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CHANGES IN THE LOCATION AND APPEARANCE OF THE VOLGA DELTA 
AT THE END OF THE PLEISTOCENE 

E.N. Badyukova, D.M. Lobacheva, R.R. Makshaev 
Lomonosov Moscow state university, faculty of geography, Moscow, Russia 

 
Детальное изучение известных разрезов вдоль Нижней Волги проводилось в 20 веке и 

активно продолжается в настоящее время [12, 14]. Анализ многочисленных материалов, 
полученных из литературных источников и в результате многолетних полевых исследований 
показал, что во всех изученных разрезах вдоль Нижней Волги (Светлый Яр, Райгород, 
Черный Яр, Нижнее Займище, Цаган-Аман и др.) вскрываются мощные толщи осадков 
нижне- и верхнехазарского возраста, представленных сложным комплексом лиманных, 
дельтово-морских и аллювиальных образований. Хазарские отложения перекрыты 
субаэральными супесями, маломощными морскими прибрежными песками и шоколадными 
глинами, образовавшимися в лагунах, лиманах и эстуариях хвалынского возраста [2]. 

При этом важно отметить, что аллювий хвалынского времени отсутствует, его нет ни в 
одном из разрезов вдоль Нижней Волги, т.е. река не протекала здесь в ранне- и 
позднехвалынское время. В связи с этим возникает вопрос – где же протекала Волга в 
Северном Прикаспии в хвалынское время?  

О прежних течениях Волги и других рек на территории Северного Прикаспия есть ряд 
упоминаний в работах [1, 5, 9, 10]. На космо- и аэрофотоснимках в 10 км восточнее долины 
Волги прослеживается цепочка озер, протянувшаяся на юг и далее от западной окраины 
Хакского залива (урочище Кызым-Джар) в южном направлении к оз. Баскунчак. Из 
Баскунчакской котловины воды следовали далее на юг и юго-запад по понижению между 
горами Б. Богдо и Кубатау, где существовал обширный, далеко простирающийся на север 
залив. 

В хвалынское время русло Волги в нижнем течении разделялось на ряд рукавов. 
Западный рукав, который пролегал вдоль подножия Ергеней, эродировал поверхность 
аллювиально-морской равнины, в результате чего сформировалась Сарпинско-Даванская 
ложбина, образуя в устьевой части залив. К настоящему времени ложбина разделена 
пролювиальными конусами на ряд замкнутых понижений, занятых озерами или 
солончаками.  

Детальный анализ крупномасштабных карт и космоснимков позволил не только 
детально картировать Сарпинско-Даванскую ложбину, но выявить и уточнить вслед за 
авторами [6, 8, 9, 11] направление многочисленных палеопротоков и ложбин стока разного 
масштаба на правобережье Нижней Волги. Значительная часть палеоврезов начинается в 
северной части Сарпинской ложбины, расположенной у г. Красноармейска. Однако есть 
палеопротоки, которые расположены значительно восточнее и которые, судя по топографии, 
протягиваются через Ахтубу на левый берег Волги и прослеживаются в рельефе далее на 
ССВ, где многими скважинами вскрываются озерно-аллювиальные отложения хвалынского 
возраста, залегающие в понижениях хазарского рельефа. На правобережье Волги наиболее 
крупный палеоврез фиксируется между сел. Раздольный и Зубовка. Ширина долины 
достигает здесь 15 км, а глубина вреза около 8-10 м. Второй палеоврез меньшей ширины, 
протягивается между сел. Старица и Зубовка и картируется на ЮЮЗ, сливаясь далее с 
ложбиной Сарпа. Фиксируются еще ряд небольших палеопротоков и ложбин (рис.1).  
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Рис.1. Палеопротоки на правобережье Нижней Волги (карта составлена Лобачевой Д.М.) 
 

 

 
Рис. 2. Дельтовые и авандельтовые отложения одного из протоков Волги у подножия 
Ергеней 
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Между палеопротоками расположены останцовые возвышенности, сложенные 
аллювиально-морскими отложениями в основном хазарского возраста. Они вскрываются в 
исследованных разрезах вдоль Нижней Волги (Райгород, Черный Яр, Нижнее Займище, 
Соленое Займище, Цаган-Аман и др.), а также вдоль Сарпинской ложбины. Так, в устьевой 
части балки Ялмата, в обнажении, бровка которого около 20 м абс. выс., вскрывается 
супесчано-алевритовая и глинистая тонкослоистая толща. В целом она достаточно 
однородная, есть отдельные маломощные прослои с мелкими раковинами и детритом, а 
также с грубозернистым материалом в виде небольших прослоев и линз. Вся мощная толща 
отложений характерна для дельты и авандельты реки с мутной водой. Накопление осадка 
шло на фоне постепенного подъема уровня, что позволяло накапливать примерно 
однородный материал, т.е. скорость подъема была равна скорости накопления осадков 
(рис.2). 

