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ВВЕДЕНИЕ 

 

Среди морских плейстоценовых отложений Каспийского моря 

одним из самых интересных объектов являются так называемые 

шоколадные глины. Они в виде цельного, либо прерывистого, 

покрова широко развиты в Северном Прикаспии и в долинах рек 

Волги и Урала. Эта территория в основном относится к низмен-

ным районам Прикаспийской солянокупольной депрессии, за-

крытой мощным покровом надсолевых плиоцен-четвертичных 

отложений, увенчанных до отметок 50 м чехлом хвалынских 

морских осадков, включающих шоколадные глины (рис. 1). 

Лаконичная и емкая характеристика глин дана 

Е.В. Шанцером: «…шоколадные глины представляют собой го-

ризонтально-слоистую серию, состоящую из чередования тонких 

прослоев плотных, тяжелых глин, несколько более светлоокра-

шенных пылеватых глин и еще более светлых пылеватых пород 

(глинистых алевритов). Эти породы, особенно глины, прекрасно 

сланцуются по горизонтальной плоскости на тонкие плитки… 

толща разбита системой вертикальных трещин» [Шанцер, 1951, с. 

144]. 

Впервые глины отмечены К. Бэром в волжском разрезе Енота-

евка, а описаны П.А.Православлевым [1908, 1926] в основании 

бэровских бугров и береговых разрезах Нижнего Поволжья. Пер-

вые исследователи (К. Бэр, Н.П. Барбот-де-Марни, П.А. Право-

славлев) выделяли шоколадные глины как шоколадно-бурые 

сланцеватые глины. Как породу шоколадными глинами их стал 

называть М.М. Жуков [1935]. 

Шоколадные глины изучались многими специалистами, одних 

только публикаций по глинам более полусотни. В совокупности 

эти работы представляют крупное многоплановое исследование, 

в котором с разной степенью достоверности рассматриваются 

разнообразные вопросы по распространению, строению и усло-

виям накопления глин.  

Особенно интересны и фактологически обоснованы работы, 

посвященные анализу вещественного состава глин. Это, в первую 

очередь, коллективный фундаментальный труд В.А. Приклонско-

го, И.М. Горьковой, Н.А. Окниной и др. [1956], а также работы 

С.А. Архипова [1958], С.К. Арбузовой [1970, 1977], 

И.М. Горьковой и К.Н. Рябичевой [1959], С.Я. Орехова [1935] и 
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И.А. Чистяковой [2001]. Цельные описания распространения и 

строения глин выполнены М.П. Брицыной [1954], 

Г.В. Обидиентовой и З.П. Губониной [1962]. 

 
Рис. 1. Обзорная схема распространения хвалынских шоколадных глин. 

Условные обозначения: 1 – участки сплошного распространения; 2 – 

участки прерывистого и возможного (предполагаемого) распростране-

ния; 3 – районы распространения (I – Среднее Поволжье, II – левобе-

режье Нижней Волги, III – правобережье Нижней Волги, IV – дельта 

Волги, V – Калмыкия, VI – Кайсацкое-Баскунчак, VII – долина р. Урала). 

 

Стратиграфические аспекты глин рассматривались В.А. Морозо-

вым [1958], Ю.М. Васильевым [1961], А.И. Москвитиным [1958, 

1962], П.В. Федоровым [1957], Е.В. Шанцером [1951], 

В.А. Ковдой [1950] и др. Вопросы палеогеографии – 

В.П. Гричуком [1954], К.В. Ворониной [1954], И.В. Менабде 

[1980] и др. Разнообразные аналитические материалы представ-

лены в публикациях Ю.Г. Леонова, Ю.А. Лаврушина, 

М.П. Антипова и др. [2002], В.Н. Еремина и С.А. Молостовского 

[1981], И.В. Менабде, А.А. Свиточа и Т.А. Яниной [1991], 

В.Л. Яхимович, В.К. Немковой, П.И. Дорофеева и др. [1986], 
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В.Я. Табояковой [1979]. Различные сведения по глинам изложены 

в статьях Е.Н. Бадюковой [2000], В.А. Брылева и др. [1980], 

Ю.А. Лаврушина и др. [1964, 2014], С.А. Макарова [1981], 

В.А. Николаева [1988], Г.И. Рычагова [1997], Р.Р. Макшаева 

[2005], А.А. Свиточа и др. [1968, 1998, 2006, 2010], 

С.Крооненберга и др. [Kroonenberg et al., 2005], А. Тудрин и др. 

[Tudryn et al., 2013]. 

Несмотря на обилие публикаций по шоколадным глинам, не-

которые вопросы по ним остаются и нуждаются в дальнейшей 

разработке. В первую очередь это вопросы распространения и 

условий залегания глин, их лито-фациального состава и природе 

специфической окраски, характера и состава ископаемых остат-

ков, стратиграфического положения глин в разрезе хвалынских 

отложений, условий их накопления и палеогеографической об-

становки. Отмеченное определило тематику и строение работы 

по шоколадным глинам. Помимо введения и заключения она со-

стоит из пяти разделов (глав). 

В первом изложены сведения по распространению, гипсомет-

рическому положению глин и условиям их залегания. Во втором 

описаны опорные разрезы Поволжья и Северного Прикаспия. В 

третьем рассматриваются особенности лито-фациального строе-

ния: литологии, структуры и текстуры глин и их фациальный со-

став. В четвертом изложены сведения по ископаемым остаткам 

(моллюскам, микрофауне, палинологии), радиоуглеродному да-

тированию, палеомагнетизму, определяющим стратиграфическое 

положение и возраст глин в хвалынском разрезе. В последнем – 

пятом разделе рассмотрены источники сноса глин, характер и 

глубина водоемов, форма поступления осадочного материала, 

условия его накопления, палеогеографическая обстановка и ос-

новные факторы, определившие образование шоколадных глин. 

Монография написана по многочисленным и разнообразным 

экспедиционным материалам, полученным за длительный период 

изучения глин, начиная с геолого-съемочных работ в Прикаспии 

в середине прошлого века и заканчивая тематическими исследо-

ваниями сотрудников лаборатории новейших отложений и палео-

географии плейстоцена географического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова по районам Среднего и Нижнего Поволжья, 

Маныча и Калмыкии в 2010–2016 гг. 

Собранный обширный фактологический материал обрабаты-
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вался различными аналитическими методами: малакологическим 

и палинологическим, литологии шоколадных глин и песков и их 

структурно-текстурного анализа, абсолютного датирования, па-

леомагнетизма и др. 

В работе критически проработан и использован разнообраз-

ный литературный материал, особенно значимый содержащимися 

в нем разнообразными фактическими и аналитическими сведе-

ниями. 

Работа выполнена в научно-исследовательской лаборатории 

новейших отложений и палеогеографии плейстоцена географиче-

ского факультета МГУ. Подготовка монографии и ее издание 

осуществлены в рамках проекта Российского Научного Фонда 

№ 16-17-10103 «Система Каспийского моря в условиях глобаль-

ных изменений климата квартера» и при его финансовой под-

держке.  

При подготовке работы большая помощь была оказана уни-

верситетскими коллегами: Е.Е. Талденковой, Л.М. Шипиловой, 

Г.М. Седаевой. Большое им спасибо. 
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INTRODUCTION 

 

Among the marine Pleistocene sediments of the Caspian Sea the 

so-called chocolate clays are the most interesting objects. They are in 

the form of a solid or intermittent cover widely developed in the 

Northern Caspian Region and in the valleys of the rivers Volga and 

Ural. This area mainly refers to low-lying areas of the Caspian salt 

dome depression. It is overlaid with a thick cover of Pliocene-

Quaternary sediments and marine Khvalynian sediments including 

chocolate clays lying on the top up to a level of +50 m (most com-

monly +30 m). 

Concise and succinct characteristics of clays was given by E.V. 

Shantzer: "...chocolate clay represent a horizontally layered series 

consisting of alternating thin layers of compacted, heavy clays, a few 

more light-colored silty clay and lighter clay aleurite. These 

sediments, especially clay, can split into separate thin layers... the 

series are broken to the vertical fractures" [Shantzer, 1951, p. 144]. 

K. Baer was the first who noted clay in the Volga outcrop 

Enotaevka, and then P.A. Pravoslavlev [1908, 1926] described clays 

on the basement of the Baer knolls in the other outcrops of the Lower 

Volga Region. The first researchers (K. Baer, N.P. Barbot de Marny, 

P.A. Pravoslavlev) were described chocolate clays as chocolate-brown 

slate clay. M.M. Zhukov [1935] was the first who began to call them 

as chocolate clays.  

Chocolate clays have been studied by many specialists; there are 

more than fifty publications and in general, all of them represent a 

major investigation in which various questions on the distribution, 

structure, and accumulation of clays are discussed. The publications 

about the analysis of the material composing clays are the most 

interesting and factually grounded. They are, first of all, collective 

fundamental monograph of V.A. Priklonskiy, I.M. Gor’kova, N.A. 

Oknina et al. [1956], as well as publications by S.A. Arkhipov [1958], 

S.K. Arbuzova [1970, 1977], I.M Gor’kova and K.N. Ryabicheva 

[1959], C.Y. Orekhov [1935] and I.A. Chistyakova [2001]. Detailed 

description of the distribution and structure of clay were made by 

M.P. Brizina [1954], G.V. Obedientova and Z.P. Gubonina [1962]. 

Stratigraphic aspects of the clays were considered by V.A. 

Morozov [1958], Yu.M. Vasiliev [1961], A.I. Moskvitin [1958, 1962], 

P.V. Fedorov [1957], E.V. Shantzer [1951], V.A. Kovda [1950] and 
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others. Questions of paleogeography were discussed by V.P. Gritchuk 

[1954], K.V. Voronina, [1954], I.V. Menabde [1980], E.N. 

Badyukova [2000] and others. Analytical materials are presented in 

the publications of Yu.G. Leonov, Yu.A. Lavrushin, M.P. Antipov et 

al. [2002], V.N. Eremin and S.A. Molostovski [1981], I.V. Menabde, 

A.A. Svitoch, T.A. Yanina [1991], V.L. Yakhimovich, V.K. 

Nemkova, P.I. Dorofeev et al. [1986], V.Ya. Taboyakova [1979]. 

Different information about clays contains in the articles of V.A. 

Brylev et al. [1980], Yu.A. Lavrushin et al. [1964, 2014], S.A. 

Makarov [1981], V.A. Nikolayev [1988], G.I. Rychagov [1997], R.R. 

Makshaev [2005], A.A. Svitoch et al. [1968, 1998, 2006, 2010], S. 

Kroonenberg et al. [ 2005], A.Tudryn et al. [2013]. 

Despite of the large amount of publications about the chocolate 

clays, some questions remain. First and foremost are questions of 

distribution and conditions of occurrence of clay, their color and 

lithofacies composition, the character and species of fossils, the 

stratigraphic position, conditions of accumulation and the 

palaeogeographical environment. All this determined the theme and 

structure of this monograph. It consists of introduction, five sections 

(chapters) and conclusion. 

The first chapter provides information on the distribution, 

hypsometric position of the clays and the conditions of their 

occurrence. In the second chapter key outcrops of the Lower Volga 

and the Northern Caspian Lowland are described. The features of 

lithofacies structures: lithology, structure and texture of clays and their 

facies composition are discussed in the third chapter. The chapter four 

provides information on fossils (mollusks, microfauna, palynology), 

radiocarbon dating, palaeomagnetism, which determine the position 

and age of clays in the khvalynian stratigraphic scheme. In the fifth 

chapter the areas from where the deposits for the chocolate clay were 

brought, the conditions of its accumulation, character and depth of 

water, paleogeographic environment and the main factors that 

determined the formation of the chocolate clays are examined. 

The monograph is written according to the large and varied 

materials of the field works received over a long period of the clays 

study. It was started with the geological-surveying works in the North 

Caspian Lowland in the middle of the last century and ending with the 

studies by the staff of the laboratory of recent deposits and 

paleogeography of the Pleistocene of Moscow State University in the 
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Middle and Lower Volga regions, Manych deflection and Kalmykia 

Republic in 2010-2015. 

The large factual material was processed by different analytical 

methods: malacological and palynological, lithological, structural and 

textural analysis of the clays and sands, absolute dating, and 

palaeomagnetism. This paper critically developed and considers 

different literary material, especially publications containing factual 

and analytical information.  

The work was done in research Laboratory of Recent Deposits and 

Pleistocene paleogeography Faculty of Geography Moscow state 

University in the framework of the project of Russian Scientific Found 

№ 16-17-10103 and with the financial support of RSF.  

When writing the monograph much assistance was provided by the 

colleagues: E.E. Taldenkova, L.M. Shipilova, G.M. Sedaeva. Many 

thanks to them. 
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ГЛАВА 1. РАСПРОСТРАНЕНИЕ, ГИПСОМЕТРИЧЕСКОЕ 

ПОЛОЖЕНИЕ, УСЛОВИЯ ЗАЛЕГАНИЯ И МОЩНОСТЬ 

ШОКОЛАДНЫХ ГЛИН 

 

1.1. Распространение 

Шоколадные глины широко распространены в Поволжье и в 

Северном Прикаспии. Обширными полями сплошного, либо пре-

рывистого, залегания они развиты в Среднем и Нижнем Повол-

жье, по право- и левобережью Волги, волжской дельте, Калмы-

кии, системе депрессий Кайсацкое-Эльтон-Баскунчак и долине 

Урала (см. рис. 1). 

Среднее и Нижнее Поволжье. Здесь глины изучались А.Н. Ма-

заровичем [1935], Н.И. Николаевым [1935], Е.В. Шанцером 

[1951], Ю.А. Лаврушиным [1964], Г.В. Обидиентовой и др. 

[1962]. В Поволжье шоколадные глины в виде сплошного покро-

ва слагают верхнюю часть второй террасы р. Волги и ее крупных 

притоков – Большого и Малого Иргиза, Еруслана, Большого Че-

ремшана, где распространены по древним, ныне освоенным реч-

ной сетью, эрозионным формам. Они простираются далеко 

вглубь водоразделов: так, по р. Бол. Иргизу проникают более чем 

на 70 км к востоку. Полоса распространения шоколадных глин в 

древнем волжском эстуарии между Прикаспийской низменно-

стью и Жигулевским массивом оценивается от 2 до 30–40 км 

[Обидиентова и др., 1962], а глубина проникновения к северу со-

ставляет около 600 км (рис. 2). В местах размыва хвалынской 

террасы шоколадные глины активно перераспределяются и за-

полняют речные днища (фото 1). 

Северная точка распространения шоколадных глин располага-

ется в устье р. Бол. Черемшана, здесь в котловине Волжской ГЭС 

в разрезе хвалынских супесей установлены прослои шоколадных 

глин [Обидиентова и др., 1962]. Самое северное местонахожде-

ние хвалынской фауны шоколадных глин установлено в долине 

Малого Карамана, где обнаружены раковины солоноватоводных 

моллюсков. 

На большей части волжской долины кровля шоколадных глин 

располагается на абсолютных отметках 25–35 м, постепенно 

снижаясь к югу, к Прикаспийской низменности до +20–-25 м 

[Обидиентова и др., 1962; Москвитин, 1962; Васильев, 1961]. Се-

вернее ее гипсометрическое положение может достигать отметок 
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+40 м. Мощность отложений в депрессиях достигает 12 м и бо-

лее, а в среднем составляет 2–5 м. 

Левобережье и правобережье Нижней Волги (см. рис. 1). Это 

самое крупное по площади поле распространения шоколадных 

глин, впервые отмеченное К. Бэром у Черного Яра [1856], впо-

следствии описанное во многих работах [Ковда, 1950; Право-

славлев, 1959; Жуков, 1945; Николаев, 1953; Брицына, 1954; Ва-

сильев, 1961; Архипов, 1958; Федоров, 1957; Менабде, 1989; Сви-

точ, Янина, 1997 и др.]. Здесь глины сплошным покровом разви-

ты в пределах морфологически выраженной долины р. Волги, где 

слагают поверхность ее обширной второй террасы и смежных 

низменных участков раннехвалынской равнины. 

 
Рис. 2. Схема распространения хвалынских морских отложений в доли-

не р. Волги и ее притоков [Обидиентова, Губонина, 1962]. 
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Отложения обнажаются во впечатляющих эрозионных обры-

вах левобережья Ахтубы и правобережья р. Волги и вскрывают 

прекрасные разрезы древневолжского эстуария Каспия, запол-

ненного шоколадными глинами и другими каспийскими осадка-

ми. Гипсометрически кровля отложений на севере Нижней Волги 

располагается на отметках около +25 м абс. выс. с постепенным 

падением к югу до +15 м у Черного Яра и Селитренного и до -10 

м в верховьях дельты Волги. Глубина дохвалынского вреза в де-

прессиях, контролирующая мощность шоколадных глин, в целом 

невысокая, в среднем 2–4 м, но может резко изменяться. Так, в 

разрезе Светлый Яр она составляет 10 м, а в 5 км южнее, в Райго-

роде, сокращается до 2 м, что свидетельствует о неровном дохва-

лынском ложе долины. 
 

 
Фото 1. Переотложение шоколадных глин, вымытых из хвалынской 

террасы в устье р. Еруслан. 

 

Дельта Волги (см. рис. 1) представляет самый южный район 

распространения шоколадных глин; впервые они изучались здесь 

П.А. Православлевым [1926], а впоследствии М.М. Жуковым 

[1945], Н.Г. Красновой и М.П. Рачковской [Геология..., 1951], 

Ю.М.Васильевым [1961], М.П. Брицыной [1964], И.В. Менабде 
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[1989, 1991], Г.И. Рычаговым [1997], А.А. Свиточем и 

Т.А.Яниной [1997], С. Крооненбергом и др. [2005]. В отличие от 

других районов Поволжья, в дельте Волги шоколадные глины 

развиты в виде мозаичного покрова, в ядрах бэровских бугров. 

Здесь они слагают сохранившиеся от размыва основания бугро-

вой толщи, обычно уничтоженные эрозией в межбугровых участ-

ках. Вследствие этого, в погребенном рельефе глины образуют 

невысокие (1–3 м) пологие поднятия, отвечающие ядрам бугров, 

перемежающиеся с участками их отсутствия (т.е. размыва), хотя 

очевидно, что накопление глин было приурочено к депрессиям 

рельефа дохвалынской дельты. Гипсометрическое положение за-

легающих в цоколе бэровских бугров шоколадных глин не обяза-

тельно соответствует морфометрии бугров, либо участкам наи-

большей мощности бугровой толщи. Например, на северном 

склоне бугра Южное Ленино, подмытого протокой Волги, шоко-

ладные глины залегают более чем на 3 м выше, нежели в его яд-

ре. При этом поднятие их кровли связано с резким увеличением 

мощности нижележащих хазарских песков, т.е. имеется структура 

облекания, никак не связанная с морфологией бугра. 

По периферии бугров шоколадные глины обычно размыты, 

здесь бугровые отложения часто залегают на песках с раннехва-

лынской фауной, либо на песках и алевритах с раковинами ран-

нехазарских моллюсков. При этом нижнехазарские отложения 

прослеживаются и в межбугровых понижениях, где перекрыты 

маломощным слоем желто-бурых песков и супесей, сходных с 

бугровой толщей. 

В характере распространения глин в волжской дельте имеются 

различия. Глины повсеместно развиты в западных и восточных 

подстепных ильменях, здесь их основание вскрыто на отметках -

24.3–-34.3 [Геология..., 1951] с очевидным падением к югу и цен-

тру дельты. Межбугровые пространства, где глины размыты, в 

восточных подстепных ильменях занимают большие участки, чем 

в западных. 

В центральной части дельты бэровские бугры и подстилаю-

щие их шоколадные глины размыты и сохранились лишь в запад-

ной и восточной ее частях в ядрах редких, плохо сохранившихся 

бугров. В погребенном состоянии, по материалам бурения, шоко-

ладоподобные глины отмечаются на полузатопленных участках 

авандельты [Kroonenberg et al., 2005]. Не исключено, что их при-
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сутствие здесь обусловлено не только положением размытых 

бугров, но и заполнением шоколадными глинами дохвалынских 

волжских проток. 

Калмыкия (см. рис. 1). На юге Калмыкии, как и в дельте Вол-

ги, шоколадные глины имеют мозаичное, но более редкое рас-

пространение [Николаев, 1962; Карандеева и др., 1958]. Здесь они 

маломощным покровом выполняют разнообразные по форме 

котловины дефляционного и сорового происхождения. Гипсо-

метрически они располагаются на отметках от +10–15 м абс. выс., 

где залегают в основании соровых и дефляционных депрессий, до 

-25 м в основании бэровских бугров у Красинского и Лагани. 

Широкое развитие шоколадных глин отмечается на севере Кал-

мыкии, где они описаны еще Н.Б. Барбот-де-Марни [1862] и П.А. 

Православлевым [1908]. Вблизи предергенинского уступа они 

выполняют глубокие балки и долины степных речек. Отложения 

имеют разнообразный фациальный состав, содержат различную 

фауну хвалынских моллюсков [Федоров, 1958], достигают мощ-

ности 15 м и более и залегают на отметках 10–25 м абс. выс. 

Шоколадные глины также известны в разрезах Восточного 

Маныча [Свиточ и др., 2010]. Здесь в опорном разрезе Маныча 

«Левый остров» шоколадные глины с прослоями песков залегают 

в основании хвалынского разреза и перекрыты слоистыми песка-

ми и супесями с хвалынскими раковинами: Didacna protracta, D. 

ebersini и др. 

Система депрессий Эльтон-Баскунчак (см. рис. 1). Это обшир-

ная территория распространения шоколадных глин, здесь они 

приурочены к системе крупных понижений рельефа западной 

части Волго-Уральского междуречья: Кайсацкое, Эльтон-

Баткульское и Баскунчакское, субмеридионально ориентирован-

ных, общей протяженностью более 200 км. Отложения рассмат-

ривались П.А. Православлевым [1926], М.М. Жуковым [1935], 

Ю.М. Васильевым [1961], С.А. Архиповым [1958], А.А. Свито-

чем [1964] и особенно детально М.П. Брицыной [1954]. На со-

ставленной ею схеме (рис. 3) показано, что шоколадные глины 

сплошным покровом мощностью от 5 до 13 м и более заполняют 

обширные и низменные участки хвалынской равнины, в совре-

менном рельефе выраженные в виде лиманов, соров и озер. 
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Рис. 3. Схема распространения шоколадных глин [Брицына, 1954]. Ус-

ловные обозначения: 1–5 – горизонты шоколадных глин мощностью 0–2 

м (1), 2–5 м (2), 5–8 м (3), 8–13 м (4) и свыше 13 м (5); 6 – предполагае-

мая граница распространения шоколадных глин до уничтожения их 

процессами денудации; 7 – линии профилей. 

 

Большая часть депрессий в рельефе, по-видимому, обусловле-

на солянокупольной тектоникой – с активным оттоком соли из 

межкупольных и внутрикупольных участков в ядра куполов. Эти 

относительно контрастные отрицательные формы палео- и со-

временного рельефа соединяются более узкими и менее глубоки-

ми ложбинами, в которых мощность глин сокращается. 

В противоречие с представлениями П.А. Православлева [1908, 

1926], М.М. Жукова [1941], М.В. Карандеевой [1956] и В.А. Ни-

колаева [1953], М.П. Брицына [1954] установила, что в Прикас-

пии шоколадные глины имеют не сплошное, а прерывистое зале-

гание. На значительной части обширной территории Волго-

Уральского междуречья шоколадные глины вообще отсутствуют, 

здесь в депрессиях рельефа развиты их фациальные аналоги – 

«пачка переслаивания» [Свиточ, 1964]: это слоистая толща глин и 

песков серой и серо-сизой окраски, содержащая специфичный 

комплекс остракод, не характерный для шоколадных глин. 
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Долина р. Урал (см. рис. 1). Как и в долине Волги, шоколад-

ные глины в виде покрова заполняют обширную низменную 

ложбину древнего дохвалынского эстуария, располагавшегося не 

только в долине р. Урал, но и на смежной низменной территории 

раннехвалынской равнины. Отложения по опорным разрезам 

(Мергенево, Калмыково, Харькино и др.) вскрыты в среднем те-

чении реки, здесь они залегают на абс. отметках от 10 до 0 м, сла-

гая поверхность раннехвалынской равнины. Выше по течению 

шоколадные глины отмечены севернее Уральска (разрез Кожеха-

ровский [Яхимович и др., 1986]). В нижнем течении р. Урал (юж-

нее п. Зеленый) шоколадные глины не установлены, они фаци-

ально сменяются фаунистически охарактеризованными хвалын-

скими песками [Свиточ, Братанова, 1998]. 

 

1.2. Гипсометрическое положение 

Гипсометрическое положение шоколадных глин весьма раз-

нообразное. Они имеют общее падение с севера на юг, в целом 

согласное с общим уклоном дохвалынского и раннехвалынского 

рельефа и уровнем вод хвалынской трансгрессии. Максимально 

высокое положение глин, по-видимому, достигающее отметок 

+40 м абс. выс. (а возможно и выше), установлено на севере Кал-

мыкии и в долине р. Волги и ее притоков, выше Самарской Луки 

[Обидиентова, Губонина, 1962]. Ниже по долине уровень залега-

ния глин снижается до абс. отметок +25 м. Южнее, в пределах 

Нижней Волги, залегание кровли глин падает до +20 м в районе 

Светлого Яра и до -15 м в верховьях дельты р. Волги. В примор-

ской части дельты подошва шоколадных глин располагается на 

отметках -22–-34 м абс. выс. [Геология, 1970]. 

Отмеченная ситуация хорошо прослеживается на рис. 4, где 

показано положение кровли шоколадных глин по разрезам лево-

бережья долины р. Волги от Духовицкого на Средней Волге до 

приморской части дельты Волги (скв. 20) [Геология, 1951]. Здесь 

отчетливо выражены три основных положения кровли глин: вы-

положенное, с падением на 10 м на расстоянии 500 км, отмечен-

ное в древнем хвалынском эстуарии долины р. Волги; южнее бо-

лее крутое, с падением на 35 м на расстоянии около 400 км, до 

верховьев дельты Волги; и очень крутое, в современной дельте, с 

падением до 20 м на расстоянии около 100 км. Высокое положе-

ние (+35 м и выше) шоколадные глины имеют вдоль предерге-
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нинского уступа в Калмыкии, где выполняют рассекающие его 

глубокие балки. Так, на северной окраине п. Тундутово, на абс. 

отметках 35–38 м располагается высокая хвалынская терраса, 

слабо приподнятая к затянутому шлейфом предергенинскому ус-

тупу. 

 

 
Рис. 4. Схема положения кровли шоколадных глин по разрезам левобе-
режья долины р. Волги [Геология…, 1951; Менабде, 1989]. Разрезы: 1 – 
Дельта, скв. 20; 2 – Селитренное; 3 – Бугор; 4 – Ахтубинск; 5 – Средняя 
Ахтуба; 6 – Отрадное; 7 – Терновая Балка; 8 – Очкуровка; 9 – Энгельс; 
10 – Михайловка; 11 – Духовичное. 

 

По мнению большинства специалистов [Брылев и др., 1980; 

Брицына, 1954; Васильев, 1961; Морозов, 1955; Реутова, 1956], 

основной массив шоколадных глин Северного Прикаспия распо-

лагается на абс. отметках 20–25 м и приурочен к его приволжской 

части. Вблизи предсыртового уступа глины находятся на отмет-

ках до 30 м абс. выс. [Ковда, 1950]. С.А. Архипов [1958] отметил 

залегание шоколадных глин на правобережье р. Волги до отметок 

50 м абс. выс. 

В долине р. Урал глины занимают более низкое гипсометри-

ческое положение – от 12 м в районе Чапаева до -6 м у оз. Индер 
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и -15 м у п. Зеленый с перепадом высот более 30 м. 

