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В Северном Прикаспии среди отложений раннехвалынской трансгрессии широко 
распространены так называемые шоколадные глины, представляющие экзотическую 
фацию морских осадков, отсутствующую как в более древних, так и в молодых обра-
зованиях плейстоценового Каспия. Начиная с первого упоминания о глинах К. Бэра им 
посвящено множество публикаций [1–8], но, несмотря на обилие таковых, до настоя-
щего времени многие вопросы остаются дискуссионными, к ним относится и темати-
ка публикации: распространение, залегание и строение шоколадных глин Северного 
Прикаспия. 

Работа написана по материалам длительного полевого изучения этих отложений 
во всех районах их распространения. Большое внимание уделено изложению факто-
логического материала по опорным разрезам – основанию для выводов по строению, 
распространению и условиям залегания шоколадных глин.

Распространение и залегание шоколадных глин

Первые исследователи шоколадных глин [1–3, 9] представляли их залегание в 
виде единого покрова, выстилающего поверхность хвалынской равнины Прикаспия. 
В дальнейшем было доказано их прерывистое распространение [4, 8, 10, 11].

Участки развития шоколадных глин Северного Прикаспия приурочены к районам 
Среднего и Нижнего Поволжья (рис. 1): правобережью и левобережью Волги и Ахту-
бы, к дельте Волги, приволжскому району Калмыкии, к полосе депрессии Кайсацкое – 
Эльтон – Верхний Баскунчак и долине р. Урал. Наибольший массив шоколадных глин 
находится в долине Волги – на ее второй террасе от Самары до Енотаевки.

На волго-уральском междуречье, шоколадные глины отсутствуют, но здесь в де-
прессиях древнего рельефа присутствует их фациальный аналог – пачка переслаива-
ния [12], глин сизых и сине-зеленых и песков. Восточнее глины появляются в долине 
р. Урал, где слагают покров хвалынской равнины.

Шоколадные глины могут иметь как сплошное, так и прерывистое (мозаичное) 
распространение. Первый тип наблюдается на большей части волжской долины –  
в древнем эстуарии, и в устьях крупных притоков: Бол. и Мал. Иргиза, Бол. и Мал. 
Карамана, Торгуна и др, а также в долине Среднего Урала. Мозаичное (прерывистое) 
залегание характерно для Калмыкии, дельты Волги и западных (приволжских) участ-
ков волго-уральского междуречья.

Кровля шоколадных глин согласуется с общим уклоном поверхности Северного 
Прикаспия, постепенно снижаясь с севера на юг. Наивысший уровень залегания глин в 
Прикаспийской низменности достигает отметок +20–22 м, севернее, в пределах долины 
Средней Волги, их кровля повышается до +35 м [7] и даже до +40–50 м [5].

1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты № 12-05-31281 и № 13-
05-00086).
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Шоколадные глины приурочены исключительно к депрессиям дохвалынского ре-
льефа, что отмечается всеми исследователями. В речных долинах это террасы, палео-
врезы и устья крупных притоков, а на водоразделах разнообразные по форме и проис-
хождению понижения: палеоложбины, лиманы, солянокупольные депрессии (Эльтон, 
Баскунчак), древние дефляционные котловины (Калмыкия). 

Наиболее крупный массив шоколадных глин выполняет палеодолину Нижней Вол-
ги, а севернее – ее эстуарий протяженностью более 500 км и шириной (у устья Боль-
шого Иргиза) до 40 км. Обширные по площади поля шоколадных глин отмечаются в 
палеодолине Урала и в системе крупных тектонических депрессий Хаки-Эльтонского 

Рис. 1. Схема расположения разрезов шоколадных глин
Предполагаемое распространение глин: 1 – сплошное, 2 – прерывистое; местоположение опорных раз-
резов: 3 – Среднее Поволжье, 4 – левобережье р. Волги, 5 – Правобережье р. Волги, 6 – дельта р. Волги,  
7 – депрессии Кайсацкое – Эльтон – Верхний Баскунчак, 8 – долина р. Урал, 9 – Калмыкия
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прогиба [6], выраженных в современном рельефе как сор Грязи Хаки, лиманы Сайхин 
и Долбан, оз. Баткуль. Они локализованы и в солянокупольных мульдах Баскунчака 
и Эльтона, дефляционных котловинах приволжской Калмыкии и в ядрах бэровских 
бугров дельты Волги.

