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БЮЛЛЕТЕНЬ КОМИССИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ЧЕТВЕРТИЧНОГО ПЕРИОДА
№ 77, 2019 г.

1. Предварительные замечания
Исследования проведенные в последние годы в 

юго-западной части Северного Прикаспия показа-
ли, что в толще приповерхностных позднечетвер-
тичных отложений, сложенной морскими и конти-
нентальными отложениями имеются различного 
типа разрывные и пластические деформации. Эти 
деформации обнаружены как в морских, так и, ча-
стично, в континентальных отложениях. В морских 
отложениях эти деформации приурочены к поздне-
плейстоценовым образованиям хвалынского этапа 
гидрологического развития Каспия, представлен-
ного осадками гирканского, раннехвалынского и 
позднехвалынского морей. Отложения перечислен-
ных палеоморей в значительной части исследован-
ного района слагают единую толщу, разделенную 
перерывами, которая нами рассматривается в ка-
честве регионального осадочного бассейна. Есте-
ственно, в зависимости от площади распростране-
ния хвалынских палеоморей строение осадочного 
бассейна изменялось. Тем не менее в его отложени-

ях оказались регионально распространенные упо-
мянутые выше деформации. Как показали наши 
исследования природа возникновения последних 
была обусловлена, постседиментационными грави-
тационными процессами. Активизация данного 
типа процессов была обусловлена неоднократ-
ными изменениями уровня Каспия, с которыми 
было связано положение регионального базиса 
эрозии. При этом особую роль в возникновении 
гравитационных текстур и деформаций, по на-
шему мнению, должна быть отведена высоко-
скоростному процессу регрессивных эпизодов 
хвалынских бассейнов, что в значительной 
степени определяло интенсивность проявления 
гравитационных процессов. Не исключена роль 
также возможно существовавших сейсмических 
событий, но их проявления могли иметь лишь ло-
кальную выраженность. По-существу, региональ-
ное распространение выделенных деформаций в 
отложениях хвалынских морей послужило одним 
из оснований для рассмотрения комплекса сформи-
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рованных образований в качестве единого хвалын-
ского позднечетвертичного постседиментационно-
го гравитационного покрова. При этом необходимо 
особенно подчеркнуть, что в отличие от известных 
описанных гравитационных покровов дочетвер-
тичного возраста, находящихся в парагенетической 
связи с древними орогенетически областями, рас-
сматриваемая в настоящей статье структура, была 
сформирована в пределах платформы. Но, как было 
отмечено выше, основы массового проявления раз-
нопорядковых гравитационных процессов были 
обусловлены достаточно значительной нестабиль-
ностью гидрологического режима Каспия. Кроме 
того, значительную роль в этом же плане, как будет 
показано, оказывала влияние одна из важнейших 
особенностей структуры Северного Прикаспия. В 
данном случае речь идет о многочисленных прояв-
лениях активности соляной тектоники, а также су-
ществующих нефтегазовых месторождениях. Эти 
особенности структуры способствовали возникно-
вению в этой области зоны свервысоких давлений 
в подземной лито-газо-гидросфере. В некоторых 
случаях, возникавшие на дневной поверхности 
излияния подземной газо-гидросферы, оказывали 
заметную морфогенетическую роль, что способ-
ствовало также увеличению роли гравитационных 
процессов.

Важно отметить, что начало формирования от-
ложений хвалынского осадочного бассейна, по 
имеющимся данным радиоуглеродной хронологии 
и геологическим материалам, можно оценивать 
около 60 тыс.л.н., т.е., скоррелировать этот момент 
с началом морской изотопной стадии МИС-3. Од-
нако, постседиментационные гравитационные 
преобразования отложений могли начаться лишь в 
кратковременный регрессивный интервал времени 
(в связи с малой известностью гидрологических 
событий Каспия в гирканское время). Таким обра-
зом, образование собственно гравитационного по-
крова произошло существенно позднее и, как будет 
показано, еще не завершено. 

Юго-западная часть Северного Прикаспия, 
где проводились исследования, представляет со-
бой слабо наклонную равнину, основной уклон 
которой направлен в сторону Каспия. Наиболее 
масштабные изменения в рельефе связаны с нали-
чием солянокупольной структуры Большое Богдо 
(абс. отметка 150 м) в районе озера Баскунчак и 
сравнительно недавно возникшей значительной 
Волго-Ахтубинской долиной (шириной до 30 км), 
«рассекающей» толщу четвертичных отложений, 
слагающих Прикаспийскую низменность,по вир-
туальной линии Волгоград-Астрахань. 