По распространению и гипсометрическому залеганию шоко-

ладных глин можно заключить: 

1. Шоколадные глины имеют широкое развитие среди нижне-

хвалынских отложений Северного Прикаспия. Крупными масси-

вами они располагаются в приволжской части, где приурочены к 

долине р. Волги и ее дельте, смежной части Калмыкии, системе 

котловин восточнее Ахтубы и долине р. Среднего Урала. В це-

лом, площадь, занимаемую шоколадными глинами, можно оце-

нить не менее 10% от всей хвалынской поверхности Северного 

Прикаспия. Существуют и более конкретные оценки. Так М.П. 

Брицына [1954] указывает на 6–7% площадь распространения 

шоколадных глин. Однако ее расчеты касаются только установ-

ленных площадей. Если же учитывать предполагаемые участки 

развития глин (Калмыкия, Зауралье и др.), то их доля в площад-

ном балансе распространения будет больше. 

Обширные участки отсутствия шоколадных глин отмечаются 

в долине р.Волги выше уровня второй террасы, вдоль предсырто-

вого района Северного Прикаспия, на значительной части Волго-

Уральского междуречья, на водораздельных участках низменной 

Калмыкии и восточнее оз. Индер. 

2. Для шоколадных глин характерно сплошное, либо мозаич-

ное (прерывистое) залегание. Сплошное распространение типич-

но для долины Волги, ее крупных притоков, долины р. Среднего 

Урала и системы депрессий восточнее р. Ахтубы. 

Мозаичное развитие характерно для дельты р. Волги, южной 

Калмыкии и предположительно для правобережья р. Урала. Оно 

бывает двух типов: 1 – изначальное, присущее депрессиям юж-

ной Калмыкии и 2 – вторичное, возникшее вследствие частичного 

размыва шоколадных глин, как это произошло в дельте р. Волги, 

где глины в межбугровых пространствах обычно отсутствуют. 

Значительные участки шоколадных глин нацело размыты в дни-

щах большинства современных речных долин и, особенно, рек 

Волги и Урала и их притоков. 

3. Гипсометрическое положение шоколадных глин находится 

в диапазоне +40–-34 м абс. высоты. В Среднем Поволжье – на 

отметках 25–35 м, на лево- и правобережье Нижней Волги – от 

20–25 м с падением в дельте ниже -30 м абс. выс. На западе Вол-

го-Уральского междуречья на отметках 25 м и ниже. В Калмыкии 
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– от 40 м на севере до 0 м на юге. В долине р. Урал – в диапазоне 

от 10 до 0 м абс. выс. Обший наклон кровли шоколадных глин 

соответствует основному субмеридиональному уклону поверхно-

сти хвалынской равнины Северного Прикаспия. 

4. Гипсометрическое положение шоколадных глин не привя-

зано к какой-либо одной стадиальной фазе раннехвалынской 

трансгрессии, а охватывает весь ее диапазон. 

 

1.3. Условия залегания и мощность 

Шоколадные глины приурочены исключительно к депрессиям 

дохвалынского рельефа, что отмечается всеми исследователями. 

При этом эти понижения имеют разное происхождение, конфигу-

рацию и глубину. В речных долинах это террасы, палеоврезы, 

устья и днища крупных притоков, где глины имеют узкие протя-

женные поля залегания. 

На водоразделах глины располагаются в разнообразных по 

форме и происхождению депрессиях: палеоложбинах, лиманах и 

сорах, солянокупольных впадинах (Эльтон, Баскунчак) и древних 

дефляционных котловинах (Калмыкия). По мнению В.А. Брылева 

с соавторми, это обычно продолговато-округлые, чаще корыто-

образные понижения, с выположенными склонами шириной от 

1–3 до 10–15 км при глубине в несколько метров, реже до 20–30 

м [Брылев и др., 1980]. 

Наиболее крупный массив шоколадных глин выполняет па-

леодолину Нижней Волги, а севернее – ее эстуарий протяженно-

стью более 500 км и шириной у устья Большого Иргиза до 40 км 

(см. рис. 1). Протяженные по площади поля шоколадных глин 

отмечаются и в палеодолине Урала. Обширные участки шоко-

ладных глин располагаются в системе крупных тектонических 

депрессий Хаки-Эльтонского прогиба, выраженных в современ-

ном рельефе как соры Грязи, Хаки, лиманы Большой Сайхин и 

Долбан, озеро Баткуль площадью до 30 км
2
 (см. рис. 3). Менее 

крупные поля глин локализованы в солянокупольных мульдах 

куполов Баскунчак, Эльтон и Индер, в дефляционных котловинах 

приволжской Калмыкии и в ядрах бэровских бугров дельты Вол-

ги. 

Важно подчеркнуть, что шоколадные глины приурочены к па-

леодепрессиям рельефа, которые, в случае своего полного вы-

полнения глинами, могут не быть выраженными в современной  
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Табл. 1. Мощность шоколадных глин в опорных разрезах Поволжья и 

Северного Прикаспия 
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Среднее 

Поволжье 

Чапаевский 0.7   

Малый Караман 4.7   

Приволжский >4.0   

Ровное 6.9   

Новопривольное  4.9  

Торгун  2.5  

Левобережье 

Волги 

Быково 3.0 1.5 4.5 

Средняя Ахтуба 2.0 0.7 2.7 

Бугор  3.5  

Селитренное 1.0 3.5 4.5 

Правобережье 

Волги 

Светлый Яр – 1  >10.0  

Светлый Яр – 2 >10.0   

Райгород  2.3  

Черный Яр 1.2   

Нижнее Займище 1.5   

Цаган-Аман  2.0  

Копановка  8.0  

Енотаевка  0.5  

Ленино 0.5   

Дельта Волги 

Сергиевка 2.5   

Оля 1.0   

Вост. Красный Яр 2.6   

Калмыкия 

Халхута  0.5  

Сор  2.0  

Карьер >2.0   

Ялмата  >8.6  

Западное меж-

дуречье 

Бол. Лиман – Кальгута 13.0   

Баскунчак – Кр. Лощина ≤18.0   

Сайхин-Баткуль  13.0  

Верхний Балыклей 5.0   

Эльтон  2.0  

Долина р. 

Урал 

Мергенево  1.3  

Калмыково 0.5   

Харькино  3.5  

Индер 2.0   

Интервал 0.5–18 0.5–13 2.7–4.5 

Средняя мощность, м 4.1 3.9 3.6 
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поверхности. Например, на севере Калмыкии у п. Тундутово в 

левом борту балки Грязная вскрываются маломощные (0.3 м) 

фаунистически охарактеризованные хвалынские супеси, с глубо-

ким размывом перекрывающие ательские (?) образования. Судя 

по строению разреза, супеси относятся к прибрежным мелковод-

ным отложениям. В следующей по течению речной излучине, на 

близком гипсометрическом уровне, выходит мощная толща шо-

коладных глин и алевритов, отражающих приглубые условия их 

накопления в днище глубокой палеобалки. Существовавшие па-

леобалки с менее приглубыми условиями осадконакопления ус-

танавливаются на другом ее борту, где вскрыты мощные слои-

стые хвалынские отложения без шоколадных глин. 

По характеру выполнения глинами палеодепрессий отмечают-

ся два случая: 1 – полное заполнение, характерное для некрупных 

водораздельных депрессий и балочного рельефа, и 2 – частичное 

заполнение в мелководных заливах и лиманах хвалынского Кас-

пия. 

Для распределения мощности шоколадных глин характерно 

большое разнообразие величин от долей метра до двух-трех де-

сятков метров (по данным бурения [Брицына, 1950]), при средних 

значениях 3–5 м (табл. 1). Повышенная мощность глин (более 10 

м) отмечается в мульдах куполов Эльтон-Баскунчакского региона 

и участками в долине Волги. Видимая максимальная мощность 

шоколадных глин (15–18 м) установлена в районе оз. Баскунчак 

[Брицына, 1954], где приурочена к западному борту соляноку-

польной мульды. Пониженная мощность глин характерна для де-

фляционных депрессий Калмыкии и дельты Волги. Как правило, 

мощность глин прямо зависит от глубины заполняемых палеоде-

прессий и положения в центральных, либо окраинных их частях. 

Это хорошо видно из рис. 3 [Брицына, 1954]. Также отмечается 

зависимость накопления шоколадных глин от их положения от-

носительно береговой линии хвалынского моря [Брылев, 1980], 

поскольку основные участки их распространения приурочены к 

понижениям прибрежной зоны моря. 
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ГЛАВА 2. ОПОРНЫЕ РАЗРЕЗЫ И СТРОЕНИЕ 

ШОКОЛАДНЫХ ГЛИН ПОВОЛЖЬЯ И 

СЕВЕРНОГО ПРИКАСПИЯ (порайонное описание) 

 

Описание разрезов шоколадных глин выполняется по основ-

ным районам их распространения: Среднему Поволжью, левобе-

режью и правобережью Нижней Волги, дельте Волги, Калмыкии, 

системе депрессий Эльтон-Баскунчак и долине р. Урала. Это 

наиболее представительные разрезы, описанные, начиная с К. 

Бэра, в работах многих исследователей. Практически все они по-

сещались и разнопланово изучались авторами монографии. На 

сегодня это наиболее полно системно исследованные естествен-

ные разрезы шоколадных глин, которые можно считать опорны-

ми (рис. 5). Все они располагаются в гипсометрическом диапазо-

не 30–-28 м абс. выс. (табл. 2). 

 

Среднее и Нижнее Поволжье 

Шоколадные глины в Поволжье приурочены к долине Волги и 

ее крупным притокам, здесь они перекрывают вторую, реже пер-

вую (?) речную террасу. Отложения изучались А.Н. Мазаровичем 

[1935], Н.И. Николаевым [1935], Е.В. Шанцером [1951], А.Н. Мо-

сквитиным [1958], Ю.А. Лаврушиным [1964], Г.В. Обидиентовой 

[1962] и др. 

1. Разрез Чапаевский (рис. 6, абс. отм. 28–30 м). В обрыве ле-

вого борта долины р. Чапаевки с глубины 2 м вскрываются [Мо-

сквитин, 1958]: 

1) глина светло-шоколадная, тонкослоистая, в подошве с пло-

скими стяжениями извести, мощность 0.7 м; 

2) суглинок белесо-палевый с прослоями светло-шоколадной 

глины, мощность 0.6 м; 

3) супесь белесо-палевая, тонкослоистая, с ленточными слой-

ками шоколадно-бурой глины, с плоскими известковистыми кон-

крециями, в основании слоя прослеживаются мелкие следы рас-

трескивания крупной «ряби», мощность 0.9 м; 

4) супесь красно-бурая, к низу переходящая в суглинок. Ви-

димая мощность 1.3 м. 

Это самый известный северный разрез шоколадных глин. 

2. Разрез Малый Караман (см. рис. 6, абс. отм. 31 м) [Обиди-

ентова, 1962] расположен на правом берегу р. Малый Караман,  
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Рис. 5. Схема расположения опорных разрезов хвалынских шоколадных 

глин. Среднее Поволжье: 1 – Чапаевский, 2 – Малый Караман, 3 – При-

волжский, 4 – Ровное, 5 – Ново-Привольное, 6 – Торгун. Левобережье 

Нижней Волги: 7 – Быково, 8 – Средняя Ахтуба, 9 – Бугор, 10 – Селит-

ренное. Правобережье Нижней Волги: 11 – Светлый Яр-1, 12 – Свет-

лый Яр-2, 13 – Райгород, 14 – Черный Яр, 15 – Нижнее Займище, 16 – 

Цаган-Аман, 17 – Копановка, 18 – Ленино, 19 – Енотаевка. Дельта 

Волги: 20 – Сергиевка, 21 – Оля, 22 – Басы, 23 – Восточный Красный 

Яр. Калмыкия: 24 – Халхута, 25 – Сор, 26 – Ялмата, 27 – Аршан-

Зельмень. Запад Волго-Уральского междуречья: 28 – Большой Лиман – 

балка Кальгута, 29 – Баскунчак – Кривая Лощина, 30 – Сайхин – Бат-

куль, 31 – Верхний Балыклей – Владимировка, 32 – Эльтон. Долина р. 

Урал: 33 – Мергенево, 34 – Калмыково, 35 – Харькино, 36 – Индер. 
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Табл. 2. Абс. отметки кровли шоколадных глин опорных разрезов 

Опорный разрез 
Высота кровли 

(м) 

Чапаевск 28–30 

Мал. Караман 31 

Приволжский 28 

Ровное 15–17 

Новопривольное 18 

Торгун (р. Еруслан) 14 

Быково 17–19 

Средняя Ахтуба 4 

Бугор -13 

Селитренное -16 

Светлый Яр (1) 2 

Светлый Яр (2) 7 

Райгород 6 

Черный Яр -5 

Нижнее Займище -4 

Цаган-Аман -9 

Копановка -11 

Енотаевка -14 

Ленино -15 

Сергиевка -28 

Оля -25 

Басы -27 

Восточный Красный Яр -23 

Хулхута -17 

Сор 5 

Ялмата 28–30 

Аршан-Зельмень 28 

Большой Лиман 15 

Баскунчак, Кривая Лощина -15–-9 

Сайхин-Баткуль 1 

Верхний Балыклей 18 

Эльтон 5 

Мергенево 7 

Калмыково -7 

Харькино -11 

Индер -7–-9 
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Рис. 6. Разрезы шоколадных глин Среднего Поволжья. Условные обо-
значения: 1 – шоколадная глина, 2 – алеврит, 3 – песок, 4 – суглинок, 5 – 
супесь, 6 – галька, 7 – раковины моллюсков и растительные остатки, 8 
– мощность слоя. 
 

выше р. Борадавки. Здесь сверху вниз всткрываются: 

1) Почва темно-каштановая, известковая, мощность 0.5 м; 

2) суглинок палево-бурый, облессованный, пористый, мощ-

ность 1.5 м; 

3) песок серый, мелкозернистый, переслаивающийся с хвалын-

скими «ленточными» супесями, в верхней части с прослоями зе-

ленойглины, в основании песок с раковинами моллюсков: 

Hypanis cf. plicatus, Adacna cf. laeviuscula, A. sp.; единичными 

Monodacna cf. edentula и Planorbis sp., мощность 6.4 м; 

4) шоколадные глины с тонкими прослоями песка, мощность 

4.7 м; 
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5) глина серая, плотная, слабоизвестковистая, в основании бу-

рая, с желтым оттенком, видимая мощность 6.0 м. 

Разрез представляет самое северное известное местонахожде-

ние хвалынской фауны. 

3. Разрез Приволжский (см. рис. 6, абс. отм. 28 м) описан А.И. 

Москвитиным [1962] и Ю.А. Лаврушиным [1964]. В абразионном 

уступе водохранилища вскрываются: 

1) почва темно-бурая, переход в нижележащий слой постепен-

ный, мощность 0.5 м; 

2) горизонтальное переслаивание щоколадоподобных глин и 

песка серо-желтого, хорошо сортированного, в верхней части 

слоя хорошо выражен прослой песка желтого (0.1–0.2 м). К осно-

ванию количество прослоев глины увеличивается, переход по-

степенный, мощность 3.5 м; 

3) глина шоколадная, плотная, с прослоями песка мучнистого, 

видимая мощность 0.5 м. 

Разрез представляет фрагмент типичного строения нижнехва-

лынских морских отложений юга Среднего Поволжья. 

4. Разрез Ровное (см. рис. 6, абс. отм. 15–17 м) расположен на 

левом берегу р. Волги у с. Ровное. В разрезе вскрывается трех-

членное строение хвалынских отложений, детально исследован-

ных палинологическим анализом [Обидиентова, Губонина, 1962]: 

1) супесь палево-желтая, мощность 1.0 м. 

2) глина шоколадная, тонкослоистая, с прослоями песка, исче-

зающими к подошве, мощность 6.9 м; 

3) глина пестрой окраски, плотная, слоистая, мощность 0.3 м; 

4) глина серая, тонкослоистая, мощность 0.9 м; 

5. Разрез Новопривольное (см. рис. 6, фото 2, абс. отм. 18 м) – 

интересный по строению и полноте разрез нижнехвалынских от-

ложений, вскрытый на левобережье р. Волги севернее 

с. Новопривольное. Сверху вниз вскрываются: 

1) суглинок-супесь коричнево-желтые, бесструктурные, с 

множеством карбонатных включений, мощность 1.5 м, граница 

четкая; 

2) переслаивание слойков глины шоколадной и глины алеври-

то-песчанистой, коричнево-серой, по напластованию ожелезнен-

ных, мощность 0.5 м, граница четкая; 

3) глина шоколадная, плотная с тонкими прослоями алеврита,  
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Фото 2. Разрез Новопривольное. Переслаивание шоколадных глин и гли-

нистых песков. 

 

 
Фото 3. Шоколадные глины в разрезе Торгун. 
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с плитчатой отдельностью, мощность 0.7 м; 

4) тонкое переслаивание алеврита плотного, желтого, с про-

слоями глины темно-коричневой, слоистой, плотной, мощность 

1.3 м; 

5) горизонтальное переслаивание алеврита светло-серо-

желтого и глины коричневой и шоколадной, по напластованию 

слабо ожелезненных, мощность 1.5 м; 

6) горизонтальное переслаивание песка светло-серого, мелко-

зернистого и супеси желто-серой, мощность 0.7 м; 

7) глина коричнево-желтая, тонко-горизонтальнослоистая, 

мощность 0.7 м; 

8) песок светло-серый, тонко и мелкозернистый, горизонталь-

но и диагонально-слоистый, видимая мощность 0.5 м. 

Для разреза характерно чередование 2–3 слоев шоколадных 

глин с прослоями алеврита и песка. 

6. Разрез Торгун (см. рис. 6, фото 3, абс. отм. 14 м). На запад-

ном берегу устья р. Торгун, у переправы вскрывается разрез, 

близкий по строению к разрезу хвалынских отложений у Ново-

привольного, здесь также отмечается переслаивание шоколадных 

глин с песчанистыми глинами: 

1) супесь-суглинок серо-бурые, в верхней части серые гумуси-

рованные, мощность 1.8 м; 

2) глины шоколадные, мощность 0.8 м; 

3) горизонтальное переслаивание супеси серой и глины песча-

нистой светло-коричневой, мощность 0.7 м; 

4) глина шоколадная, плотная, с тонкоплитчатой отдельно-

стью, мощность 1.0 м. 

На пляже встречаются многочисленные раковины тонкоствор-

чатых моллюсков, возможно частично вымытых из хвалынского 

разреза: Hypanis plicatus, Adacna vitrea, Dreissena polymorpha, ре-

же Dr. distincta. 

Характерные черты строения. Для разрезов шоколадных глин 

Среднего и Нижнего Поволжья отмечается: 1 – повсеместное 

присутствие их основной глинистой составляющей; 2 – на севере 

(Малый Караман, Приволжье, Ровное) установлено двуслойное 

строение, когда в основании хвалынского разреза залегают шоко-

ладные глины, перекрытые слоистыми глинами с песками; 3 – 

южнее (Новопривольное, Торгун) отложения представляют пере-

слаивание пачек шоколадных глин, слоистых глин и песков; 4 – 
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практическое отсутствие солоноватоводной фауны моллюсков; 5 

– по структурному положению это осадки приглубого волжского 

эстуария. 
 

Левобережье Нижней Волги 

Разрезы шоколадных глин, перекрывающих вторую террасу р. 

Волги, располагаются на левобережье р. Волги и р. Ахтубы от 

Быково до Селитренного (см. рис. 5). 

7. Разрез Быково (рис. 7, абс. отм. 17–19 м), левобережье р. 

Волги, южная окраина с. Быково. В абразионном берегу водохра-

нилища вскрывается разрез, впервые описанный П.А. Православ-

левым [1908], а в дальнейшем Ю.М. Васильевым [1961], И.В. 

Менабде и др. [1989] и Т.А. Яниной [2005]: 

1) почва темно-бурая, в нижней части буро-коричневая с бело-

глазкой, переход в нижележащий слой постепенный, мощность 

0.7 м; 

2) супесь-суглинок бурые, с большим количеством извести, 

переход постепенный, мощность 0.5 м; 

3) песок желто-серый, хорошо сортированный, тонко-

мелкозернистый, горизонтально-слоистый, с прослоями супеси 

желто-бурой, переход постепенный, встречаются отдельные ра-

ковины: Adacna vitrea, Hypanis plicatus, Dreissena polymorpha, 

мощность 0.4 м; 

4) шоколадная глина, монолитная, с крупной плитчато-

блоковой отдельностью, горизонтально-слоистая, с тонкими про-

слоями алеврита серого и песка мучнистого, отложения разбиты 

ожелезненными трещинами, граница литологически четкая, 

мощность 3.0 м; 

5) переслаивание слойков шоколадной глины, алеврита и пес-

ка серо-желтого, тонкозернистого, мощность 1.5 м; 

6) монолитная пачка шоколадной глины, видимая мощность 

3.0 м; 

Весь разрез представляет толщу плотных шоколадных глин, 

перекрытых песками, содержащими комплекс хвалынских мол-

люсков, закрытых покровом субаэральных образований. 

Весь разрез представляет толщу плотных шоколадных глин, 

перекрытых песками, содержащими комплекс хвалынских мол-

люсков, закрытых покровом субаэральных образований. 
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Рис. 7. Разрезы шоколадных глин левобережья р. Волги. Условные обо-

значения см. на рис. 6. 

8. Разрез Средняя Ахтуба (см. рис. 7, абс. отм. 5 м), левый бе-

рег р. Ахтуба выше с. Средняя Ахтуба. Описан П.А. Православ-

левым [1908], А.И. Москвитиным [1962], И.В. Менабде [1989], 

И.А. Чистяковой [2001] и Т.А. Яниной [2005]. В разрезе вскрыва-

ется: 

1) супесь пылеватая, желто-серая, в верхней части перерабо-

танная почвенными процессами, переход постепенный, мощность 

до 1 м; 

2) переслаивание песка и шоколадных глин, песок тонко-

слоистый, желто-серый, хорошо сортированный, в нижней части 

преобладают прослои глин, мощность 0.7 м; 

3) шоколадные глины с тонкой плитчатой отдельностью, с 
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прослоями песка желто-серого, мучнистого и алеврита, в песках 

многочисленные раковины моллюсков: Didacna protracta, 

Dreissena distincta, Monodacna caspia, Hypanis plicatus, нижняя 

граница без размыва, мощность 2 м. 

4) песок желто-серый, хорошо сортированный, горизонтально-

слоистый, в верхней части уплотненный, нижняя граница неров-

ная со следами размыва, видимая мощность 2 м. В обнажении 

шоколадные глины залегают в центральной части разреза. В пес-

ках, разделяющих толщу глин, обильна фауна хвалынских мол-

люсков. Глины кроются и подстилаются хвалынскими песками. 

9. Разрез Бугор (см. рис. 7, абс. отм. -13 м). На левом берегу р. 

Ахтубы, в песчаном карьере у п. Бугор вскрывается строение 

хвалынской равнины: 

1) песок коричнево-серый, пылеватый, в верхней части гуму-

сированный, хорошо сортированный, в нижней части горизон-

тально-слоистый, с послойным распределением мелких раковин, 

мощность до 2 м. 

2) тонкое переслаивание горизонтальных слоев шоколадопо-

добных глин и песка желтого, хорошо сортированного, мелкозер-

нистого. В песках многочисленны раковины моллюсков: Didacna 

protracta, D. trigonoides, Dreissena distincta, Dr. polymorpha, мощ-

ность 0.7 м; 

3) песок желтый, горизонтально-полосчато-слоистый, мощ-

ность 2 м; 

4) суглинок шоколадоподобный, коричневый, горизонтально-

слоистый с мелкой оскольчатой отдельностью, с тонкими про-

слоями песка и редкими раковинами: Dreissena polymorpha, 

Viviparus sp., Unio sp., видимая мощность 3.5 м. 

В разрезе отсутствуют типичные шоколадные глины, здесь 

они содержат большое количество прослоев песка, включающих 

обильную хвалынскую фауну. В кровле и подошве отложения 

исключительно песчанистого состава с раковинами моллюсков. 

10. Разрез Селитренное (см. рис. 7, абс. отм. -16 м), левобере-

жье р. Ахтубы у п. Селитренное. 

1) супесь и песок плотные, коричнево-бурые, горизонтально-

слоистые, с отдельными обломками раковин, мощность 1 м; 

2) глина шоколадная массивная, с оскольчатой отдельностью, 

мощность 1 м; 
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3) песок грязно-серый и коричневый, уплотненный, хорошо 

сортированный, мелкозернистый, в верхней части с прослоями 

шоколадоподобных глин и многочисленными раковинами: 

Didacna protracta, D. trigonoides, Dreissena distincta, видимая 

мощность 2.5 м. Шоколадные глины располагаются в централь-

ной части разреза, они перекрыты песками с раковинами хвалын-

ских моллюсков, а ниже переходят в другую фациальную раз-

ность – горизонтально-слоистую толщу песков и шоколадных 

глин с богатой хвалынской фауной. 

Характерные черты строения. В разрезах нижнехвалынских 

отложений левобережья р. Волги шоколадные глины обычно за-

нимают центральное положение, перекрываются и подстилаются 

песками, реже слоистыми глинами, с обильной фауной солонова-

товодных моллюсков. Реже глины занимают нижнее либо верх-

нее положение в разрезе, иногда среди них встречаются пески с 

множеством раковин хвалынских моллюсков. 

 

Правобережье Нижней Волги 

Разрезы шоколадных глин правобережья Нижней Волги рас-

полагаются от Волгограда до Ленино (см. рис. 5), здесь они 

вскрыты речной эрозией и являются прекрасным объектом для 

изучения. Это самые представительные по строению, составу и 

изученности местонахождения шоколадных глин Северного При-

каспия. После К. Бэра они изучались многими специалистами 

[Ковда, 1950; Православлев, 1929; Жуков, 1945; Москвитин,1962; 

Васильев, 1961; Федоров, 1957; Менабде, 1989; Свиточ, Янина, 

1997 и др.]. 

В 50 км южнее Волгограда у п. Светлый Яр волжской прото-

кой вскрывается строение одного из самых представительных и 

интересных разрезов шоколадных глин Северного Прикаспия, 

который можно считать стратотипическим. Отложения изучены 

по двум расчисткам: Светлый Яр-1 и Светлый Яр-2. 

11. Разрез Светлый Яр-1 (рис. 8, фото 4, абс. отм. 2 м). Разрез 

шоколадных глин вскрывается непосредственно на северной ок-

раине п. Светлый Яр, где в волжском обрыве обнажаются (сверху 

вниз): 

1) супесь серая, пылеватая, гумусированная, с корнями расте-

ний, мощность 0.2 м, переход постепенный; 
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2) супесь серая уплотненная, в верхней части затронутая поч-

венными процессами, переход резкий по смене окраски, мощ-

ность 0.8 м; 

3) глины и суглинки темно-бурые, шоколадоподобные, с 

большим количеством псевдомицелий. Переход к нижележащим 

отложениям постепенный, мощность 0.3 м; 

4) переслаивание глины шоколадной и песка тонко- и мелко-

зернистого, серого. К основанию слоя количество прослоев песка 

уменьшается, мощность 1.2 м. Контакт литологически четкий; 

5) супесь и песок желто-серые, с массой раковин хвалынских 

моллюсков, среди которых доминируют: Didacna protracta, D. 

trigonoides, Dreissena distincta, много Monodacna caspia, Didacna 

parallella, единичны Hypanis plicatus, Dreissena polymorpha, 

Didacna delenda, мощность 0.3 м; 
 

 
Фото 4. Верхняя часть разреза Светлый Яр-1. 
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6) переслаивание песка желто-серого, пылеватого, хорошо 

сортированного, с тонкой линзовидной и косой слоистостью (3–

10 см) и тонкими (1–2 см) прослоями шоколадных глин. Переход 

постепенный, по уменьшению мощности и количества слоев шо-

коладных глин, мощность 1.5 м; 

7) песок желтый, горизонтально-слоистый, хорошо сортиро-

ванный, мелкозернистый, с горизонтальной и полосчатой слои-

стостью, обусловленной тонкими (0.5–3.0 см) прослоями шоко-

ладоподобных глин. В основании слоя наблюдается переслаива-

ние супеси коричнево-желтой и тонких прослоев песка. Контакт 

литологически четкий, слабоволнистый, мощность 7.0 м; 

8) песок желтый, хорошо сортированный, мелкозернистый, с 

мелкой волнистой слоистостью. Контакт резкий, мощность 0.7 м; 

9) супесь плотная, коричнево-бурая, с мелкими марганцови-

стыми включениями. Переход резкий, по трещинам отложения 

внедряются в нижележащие осадки, мощность 1.0 м; 

10) суглинок темно-бурый, с большим количеством извести. 