Строение шоколадных глин (описание опорных разрезов)

Особенности строения шоколадных глин наиболее объективно устанавливаются 
по материалам рассмотрения опорных разрезов во всех крупных районах их распро-
странения: в Среднем Поволжье, на лево- и правобережьях долины Нижней Волги, в 
дельте реки, приволжских районах Калмыкии, части волго-уральского междуречья и 
долины р. Урал.

Шоколадные глины как осадки крупного хвалынского эстуария далеко проникают 
в Среднее Поволжье (рис. 2.), где вскрываются в разрезе второй террасы Волги и ее 
крупных притоков – Бол. Черемшана и Бол. и Мал. Иргиза.

Р а з р е з  “Ч а п а е в с к”. В пределах долины Волги шоколадные глины перекрыва-
ют две надпойменные террасы Самарской Луки. Ими закрыта вторая терраса Чапаев-
ска – самого северного известного разреза шоколадных глин, имеющая высоту около 
35 м. Здесь, по пологим склонам долины шоколадные глины поднимаются еще на не-
сколько метров выше. В береговом обрыве террасы с глубины 2 м А.И. Москвитиным 
[13] выделены следующие горизонты: 1 – глина светло-шоколадная неяснослоистая, 
в подошве с плоскими стяжениями извести, мощность 0.7 м; 2 – суглинок белесо-
палевый с прослоями светло-шоколадной глины, мощность 0.6 м; 3 – супесь палевая 
тонкослоистая с ленточными слойками шоколадно-бурой глины, с известковистыми 
конкрециями, мощность 0.8 м; 4 – супесь красно-бурая, вниз по разрезу переходящая 
в суглинок, видимая мощность 1.3 м.

Р а з р е з  “М а л ы й  К а р а м а н” (правый берег одноименной реки выше села Бо-
родаевки [5]). Под почвой и суглинком с глубины 3.0 м залегают: 1 – песок серый 
мелкозернистый, переслаивающийся с хвалынскими ленточными супесями, в верхней 
части – с прослоем зеленой глины; в основании песка встречаются раковины опрес-
ненных солоноватоводных моллюсков (Hypanis plicatus, Adacna cf. plicata, A. cf. laev-
iscula, Monodacna sp.), мощность 4.9 м; 2 – шоколадные глины с тонкими прослоями 
песка, мощность 4.7 м; 3 – глина серая, плотная, слабоизвестковистая, в основании 
бурая, с желтым оттенком, видимая мощность 6.0 м.

Р а з р е з  “П р и в о л ж с к и й” (абразионный обрыв второй террасы на левом бе-
регу Волгоградского водохранилища). Под почвой вскрывается: горизонтальное 
переслаивание глин шо-
коладоподобных и песка 
серо-желтого хорошо сор-
тированного, мощность 
до 4.0 м, постепенно пере-
ходящих в глину шоколад-
ную с тонкими прослоями 
мучнистого песка, види-
мая мощность 0.5 м. Ниж-
няя часть разреза, ныне 
затопленного водами водо-
хранилища, по [14] пред-
ставлена шоколадными 
глинами, залегающими на 
песках, с раковинами пре-
сноводных моллюсков.

Р а з р е з  “Р о в н о е”. 
В разрезе оврага, прореза-
ющего высокую террасу  

Рис. 2. Разрезы Среднего Поволжья
Глины: 1 – шоколадные, 2 – с алевритом, 3 – с песком; 4 – супесь; 5 – 
суглинок; 6 – песок и галька; 7 – раковины моллюсков
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Волги у с. Ровное [5], под 
гумусированной супесью 
залегают: 1 – глина шо-
коладная тонкослоистая 
с прослоями песка, внизу 
по разрезу глина приоб-
ретает темный оттенок и 
прослои песка исчезают, 
мощность 0.9 м; 2 – гли-
на коричнево-серо-зеле-
ная слоистая, мощность 
0.3 м; 3 – глина серая 
тонкослоистая, видимая 
мощность 0.9 м.

Р а з р е з  “ Н о во п р и -
вол ь н о е ”  расположен в 
прибортовой части доли-
ны р. Волги севернее п. 

Новопривольное. В нем вскрывается чередование двух прослоев шоколадных глин с 
разделяющими их слоями алевритистых глин и песка.

