивших на водосборе
гирканского бассейна, и о динамичной обстановке
осадконакопления в водной среде.

Радиоуглеродное и ОСЛ-датирование. Ра-
диоуглеродное датирование раковин гирканских кас-
пийских и буртасских пресноводных моллюсков,
отобранных из керна скважины MN-1, выполнено
сцинтилляционным методом (табл. 2). Значения ка-
лендарного возраста получены на основании калиб-
ровочной программы «OxCal 4.2» (калибровочная
кривая «IntCal 13»). Christopher Bronk Ramsey
(https://c14.arch.ox.ac.uk).

Согласно результатам радиоуглеродного дати-
рования, время существования гирканского бассей-
на в центральной части Манычской депрессии оце-

нивается около 30 тыс. лет назад. Возраст сме-
нившего его буртасского озерного бассейна – 42–
43 тыс. лет назад.

Датирование ОСЛ методом гирканских отло-
жений показало иной результат. В изученных образ-
цах из скважины MN-1 люминесцентный сигнал в
зернах кварца оказался близок к пределу насыще-
ния, отражая возраст более 50 тыс. лет, что при
столь высоких скоростях накопления дозы не позво-
ляет использовать стандартный SAR-протокол для
определения абсолютного возраста гирканских от-
ложений Маныча. В связи с этим была изучена оп-
тическая люминесценция полевых шпатов. Приме-
нен протокол pIRIR290 [Buylaert et al., 2012], нашед-
ший в настоящее время широкое применение при
датировании отложений возрастом более 50 тыс. лет.
Восемь навесок полевого шпата для каждого об-
разца были предварительно нагреты до температу-
ры 320 °C, после чего измерена естественная на-
копленная доза при температуре 50 °C и 290 °C. Для
построения кривой насыщения зерна полевых шпа-
тов были облучены фиксированной дозой бета-из-
лучения: 100, 300 и 1000 Гр. Полученная кривая на-
сыщения позволила определить эквивалентную дозу
357,3 Гр для образца 170 845 и 359,0 Гр для 170 846
(табл. 3). Из тринадцати аликвот образца 170 845
лишь для одной измеренные показатели дозы отли-
чались от тестовой более чем на 10%, в связи с чем
результат был отбракован. Остальные 12 аликвот
показали результат со стандартным отклонением
±6%. Еще более точно удалось определить эквива-
лентную дозу для образца 170 846 (стандартное от-
клонение ±4,5% для 12 навесок). Стандартные тес-
ты, восстановление дозы и скорости обнуления, по-
казали высокую однородность люминесцентного
сигнала, высокую надежность определения накоп-
ленной дозы. Таким образом, определенные экви-
валентные дозы характеризуются высокой степе-
нью надежности.

Измерения активности образцов на гамма-спек-
трометре показали высокие значения скорости на-
копления дозы от 3,35 до 3,03 Гр в тысячу лет. Столь
высокие показатели определены повышенным со-
держанием изотопов U-238, Th-232 и К-40. В целом,
указанные величины характерны для морских гли-
нистых отложений.

Интервал керна с глубины 27,0–27,1 м по резуль-
татам ОСЛ-датирования охарактеризован возрас-

Т а б л и ц а  2 
Результаты радиоуглеродного датирования, скважина МN-1 

Лабораторный 
номер Интервал керна, м Материал датирования Радиоуглеродный 

возраст, лет 
Калиброванный 
возраст, кал.лет 

ЛУ-8673 24,2–24,5 Раковины Viviparus sp., 
Dreissena polymorpha  37600±1070 42010±910 

ЛУ-8553 29,2–29,3 Раковины Didacna cristata, 
Dreissena polymorpha 25970±590 30100±580 
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том 107±7 тыс. лет, для интервала керна 29,9–30,0 м
получена датировка 119±7 тыс. лет (табл. 3).

При сравнении 14С и ОСЛ датировок гирканс-
ких отложений керна очевидно их значительное рас-
хождение. Согласно результатам радиоуглеродного
датирования, гирканский бассейн существовал в
эпоху брянского межстадиала (МИС 3); по данным
ОСЛ анализа – в переходную эпоху от микулинско-
го межледниковья к калининскому оледенению
(МИС 5c).

По нашему мнению верны результаты ОСЛ
датирования. Обоснованием этому служит следу-
ющее:

1. В строении отложений Манычской депрессии
наблюдается сложное сочетание карангатских и гир-
канских осадков, а также перекрытие карангатских
отложений гирканскими. Это свидетельствует об
относительной синхронности завершающих стадий
развития карангатской трансгресси Понта и началь-
ных стадий развития гирканской трансгрессии Кас-
пия, а также о достижении центральной части Ма-
нычской депрессии ее водами в эпоху спада уровня
карангатского бассейна и его регрессивной тенден-
ции. Время существования карангатского бассейна
всеми специалистами определяется как МИС 5.
Серией торий-урановых датировок возраст всей ка-
рангатской эпохи оценен в 140–70 тыс. лет [Арсла-
нов с соавт., 1975; Arslanov, 1993]. Ни у кого из ис-
следователей не вызывает сомнений, что транс-
грессия достигла своих максимальных значений в
эпоху микулинского межледниковья (МИС 5е).
Именно в этот период образовался глубокий инг-
рессионный залив в Манычской депрессии. Сниже-
ние уровня карангатского межледникового бассей-
на началось вслед за снижением уровня Мирового
океана в условиях начальных стадий ледниковой
эпохи. Снижение его уровня привело к освобожде-
нию Манычской депрессии от карангатских вод и
заполнению ее водами наступающей гирканской
трансгрессии. Палеогеографическая ситуация, ха-
рактеризующая отступание карангатского залива до
центральной части депрессии, отражена в строении
керна скважин.