Нижняя граница затеками, видимая мощность 0.6 м. 

В разрезе вскрываются: слой 1 – эоловые отложения, затрону-

тые почвообразованием; слой 2 – субаэральные отложения позд-

нехвалынского возраста, затронутые почвообразованием; слой 3 

– верхняя часть нижнехвалынских морских отложений, прорабо-

танных почвенными процессами; слои 4–8 – морские нижнехва-

лынские отложения (шоколадные глины представлены в слоях 3, 

4 и 6); слой 9 – ательские осадки; слой 10 – автоморфная хазар-

ская почва. 

12. Разрез Светлый Яр-2 (см. рис. 8, абс. отм. 7 м). В 200 м се-

вернее предыдущего разреза в карьере вскрывается строение хва-

лынской равнины: 

1) суглинок в кровле слабо гумусированный, темно-серый, в 

основании с белоглазкой, переход постепенный, мощность 0.7 м 

(покровные субаэральные отложения); 

2) песок и супесь равномерной серо-желтой окраски, хорошо 

сортированные, мелко- и тонкозернистые, плотные, с включени-

ем извести. Граница литологически быстрая, мощность 1.5 м 

(субаэральные отложения); 

3) глина алевритовая, темно-коричневая, тонко-

горизонтальнослоистая за счет слойков алеврита и песка слабо 

ожелезненного, с множеством тонких прослоев светлых карбо-
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натных включений, обусловленных грунтовыми водами. Переход 

постепенный, мощность 0.7 м; 

4) глина шоколадная, массивная, с крупной остроугольно-

оскольчатой и блоковой отдельностью. Граница резкая, мощ-

ность 1.5 м. 

5) супесь грязно-желто-серая, с раковинами хвалынских мол-

люсков, обильных в верхней части, в средней части с прослоем 

шоколадных глин, контакт резкий, мощность 0.3–0.7 м; 

6) глина шоколадная, массивная, с крупной глыбоватой от-

дельностью, с редкими раковинами Monodacna caspia и Dreissena 

polymorpha, контакт резкий, мощность 5.0 м; 

7) глина шоколадная, слоистая с прослоями серого алеврита, с 

плитчатой отдельностью, с редкими раковинами Didacna и 

Dreissena. Граница резкая, мощность 2.5 м; 

 

 
Фото 5. Средняя часть разреза Светлый Яр-2. 
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8) песок и алеврит плотные, равномерной серой окраски, не-

яснослоистые. Переход постепенный, мощность 2.0 м; 

9) песок светло-серый, с тонкой перисто-волнистой и косо-

линзовидной слоистостью, видимая мощность до 4.0 м. 

В отличие от обнажения Светлый Яр-1, большая часть разреза 

сложена мощной толщей шоколадных глин, в супесчаных про-

слоях среди глин многочисленны раковины хвалынских моллю-

сков. Это один из самых крупных (более 10 м) естественных вы-

ходов шоколадных глин, среди которых в Северном Прикаспии 

резко преобладают плотные, темно-шоколадные глины с крупной 

оскольчато-блоковой отдельностью (фото 5) и единичными рако-

винами хвалынских моллюсков 

13. Разрез Райгород (см. рис. 8, абс. отм. 6 м). Известен как 

типовое местонахождение сингильского комплекса млекопитаю-

щих, вскрывается волжской протокой непосредственно ниже 

Райгорода. Обнажение многократно посещалось [Васильев, 1961; 

Москвитин, 1962; Православлев, 1926; Седайкин, 1988; Свиточ, 

Янина, 1997 и др.]. Оно представляет многослойный разрез, где 

вскрываются хвалынские, ательские и сингильские образования. 

Хвалынские отложения, слагающие верхнюю часть обнажений, 

представлены: 

1) шоколадной глиной с мелкой плитчатой отдельностью, в 

верхней части затронутой почвообразовательными процессами, 

нижняя граница ровная, мощность 1.5 м; 

2) песками неяснослоистыми, с прослоями шоколадных глин, 

в песчаных разностях содержащими множество раковин хвалын-

ских моллюсков с руководящими формами Didacna protracta и 

Dreissena distincta, мощность 0.5 м; 

3) глиной шоколадной, с плитчатой отдельностью и редкими 

прослоями песка желтого, мощностью 0.3 м. Ниже, по резкому 

контакту, лежат ательские супеси с карбонатами и гипсом. 

Разрез сходен со средней частью обнажения Светлый Яр-2, где 

две пачки шоколадных глин разделены слоистыми песками и 

глинами с обильной фауной моллюсков. 

14. Разрез Черный Яр (см. рис. 8, абс. отм. -5 м) расположен в 

высоком эрозионном обрыве хвалынской равнины на южной ок-

раине поселка. Один из самых известных разрезов Нижнего По-

волжья, впервые описан К. Бэром, затем Н. Барбот-де-Марни и 

А.И. Мушкетовым, а позднее М.М. Жуковым [1935], П.В. Федо-
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ровым [1957] А.И. Москвитиным [1962], В.М. Седайкиным 

[1988], Ю.М. Васильевым [1961], А.А. Свиточем и Т.А Яниной 

[1997]. В овраге на южной окраине поселка вскрываются: 

1) супесь гумусированная, серая, переход постепенный, мощ-

ность 3 м; 

2) супесь и песок грязно-серые, с белоглазкой, переход быст-

рый, мощность 1.2 м; 

3) суглинок коричневый, плотный, с обломочной отдельно-

стью, граница резкая, по изменению литологического состава, 

мощность 0.6 м; 

4) песок горизонтально-слоистый, серый, хорошо сортирован-

ный, тонко и мелкозернистый, с редкими раковинами моллюсков 

Didacna protracta и D. trigonoides, с прослоями песка серо-

коричневого, либо супеси и алеврита, мощность слойков от 0.5–

1.0 до 20 см, контакт резкий, мощность 1.5 м; 

5) глина шоколадная, плотная, с плитчатой отдельностью, го-

ризонтальнослоистая за счет тонких прослоев песка (1.0–2.0 см). 

В средней части слои глины массивные, мощностью 1.2 м, кон-

такт резкий; 

6) песок желто-серый, слабо-ожелезненный, неясно-

горизонтальнослоистый, с массой раковин хвалынских моллю-

сков: Didacna protracta, D. parallella, D. subcatillus, D. trigonoides, 

Dreissena polymorpha, Dr. distincta, Monodacna caspia, Hypanis 

plicatus и др., концентрирующихся в двух прослоях ракушняка, 

мощность 0.2–0.3 м; 

7) супесь и песок серо-желтые, плотные, образуют отвесные 

стенки, видимая мощность 4 м. 

Разрез интересен положением шоколадных глин между про-

слоями песка, содержащими обильную малакофауну. В 300 м 

южнее, в разрезе песчаного карьера, отмечается резкое сокраще-

ние мощности шоколадных глин, перекрытых толщей (5.0 м) 

хвалынских песков. 

15. Разрез Нижнее Займище (см. рис. 8, абс. отм. -5 м) распо-

ложен на правом берегу р. Волги, в урочище Нижнее Займище. 

Разрез описан А.И. Москвитиным [1962], В.К. Шкатовой [1973], 

А.А. Свиточем и Т.А Яниной [1997]. В северной части обрыва 

сверху вниз вскрываются: 

1) супесь пылеватая, серая, гумусированная, с корнями расте-

ний, переход к нижележащим отложениям постепенный, мощ-
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ность 0.1 м; 

2) супесь и суглинок серые, буровато-серые, в верхней части с 

натеками извести, гумусированные, переход к нижележащим от-

ложениям постепенный, мощность 0.5 м; 

3) песок серый, желто-серый, уплотненный, иногда с неясной 

тонкой горизонтальной слоистостью, с большим количеством 

хрупких мелких раковин моллюсков Didacna protracta, D. 

parallella, Dreissena distincta. Нижняя граница ровная, мощность 

0.6–0.7 м; 

4) переслаивание песка желто-серого, горизонтально-

слоистого и супеси светло-коричнево-бурой, прослоями ожелез-

ненной, со скоплением раковин Dreissena polymorpha, в основа-

нии прослой песка желтого, мощность 2 м; 

5) супесь коричневая, буроватая, пятнами ожелезненная, с 

включением извести, плотная, дает столбчатую отдельность, 

нижний контакт литологически четкий, мощность 1 м. 

Слои 2–4 – хвалынские отложения, лежащие на ательской су-

песи (фото 6). 

В 0.5 км южнее в крупном осевшем блоке пород вскрывается 

несколько иное строение верхней части хвалынского разреза. 

Здесь под супесью лежат суглинок и глина шоколадная, в верх-

ней части плотные, в средней части коричнево-бурые, неяснос-

лоистые, в нижней части шоколадоподобные, с редкими ракови-

нами моллюсков (Didacna trigonoides и др.), мощность 1.5 м. Ни-

же лежит песок желтый, мелко- и тонкозернистый, с редкими ра-

ковинами хвалынских моллюсков, видимая мощность 1.2 м. 

16. Разрез Цаган-Аман (см. рис. 8, фото 7, абс. отм. -9 м). Пра-

вый берег р. Волги в п. Цаган-Аман описан В.К. Шкатовой 

[1974], И.В. Менабде [1989], А.А. Свиточем и Т.А. Яниной 

[1997], И.А. Чистяковой [2001] и Ю.А. Лаврушиным и др. [2014]. 

В обрыве вскрываются: 

1) супесь коричнево-бурая, пылеватая, мощность 0.2 м; 

2) суглинок-супесь коричнево-бурые, плотные, со столбчатой 

отдельностью, проработаны почвенным процессом, в нижней 

части с редкими обломками раковин хвалынских моллюсков, 

нижняя граница неровная, мощность 1.2 м; 
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Фото 6. Разрез Нижнее Займище. Контакт шоколадных глин и атель-

ских супесей. 

 

 
Фото 7. Слоистые шоколадные глины разреза Цаган-Аман. 
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3) горизонтальное переслаивание песка серого, песка глинистого 

желто-серого и глины шоколадной, в слое множество послойно 

залегающих раковин моллюсков, часто в двух створках, сверху 

вниз раковины образуют разные сочетания (комплексы): а) 

Didacna protracta, D. parallella, D. trigonoides; b) D. protracta, 

Dreissena distincta; c) Didacna parallella, D. trigonoides, D. 

protracta, Monodacna caspia; d) Didacna trigonoides, Monodacna 

caspia, Dreissena polymorpha; e) Dreissena polymorpha. В нижней 

части слоя плотная супесь, контакт литологически четкий, мощ-

ность 2 м; 

4) горизонтальное переслаивание песков серых, алевритов ко-

ричнево-серых и глин коричневых, в нижней части прослой пес-

ка, насыщенный раковинами хазарских моллюсков, видимая 

мощность 7–8 м. 

Разрез представляет наиболее фаунистически охарактеризо-

ванные шоколадные глины Северного Прикаспия. Здесь пред-

ставлены: слой 1 – субаэральные отложения; слой 2 – нижнехва-

лынские морские осадки, переработанные почвенным процессом; 

слой 3 – шоколадные глины с прослоями песков, содержащих 

комплексы раковин моллюсков; слой 4 – морские хазарские от-

ложения. 

17. Разрез Копановка (см. рис. 8, абс. отм. -11 м). Описан 

И.В. Мушкетовым, а впоследствии многими исследователями 

[Федоров, 1957; Васильев, 1961; Москвитин, 1962; Попов, 1967; 

Свиточ, 1967; Свиточ, Янина, 1997; Шкатова, 1973; Седайкин, 

1988; Янина, 2005, 2012]. В береговом обрыве севернее поселка 

вскрываются: 

1) супесь пылеватая, серая, слабо гумусированная, переходя-

щая в супесь песчанистую, коричнево-бурую, плотную. На глу-

бине 0.7–1.0 м многочисленны известковистые стяжения. Нижняя 

граница литологически нечеткая, мощность до 2.0 м; 

2) песок грязно-желто-серый, уплотненный, со слабо выра-

женной тонкой полосчатой текстурой, встречаются ископаемые 

кротовины. Ниже переходит в песок темно-бурый, плотный, пы-

леватый, хорошо сортированный, мелко- и тонкозернистый, с 

тонкой полосчатой слоистостью, постепенно сменяющийся пес-

ком с тонкой горизонтально-диагональной и линзовидной слои-

стостью. Мощность до 6.0 м, граница литологически резкая; 

3) глина шоколадная, с прослоями алеврита коричневого и 
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песка ожелезненного. В верхнем прослое песка раковины 

Dreissena polymorpha и Didacna trigonoides. В средней части слоя 

глина шоколадная с крупной оскольчатой отдельностью, массив-

ная, с тонкими прослойками глины алевритистой. В нижней час-

ти слоя в прослойках песка многочисленны раковины Didacna 

protracta, D. delenda, Dreissena distincta. Местами слойки смяты в 

причудливые складки. Нижний контакт литологически резкий. 

Мощность непостоянная, от 1.5 до 8.0 м; 

4) песок серый, мелко-среднезернистый, прослоями обогащен 

раковинами хвалынских моллюсков. В верхнем прослое ракуш-

няка доминируют Didacna parallella и Monodacna caspia, много 

Dreissena distincta, меньше Didacna trigonoides (ebersini), D. 

protracta, Adacna vitrea, Dreissena polymorpha. Граница резкая, 

мощность 1.3 м; 

5) песок желтый, хорошо сортированный, тонкополосчатый, 

разнозернистый, с мелкими марганцовистыми включениями, с 

большим количеством лепешковидных стяжений. Нижняя грани-

ца литологически резкая, глубокими трещинами проникает в 

подстилающий слой осадков, мощность 1.2 м. 

Разрез интересен повышенной мощностью шоколадных глин, 

залегающих в верхней части нижнехвалынских отложений под 

«бугровой толщей» (слой 2). 

18. Разрез Енотаевка (см. рис. 8, абс. отм. -14 м) неоднократно 

описан в литературе. Это практически единственный разрез на 

правобережье Волги, в котором толща хвалынских осадков раз-

делена ясными следами континентального перерыва, выделен-

ными Ю.З. Броцким и М.В. Карандеевой [1953] как енотаевские 

слои. Наиболее представительное обнажение древнекаспийских 

осадков находится на северной окраине Енотаевки. Здесь в тран-

шее, прорезающей склон берега, вскрываются: 

1) песок коричнево-желтый, хорошо сортированный, мелко- и 

тонкозернистый, пылеватый, с тонкой перекрещенной слоисто-

стью, мощность 0.2 м. Нижний контакт литологически четкий; 

2) песок желто-коричневый, хорошо сортированный, тонко- и 

мелкозернистый, тонкополосчатый и горизонтальнослоистый, 

прослоями обогащенный раковинами дидакн и дрейссен, с лин-

зами шоколадных глин. В кровле песок серый, пылеватый, гуму-

сированный (следы почвообразования) с растительными остатка-

ми, мощность 0.6 м, контакт литологически четкий (верхнехва-
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лынские отложения); 

3) песок серо-желтый и бурый, хорошо сортированный, в 

кровле со следами почвообразования, внизу с многочисленными 

карбонатными включениями, мощность 0.5 м; 

4) песок желто-коричневый, хорошо сортированный, мелко- и 

тонкозернистый, горизонтальнослоистый, с тонкими прослоями 

шоколадных глин. Слоистая текстура отложений подчеркивается 

послойным распределением обломков и целых раковин хвалын-

ских моллюсков: Didacna protracta, D. trigonoides, Dreissena 

distincta, Dr. polymorpha. Мощность 4.5 м, нижняя граница рез-

кая, неровная, со следами размыва; 

5) горизонтальное переслаивание глин коричнево-серых и 

песка серого, тонкозернистого, с линзами и прослоями, обога-

щенными многочисленными раковинами хазарских моллюсков 

Didacna nalivkini и Dreissena čelekenica, видимая мощность 0.5 м. 

В разрезе отсутствуют типичные шоколадные глины, они ус-

тановлены в 0.5 км ниже по течению в береговом обрыве, где 

вскрывается несколько иной разрез хвалынских отложений. Здесь 

верхнехвалынские образования представлены двумя слоями пес-

ков с раковинами хвалынских моллюсков. По карбонату раковин 

моллюсков получены радиоуглеродные датировки 7.33±0.5 

(МГУ-796) и 7.70±0.25 (МГУ-794) тыс.лет [Свиточ, Янина, 1997]. 

Нижнехвалынские отложения состоят из глин шоколадных, с 

тонкими прослоями алевритов, подстилаемых песками желто-

серыми, хорошо сортированными, с раковинами: Didacna 

protracta, D. trigonoides, Dreissena distincta, мощность 0.5 м. По 

раковинам из слоя песка получена радиоуглеродная датировка 

11.82±0.25 (МГУ-793) тыс. лет. 

19. Разрез Ленино (см. рис. 8, абс. отм. -15 м) расположен на 

правом берегу р. Волги, в 0.4 км севернее п. Ленино. Разрез опи-

сан В.М. Седайкиным [1988], А.А. Свиточем и Т.С. Клювиткиной 

[2006]. В подмытом основании бэровского бугра, под мощной 

толщей песков бугровой толщи, со следами размыва вскрывают-

ся: 

1) шоколадные глины с крупной и мелкой оскольчатой от-

дельностью, по плоскостям покрытые пленкой марганца, с ред-

кими раковинами хвалынских моллюсков, мощность 0.5 м; 

2) песок светло-серый, хорошо сортированный, мелко- и тон-

козернистый, с неясной горизонтальной слоистостью, обозначен-
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ной послойным ожелезнением и залеганием раковин. В нижней 

части прослой шоколадных глин с редкими Adacna vitrea и 

Hypanis plicatus. В песках над глинами многочисленны раковины: 

Didacna parallella, D. trigonoides, D. delenda, Monodacna caspia, 

Adacna vitrea, Dreissena rostriformis. Контакт литологически бы-

стрый, мощность 0.3–0.7 м; 

3) песок серый и серо-желтый, хорошо сортированный, мощ-

ность 0.5 м; 

4) алеврит и глина с раковинами хазарских моллюсков, види-

мая мощность 2 м; 

В разрезе, как и в предыдущем обнажении Енотаевка, шоко-

ладные глины, содержащие разнообразную малакофауну, залега-

ют в верхней части нижнехвалынского разреза и перекрыты буг-

ровой толщей. 

Характерные черты строения. Хвалынские шоколадные глины 

правобережья р. Волги выполняют депрессию (эстуарий) дохва-

лынской долины, в них установлено несколько типов строения и 

положения глин в разрезе, отражающее разнообразие условий 

накопления. На севере (Светлый Яр, Райгород) это крупные пач-

ки массивных шоколадных глин, разделенных слоистыми песка-

ми и алевритами, с обильной фауной хвалынских моллюсков. 

Южнее (Черный Яр, Нижнее Займище) мощность глин заметно 

сокращается, здесь они перекрываются песками с раковинами 

хвалынских моллюсков. На юге, в районах распространения бэ-

ровских бугров, шоколадные глины залегают в верхней части 

разреза, а подстилающие их пески содержат обильную и разно-

образную фауну моллюсков, свидетельствующую о благоприят-

ных условиях ее обитания. 

 

Дельта Волги 

В дельте обнажения шоколадных глин немногочисленные, ма-

ломощные и обычно вскрываются в сохранившихся от размыва 

ядрах бэровских бугров. Они также описаны по материалам бу-

рения волжской дельты [Инженерно-геологические…, 1950]. 

20. Разрез Сергиевка (рис. 9, абс. отм. -28 м). Бэровский бугор 

на правом берегу протоки р. Бахтемир в дельте р. Волги, на се-

верной окраине Сергиевки, описан П.А. Православлевым [1926], 

В.П. Батуриным [1951], А.А. Свиточем и Т.С. Клювиткиной 
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[2006]. 

1) супесь светло-серая, коричнево-серая, пылеватая, диаго-

нально слоистая, вверху затронутая почвообразованием, нижняя 

граница литологически резкая, мощность до 1.5 м; 

2) песок и супесь плотные, пылеватые, коричневые и коричне-

во-бурые, в нижней части преимущественно горизонтально-

слоистые, в средней и верхней части слоистость наклонена вверх 

по течению, в верхней части отложения переработаны субаэраль-

ными процессами, мощность до 7.0 м; 

3) супесь темно-бурая и коричневая с прослоями бурого суг-

линка и тонких слоев песка, слоистость преимущественно гори-

зонтальная, реже линзовидная и диагональная, в основании слоя 

встречены крупные створки Didacna praetrigonoides – руководя-

щей формы верхнехвалынских отложений, выше отмечаются 

только обломки раковин, мощность 1.5 м; 

4) глина шоколадная с прослоями алеврита и песка. В кровле 

количество терригенных прослоев увеличивается, и они залегают 

в виде протяженных линз, видимая мощность до 2.5 м. 

В западных подстепных ильменях дельты Волги шоколадные 

глины описаны в разрезах Оля и Басы. 

21. Бугор Оля (см. рис. 9, абс. отм. -25 м) подмыт протокой р. 

Бахтемир. Здесь под толщей косослоистых бугровых песков зале-

гает глина шоколадная, плотная, редкими прослоями опесчанен-

ная, с единичными раковинами Monodacna caspia, видимой мощ-

ностью 1.0 м. В разрезе интересен контакт между бугровыми 

песками и шоколадными глинами в виде системы глубоких (0.2–

0.5 м) узких трещин, заполненных бугровым песком, свидетель-

ствующих о крупном перерыве в осадконакоплении. 

22. Бугор Басы (см. рис. 9, абс. отм. -27 м) имеет близкое 

строение, однако здесь контакт между глинами и песками не 

столь резкий, а сами глины содержат раковины Hypanis plicatus и 

Monodacna caspia. 

23. Разрез Восточный Красный Яр (см. рис. 9, абс. отм. -23 м) 

представляет собой интересный дифференцированный разрез 

хвалынских отложений. Он вскрывается в основании бэровского 

бугра Восточный Красный Яр [Свиточ, Клювиткина, 2006], рас-

положенного на левом берегу волжской протоки Кривой Бузан. В 

стенках основания карьера выходят:  
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Рис. 9. Разрезы шоколадных глин дельты р. Волги. Условные обозначе-
ния см. на рис. 6. 

 

1) песок и супесь серые, реже шоколадного цвета, неясно 

слоистые, мощность 0.3 м; 

2) песок светло-серый, хорошо сортированный, мелкозерни-

стый, верхняя и нижняя граница литологически четкие, мощность 

0.1 м; 

3) супесь буро-коричневая, неяснослоистая, в нижней части с 

линзовидными прослойками песка, переход постепенный, мощ-

ность 0.2 м; 

4) песок светло-серый, хорошо сортированный, мелкозерни-

стый, с тонкой струйчатой слоистостью, граница четкая, мощ-
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ность 1.0 м; 

5) супесь бурая и шоколадная, с неясными прослоями песка 

серого, переход постепенный, мощность 0.1 м; 

6) песок светло-серый, мелко- и тонкозернистый, с прослоями 

шоколадных и шоколадноподобных глин, с обильной фауной 

хвалынских моллюсков: Didacna protracta, D. parellella, Dreissena 

distincta, мощность 0.5 м; 

7) переслаивание слойков (1–2 см) шоколадных глин и песка 

серого, граница резкая, мощность 0.8 м;  

8) глина шоколадная с оскольчатой отдельностью, вверху с 

тонкими прослоями и линзами песка, с многочисленными рако-

винами моллюсков (Monodacna caspia и др.), видимая мощность 

1.0 м. 

Это один из самых полных разрезов глин дельты, из его опи-

сания следует, что верхняя часть нижнехвалынских отложений 

песчанистая по составу, средняя – песчано-глинистая, нижняя – 

глинистая, указывающая на стабильное изменение глубины и ди-

намики водоема по мере накопления осадков. 

Характерные черты строения. В дельте р. Волги шоколадные 

глины в значительной части размыты и сохранились в ядрах бэ-

ровских бугров, здесь они представлены в основном уцелевшей 

от размыва нижней глинистой частью разреза. 

Вскрытые на большей части разрезов дельты шоколадные 

глины среди хвалынских отложений занимают нижнее положе-

ние. Для песчаных прослоев глин характерна обильная хвалын-

ская малакофауна. 

 

Калмыкия 

В Калмыкии шоколадные глины известны на юге в Черных 

Землях [Карандеева, 1951] и в районе предергенинского уступа 

[Барбот-де-Марни, 1882; Федоров, 1957; Makshaev et al., 2014]. 

На юге разрезы шоколадных глин редки и приурочены к соро-

вым депрессиям и дефляционным котловинам. 

24. Разрез Халхута (рис. 10, абс. отм. -17 м) находится в бор-

тах обширной дефляционной котловины слева от дороги на Хал-

хуту между грядами эоловых песков. В нем вскрываются: 

1) супесь коричнево-бурая, песчанистая, мощность 0.3 м. 

Нижняя граница резкая; 
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Рис. 10. Разрезы шоколадных глин Калмыкии. Условные обозначения 
см. на рис. 6. 
 

2) песок желто-серый, хорошо сортированный, мелкозернистый, 

неясно-горизонтально-слоистый, мощность 0.3 м; 

3) супесь-суглинок буро-коричневый и глина шоколадная не-

ясно-горизонтально-слоистая, с множеством раковин Dreissena 

polymorpha и более редкими Hypanis plicatus, переход быстрый 

по цвету и составу, мощность 0.3 м. 

4) супесь светло-зеленая, с мелкими карбонатными включе-

ниями, нижняя граница неровная со следами размыва, мощность 

0.2 м. 

5) песок желто-серый, хорошо сортированный, тонкослоистый 

с множеством раковин хазарских моллюсков – массивными 

Didacna ex gr. crassa и др. 

Слои 2–4 – хвалынские отложения, слой 5 – хазарские морские 

отложения. 
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25. Разрез сора на трассе Комсомольский – Яшкуль (см. рис. 

10, абс. отм. 5 м) обнаружен на 21 километре трассы в борту бе-

зымянного сора. Вскрывается разрез окружающей хвалынской 

равнины: 

1) песок серо-бурый и коричневый, слоистый, мелкозерни-

стый, мощность 5.0 м; 

2) глина шоколадная с прослоями алеврита и песка серого, в 

верхней части обильны раковины моллюсков: Dreissena distincta, 

Monodacna caspia, Hypanis plicatus, несколько необычен для Се-

верного Каспия состав дидакн – крупные раковины Didacna cf. 

subcatillus и D. cristata. Видимая мощность 2.0 м. 

Иной тип строения разреза шоколадных глин отмечен в рай-

оне предергенинского уступа. 

26. Разрез Ялмата (см. рис. 10, абс. отм. 28–36 м) расположен в 

левом борту балки, где вскрывается мощная слоистая толща 

нижнехвалынских отложений: 

1) почва хорошо проработанная, в верхней части гумусиро-

ванная, с растительными остатками, переход быстрый, мощность 

0.7 м; 

2) супесь (алеврит) светло-серая, неслоистая, с мелкостолбча-

той отдельностью, мощность 2.2 м; 

3) глина слабоалевритистая, светло-шоколадная, мелкослои-

стая, с тонкой плитчатой и призматической отдельностью, грани-

ца четкая, мощность 0.9 м; 

4) глина алевритистая, плотная, неслоистая, с крупной осколь-

чатой отдельностью, граница четкая, мощность 1.2 м; 

5) глина горизонтально-слоистая, представленная чередовани-

ем глины-алеврита, плотных светло-шоколадных глин и глины 

темно-шоколадной, тонко-горизонтальных, мощность 1.0 м; 

6) ритмичное переслаивание слойков (2–7 см) глины темно-

коричневой, тонкослоистой и глины алевритистой, светло-

шоколадной, мощность 3.2 м; 

7) глина-алеврит плотные, светло-шоколадные, с крупной 

призматической отдельностью, горизонтально-слоистые, видимая 

мощность 1.5 м. 

