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Среднее Поволжье – территория распространения пластово-ярусных и ступенчатых возвышенно-
стей, в составе которых верхнее плато является наиболее древним из известных сохранившихся эле-
ментов рельефа этого региона Русской равнины. Плато распространено в пределах самых высоких
водоразделов на преобладающих высотах 280–380 м, представляя собой верхний ярус рельефа.
Большинство исследователей придерживаются мнения о денудационном (педипланационном) ха-
рактере его происхождения. Возраст образования поверхности плато все еще служит предметом
дискуссии. В работе, на основе литературных источников, авторских представлений о развитии
неогеновой долины палео-Волги и ее притоков, представлен анализ изменения геоморфологиче-
ских, палеоклиматических и палеоландшафтных условий Среднего Поволжья и соседних регионов.
Сделан вывод, что наиболее оптимальным для педипланации региона и, следовательно, формиро-
вания поверхности верхнего плато временем являлся период с рубежа среднего и позднего миоцена
(сармат?) до середины меотиса (поздний миоцен), который отличался относительной тектониче-
ской стабильностью на фоне общей аридизации климата.
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DOI: 10.31857/S2949178923030076, EDN: WDHMVR

ВВЕДЕНИЕ

Рельеф Среднего Поволжья характеризуется
выраженной ярусностью, связанной с распро-
странением разновысотных и разновозрастных
поверхностей выравнивания. Выделяются не-
сколько высотных уровней, среди которых наи-
большие абс. высоты (280–380 м) приурочены к
поверхности так называемого верхнего плато.
Термин “верхнее плато” для обозначения верхне-
го высотного уровня рельефа Поволжья и в зару-
бежной Европе прослеживается в литературе с
40–50-х гг. XX века (Пиотровский, 1945; Jahn,
1956; Дедков, 1970; 1993).

Генезис поверхности верхнего плато рассмат-
ривался одними исследователями как полигене-
тический (Мещеряков, 1960; Горелов, 1974), дру-
гими – как денудационный (Мазарович, 1927;
Милановский, 1940; Пиотровский, 1945; Дедков,
1970; Рождественский, 1971; Дедков, 1993). Более

обоснованным нам видится последний, посколь-
ку денудационный характер образования плато
определяется тем, что его поверхность в пределах
своего развития срезает разновозрастные отложе-
ния от пермской до палеогеновой (включитель-
но) систем.

Полагается, что денудационная поверхность
как основной элемент плато сформировалась при
педипланации в условиях сезонно-влажного са-
ванного климата, которой благоприятствовала
также тектоническая стабильность (Дедков, 1993),
тогда как второй элемент плато – его уступ – в
процессе педиментации семигумидно-семиарид-
ного типа в эоплейстоцене. Согласно А. Яну
(Jahn, 1956), самая высокая денудационная по-
верхность Люблинской возвышенности (Поль-
ша) представляет собой именно педиплен, сфор-
мировавшийся в условиях саванного климата
позднего миоцена. Миоценовые педименты и пе-
диплены с красноцветными карбонатными кора-
ми выветривания встречаются также на Урале, в
Казахстане, Среднегорье Германии и т.д. (Дедков
и др., 1977).

Вместе с этим возраст денудационной поверх-
ности верхнего плато как наиболее древнего эле-
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мента рельефа Среднего Поволжья все еще оста-
ется дискуссионным. Большинство исследовате-
лей датировали его миоценом (Милановский,
1940; Пиотровский, 1945; Рождественский, 1971),
тогда как другие авторы придерживались мнения
о его палеогеновом возрасте (Мещеряков, 1965;
Горелов и др., 1970). Высказывалась также точка
зрения о миоцен-плиоценовом возрасте поверх-
ности плато (Мазарович, 1927; Морфоструктура и
морфоскульптура …, 1986). Многолетние исследо-
вания рельефа Среднего Поволжья проводились
А.П. Дедковым, которым возраст этой поверхности
трактовался по-разному. В своих ранних работах
(Дедков, 1972) он указывал на олигоцен-миоцено-
вый (послеэоценовый) ее возраст. Позднее (Дед-
ков и др., 1977; Дедков, 1993) он считал, что обра-
зование поверхности плато происходило в конце
миоцена и начале плиоцена. В наиболее позднем
своем исследовании А.П. Дедков (2003) относил
образование верхнего плато лишь к миоцену, не
уточнив, однако, конкретный временной отрезок
этой весьма продолжительной (свыше 18 млн.
лет) эпохи кайнозоя.