Как показали исследования, песок образовывался в результате осаждения материала в 
пресноводной лагуне в условиях теплого и влажного климата. Анализ кумулятивной кривой, 
коэффициентов сортировки и асимметрии также свидетельствуют о пляжевых условиях 
образования осадка и формирования в прибрежных условиях (из курсовой работы студентки 
географического факультета МГУ Рудинской А.). 

Таким образом, наличие эрозионных останцов, сложенных аллювиально-морскими 
отложениями хазарского возраста говорит не о распространении здесь врезанных дельт, как 
принято в литературе, а об эрозионном рельефе, сформировавшемся на фоне существенного 
понижения уровня Каспия. Так называемые врезанные дельты формируются при врезании 
дельтовых протоков в свои же одновозрастные дельтовые отложения. Такого рода рельеф 
распространен на междуречье Волги и Урала [3]. 

Ложбина Даван, которая является продолжением Сарпинской, в южной своей части 
расширяется до 11 км, отклоняясь к ЮВ. Левый борт выражен очень резко, поднимаясь 
обрывом до 8 м, правый же - длинный и пологий. Окончание ложбины по ее западному 
борту проследить невозможно, так как он плавно переходит в осложненную пологими 
увалами поверхность [8]. В субширотном направлении через ложбину протягиваются 
бэровские бугры с относительной высотой до 8 м и длиной до нескольких километров. 
Днище ложбины сливается с обширными такырами, расположенными между буграми. Все 
бэровские бугры аналогичны тем, которые широко распространены восточнее ложбины за 
исключением того, что значительную их часть в разрезе слагают шоколадные глины, 
являющимися фундаментом этих характерных форм и формировавшимися в лагунно-
лиманных условиях [2, 7, 16]. Собственно отложения бугровой толщи занимают не более 4-5 
м. Такое внутреннее строение бугров, расположение их почти поперек ложбины, а также 
фестончатый в плане левый берег этой ложбины, огибающий бугры, может 
свидетельствовать о более молодом возрасте этого участка по сравнению с бэровскими 
буграми, которые размывались речными потоками, следовавшими по Сарпинско-Даванской 
ложбине во время глубокой мангышлакской регрессии Каспия. Именно этим можно 
объяснить незначительную мощность аллювия в ложбине, так как река следовала за 
отступающим морем, размывая более древние отложения и бугры. Последние исследования 
позволяют считать бэровские бугры формами рельефа, изначально образованными на дне 
обширных потоков, следовавших из лагуны в Маныч и далее в Черное море. Лагуна 
образовалась во время трансгрессии Каспия в позднехвалынское время. Изрезанный берег 
этой лагуны со стороны суши в значительной степени сохранился в рельефе по настоящее 
время.  

Следовательно, в устьевой части ложбины фиксируются лишь останцы бугров, которые 
изначально не приурочены к Даванской ложбине и не связаны генетически с ней. 
Аналогичная ситуация наблюдается и в дельте Волги, где волновая активность в ильменях 
под действием доминирующих восточных ветров привела к существенному изменению 
рельефа бэровских бугров, также своим происхождением не связанных с дельтой Волги [13, 
15]. Необходимо заметить, что сравнительно неизмененный рельеф бэровских бугров 
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расположен севернее (например, в районе Селитренное-Харабали), там, где на рельеф влияли 
только субаэральные процессы, в основном склоновые, и где эрозия и абразия отсутствовали. 

В один из этапов своего развития дельта Волги представляла собой многорукавную 
дельту значительно больших размеров, чем современная. Присутствие шоколадных глин в 
Северном Прикаспии позволяет высказать предположение, что Волга впадала в обширную 
лагуну и ее многорукавная дельта в позднем плейстоцене – начале голоцена представляла 
собой дельту выполнения [4]. Это косвенно подтверждается данными по другим 
побережьям, где также наблюдались значительные изменения уровня моря. Так, Дунай в 
среднем голоцене впадал в обширную лагуну, отделенную от моря пересыпью. Висла также 
впадала в лагуну и лишь совсем недавно ее дельта стала формироваться в береговой зоне 
открытого Гданьского залива. Идет формирование дельты выполнения р. Неман в Куршском 
заливе и т.д. 

Аллювиальный материал, в больших количествах поступающий в лагуну, в 
дальнейшем, при перетекании вод из нее в Маныч и затем в Черное море, пошел на 
формирование бугровой толщи в бэровских буграх.   

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 20-05-00608. 
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