Что касается геолого-структурного и геомор-
фологического строения территории, в настоящей 
работе рассматриваются три ее элемента. Первый 

из них – это отложениями палеошельфов хвалын-
ских морей. Второй элемент – палеоуступ шель-
фа, этих морей, обращенный к Каспию. Третий 
элемент-территория дельты современной Волги. 

Что касается шельфов хвалынских морей ре-
льеф их поверхности несколько осложнен бэров-
скими буграми, выделенного нами в настоящей 
работе в качестве так называемого будинирован-
ного типа. Известно, что бэровские бугры юго-
западной окраины Северного Прикаспия имеют 
широкое распространение на суше вдоль обоих 
берегов Волги примерно от широты местораспо-
ложения пос. Каменный Яр на севере, а в преде-
лах волжской дельты совсем немного не доходят 
до современной береговой линии Каспия (рис. 1). 
В изученном районе бэровские бугры имеют близ-
кую к субширотной ориентировку и представляют 
собой прерывисто расположенные параллельные 
гряды. Они известны также в северной части ак-
ватории Северного Каспия. Восточнее в Казахста-
не их наличие фиксируется в низовьях рек Урала 
и Эмбы, а также на отдельных участках восточной 
прибрежной зоны Каспия [последнее – по устно-
му сообщению М.Л. Коопа]. 

О происхождении бэровских бугров, точнее 
гряд было высказано много различных представле-
ний, как с позиций различного типа морского, так и 
континентального седиментогенеза. В связи с этим 
было опубликовано более 10 (может быть и боль-
ше) различных идей о происхождении этих форм 
рельефа. Поскольку в строении бэровских бугров 
участвуют морские и континентальные отложения, 
произошло естественное разделение исследовате-
лей на две группы. Исследователи первой из них, 
бывшие сторонниками морского генезиса этих об-
разований, развивали представления об их возник-
новении в результате проявления различных осо-
бенностей собственно морского седиментогенеза. В 
этом отношении интересно отметить, что известный 
отечественный специалист по этому типу седимен-
тогенеза О.Н. Леонтьев, также изучавший бэровские 
гряды, позицировал генезис этих форм рельефа в ка-
честве эоловых образований и считал невозможным 
их генезис связывать с морским осадконакоплением 
[Леонтьев, Фотеева, 1965] (Leontev, Foteeva, 1965). 
Исследователи, представления которых о возникно-
вении бугров Бэра основаны на процессах континен-
тального седиментогенеза, связывают их с эоловым, 
аллювиальным (аккумулятивными и эрозионными 
процессами) и, главным образом, водно-потоковом 
осадконакоплением, включая авандельтовую обста-
новку. В некоторых публикациях высказываются 
идеи об их неотектоническом происхождении, но 
аргументации в обосновании своих представлений 
почти не приводилось [Аристархова, 1980; Свиточ, 
Клювиткина, 2006; Геология дельты…, 1951; Бадю-
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кова, 2005; Бэр, 1856; Владимиров, 1953; Волков, 
1960; Жуков, 1935; Иванова, 1952; Православлев, 
1929, Рычагов, 2009] (Aristarkhova, 1980; Svitoch, 
Klyuvitkina, 2006; Geologiia delty..., 1951; Badyuko-
va, 2005; Baer, 1856; Vladimirov, 1953; Volkov, 1960; 
Zhukov, 1935; Ivanova, 1952; Pravoslavlev 1929; 
Rychagov, 2009).

Наконец, следует упомянуть о наших представ-
лениях, опубликованных в 1995г. [Леонов и др., 
1995] (Leonov et al., 1995), в которых развивались 
представления о гравитационном происхождении 
этих форм рельефа. В настоящей статье, в соот-
ветствии с дополнительными собранными мате-
риалами, высказанные ранее представления были 
существенно уточнены. 