Р а з р е з  “То р г у н” располагается у парома через одноименную реку и имеет 
сходное строение с разрезом “Новопривольное”. Здесь также под покровом субаэраль-
ных осадков отмечаются две пачки плотных шоколадных глин, разделенных слоисты-
ми глинами и алевритами.

Заключение по разрезам. Среди хвалынских отложений Среднего Поволжья типич-
ны шоколадные глины, залегающие в основании разрезов. На севере (разрезы “Мал. 
Караман”, “Привольное”, “Ровное”) они перекрыты слоистыми песками и глинами. 
На более южных участках (“Новопривольное”, “Торгун”) хвалынские отложения име-
ют более сложное строение и представлены несколькими пачками, залегающими в 
верхней части и основании разрезов шоколадных глин, разделенных слоистыми пес-
чано-алеврито-глинистыми образованиями. Для отложений характерно отсутствие ру-
ководящей солоноватоводной фауны моллюсков, редкое присутствие пресноводных и 
сильно опресненных элементов. Данный факт и структурное положение шоколадных 
глин в разрезах, однозначно указывают, что это осадки приглубого опресненного волж-
ского эстуария, заполнявшегося водами максимума раннехвалынской трансгрессии с 
периодическими колебаниями уровня, отразившимися в слоистом строении разреза.

Правобережье Нижней Волги (рис. 3). В разрезах правобережья р. Волги от Вол-
гограда до п. Ленино шоколадные глины повсеместно присутствуют и наиболее полно 
изучены, что позволяет считать опорные разрезы этого района стратотипическими.

Р а з р е з  “С в е т л ы й  Я р”, изученный на северной окраине одноименного посел-
ка (1) является опорным для всей Нижней Волги. Под толщей субаэральных суглинков 
и песков вскрыты: 1 – глина темно-коричневая с тонкими прослоями песка и алеврита, 
мощность 0.7 м; 2 – шоколадная глина массивная с крупной угловатой отдельностью, 
мощность 1.5 м; 3 – супесь желто-серая, в верхней части – включения раковин хва-
лынских моллюсков, в середине – прослой шоколадных глин, общая мощность 0.7 м; 
4 – шоколадная глина массивная с крупноглыбовой отдельностью и редкими рако-
винами Monodacna sp. и Dreissena sp., мощность 5 м; 5 – глина коричневая с плитча-
той отдельностью и прослоями алеврита серого, с редкими раковинами Didacna sp. и 
Dreissena sp., видимая мощность 2.5 м.

В южной части разреза волжского обрыва (2) под субаэральными отложениями 
залегают: 1 – глина шоколадная плотная с массивной глыбовой отдельностью, в ниж-
ней части – тонкослоистая, мощность 4 м; 2 – глина шоколадная и серо-коричневая 
тонкослоистая с прослоями алеврита, мощность 2 м; 3 – песок желтый, мелко- и тон-

Рис. 3. Разрезы правобережья р. Волги
Здесь и далее усл. обозначения см. рис. 2



105

козернистый, в средней части – супесь неясногоризонтально-слоистая, видимая мощ-
ность 4 м.

Р а з р е з  “Р а й г о р о д” вскрывает строение хвалынской равнины: 1 – шоколадная 
глина коричневая с тонкой – плитчатой – отдельностью, мощность 1.5 м; 2 – пересла-
ивание шоколадных глин с песками, включения многочисленных раковин хвалынских 
моллюсков (Didacna protracta, Dreissena distincta), мощность 0.2 м; 3 – глина шоколад-
ная с плитчатой отдельностью, с прослоями песка тонкозернистого желтого и с рако-
винами моллюсков, нижняя граница резкая, мощность 0.3 м; 4 – неясное чередование 
серо-коричневых супеси и песка со следами почвообразования (ательские слои).

Р а з р е з  “Ч е р н ы й  Я р”. 1). Карьер в устье балки южнее одноименного поселка. 
Под гумусированной супесью залегают: 1 – песок желто-серый мелко- и тонкозернис-
тый, мощность 3.0 м; 2 – глина шоколадная, в кровле и подошве ожелезненная, мощ-
ность 0.5 м; 3 – серо-желтые песок и супесь мелкозернистые со множеством раковин 
моллюсков (преобладают Dreissena), мощность 0.5 м; 4 – супесь и песок плотные, со 
столбчатой отдельностью, мощность 1.5 м.