Нижняя часть разреза вскрывается в 0.2 км выше по балке. 

8) горизонтальное переслаивание глины шоколадной и глины-

алеврита светлосерых, с мелкооскольчатой отдельностью, пере-

ход постепенный, мощность 0.9 м; 
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9) глина-алеврит светло-шоколадно-серые, плотные, с редкой 

крупно-горизонтальной слоистостью, видимая мощность 0.9 м. 

В естественном состоянии разрез представляет переслаивание 

крупных пачек глины темно-серой и шоколадной и плотных гли-

ны-алеврита светло-шоколадно-серых. Отмечается до 5 крупных 

пачек темных шоколадных глин. Разрез располагается вблизи 

предергенинского уступа и береговой линии хвалынского моря. 

27. Балка Аршан-Зельмень (см. рис. 10, абс. отм. 28 м). В 

верхней части борта балки выходят: 

1) супесь гумусированная – слабо проработанная почва, мощ-

ность 0.1 м; 

2) супесь желто-бурая, неясно-тонкослоистая, с множеством 

раковин моллюсков: Didacna trigonoides, Dreissena distincta, Dr. 

polymorpha, Hypanis sp., Adacna sp., мощность 0.3 м; 

3) базальный горизонт – галька коренных пород в песке разно-

зернистом, глинистом, с крупными раковинами Adacna 

laeviuscula, мощность 0.1 м; 

4) суглинок-глина плотные, темно-коричневые, с крупными 

друзами гипса, видимая мощность 3.0 м. 

Характерные черты строения. Для шоколадных глин Калмы-

кии характерно два типа строения разреза: 1. В Черных Землях 

отсутствуют типичные моноглинистые разности, характерна ма-

лая мощность хвалынского разреза и несколько необычный со-

став хвалынской фауны, в котором отсутствуют руководящие 

раннехвалынские виды (Didacna protracta и др.). 2. Для северных 

(предергенинских) разрезов типичен иной тип строения. Здесь в 

бортах крупных балок вскрываются разнофациальные нижнехва-

лынские отложения, охарактеризованные типичной хвалынской 

фауной, выполняющие днища глубоких дохвалынских пониже-

ний (балок). Для горизонтально-слоистой толщи отмечаются два 

вида осадков – содержащие прослои шоколадных глин (до 5 м) и 

слоистые разности без прослоев глин. Для шоколадных глин от-

мечается высокий уровень положения кровли (до 40 м абс. выс.) 

и повышенные мощности (до 10 и более м). 

 

Запад Волго-Уральского междуречья 

Схематичное рассмотрение строения хвалынских отложений 

территории Волго-Уральского междуречья между долиной Вол-

ги-Ахтубы и Хаки-Эльтонским прогибом в основном выполнено  
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Рис. 11. Разрезы шоколадных глин Кайсацкое – Эльтон – Верхний Бас-

кунчак. Условные обозначения см. на рис.6. 
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по М.П. Брицыной [1954]. Все разрезы приурочены к вскрытым 

бурением и шурфами бортам глубоких и обширных котловин (см. 

рис. 5), в основном обусловленным активной солянокупольной 

тектоникой. 

28. Участок Большой Лиман – балка Кальгута. (рис. 11, абс. 

отм. 15 м). В верхней части хвалынских отложений лежат суг-

линки светло- и буро-желтые, неяснослоистые, со множеством 

послойно залегающих раковин: Dreissena polymorpha, Didacna 

protracta, Hypanis plicatus, Monodacna sp., реже Didacna ex gr. 

trigonoides, мощность до 2.5 м. 

Ниже лежат шоколадные глины с прослоями песка, в основа-

нии и в кровле с раковинами Dreissena polymorpha. Глина залега-

ет в виде карманов и линз, мощность до 13 м. 

Глины обычно несогласно подстилаются суглинком серо-

коричневым, с гипсом, с прослоями песка и редкой фауной: 

Dreissena distincta, Didacna protracta, Didacna ex gr. trigonoides, 

мощность до 10 м. 

29. Участок оз. Баскунчак – Кривая Лощина (см. рис. 11, абс. 

отм. -9–-15 м). Хвалынские отложения в верхней части разреза 

представлены в основном песком желтым, кварцевым, по прости-

ранию иногда сменяющимся суглинком буро-желтым. Местами 

под песком прослеживаются пески с гравием, с раковинами мол-

люсков, либо суглинки с растительными остатками. В отложени-

ях многочисленны крупные раковины: Dreissena polymorpha, Dr. 

rostriformis, Didacna protracta, Hypanis plicatus, Monodacna caspia 

и M. edentula. Мощность до 5 м. Ниже лежат глины шоколадные с 

бедной и угнетенной фауной, встречающейся по всему слою: 

Didacna protracta, Dreissena polymorpha, мощность до 18 м. Гли-

ны подстилаются песком светло-серым, мелкозернистым с фау-

ной: Didacna trigonoides (ebersini), D. ex gr. parellella, D. 

subcatillus, Dreissena rostriformis, мощность до 14 м. 

30. Участок Сайхин – Баткуль (см. рис. 11, абс. отм. 1 м). 

Верхняя часть отложений представлена суглинком, реже песком 

глинистым, содержащим многочисленную фауну: Didacna 

protracta, Didacna ex gr. trigonoides, Monodacna caspia, M. 

edentula, Hypanis plicatus, Adacna vitrea, A. laeviuscula, Dreissena 

polymorpha, Dr. distincta, мощность до 2.5 м. Ниже в виде карма-

нов лежат шоколадные глины с прослоями песка и хвалынской 
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фауной, мощность до 13 м. Глина подстилается хвалынским пес-

ком, а в местах его отсутствия – ательскими отложениями. 

31. Участок Верхний Балыклей – Владимировка (см. рис. 11, 

абс. отм. 18 м). Верхняя часть хвалынского разреза сложена пес-

ком (на юге) и суглинком желто-бурым, с гипсом и известняком 

(на севере). В отложениях многочисленна фауна: Didacna 

protracta, Monodacna caspia, Hypanis plicatus, Dreissena distincta, 

Dr. polymorpha, мощность до 2.5 м. Ниже лежит шоколадно-

коричневая глина с прослоями глинистого песка, в кровле с рако-

винами Dreissena polymorpha и Didacna protracta, мощность до 

5 м. Ниже залегает песок буро-желтый, реже суглинок с отдель-

ными раковинами Dreissena distincta, мощность до 2 м. Участка-

ми между песком и глинами отмечается суглинок с растительны-

ми остатками и пресноводной фауной, свидетельствующие о 

кратковременном перерыве морского осадконакопления. 

32. Разрез Эльтон (см. рис. 11, абс. отм. 5 м) [Свиточ, 1964]. В 

борту оврага на западном берегу озера сверху вниз выходят: 

1) горизонтальное переслаивание глины бурой и буро-

шоколадной, в основании зеленоватой с песком желтым и желто-

серым, мелкозернистым, прослоями ожелезненным, с многочис-

ленными раковинами хвалынских моллюсков Didacna protracta, 

Dreissena polymorpha и др., мощность 2.0 м; 

2) песок серый, участками сильно ожелезненный, диагональ-

но-косослоистый, в нижней части сцементированный окисями 

железа в тонкие пластины и желваки, видимая мощность 1.5 м. 

По данным Н.П. Брицыной [Брицына, 1954], в верхней части 

разреза оз. Эльтон лежит суглинок желто-бурый с раковинами: 

Didacna protracta, Dreissena polymorpha, Dr. distincta, Hypanis 

plicatus, Monodacna caspia, мощность до 4 м. Ниже располагается 

глина шоколадная, с прослоями песка и сходной фауной моллю-

сков, рассеянной по всему слою, мощность до 1.5 м. 

Характерные черты строения. Обширные депрессии в при-

волжской части Волго-Уральского междуречья характеризуются 

особым типом строения выполняющих их раннехвалынских от-

ложений, обусловленным структурным положением в соляноку-

польных депрессиях и строением разрезов: 1. Шоколадные гли-

ны, как правило, располагаются в центральной части хвалынско-

го разреза между крупными пачками песков и слоистых глин, 
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содержащих обильную фауну хвалынских моллюсков. 2. Для от-

ложений характерны аномальные мощности шоколадных глин, 

по материалам бурения достигающие 18 м [Брицына, 1954]. 3. 

Шоколадные глины содержат редкую опресненную малакофауну, 

а подстилающие и кроющие образования – исключительно 

обильные комплексы хвалынских моллюсков. 
 

Долина р. Урал 

Разрезы приурочены к бортам долины в среднем течении и 

восточнее – к депрессии оз. Индер, где вскрывают строение ок-

ружающей хвалынской равнины (см. рис. 5). По строению не 

столь разнообразны, как волжские разрезы, содержат представи-

тельную малакофауну, обильную микрофауну и ископаемую 

флору. Начало изучению хвалынских отложений уральской до-

лины положено П.А. Православлевым [1913], продолжено 

М.М. Жуковым [1945], П.В. Федоровым [1957], В.Л. Яхимович и 

др. [1986], А.А. Свиточем и О.Н. Братановой [1998], 

А.А. Свиточем и Т.А. Яниной [1997] и Т.А. Яниной [2005]. 

33. Разрез Мергенево (рис. 12, абс. отм. 8 м) находится на пра-

вобережье крупной излучины р. Урала. Здесь под почвой вскры-

ваются:  

1) суглинок светло-бурый с карбонатами, мощность 0.7 м (ос-

татки погребенной почвы); 

2) супесь желто-бурая с редкими пятнами карбонатов, мощн. 

0.5 м.  

3) песок серо-бурый с прослоями красно-бурых глин, мелко- и 

среднезернистый, тонко-горизонтально-слоистый, содержащий 

обильную фауну солоноватоводных и пресноводных остракод как 

плейстоценовых, так и переотложенных акчагыльских и меловых 

форм: Caspiolla gracilis, Iliocypris bradyi, I. gibba, I. dosipiens, I. 

bella, Cyclocypris laevis, С. ovum, Cyprea curvifurcata, С. 

tambovensis, Pseudocandona insulpta, Candona neglecta, C. rawsoni, 

С. compressa, Candona juv., Eucypris dulcifons, Cypris pubera, 

Leptocythere arevina, L. quinquetuberculata, L. martha, L. 

pirsagatica, L. bosqueti, Loxoconcha gibboida, L. laevis, L. unodensa, 

Cryptocyprideis bogatschovi triformis, Denticulocythere caspiensis, 

D. dorsotuberculata, Cyprideis littoralis, Paracyprideis 

naphtatscholana, Trachyleberis azerbaidjanica, T. ex gr. papillosa 

[Яхимович и др., 1986], мощность 0.5 м; 
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Рис. 12. Разрезы шоколадных глин долины р. Урала. Условные обозначе-

ния см. на рис.6. 

 
4) песок светло-коричневый, тонкозернистый, с косыми слой-

ками и линзами алеврита глинистого и более грубого песка, в по-

дошве с коркой железистого песчаника, содержащий богатый 

комплекс остракод [Яхимович и др., 1986], мощность 0.8 м; 

В отложениях слоев 3–4 также отмечаются раковины моллю-
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сков: Didacna protracta, D. parallella, Micromelania caspia, 

Hypanis plicatus, Dreissena роlymorpha,, Dr. rostriformis, Anodonta 

sp., Pisidium amnicum, Lithoglyphus sp., Planorbis planorbis. Урано-

иониевый возраст отложений по карбонату дидакн 11.9±0.4 (ЛУ-

843) тыс. лет. Отложения слоев 3–4 представляют нижнехвалын-

скую толщу, включающую прослои шоколадных глин.  

5) глина и алеврит красно- коричневые, слоистые, с прослоями 

растительного детрита и глиняной гальки. П.И. Дорофеевым 

[Яхимович и др., 1986] из растительной трухи определена богатая 

флора с господством обычных для Северного Прикаспия степных 

растений: Marsilea quadrifolia, Damasonium alisma, D. constrictum, 

Cyperus cf. glomeratus и др., отнесенная к хазарскому времени. 

34. Разрез Калмыково (см. рис. 12, абс. отм. 7 м). В крутой из-

лучине р. Урал на северной окраине Калмыково сверху вниз 

вскрываются: 

1) супесь бурая и светло-серо-коричневая, с карбонатами, в 

кровле почвенный горизонт, мощность 1.5 м; 

2) суглинок коричнево-бурый, мощность 0.7 м; 

3) песок желто-серый, хорошо сортированный, токозернистый, 

с прослоями алеврита и глины шоколадно-коричневой, слоистой, 

граница литологически четкая, мощность 0.2 м; 

4) Глина шоколадная тонко-горизонтальнослоистая, с осколь-

чатой отдельностью, послойно ожелезненная, с редкими ракови-

нами Dreissena distincta, мощность 0.5 м; 

5) песок желто-серый и светло-зеленый, горизонтально-

слоистый, с раковинами: Monodacna sp., Adacna sp., Dreissena sp., 

в кровле слоя линза ракушняка из хвалынских моллюсков, мощ-

ность 0.5 м. 

6) супесь и песок плотные, коричнево-бурые, со столбчатой 

отдельностью, образуют в обнажении стенки, мощность 1.5 м. 

Дохвалынские (ательские) образования. 

35. Разрез Харькино (см. рис. 12, абс. отм. -10 м) описан 

П.А. Православлевым [1913], В.Л. Яхимович и др., [1986], 

А.А. Свиточем и О.Н. Братановой [1998], Т.А. Яниной [2005]. В 

береговом обрыве на правом берегу р.Урал вскрывается строение 

хвалынской равнины: 

1) песок желто-серый, хорошо сортированный, к низу перехо-

дит в переслаивание песка и глины шоколадной c обильной фау-
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ной: Hypanis plicatus, Monodacna caspia, Didacna trigonoidea 

(ebersini), D. protracta, мощность 0.7 м; 

2) переслаивание горизонтальных слойков глины шоколадной 

и алеврита, мощность 3.5 м; 

3) песок желто-серый, с редкими раковинами Monodacna 

caspia и Hypanis plicatus, видимая мощность 0.2 м. 

36. Разрез оз. Индер (см. рис. 12, абс. отм. 0 м) вскрывает 

строение северного борта солянокупольной депрессии [Свиточ, 

Братанова, 1998; Яхимович и др., 1986]. Здесь с глубины 5.5 м, 

под толщей бурого суглинка и песка с Didacna subcatillus, 

Didacna trigonoidea (ebersini), D. parallella и Monodacna caspia 

вскрываются глины шоколадные с прослоями песка мощностью 

2.0 м. С глубоким размывом глина лежит на песках, содержащих 

раковины бакинских моллюсков (Didacna parvula). 

Характерные черты строения. В разрезах долины р. Урала и 

оз. Индер вскрывается строение шоколадных глин восточный 

районов Северного Прикаспия. Здесь хвалынские морские отло-

жения обычно характеризуются трехчленным строением, где шо-

коладные глины, а чаще их слоистые аналоги, занимают различ-

ное положение: верхнее – в Мергеново, среднее – в Харькино и 

нижнее – в оз. Индер. Для них также характерно отсутствие мас-

сивных разностей (пачек) шоколадных глин и в целом невысокие 

мощности их слоистых аналогов. Также отмечается обилие раз-

нообразных ископаемых остатков, позволяющих реконструиро-

вать условия их накопления. 
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ГЛАВА 3. ЛИТОЛОГО-ФАЦИАЛЬНОЕ СТРОЕНИЕ 

ШОКОЛАДНЫХ ГЛИН 

 

3.1. Литологическая характеристика 

Распределение моноглинистой составляющей по разрезу. 

Шоколадные глины, как тип отложений, имеют достаточно 

сложное литологическое строение, в котором их основная моно-

глинистая составляющая – собственно шоколадные глины – рас-

полагается в разных частях разреза. Собственно шоколадные 

глины могут прослеживаться по всему разрезу или быть развиты 

в разных его интервалах (рис. 13). 
 

 
Рис.13. Схема положения моноглинистой фракции (части) шоколадных 
глин в разрезе раннехвалынских отложений. Условные обозначения: 1 – 
моноглинистая часть разреза; 2 – песчано-алеврито-глинистая часть 
разреза; 3 – положение в разрезе (1 – в нижней части, 2 – в средней 
части, 3 – в верхней части, 4 – по всему разрезу 5 – в нескольких частях 
разреза: а – в нижней и верхней частях, б – в нижней и средней частях, 
в – в средней и верхней частях, г – разобщенно по всему разрезу). 
 

В районе Среднего Поволжья (Малый Караман, Привольное, 

Ровное), а также в дельте р. Волги (Красный Яр, Оля, Сергиевка) 

моноглинистые отложения часто присутствуют в основании раз-

реза (табл. 3) и обычно перекрыты слоистыми глинами с песком. 

В этих разрезах такое залегание глин, возможно, является не 

только первичным, а представляет результат переотложения 

верхних горизонтов хвалынских толщ, как это отмечается на сво-

дах бэровских бугров волжской дельты. Аналогичное расположе-
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ние глин установлено и в разрезе озера Индер. 

Чаще всего присутствие моноглинистых осадков отмечается в 

средней части хвалынских отложений. Такое положение просло-

ев собственно шоколадных глин выявлено в разрезах долины 

Волги (Средняя Ахтуба, Селитреное, Черный Яр, Нижнее Зай-

мище) и в системе депрессий: Кайсацкое – Владимировка, Верх-

ний Баскунчак, Большой Лиман. В пределах этих депрессий про-

слои шоколадных глин характеризуются наибольшими мощно-

стями (до 18 м и более). 
 

Табл. 3. Распределение в опорных разрезах глинистой части субфации 

шоколадных глин 

 
 



62 

Значительно реже моноглинистые осадки выделяются в верх-

ней части хвалынских отложений, что установлено в разрезах 

правобережья долины р. Волги Светлый Яр и Ленино. 

В единичных случаях, например, в стратотипическом разрезе 

северной окраины Светлый Яр, а также в районе Быково и, воз-

можно, Большом Лимане, хвалынские отложения полностью 

сложены моноглинистыми осадками. 

Довольно часто прослои шоколадных глин имеют разобщен-

ное расположение, встречаясь на разных интервалах в пределах 

одного и того же разреза. Глины могут присутствовать в нижней 

и средней (Новое Приволье, Торгун), средней и верхней (Черный 

Яр, Осадная), нижней, а также средней и верхней (Ялмата) частях 

хвалынских отложений. При этом моноглинистые осадки пере-

слаиваются с пачками (0.1–0.5 м и более) слоистых глин, песков 

и алевритов, часто фаунистически охарактеризованных. 

Гранулометрический состав. По данным В.А. Приклонского 

с соавторами [1956], хвалынские отложения характеризуются 

разным гранулометрическим составом глин (табл. 4). В результа-

те изучения пород в разрезе левобережья р. Ахтубы ими было 

установлено, что собственно шоколадные глины отличаются бо-

лее высоким содержанием частиц размером <0.001 мм (57.27–

86.44%) и 0.005–0.001 мм (9.59–23.78%). При этом для других 

типов глин, слагающих хвалынские отложения и содержащих в 

большей степени разные виды примесей, свойственны более за-

метные концентрации частиц алевритовой и тонкопесчаной раз-

мерности (см. табл. 4). Так, в неоднородных (легких) глинах ко-

личество фракции <0.001 мм снижается до 39.98–52.16%, а зерна 

размером >0.05 мм и 0.05–0.01 мм составляют от 6.02 до 31.07% 

и от 12.85 до 48.69% соответственно. Похожие результаты были 

опубликованы Н.С. Реутовой [1957] (рис. 14) и С.А. Архиповым 

[1958] (табл. 5). 

Структура основной массы. По О.С. Березнер, изучение в 

шлифах пород опорного разреза Средняя Ахтуба показало, что 

шоколадные глины характеризуются мелко- и среднечешуйчатой 

структурой с беспорядочной ориентацией породообразующих 

компонентов, а также пятнистой красновато-бурой окраской, свя-

занной с неравномерным обогащением осадка гидрооксидами 

трехвалентного железа. В породах в небольшом количестве  
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Табл. 4. Гранулометрический состав хвалынских глин [Приклонский, 

1956] 
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Рис. 14. Гранулометрический состав шоколадных глин: 1 – левобережье 

р. Ахтубы, 2 – район г. Энгельса [Реутова, 1957]. 

 

присутствует тонкозернистая рассеянная карбонатная примесь. 

Встречаются обломочный материал в виде угловатых и полуока-

танных зерен кварца, полевых шпатов, минералов тяжелой фрак-

ции размером обычно до 0.05 мм (реже до 0.1 мм), а также вклю-

чения глауконита. В отложениях местами отмечаются диагенети-

ческие новообразования глинистых минералов, формирующих 

сферические обрастания вокруг отдельных обломочных зерен и в 

самой глинистой массе осадка. 

Согласно И.А. Чистяковой [2001], глины в основной массе 

имеют пелитовую и алеврито-пелитовую структуры за счет скоп-

ления тонко-чешуйчатых агрегатов преимущественно слюдистых 

минералов и карбонатного микрита. Значительно реже в глинах 

отмечается колломорфная структура. 

По данным С.А. Архипова [1958], глинам свойственны тонко-

чешуйчатые (реже более крупнозернистые), а также, в некоторых 

случаях, хлопьевидные и колломорфные структуры. 

Согласно Н.С. Реутовой [1956], шоколадные глины характери-

зуются пелитовыми структурами, где глинистое вещество состо-
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ит из тонкодисперсных ориентированных частиц, среди которых 

располагаются включения обломочного кварца. 

Вещественный состав основной массы. Вещественный со-

став шоколадных глин изучался многими исследователями [При-

клонский и др., 1956; Реутова, 1956, 1957; Арбузова. 1970, 1977; 

Букина, 1980; Чистякова, 2001 и др.], использовавшими различ-

ные лабораторные методы и получившие разнообразные, но в 

целом сходные, результаты. 

Согласно В.А. Приклонскому и др. [1956] и Н.С. Реутовой 

[1957], термический анализ позволил выявить в шоколадных гли-

нах наличие гидрослюды, каолинита, гетита, кальцита, неболь-

шой примеси доломита и органических соединений. По данным 

химического анализа в рассматриваемых отложениях определено 

значительное количество Fe2O3, MgO и К2О. При этом большая 

часть К2О отражает высокое содержание гидрослюды в составе 

шоколадных глин. Часть MgO рассматривается как составляющая 

таких минералов, как доломит и хлорит. Заметное количество 

Fe2O3 связано с присутствием в глинах лимонита и гетита. 

Термо- и рентгеноструктурный анализы проб (фракции менее 

0.01 и 0.001 мм) хвалынских глин, взятых из разрезов у с. Коше-

лей и с. Хмелевки, установил их переменный монтмориллонито-

во-гидрослюдистый состав, с преобладанием иллитовых минера-

лов в более тонких разностях осадков. В качестве примеси в тон-

кодисперсной фракции глин отмечается наличие хлорита, каоли-

нита несовершенной структуры, смешанослойных образований, а 

также кварца и кальцита. Рентгеновским методом в шоколадных 

глинах, отобранных из разреза Большой Лиман, во фракции 

0.005–0.001 мм установлено присутствие иллитов, каолинита, 

гетита, кварца и кальцита. Во фракции 0.001–0.0005 мм этих же 

глин определено наличие монтмориллонита, каолинита, ильме-

нита, кварца и кальцита, а среди частиц менее 0.0005 мм обнару-

жены монтмориллонит, гетит и метагаллузит. Гидрослюды шоко-

ладных глин представлены магнезиально-железистыми разно-

видностями и в основном встречаются в виде непрозрачных и 

полупрозрачных разных размеров чешуек, с оборванными края-

ми, в двух морфологических формах - изометричной и удлинен-

но-пластинчатой. Монтмориллонит слагает полупрозрачные 

хлопьевидные чешуйки [Приклонский и др., 1956]. Исследование 

шоколадных глин, развитых в районе Энгельса, позволило вы-
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явить в их составе иллиты (преобладающие по содержанию), 

монтмориллонит, каолинит и галлуазит. 
 

Табл. 5. Гранулометрический состав шоколадных глин разреза Большой 

Лиман [Архипов, 1958] 

Размер фракций, 

мм 

Глина 

тяжелая 

Глина 

песчаная 

0.5–0.01 — — 

0.1–0.05 6.0 5.2 

0.05–0.01 10.1 17.6 

0.01–0.005 23.8 26.1 

меньше 0.005 60.1 51.1 

 

По С.В. Арбузовой [1977] в тонкодисперсной фракции (среди 

частиц <0.001 мм) шоколадных глин рентгеновским методом ус-

тановлено наличие гидрослюды (60–80%), каолинита (15–30%), 

монтмориллонита (0–7%), смешанослойных минералов (0–3%) и 

хлорита (0–4%). Содержание гидрооксидов железа (лимонита) 

составляет около 5%. В глинах встречаются обломки кварца, по-

левых шпатов, мусковита, биотита, а также зерна глауконита 

размером обычно не более 0.2 мм. 

Близкую минералогию шоколадных глин отмечает А. Тудрин 

[Tudryn et al., 2005]. 

По Т.Ф. Букиной [1980], в шоколадных глинах преобладает 

глинистое вещество, составляющее порядка 95–97% общего объ-

ема осадка. Отличительной особенностью глинистых минералов 

хвалынских глин является дефектность их кристаллических 

структур. В кристаллической решетке гидрослюды выявлено на-

личие до 10% разбухающих пакетов, также отмечается каолинит 

несовершенной структурой и хлорит с дефектной структурой. 

Согласно И.А. Чистяковой [2001], анализ дифрактограмм шо-

коладных глин позволяет говорить об их сугубо полимиктовом 

составе, представленном, помимо гидрослюды, также смектитом, 

хлоритом, каолинитом и примесью бертьерита. В глинах посто-

янно отмечается присутствие обломочного кварца, полевых шпа-

тов, реже амфиболов. В шлифах основная масса шоколадных 

глин характеризуется плеохроизмом в коричневых тонах, а также 

относительно высоким двупреломлением (второй порядок). За-

метные вторичные изменения в глинах не обнаружены. По ре-

зультатам изучения волжских разрезов шоколадных глин Цаган-
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Аман и Средняя Ахтуба выделяются отложения двух типов: 1) со 

слюдистыми минералами и каолинитом, содержащие в неболь-

шом количестве смектит и хлорит; 2) со слюдистыми минералами 

и хлоритом, содержащие в небольшом количестве смектит и от-

личающиеся наличием бертьерита. В глинах наблюдается нерав-

номерное распределение рассеянного карбонатного вещества, 

что, возможно, отражает неоднородность действия аутигенного 

минералообразования. 

Рентгеноструктурный анализ шоколадных глин опорных раз-

резов Нижнего Поволожья (Светлый Яр, Черный Яр, Цыган-

Аман), проведенный B.JI. Косоруковым (кафедра литологии и 

морской геологии МГУ), позволил выявить их полиминеральный 

состав, в котором в целом преобладают иллиты (табл. 6). В ис-

следуемых образцах было определено наличие гидрослюды (33–

48%), смектита с Mg2
+
 и Са2

+
 обменными катионами (3–13%), 

смешанослойных минералов с пакетами типа слюда-смектит 

и/или хлорит-смектит (6–15%), каолинита (18–33%) и хлорита (8–

23%). В гидрослюдах соотношение Id002/Id001 составляет от 0.29 

до 0.61
1
. В отложениях чаще всего отмечается присутствие мало-

железистых разновидностей иллитов (Id002/Id001 в среднем 0.46). В 

валовых пробах глин также установлено наличие кварца, калий-

полевых шпатов и плагиоклазов, кальцита и доломита. 

В ходе этого исследования сходный с вышеописанным состав 

шоколадных глин был также определен в отложениях разрезов 

Торгун и Новопривольное. При этом установлено, что отличи-

тельной особенностью хвалынских глин разреза Новопривольное 

является более высокие содержания смектита (16–42%). 

