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На рубеже эоценовой и олигоценовой эпох 
в области прогибаний, возникшей перед фрон-
том Альпийского складчатого пояса вдоль юж-
ной окраины Евразии, обособилось огромное 
внутриконтинентальное море Паратетис. Оно 
разделялось на три основных бассейна: корот-
ко живущий небольшой Предальпийский (За-
падный Паратетис, олигоцен–нижний миоцен), 
Карпатский (Центральный Паратетис, олиго-
цен–средний миоцен) и Эвксино-Каспийский 
(Восточный Паратетис), реликтами последнего 
являются Черное и Каспийское моря. На протя-
жении всей истории своего развития, бассейны 
характеризовались периодическим прекраще-
нием связей с Мировым океаном. Это приводи-
ло к колебаниям уровня моря, определявшимся 
соотношением стока и испарения, не завися-
щих от эвстатики [Попов и др., 2010; Palcu et al., 

2021]. С изоляцией связан ряд регрессивных со-
бытий, выраженных в геологической летописи 
региона. Для Восточного Паратетиса в настоя-
щее время известны как минимум семь подоб-
ных эпизодов: конец приабона‒начало рюпеля, 
позднесоленовское время конца раннего олиго-
цена, позднекалмыцкое –  в конце олигоцена, 
позднетархан-раннечокракское –  в первой по-
ловине среднего миоцена, серия регрессий сар-
мата‒мэотиса –  в конце среднего и позднем ми-
оцене, мессинский кризис позднего миоцена ‒ 
внутрипонтическая регрессия и балаханское 
(предакчагыльское) падение уровня моря в пли-
оцене каспийской части бассейна.

Регрессии приводили к осушению обшир-
ных территорий шельфа, к эрозии подстилаю-
щих комплексов и формированию поверхностей 
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Представлены результаты региональных исследований строения соленовских отложений 
рюпельского яруса олигоцена Предкавказско-Каспийского региона, который на протяжении 
кайнозойского времени представлял собой северный шельф Восточного Паратетиса. На основе 
комплексной интерпретации геологических и геофизических материалов уточнено геологиче-
ское строение соленовского горизонта и палеогеографические условия, существовавшие на про-
тяжении соленовского времени (вторая половина раннего олигоцена). Прослежена простран-
ственная картина последствий падения уровня Восточного Паратетиса во время серии регрессий 
в олигоценовый период. Шельфовые области периодически осушались, что отражено в струк-
туре эрозионных несогласий и погребенных врезов рек. Установлено, что наиболее значитель-
ной была регрессия позднесоленовского времени с понижением относительного уровня моря 
более чем на 500 м. В результате в толще осадков шельфовой части палеобассейна (майкопский 
сейсмокомплекс) сформировалась выраженная поверхность несогласия, осложненная речными 
врезами. На склонах формировались эрозионные уступы и оползневые тела, в депрессионных 
частях накапливались комплексы заполнения.
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несогласий с системами глубоких врезов и гра-
витационных фаций.

Одним из наиболее значительных, но пока еще 
слабо изученных, регрессивных эпизодов являет-
ся событие позднесоленовского времени конца 
рюпеля. В литературе соленовский этап рассма-
тривается как время развития эндемичной фауны 
в условиях слабой солености поверхностных вод 
и сероводородного заражения более глубоких слоев 
водного бассейна. В начале соленовского времени 
(около 32 млн лет назад) Паратетис впервые утра-
тил свободный водообмен с открытыми северными 
и южными морями, что в итоге привело к крупно-
му регрессивному событию, произошедшему около 
29 млн лет назад [Воронина, Попов, 1984; Столя-
ров, Ивлева, 1999; Попов и др., 2009, 2019; Гаври-
лов и др., 2017].