Естественно основу геологического строения 
покрова четвертичных отложений исследованного 
района авторы настоящей работы предварительно 
почерпнули из многочисленных публикаций. При 
этом особо внимательное отношение уделялось 

исследованиям, в которых имелся анализ мате-
риалов, полученных при изучении отложений как 
в естественных разрезах, так и по результатам 
бурения [Попов, 1970; Родзянко, 1970] (Popov, 
1970; Rodzianko, 1970). Естественно не игнори-
ровались данные коллег из МГУ им. Ломоносо-
ва, опубликованные в последние два десятилетия, 
выполненных под руководством П.А. Каплина, а 
в последующем Т.А. Яниной. В представляемой 
работе приводится лишь ограниченное количе-
ство ссылок на публикации данного коллектива, 
поскольку основная идея развиваемая сотрудни-
ками МГУ оказалась чрезвычайно далекой, от 
изложенной в настоящей статье. Остается лишь 
упомянуть о работах ученых Геологического ин-
ститута Академии наук, которые внесли фунда-
ментальный вклад в понимание гидрологической 
истории квартера Каспия [Федоров, 1978 и др. ра-
боты; Москвитин, 1962; Васильев, 1961] (Fedorov, 
1978; Moskvitin, 1962; Vasilev, 1961). 

рис. 1. «Поле» бэровских бугров в окрестностях поселка Енотаевка, из Google Earth, с высоты 42 км. 
Fig. 1. Baer knolls «Field» in the Enotaevka village vicinity. Google Earth space view from an altitude 42 km.
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Новизна настоящей работы состоит в том, 
что в ней на основе новых данных, полученных 
в процессе полевых исследований, анализа опу-
бликованных материалов космической съемки 
удалось разработать необходимость выделения 
маломощного позднечетвертичного гравитаци-
онного покрова в пределах юго-западной части 
Северного Прикаспия. Важнейшей основой для 
создания единой гравитационной и даже сейсми-
ческой концепции кинемато-динамических про-
цессов данного покрова, явилось исследование 
возникновения различных морфогенетических 
типов бэровских бугров, в которых эти процессы 
оказались наиболее полно представленными. Ис-
следование строения бэровских бугров позволило 
выявить среди них различные морфогенетические 
типы и их приуроченность к различным палеогео-
морфологическим уровням. Одновременно это 
послужило обоснованием как для возникновения 
бэровских бугров в результате проявления прио-
ритетной роли различного типа гравитационных 
кинемато-динамических процессов, так и пони-
мания общей кинематики выделенного гравита-
ционного покрова. 

По нашим представлениям, наибольшая интен-
сивность кинемато-динамических процессов про-
исходила в субаэральной обстановке в начальной 
фазе регрессивных эпизодов при еще достаточно 
высокой влажности отложений, слагавших толщу 
компетентных отложений. Это способствовало 
даже при очень малых уклонах подошвы компе-
тентных отложений, возникновению ряда грави-
тационных преобразований. Оригинальность раз-
работанной концепции состоит также в том, что 
наиболее интенсивные проявления гравитацион-
ных процессов оказались зафиксированы в строе-
нии бэровских бугров, которые рассматриваются в 
качестве постседиментационных образований. Это 
послужило одной из важнейших основ уделения 
этим элементам рельефа достойного внимания. 

Нами не исключается, что реконструкции не-
которых особенностей формирования и кинема-
тики позднечетвертичного гравитационного по-
крова возникшего в специфической обстановке 
территории платформы, граничащей с крупным 
водоемом, отличающимся крайне нестабильным 
гидрологическим режимом, может заинтересовать 
исследователей более древних гравитационных 
покровов в качестве одной из возможных моделей 
геологического развития этих образований. 

2. Краткая информация об особенностях 
строения гравитационного покрова

В настоящем разделе приводятся только самые 
общие сведения о строении выделяемого гравита-

ционного покрова в юго-западной части Северно-
го Прикаспия. Такая ограниченность излагаемого 
материала в данном разделе обусловлена стрем-
лением уменьшения количества повторений, по-
скольку материал разных разделов оказывается 
тесно увязанным друг с другом. Территория, по-
казанная на рис. 2, показывает район в пределах 
которого проводились исследования. По существу 
вся эта территория является зоной распростране-
ния рассматриваемого гравитационного покрова. 

В строении гравитационного покрова выделя-
ется три толщи морских хвалынских отложений. 
Наиболее древняя из них – это отложения гир-
канского бассейна, береговая линия которого по 
данным Г.И. Попова [1966] (Popov, 1966) фикси-
руется на абс. отметке +20м. В настоящее время 
общепринятым считается распространение ран-
нехвалынского бассейна до Жигулей до отметки 
+50–55м. Наконец, позднехвалынский бассейн 
распространялся до нулевой отметки. Согласно 
приведенным данным следует полагать, что мак-
симальная мощность рассматриваемого покрова 
могла быть в южной части осадочного бассейна, 
в пределах которой распространены все три тол-
щи. На самом деле это далеко не так, поскольку к 
этой части покрова был приурочен максимальный 
«сброс» крупных фрагментов-пластин покрова по 
палеосклону уступа шельфа. Учитывая имеющи-
еся в нашем распоряжении результаты исследова-
ний, а также анализ опубликованных материалов 
предыдущих исследователей, мощность рассма-
триваемого гравитационного покрова составляет 
не более 20–25 м, а площадь его превышает не-
сколько сотен тыс.кв. км. В этом плане достаточно 
отметить, что площадь срывавшихся фрагментов 
с его прибровочной части могла достигать не ме-
нее 1200 км2. 