С целью выявления источника глинистого вещества, слагаю-

щего шоколадные глины, дополнительно были проанализирова-

ны образцы красноцветных пород пермо- триаса Среднего По-

волжья и московской морены Подмосковья. Выявлено, что для 

глин морены Подмосковья свойственно преобладание в составе 

гидрослюды (45%) и повышенное содержание каолинита (33%), 

что в целом характерно и для хвалынских отложений. В изучае-

мых красноцветных породах пермо-триаса Среднего Поволжья 

установлено наличие аномально высокой концентрации смекти-

товой составляющей (60%) и незначительное количество всех 

                                                           
1 Оценка железистости гидрослюды приводится по [Рентгеновские…, 1965]. 
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других видов глинистых минералов. По соотношению породооб-

разующих компонентов эти отложения существенно отличаются 

от рассматриваемых хвалынских глин. 

 
Табл. 6. Минеральный состав тонкодисперсной фракции глин. Условные 
обозначения: 1–7 – собственно шоколадные глины. Гс – гидрослюда, См 
– смектит, Сс – смешаннослойные минералы, К – каолинит, Хл – хло-
рит, * с. Бахтемир [Аранбаев, 2006] 

 
 

Анализ литературных данных [Аранбаев, 2006; Крупнов, 2010 

и др.] показал, что вещественный состав современных наносов р. 

Волги, формирующихся в том числе и за счет размыва четвер-

тичных моренных отложений Русской плиты, имеет во многом 

сходные черты с видовым набором и количеством глинистых ми-

нералов, свойственных шоколадным глинам (см. табл. 6). 

Песчано-алевритовая составляющая. Для шоколадных 

глин, помимо преобладания в них глинистых минералов, харак-

терно присутствие обломочного материала, рассеянного или 

сконцентрированного в тонкие прослои или линзы. Размеры об-

ломочных зерен обычно не превышают 0.1–0.42 мм [Приклон-

ский и др., 1956]. 

По Т.Ф. Букиной [1980], в легкой фракции песчано-

алевритовой составляющей хвалынских глин встречаются кварц 

(63%), полевые шпаты (21.4%), обломки кремневых пород (4.5%), 

глауконит (3.5%) и кальцит (5.5%). В тяжелой фракции установ-

лены: ильменит (29.0%), эпидот (21.0%), гранат (10.0%), циркон 

(8.5%), амфиболы (6.1%), рутил (5%), кианит (2.8%), турмалин 
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(1.5%) и силлиманит (1.2%). Согласно И.А. Чистяковой (2001), в 

волжских разрезах среди обломочных зерен преобладает кварц, 

часто встречаются полевые шпаты, слюды, глауконит и карбона-

ты. В виде редких зерен присутствуют эпидот, роговая обманка, 

рудные минералы, цоизит, турмалин, циркон и апатит. В отложе-

ниях отмечаются мелкие углистые включения. В глинах зерна 

кварца обычно неокатанные, в то время как в песчаных слоях 

преимущественно окатанные. 

Выполненное О.С. Березнер изучение глин разреза Восточный 

Красный Яр, содержащих обломочную примесь, показало, что 

рассматриваемые отложения состоят из чередующихся слойков 

толщиной от 0.6 до 6 мм, представленных тремя основными ви-

дами: глинистых с примесью песчаных частиц (1), песчаных с 

отторженцами вмещающих шоколадных глин (2), с отторженца-

ми вмещающих шоколадных глин и примесью песчаных частиц 

(3). 

Песчаный материал во всех слойках однотипен по веществен-

ному составу и структурным характеристикам. Среди зерен вы-

деляются кристалло- и литокласты. Встречаются обломки кри-

сталлов от слабой до хорошо окатанной формы, чаще всего отме-

чаются их полуокатанные разновидности. Кристаллокласты 

представлены в основном кварцем (80%), присутствуют кислый 

плагиоклаз, глауконит, карбонаты, реже наблюдаются калий-

полевые шпаты, мусковит, биотит, роговая обманка, рудные ми-

нералы, циркон, турмалин, эпидот и апатит. Среди литокластов, 

помимо многочисленных отторженцев шоколадных глин, встре-

чаются единичные зерна вулканитов среднего и кислого состава с 

гиалопилитовой и микрофельзитовой структурой, обломки кар-

бонатных (включая микрозернистые разности) и кремневых по-

род, а также микрозернистые серицит-кварцевые агрегаты. От-

торженцы шоколадных глин, формирующиеся в результате эро-

зии донных осадков при поступлении песчаного материала, име-

ют различный размер от 0.07 до 2.5 мм, а также степень сглажен-

ности очертаний (мелкие обломки – округлые, крупные – в виде 

пластин, ориентированных по напластованию). 

По данным О.С. Березнер, песчаные прослои в хвалынских 

глинах разреза Средняя Ахтуба представляют собой слабо сце-

ментированную породу с открытой пористостью не более 10%. 

Отложения тонкослоистые за счет чередования слойков толщи-
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ной 0.5–1 мм с разной насыщенностью глинистого вещества. 

Песчаные зерна от тонкой до средней размерности (обычно 

около 0.1 мм). Кристалло- и литокласты присутствуют примерно 

в равных количествах. Обломки пород, как правило, полуокатан-

ные и хорошо окатанные. Зерна кристаллов часто угловатые. 

Кристаллокласты представлены кварцем, кислыми плагиоклаза-

ми, микроклином, слюдами (мусковитом и гидратированным или 

хлоритизированным биотитом), реже отмечаются зеленая и буро-

зеленая роговая обманка, рудные минералы, эпидот, карбонаты, 

полностью хлоритизированные темноцветные минералы, в еди-

ничных зернах присутствуют циркон, апатит и турмалин. Среди 

литокластов преобладают обломки глин, встречаются фрагменты 

слюдистых и хлорит-мусковитовых сланцев, реже вулканитов с 

фельзитовой или микролитовой структурой, а также кремневых 

пород. В песках встречаются зерна глауконита и многочислен-

ные, в разной степени лимонитизированные, обломки как кри-

сталлов, так и пород. 

Песчано-алевритовый материал, содержащийся в глинистых 

хвалынских отложениях, в целом характеризуется сходным ве-

щественным составом, что указывает на принадлежность рас-

сматриваемой обломочной части к единой терригенно-

минералогической провинции, имеющей сложное строение и со-

стоящей из пород разного возраста и происхождения. По преоб-

ладанию в тяжелой фракции минералов, типичных для метамор-

фических и магматических пород, также широко представленных 

в четвертичных моренных отложениях Русской платформы, 

предполагается заметное участие в формировании хвалынских 

толщ ледниковых отложений в качестве одного из источников 

терригенного вещества. Доминирование кварца среди породооб-

разующих компонентов обломочной части свидетельствует, в 

большей степени, о размыве преимущественно осадочных, маг-

матических и метаморфических образований. 

Цвет пород. Окраска шоколадных глин является основным 

определяющим свойством породы. Именно на основании своего 

цвета шоколадные глины более 100 лет назад были выделены и 

описаны П.А. Православлевым [1908, 1926], а впоследствии и 

многими другими исследователями. 

В целом для глин характерна темно- либо светло-коричневая 

(шоколадная) окраска, часто, в зависимости от состава глин, пе-
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ремежающаяся по разрезу, иногда приобретающая розоватые, 

либо сероватые оттенки. По Е.В. Шанцеру [1951], в верхней час-

ти отложений преобладают темноокрашенные шоколадные тона, 

типичные для тяжелых глин, а ниже, в алевритовых прослоях, 

наблюдаются палевые тона. Реже, в основании разреза, встреча-

ются прослои зеленовато-серых и розовато-серых глин. Шоко-

ладный цвет породы определяется разными причинами. Одна из 

них - это источники сноса глинистого материала. В области 

волжского водосбора располагаются обширные поля днепров-

ской и московской морен, имеющих коричневато-бурую окраску, 

и красноцветы пермо-триса, развитые в Среднем Поволожье и на 

водосборе р.Урал. Прецизионными исследованиями установлено 

определенное сходство состава тонкодисперсной фракции морен 

и шоколадных глин (преобладание гидрослюды и заметное коли-

чество каолинита) и не отмечается близости содержаний породо-

образующих компонентов хвалынских отложений с красноцвета-

ми пермо-триаса, в которых обильны смектиты и мало гидрослю-

ды. При этом главной причиной шоколадной окраски глин счита-

ется высокие концентрации в них оксидных соединений Fe
3+

 

(гидрогетита). По материалам солянокислых вытяжек [Приклон-

ский и др., 1956], установлено наличие в глинах большого коли-

чества полуторных оксидов железа, обогащающих основную 

массу породы и обуславливающих шоколадную окраску отложе-

ний. 

Иная точка зрения была высказана И.А. Чистяковой [2001]. По 

ее мнению, шоколадная окраска основной массы глин, не затро-

нутых гипергенезом, определяется особенностями тонкодисперс-

ной составляющей глин, а не оксидными соединениями Fe
3+

. Со-

гласно И.А. Чистяковой [2001], хвалынские отложения в целом 

характеризуются высоким содержанием железа, количество ко-

торого может достигать до 6.48% в фациях глин открытого мор-

ского бассейна. При этом большая часть гидрооксидов железа 

является диагенетическими и гипергенными образованиями. В 

шлифах при самых больших увеличениях в основной массе глин 

не обнаружено заметных скоплений оксидных соединений желе-

за. По С.К. Арбузовой [1977], шоколадную окраску породе при-

дает железо, входящее в состав тонкодисперсных глинистых ми-

нералов (главным образом гидрослюды и монтмориллонита). 

Эти представления очень интересны, но вызывают целый ряд 
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вопросов. Рассматриваемые глинистые минералы, обильно со-

держащие железо, представляют собой продукт размыва каких-то 

источников сноса и являются терригенными, или тесно связаны с 

условиями накопления осадка, отражая насыщенность вод желе-

зистой составляющей. Поиски источника сноса со столь своеоб-

разным (высокой железистостью одного или сразу нескольких 

глинистых минералов) составом пород, интенсивно размываю-

щихся только при осаждении шоколадных глин, представляются 

малоперспективными, особенно, учитывая площадь распростра-

нения хвалынских отложений и их полиминеральность, а также 

изменчивость соотношений слагающих их компонентов. Если 

накопление глин изначально происходило в сильно ожелезнен-

ных водах, то в том или ином виде оксидные соединения железа 

могли влиять на цвет первичных осадков. Оксидные соединения 

железа могут образовывать плохо различимые тонкодисперсные 

выделения, насыщая донные отложения. Условия с обильным 

содержанием соединений железа хорошо известны в седименто-

логии (например, болота и др.) и их развитие может быть также 

связано с действием целого ряда факторов (климатических, гид-

рологических и др.). Необходимо также отметить, что по резуль-

татам рентгеноструктурного анализа в шоколадных глинах уста-

новлено присутствие в основном маложелезистых разновидно-

стей гидрослюд (Id002/Id001 в среднем 0.46) и смектитов преиму-

щественно с Mg
2+

 и Са
2+

 обменными катионами. 

Характер отдельности и вторичные включения. В стенках 

обнажений собственно шоколадные глины распадаются на мно-

жество мелких угловатых обломочных фрагментов, покрытых 

налетом темной побежалости, ржавыми и голубоватыми пятнами. 

Для отложнений характерна плитчатая отдельность, распадаю-

щаяся на множество мелкопризматических отдельностей (фото 

8). В монолитных блоках глины характеризуются обычно круп-

ной вертикальной отдельностью, по которой распадаются на 

призматические куски породы с жирной глянцевидной поверхно-

стью [Рачковская, 1951]. Для глин типична система разнообраз-

ных трещин, которым Ю.А. Косыгин [1950] приписывал текто-

ническое происхождение, однако последующими исследователя-

ми была показана их взаимосвязь с вторичными процессами, про-

текающими в условиях засушливого климата [Архипов, 1958]. 

Считается, что образование трещин обусловлено действием диа-
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генеза и сокращением объема глинистых осадков в процессе их 

литификации [Приклонский и др., 1956]. 

В шоколадных глинах обнаружено большое количество вто-

ричных включений, среди которых встречаются гипс и карбонаты 

[Приклонский и др., 1956]. Гипс присутствует в виде различных 

выделений: шарообразных, радиально-лучистых, мелкокристал-

лических и пелитоморфных, а также в виде друз бесцветных, 

желтоватых и коричневых оттенков. Обычно гипс развивается по 

отдельности глин, а крупные друзы отмечаются в их трещинова-

тых разностях. Количество гипса может достигать 4% и более от 

общего объема пород. Вскипание глин с 5–10% раствором НСl 

указывает на наличие в них карбонатной составляющей. 

Текстуры пород. Шоколадные глины характеризуются разнооб-

разными текстурами. В собственно шоколадных глинах, содер-

жащих небольшое количество песчано-алевритовых частиц, 

обычно отмечается неясно выраженная слоистость, которая про-

сматривается по смене слойков глин, отличающихся тоном рас-

цветок и появлением хлопьевидных структур. В отложениях так-

же выделяются глины с явной микрослоистостью, образованной 

за счет тонкого переслаивания глинистого и песчано-

алевритового материала. Размеры песчано-алевритовых частиц 

преимущественно составляют 0.01–0.04 мм, реже встречаются 

зерна от 0.05 до 0.1 мм [Приклонский и др., 1956]. Между микро-

слойками толщиной до первых мм наблюдаются как неровные, 

так и ровные резкие границы. Обломочный материал сложен об-

ломками кварца, полевых шпатов, слюдистых минералов (биотит, 

серицит и др.). 

В отложениях встречаются глины с тонкой и мелкой горизон-

тальной слоистостью (фото 9), иногда деформированной (рис. 

15). Слоистость этого типа связана с развитием в глинах прослоев 

алеврита, а также тонко- и мелкозернистого желтого и желто-

серого песка толщиной 0.5–2.0 см. Средняя толщина прослоев 

глин при этом составляет 3.0–5.0 см. Количество песчано- алев-

ритовых прослоев, в зависимости от мощности толщ, может су-

щественно отличаться. В отложениях мощностью 2.5–3.0 м на-

считывается порядка 100–110 слойков алевритового и песчаного 

материала. В обширных депрессиях рельефа (Большой Лиман, 

Сайхин, Кайсацкое), где мощность рассматриваемых разрезов  
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Фото 8. Призматично-плитчатая отдельность шоколадных глин (раз-

рез Ялмата). 

 

 
Фото 9. Горизонтально-слоистая текстура шоколадных глин в разрезе 

Торгун. 
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достигает и превосходит 10 м, количество слойков с обломочной 

примесью может доходить до нескольких сотен [Архипов, 1958]. 

 

 
Рис. 15. Характер деформированной слоистости хвалынских глин [Ар-

хипов, 1958]. Условные обозначения: 1 – глина, 2 – песок, 3 – супесь. 

 

По латерали в палеодепрессиях прослеживается закономерная 

смена типов слоистости, свойственных хвалынским отложениям 

[Архипов, 1958] (табл. 7). При движении от центра депрессии к 

периферии происходит уменьшение числа и увеличение мощно-

сти (до 10–15 см) алеврито-песчаных прослоев. При этом тонкая 

и мелкая горизонтальная слоистость сменяется волнисто-

горизонтальной и волнисто-линзовидной (местами клиновидной). 

Наблюдаются также изменения и в строении отложений. В цен-

тральных частях депрессий располагаются глины с тонкими про-

слоями песков и алевритов, а по их периферии отмечается разви-

тие слоистых песков и супеси с более тонкими прослоями глин. В 

наиболее низких участках донного хвалынского рельефа часто 

присутствуют жирные глины, замещающиеся в краевых частях 

депрессий алеврито-песчаными разностями. 

Преобладающая в шоколадных глинах горизонтальная 

слоистость, несомненно, указывает на определенную периодич-

ность поступления и осаждения алеврито-песчаного материала, 

осложняющего режим фоновой седиментации глин. Образование 

микрослоистости в шоколадных глинах, вероятнее всего, связано 

с погодными сезонными изменениями. Этот тип текстуры также 

сопоставим с формированием ритмично построенных леднико-
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вых варв. 

 
Табл. 7. Изменение текстурных особенностей шоколадных глин в пре-

делах депрессии балка Осадная [Архипов, 1958] 

 
 

Разные представления существуют по поводу расшифровки 

генезиса тонкой и мелкой горизонтальной слоистости, наблю-

даемой в шоколадных глинах. Согласно С.А. Архипову [1958] и 

А.И. Москвитину [1962], этот тип текстуры, скорее всего, соот-

ветствует ледниковой ленточной и сезонной слоистости. Однако, 

имеющийся фактический материал позволяет интерпретировать 

генезис этой текстуры несколько иначе. Как известно, в отдель-

ных прослоях песка, встречающихся в шоколадных глинах, при-
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сутствует обильная фауна хвалынских моллюсков, продолжи-

тельность существования которых, судя по следам годовых колец 

на раковинах (Didacna и др.), была не менее 5–7 лет. Следова-

тельно, этот временной интервал сопоставим с длительностью 

(порядка 5–10 лет) накопления тонких песчаных прослоев, со-

держащих данную малакофауну. С подобным интервалом време-

ни может быть связана периодичность смены режимов седимен-

тации, выражающаяся в ритмичном чередовании прослоев глини-

стого и обломочного материала. Учитывая решающую роль вод-

ного стока палео-Волги при накоплении хвалынских отложений, 

а также особенности гидрологии рек, можно предположить, что 

формирование тонкой и мелкой горизонтальной слоистости в 

шоколадных глинах во многом определялось периодичностью 

поступления максимального расхода воды (а значит, и стока на-

носов), характеризующейся близкими к рассматриваемым вре-

менными параметрами (рис. 16). 

 
Рис. 16. Максимальные расходы р. Волги [Брылев и др., 2001]. 

 

Разнообразная волнисто-линзовидная слоистость, часто отме-

чаемая в глинах, скорее всего, является отражением неустойчи-

вости действия придонных потоков, прерывистости накопления 

осадков и латерального смещения наносов. Слоистость этого ти-
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па, имеющая местами клиновидный характер, возможно, ослож-

нена развитием постседиментационных мерзлотных процессов 

[Москвитин, 1958]. 

 

3.2. Фациальное строение 

Шоколадные глины представляют собой единый литологиче-

ский тип отложений, имеющий сложное строение и состоящий из 

нескольких фациальных разновидностей (типов) осадков. По ос-

новным характеристикам, отражающим различие режимов седи-

ментации, существовавших в пределах общей палеогеографиче-

ской обстановки, в шоколадных глинах выделяются основные 

субфации (подфации): моноглинистая, слоистая, алеврито-

глинистая и песчано-глинистая (рис. 17). 
 

 
Рис. 17. Фации и субфации шоколадных глин. Условные обозначения: 1 – 
шоколадная глина, 2 – алеврит, 3 – песок, 4 – фауна моллюсков. 1 – шо-
коладная глина неслоистая либо неяснослоистая с массивной блоковой 
отдельностью; 2 – глины слоистые, с тонкими прослоями алеврита или 
тонкого песка. Количество слойков может составлять десятки и сот-
ни. В песчаных слойках встречается обильная фауна солоноватоводных 
моллюсков (большая часть разрезов; Цаган-Аман, Черный Яр, Селит-
ренное, Харькино и др.); 3 – пачка глин разделена прослоем песка с мно-
гочисленной фауной моллюсков, иногда представляющих ракушняк 
(Средняя Ахтуба, Осадная, Райгород); 4 – чередование пачек шоколад-
ной глины, глины с прослоями алеврита и песка, алеврита и песка с бо-
лее редкими прослоями глины (Новопривольное, Торгун, Светлый Яр, 
Харькино). 

 

Моноглинистая субфация характеризуется исключительно 

глинистым составом. Она представлена в основном однородными 
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(массивными) или неясно слоистыми темно- коричневато-

шоколадными глинами, отличающимися крупной блоковой от-

дельностью, местами содержащими более светлые алеврито-

глинистые прослои. В глинистой составляющей отложений 

обычно преобладает гидрослюда, в заметном количестве могут 

присутствовать каолинит, хлорит и смектиты. Осадки этой фации 

широко распространены по площади развития глин. Они свойст-

венны разрезам волжской долины и ее крупных притоков выше 

Волгограда (Быково, Торгун, Ровное, Новое Поволжье, Чапаево), 

а также участкам наиболее глубоких палеодепрессий в долине 

Нижней Волги (Светлый Яр, Копановка и др.) и ряду левобереж-

ных районов (Верхний Баскунчак, Кривая Лощина, Большой Ли-

ман). На этих участках отмечается наибольшая мощность шоко-

ладных глин, во вскрытых разрезах достигающая порядка 8–10 м, 

а по материалам бурения – до 20 м и более [Архипов, 1958; Бри-

цына, 1954]. Отложения бедны ископаемыми остатками, в них 

редко присутствуют раковины тонкостворчатых дидакн и хипа-

нисов. 

Для глин этой субфации характерны четко выраженные кон-

такты с выше- и нижележащими отложениями. 

Слоистая субфация отличается развитием слоистой текстуры, 

выражающейся в чередовании глинистого и песчано-

алевритового материала. При этом обломочный материал встре-

чается в виде прослоев и линз, имеющих толщину до первых сан-

тиметров. 

В разрезах с небольшой мощностью хвалынских отложений 

количество слойков песчано-алевритового состава может состав-

лять порядка первых десятков (Черный Яр). В крупных разрезах 

(Большой Лиман) их количество доходит до нескольких сотен. 

Обычно толщина глинистых прослоев в полтора-два раза превы-

шает толщину песчано-алевритовых прослоев. Только по пери-

ферии депрессий, выполненных шоколадными глинами, прослои 

глин могут уступать по мощности накоплениям алевритового и 

песчаного материала. Примером этого типа отложений может 

служить разрез Енотаевка (см. рис. 8), где под верхнехвалынски-

ми породами залегает пятиметровая толща слоистых песков и 

глин, с линзами однородных шоколадных глин, с множеством 

послойно залегающих раковин моллюсков. Ниже по разрезу рас-

полагаются хазарские пески и глины. 
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В составе песчаного и алевритового материала преобладают 

кварц и полевые шпаты, присутствуют обломки кремневых по-

род, глауконит, карбонаты и минералы тяжелой фракции. От-

дельные прослои песков содержат обильную хвалынскую мала-

кофауну. На контактах с глинами прослои песков обычно слабо 

ожелезнены. 

Слоистая субфация, как и осадки моноглинистой субфации, 

имеют широкое распространение и повсеместно развиты в доли-

нах Нижней Волги и Урала, эпизодически отмечаются в Калмы-

кии и дельте Волги. Пространственно слоистые глины сопряже-

ны с осадками моноглинистой фации, маркируя участки менее 

приглубого осадконакопления в раннехвалынском бассейне. 

Примеры взаимоотношения осадков моноглинистой и слоистой 

фаций описаны С.А. Архиповым [1958] на примере балки Осад-

ная, где показаны изменения состава глин от центральной части 

депрессии, где развиты жирные глины, к средней части, где при-

сутствует песчанистая глина с тонкой и мелкой слоистостью, а 

также далее к периферии депрессии, где вскрываются супеси и 

пески с прослоями глин с волнисто-линзовидной слоистостью. 

Две другие субфации имеют во многом сходное строение и 

характеризуются ограниченным распространением. 

Алеврито-глинистая субфация сложена пачками глин и алев-

ритов, содержащими однотипные минералы. Этот тип осадков 

характерен для верхов волжского эстуария (Чапаево, Торгун), где 

на протяжении всего времени действия хвалынской трансгрессии 

в затопленной морем долине Волги накапливались исключитель-

но глинисто-алевритовые осадки. Подобные отложения наблю-

даются на северо-востоке Калмыкии. Здесь осадки приурочены к 

ископаемым балкам вблизи предергенинского уступа. Так, в раз-

резе балки Ялмата (см. рис. 10) вскрываются светло-шоколадно-

серые глинистые алевриты (алевритовые глины) мощностью 3.2 

м, а также слои шоколадноподобных глин. 

Песчано-глинистая субфация состоит из нескольких (обычно 

двух, реже больше) пачек глин, разделенных прослоями песка 

заметной толщины. Пески содержат обильную фауну хвалынских 

моллюсков, состав которых указывает на изменчивость условий 

седиментации во времени. 

Фациальная изменчивость шоколадных глин в целом, несо-

мненно, свидетельствует о разнообразии режимов осадконакоп-
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ления, существовавших в хвалынское время в депрессих морско-

го дна. Формирование однородных (массивных) глин происходи-

ло, скорее всего, по типу фоновой седиментации, позволяющей 

развиваться сезонной слоистости. Осаждение слоистых глин в 

большей степени контролировалось гидродинамическими факто-

рами, действующими в сложной системе эстуария – речной дель-

ты – долины. 
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ГЛАВА 4. ИСКОПАЕМЫЕ НАХОДКИ,  

РАДИОУГЛЕРОДНАЯ ХРОНОЛОГИЯ, ПАЛЕОМАГНЕ-

ТИЗМ И СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ  

ШОКОЛАДНЫХ ГЛИН 

 

4.1. Ископаемые находки 

Малакофауна. Поиски и сборы раковин ископаемых моллю-

сков проводились во всех исследованных разрезах шоколадных 

глин районов их распространения: Среднем и Нижнем Поволжье, 

дельте Волги, Калмыкии, районов Эльтона – Баскунчака и доли-

ны р. Урал (табл. 8). Сборы раковин не ограничивались толщей 

шоколадных глин и охватывали весь хвалынский разрез и, в пер-

вую очередь, основные участки их местонахождения – хвалын-

ские пески, перекрывающие и подстилающие шоколадные глины, 

а также расположенные внутри них. Также использовались све-

дения из разных публикаций [Боброва, 1939; Брицына, 1954; Ва-

сильев, 1961; Жуков, 1945; Менабде и др., 1991; Мушкетов, 1895; 

Свиточ, 1967; Свиточ и др., 1997; Табоякова, 1979; Обидиентова, 

Губонина, 1962; Янина, 2005; Яхимович и др., 1986]. 

Малакофауна Среднего Поволжья. Из множества разрезов 

глин находки хвалынских моллюсков известны только в обнаже-

нии долины р. Малый Караман, вскрывающем строение второй 

террасы р. Волги [Обидиентова, 1962]. Это самое северное ме-

стонахождение хвалынских моллюсков, здесь в слое песка, пере-

крывающего шоколадные глины, обнаружены: Hypanis plicatus, 

Adacna laeviuscula и единичные Monodacna edentula и Planorbis 

sp. (см. рис. 6). По составу это сильно опресненная солоновато-

водная малакофауна, залегающая в верхней части хвалынского 

разреза. 

Наиболее обильные сборы моллюсков выполнены по разрезам 

Нижнего Поволжья на лево- и правобережьях Волги, вскрываю-

щих строение хвалынских отложений волжского палеоэстуария. 

Малакофауна левобережья долины р. Волги. Малакофауна 

присутствует во всех разрезах и имеет широкое площадное рас-

пространение [Менабде и др., 1991; Свиточ, Янина, 1997; Янина, 

2005, 2012 и др.]. По составу преобладают Didacna protracta и 

Dreissena distincta, в более южных разрезах (Бугор, Селитреное) 

также обильны Didacna trigonoides (ebersini), D. delenda и 

Dreissena polymorpha. На севере района обильны находки  



83 

Табл. 8. Малакофауна опорных разрезов шоколадных глин Поволжья и 

Северного Прикаспия 
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Табл. 8. Продолжение 

 
 

опресненных солоноватоводных видов: Dreissena polymorpha, 

Hypanis plicatus, Adacna vitrea, A. laeviuscula, редко встречаются 

раковины пресноводных (Planorbis sp.) моллюсков, указывающих 

на неблагоприятную для солоноватоводной фауны обстановку. За 

исключением разреза Быково, где редкая фауна найдена в шоко-

ладных глинах, все ее местонахождения обычно приходятся на 

прослои песков в шоколадных глинах, либо обнаруживаются в 

смежных с глинами по разрезу песчаных слоях. 