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЗИЦИЯ В РАЗРЕЗЕ 
МАЙКОПСКОЙ СЕРИИ И УСЛОВИЯ 

ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ СОЛЕНОВСКИХ 
ОТЛОЖЕНИЙ

Соленовский горизонт выделяется внутри 
майкопской серии (олигоцен‒ранний миоцен) 
в верхней части рюпельского яруса нижнего 
олигоцена. Региональная структура всего май-
копского комплекса северной окраины Восточ-
ного Паратетиса определяется крупными кли-
ноформенными осадочными телами, которые 
последовательно заполняли бассейн со сторо-
ны платформы в направлении открытого моря. 
В Среднем Каспии и Предкавказье закартиро-
вано несколько систем клиноформ майкопско-
го комплекса. Аналогичная картина наблюдается 
на Южном Мангышлаке и в Северо-Устюртском 
прогибе [Козмодемьянский и др., 1987; Гаджиев, 
Попков, 1988; Кунин и др., 1990; Патина, 2017]. 
Мощности комплекса колеблются от десятков 
метров до 2500 м, а протяженность выделен-
ных клиноформ исчисляется сотнями киломе-
тров. Разрезы перечисленных районов являют-
ся самыми информативными при расшифровке 
истории олигоценовых регрессий, т.к. на про-
тяжении всего периода они представляли собой 
области мелководного шельфа и склонов отно-
сительно глубоководных шельфовых прогибов, 
где седиментация наиболее восприимчива к ко-
лебаниям уровня вод.

Отложения соленовского горизонта представ-
лены глинистыми комплексами разной степени 
карбонатности, с прослоями песков и песчани-
ков, а также характерным пластом светлого мер-
геля в основании (остракодовый пласт). Данный 

пласт является региональным маркером и при-
сутствует практически повсеместно, за исклю-
чением областей, подвергшихся наиболее силь-
ным изменениям при регрессиях –  это северные 
час ти Волго-Донского региона, Западного Пред-
кавказья, Бузачи и северная часть Ман гышлака. 
Здесь остракодовые слои, а иногда и весь соле-
новский горизонт, отсутствуют. В некоторых 
районах, например на Западном Копетдаге выде-
ляется два остракодовых пласта [Мерклин, Сто-
ляров, 1962].

В объеме соленовского региояруса выделя-
ются два подъяруса –  нижний и верхний [Попов 
и др., 1993]. В каждом районе они имеют свое на-
звание. В Предкавказье это остракодовый пласт 
или полбинская свита (подсвита) и нижняя под-
свита морозкинской балки или гехинская сви-
та. В Волго-Донском районе и Ергенях соленов-
скому региоярусу соответствуют остракодовые 
и икибурульские слои, иногда объединяемые 
в соленовскую свиту, разделяемую на три под-
свиты [Застрожнов и др., 2019]. На Мангышлаке 
выделяется южномангышлакская свита, состо-
ящая из нижнесоленовских или остракодовых 
слоев и каундинских слоев, как аналога верхне-
соленовских [Столяров, Шарков, 1976; Ворони-
на, Попов, 1998].

В соленовское время произошло вымирание 
морских групп и появление эндемичных солоно-
ватоводных моллюсков, остракод, своеобразных 
комплексов диноцист и наннопланктона. Их ас-
социации прослеживаются во всем Паратетисе 
от Предкарпатского прогиба до Закаспия. Со-
став и виды описанной фауны свидетельствуют 
о полузамкнутом характере водной циркуляции 
и значительном опреснении бассейна с периоди-
ческим возникновением сероводородного зара-
жения и аноксических режимов [Воронина, По-
пов, 1987; Столяров, Ивлева, 1999].

ФАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Регрессивные эпизоды обычно ярко выраже-
ны в осадочной толще разновозрастных разрезов 
Паратетиса (и аналогичных ему бассейнов с за-
трудненной связью с Мировым океаном) в виде 
эрозионных несогласий в шельфовой части 
и высокоуглеродистых (аноксических) пород, 
отлагавшихся в глубоководных впадинах в усло-
виях сероводородного заражения вод, спровоци-
рованного изоляцией бассейна и затруднением 
водообмена внутри него. Однако такие наблю-
дения являются разрозненными и фрагментар-
ными, поэтому сопоставить их между собой 
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и объединить в единую геологическую модель 
только по материалам обнажений и буровых 
скважин практически невозможно. Сейсмостра-
тиграфический анализ структуры и распростра-
нения эрозионных поверхностей, а также оценка 
глубины врезов рек, впадавших в бассейн, поз-
воляют оценить масштабы и амплитуду падения 
уровня воды во время крупных регрессий.

Основной объем материалов, использованных 
в настоящей работе, представлен региональны-
ми сейсмическими профилями МОВ ОГТ-2D 
разных лет, а также литературными данными 
по буровым скважинам и обнажениям пород со-
леновского возраста (рис. 1).