2. В Северном Каспии гирканские отложения с
размывом залегают на верхнехазарских, обе толщи
достоверно охарактеризованы фаунистически [Яни-
на с соавт., 2014; Sorokin et al., 2017]. Временной
интервал развития двух этих бассейнов определен
ОСЛ методом в Нижнем Поволжье [Янина с соавт.,

2017]: он отвечает МИС 5. Максимум позднехазар-
ской трансгрессии датирован уран-ториевым мето-
дом в 127–122 тыс. лет [Шкатова, 2005]. Отсюда
следует, что гирканская трансгрессия имела место
во вторую половину МИС 5.

3. Косвенно о справедливости ОСЛ датировок
свидетельствуют и полученные нами результаты
спорово-пыльцевого анализа. Палинологический
спектр из гирканских осадков отвечает более теп-
лой климатической эпохе, близкой к межледниковой,
нежели эпоха межстадиала МИС 3.

Радиоуглеродная дата буртасских озерных от-
ложений, перекрывающих гирканские, близка к
предельной для датирования сцинтилляционным
методом. Более поздняя (на 12 тыс. лет) дата для
залегающих ниже осадков, очевидно, является су-
щественно омоложенной, реальный возраст гиркан-
ских отложений находится вне пределов возможно-
стей радиоуглеродного метода.

Таким образом, в строении керна скважин, про-
буренных в центральной части Манычской депрес-
сии, нами установлены каспийские гирканские отло-
жения. Для их фаунистического состава характерны
виды рода Didacna Eichwald: D. cristata, D. hyrcana,
D. subcatillus. Видовой состав моллюсков свидетель-
ствует о его принадлежности к гирканской фауне Кас-
пия и о солености бассейна около 7–8 ‰. Грануло-
метрический состав осадков указывает на существо-
вание потока в центральной части Манычской
депрессии. Очевидно, это был гирканский пролив, что
доказывается залеганием гирканских отложений на
всем протяжении депрессии [Попов, 1983], а также
находками представителей гирканской малакофауны
в тарханкутских отложениях (завершение карангат-
ской эпохи) приманычского района Понта [Янина,
2005]. Согласно результатам ОСЛ анализа, время су-
ществования пролива оценивается серединой и вто-
рой половиной эпохи МИС 5: дата 107±7 тыс. лет для
средней части гирканской толщи.

Гирканскому проливу предшествовал этап пер-
вого проникновения вод гирканской трансгрессии
в центральную часть Манычской депрессии. Об
этом свидетельствует смешанный (карангатско-
гирканский) состав малакофауны в отложениях
керна, подстилающих осадки гирканского пролива:
Didacna cristata, Monodacna caspia, Cardium
edule, Mytilaster lineatus. Вряд ли в палеогеогра-
фическом отношении это начальный этап пролива,
размывшего карангатские отложения, ибо ракови-

Т а б л и ц а  3 
Результаты ОСЛ-датирования карангатско-гирканских и гирканских отложений, скважина MN-1 

Номер образца Интервал 
керна 

Эквивалентная доза, 
Гр 

Скорость 
накопления дозы, 

Гр/тыс. лет 

Количество 
аликвот 

Весовая 
влажность, % 

ОСЛ возраст, 
тыс. лет 

17 08 45 27,0–27,1 357,3±18 3,35±0,14 12 15 107±7 

17 08 46 29,9–30,0 359,0±12 3,03±0,14 12 15 119±7 
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ны черноморских моллюсков часто имеют нера-
зомкнутые створки. По-видимому, в строении кер-
на отражен этап впадения гирканского пролива в
карангатский залив Понта, отступивший к этому
времени в центральную часть Манычской депрес-
сии. Гранулометрический анализ подтверждает
условия залива с усилением динамики водной сре-
ды. Этап датирован ОСЛ методом в 119±7 тыс.
лет назад.

Гипсометрическое положение отложений гир-
канского возраста в обеих скважинах соответству-
ет высотам от –15–13 м до –9,5–8,9 м (абс.).
Литологическая характеристика осадков – плотные
однородные суглинки и глины, а также наличие ин-
ситной фауны, иногда в двух створках, позволяет
говорить о донном характере осадков, их естествен-
ном ненарушенном положении. Таким образом, дно
гирканского пролива в центральной части Манычс-
кой депрессии находилось на абсолютных высотах
от –13 до –9 м (абс.). Тип отложений и распределе-
ние фауны позволяет говорить о спокойном харак-
тере осадконакопления и существовании значитель-
ного расширения пролива в центральной части Ма-
нычской депрессии.