Малакофауна правобережья р. Волги. Это район самых много-

численных находок малакофауны, иногда имеющей послойное 

распределение. При этом отмечается определенное увеличение 

разнообразия находок раковин в песках более мощных разрезов. 

По составу среди малакофауны преобладают наиболее характер-

ные раннехвалынские формы, такие как Didacna protracta, D. 

trigonoides и Dreissena distincta; многочисленны Didacna 

parallella, Dreissena polymorpha и Monodacna caspia, реже встре-

чаются Didacna delenda, Adacna vitrea и др. 

В разрезах Цаган-Аман и Копановка [Менабде и др., 1991; 

Свиточ, Янина, 1997; Янина, 2005] установлено послойное рас-
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пределение фауны моллюсков. Так, в разрезе Цаган-Аман в пес-

ках среди прослоев шоколадных глин сверху вниз определены: 1 

– Didacna protracta media, Didacna parallella borealis, D. 

trigonoides (ebersini), 2 – Didacna protracta, Dreissena distincta, 3 – 

Didacna parallella borealis, D. trigonoides (ebersini), D. protracta, 

Monodacna caspia, 4 – D. trigonoides (ebersini), Monodacna caspia, 

Dreissena polymorpha, 5 – Dreissena polymorpha [Янина, 2005]. 

Такое распределение малакофауны указывает на закономерную 

смену экологической обстановки в раннехвалынском бассейне по 

мере развития его трансгрессивно-регрессивного цикла. 

Практически все находки малакофауны на правобережье р. 

Волги происходят из песков среди прослоев глин, либо песчаных 

прослоев, особенно они обильны в разрезе бэровского бугра у п. 

Ленино, где в массовом количестве обнаружены: Didacna 

protracta, D. parallella, D. delenda, D. trigonoides, Dreissena 

polymorpha, Monodacna caspia, Adacna vitrea. Крайне редко еди-

ничные раковины моллюсков (Didacna trigonoides, Dreissena 

polymorpha, Hypanis plicatus, Monodacna caspia) встречаются в 

глинах. 

В целом, по составу малакофауна правобережья р. Волги 

близка к моллюскам левобережья, она также имеет послойное 

распределение, но более разнообразна по составу. 

Малакофауна дельты р. Волги. Местонахождения моллюсков 

в дельте р. Волги происходят из подбугровых нижнехвалынских 

отложений, вскрывающихся в ядрах бэровских бугров, где они 

разрозненными участками сохранились от размыва. Среди ди-

дакн местами отмечаются обильные Didacna protracta и D. 

parallella, постоянно присутствуют Monodacna caspia, единичны 

Hypanis plicatus. Количественно и по составу малакофауна разре-

зов дельты р. Волги более скудная, чем в более северных районах 

волжской долины. 

Малакофауна Калмыкии. В приволжских районах Калмыкии 

редкие разрозненные местонахождения хвалынской малакофауны 

установлены в бортах соровых и дефляционных котловин, где 

происходят из песков среди слоистых глин. 

Состав обнаруженных дидакн отличается от сборов в других 

районах Прикаспия – это редкие Didacna subcatillus и D. cristata, 

образующие с многочисленными Dreissena и Hypanis гирканский 

комплекс моллюсков, выделенный Г.И. Поповым [1983] на Ма-
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ныче и в Северном Прикаспии. По автору, этот комплекс харак-

теризует более древнюю – дохвалынскую (гирканскую) транс-

грессию Каспийского моря. Однако положение отложений в 

верхней части разреза и отсутствие в нем хвалынских осадков 

скорее указывает на их хвалынский возраст. 

На севере, в приергенинском районе Калмыкии обильная со-

лоноватоводная фауна отмечалась Н.П. Барбот-де-Марни [1862]. 

Позднее П.В. Федоровым [1957] здесь определены Didacna 

ebersini, D. parallella, Hypanis plicatus, Monodacna caspia, 

Dreissena polymorpha. Нами в разрезах Тундутово, Аршан-

Зельмень, Ялмата и в карьере у Тундутово в составе малакофау-

ны установлены раковины разнообразных солоноватоводных и 

опресненно-солоноватоводных моллюсков. Среди них преобла-

дают Нураnis plicatus, встречаются мелкие Didacna trigonoides 

(ebersini), Dreissena distincta, Dr. polymorpha и единичные 

Monodacna caspia. Почти все находки приурочены к супесчано-

песчаным прослоям, реже линзам разнозернистого песка, в гли-

нах обнаружены единичные Нураnis plicatus. 

Большой интерес представляют находки малакофауны на вы-

соких гипсометрических отметках вблизи предергенинского аб-

разионного уступа (до 35.0 м и выше), отмечавшиеся еще Н.П. 

Барбот-де-Марни [1862] и П.В. Федоровым [1957], однозначно 

свидетельствующие, что они относятся к эпохе максимума ран-

нехвалынской трансгрессии, достигавшей склонов Ергеней. 

Малакофауна района западной части Волго-Уральского меж-

дуречья. Местонахождение малакофауны происходит как из есте-

ственных разрезов в бортах крупных депрессий рельефа, так и по 

буровым материалам [Брицына, 1954; Свиточ и др., 1991]. Они 

приурочены к шоколадным глинам и к толщам подстилающих и 

перекрывающих песков. В шоколадных глинах отмечены еди-

ничные Didacna protracta и Dreissena polymorpha. В песках фауна 

более разнообразна по составу: преобладают Didacna protracta, 

Dreissena distincta и Dr. polymorpha, многочисленны Didacna 

trigonoides (ebersini), Monodacna caspia, Hypanis plicatus, реже 

встречаются Didacna parallella, D. subcatillus, D. barbotdemarny, 

Monodacna edentula, M. sp., Adacna vitrea, A. laeviuscula. 

В целом малакофауна имеет сходный состав с моллюсками 

волжских местонахождений, но она более скудная по дидакнам и 

более обильная по опресненным солоноватоводным элементам. 



87 

Малакофауна долины р. Урал. Местонахождения малакофау-

ны установлены практически во всех разрезах долины р. Урал 

[Жуков, 1945; Яхимович и др., 1986; Свиточ, Братанова, 1998], 

где приурочены к шоколадным глинам, слоистым глинам и пес-

кам. В шоколадных глинах обнаружены редкие Didacna protracta. 

В местонахождениях другого литологического состава раковины 

этого вида более обильные. Из дидакн обнаружены D. parallella, 

D. trigonoides (ebersini). Кроме них местами обильна опресненная 

солоноватоводная малакофауна: многочисленные Monodacna 

caspia и Hypanis plicatus и более редкие Adacna vitrea. В разрезе 

Мергенево обнаружены пресноводные виды Anodonta sp., 

Pisidium amnicum и Lithoglyphus sp. 

Хвалынская фауна уральских разрезов состоит из видов, отра-

жающих разнообразие фациально-экологической обстановки, ко-

торые выделяются по соотношению солоноватоводных (Didacna) 

и опресненных солоноватоводных (Monodacna caspia, Hypanis 

plicatus) и пресноводных (Dreissena polymorpha) элементов фау-

ны. Они также разделяются по составу примеси к доминирую-

щим элементам. Выделяются комплексы с доминантами: 

Monodacna caspia (подкомплексы: Monodacna caspia – Didacna 

parallella; Monodacna caspia – Didacna protracta; Monodacna 

caspia); Hypanis plicatus (обильная примесь Monodacna caspia и 

Didacna trigonoides); Didacna (подкомплексы Didacna protracta – 

D. trigonoides; Dreissena polymorpha; Didacna parallella – 

Monodacna caspia – Dreissena distincta); Dreissena polymorpha 

(обильная примесь Didacna trigonoides). Основой для 

ycтановления возраста комплексов является присутствие руково-

дящих форм раннехвалынских дидакн: D. protracta, D. parallella 

и D. trigonoides (D. ebersini). 

Заключение по малакофауне. 1. Шоколадные глины во всех 

районах своего распространения содержат разнообразную соло-

новатоводную, опресненно-солоноватоводную, реже пресновод-

ную фауну моллюсков. По площади наиболее обильные местона-

хождения малакофауны располагаются в древней долине Волги – 

ее хвалынском эстуарии, особенно его южной части (южнее 

Средней Ахтубы и Черного Яра). В более северных разрезах в 

составе малакофауны многочисленны опресненные элементы. 

Разнообразна малакофауна и в разрезах обширных депрессий за-

пада Волго-Уральского междуречья, приергенинской части Кал-
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мыкии и отдельных разрезах р. Урал (Калмыково, Харькино, Ин-

дер). При этом наиболее обильные местонахождения приурочены 

к песчаным и алевритовым прослоям в глинах, либо смежных с 

ними слоях песка (фото 10). В самих глинах находки редки и 

имеют угнетенный характер (тонкостворчатые, мелкие и т.д.), в 

них отмечены единичные Didacna protracta, D. trigonoides, 

Dreissena polymorpha, Monodacna caspia, Hypanis plicatus и 

Adacna vitrea. 

 

 
Фото 10. Раковины моллюсков в алевритовом прослое шоколадных глин 

разреза Светлый Яр. 
 

2. По составу среди руководящей каспийской фауны – молю-

сках группы Didacna доминируют: Didacna protracta, D. 

trigonoides (ebersini) и D. parallella, что однозначно указывает на 

раннехвалынский возраст отложений. Об этом свидетельствует и 

отсутствие среди ископаемой малакофауны хазарских дидакн. 

Определенный интерес представляют находки в Калмыкии в раз-

резе сора в слоистых глинах Didacna subcatillus и D. cristata – ви-

дов более характерных для гирканских осадков Маныча [Попов, 

1967 и др.], хотя их положение в разрезе скорее свидетельствует 

о раннехвалынском возрасте. Распределение руководящих ди-

дакн по площади и разрезу не позволяет выполнить более дроб-
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ное стратиграфическое расчленение шоколадных глин, чем отне-

сение их к раннехвалынскому горизонту. 

3. По концентрации моллюсков и их распределению по разре-

зу отмечается большое разнообразие. Как правило, раковины со-

средоточены в одной части разреза (слое) шоколадных глин или 

их аналогов, чаще в песчаных прослоях в основании либо сред-

ней части, реже в кровле отложений. 

4. В редких разрезах с послойным распределением моллюсков 

(Цаган-Аман, Копановка) хорошо прослеживается смена их со-

става, указывающая на разнообразие палеоэкологической обста-

новки в водоеме, в первую очередь, наличия глинистого субстра-

та с придонной мутностью и гидрологической ситуации (соле-

ность, температура, динамика потока и др.). 

Микрофауна (остракоды, фораминиферы). В нижнехвалын-

ских отложениях Северного Прикаспия, в том числе и в шоко-

ладных глинах, установлены остракоды и фоораминиферы. 

Остракоды. Для остракод нижнехвалынских отложений, в том 

числе шоколадных глин Нижнего Поволжья, характерен ком-

плекс Cyprideis torosa – Caspiolla gracilis – Loxoconcha gibboida с 

подкомплексом из пресноводных родов Ilyocypris и Limnocythere, 

с массовым присутствием Cyprideis torosa, Caspiolla gracilis, 

Loxoconcha gibboida, Paracyprideis naphtatsholana, Leptocythere 

propinqua, L. bacuana, L. martha, L. arevina и др. [Кармишина, Се-

дайкин, 1978; Свиточ, Янина, 1997]. Интересно, что в депрессиях 

центральной части Волго-Уральского междуречья, где шоколад-

ные глины отсутствуют и сменяются слоистыми глинами, развит 

своеобразный комплекс остракод: Leptocythere aff. pertenuis, L. 

adjicabulica, L. ex gr. resupina, L. subalveolata [Андреева, Свиточ, 

1965]. 

Богатый и обильный комплекс хвалынских остракод установ-

лен в опорных разрезах долины р. Урал [Яхимович, 1986]. В раз-

резе Кожехаровский в коричневой алевритистой глине отмечены 

единичные Candona sp. B разрезе у с. Чапаевка, в хвалынских 

темно-коричневых глинах, определены: Candona juv., 

Leptocythere aff. stenaitisae, L. martha, Limnocythere postconcava, 

Loxoconcha undensa, Paracyprideis naphtatsholana и др. 

В разрезе Мергенево в песках с прослоем шоколадных глин 

многочисленны остракоды: Caspiolla gracilis, Ilyocypris brady, 

Candona juv., Cyprideis littorals и др. Столь же фаунистически 



90 

обильны и подстилающие пески. Среди них присутствует боль-

шое количество пресноводных остракод: Ilyocypris brady, 

Cyclocypsis sp., Cypria sp., Candona sp. В разрезе, помимо этих 

видов, наряду с множеством разнообразных лептоцитер и локсо-

конх, также отмечаются современные Cyclocypsis ovum., Cypria 

tambovensis, Pseudocandona insulta и др., отсутствующие в более 

древних отложениях [Яхимович, 1986]. 

В разрезе Харькино в массивных шоколадных глинах и под-

стилающих их слоистых шоколадных глинах установлен богатый 

комплекс остракод: Caspiolla gracilis, Candona juv., Ilyocypris 

bella, Leptocythere martha, L. bacuana, L. arevina, L. 

quinquetuberculata, Loxoconcha aff. unodensa. По мнению В.Л. 

Яхимович с соавторами, это верхнехвалынские отложения [Яхи-

мович и др., 1986], однако их фациальный, состав (шоколадные 

глины) скорее указывает, что это раннехвалынские образования, 

поскольку шоколадных глин среди верхнехвалынских осадков не 

отмечается. 

По данным тех же авторов, для комплекса остракод трансгрес-

сивных хвалынских осадков характерно появление солоновато-

водных и морских видов Leptocythere plicetotuberculata, L. 

stepanaitisae, Loxoconcha lepida, L. unodensa; дальнейшее разви-

тие получают Cryptocyprideis [Яхимович, 1986]. Всего комплекс, 

приуроченный к нижнехвалынским осадкам, включает 57 видов 

остракод, среди них наиболее разнообразен род Leptocythere, со-

стоящий из 13 видов. В шоколадных глинах и глинах с прослоя-

ми песка обнаружены 17 видов остракод, принадлежащих к 8 ро-

дам: Caspiolla gracilis, Iliocypris bradyi, I. bella, Candona juv., 

Cyprideis littoralis, Leptocythere aff. stenaitisae, L. martha, L. 

bacuana, L. arevina, L. quinquetuberculata, Loxoconcha aff. 

unodensa, Lox. unodensa, Limnocythere postconcava, Paracyprideis 

naphtatscholana). 

В целом, хвалынский комплекс остракод долины р. Урала 

представлен тремя типами: 1 – видами широкого вертикального 

распространения (р. Cryptocyprideis, Loxoconcha, Caspiolla, 

Bacunella и др.); 2– видами, известными только в хазарских и 

хвалынских осадках (Cryptocyprideis bogatschovi triformis, 

Xestoleberis ementis, X. manticae и др.) и 3 – видами, определен-

ными только в хвалынских отложениях (Cyclocypris ovum, Cypria 

tambovensis, Pseudocandona insulpta, Candona compressa, Cypris 
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pubera [Свиточ, Братанова, 1998]. 

Фораминиферы. О находках фораминифер в хвалынских от-

ложениях Северного Прикаспия известно мало. Л.Ф. Шишлин-

ская [Геология..., 1951] в основании Сергиевского бугра, ниже 

шоколадных глин, в супесях и суглинках, отметила обедненный 

состав фораминифер – разных Elphidium sp. и Rotalia beccaria, а в 

кроющих их песках появляются Elphidium tumidum и Е. 

brooklynse. 

В.В.Янко [Свиточ, Янина, 1997] в составе доминирующих 

форм среди нижнехвалынских осадков опорных разрезов Нижне-

го Поволжья (Черный Яр, Райгород, Светлый Яр, Нижнее Зай-

мище) указывает присутствие фораминифер Floricus 

trochospiralis и Mayerella brozkujae, а также редких Ammonia 

novoeuxinica и Miliammina fusca. По составу раннехвалынский 

комплекс фораминифер исключительно однотипен, а образую-

щие его виды сходны с новокаспийскими и современными вида-

ми Каспия, что, по мнению В.В. Янко, указывает на определенное 

опреснение раннехвалынского Каспия. 

Палинология. Материалы по палинологии шоколадных глин 

присутствуют в работах многих исследователей [Гричук, 1954; 

Чигуряева, 1960; Тюрин, 1961; Москвитин, 1962; Обидиентова, 

Губонина, 1962; Брицына, 1954; Яхимович и др., 1986; Лаврушин 

и др., 2014]. В.П. Гричук [1954] первым дал обстоятельный ана-

лиз позднеплейстоценовой палинологии Прикаспийской низмен-

ности. В нижней части хвалынских отложений им отмечено вы-

сокое содержание древесных пород с господством пыльцы ели, 

сосны и сибирского кедра. Выше, в средней части разреза, где 

присутствуют шоколадные глины, содержание пыльцы хвойных 

пород сокращается, появляется пыльца ольхи и березы, увеличи-

вается количество пыльцы травянистых пород, с господством 

разнотравья. Еще выше по разрезу древесная пыльца исчезает, и 

доминируют микрофоссилии травянистой растительности. А.И. 

Москвитин [1962], пересмотрев материалы В.П. Гричука [1954], 

отмечает, что в максимум раннехвалынской трансгрессии суще-

ствовали лесотундровые ландшафты, с мерзлотными деформа-

циями осадков кровли шоколадных глин. 

Обстоятельное изучение хвалынских отложений Нижней Вол-

ги выполнено З.П. Губониной [Обидиентова, Губонина, 1962]. В 

разрезе Ровное в его нижней части для горизонта шоколадных 
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глин характерны спектры лесного типа с преобладанием пыльцы 

ели и сосны. Средняя часть глин имеет переходные спектры с 

возрастанием пыльцы березы, а еще выше – пыльцы широколи-

ственных пород, выше для кроющих пород типичны степные ти-

пы спектра. 

В разрезе Тарлыновка З.П. Губониной отмечалась следующая 

последовательность пыльцевых спектров: в песке нижней части 

установлены спектры переходного типа; в лежащих выше песках 

и глинах определено примерно равное соотношение пыльцы дре-

весных и травянистых пород и многочисленные споры. В целом, 

по автору, в эпоху ингрессии хвалынского моря отмечается опре-

деленное потепление климата, появление в составе лесов широ-

колиственных пород и развитие степных элементов. 

М.П. Брицына [1954] по материалам В.П. Гричука [1952; 1954] 

устанавливает, что в эпоху накопления шоколадных глин (первая 

ингрессионная стадия) климат Нижнего Поволжья оставался 

влажным, содержание древесных пород составляло 80–86% (бе-

реза, ель, сосна), а трав не более 6%. Палинология верхней части 

глин резко отличается от нижней, здесь количество древесных 

пород сокращается до 34–37%, а травянистых увеличивается до 

20–49%, и все это происходило в эпоху иссушения климата и ос-

тепнения растительного покрова. 

Е.А. Спиридоновой [Лаврушин и др., 2014] выполнен палино-

логический анализ хвалынских отложений в нижневолжских раз-

резах Средняя Ахтуба, Колобовка и Цаган-Аман. По ее данным 

установлена последовательность смены пыльцевых спектров, 

представленных древесными и недревесными комплексами, и их 

положение среди периодов схемы Блитта-Сернандера. Так, для 

беллинга и аллереда типичными были спектры лесного типа с 

господством хвойных (сосны, ели) и единичным присутствием 

пыльцы широколиственных пород. Среди пыльцы травянистых 

растений постоянно присутствовали полыни и злаки, реже маре-

вые. 

Для нижнего и среднего дриаса типичной оказалась пыльца 

недревесных пород с преобладанием травянистых и кустарничко-

вых группировок, представленных злаками, полынью и маревы-

ми. 

По материалам палинологического анализа были выполнены 

интересные ландшафтные реконструкции позднего ледниковья – 
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эпохи, когда происходило накопление шоколадных глин. К сожа-

лению, слабое геохронологическое обоснование (единичными 

датировками охвачен лишь временной интервал 12.0–13.2 тыс. 

лет) выделенных палеогеографических этапов не позволяет со-

гласиться с предложенной периодичностью их появления и соот-

ветствия принятой международной схеме. Также возникает со-

мнение в существовании прямой взаимосвязи природного про-

цесса между различными, далеко расположенными районами се-

вера и юга Русской равнины.  

В долине р Урал интересные сведения по растительности по-

лучены по разрезам Мергенево и Харькино [Яхимович, 1986]. В 

Мергенево в песчаных фациях хвалынских осадков определена 

обильная пыльца древесных (доминанты – Pinus sect. Eupitus и 

Picea, присутствуют Ulmus, Quereus, Carpinus и другие широко-

лиственные растения). Среди пыльцы травянистых элементов 

много злаков и полыни и заметна роль пыльцы водных и лугово-

степных растений. 

В разрезе Харькино из шоколадных глин и прослоев песка оп-

ределены несколько иные пыльцевые спектры – в нижней части 

хвалынской толщи они сходны с пыльцой разреза Мергенево, а 

выше существенно отличны и указывают на господство в конце 

хвалынской трансгрессии на побережье разнотравно-маревых 

степей с обилием полыни, с редкой древесной растительностью, 

существовавшей на берегах пресноводных водоемов. 

По нашим материалам из опорных разрезов правобережья р. 

Волги Сероглазовка и Райгород, Т.Ф. Трегуб был выполнен па-

линологический анализ (табл. 9). 

Разрез Сероглазовка (табл. 10). Общий состав спектра отража-

ет лесной тип растительности. На прилегающей территории были 

развиты сосново-еловые леса, где доминантой была ель. Травяни-

стый покров был развит слабо, так как в еловых сообществах он 

сильно угнетается кронами ели. Споровые растения в основном 

представлены спорами многоножковых (Polypodiaceae), чистоус-

товых (Osmimdaceae). ужовниковых (Ophioglossaceae) и сфагно-

вых мхов (Sphagnum). Такой состав споровых растений в сочета-

нии с обилием пыльцы ели может указывать на достаточно мяг-

кий и влажный климат, с образованием заболоченных участков 

на прилегающей территории. 
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Табл. 9. Местоположение образцов палинологического анализа 

 
 

Разрез Райгород (табл. 11). В общем составе спектров преоб-

ладает пыльца древесной растительности. Доминирует пыльца 

голосеменных растений, что свидетельствует о развитии на при-

легающей территории хвойных лесов с незначительным вхожде-

нием в их состав широколиственных пород, таких как Quercus, 

Tilia, Ulmus, Nyssa, Magnolia. Представители двух последних, 

возможно, являлись последними реликтами микулинского време-

ни. Полимиктовый состав пыльцы хвойных пород и значительное 

количество пыльцы ели свидетельствуют о широком развитии 

елово- сосновых лесов в условиях прохладного, но мягкого кли-

мата. Видовой состав споровых растений и заметное присутствие 

в составе чистоуста величавого (Osmunda regalis) также указыва-

ет на достаточную влагообеспеченность. В настоящее время упо-

мянутый вид тяготеет к сырым местам в нижнем и среднегорном 

поясе Кавказа. 

Краткое рассмотрение палинологических материалов по шо-

коладным глинам и включающим их нижнехвалынским отложе-

ниям показывает: 1. Характерно разнообразие спорово-

пыльцевых спектров, отражающих разнообразие растительных 

ландшафтов территории распространения глин. 2. В целом отме-

чается присутствие пыльцы двух растительных группировок – 

спектров лесного типа с преобладанием пыльцы хвойных пород и 

присутствием представителей широколиственной флоры. Вторая 

растительная группировка – это преобладание пыльцы степной 
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травянистой растительности. Реже отмечаются пыльцевые спек-

тры переходного типа с близким отношением пыльцы травяни-

стых и древесных растений и присутствием разнообразных спор. 

 

Табл. 10. Результаты палинологического анализа хвалынских отложе-

ний разреза Сероглазовка (* – единичные) 
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Табл. 10. Продолжение 
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Табл. 11. Результаты палинологического анализа хвалынских отложе-

ний разреза Райгород 
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Табл. 11. Продолжение 
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В крупных чертах отмечается тенденция, подмеченная В.П. 

Гричуком [1954]: смена по разрезу палинологических комплексов 

с преобладанием пыльцы древесной растительности пыльцой 

трав и спор. В разрезах не установлены пыльца и споры, указы-

вающие на лесотундровые ландшафты, выявленные в Северном 

Прикаспии А.И. Москвитиным [1962]. 

Палинологические материалы свидетельствуют об относи-

тельной длительности эпохи формирования нижнехвалынских 

отложений, включающей и накопление шоколадных глин. Второе 

следствие – это наличие обширной территории от Среднего По-

волжья, долины и дельты Волги до долины р.Урала и Зауралья, 

на которой существовали разнообразные растительные ландшаф-

ты. 
 

4.2. Радиоуглеродная хронология и палеомагнетизм. 

 

Радиоуглеродная хронология.  

Хронология шоколадных глин Северного Прикаспия тесно 

увязана с определением возраста раннехвалынской трансгрессии 

Каспия, точнее, с ее максимумом, к которому глины относятся 

большинством исследователей. Представления по этому вопросу 

неоднозначны, и существуют прямо противоположные мнения об 

относительной «древности» (середина позднего плейстоцена) и 

«молодости» (конец позднего плейстоцена) трансгрессии. Первая 

точка зрения активно развивается Г.И. Рычаговым [1997, 2014], 

определившим возраст раннехвалынской трансгрессии интерва-

лом 70–40 тыс. лет с максимумом около 60 тыс. лет назад. Близ-

кие представления высказаны и другими специалистами [Василь-

ев, 1961; Федоров, 1978 и др.], во многом они основывались на 

материалах термолюминесцентного анализа [Рычагов, 1977] и 

мнении о недостоверности радиоуглеродных определений воз-

раста ранней хвалыни по раковинам моллюсков вследствие их 

тонкостворчатости и перекристаллизации исходного раковинного 

материала [Арсланов, 1988 и др.], а также общей палеогеографи-

ческой оценки состояния Каспия в позднем плейстоцене. 

С появлением первых радиоуглеродных определений раковин 

раннехвалынских моллюсков, указавших на молодой возраст (10–

25 тыс. лет), и последующего их массового датирования, стал 

очевидным более молодой возраст осадков раннехвалынской 
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трансгрессии [Свиточ и др., 1997; Леонов и др., 2002 и др.], отно-

сящийся к самому концу позднего плейстоцена (15–11 тыс. лет 

назад), который в настоящее время и принимается большинством 

специалистов. 

Отмеченное относится и к шоколадным глинам. В настоящее 

время по ним получено более 30 датировок (табл. 12). Они вы-

полнены различными модификациями радиоуглеродного анализа 

(сцинтиляционным методом – 23 даты, методом AMS – 8 дат) в 

разных лабораториях (ГЕОХИ, ГИН, МГУ, Ленинградского и 

Аризонского университетов) по карбонату раковин раннехвалын-

ских моллюсков; разными приемами отсчета (радиоуглеродный 

возраст и календарный возраст). Полученный радиоуглеродный 

интервал дат cоставляет 11–13.2 тыс. лет назад, календарный 

12860–16270. 

При датировании раковинный материал анализировался из 

опорных разрезов шоколадных глин Северного Прикаспия, по 

долине р. Волги (Черный Яр, Цаган-Аман, Светлый Яр, Нижняя 

Ахтуба, Енотаевка) и долине р. Урала (Маргенево, Харькино). 

Наибольшее количество дат (11) получено по нижнехвалынским 

отложениям разреза Черный Яр, их значения укладываются в ин-

тервале 11610–12550 лет назад (СА – 13290–15270 лет назад) и, 

что важно, при этом характерна высокая плотность результатов. 

Еще более высокая плотность датировок отмечается по разрезу 

Светлый Яр, который предлагается считать страто- и хронотипи-

ческим; здесь установлен возраст глин в интервале 11450–11790 

лет назад (СА – 13340–13730). 