Для сейсмостратиграфического анализа были 
отобраны сейсмические профили, которые луч-
ше охарактеризованы буровыми материалами, 
а также те, на которых хорошо прочитывается 
структура не только олигоценовых и миоцено-
вых сейсмокомплексов, но и перекрывающих 
и подстилающих их толщ. Эти критерии необ-
ходимы для выяснения пространственного по-
ложения следов исследуемого события в осадоч-
ном разрезе бассейна. Они же позволяют прояс-
нить масштабы и площади палеогеографических 

и геологических изменений, вызванных регрес-
сивными событиями, которые прослеживаются 
на региональных сейсмических профилях.

Основная часть работ была сосредоточена 
на территории Предкавказья. Этот район яв-
лялся частью северного платформенного шель-
фа Восточного Паратетиса и здесь колебания 
уровня моря проявились наиболее отчетливо. 
Этот регион покрыт наиболее густой сетью ре-
гиональных сейсмопрофилей, что значитель-
но облегчает корреляцию выявленных событий 
по площади.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

На основании сейсмостратиграфического ис-
следования региональных профилей, в волновой 
картине олигоценового сейсмокомплекса были 
выделены типичные сейсмообразы, характери-
зующие последствия понижения относительно-
го уровня моря и уменьшения глубины. К ним 
относятся локальные и региональные поверх-
ности несогласий, эрозионные поверхности, 
гравитационные сейсмофации, врезы русел рек 
и уступы.

Рис. 1. Обзорная схема района работ.
1 ‒ граница современного распространения соленовских отложений (по [Столяров, Ивлева, 1999]). Штрихи на-
правлены в строну распространения; 2 ‒ области современного отсутствия майкопских отложений; 3 ‒ опорные 
разрезы соленовских отложений (по [Воронина, Попов, 1984; Столяров, Ивлева, 1999]); 4 ‒ сейсмические профили 
МОГТ; 5 ‒ профили, использованные в качестве иллюстраций в статье.



 ПРОЯВЛЕНИЯ РАННЕОЛИГОЦЕНОВОГО СОЛЕНОВСКОГО КРИЗИСА... 421

ЛитоЛогия  и  поЛезные  ископаемые      № 4      2024

При регрессии часть территории осушается, 
и формируется эрозионная поверхность несогла-
сия (рис. 2а). Она осложняется глубокими врезами 
рек, базис эрозии которых стремился к изменив-
шемуся уровню питаемого бассейна (см. рис. 2б). 
Переход в более глубоководную область шельфа 

характеризуется клиноформенным строением от-
ложений и наличием эрозионной поверхности 
уступа, который маркирует максимально низкий 
уровень воды. В трансгрессивный этап рельеф 
уступа формируется бровками проградирующих 
клиноформ. Во время крупных регрессивных 

Рис. 2. Характерные сейсмофации олигоценового сейсмокомплекса.
а ‒ параллельные сейсмофации мелководного шельфа, б ‒ эрозионные врезы речных систем, в ‒ клиноформенные 
сейсмофации шельфа, г ‒ эрозионный уступ.
1 ‒ согласные сейсмостратиграфические границы; 2 ‒ эрозионные сейсмостратиграфические границы.
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эпизодов уровень моря падает ниже бровки. В ре-
зультате абразионная деятельность на границе 
суша–море формирует новый рельеф уступа, ко-
торый на сейсмических профилях выражен в ка-
честве наклонной эрозионной границы с боковым 
срезанием подстилающих комплексов (см. рис. 2в, 
2г). Далее в сторону открытого бассейна не наблю-
дается выраженных поверхностей несогласий, что 
объясняется непрерывностью процесса осадкона-
копления в этих областях. Однако структура оса-
дочной толщи здесь может быть нарушена ополз-
невыми и олистромовыми сейсмофациями, кото-
рые скатывались в бассейн с эродируемого склона.