В пределах рассматриваемой территории гео-
логическое строение покрова представлено тол-
щей морских позднечетвертичных хвалынских 
отложений, а также широко распространенными 
эоловыми образованиями и отложениями озер-
ных и аллювиальных отложений. Последние рас-
пространены на правобережье Волги, где они 
перекрывают хвалынские морские отложения. 
Поскольку последние две группы осадочных об-
разований не отражают проявлений каких-либо 
гравитационных процессов, рассмотрение их 
в настоящей работе отсутствует. Что касается 
Волго-Ахтубинской долины, то ее отложения и 
процесс образования также не рассматривается в 
настоящей работе, поскольку этим вопросам по-
свящается специальная публикация. 

В структуре покрова нами выделяются две ча-
сти: бассейн осадконакопления и склон уступа 
палеошельфа бассейна. В отложениях в преде-
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лах бассейна установлено наличие разного типа 
гравитационных текстур, важнейшие закономер-
ности строения отложений, а также характерные 
морфологические особенности представленные 
особым типом «бэровских бугров» – гряд и меж-
грядовыми западинами. Кроме того, к морфоло-
гическим особенностям строения бассейна нами 
также относятся вычитываемые из направленной 
ориентировки бугров их пространственные кон-
центрации в виде крупных лопастей, предполага-
емых зон гравитационного сжатия, гравитацион-
ных потоков, их разновозрастных дельт, располо-
женных в акватории Северного Каспия. По нашим 
представлениям весь перечисленный комплекс 
особенностей бассейна осадконакопления свиде-
тельствуют о проявлении в нем направленной гра-
витационной кинематики. В своей значительной 
части процессу возникновения этого процесса 
способствовало строение и литология морских от-

ложений. Важным моментом в этом плане являет-
ся наличие в морских отложениях переслаивания 
толщ компетентных и некомпетентных отложений 
(маломощные пески, прибрежно-морских отло-
жений трансгрессивно-регрессивных фаз Каспия, 
а также толщи слабо сцементированных песча-
ников. К компетентным образованиям отнесены 
толщи так называемых шоколадных глин.). Но в 
настоящем разделе особенно важно отметить, что 
некоторые деформации гравитационной кинема-
тики имеются не только в морских отложениях, 
но и в залегающих поблизости континентальных 
образованиях. Этот факт имеет принципиальное 
значение, поскольку позволяет некоторые тексту-
ры, обычно распространенные в хвалынских тол-
щах морских отложений и обычно принимаемых 
за седиментационные, переквалифицировать в 
гравитационные. Важно также отметить, что с не-
которыми процессами оказывается связано уни-

рис. 2. Район исследования
Цифрами обозначены местоположение основных разрезов, упоминаемых в тексте: 1 – Райгород, 2 – Черный Яр, 3 – Ниж-

нее Займище, 4 – Соленое Займище, 5 – Цаган Аман, 6 – Копановка, 7 – Енотаевка; местоположение остальных разрезов 
имеется на карте. 

Fig. 2. The study area
Numbers indicate the location of the main sections mentioned in the text: 1 – Raygorod, 2 – Cherny Yar, 3 – Nizhnee Zaimishche, 

4 – Solionoe Zaimishche, 5 – Tsagan Aman, 6 – Kopanovka, 7 – Enotaevka; the location of other sections is available on the map.
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кальное высокоскоростное рельефообразование. 
В этом случае, как будет показано, речь пойдет о 
специфических протрузионных процессах.

