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Нижнее Поволжье является наиболее изученным районом Каспийского региона, здесь 

описана серия разрезов в протяженном обнажении вдоль абразионных берегов Волги и Ахтубы 
[Васильев, 1961; Москвитин, 1962; Свиточ, Янина, 1997; Федоров, 1957; Шкатова, 1975 и др.]. 
В разрезах представлены четвертичные отложения, содержащие аллювиальные, морские и суб-
аэральные осадки. На основании их изучения детально охарактеризованы палеогеографические 
события позднего плейстоцена региона. Однако хронология этих палеогеографических собы-
тий остается спорной. При этом возраст хвалынской трансгрессии является одним из наиболее 
дискуссионных, как и генезис сформированной в это время на территории Прикаспийской низ-
менности фации шоколадных глин.  

В данном исследовании мы впервые применили люминесцентное датирование высокого 
разрешения для определения возраста нижнехвалынских отложений в надежде разрешить не-
определенность относительно возраста трансгрессии на примере Нижнего Поволжья. Целью 
является разработка детальной хронологии для раннехвалынской трансгрессии на территории 
Нижнего Поволжья на основе применения ОСЛ датирования по материалам изучения трех 
опорных разрезов, расположенных вблизи г. Волгограда. 

В северной части Нижнего Поволжья нижнехвалынские отложения расположены между 
современной почвой и ательской субаэральной свитой. Они представлены легко идентифици-
руемыми глинами со специфическими характеристиками: коричневого цвета, с полосчатой 
структурой и многочисленными прослоями алеврита менее 1 мм, что придает отложениям ха-
рактерную «шоколадную» структуру. В целом этот тип фации в Северном Каспии фиксируется 
в понижениях рельефа различных конфигураций и размеров, самой крупной из которых явля-
ется долина Нижней Волги [Makshaev, Svitoch, 2016]. Положение шоколадных глин в разрезах 
Нижней Волги изменчиво. В северной части региона они подстилаются лессово-почвенными 
сериями [Янина и др., 2017] с явным эрозионным контактом. Здесь шоколадные глины обычно 
подразделяются на три слоя: 1) гомогенная монолитная глина; 2) песчано-слоистая, илисто-
слоистая; 3) сильнотрещиноватые глины, со следами почвенных процессов [Lebedeva et al., 
2018]. Шоколадные глины покрыты современной каштановой почвой, образованной частично 
из морских глин, частично из голоценового эолового материала, образованного в результате 
почвообразования на глинах и биотурбации. Большинство разрезов содержат один или не-
сколько выраженных прослоев песка с каспийскими раковинами. 

Генезис этих глин является темой дискуссии. Так, А.И. Москвитин [Москвитин, 1962] и 
Г.И. Горецкий [Горецкий, 1966] связывали формирование этих отложений с деятельностью по-
токов в ходе активного поступления глинистого материала в бассейны рек в перигляциальных 
условиях. Гипотеза о глубоководном генезисе связывает накопление осадка в условиях макси-
мального подъема уровня в ходе хвалынской трансгрессии [Свиточ, Макшаев, 2015]. Эта гипо-
теза основана также на новых минералогических и геохимических данных [Makshaev, Svitoch, 
2016, Tudryn et al., 2016]. Полученные данные указывают на значительный привнос материала 
из ледниковых отложений, связанных со скандинавским щитом. Е.Н. Бадюкова [Бадюкова, 
2000] выдвинула предположение, что шоколадные глины представляют собой отложения ла-
гунно-трансгрессивных террас при стадиальном снижении уровня как ранне-, так и позднехва-
лынского бассейна. 

Для отбора проб были выбраны три разреза с выраженными горизонтами нижнехвалын-
ских шоколадных глин с характерной фауной моллюсков. Эти слои, зажатые между лессово-
почвенными сериями и аллювиальными песками (снизу) и голоценовой каштановой почвой, 
расположены в северной части Нижнего Поволжья (рис. 1), по обе стороны Волго-Ахтубинской 
долины близ Волгограда. На рис. 2 показано положение опорных разрезов Средняя Ахтуба 
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(48.7004 N, 44.8937 E, высота 14.89 м), Райгород (48.4313 N, 44.9665 E, 13.68 м) и Ленинск 
(48.7213 N, 45.1592 E, 11.45 м). Полевые работы выполнены в 2015–2018 гг. 