Данные, полученные при сейсмостратиграфи-
ческом анализе, были сопоставлены с геологи-
ческой информацией, полученной из описания 
обнажений и скважинных разрезов (см. рис. 1), 
для выяснения степени проявления регрессив-
ного соленовского эпизода в разрезах разных 
районов. Анализ показал, что признаки падения 
уровня моря в олигоценовом разрезе майкопской 
серии устанавливаются на значительной площа-
ди [Столяров, Ивлева, 1999; Попов и др., 2010; 
Застрожнов и др., 2019]. Эти признаки (врезы, 
перемывы, области нулевой седиментации и сле-
ды плоскостной эрозии, волнистая поверхность, 
биотурбирование осадков, накопление углей, 
грубые терригенные фации, седиментационное 
брекчирование, олистостромы и др.) отмече-
ны в основном в нижнесоленовском подъярусе, 
однако иногда встречаются и на более высоких 
уровнях соленовских отложений.

В литературе, посвященной стратиграфии 
и литологическим особенностям соленовско-
го региояруса, отмечаются трудности биостра-
тиграфического расчленения его разрезов из-за 
бедности фаунистических комплексов и непол-
ноты самого разреза [Столяров, Ивлева, 1999]. 
Поэтому нами были проанализированы призна-
ки регрессии, отмеченные в объеме всего соле-
новского региояруса, а не только те, которые 
привязаны к его нижним или верхним частям.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
По результатам проведенного сопоставления 

сейсмостратиграфических материалов с геологи-
ческими и палеонтологическими данными, был 
выявлен ряд признаков проявления регрессий 
по генетическим, возрастным и географическим 
особенностям их выражения.

В северных районах Предкавказья, Ерге-
нях и бортовых частях Южно-Мангышлакско-
го прогиба выявлены характерные признаки 

периодического обмеления и осушения терри-
тории. К ним относятся: перемыв осадков, гра-
вийно-галечные фации, эрозионные врезы и об-
ласти нулевой седиментации, появление ходов 
илоедов, угольных прослоев. Распространены 
также раковины моллюсков, подвергшиеся вол-
ноприбойному воздействию.

В Калмыкии и на Ергенях в разрезах сква-
жин отмечено присутствие растительного детри-
та в нижнесоленовской подсвите, подошва кото-
рой была подвержена эрозии. Верхняя подсвита 
сильно биотурбирована и часто отсутствует в раз-
резе [Воронина, Попов, 1987; Столяров, Ивлева, 
1999]. Отмечены мелководные условия осадко-
накопления соленовских отложений, выявле-
ны эрозионные контакты слоев, биотурбация, 
а также стяжения фосфорита и оксидов железа. 
Подобные образования характерны для мелко-
водных заливов с пенепленезированной окружа-
ющей сушей, а также для периодической смены 
морских условий осадконакопления прибрежны-
ми фациями при колебаниях уровня моря.

В Закаспии на полуострове Мангышлак в со-
леновской части разреза выявлены два уров-
ня с ходами илоедов –  в нижне- и верхнесоле-
новской подсвитах. На юго-западе полуострова 
в районе поднятия Карагие отмечаются поло-
манные и перевернутые раковины моллюсков 
в известковистых глинах остракодовых слоев 
[Столяров, Ивлева, 2006], что говорит о малых 
глубинах и сильном волновом воздействии. К за-
паду, в направлении Каспийского моря пропа-
дают ходы илоедов, а глины приобретают более 
темный оттенок [Столяров, Ивлева, 2006]. Также 
в олигоценовых разрезах Мангышлака описаны 
листрические сбросы и погребенные эрозионные 
врезы [Попков, 2017]. Севернее Мангышлака со-
леновские отложения отсутствуют или размыты 
регрессиями последующих эпох, а восточнее они 
появляются уже на плато Устюрт, сначала в от-
носительно глубоководных глинистых, а затем –  
в мелководных грубо-песчаных фациях.

В южных районах Закаспия в разрезе Ки-
зил-Чешме Западного Копетдага в отложениях 
соленовского горизонта присутствуют прослои 
ярко-бурых глин с песком и гравием [Воронина, 
Попов, 1987].

Описанные выше краевые области отлича-
лись нестабильностью гидрологического ре-
жима на протяжении не только соленовского, 
но и всего олигоценового времени. В волновом 
поле олигоценовый интервал этих регионов ха-
рактеризуется присутствием нескольких эрози-
онных поверхностей, отражающих отступление 
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моря. Они осложняются системами врезанных 
долин рек и чередуются с протяженными отра-
жениями, формировавшимися в трансгрессив-
ные этапы (см. рис. 2а).