2). Южная окраина п. Черный Яр. В овраге под 2-х метровой толщей субаэраль-
ных отложений выходят: 1 – песок горизонтально-слоистый серый и серо-коричневый 
тонко- и мелкозернистый с редкими раковинами моллюсков (Didacna protracta и др.) и 
с прослоями супеси и алеврита, мощность 1.5 м; 2 – глина шоколадная плотная гори-
зонтально-слоистая с плитчато-оскольчатой отдельностью, в верхней и нижней части 
с тонкими прослоями песка, мощность 1.2 м; 3 – песок желто-серый, неясногоризон-
тально-слоистый, со множеством раковин хвалынских моллюсков, мощность 0.3 м. 
Ниже ательские супеси и пески.

Р а з р е з  “Н и ж н е е  З а й м и щ е” вскрывает строение верхней части хвалынской 
равнины: 1 – супесь серая гумусированная, мощность 0.3 м; 2 – суглинок тяжелый до 
глины, в верхней части плотный, в средней части – коричнево-бурый неяснослоистый, 
в нижней части – шоколадоподобный с редкими раковинами моллюсков (Didacna trig-
onoides и др.), мощность 1.5 м; 3 – песок желтый, мелко- и тонкозернистый с редкими 
раковинами хвалынских моллюсков, видимая мощность 1.2 м.

Р а з р е з  “Ц а г а н - А м а н” расположен у одноименного поселка. Здесь под эо-
ловыми и морскими верхнехвалынскими отложениями с глубины 1.5 м вскрываются 
шоколадные глины, переслаивающиеся с песками глинистыми желто-серыми и серы-
ми песками и алевритами. В отложениях содержится большое количество послойно 
ориентированных раковин моллюсков, составляющих пять фаунистических комплек-
сов [11] (1 – Didacna protracta – D. parallella – D. trigonoides; 2 – D. protracta – Dreis-
sena rostriformis; 3 – Didacna parallella – D. trigonoides; 4 – D. protracta, Monodacna 
caspia; 5 – Didacna trigonoides, Monodacna caspia, Dreissena polymorpha), отражающих 
разнообразие обстановок осадконакопления, мощность 2 м. Ниже залегают пески с 
хазарской фауной.

Р а з р е з  “К о п а н о в к а” вскрыт в волжском обрыве севернее одноименного по-
селка: 1 – глина шоколадная с прослоями алеврита и песка. В верхнем прослое песка – 
раковины Dreissena polymorpha и Didacna ebersini. В средней части слоя преобладают 
глины шоколадные с крупной оскольчатой отдельностью, массивного облика, с тонки-
ми прослойками глины алевритистой. В нижней части слоя в прослойках песка много-
численные раковины Didacna protracta, D. delenda, Dreissena distincta, местами слойки 
смяты в причудливые складки, мощность 8 м; 2 – песок серый мелко-среднезернистый 
с раковинами моллюсков (Didacna parallella, D. ebersini, D. protracta, Monodacna cas-
pia, Dreissena distincta, D. polymorpha, Adacna vitrea и др.), мощность 1.3 м; 3 – песок 
желтый тонкополосчатый разнозернистый с большим количеством лепешковидных 
стяжений. Нижняя граница литологически резкая, с глубокими трещинами, проника-
ющими в подстилающий слой, мощность 1.2 м; 4 – песок диагонально-косослоистый 
с большим количеством раковин пресноводных моллюсков.
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Разрез “Е н о т а е в к а”. В береговом обрыве у одноименного поселка под буг-
ровой толщей залегают глины шоколадные с тонкими прослоями алевритов, вниз по 
разрезу переходящих в пески желто-серые хорошо сортированные мелко- и тонкозер-
нистые с раковинами Didacna protracta Eichw., D. ebersini, Dreissena distincta.

Р а з р е з  “Л е н и н о”. В 0.4 км севернее одноименного поселка протокой р. Вол-
ги подмыт бэровский бугор. В его основании под бугровыми песками выходят: 1 – 
шоколадная глина с оскольчатой отдельностью (обломки по плоскостям отдельности 
покрыты пленкой марганца) и редкими раковинами моллюсков Dreissena polymorpha 
и др., мощность 0.5 м; 2 – песок светло-серый мелко-тонкозернистый неясно гори-
зонтально-слоистый с послойным залеганием раковин моллюсков: Didacna parallella, 
D. trigonoides, D. protracta, D. delenda, Monodacna caspia, Adacna vitrea, Dreissena dis-
tincta, мощность 0.5 м; 3 – песок серый и желто-серый хорошо сортированный, в ниж-
ней части содержащий раковины хазарских моллюсков, мощность 9 м.