Изменения в стратиграфии палеогена и неоге-
на, а также новые данные по неогеновым речным
долинам Среднего Поволжья и последние опуб-
ликованные исследования в пределах соседних
регионов Русской равнины позволяют внести
уточнения по возрастным рубежам образования
наиболее высокой (из известных сохранившихся)
региональной поверхности выравнивания и осо-
бенностям ее развития.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ВЕРХНЕГО ПЛАТО

От верхнего плато сохранились фрагменты
единой денудационной поверхности, которая в
настоящее время находится в пределах основных
водоразделов на преобладающих отметках от 280
до 380 м во внутренних областях Русской равни-
ны, и до 450–600 м – в окраинных предгорных ее
частях (Дедков, 1993). Важными особенностями
плато являются четко выраженный эоплейстоце-
новый уступ, отделяющий его поверхность от бо-
лее низкой поверхности выравнивания, а также
серия останцов, сохранившихся на более низкой
ступени рельефа. Юго-восток Русской равнины –
это область развития структурно-денудационных
пластово-ярусных равнин, верхнюю ступень ко-
торых и представляют остатки плато. Более де-
тально эти и прочие особенности плато рассмот-
рены в работе А.П. Дедкова (1993). В Среднем
Поволжье верхнее плато сохранилось, главным
образом, в пределах Приволжской и Бугульмин-
ско-Белебеевской возвышенностей (рис. 1).

Приволжская возвышенность заходит на дан-
ную территорию своей северо-восточной частью;
наибольшие высоты приурочены к востоку воз-

вышенности. Водораздельные пространства пред-
ставляют собой плоско-выпуклые холмистые по-
верхности. Инверсионный характер образования
Приволжской возвышенности четко прослежи-
вается по особенностям залегания мезозойских и
палеогеновых отложений: наиболее высокие от-
метки приурочены к области наибольшего опус-
кания указанных отложений. Фрагменты плато
встречаются также в южной части возвышенно-
сти, совпадая с областью распространения отло-
жений палеогена.

Черты рельефа Бугульминско-Белебеевской воз-
вышенности в целом сходны с Приволжской воз-
вышенностью. Для этой возвышенности характер-
ны более пологие приводораздельные поверхности
и более высокие абс. отметки (до 380 м).

ВОЗРАСТНЫЕ РУБЕЖИ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПОВЕРХНОСТИ ВЕРХНЕГО ПЛАТО

Как указывалось выше, верхнее плато в Сред-
нем Поволжье фрагментарно сохранилось лишь в
пределах Приволжской и Бугульминско-Белебе-
евской возвышенностей. Данные по тектонике
региона свидетельствуют о том, что образование
Приволжской возвышенности на месте Ульянов-
ско-Саратовского тектонического прогиба про-
исходило в конце палеогена и в самом начале нео-
гена (Морфоструктура и морфоскульптура …, 1986).
Бугульминско-Белебеевская возвышенность сфор-
мировалась на месте унаследованных палеозой-
ских и мезозойских структур, являясь прямым
отражением купольной структуры Южно-Татар-
ского свода – положительной тектонической
структуры первого порядка Волго-Уральской ан-
теклизы.

Денудационная поверхность плато срезает
различные по возрасту отложения: в пределах се-
веро-востока и востока Среднего Поволжья –
верхнепермские (Бугульминско-Белебеевская
возвышенность), на юге и юго-западе – палеоге-
новые (Приволжская возвышенность) (рис. 1).
Самые молодые отложения, слагающие в настоя-
щее время поверхность плато в юго-западной и
южной частях исследуемой территории, – отло-
жения сызранского и камышинского горизонтов
верхнего палеоцена, а также нижней части эоцена
(калининская свита (пролейский горизонт?)).
Формирование этих отложений связано с транс-
грессией окраинных морей, развитых в то время в
пределах юго-востока Русской равнины. Значи-
тельная часть территории была занята тогда мор-
скими акваториями, а на суше произрастала тро-
пическая и субтропическая растительность из
многолетнезеленых и жестколистных растений –
папоротники, пальмы, лавровые и миртовые.
Это свидетельствует о том, что в раннем палеоге-
не в пределах исследуемой территории господ-
ствовал теплый и гумидный климат (Орешкина,
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Александрова, 2017), не способствовавший педи-
планации рельефа.