Аналогичное определено по шоколадным глинам и по наибо-

лее полно фаунистически охарактеризованному разрезу Цаган-

Аман – 12060–12470 лет назад. 

В разрезе Енотаевка возраст глин 11000–13000 лет, а перекры-

вающих их верхнехвалынских отложений 7330 и 7200 лет [Сви-

точ, Янина, 1997]. В долине р. Урала хронологический интервал 

глин установлен в 11090, 11490 и 17100 лет назад [Яхимович и 

др, 1986]. 

По нижнехвалынским отложениям долины р.Урала, содержа-

щим прослои шоколадных глин, в лаборатории Ленинградского 

университета (Х.А. Арсланов) выполнена серия урано-ионовых 

датировок [Яхимович и др., 1986]. Датированы раковины руково-

дящих раннехвалынских отложений из разрезов Кожехарово, 
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Мергенево и Индер. За исключением одной даты 8850±700 лет 

назад (Лy-842), все они укладываются в интервал 11–14 тыс. лет, 

что практически совпадает с материалами радиоуглеродного да-

тирования. Это позволяет не согласиться с авторами публикаций 

[Яхимович и др., 1986], считающими их омоложенными. 

 
Табл. 12. Радиоуглеродные датировки шоколадных глин Северного При-

каспия 
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Отмеченное дает основание заключить, что возрастной ин-

тервал шоколадных глин Северного Прикаспия, относящихся к 

максимуму раннехвалынской трансгрессии, по материалам ра-

диоуглеродного анализа непродолжительный и «молодой», рас-

полагается в диапазоне 11–13 тыс. лет назад (СА – 12–16 тыс. лет 

назад)
2
. 

Этому выводу не противоречат и материалы, полученные гео-

морфологическими и другими приемами анализа [Свиточ и др., 

1997]. Шоколадные глины залегают прямо с поверхности и пере-

крыты слабо выраженной почвой; образуемые ими геоморфоло-

гические уровни практически не деформированы тектоническими 

движениями, а отложения охарактеризованы близкими по соста-

ву комплексами моллюсков хорошей сохранности, как правило 

располагающимися в песках среди изолирующих их глинистых 

горизонтов. 

Палеомагнетизм. Палеомагнитные исследования шоколад-

ных глин выполнены по разрезам Нижней Волги и Урала [Ере-

мин, Молостовский, 1981; Яхимович и др., 1986]. В прямонамаг-

ниченных плейстоценовых отложениях долины Волги – в верх-

нехазарских, ательских и верхнехвалынских осадках – установ-

лены две знакопеременные палеомагнитные зоны, представляю-

щие чередование узких субзон обратной, прямой, реже аномаль-

ной полярности. В разрезе Сероглазовка в основании нижней 

хвалыни в подстилающих отложениях прослеживается зона пе-

ременной полярности. В других разрезах (Ленино, Владимиров-

ка, Енотаевка, Копановка) в нижнехвалынских отложениях также 

обнаружены участки обратной или аномальной намагниченности. 

В долине р. Урал, в разрезе Чапаевка, в нижнехвалынских от-

ложениях [Яхимович и др., 1986] определена палеомагнитная 

аномалия, имеющая сложное строение, фиксируемая по палео-

магнитному склонению (D) и наклонению (I). 

В разрезе Мергенево в верхней части нижнехвалынских отло-

жений установлены два палеомагнитных аномальных уровня. По 

двум уровням определены аномалии и в разрезе Кожехаровский. 

По мнению В.Л. Яхимович с соавторами, определенные в нижне-

хвалынских отложениях долины р. Урал палеомагнитные анома-

                                                           
2 В настоящее время установлены несколько этапов раннехвалынской транс-

грессии, где первый отмечался около 30 тыс. лет назад [Безродных и др., 2015]. 
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лии могут иметь региональный характер и служить стратиграфи-

ческим репером [Яхимович и др., 1986]. 

 

4.3. Стратиграфическое положение 

Существуют различные представления по стратификации шо-

коладных глин, основанные, главным образом, на материалах их 

распространения, гипсометрии и положению в разрезе. 

Первые исследователи [Православлев, 1908, 1926; Жуков, 

1935; Карандеева, 1951; Николаев, 1935] полагали, что шоколад-

ные глины имеют повсеместное распространение в Северном 

Прикаспии, сходную хвалынскую фауну и относятся к единому – 

нижнехвалынскому горизонту. Е.В. Шанцер [1951] и 

А.И. Москвитин [1958] считали глины не самостоятельным стра-

тиграфическим подразделением, а только фацией хвалынского 

моря, выполняющей депрессии дохвалынского рельефа. 

По М.П. Брицыной [1954] шоколадные глины имеют ингрес-

сионное, а не повсеместное залегание. В двучленном нижнехва-

лынском разрезе они приурочены к низам его верхней части, где 

на абс. отметках до 20–25 м образуют осадочный чехол началь-

ной стадии раннехвалынской ингрессии, охарактеризованной 

обедненной малакофауной (Monodacna, Adacna, Dreissena). Выше 

отложения сменяются осадками максимума ингрессии с богатой 

хвалынской малакофауной (Didacna protracta, D. trigonoides 

(ebersini) и др.). 

Близкие представления высказаны Ю.М. Васильевым [1961] – 

шоколадные глины распространены до отметок 20–25 м, имеют 

среднехвалынский возраст и слагают среднехвалынскую мор-

скую террасу. Отложения прислоняются, либо с перерывом пере-

крывают широко развитые нижнехвалынские образования, оха-

рактеризованные обильной малакофауной. 

П.В. Федоров [1957] шоколадные глины связывал со вторым 

этапом раннехвалынской трансгрессии, отмеченным береговой 

линией 20–25 м абс. выс. По положению шоколадных глин в 

верхней части нижнехвалынского разреза В.А. Морозов [1955] 

отнес их к верхнему горизонту хвалынского яруса. 

Г.В. Обидиентова [1962], основываясь на материалах по Ниж-

нему и Среднему Поволжью, согласилась с отнесением шоколад-

ных глин к среднехвалынскому горизонту. Она отметила, что сам 

разрез имеет сложное строение – в основании он представлен 



104 

шоколадными глинами, выше глинистыми песками и снова пере-

слаиванием песков и глин в разной последовательности. 

В.Л. Яхимович и др. [1986] шоколадные глины разреза Харь-

кино (в долине р. Урал) отнесла к верхнехвалынским отложени-

ям. Они залегают на отметках ниже 0 м, содержат редкие ракови-

ны: Didacna trigonoides (ebersini), Monodacna caspia, Hypanis 

plicatus, Dreissena polymorpha и датированы 8850700 лет (Лу-

842). 

Для установления достоверности существующих представле-

ний по возрасту шоколадных глин и их стратиграфическому по-

ложению необходимо рассмотреть имеющиеся по глинам мате-

риалы по: 1 – распространению; 2 – характеру залегания; 3 –

гипсометрической ситуации; 4 – положению в разрезе; 5 – иско-

паемым находкам и 6 – абсолютным датировкам. 

1. Шоколадные глины широко развиты в Северном Прикас-

пии, их обширные поля располагаются в среднем и нижнем тече-

нии р. Волги, ее крупных притоков и в дельте, северо-восточной 

Калмыкии, депрессиях левобережья р. Волги и долине р. Урал. 

Однако, по площади глины не имеют повсеместного распростра-

нения, они отсутствуют на большей части обширной площади 

Волго-Уральского междуречья, вдоль предсыртового уступа и 

лишь эпизодически встречаются на юго-западе Калмыкии и в За-

уралье. 

2. Шоколадные глины приурочены исключительно к пониже-

ниям дохвалынского рельефа – к палеоднищам речных долин (эс-

туариев) и разнообразным по происхождению палеодепрессиям 

водоразделов. От их формы и глубины зависит сплошное или мо-

заичное распространение глины по площади и мощность разреза. 

3. Гипсометрическое положение шоколадных глин согласует-

ся с общим высотным положением территории Северного При-

каспия и уровнем вод раннехвалынской трансгрессии. Макси-

мально высокое залегание глин отмечается в долине Средней 

Волги, где достигает +40 м абс. высоты и, возможно, более. Наи-

более широко глины распространены на абсолютных отметках 

около 20–25 м. К югу, согласно общему уклону низменности, 

кровля отложений снижается, и в приморской части дельты Вол-

ги глины располагаются на отметках ниже -30 м абс. выс. 

4. Стратиграфическое положение шоколадных глин определя-

ется их принадлежностью к нижнехвалынскому горизонту кас-
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пийского плейстоцена, они имеют четкое биостратиграфическое 

обоснование (руководящие виды дидакн) и строго фиксируемое 

положение между достоверными маркирующими континенталь-

ными ательскими и морскими верхнехвалынскими отложениями 

(рис. 18). 
 

 
Рис. 18. Стратиграфическое положение шоколадных глин. Условные 

обозначения: 1 – шоколадная глина, 2 – алеврит, 3 – песок, 4 – суглинок, 

5 – погребенная почва, 6 – размыв, 7–9 – фауна (7 – Didacna protracta, 

D. parallella, D. trigonoides; 8 – Didacna praetrigonoides; 9 – Monodacna 

caspia, Adacna plycata, Hypanis plicatus). 

 

Сложнее обстоит вопрос о стратификации и положении шоко-

ладных глин в самом нижнехвалынском горизонте. Выше отме-

чено, что существующие представления основаны на материалах 

положения глин в разрезе, и показано (раздел 1), что для шоко-

ладных глин отмечается разнообразное залегание в разрезе – в 
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подошве, кровле, средней части и по всему разрезу (см. рис. 13). 

Наиболее часто встречается срединное положение глин в толще 

нижнехвалынских отложений. Это послужило основанием для 

выделения шоколадных глин в самостоятельный среднехвалын-

ский стратиграфический горизонт [Брицына, 1954; Васильев, 

1961 и др.]. 

5. В шоколадных глинах обнаружены разнообразные остатки 

малако- и микрофауны. Наиболее интересным для стратификации 

отложений является присутствие комплексов моллюсков. Для 

шоколадных глин характерны два типа ископаемых моллюсков, 

обусловленных экологическими условиями их обитания. В гли-

нах раковины практически отсутствуют, здесь единично встре-

чаются тонкостворчатые Monodacna caspia и Hypanis plicatus и 

редкие мелкие Didacna и Dreissena. В песчаных прослоях рако-

вины моллюсков многочисленны и разнообразны по составу, 

среди них присутствуют типичные представители раннехвалын-

ского комплекса моллюсков: Didacna protracta, D. trigonoides, D. 

parallella, Dreissena distincta, Dr. polymorpha и др., причем отме-

чено, что обычно находки раковин приурочены к одному какому-

либо прослою песков, положение которого в толще глин может 

быть самым разным [Брицына, 1954]. В редких разрезах с по-

слойным распределением моллюсков их состав свидетельствует о 

разнообразии палеоэкологической обстановки в эпоху накопле-

ния глин. По площади наиболее обильны комплексы малакофау-

ны в южной части хвалынского эстуария Волги, в депрессиях 

Волго-Уральского междуречья и отдельных разрезах долины 

р.Урала и Калмыкии. В целом, распределение и состав хвалын-

ских моллюсков не позволяет выполнить дробное расчленение 

вмещающих их отложений. 

6. По шоколадным глинам из опорных разрезов (см. табл. 12) 

получено более 30 датировок разными приемами радиоуглерод-

ного и уран-иониевого анализов. Все даты имеют высокую плот-

ность результатов (11–16 тыс. лет назад) и указывают на молодой 

возраст (конец позднего плейстоцена) осадков, относящихся к 

эпохе максимума и постмаксимума трансгрессии, когда уровень 

моря располагался на отметках около 20–25 м. Это была эпоха 

новоэвксинской трансгрессии Черного моря и осташковского по-

слеледниковья на Русской равнине. 
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Рис. 19. Условия накопления хвалынских отложений Нижнего Повол-

жья [Свиточ, Янина, 1997]. Условные обозначения: 1 – глина, 2 – су-

песь, 3 – песок, 4 – почва, 5 – раковины моллюсков, 6 – размыв, 7 – вид 

преобладает, 8 – многосиленен, 9 – встречается редко, 10 – единичные 

экземпляры. 

 

Рассмотрим, насколько существующие представления по шо-

коладным глинам соответствуют имеющемуся по ним фактоло-

гическому материалу.  

1. Шоколадные глины в своем исходном залегании не имеют 

сплошного распространения в Северном Прикаспии и не могут 

являться самостоятельным стратиграфическим горизонтом, как 

это принято рядом исследователей (П.А. Православлев [1908], 

М.М. Жуков [1935], М.В. Карандеева и др. [1958], Н.И. Николаев 

[1935] и др.). 

2. На невозможность выделения шоколадных глин по гипсо-

метрическому положению среди нижнехвалынских отложений в 

самостоятельный стратиграфический горизонт, как это делают 

М.П.Брицына [1954], Ю.М. Васильев [1961], В.А.Морозов [1955] 

и Г.В. Обидиентова и др. [1962], указывают: различное положе-
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ние глин в хвалынском разрезе – в его верхней, средней и нижней 

частях; разное гипсометрическое положение глин от +40 м абс. 

выс. на Средней Волге, до -34 м абс.выс. в ее дельте, а не только 

на отметках 20–25 м абс. выс. Особенности залегания шоколад-

ных глин в депрессиях дохвалынского рельефа, в том числе и в 

изолированных солянокупольных мульдах и дефляционных кот-

ловинах хвалынской равнины. 

3. Существующий на сегодня малакологический материал не 

позволяет выполнить расчленение нижнехвалынских отложений 

по фауне моллюсков, так как они сохраняют стратиграфическую 

однотипность по всему разрезу, а фаунистические различия в 

комплексе имеют экологическую причину. Однако состав мала-

кофауны позволяет реконструировать характер солености бас-

сейна от относительно низкой (3–8
о
/оо) в начале трансгрессии до 

14
о
/оо в ее максимум (рис. 19). 

4. Стратиграфической дифференциации разреза противоречат 

радиоуглеродные и уран-иониевые датировки, «кучно» распола-

гающиеся в интервале 11–16 тыс. лет назад. 

5. Приуроченность шоколадных глин к разным генетическим 

депрессиям дохвалынского рельефа, различное положение в раз-

резе и четкая фациальная принадлежность свидетельствуют о 

справедливости предположения, что шоколадные глины являюся 

фацией морских нижнехвалынских отложений (Е.В. Шанцер 

[1951], А.И. Москвитин [1962]). Возраст их определяется страти-

графическим залеганием глин в разрезе позднего плейстоцена 

Северного Прикаспия между ательскими и верхнехвалынскими 

отложениями, составом малакофауны с руководящими раннехва-

лынскими видами Didacna protracta, D. parallella, D. trigonoides 

(см. рис. 19) и данными абсолютного датирования. Внутри ниж-

нехвалынского горизонта глины располагаются в разных частях 

разреза и фиксируют фациальную обстановку накопления.  
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ГЛАВА 5. УСЛОВИЯ НАКОПЛЕНИЯ, 

ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА И ФАКТОРЫ, 

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ НАКОПЛЕНИЕ ШОКОЛАДНЫХ 

ГЛИН 

 

5.1. Условия накопления 

Обстановка формирования шоколадных глин определяется 

множеством причин, от общих (геолого-геоморфологических, 

гидроклиматических и др.) до частных (источников сноса мате-

риала, глубины водоемов, конкретной гидрологической обста-

новки, условий осаждения наносов и т.д.). Рассмотрим некоторые 

из них. 

Области сноса (поступления) материала. Области сноса ма-

териала шоколадных глин располагаются к северу и северо-

западу от территории их распространения, включая раннехва-

лынские водосборы рек Волги и Урала, восточный склон При-

волжской гряды, предсыртовый и предергенинский уступы Се-

верного Прикаспия с резким доминированием бассейна р. Волги 

(рис. 20). Сравнительный минералогический анализ нижнехва-

лынских и более древних отложений региона показал, что все они 

относятся к единой терригенно-минералогической ассоциации 

восточно-европейской провинции, образованной за счет размыва 

разных осадочных пород полимиктового состава [Чистякова, 

2001]. Следует лишь добавить, что крайне восточные водосбор-

ные территории шоколадных глин частично относятся не к вос-

точно-европейской, а к иной – уральской терригенно-

минералогической ассоциации, для которой характерно присут-

ствие минералов метаморфизованных и вулканических пород. 

На Русской платформе, основной питающей провинции шоко-

ладных глин, с поверхности широко развиты разнообразные по 

составу и возрасту породы от перми до плиоцена (рис. 21). Раз-

мыв их осуществляется путем как эрозии, так и плоскостного 

смыва продуктов континентального выветривания и таяния мерз-

лых грунтов. Наибольшее распространение получили породы 

уфимского, казанцевского и татарского ярусов верхней перми. 

Первые представлены красноцветными известняками и доломи-

тами, вторые на западе состоят из сероцветных, а на востоке из 

красноцветных пород, третьи (татарский ярус) имеют самое ши-

рокое развитие в питающей области шоколадных глин, где они 
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слагают с поверхности обширные водосборные площади выходов 

и лишь южнее Сызрани постепенно погружаются под более мо-

лодые мезо-кайнозойские образования. По составу татарские по-

роды – это глинистые образования кирпично-красной и коричне-

вой окраски, разнообразного, но исключительно континентально-

го происхождения. Для минералогического состава глин харак-

терны гидрослюды с примесью каолинита, в верхней части ино-

гда с обломками монтмориллонита [Геология СССР, 1970]. 

Отложения триаса распространены на самом севере и юго-

востоке волжского водосбора, они имеют разнообразный литоло-

гический состав – от конгломератов до красно- и шоколадно-

коричневых глин. 

 
Рис. 20. Бассейн р. Волги [Обидиентова, Губонина, 1962]. 
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Рис. 21. Геологическая карта и рельеф подакчагыльских отложений 

востока Европейской части СССР [Кирсанов и др., 1966]. Условные 

обозначения: 1 – миоцен; 2 – палеоген; 3 – мел; 4 – юра; 5 – триас; 6 – 

пермь; 7 – карбон; 8 – контуры соляных куполов или их частей; 9 – гра-

ница распространения акчагыльских отложений; 10 – граница между 

отложениями разного возраста; 11 – изолинии подошвы акчагыльских 

отложений. 
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Выходы юрских и меловых пород на дневную поверхность 

отмечаются на правобережье Верхней Волги. По составу это раз-

нообразные морские мел-мергелистые и песчано-глинистые се-

роцветные породы. 

Палеогеновые отложения вскрываются в основном в разрезах 

правобережья р. Волги в полосе шириной до 30 км. По составу 

это пески, мергели и опоки. Они развиты в Саратовско-

Ульяновском районе, где представлены опоками, глауконитовы-

ми песчаниками и кварцевыми песками. 

Обширные площади волжского водосбора Среднего и Нижне-

го Поволжья закрыты плащом разнообразных неогеновых (плио-

ценовых) отложений от кинельских пресноводных осадков до 

морских акчагыльских и апшеронских песчано-глинистых обра-

зований. 

Из возможных доплейстоценовых источников сноса шоколад-

ных глин наиболее интересными представляются обширные вы-

ходы на дневную поверхность верхнепермских красноцветных 

пород татарского яруса, для которых характерна гидрослюдистая 

руководящая ассоциация глинистых минералов с преобладанием 

гидрослюды, с примесью каолинита, монтмориллонита и смекти-

та [Немцова и др., 1981]. От шоколадных глин они отличаются 

повышенным содержанием смектита (до 60%), однако их значи-

тельное присутствие во взвеси раннехвалынской Волги представ-

ляется несомненным. 

В Северном Прикаспии татарские красноцветы вскрываются 

скважинами и выходят на поднятом крыле баскунчакского купо-

ла – г. Большое Богдо. Здесь они представлены в основном гли-

нами кирпично- и мясо-красными с подчиненными прослоями 

песчаников и алевритов. 

Заметным источником сноса обломочного материала шоко-

ладных глин могли служить выходы мел-палеогеновых пород на 

правобережье Средней Волги. 

Большой интерес для обнаружения источников накопления 

моноглинистой фации шоколадных глин представляют разнооб-

разные морены Верхней Волги. Они вскрываются во многих раз-

резах, разнообразны по строению и дискуссионны по возрасту 

[Судакова, 2012; Величко и др., 2011; Москвитин, 1962]. 

Для окской морены опорного разреза Брянкова в глинистой 

фракции установлено равное содержание гидрослюды (40%) и 
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монтмориллонита, с примесью смешанных минералов и значи-

тельным содержанием каолинита (20%) [Крамаренко и др., 1982]. 

Для днепровской морены характерны: красноцветная окраска, 

максимальная глинистость, наличие гидроокислов и интенсивное 

ожелезнение обломочных зерен в виде пелитового железистого 

налета, сильная гидратированность слюд и повышенная концен-

трация ожелезненного кварца [Крамаренко и др., 1982]. Среди 

глинистых минералов содержание гидрослюды составляет до 55–

60%, каолинита до 30%. 

Залегающая выше по разрезу московская морена менее плот-

ная, в составе глинистых минералов 50% гидрослюды, в отличие 

от днепровской она более опесчанена и с гравием. 

На самом севере волжского водосбора (Ржевское Поволжье) 

отмечаются выходы калининской (по мнению Величко и др. 

[2011] валдайской) морены. По составу это красно-бурые валун-

ные суглинки и глины, среди которых преобладают монтморил-

лонит и гидрослюда. 

Глинистый состав плейстоценовых ледниковых отложений 

Поволжья (преобладание гидрослюды) и их окраска, несомненно, 

говорит о значительном участии их размытого материала в нако-

плении шоколадных глин Северного Прикаспия, на это уже ука-

зывалось в литературе [Приклонский и др., 1956; Реутова, 1957]. 

Местными источниками сноса материала шоколадных глин 

служили и бортовые участки Прикаспийской низменности. Так, 

предсыртовый уступ сложен подсыртовыми песками, сыртовыми 

глинами и суглинками, по своему облику весьма сходными с шо-

коладными глинами. В первую очередь это относится к сырто-

вым глинам, представляющим горизонтально слоистые породы в 

верхней части бурые и коричневато бурые, ниже красно-бурые и 

шоколадные по цвету. Глины в разной степени песчанистые, ре-

же жирные. 

Интересные результаты были получены Н. Митрофановой и 

А. Рудницкой при оценке возможного участия ергенинских пес-

ков, образующих бортовой уступ низменной Калмыкии, при 

формировании песков из шоколадных глин. Литолого-

минералогический анализ хвалынских песков, слагающих борта 

балки Грязная вблизи предергенинского уступа, и ергенинских 

песков, вскрытых в днище балки, показал их значительные раз-

личия (табл. 13–15). 
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Табл. 13. Состав песков по фракциям (%) 

 
 

1. Хвалынский песок желто-коричневый, тонко- (28.8%), мел-

ко- (39.4%) зернистый, с примесью гравия и дресвы (9.4%), алев-

рита (9.2%) и среднезернистого песка (7%), c малым количеством 

крупно- (2.8%) и грубо- (3.4%) зернистой фракции (см. табл. 13), 

по составу кварц-биотит-литокластовый, состоящий из ока-

танных и угловато-окатанных обломков песчаников, реже угло-

вато-окатанных и неокатанных зерен кварца, сростков и отдель-

ных зерен пеплового биотита и неокатанных зерен плагиоклаза, с 

обломками ракуши (см. табл. 14). В тяжелой фракции отмечается 

значительное количество лимонита (8.8%), магнетита (7.9%), 

дистена (6.2%), хлорита (6.2%) и более редких: биотита, ставро-

лита, эпидота, турмалина. По характеру окатанности обломочно-

го материала песок может считаться среднезрелым. 

2. Ергенинский песок бежево-серый и светло-серый (см. табл. 

13–15), мелкозернистый (68.6%) с примесью средней (25.2%), 

реже крупной (3.8%), тонкой (1.6%) и грубой (0.8%) фракций, 

среднесортированный, мономинеральный, кварцевый, состоящий 

из угловато-окатанных, в меньшей степени окатанных и хорошо 

окатанных, реже неокатанных обломков кварца, с крайне редки-

ми обломками осадочных литокластов и единичными включе-

ниями слюд частично ожелезненного биотита, глауконита и ме-

такластов. 

По компонентному составу образец песка является высокозре-

лым, где содержание кварца превышает 90%. Высокая зрелость 

песка говорит о длительном времени его переработки. 

Сравнительный анализ образцов указывает на их значитель-

ные лито-минералогические различия, особенно резкие по поро-

дообразующим комплексам, составу тяжелой фракции, грануло-

метрии и окатанности (см. табл. 13–15). 
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Табл. 14. Степень окатанности по фракциям (%): 1 – пески хвалынских 

глин, 2 – ергенинские пески 

 
 

Табл. 15. Состав тяжелой фракции песков (%): 1 – пески хвалынских 

глин, 2 – ергенинские пески 

 
 

Все это однозначно свидетельствует, что пески, слагающие 

Ергенинскую возвышенность и ее склоны, перекрытые хвалын-

скими отложениями, практически не участвовали (либо участво-

вали очень незначительно) в формировании терригенной субфа-

ции шоколадных глин. 

Специфика обстановки осадконакопления. Основные уча-

стки распространения шоколадных глин – хвалынские эстуарии 

рек Волги и Урала и депрессии морского дна мелководной аква-

тории Северного Каспия, представляющие, по-существу, пере-

ходную область морской и речной седиментации [Хрусталев, 

1982], для которой характерно активное взаимодействие солоно-

ватоводных каспийских вод с высоким содержанием щелочно-

земельных катионов Ca и Mg и речных вод карбонат-кальциевого 

состава. В переходной области, вследствие потери скорости и 

энергии течения, осаждается основная масса транспортируемого 
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терригенного материала и в осадок выпадает 60–70% донной 

взвеси речных вод [Хрусталев, 1982]. Активный переход солево-

го состава речных вод в морской солоноватоводный отмечается в 

пределах 2–6‰, а изогалина 2‰ принимается за гидрохимиче-

скую границу. 

Форма поступления осадочного материала. Учитывая гео-

логическую молодость хвалынских отложений, консервативность 

геоморфологической и гидрологической обстановки и местопо-

ложения источников сноса, используем для оценочных палеоре-

конструкций условий формирования глин материалы по совре-

менному осадконакоплению в Каспии и гидрологическому режи-

му рек Волги и Урала. Как известно, из множества форм поступ-

ления осадочного материала в бассейн Северного Прикаспия, ос-

новная его масса поступает водным путем в виде растворов, взве-

си твердого материала и влекомых наносов. 

Количество стока взвеси и солей в Каспий современными 

Волгой и Уралом можно представить по табл. 16 [Каспийское 

море…, 1989], из которой явствует заметное превосходство в 

стоке растворенного материала над взвешенным, составляющим 

более 60 млн т/год. Солевой состав основного поставщика – реч-

ного стока р. Волги оценивается (в %): 

N – 5.37 

K – 1.3 

Кальций – 23.34 

Магний – 4.47 

Хлор-ион – 5.46 

Сульфат-ион –25.63 

Карбонат кальция –34.43 

При этом 98% СаСO3 находится в ионной форме, и только 2% 

в терригенной мути [Образование…, 1954]. Общая масса раство-

ренных солей, поступающих в Каспий с речной водой, составляет 

7.9310
7
 т ежегодно.  

Распределение глинистых минералов во взвеси р. Волги и 

Урала можно видеть из табл. 17, из которой явствует резкое пре-

обладание в составе тонких наносов гидрослюды. Е.В. Шанцер 

[1951] относил глины к глубоководным накоплениям, 

А.И. Москвитин [1962] – к приглубым осадкам, отлагавшимся 

ниже линии ила, а по Т.Ф. Букиной [1980] это были глубокие 

морские заливы. 
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Табл. 16. Сток рек в Каспийское море [Каспийское море..., 1989] 

 
 

Табл. 17. Распределение глинистых минералов во взвеси рек Волги и 

Урала [Каспийское море…, 1989] (%; + - присутствует) 

 
 

Осадками одной из стадий открытого мелководного моря гли-

ны принимались В.А. Приклонским и др. [1956], С.Я. Ореховым 

[1935] и Ю.А. Васильевым [1961]. 