Заключение по разрезам. Шоколадные глины правобережья р. Волги выполняют 
депрессию (эстуарий) дохвалынской долины. Для них характерно несколько типов 
строения, отражающих разнообразие условий осадконакопления. На севере (“Свет-
лый Яр”, “Райгород”) – это крупные пачки массивных шоколадных глин, разделенных 
слоистыми песками и алевритами с обильной фауной хвалынских моллюсков. Южнее 
(“Черный Яр”, “Нижнее Займище”) мощность шоколадных глин сокращается, и они 
подстилаются и перекрываются песками с раковинами хвалынских моллюсков. На юге 
в районах распространения бэровских бугров подстилающие их нижнехвалынские от-
ложения обычно представлены слоистыми пачками из шоколадных глин и песков. Для 
этих песчаных прослоев характерно обилие и разнообразие фауны моллюсков, свиде-
тельствующие о благоприятных условиях их обитания.

Левобережье нижней Волги (рис. 4). Разрезы располагаются на левобережье 
Волги и ее протоки Ахтубы от устья Еруслана до дельты.

Р а з р е з  “Б ы к о в о” находится на южной окраине одноименного села. Здесь в аб-
разионном обрыве под субаэральным суглинком-супесью залегают: 1 – песок желто-
серый горизонтально-слоистый с раковинами Adacna vitrea, Hypanis plicatus, Dreissena 
polymorpha, мощность 0.4 м; 2 – глина шоколадная монолитная с плитчато-блоковой 
отдельностью, в средней части – с пачкой слоистых глин, алевритов и песка, мощ-
ность 4.5 м.

Р а з р е з  “О с а д н а я” располагается на западной окраине г. Волжского, по стро-
ению он близок разрезу “Быково”: здесь шоколадные глины, слагающие весь разрез, 
разделены слоем песка серого, хорошо сортированного [7].

Р а з р е з  “С р е д н я я  А х т у б а”. 1). В 1 км выше моста через р. Ахтубу в уступе 
подмытой хвалынской равнины под супесью с горизонтом погребенной почвы вскры-
ваются: 1 – песок и алеврит с прослоями шоколадной глины, мощность 0.7 м; 2 – глина 
шоколадная с плитчатой отдельностью с редкими прослоями песка и алеврита; в сред-
ней части слоя в крупном прослое песка обильны раковины моллюсков (Didacna pro-
tracta, Dreissena distincta, Monodacna caspia, Hypanis plicatus); мощность 2 м; 3 – песок 
желто-серый хорошо сортированный горизонтально-слоистый, мощность 0.3 м.

2). В 1.5 км южнее п. Средняя Ахтуба под почвой залегают: 1 – глина шоколад-
ная тонкослоистая, в средней части алевритистая, мощность 1.8 м; 2 – песок желтый 
слоистый хорошо сортированный, мощность 0.5 м; 3 – суглинок тяжелый до глины 
темно-коричневые, мощность 0.5 м; 4 – песок и супесь неяснослоистые с редкими 
раковинами хвалынских моллюсков.

Р а з р е з  “Б у г о р”. На левом берегу р. Ахтуба вскрываются: 1 – песок коричнево-
серый, в верхней части гумусированный пылеватый хорошо сортированный, в ниж-
ней – горизонтально-слоистый с послойным распределением мелких раковин хвалын-
ских моллюсков, мощность до 2 м; 2 – тонкое переслаивание горизонтальных слоев 
шоколадоподобных глин и песка желтого хорошо сортированного мелкозернистого, 
в одном песчаном прослое многочисленны раковины моллюсков (Didacna protracta, 
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D. trigonoides, Dreissena distincta, Dr. polymorpha), мощность 0.7 м; 3 – песок желтый 
горизонтально-полосчато-слоистый, мощность 2 м.

Р а з р е з  “С е л и т р е н н о е”. В подмытом р. Ахтубой уступе хвалынской равни-
ны у п. Селитренное вскрываются: 1 – супесь и песок плотные коричнево-бурые го-
ризонтально-слоистые с отдельными обломками раковин моллюсков, мощность 1 м; 
2 – глина шоколадная массивная с оскольчатой отдельностью, мощность 1 м: 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, мощность 2.5 м.