Позднее этого возрастного рубежа территория
нынешнего Среднего Поволжья была уже обла-
стью преобладания процессов денудации. Рекон-
струкция развития территории более позднего
периода ограничена перерывами в осадконакоп-
лении, а также отсутствием коррелятных отложе-
ний. Однако данные по прилегающим террито-
риям позволяют проследить тенденцию измене-
ния многих процессов в палеогене и неогене и,

как следствие, обозначить наиболее вероятные
временные рубежи формирования поверхности
верхнего плато в Среднем Поволжье.

Соседнее Нижнее Поволжье в палеогене – это
область развития морских акваторий. Средние
температуры вод раннеэоценовых морей, на основе
оценки температурного диапазона фаунистических
комплексов и изотопных методов, составляли око-
ло 30°С, среднеэоценовых – 26–28°С. На отдель-
ных участках суши тогда произрастала многолетне-
зеленая растительность. К концу эоцена отмечает-

Рис. 1. Распространение верхнего плато на востоке Русской равнины (a), согласно А.П. Дедкову (1993) с изменениями.
1 – верхнее плато; 2 – горы; 3 – куэстовые уступы; 4 – направление падения пластов; 5 – линии наибольших высот
поверхности верхнего плато (м); 6 – схематичный геолого-геоморфологический профиль (б) (индексы указывают гео-
логический возраст пород; пунктирная линия – реконструированный уровень поверхности верхнего плато).
Fig. 1. The upper plateau in the east of the Russian Plain (a), according to A.P. Dedkov (1993) with changes. 1 – the upper pla-
teau; 2 – mountains; 3 – cuesta escarps; 4 – dip direction of geological layers; 5 – lines of the greatest elevations of the surface
of the upper plateau (m); 6 – schematic geological-geomorphological profile (b) (indices indicate the geological age of rocks;
dashed line is the reconstructed surface level of the upper plateau).
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ся явное похолодание, продолжившееся и в
олигоцене, что фиксируется снижением средней
температуры воды в акваториях и сменой флори-
стического состава на мезофильные виды уме-
ренно-теплого климата (Изменение климата …,
1999).

Отложения миоцена широко представлены в
пределах Волго-Донского и Волго-Хоперского
междуречий. К раннему миоцену в пределах
Нижнего Поволжья (Ергени) отнесена верхняя
часть майкопской серии (табл. 1). Это комплекс
морских отложений, сформировавшихся в пери-
од трансгрессии морей, начавшейся еще в олиго-
цене. Споро-пыльцевые комплексы раннего
миоцена свидетельствуют о господстве на этой
территории в это время мезофильной раститель-
ности с богатым видовым составом, характерной
для теплого и достаточно влажного климата суб-
тропиков. Из хвойных преобладали семейства
Taxodiaceae и Pinaceae, из широколиственных –
главным образом Fagaceae, Juglandaceae, Myrica-
ceae; значительной была доля и многолетнезеле-
ных представителей (Жидовинов, Застрожнов,
2017).

Реконструкции растительного покрова в пре-
делах Волго-Хоперского междуречья указывают
на то, что климат на рубеже раннего и среднего
миоцена становится более прохладным. Сокра-
щается видовое разнообразие многолетнезеленых
субтропических видов. В среднем миоцене (яш-
кульская и ольховская серии) господствующей
становится хвойно-широколиственная лесная
растительность c преобладанием семейства Pinus
(Застрожнов, 2009).

На протяжении среднего миоцена площадь
морских акваторий в пределах юго-востока Русской
равнины сокращалась. Территория современного
Волго-Донского междуречья расчленялась врезаю-
щимися речными долинами раннемиоценового
(бачуровский горизонт, варежниковская свита) и
среднемиоценового (яшкульская, ольховская се-
рии) палео-Дона (Иосифова и др., 2004; Застрож-
нов, 2009). Чередование аллювиальных и аллюви-
ально-морских отложений в разрезах миоцено-
вой долины палео-Дона свидетельствует о
неоднократных трансгрессиях Восточного Пара-
тетиса. Реконструкция береговых линий Восточ-
ного Паратетиса в среднем миоцене в регионе хо-
рошо прослеживается по отложениям региональ-
ных подразделений – чокры, карагана и конки
(Попов и др., 2010).