В Западном Предкавказье отложения соленов-
ского горизонта, в частности его остракодового 
слоя, присутствуют как в ненарушенном залега-
нии (например, на реках Белая, Лаба, Кубань), так 
и в виде крупноглыбового конгломерата (на реках 
Пшиш и Пшеха), который ложится на поверх-
ность, эродированную вплоть до среднего-верх-
него эоцена. В составе конгломерата также обна-
ружены глыбы позднемелового и палеоценового 
возраста. В обнажении у г. Нефтегорска выявле-
ны олистостромовые комплексы с глыбами мела 
и палеогена, перекрывающие остракодовый пласт, 
а иногда и с размывом залегающие на отложени-
ях эоцена [Вассоевич, Коротков, 1935; Гроссгейм, 
1960; Столяров, Ивлева, 2006]. Породы, перекры-
вающие врезы, отнесены к калмыцкой свите позд-
него олигоцена [Столяров, Ивлева, 2006], таким 
образом сам врез датируется позднесоленовским 
временем.

В Восточном Предкавказье, в Дагестане, вре-
зы, олистостромы и конгломераты отмечены 
в миатлинском горизонте раннего олигоцена 
[Шарафутдинов, 2003]. Обломки представлены 
породами эоценового и позднемелового возрас-
та. Отложения миатлинского горизонта пере-
крывают остракодовый пласт соленовской сви-
ты [Брод, Успенская, 1937].

На сейсмических разрезах гравитацион-
ные комплексы выделяются у северного борта 

Терско-Каспийского прогиба, а также у восточ-
ного склона Ставропольского свода. К основ-
ным признакам их присутствия следует отнести: 
резкое обрывание протяженных осей синфазно-
сти; внутреннюю структуру, отличную от вмеща-
ющих комплексов, а также деформации и среза-
ние прилегающих горизонтов (см. рис. 2г).

Важно отметить, что процессы формирования 
гравитационных комплексов и грубообломочных 
конусов в олигоцене традиционно связывают 
с ростом Кавказского острова. Однако деталь-
ные исследования вещественного состава соле-
новского горизонта не выявили влияния кав-
казского источника [Столяров, 1991; Столяров, 
Ивлева, 1999]. По сейсмостратиграфическим ма-
териалам снос с Кавказа также не проявляется. 
Общая картина распространения олистостромов 
демонстрирует, с одной стороны, близость об-
вальных фаций к эрозионным бортам, а с другой 
стороны, –  достаточную удаленность некоторых 
из них от Большого Кавказа. Это дает основания 
предполагать, что именно регрессивное смеще-
ние базиса эрозии, а не тектонические движе-
ния, являлись причиной появления обсуждае-
мых склоновых фаций.

По сейсмическим материалам внутри оли-
гоценовой части майкопского сейсмоком-
плекса прослеживается четко выраженная 
эрозионная поверхность, соответствующая 
позднесоленовской регрессии (рис. 3). К май-
копскому комплексу приурочены еще как ми-
нимум две крупные эрозионные поверхно-
сти. Первая выделяется выше соленовской ре-
грессивной поверхности внутри майкопского 

Рис. 3. Фрагмент сейсмостратиграфического профиля, перпендикулярного направлению простирания эрозионных 
врезов, вдоль северного борта Тимашевской ступени.
1 ‒ границы сейсмокомплексов; 2, 3 ‒ эрозионные границы внутри майкопского сейсмокомплекса: 2 ‒ соле-
новского возраста, 3 ‒ позднекалмыцкого (предположительно) возраста; 4 –  скважины. Положение профиля 
см. рис. 1.
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Рис. 5. Фрагмент сейсмостратиграфического профиля через эрозионный борт Терско-Каспийского прогиба.
1 –  границы сейсмокомплексов; 2, 3 –  границы внутри майкопского сейсмокомплекса: 2 –  соленовского возраста 
(а ‒ эрозионные, б ‒ согласные), 3 –  позднекалмыцкого (предположительно) (а ‒ эрозионные, б ‒ согласные); 
4 –  клиноформы; 5 –  скважины. Положение профиля см. рис. 1.