Заключение по разрезам. Шоколадные глины в разрезах левобережья р. Волги 
имеют разнообразное строение и положение. В северных участках (“Быково” и “Сред-
няя Ахтуба”), глины преобладают в разрезе, они подстилаются либо перекрываются 
песками. В южных районах шоколадные глины, залегающие в центральных частях 
разрезов, содержат прослои песка и алеврита с раковинами моллюсков Didacna pro-
tracta и др. Отмеченные особенности строения отражают неоднократные изменения 
условий накопления глин в меридиональном простирании.

На большей части дельты Волги (рис. 5) развиты бэровские бугры, все они “си-
дят” на шоколадных глинах, сохранившихся от размыва в основании ядер бугров.

Р а з р е з  “К р а с н ы й  Я р” расположен на левом берегу протоки Кривой Бузан 
и представляет собой весьма дифференцированную толщу хвалынских подбугровых 
отложений. Здесь под супесчано-песчаными голоценовыми образованиями залегают: 
1 – супесь буро-шоколадная с плохо выраженными прослоями песка, мощность 0.1 м; 
2 – песок светло-серый мелко-тонкозернистый с прослоями шоколадных глин и обиль-
ными раковинами хвалынских моллюсков: Didacna protracta, D. trigonoides, Dreissena 
distinct, мощность 0.5 м; 3 – переслаивание слойков шоколадных глин и песка, мощ-
ность 0.8 м; 4 – глина шоколадная с оскольчатой отдельностью, в верхней части разре-
за с тонкими прослоями и линзами песка, с многочисленными раковинами хвалынских 
моллюсков, видимая мощность 1 м.

Р а з р е з  “С е р г и е в к а”. В основании размытого в одноименном поселке р. Бах-
темир бэровского бугра выходит глина шоколадная плотная тонко-горизонтально-
слоистая, видимая мощность 0.7 м. Глина перекрыта бугровой толщей – суглинком 

Рис. 4. Разрезы левобережья р. Волги
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бурым, горизонтально-
слоистым, граница резкая, 
на контакте между слоями 
обнаружены раковины Di-
dacna pratrigonoides и др.

Р а з р е з  “О л я”. 
Южнее одноименного 
поселка на правобережье 
р. Бахтемир в основании 
бэровского бугра вскры-
ваются бугровые отло-
жения; контакт резкий, с 
клиновидными трещина-
ми. Перекрывающие шо-

коладные глины плотные тонкослоистые с прослоями алеврита и песка, видимая 
мощность около 1 м.

Р а з р е з  “Б а с ы”. В основании склона бэровского бугра севернее одноименно-
го поселка, под эоловыми песками с глубины около 5 м залегает глина шоколадная 
загипсованная с прослоями мучнистого песка и с множеством раковин хвалынских 
моллюсков, видимая мощность 1 м.

Заключение по разрезам. В наиболее полно вскрытых разрезах бэровских бугров 
в их основании под бугровой толщей обычно присутствуют нижняя часть нижнехва-
лынских отложений, представленная шоколадными глинами с прослоями хорошо 
сортированных песков, как правило содержащих разнообразную руководящую фауну 
хвалынских моллюсков. Шоколадные глины, возможно, маркируют глубокие участки 
морского дна в начале накопления хвалынских отложений.

В приволжской части Калмыкии (рис. 6) шоколадные глины развиты лишь в не-
глубоких дефляционно-соровых депрессиях рельефа.

Р а з р е з  “С о р”. В северном борту обширной соровой депрессии на 210 км трассы 
Комсомольск – Яшкуль под горизонтом песка серо-бурого и темно-коричневого мощнос-
тью 5 м лежит глина шоколадная с прослоями алеврита и песка. В верхней части глина 
содержит многочисленные обломки раковин Didacna cf. subcatillus, D. cristata, D. trigo-
noides, Dreissena distincta, Monodacna caspia, Hypanis plicatus, видимая мощность 2 м.

Р а з р е з  “Х а л х у т а”. На 15 км трассы 
Халхута – Линейное в котловине выдува-
ния среди массива эоловых песков под сло-
ем закрепленных песков вскрывается глина 
шоколадноподобная с прослоями песков с 
множеством раковин хвалынских моллюсков 
(Dreissena polymorha, Hypanis plicatus и др.), 
мощность 0.7 м. Ниже располагаются супесь 
с карбонатными включениями и песок с ха-
зарскими раковинами Didacna crassa.