Положение морских отложений в пределах
Ергеней указывает на то, что с конца среднего
миоцена территория Нижнего Поволжья разви-
вается в континентальном режиме. При этом
образовавшаяся в пределах Волго-Донского меж-
дуречья аккумулятивная равнина испытывала
поднятие (Брылев, Дедова, 2015). Наиболее тек-

тонически стабильным в Нижнем Поволжье бы-
ли конец среднего и начало позднего миоцена.
В пределах Прикаспийской низменности в это
время формировалась обширная морская равни-
на. С конца среднего миоцена Каспий становится
внутренним водоемом (Попов и др., 2010) и, как
следствие, территория современного Поволжья
развивается как обособленный регион.

С конца среднего и начала позднего миоцена
нарастает климатический оптимум. Новые дан-
ные по территории Окско-Донского междуречья
свидетельствуют о деградации мезофильной суб-
тропической широколиственной лесной флоры
тургайского типа в конце среднего миоцена и раз-
витии на данной территории травянистых сооб-
ществ (Шпуль, 2011). Реконструкция климато-
ландшафтных условий на юго-востоке Русской
равнины, представленная Н.Я. Жидовиновым и
Е.А. Ахлестиной (Изменение климата …, 1999),
позволяет проследить изменение этих условий от
сармата к меотису. На рубеже среднего и позднего
сармата происходит смена лесных ассоциаций на
лесостепные. В меотисе господствующими ста-
новятся степные ландшафты. Точные датировки
сармата сложны в связи с тем, что не до конца
прояснен “объем” сармата в региональной шкале
юга России. Усложняет проведение палеоклима-
тических и ландшафтных реконструкций также
отсутствие точно датируемых отложений рубежа
среднего и позднего миоцена Поволжья и приле-
гающих территорий.

Установившиеся климатические условия бла-
гоприятствовали процессам денудации. Снос ма-
териала, вероятнее всего, осуществлялся в долину
Дона и его притоков. На Нижнем Доне в этот пе-
риод формируется аллювиальная яновская свита,
в пределах Ергеней – континентальная бурук-
шунская толща (табл. 1) (Невесская и др., 2005).

На востоке Русской равнины (в Приуралье) и
на Урале ранний и средний миоцен были текто-
нически стабильными. Кроме данных по текто-
нике региона, на это указывает, прежде всего, ли-
тологический спектр отложений (Пучков, 2010).
В Южном Предуралье к нижнему миоцену отно-
сят континентальные отложения – тюльганскую,
куюргазинскую, ворошиловскую свиты. Споро-
пыльцевые спектры тюльганской свиты свиде-
тельствуют о развитии в этот период тургайской
широколиственно-листопадной флоры с приме-
сью многолетнезеленых растений (табл. 1). Рас-
тительность тургайского типа, произраставшая в
пределах Южного Предуралья, вследствие похо-
лодания постепенно трансформировалась; ее ви-
довой состав сокращался. В конце среднего мио-
цена и начале позднего (ушкатлинская свита)
преобладающими в видовом составе становятся
хвойные (преимущественно Pinus) и листопад-
ные (Salix sp., Betula sp.) с возрастанием доли тра-
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ПЕТРОВА, ГУСАРОВ

вянистых видов. Особенностью верхнего миоце-
на является выделение в спектрах высокой доли
травянистой растительности, что может быть свя-
зано не только с похолоданием, но и аридизацией
климата в этот период.

Современная поверхность высокого плато в
миоцене была господствующим элементом ре-
льефа Среднего Поволжья. Приволжская и Бугуль-
минско-Белебеевская возвышенности образовы-
вали единый водораздел. На основе реконструк-
ции оползневых тел в плиоценовых долинах,
А.П. Дедковым (1970) установлено, что высота
водоразделов в северной части Приволжской воз-
вышенности в миоцене превышала современную
не менее чем на 100 м. Г.П. Бутаковым и А.П. Дед-
ковым (1971), на основе математического моде-
лирования продольных профилей доапшерон-
ских палеорек, по данным расчетов длин рек, а
также по степени окатанности гравийно-галеч-
ных отложений, определена высота палеоводо-
раздела в районе современного г. Тетюши (Рес-
публика Татарстан) на отметке около 370 м. Уро-
вень этой поверхности не везде был одинаков,
причем наибольшие высоты, как и в настоящее
время, были приурочены к юго-востоку террито-
рии. Если на западе высоты поверхности состав-
ляли 300–350 м, то на востоке – 360–380 (?) м.
При этом, скорее всего, пространства, приуро-
ченные к прогибам осадочного чехла, имели бо-
лее низкие высоты поверхности.