Рис. 4. Фрагмент сейсмостратиграфического профиля через эрозионный борт Западно-Кубанского прогиба.
1 ‒ границы сейсмокомплексов; 2, 3 ‒ границы внутри майкопского сейсмокомплекса: 2 ‒ соленовского возраста 
(а ‒ эрозионные, б ‒ согласные), 3 ‒ позднекалмыцкого (предположительно) возраста (а ‒ эрозионные, б ‒ со-
гласные); 4 ‒ скважины. Положение профиля см. рис. 1.
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Рис. 6. Палеогеографическая схема трансгрессивного этапа соленовского времени.
1 –  граница современного распространения соленовских отложений (по [Столяров, Ивлева, 1999]). Штрихи на-
правлены в сторону распространения; 2 –  области современного отсутствия майкопских отложений; 3 –  обла-
сти компенсированной седиментации (мелководный шельф); 4 –  области лавинной седиментации (погруженный 
шельф); 5 –  области некомпенсированной седиментации (впадины и прогибы); 6 –  глубоководная впадина; 7 –  
клиноформы; 8 –  направление переноса терригенного материала.

Рис. 7. Палеогеографическая схема регрессивного этапа позднесоленовского времени.
1 –  граница современного распространения соленовских отложений (по [Столяров, Ивлева, 1999]). Штрихи на-
правлены в сторону распространения; 2 –  области современного отсутствия майкопских отложений; 3 –  области 
эрозии; 4 –  области компенсированной (мелководный шельф) и лавинной (погруженный шельф) седиментации; 
5 –  области некомпенсированной седиментации (впадины и прогибы); 6 –  глубоководная впадина; 7 –  врезанные 
долины палеорек и направление переноса в них терригенного материала; 8 –  области развития гравитационных 
фаций; 9 –  абразионные уступы; 10 –  области развития глубоководных конусов выноса.
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сейсмокомплекса, а вторая –  в его кровле. 
По-видимому, они образовались во время позд-
некалмыцкой и тархан-чокракской регрессий 
раннего миоцена.

Степень размыва комплексов, подстилаю-
щих эрозионные поверхности, увеличивается 
в южном направлении в сторону северных бор-
тов Предкавказских прогибов, где выделяется 
крутой эрозионный уступ высотой около 500 м 
(рис. 4, 5). Характерно, что рядом с этим усту-
пом Западно-Кубанского прогиба наблюдают-
ся врезы речной долины. Они являются унасле-
дованными и устанавливаются на уровнях всех 
упомянутых выше эрозионных поверхностей 
майкопского сейсмокомплекса (см. рис. 3). Наи-
более ярко врезы выражены вдоль южного края 
Тимашевской ступени, где их глубина дости-
гает 250 м. На севере ступени (Платнировская 
площадь) также присутствуют признаки вреза, 
но его глубина здесь не превышает 50 м. Эта осо-
бенность указывает на то, что основной причи-
ной выработки эрозионного рельефа являлось 
падение относительного уровня моря, поскольку 
наиболее резкое углубление русла происходило 
в приустьевой части речного потока у перегиба 
склона [Маккавеев, 2005].

Врезы речной долины Палео-Дона соленов-
ского времени также сохранились на севере 
Предкавказья, где они прорезают остракодовый 
пласт и заполнены среднемайкопскими отложе-
ниями [Попов и др., 2010].

ВЫВОДЫ
На основании проведенного сопоставления 

сейсмостратиграфических материалов с геоло-
гическими данными выявлены два типа прояв-
лений регрессивных событий в соленовское вре-
мя олигоцена, которые выделяются по генетиче-
ским, возрастным и географическим признакам.

К первому типу относятся маркеры, харак-
теризующие наиболее мелководные области 
бассейна –  это поверхности перемыва осад-
ков и волноприбойного воздействия, эрозион-
ные врезы и области нулевой седиментации. 
Об изменениях морского режима соленовского 
бассейна также свидетельствует широкое раз-
витие ходов илоедов, присутствие конкреций, 
следов усыхания, угольных прослоев и рако-
вин моллюсков, подвергшихся волноприбой-
ному воздействию. Данные маркеры встреча-
ются в объеме всего разреза соленовского го-
ризонта и отражают периодическую смену 
этапов обмеления и разлива бассейна вследствие 