Заключение по разрезам. Среди хва-
лынских отложений, выполняющих плоские 
котловины Калмыкии, отсутствуют типич-
ные – массивные – разности шоколадных 
глин. Здесь они представленны маломощ-
ными (размытыми) горизонтально залегаю-
щими песчано-глинистыми образованиями с 
оригинальным составом фауны хвалынских 
моллюсков. По-видимому, это были самые 
окраинные части зоны накопления фации 
шоколадных глин Северного Прикаспия.

Рис. 5. Разрезы дельты р. Волги

Рис. 6. Разрезы Калмыкии
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Депрессии Кайсацкое – Эльтон – Верхний Баскунчак (рис. 7). В Северном При-
каспии восточнее долины р. Волги в субмеридиональном направлении протягивается 
система разнообразных по форме и размерам депрессий различного генезиса: соляно-
купольные (компенсационные) мульды, пониженные участки ательской Палео-Волги, 
озерно-лагуные котловины, выполненные шоколадными глинами. Детально их строе-
ние на участках Сайхин – Баткуль, Верхний Балыклай – Владимировка, Верхний Бас-
кунчак – Шунгай и Верхний Баскунчак – Лощина рассмотрено в работе [6].

Нами описан р а з р е з  “Э л ь т о н”, где в борту оврага на западном берегу озера 
вскрыты: 1 – горизонтальное переслаивание глины бурой и буро-шоколадной (в ос-
новании зеленоватой) с песком желтым и желто-серым мелкозернистым, прослоями 
ожелезненным, с многочисленными раковинами хвалынских моллюсков, в основании 
горизонт размыва – 2–5-сантиметровый прослой песка и гравия, общая мощность 2 м; 
2 – песок серый сильно ожелезненный диагонально-косослоистый, в нижней части 
сцементированный окислами железа.

Заключение по разрезам. Для хвалынских отложений района депрессий характер-
но трехслойное строение, в котором шоколадные глины располагаются в средней час-
ти разрезов. На юге в районе Верхнего Баскунчака отмечаются аномальные мощности 
шоколадных глин – до 15 м и более [6]. Для песчаных частей разрезов типично обилие 
раковин руководящих хвалынских моллюсков. Для верхних слоев, перекрывающих 
шоколадные глины, характерны не пески, типичные для других районов, а коричнево-
серые супесчасно-суглинистые отложения. 

Долина р. Урал (рис. 8.). Здесь шоколадные глины установлены в пределах севе-
ро-каспийской части долины в подмытых обрывах правобережья у пос. Мергенево, 
Калмыково и Харькино [15].

Р а з р е з  “М е р г е н е в о”. Под субаэральной толщей супесей-суглинков залегает 
слоистая пачка шоколадных глин и песков (мощность 0.5 м), перекрывающая песок 
серо-желтый сортированный с обильной фауной (Didacna protracta, D. parallella, Dreis-
sena polymorpha и Dr. distincta), видимой мощностью 0.8 м.

Рис. 7. Депрессии Кайсацкое – Эльтон – Верхний Баскунчак
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Р а з р е з  “К а л м ы к о в о”. 
В крутой излучине Урала на се-
верной окраине одноименного 
поселка под карбонатной супе-
сью вскрываются: 1 – суглинок 
коричнево-бурый, мощность 
0.7 м; 2 – песок желто-серый тон-
козернистый с прослоями алев-
рита и глины коричневой, мощ-
ность 0.2 м; 3 – глина шоколадная 
тонко-горизонтально-слоистая 
послойно ожелезненная с осколь-
чатой отдельностью и редкими 
раковинами Dreissena distincta, 
мощность 0.5 м; 4 – песок желто-
серый и светло-зеленый горизон-
тально-слоистый с раковинами 
Monodacna sp., Adacna sp., Dreis-
sena sp., в кровле линза раку-
шечника из хвалынских раковин, 
мощность 0.5 м; 5 – супесь до 
песка со столбчатой отдельнос-
тью, видимая мощность 1.5 м.