Результаты палинологического изучения гиркан-
ских слоев из скважины MN-1 позволяют заключить,
что во время их накопления данная территория при-
надлежала к степной зоне. Разнотравно-злаковые
степи, распространенные на междуречьях и поло-
гих склонах, сочетались с небольшими участками
сосновых и березовых остепненных лесов на почвах
легкого механического состава, с байрачным и ле-
сами и кустарниками и с разнообразными прибреж-
ными и пойменными сообществами. Участие инт-
разональных лесных сообществ в растительном
покрове не достигало «лесостепного уровня», однако
растительность была более мезофильной по сравне-
нию с дерновинно-злаковыми и полынно-типчаковы-
ми сухими степями, характерными для данной тер-
ритории в настоящее время. Такая реконструкция
отражает интерстадиальные (относительно прохлад-
ные, с меньшими сезонными контрастами и большим
увлажнением) климатические условия второй поло-

вины морской изотопной стадии 5 – МИС 5с-5а, что
вполне соответствует полученным ОСЛ-датиров-
кам.

Выводы:
– в истории Манычского пролива начало поздне-

го плейстоцена (MIS 5e) было охарактеризовано глу-
боким проникновением в Манычскую депрессию
ингрессионного залива карангатской межледниковой
трансгрессии Черного моря. Его воды имели доволь-
но высокую (не менее 18–20‰) соленость, позво-
лившую существование богатого черноморского
комплекса моллюсков;

– переходный этап к ледниковой эпохе (MIS 5d)
привел к постепенному отступанию вод карангатс-
кого залива из Манычской депрессии и стягиванию
их в Черноморскую котловину. Завершился этот этап
развитием гирканского пролива Каспия;

– гирканский пролив имел опресненные соло-
новатые каспийские воды (соленость 8–7‰). Его
фаунистический облик составляли моллюски
D. cristata, D. hyrcana, D. subcatillus, Monodacna
caspia, Dreissena polymorpha;

– дно гирканского пролива в центральной части
Манычской депрессии находилось на абсолютных
отметках от –13 м до –9 м. Пролив имел спокойные
условия осадконакопления, очевидно, обусловленные
его значительным расширением в центральной час-
ти депрессии;

– впервые полученные для карангатско-гиркан-
ских и гирканских отложений ОСЛ датировки со-
ставляют, соответственно, 119±7 и 107±7 тыс. лет
назад, определяя эпоху существования пролива как
вторую половину стадии МИС 5;

– ландшафты центральной части Манычской
депрессии в эпоху функционирования гирканского
пролива отвечали интерстадиальным (относитель-
но прохладным, с меньшими сезонными контраста-
ми и большим увлажнением по сравнению с совре-
менными) климатическим условиям;

– морская эпоха развития центральной части Ма-
нычской депрессии сменилась во второй половине по-
зднего плейстоцена длительной озерной фазой ее раз-
вития – периодом существования Буртасского озера.
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R.N. Kurbanov1, T.А. Yanina2, А.S. Murrey3, О.K. Borisova4

HYRCANIAN  EPOCH  IN  THE  LATE  PLEISTOCENE  HISTORY
OF  THE  MANYCH  DEPRESSION

Studying of the cores of two boreholes (40 and 42 m in depth) from the central part of the Manych
depression by the complex of methods (granulometric, faunistic, sporous and pollen analyses, radio-
carbon and optic-luminescent dating) contributed to the solution of aproblem of existence of the Hyrcanian
passage during the late Pleistocene. The beginning of the period (interglacial epoch, MIS 5e) was characterized
by deep penetration of an ingressive gulf of the Black Sea Karangatian transgression into the Manych
depression. Its waters were rather saline (not less than 18–20‰), thus supporting a rich Black Sea complex
of mollusks. The transitional stage to the glacial epoch (MIS 5d) led to a gradual retreat of the Karangatian
gulf waters from the Manych depression to the Black Sea one. The stage is dated by OSL method as 119±7
thousand years and it ended with the development of the Hyrcanian passage of the Caspian Sea. The
passage had brackish Caspian waters (8–7‰). Its faunistic profile was dominated by mollusks D. cristata,
D. hyrcana, D. subcatillus, Monodacna caspia, Dreissena polymorpha. The bottom of the passage in the
central part of the Manych depression had absolute elevations of –13 to –9 m. Sedimentation in the
passage was smooth, obviously due to its considerable width in the central part of depression. Landscapes
of the central part of the Manych depression were in line with the interstadial climatic conditions (rather
cool, with smaller seasonal contrasts and higher moistening than today). OSL dating received for the first
time for the Hyrcanian deposits (middle part of the stratum) is 107±7 thousand years, thus relating the
existence of the passage to MIS 5c-a epoch. The marine period of development of the central part of the
depression was followed by a long-term lacustrine phase (the Burtass lake) in the second half of the Late
Pleistocene.

Key words: Manych depression, boreholes, sediments, mollusks, pollen, radiocarbon dating, OSL
dating, paleogeography.
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