Большая часть исследователей [Брицына, 1954; Архипов, 

1958; Обидиентова и др., 1962; Чистякова, 2001 и др.] считали 

глины осадками полуизолированных заливов, эстуариев, лима-

нов, либо лагун. 

Шоколадные глины не являются глубоководными образова-

ниями, этому противоречит факт их нахождения на отметках до 

30 м и выше (Среднее Поволжье, Калмыкия), где возможная глу-

бина бассейна не превышала 10 м. Относительно приглубыми 

они, вероятно, были в крупных солянокупольных депрессиях ле-

вобережья Волги и локальных, наиболее глубоко врезанных уча-

стках волжского правобережья (Светлый Яр, Копановка и др.). 

Исходя из анализа глубины хвалынского водоема в местах рас-

пространения шоколадных глин, глубина их садки («линия ила») 

на севере волжского эстуария, с отметками кровли около +40 м, 

располагалась на глубине ~10 м; на отметках 30–35 абс. высоты – 

на глубине ~15 м; на наиболее распространенной поверхности 

хвалынской равнины с отметками 20–25 м – на глубине около 20 

м; на низких (гипсометрически отрицательных) отметках дна 
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глубина садки могла достигать 40 м. Эта глубина одна из самых 

«популярных» при оценках «линии ила» [Шанцер, 1951; Налив-

кин,1956]. Приведенные значения – самые общие, поскольку на 

одних и тех же стратиграфических (гипсометрических) уровнях, 

несомненно, могли располагаться водоемы с разной глубиной 

«линии ила». 

Главным фактором накопления шоколадных глин является не 

глубина депрессии, а наличие в ней спокойных условий садки 

взвешенного материала, которые могут быть обусловлены раз-

ными причинами, а не только глубиной днища. К ним относятся 

изолированность, периферическое положение (тихая заводь) и 

т.д. По этим причинам, вероятно, значительная часть разрезов 

шоколадных глин формировалась в относительно спокойных ус-

ловиях в приглубых эстуариях, лиманах, лагунах и полуизолиро-

ванных заливах. Менее вероятна садка шоколадных глин на от-

крытом морском мелководье, где преобладает относительно ак-

тивная гидродинамика. 

Особенности гидродинамического уровенного режима сад-

ки шоколадных глин. Для Каспия характерен неустойчивый 

гидрологический режим с быстрой сменой разных уровенных 

состояний, обычно выделяемых как стадии, осцилляции и т.д. В 

эти достаточно продолжительные периоды (тысячи лет) в релье-

фе морского дна вырабатываются морские террасовидные по-

верхности, фиксирующие эпохи относительно устойчивого по-

ложения уровня моря. К этим периодам относится и большая 

часть накопления морских осадков, слагающих, либо перекры-

вающих террасы. 

В раннехвалынскую эпоху – время садки шоколадных глин в 

Северном Прикаспии – были выработаны три уровня поверхно-

сти (террасы), отражающие тенденцию уровенного режима водо-

ема: максимальный – около 40–50 м абс. выс.; около 30–32 м абс. 

выс. и около 20–25 м абс. выс. Последний уровень наиболее ши-

роко развит, и только к нему некоторые исследователи [Брицына, 

1954; Васильев, 1961; Федоров, 1957] относят залежи шоколад-

ных глин. Выше было показано, что они распространены по все-

му гипсометрическому спектру (диапазону) развития нижнехва-

лынских отложений, от их максимума (>40 м) в Среднем Повол-

жье до ниже -30 м абс. выс. в дельте Волги [Геология…, 1951; 

Kroonenberg et al., 2005]. Это обстоятельство однозначно указы-
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вает на весьма длительный период накопления глин, продолжи-

тельностью не менее чем от максимума до конца раннехвалын-

ской трансгрессии (2–3 тыс. лет и более). Учитывая, что большая 

часть радиоуглеродных датировок получена по шоколадным гли-

нам 20–25 уровня (террасы) можно отнести их накопление в ос-

новном к эпохе 12–15 тыс. лет. 

Морфологическая обстановка осадконакопления. Это наи-

более устойчивый признак, присущий глинам. Это депрессии 

дохвалынского рельефа, очень разнообразные по площади, форме 

и происхождению. Наиболее крупные из них – это речные доли-

ны (в первую очередь р. Волги, ее крупных притоков и р. Урал) 

представлявшие в то время обширные эстуарии протяженностью 

в сотни километров, шириной в десятки километров. Восточнее 

долины р. Волги, в районах солянокупольной тектоники, много-

численны разнообразные лиманы и впадины, связанные с новей-

шей активностью куполов и гидрологическим режимом в хва-

лынском море. Лиманы обычно имеют протяженную овально-

округлую форму, глубину до 4.0 м, диаметр до 10 км, площадь до 

30 км
2
 [Приклонский, 1956]. Более мелкие размеры имеют пади-

ны и дефляционные котловины Калмыкии. 

 

5.2. Палеогеографические условия 

Природная обстановка конца позднего плейстоцена – эпохи 

накопления шоколадных глин – рассматривалась разными иссле-

дователями, при этом основная аргументация обычно базирова-

лась на палинологических данных. Так, В.П. Гричук [1954] по 

пыльцевым спектрам позднего плейстоцена выделил флоры трех 

горизонтов: мордовского (дохвалынского), лесную таежную по 

составу; калиновскую, отвечающую хвалынской эпохе, для кото-

рой характерна переходная по составу флора с лесной и степной 

растительностью и послехвалынскую типично степную. Пере-

ходная флора хвалынских отложений содержит много пыльцы 

березы, ольхи, присутствует ель, пихта и споры папоротников. 

Все это указывает на прохладный, влажный климат Северного 

Прикаспия. 

Последующие реконструкции во многом основывались на ма-

териалах В.П. Гричука [1954], но приводили к разным результа-

там. Так, А.И. Москвитин [1962], пересмотрев данные В.П. Гри-

чука и используя свои наблюдения (о присутствии в шоколадных 
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глинах ленточной слоистости, следов криотурбаций и плавучего 

льда), считал хвалынский бассейн холодным морем (4°), окру-

женным лесотундровыми ландшафтами. С.А. Архипов [1958], на 

основании определения в глинах мерзлотных деформаций, считал 

климат эпохи суровым. В.А. Николаев [1958] отмечает господ-

ство в начале раннехвалынской эпохи лесной таежной раститель-

ности, позднее сменившейся степной. Близкие представления вы-

сказаны М.П. Брицыной [1954]: она разделяет хвалынскую эпоху 

Северного Прикаспия на две части – раннюю, с влажным клима-

том и лесной растительностью и позднюю с сухим климатом и 

степной растительностью. Ю.М. Васильев [1961], используя па-

линологические материалы Р.В. Федоровой [1951] по климату 

Поволжья в хвалынское время, приходит к противоположным 

мнению А.И. Москвитина выводам – климат эпохи накопления 

шоколадных глин был влажным и мягким, а в ее конце произош-

ло иссушение климата и широкое распространение получила 

степная растительность. 

З.П. Губонина [Обидиентова и др., 1962] по разрезам шоко-

ладных глин Среднего Поволжья отмечает последовательную 

(снизу вверх) смену пыльцы лесных спектров переходными и 

степными. По мере ингрессии, в эпоху накопления шоколадных 

глин, происходило потепление климата, развитие широколист-

венной растительности и распространение степных элементов. 

Более конкретно ландшафтная зональность отдельных эпох 

накопления шоколадных глин определена палинологическим ме-

тодом Е.А. Спиридоновой [Лаврушин и др., 2014] по датирован-

ным образцам разрезов Ахтуба и Цаган-Аман. В эпоху около 12.5 

тыс. лет назад (12445±75) в Нижнем Поволжье располагались со-

сновые леса с участками злаково-полынно-маревой растительно-

сти, в дальнейшем, через 300 лет (12120 лет) сменившиеся сте-

пью с небольшими перелесками из сосны, березы с участием по-

лынно-маревых группировок. 

Детальные реконструкции палеогеографической обстановки 

хвалынского века выполнены для долины р. Урал [Яхимович и 

др, 1986]. В максимум трансгрессии отмечается широкое распро-

странение лесов, среди которых существовали открытые степные 

пространства с марево-разнотравной растительностью и ксеро-

фитами. Среди лесной растительности максимальное участие 

принимали листопадные породы: береза и широколиственные 
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элементы (липа, дуб). Берега пресноводных водоемов представ-

ляли луговые пространства. В целом, для климата было харак-

терно увлажнение при относительной теплообеспеченности. 

Регрессия раннехвалынского моря, совпавшая с осташковским 

похолоданием и иссушением климата севера Русской равнины, 

характеризовалась резкой сменой природной обстановки с гос-

подством открытых ландшафтов, с зарослями эфедры, также от-

мечалось заметное похолодание и появление полупустынной рас-

тительности. 

По нашим материалам (О.Ф. Трегуб), во время накопления 

нижней и средней частей хвалынских разрезов, где доминирует 

пыльца древесной растительности (преобладают голосеменные) 

отмечалось господство хвойных (елово-сосновых) лесов, в усло-

виях прохладного влажного климата. Позднее произошло неко-

торое иссушение и распространение травянистой растительности. 

Краткий обзор существующих представлений по климату и 

ландшафтам Северного Прикаспия и Поволжья эпохи накопления 

шоколадных глин показывает, что, за исключением крайних мне-

ний – А.М. Москвитина [1967] о перигляциальном климате и ле-

сотундровых ландшафтах территории и Ю.М. Васильева [1961] о 

влажном мягком климате, все они близки по оценке характера 

природных событий. 

В начале хвалынского времени в Северном Прикаспии после 

холодного позднеательского времени (мордовский горизонт 

В.П. Гричука [1954]) существовал влажный и, по-видимому, про-

хладный климат. На это указывают переходные спектры расти-

тельности с увеличением пыльцы широколиственной (дуб, липа) 

растительности вверх по разрезу. Это был пик хвалынской транс-

грессии и садки шоколадных глин, охвативший депрессии дохва-

лынского рельефа Поволжья и Северного Прикаспия. В конце 

трансгрессии и, особенно, в начале регрессии раннехвалынского 

моря отмечается заметное иссушение климата, исчезновение лес-

ных ландшафтов и широкое распространение степной, а в долине 

р. Урал и полупустынной растительности. Такой ход климатиче-

ского процесса обширной региональной территории Среднего 

Поволжья и Северного Прикаспия в общих чертах совпадает с 

общим ходом природного процесса Русской равнины – во время 

окончания осташковского оледенения и начала голоценового по-

тепления. При этом раннехвалынская эпоха приходится на пре-
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бореал, а енотаевская регрессия, завершившая раннехвалынскую 

трансгрессию, совпадает с концом пребореала – началом бореала. 

Однако, это отмечается в самых общих чертах. При детальном 

сравнении природных событий Северного Прикаспия и Поволжья 

с соседними регионами возможны разные совпадения конкрет-

ных палеогеографических событий. Ранее аналогичная ситуация 

была установлена при детальном анализе голоценовых событий 

Каспия и Русской равнины [Свиточ, 2012]. 

Также несомненно, что описываемая смена ландшафтов отра-

жает общий ход природного процесса Северного Прикаспия, со-

стоящего из более мелких палеогеографических ситуаций. 

 

5.3. Факторы, определявшие накопление шоколадных глин 

Изложенные в разделе материалы по условиям и палеогеогра-

фии эпохи накопления шоколадных глин позволяют рассмотреть 

конкретные факторы (условия) их образования, разделив на 

группы (табл. 18): 1 – гидрологическую и гидрохимическую (пе-

реходная гидрологическая и гидрохимическая обстановки, спо-

койная садка материала, особенности гидрохимического и гидро-

логического режима), 2 – геолого-геоморфологическую (депрес-

сии рельефа, источники сноса) и 3 – палеогеографическую (при-

родная обстановка). 

 

Гидрологическая и геохимическая группа факторов 

Переходная гидрологическая обстановка. Область накопления 

шоколадных глин, охватывающая хвалынские эстуарии 

рек Волги и Урала и смежного мелководья Северного Прикаспия, 

представляет активную переходную зону гидрохимического и 

гидрологического взаимодействия каспийских морских и речных 

вод с высокой концентрацией Fe и наличием гидрохимического 

барьера с благоприятными условиями для осаждения коллоидов 

[Хрусталев, 1982]. Фактор устанавливается местоположением 

залежей шоколадных глин исключительно в отмеченной «пере-

ходной» зоне. 

Гидрологическая и гидрохимическая обстановки. Садка тер-

ригенного материала происходила в щелочной среде при pH~8, 

которая оказывала решающее влияние на изменение состава кол-

лоид-дисперсных материалов. В щелочной обстановке, при дос-

таточном насыщении кислородом и господстве окислительных 
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процессов, присутствие большого количества Fe, пропитывающе-

го глинистую и тонкообломочную массу, обусловили специфиче-

скую окраску шоколадных глин. Выпадении Fe в осадок образо-

вывало гидрогематит и гидрогетит [Приклонский и др., 1956]. 

Фактор устанавливается глинистым составом осадков и их шоко-

ладной окраской. 
 

Табл. 18. Факторы, определявшие образование шоколадных глин 

 
 

Спокойная гидрологическая обстановка садки глин является 

одним из основных факторов их накопления. Она характерна для 

участков отсутствия заметного перемещения водной массы в раз-

личных зонах морского дна (приглубых, изолированных и т.д.) и 

четко диагностируется характером структуры и текстуры отло-
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жений. Фактор устанавливается исключительно тонким составом 

осадков без каких-либо примесей грубого терригенного материа-

ла и наличием выдержанной горизонтальной слоистости. 

Особенности гидрологического режима связаны с сезонной 

микроритмикой и более длительной гидроклиматической, обу-

словливающей периодичность паводков и изменения уровенного 

режима хвалынского Каспия и его речных систем. Фактор уста-

навливается наличием сезонной слоистости тонкого типа в моно-

литных глинах и более крупной (мезо) горизонтальной слоисто-

сти глин и песков (алеврита). 

 

Геолого-геоморфологические факторы 

Депрессии дохвалынского рельефа Среднего Поволжья и Се-

верного Прикаспия являются характерным объектом распростра-

нения шоколадных глин. Морфологически, генетически и по ха-

рактеру залегания они чрезвычайно разнообразны: от крупных 

частично выполненных речных долин и их притоков, заполнен-

ных эрозионных форм рельефа до солянокупольных депрессий и 

дефляционных котловин. Форма и глубина впадин определяет 

морфологию залежи шоколадных глин. Фактор устанавливается 

исключительной приуроченностью залежей шоколадных глин к 

депрессиям дохвалынского рельефа. 

Источники сноса шоколадных глин разнообразны, имеют пе-

стрый литологичекий состав (от песчаников до глин и песков), 

располагаются в широком геологическом (конец палеозоя – ко-

нец плейстоцена) и площадном диапазоне, и в разной степени 

определяют их литологию. Судя по составу исходных пород, ха-

рактеру их сходства с шоколадными глинами, условиям залега-

ния и наличию размывов, широкое участие в составе глин имели 

красноцветные породы татарского яруса верхней перми, бурые и 

коричнево-красные морены днепровского, московского и нижне-

валдайского (калининского) оледенений Русской равнины, бурые 

сыртовые глины и суглинки Сыртового Заволжья. Фактор пред-

полагается по сходному составу глинистой части размываемых 

пород и шоколадных глин и преобладающей их красноцветной 

окраски. 
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Палеогеографический фактор 

Палеогеографическая обстановка, как и рассмотренная выше 

зона переходной гидрологической обстановки, предполагает бо-

лее общий, но не менее значимый фактор специфики накопления 

шоколадных глин. Это был граничный этап завершения поздне-

валдайского (осташковского) оледенения Русской равнины и на-

чала голоценового послеледниковья, со сменой прохладного (хо-

лодного) и влажного климата пребореала, на умеренно-теплый 

начала бореала. Фактор определяет наличие и широкое участие 

переходной палеогеографической обстановки в процессе выра-

ботки основных черт гидрологического режима: стока, паводков, 

характере и типе размыва и аккумуляции. По мнению Т.Ф. Буки-

ной [1980], климатом (увлажнением) во многом определяются 

изменение структуры глин. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Шоколадные глины широко развиты в Прикаспии и в рай-

онах Среднего и Нижнего Поволжья, право- и левобережья Вол-

ги, дельте р. Волги, Калмыкии, системе депрессий: Кайсацкое, 

Эльтон и Баскунчак и долине р. Урал. Они распространены об-

ширными полями сплошного, либо мозаичного залегания, зани-

мая до 10% площади региона. Гипсометрически глины залегают в 

пределах абсолютных отметок +40–-34 абс. выс. По своему по-

ложению глины приурочены исключительно к разнообразным 

отрицательным формам дохвалынского рельефа. Средняя мощ-

ность глин составляет 3–5 м, максимальная, по данным бурения, 

достигает 20–30 м. 

2. Порайонный анализ опорных разрезов шоколадных глин 

показал определенные различия между ними. Для глин Среднего 

и Нижнего Поволжья характерно повсеместное присутствие их 

основной – глинистой – части и практическое отсутствие солоно-

ватоводной фауны. По своему структурному положению это 

осадки волжского эстуария. В разрезах левобережья и правобе-

режья Волги шоколадные глины обычно занимают центральное 

положение, для них отмечается разнообразие типов залегания. 

Здесь расположены стратотипические разрезы глин, такие как 

Светлый Яр и Черный Яр, в песчаных прослоях охарактеризован-

ные обильной малакофауной. В дельте р. Волги шоколадные гли-

ны сохранились от размыва в ядрах бэровских бугров. Для глин 

северной части Калмыкии характерно высокое положение кровли 

(до +40 м), повышенная мощность и разнообразный фаунистиче-

ский состав песчаных прослоев глин. В Черных Землях глины 

приурочены к дефляционным и соровым котловинам и охаракте-

ризованы специфическим комплексом моллюсков. 

В обширных структурных депрессиях приволжской части 

Волго-Уральского междуречья шоколадные глины имеют ано-

мально высокие мощности, а в песчаных прослоях среди глин 

содержится обильная солоноватоводная малакофауна с руково-

дящими раннехвалынскими формами. 

В разрезах долины р. Урал и оз. Индер хвалынские отложения 

обычно имеют трехчленное строение, шоколадные глины распо-

лагаются среди них в различных стратиграфических позициях и 

охарактеризованы разнообразными ископаемыми остатками. 
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3. Шоколадные глины являются сложным лито-фациальным 

образованием, в котором основная – глинистая – составляющая 

располагается в разных частях хвалынского разреза, с преоблада-

нием срединного положения. По составу в глинистой части уста-

новлено преобладание гидрослюды (иллита), относящегося к 

магнезиально-железистой разновидности. Также отмечается при-

сутствие монтмориллонита, каолинита, гетита, кальцита и не-

больших примесей доломита и хлорита. Основное определяющее 

свойство породы – ее шоколадный цвет. По-видимому, это ре-

зультат как господства в глине железисто-гидрослюдистых мине-

ралов (иллита), так и обилия пропитывающего глинистое вещест-

во тонкодисперсного железистого пигмента. Для шоколадных 

глин характерно присутствие разнообразного тонкого терриген-

ного материала преимущественно кварцевого и кварц-

полевошпатового состава, концентрирующегося по грансоставу в 

слои и образующего горизонтальную слоистую текстуру. Среди 

макрофации шоколадных глин выделяются субфации (подфа-

ции): моноглинистая, слоистая, песчано-глинистая и алеврито-

глинистая, обусловленные различием и характером распределе-

ния по разрезу частиц разного состава и размерности. Решающее 

значение при образовании шоколадных глин Северного Прикас-

пия вероятно имело местоположение участков их накопления в 

переходной области морской и речной седиментации Каспия: при 

наличии разнообразных отрицательных дохвалынских форм дон-

ного рельефа – «ловушек», где в спокойных условиях в щелочной 

обстановке, с господством окислительных условий происходила 

садка тонкого взвешенного материала. При этом фациальное раз-

нообразие глин определялось местной спецификой гидрологиче-

ской обстановки. 

4. В шоколадных глинах отмечаются разнообразные ископае-

мые остатки: малако- и микрофауна, споры и пыльца и др., обыч-

но концентрирующиеся в алевритовых и песчаных разностях. 

Особенно значимы находки опресненных и солоноватоводных 

моллюсков, позволяющие установить возраст и условия накопле-

ния шоколадных глин.  

Массовое радиоуглеродное датирование раковин моллюсков 

позволило заключить, что шоколадные глины относятся к макси-

муму раннехвалынской трансгрессии Каспия с возможным пре-

обладающим возрастным диапазоном 11–13 тыс. лет (СА 12–16). 
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Приуроченность шоколадных глин к разным по форме и проис-

хождению формам дохвалынского рельефа, различное положение 

в хвалынском разрезе и четкая фациальная принадлежность ука-

зывают на справедливость предположений Е.В. Шанцера и 

А.И. Москвитина о том, что глины являются одной из фаций 

морских нижнехвалынских отложений. Возраст их достоверно 

определяется стратиграфическим положением между ательскими 

и верхнехвалынскими отложениями, составом ископаемых мол-

люсков с руководящими раннехвалынскими формами: Didacna 

protracta, D. parallella и D.trigonoides (ebersini) и данными радио-

углеродного датирования. 

5. Палинологические материалы по глинам указывают, что на-

копление глин началось в конце позднеплейстоценового времени, 

после холодной позднеательской эпохи, когда существовал влаж-

ный и прохладный климат. В пик трансгрессии заметно потепле-

ло, в лесном покрове возросло количество широколиственных 

элементов. В конце эпохи накопления глин отмечается заметное 

иссушение климата и исчезновение лесных ландшафтов. Основ-

ное время накопления шоколадных глин приходится на предбо-

реал, а завершившая раннехвалынскую трансгрессию енотаевская 

регрессия совпадает с концом предбореала – началом бореала. 

Конечно, рассмотрением изложенных вопросов и предпола-

гаемых решений по шоколадным глинам Северного Прикаспия 

их проблематика не исчерпывается, она разнообразнее, сложнее и 

нуждается в дальнейших разработках и исследованиях. Остаются 

вопросы по дифференциации источников сноса, решающего фак-

тора окраски глин, причинам горизонтальной слоистости и узко-

го хронологического диапазона формирования глин при общей 

длительности раннехвалынской трансгрессии. Очень интересны-

ми представляются вопросы, почему шоколадные глины форми-

ровались только в эпоху максимума хвалынской трансгрессии и 

почему они не отмечаются в осадках смежных бассейнов: позд-

нехазарском, позднехвалынском, не говоря уже о других плей-

стоценовых морях Каспия. 
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CONCLUSIONS 

1. Chocolate clays are widespread in the Caspian Sea Region and 

in the Middle and Lower Volga River area including the right and left 

banks of the Volga River, Kalmykiya, the system of depressions in-

volving lakes Kaisatskoe, El’ton, Baskunchak, and the Ural River val-

ley. They are represented by vast continuous or mosaic-like areal beds 

constituting up to 10% of the territory. They are restricted to the ele-

vations ranging from +4- to -34 meters. They cover diverse landforms 

of pre-Khvalinian age. The average thickness of the clays is 3–5 m 

reaching the maximum estimates of 20–30 m in boreholes. 

2. Certain regional differences were revealed between chocolate 

clays of various territories. All clay beds in the Middle and Lower 

Volga River regions contain the major clay unit but are devoid of 

brackishwater fauna. Their structural location corresponds to the estu-

ary of the Volga River. In the outcrops on the left Volga River bank 

chocolate clays have central position and various bedding. Stratotype 

sections of chocolate clays with abundant malacofauna such as Svetlyi 

Yar and Chernyi Yar are located here. In the Volga River delta, 

chocolate clays escaped erosion in the cores of Baer knolls. Chocolate 

clays of northern Kalmykiya are distinguished by the elevated position 

of the upper limit of chocolate clays reaching +40 m, enhanced thick-

ness and diverse faunistic composition of sandy interlayers. In the 

Black Lands the clays are restricted to the deflation depressions and 

contain specific molluscan assemblage. Chocolate clays have extreme 

thickness in the vast structural depressions of the Volga part of the 

Volga-Ural watershed region, and sandy interlayers contain abundant 

brackishwater molluscan fauna dominated by early Khvalinian forms. 

Khvalinian deposits have a three-component structure in the sections 

of the Ural River valley and Inder Lake with chocolate clays occupy-

ing different positions. Here, chocolate clays are also enriched in di-

verse fossil remains. 

3. Chocolate clays represent a complicated lithofacial formation 

with its major clay unit occurring within different parts of the 

Khvalinian sediment sequence. Most often they are found in the mid-

dle part of the sequence. Hydromica (illite) which belongs to magne-

sium-iron variety predominates among minerals. Other minerals are 

represented by montmorillonite, caolinite, goethite, calcite and small 

admixture of dolomite and chlorite. The major property of the rock - 

its chocolate color - is likely determined by both, the dominance of 
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iron-hydromica component (illite) and the abundance of fine pigment. 

Chocolate clays are characterized by the presence of diverse fine 

terrigenous matter largely represented by quartz and quartz-feldspar. It 

concentrates in layers according to granulometric composition to form 

a lateral laminated structure. In accordance with the downsection dis-

tribution of particles of various size and composition the macrofacies 

of chocolate clays is subdivided into the following sub-facies: monot-

onous clay, laminated clay, sandy clay, and silty clay. Position of 

chocolate clays of the Northern Caspian Sea Region in the transitional 

area between the zones of marine and riverine sedimentation envi-

ronments played the crucial role in their origin. This was due to the 

presence of diverse depressions of the pre-Khvalinian land forms that 

served as natural traps where under calm conditions in alkaline oxy-

genated environment fine suspended sediment material accumulated. 

Facial diversity of clays was dependent on the locally specific hydro-

logical conditions. 

4. Chocolate clays contain diverse fossils mainly in silty and sandy 

interlayers. These include malaco- and microfauna, spores, pollen and 

others. Findings of freshwater and brackishwater molluscs are of spe-

cial importance as they allow estimating the age of chocolate clays 

and reconstructing past environmental conditions. Radiocarbon dating 

of mollusk shells showed that in terms of age chocolate clays corre-

spond to the early Khvalinian transgression of the Caspian Sea with 

age estimations ranging between 11 and 13 ka (SA 12–16). The re-

striction of chocolate clays to different pre-Khvalinian landforms, 

their varying position within the Khvalinian sequence and specific 

facial composition support the conclusions of E.V. Shantser and A.I. 

Moskvitin that chocolate clays are one of the facies of marine lower 

Khvalinian deposits. Their age is clearly determined by the strati-

graphical position between Atelian and upper Khvalinian beds, as well 

as by radiocarbon dating and the composition of fossil molluscs domi-

nated by typical early Khvalinian forms Didacna protracta, D. 

parallela and D. trigonoides (ebersini).  

5. Palynological data show that the clays started to accumulate un-

der wet and cool climate in the latest Pleistocene after the end of the 

cold late Atelian epoch. During the peak of transgression climate be-

came warmer that led to the increase in broad-leaved components 

among arboreal pollen. Climate became drier close to the end of clay 

accumulation period, and forest landscapes disappeared. Chocolate 
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clays were mainly accumulated during Preboreal epoch. Enotaevka 

regression that occurred at the end of the early Khvalinian transgres-

sion corresponds in age to the end of Preboreal – beginning of the Bo-

real epoch. 

The discussed issues concerning the chocolate clays of the North-

ern Caspian Sea Region cannot solve all the problems, and new re-

search is necessary. It should primarily deal with the source regions 

that produced material for chocolate clays and determined their color. 

Other important problems are the cause of the horizontal lamination 

and narrow chronological range of chocolate clays given the generally 

long lasting early Khvalinian transgression. It is interesting to under-

stand why chocolate clays accumulated only during the maximum 

stage of the Khvalinian transgression, and why they are absent in the 

sediments of other Pleistocene Caspian Sea basins like the late 

Khazarian and late Khvalinian ones. 
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