трансгрессивно-регрессивных событий. По-ви-
димому, эти колебания были не столь значи-
тельными и отражены только в разрезах мел-
ководных шельфовых областей палеобассейна 
(Север Западного Предкавказья, Поволжье, Ер-
гени, периферия Мангышлакского прогиба). От-
ступление воды здесь происходило постепенно, 
с формированием мелководных заливов, окру-
женных сушей. В более глубоководных областях 
некомпенсированной седиментации (южные 
и центральные районы Предкавказья, Средний 
Каспий, Кара-Богаз-Гол, Мангышлакская впа-
дина) накапливались клиноформенные тела (см. 
рис. 5). По их высоте и трактам низкого стояния 
уровня можно оценить эти колебания относи-
тельного уровня моря в пределах 50‒100 м.

Ко второму типу проявлений падения отно-
сительного уровня моря относятся эрозионные 
уступы вдоль северных бортов предкавказских 
прогибов, врезы рек и гравитационные фации 
(оползневые блоки, олистолиты и листриче-
ские разломы). Последние проявлены вдоль 
бортов Терско-Каспийского и Западно-Кубан-
ского прогибов, на территории Грузии, побе-
режье Черного моря, в акватории Каспийско-
го моря, а также на Копетдаге. Время их фор-
мирования –  позднесоленовское, так как они 
перекрывают и включают в себя продукты раз-
мыва комплексов раннесоленовского острако-
дового пласта.

Из результатов измерения высоты эрозионно-
го уступа и глубины врезов следует, что ампли-
туда падения уровня вод в бассейне в позднесо-
леновское время составила около 500 м. Такое 
значительное смещение базиса эрозии в сторо-
ну открытого бассейна привело к его сильному 
обмелению и возникновению гравитационных 
и эрозионных процессов на склонах.

Таким образом, выявлено, что с момента изо-
ляции Восточного Паратетиса и на протяжении 
всего соленовского времени бассейн испытывал 
ряд регрессивно-трансгрессивных событий.

Раннесоленовские колебания уровня вод 
были незначительными и проявлялись в виде 
чередования периодов седиментации и эрозии 
в мелководных областях северного шельфа. Ос-
новная часть территории северного шельфа Па-
ратетиса в это время представляла собой обла-
сти мелководно-морской седиментации и не-
больших мощностей осадков, в более удаленных 
относительно глубоководных областях накапли-
вались клиноформенные комплексы, сформи-
рованные дистальным выносом платформенных 
рек (продельты) (рис. 6).
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Наиболее драматическим стало регрессивное 
событие позднесоленовского времени (рис. 7). 
В этот период уровень вод в бассейне упал при-
близительно на 500 м. Практически вся терри-
тория Предкавказья и Казахстана осушилась, 
и базис эрозии сместился в сторону открытого 
моря. Седиментация сохранялась лишь в более 
погруженных частях предкавказских и Пред-
копетдагского прогибов, на северных бортах 
которых формировались крутые эрозионные 
уступы. В непосредственной близости от эрози-
онных уступов формировались гравитационные 
и оползневые фации, тогда как разрушаемый 
эрозией материал переотлагался в более глубоко-
водных частях бассейна в виде конусов выноса.
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EXPRESSIONS OF THE SOLENOVIAN EARLY OLIGOCENE CRISIS ON 
THE NORTHERN SHELF OF THE EASTERN PARATETHYS
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The results of regional structure studies of the Solenovian deposits of the Eastern Paratethys Early 
Oligocene Rupelian Stage are presented. The geological structure and paleogeographic conditions that 
existed in the basin during the Solenovian time were refined on the base of complex interpretation 
of geological and geophysical materials. A spatial picture of the Eastern Paratethys sea level drops 
consequences during a series of regressions in the Oligocene period is traced. Shelf areas were 
periodically drained, which is reflected in the erosional unconformities structure and buried river 
incisions. It has been established that the most significant was the regression of the Late Solenovian 
time with a relative sea level drop amplitude of more than 500 m. As a result, a pronounced unconformity 
surface complicated by river cuts was formed inside the shelf part of the Maikop seismic complex. 
Erosion ledges and landslide bodies formed on the slopes, and basin-fill complexes accumulated in 
depression parts.

Keywords: Paratethys, Maikop series, seismic stratigraphy, regression, sea level fluctuations