В вертикальном разрезе в бассейне осадкона-
копления даже при отмеченной его сравнительно 
небольшой мощности имеется возможность вы-
деления в его строении нескольких разновозраст-
ных «этажей». По имеющимся данным возраст 
раннехвалынского бассейна Каспия оценивается 
не совсем определенно в интервале от 13–14 тыс. 
лет и даже от 15,5 примерно до 9 тыс. лет [Рыча-
гов, 2009; Свиточ, Клювиткина, 2006] (Rychagov, 
2009; Svitoch, Klyuvitkina, 2006). Пока совершенно 
отсутствуют более или менее надежные датиро-
вочные материалы по гидрологическим событи-
ям позднехвалынского моря, особенно, наиболее 
важным для нас являются его регрессивные эпи-
зоды. Что касается наиболее раннего «этажа» гир-
канского, то это был наиболее длительный этап, 
продолжительность которого оценивается около 
40 тыс. лет(от 60 до 20 тыс.л.).Тем не менее необ-
ходимо иметь ввиду, что продолжительность су-
ществования заключительных «этажей»данного 
бассейна даже с имевшимися регрессивными фа-
зами составляла не более 8–10 тыс. лет. Это позво-
ляет говорить о достаточно значительной скорости 
гравитационного преобразования отложений. Ти-
повое строение покрова представлено на (рис. 3), а 
в разделе 5, приведено соответствующее описание 
разреза. Такая «разорванность» определяется соот-
ветствующей тематикой разделов. Остается лишь 
добавить, что принципиально приведенное строе-
ние разреза оказывается аналогичным как для гир-
канских, так и раннехвалынских отложений. 

Что касается особенностей структуры гра-
витационного покрова в ходе проведенных ис-
следований, нами было выделено два элемента: 
собственно покров и шлейф покрова. Последний 
представлен своеобразными пластиноподобны-
ми «оползневыми лопастями,» выдвинувшимися 
на уступ хвалынского палеошельфа, а также гро-
мадным аллохтонным отторженцем, лежащим в 
пределах дельты Волги. Распространение шлейфа 
гравитационного покрова приурочено к уступу 
шельфа и дельте Волги. Имеющиеся материалы 
позволяют говорить о продолжающемся процес-
се формирования гравитационного покрова. В 
этом плане об этом свидетельствуют имеющиеся 
на склоне сползшие достаточно крупные пласти-
ноподобные оползневого типа фрагменты припо-
верхностной части палеоднища гравитационного 
покрова (рис. 4), который ниже рассматривается 
в качестве фрагмента шлейфа гравитационного 
покрова. На приводимом рисунке во первых по-
казан фрагмент, который частично перекрыл без 
отрыва от покрова почти весь уступ палеошельфа. 

С другой стороны на этом же снимке видны более 
ранние проявления поверхностной части выхода 
покрова на тот же уступ. Таким образом, данный 
снимок в какой-то степени позволяет говорить о 
нестабильности положения латерального края по-
крова и тем самым о его кинетике. Особенности 
строения «лопастного типа пластин» на уступе 
хвалынского палеошельфа, а также упомямянуто-
го аллохтонного отторженца рассматриваются в 
последующих разделах настоящей работы.

3. Постседиментационные гравитационные 
текстурно-структурные преобразования 

отложений хвалынского бассейна 
осадконакопления 

Как ясно из имеющихся многочисленных 
публикаций и картографических материалов 

рис. 3. Типовое строение разреза гравитационного 
покрова. Объяснение разреза приведено в разделе 5. 

Fig. 3. The typical structure of the gravitational cover 
section. Explanation of the section in Part 5.
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геолого-съемочных работ, осадочные бассейны 
хвалынских морей в Северном Прикаспии распо-
лагались на различных участках Прикаспийской 
низменности. Максимальное распространение 
было свойственно зафиксировано для раннехва-
лынского бассейна. Поскольку отложения хва-
лынских бассейнов, по нашему мнению, имеют 
примерно одинаковый тип строения в настоя-
щей работе нами сочтено возможным изложить 
данные о гравитационных преобразованиях этих 
толщ в едином плане, подразумевая, при этом, что 
каждая из них является лишь элементом опреде-
ленного структурного этажа рассматриваемого 
гравитационного покрова. 