Новый этап альпийского орогенеза на Урале
начался в позднем миоцене. Поднятие Уральско-
го орогенного пояса и с ним востока Русской
платформы привело к активизации различных
тектонических структур также в пределах Средне-
го Поволжья. Восходящие движения испытывали
Северный и Южный Татарские своды (Войтович,
2003). Происходила активизация древних текто-
нических разломов и прогибов, окончательно
сформировались отрицательные структуры –
Мелекесская впадина и Заволжский прогиб, что
сыграет значительную роль в заложении будущей
обширной гидросети региона. В то же время от-
рицательные движения испытали более южные
территории – происходило погружение Каспий-
ской синеклизы (Каспийское море …, 1987).

Климатические изменения в позднем миоце-
не, связанные с резкой аридизацией климата,
произошедшие в Средиземноморье (так называе-
мый мессинский кризис, 6.0–5.3 млн. л. н.), име-
ли свое отражение и в Черноморско-Каспийском
регионе. Каспийское море существовало тогда в
виде изолированных водоемов, и глубоководный
режим сохранялся лишь в Южно-Каспийской
впадине: уровень его опускался до отрицательных
отметок –500–700 м (Жидовинов, Курлаев, 1971).
Нахождение неогеновой палеодолины Волги на
близких отметках свидетельствует о ее заложении

в период резкого падения уровня Каспия (Жидо-
винов, Курлаев, 1971).

В пределах Среднего Поволжья, напротив, по-
холодание и гумидизация климата способствова-
ли установлению в позднем миоцене и раннем
плиоцене умеренно теплых и влажных климати-
ческих условий (Горецкий, 1964; Ананова, 1971;
Блудорова, Николаева, 1986; Линкина, Петрова,
2015). Возрастающие перепады высот и, как след-
ствие, падение базиса эрозии (денудации), а так-
же значительное увлажнение территории Средне-
го Поволжья способствовали интенсивной глу-
бинной эрозии и развитию глубоковрезанных
речных долин палео-Камы и палео-Волги и их
притоков (Горецкий, 1964). Реконструкция реч-
ной сети палео-Камы и палео-Волги, анализ спо-
ро-пыльцевых и палеомагнитных данных опор-
ных скважин севера Среднего Поволжья позволя-
ют говорить о том, что заложение долинной сети
палео-Камы и палео-Волги произошло на рубеже
меотиса-понта(?) или в начале понта (Линкина,
Петрова, 2015). Этот вопрос требует уточнения.
Нахождение шешминского аллювия в долинах
рек Белой, Камы, Волги и их как крупных (Свия-
га, Шешма, Зай, Ик), так и менее крупных прито-
ков свидетельствует о том, что основа рисунка
гидросети Среднего Поволжья сформировалась в
понтическое время. Возрастная датировка отло-
жений долины палео-Волги и палео-Камы в пре-
делах Среднего Поволжья была осуществлена на
основе данных восьми опорных скважин Средне-
Волжской серии листов (Линкина, Петрова, 2015).

Врезание рек, углубление и расширение долин
палео-Волги и палео-Камы и их притоков сопро-
вождались фрагментированием ранее сформиро-
ванной поверхности нынешнего верхнего плато
(Дедков, 1993). Максимальная глубина врезания
долины палео-Волги в Среднем Поволжье зафик-
сирована на отметке –201.4 м (у с. Чувашское Бур-
наево, Республика Татарстан), в Нижнем Повол-
жье – на отметке –470 м (у с. Соленое Займище,
Астраханская область). Таким образом, общие
перепады высот в Поволжье могли достигать
500–800 м (Петрова, 2008).

На протяжении плиоцена происходило разру-
шение поверхности верхнего плато (его фрагменти-
зация и сокращение площади), о чем свидетель-
ствует нахождение в оползневых телах палеодолин
рек, расчленяющих Приволжскую возвышенность,
фрагментов пород палеогена. Мы не исключаем,
что и слабо окатанные и неокатанные местные
материалы, встречаемые на поверхности нижнего
плато, – это спроецированные на его поверх-
ность обломки пород, слагавших когда-то рельеф
верхнего плато. Этот вопрос требует дальнейшего
изучения.