Р а з р е з  “Х а р ь к и н о”. В обрыве у одноименного поселка залегает мощная тол-
ща нижнехвалынских отложений, представленная тремя слоями: 1 – супесь и песок 
серые с прослоями алеврита и глин коричнево-серых, мощность 3.5 м; 2 – переслаива-
ние горизонтально-слоистых алевритов, песка серого и глины шоколадной, мощность 
3.5 м; 3 – переслаивание алеврита серого и тонких прослоев песка ожелезненного, в 
основании горизонта редкие раковины: Dreissena polymorpha, Monodacna sp., Hypanis 
plicatus и редкие растительные остатки, видимая мощность 3 м.

Заключение по разрезам. В долине р. Урал не установлено присутствие монолит-
ных шоколадных глин, здесь присутствуют их фациальные аналоги – переслаивание 
глин и песков, обычно залегающие в средней части разреза, перекрытые алевритами и 
песками с обильной фауной хвалынских моллюсков. По сравнению с волжским эстуа-
рием хвалынского моря уральский был менее крупным.

Выводы

1. Шоколадные глины являются одной из наиболее распространенных фаций 
нижнехвалынских отложений Северного Прикаспия. В разных литологических со-
четаниях они присутствуют в разрезах Среднего Поволжья и Нижней Волги, в де-
льте реки, в Калмыкии, в приволжских районах волго-уральского междуречья и в 
долине р. Урал.

2. Глины сохранились в различных по происхождению депрессиях дохвалынского 
рельефа. Самые крупные из них – это эстуарии хвалынского моря, существовавшие в 
дохвалынских долинах рек Волги и Урала, проникавшие на сотни километров в глубь 
территории Среднего Поволжья и Южного Приуралья. В солянокупольных районах 
Прикаспийской впадины глины залегают в мульдах (Сайхин, Баткуль), в Калмыкии – 
приурочены к дефляционно-соровым котловинам, а в современной дельте р. Волги 
сохранились от размыва в ядрах бэровских бугров.

3. Шоколадные глины представлены несколькими субфациями: а) монолитными 
неслоистыми разностями исключительно глинистого состава с редкими раковинами 
моллюсков; б) тонким переслаиванием шоколадных глин с песками, часто содержа-
щими обильные включения раковин хвалынских моллюсков; в) чередование пачек 

Рис. 8. Разрезы долины р. Урал
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монолитных глин, слоистых глин и песков, содержащих руководящую фауну хвалын-
ских моллюсков.

4. В разрезе хвалынских отложений шоколадные глины занимают различное стра-
тиграфическое положение. Наиболее часто они располагаются в средней части разре-
за, реже – в его основании и еще реже – в верхней части. Подобный высотный разброс 
свидетельствует о широком возрастном диапазоне этапа формирования шоколадных 
глин.
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“CHOCOLATE”  CLAYS  OF  THE  NORTHERN  CASPIAN:  DISTRIBUTION,  
OCCURRENCE,  AND  STRUCTURE

A.A. SVITOCH,  R.R. MAKSHAEV

S u m m a r y

“Chocolate” clay is one of the most common facies of Lower Khvalynian sediments of Northern Caspian and 
Lower – Middle Volga region. After more than a hundred years of research, there are still many unresolved issues 
related to the conditions of its bedding, structure, facial composition and coloration.

“Chocolate” clay is confined solely to pre-Khvalynian relief depressions: terraces, paleo-incisions and 
tributary junctions, different paleo-ravines, estuaries, saline-dome depressions (Elton, Baskunchak), and ancient 
aeolean depressions at watersheds (Kalmykia). The roof of chocolate clay gradually decreases from the north to the 
south according to the general slope of the surface of the Lower Volga and Northern Caspian regions. The highest 
level of clays occurrence in the Caspian depression usually amounts to 20–25 m a.s.l. To the north, within the valley 
of the Volga, this level rises to 35 m and higher.

There are two types of chocolate clay distribution: continuous and spotted (mosaic) one. Continuous distri-
bution prevails in the Volga River valley and is observed in ancient estuaries and major tributaries junctions: the 
Large and Little Irgiz, Large and Little Karaman, Torgun etc. Spotted distribution is typical for Kalmykia and the 
Volga delta.

Analysis of the “Chocolate” clays reference sections showed that several subfacies of clays may be distin-
guished: monoargillaceous, stratified, sand-clay and silt-clay. The most common monoargillaceous subfacies has 
entirely clay composition. It’s massive unstratified or hidden-stratified dark chocolate-brown clay with a large 
block jointing, sometimes interbedded with lighter silt varieties.