Во всех трех разрезах (рис. 2) представлены типичные шоколадные глины, в строении 
которых выделяются три характерных горизонта. В основании залегает горизонт слоистых глин 
с многочисленными тонкими прослоями алеврита. Выше горизонтальнослоистые глины посте-
пенно переходят через мелкоплитчатые глины в горизонт монолитных глин, розовато-
коричневых, плотных, без видимых следов горизонтальной слоистости. В этой части практиче-
ски нет включений песчаных зерен, что делает люминесцентное датирование невозможным. 
Этот горизонт постепенно, через увеличение количества и толщины алевритовых прослоев, пе-
реходит в горизонт наиболее типичных шоколадных глин – с характерной плитчатой отдельно-
стью. 

В Средней Ахтубе и Райгороде шоколадные глины несогласно лежат на эродированной 
поверхности лессово-почвенных серий ательской свиты. В разрезе Ленинск строение морских 
отложений более сложное. Здесь выделяется дополнительный слой горизонтально переслаива-
ющихся прослоев суглинка и мелкозернистого песка мощностью 2–3 см серого цвета; общая 
мощность 3.5 м. Встречается редкий детрит, недостаточный для определения типа фауны. В 
самом основании слоя, над эрозионной границей с нижележащими ательскими лессами, выде-
ляется пропласт песка мощностью до 0.5 см с отдельными мелкими хвалынскими раковинами. 
Этот слой ранее не был описан в регионе. 

Во время полевых работ были отобраны пробы из трех описанных разрезов для ОСЛ 
датирования морских хвалынских отложений, подстилающих их лессов и вышележащей почвы. 

Все измерения были выполнены по навескам зерен, установленным на дисках из нержавеющей 
стали, в ТЛ/ОСЛ ридере Risø, модель TLDA 20, снабженным калиброванным бета-источником. 
Для измерения люминесцентного сигнала в кварце применялись большие (8 мм) аликвоты, для 
калиевых полевых шпатов использовали малые (2 мм) аликвоты. Чистота кварца была под-
тверждена отсутствием значительного сигнала, стимулированного инфракрасным излучением 
(IRSL). Для измерений кварца сигнал ОСЛ был обнаружен через фильтр U-340; для полевого 
шпата IRSL был обнаружен с помощью синей комбинации фильтров [Thomsen et al., 2008]. 

Переслаивающиеся супеси и суглинки в основании хвалынских отложений формирова-
лись в период 23–16 тыс. лет назад. Возраст шоколадных глин в изученных разрезах составил: 
16.9–16.5 (Райгород), 15.0–13.1 (Средняя Ахтуба), 15.3–12.5 (Ленинск) тыс. лет. Полученная 
хронология подтверждает представления о молодом возрасте хвалынской трансгрессии в этап 
проникновения морских вод в северную часть долины Нижней Волги. Эти результаты согласу-
ются с последними данными радиоуглеродного датирования и существенно уточняют хроноло-
гические рамки формирования раннехвалынских отложений исследованного района. Согласие 
результатов ОСЛ с данными радиоуглеродного анализа, высокая сходимость возрастов по 
кварцу и полевым шпатам, соответствие результатов внутренних тестов принятым в люминес-
центном датировании стандартам указывают на высокую вероятность достаточного обнуления 
сигнала в кварце, что позволяет считать итоговую хронологию надежной. Полученные данные 
также указывают на преимущество люминесцентного датирования, которое не привязано к ма-
териалу и позволяет получать возраст всей толщи отложений, определяя стадийность осадко-
накопления и развития палеогеографических событий. Наши результаты однозначно указывают 
на то, что нижнехвалынские отложения Нижней Волги были образованы между 23 и ~12.5 тыс. 
лет назад (16 датировок).  

Таким образом, на основе анализа серии ОСЛ датировок впервые в Каспийском регионе 
разработана абсолютная хронология, характеризующая отдельные фазы развития хвалынской 
трансгрессии. Молодой возраст максимальной фазы крупнейшей позднечетвертичной транс-
грессии в настоящее время служит основой для дальнейших палеогеографических реконструк-
ций, в том числе понимания причин, механизмов и последствий такого экстремального повы-
шения уровня моря (с ~7 до ~48–50 м. абс.) всего за несколько тысяч лет. 

 
Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда, грант 19-77-

10077. 
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