Образование поверхности нижнего плато в
пределах исследуемой территории происходило в
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условиях, близких к условиям развития верхнего
плато. После окончания акчагыльской трансгрес-
сии в пределах палеодолин и прилегающих к ним
пространств формировались аккумулятивные
равнины с высотами около 140–160 м. Таким об-
разом, в раннем плейстоцене в рельефе Среднего
Поволжья выделялись водораздельные простран-
ства, приуроченные к верхнему плато, и аккуму-
лятивные низменности. В эоплейстоцене, в связи
с понижением уровня Каспийского бассейна, на-
чался новый этап развития речной сети (лаишев-
ская и азинская свиты). Климат становится еще
более засушливым. Лесостепные ландшафты
сменяются степными. В позднем эоплейстоцене
в пределах Среднего Поволжья образуется новый
уровень рельефа – нижнее плато, формирование
которого происходило путем педиментации в за-
сушливом климате того времени. Об этом свиде-
тельствуют делювиально-пролювиальные отло-
жения, сформированные перед уступом нижнего
плато. Датировки шаймурзинской свиты на осно-
ве палеомагнитных данных указывают время
окончания образования нижнего плато – рубеж
позднего эоплейстоцена и неоплейстоцена (Дед-
ков, Мозжерин, 2003). Одновременно с образова-
нием нижней поверхности формировался и уступ
к вышележащей и более древней денудационной
поверхности выравнивания, приведя к обособле-
нию в рельефе региона той его формы, что мы
ныне называем “верхнее плато”. Условия образо-
вания поверхности нижнего плато имели некото-
рое сходство с теми условиями, которые были ха-
рактерны для конца среднего и начала позднего
миоцена: окончание морских трансгрессий, за-
вершение аккумулятивного цикла в палеодоли-
нах и последующий новый эрозионный цикл с
развитием новой речной сети. При этом просле-
живалась аридизация климата в эпохи формиро-
вания двух платообразных уровней рельефа ре-
гиона.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Все вышеизложенное позволяет предположить,
что поверхность верхнего плато в Среднем По-
волжье образовалась с рубежа среднего и поздне-
го миоцена (сармат?) до середины меотиса (позд-
ний миоцен). Это время сочетания наиболее бла-
гоприятных условий обширного денудационного
выполаживания рельефа в регионе – относитель-
ная тектоническая стабильность и аридизация
климата. В дальнейшем для уточнения времени и
среды образования поверхности верхнего плато в
Среднем Поволжье необходимы более детальные
геологические исследования отложений среднего и
позднего миоцена пограничных областей, что поз-
волит провести более информативные реконструк-
ции климатических и ландшафтных условий того
времени.
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ON THE ISSUE OF THE AGE OF THE UPPER PLATEAU SURFACE
OF THE MIDDLE VOLGA REGION (EUROPEAN RUSSIA)1

E. V. Petrovaa,# and A. V. Gusarova

aKazan Federal University, Kazan, Russia
#E-mail: helengeo@mail.ru

The Middle Volga region is an area of layer-tiered and stepped uplands, in which the upper plateau is the most
ancient surviving (among the known) element of the relief of this region of the East European Plain. The pla-
teau is located within the highest interfluves at the prevailing elevations of 280–380 m, representing the upper
level of the relief. Most researchers support the denudation (pediplanation) nature of its origin. The age of
formation of the plateau surface is still a matter of debate. In this paper, based on literature sources, the au-
thor’s ideas about the development of the Neogene valleys of the paleo-Volga and its tributaries, an analysis
of changes in the geomorphological, paleoclimatic and paleolandscape conditions of the Middle Volga region
and neighboring regions was presented. It is concluded that the most optimal time for the pediplanation of
the region’s relief and, consequently, the formation of the surface of the upper plateau was the time period
between the time boundary of the Middle and Late Miocene (Sarmatian?) and the middle of the Maeotis

1 For citation: Petrova E.V., Gusarov A.V. (2023). On the issue of the age of the upper plateau surface of the Middle Volga region (Euro-
pean Russia). Geomorfologiya i Paleogeografiya. Vol. 54. No. 3. P. 39–48 (in Russian). https://doi.org/10.31857/S2949178923030076;
https://elibrary.ru/WDHMVR
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(Late Miocene), which was distinguished by relative tectonic stability and general increase of climate
aridization.

Keywords: planation surface, denudation, pediplanation, climate aridization, Miocene, paleovalley, Volga
River, East European Plain
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