Естественно, особенности накопления раннехва-
лынских шоколадных «глин» или идентичных им по 
своему строению толщ алевритовых образований, 
(несколько отличающихся по цвету) не оставались 
без внимания предыдущих исследователей. В этом 
плане генезис шоколадных глин трактовался неод-
нозначно. Допускалось что седиментация этих обра-
зований происходила в открытом море, в авандель-
товой обстановке или даже в лиманах. Основанием 
для подобных выводов, являющихся противополож-
ными по фациальной характеристике, были осно-

ваны на нескольких аргументах. В первую очередь 
этому способствовал анализ малакофауны из пес-
чаных образований трансгрессивно-регрессивных 
эпизодов Каспия (при отсутствии или единичном 
нахождении раковин в глинисто-алевритовых обра-
зованиях). Значительное влияние в этом плане мог 
иметь специфический «гипноз»современной Волги, 
хотя долина этой реки располагалась западнее у под-
ножия Ергеней. Наконец, некоторыми исследовате-
лями учитывалось непосредственное региональное 
распространение глинисто-алевритовых толщ (на-
пример, шоколадных глин) без какой-либо попыт-
ки проведения литолого-фациального анализа этих 
почти «немых» толщ. Ранее, в наших публикациях 
также специально эта проблема не рассматривалась, 
но отмечалось лишь, что накопление шоколадных 
глин происходило в обширном водоеме, глубина 
которого могла быть неодинакова в разных местах. 
Вблизи, например, Жигулей она могла быть около 
30–40 м, а на уроне современного уреза воды Каспия 
могла несколько превышать 100 м. Тем не менее 
какого-либо обсуждения природы текстурных осо-
бенностях толщ шоколадных глин не обсуждалось 
[Леонов и др., 1995] (Leonov et al., 1995). Необходи-
мо отметить, что сравнительный анализ шоколад-

рис. 4. Разновозрастные пластиноподобные фрагменты гравитационного покрова лопастного типа на поверх-
ности уступа палеошельфа. Космоснимок из Google Earth, с высоты 31 км. 

Fig. 4. Plate-like fragments of different ages of the blade type gravity cover on the surface of the paleo shelf cliff. A 
Google Earth space view from an altitude of 31 km.
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ных глин или несколько отличных от них по цвету, 
но аналогичных по текстурным особенностям преи-
мущественно алевритовых толщ, с более древними 
(дохвалынскими) четвертичными морскими отло-
жениями Каспия позволяют говорить об уникаль-
ности рассматриваемых образований. Подобный 
вывод основан на том, что в более древних морских 
отложениях, как правило, отсутствует плитчатая 
текстура, характерная для хвалынских образований.

в результате проведенных в последние 
годы работ был сделан вывод о том, многие 
текстурно-структурные особенности хвалын-
ских морских отложений возникли в резуль-
тате воздействия гравитационных кинемато-
динамических процессов. При этом приоритет-
ными среди них оказались процессы возникно-
вения разнопорядковых межпластовых, вну-
трипластовых плоскостей скольжения разного 
порядка, способствовавших возникновению 
гравитационных динамических текстур, явля-
ющихся следствием послойно-пластического 
течения, в ходе которого возникали складча-
тые и разрывные деформации, а также плоско-
сти скольжения первого порядка, которые сви-
детельствуют о возникновении в толще грави-
тационного покрова не просто плоскостей, а 
зон расслоенности. Возникшая гравитационная 
кинематика способствовала также проявлению 
межслоевого движения между контактирующими 
компетентными и некомпететными толщами оса-
дочных образований, иногда сопровождавшегося 
процессом будинажа. Постседиментационные 
процессы гравитационного скольжения способ-
ствовали возникновению необычных особенно-
стей литолого-фациального строения отложений 
трансгрессивных и регрессивных гидрологиче-
ских эпизодов Каспия, а также ассимиляционных 
контактов разновозрастных отложений, содержа-
щих своеобразные сочетания неодинаковых по 
возрасту раковин морской фауны. 

Развитию гравитационных процессов непо-
средственно в хвалынском осадочном бассей-
не способствовали, как мы полагаем, несколь-
ко благоприятных факторов. Среди них следует 
упомянуть, хотя и незначительный, но генераль-
ный уклон поверхности палеоднища бассейна 
в южном направлении к Каспию. Значительные 
неоднократные изменения регионального и ло-
кальных базисов эрозии, обусловленных резкими 
кратковременно-прерывистыми, но значительны-
ми снижениями уровня Каспия способствовали 
увеличению интенсивности рассматриваемых 
процессов. В этом отношении полезно напомнить, 
что по данным многих исследователей, в хвалын-
ское время в эпизоды регрессии, уровень Каспия 
мог находится на различных отметках, но наибо-

лее низкий из них находился на отметке около ми-
нус 100 м. Естественно это существенно увеличи-
вало относительные уклоны поверхности. Одно-
временно нами допускается, что в регрессивные 
эпизоды происходил ускоренный режим снижения 
уровня Каспия. Это допущение позволяет думать, 
что в возникшей субаэральной обстановке под 
воздействием гравитационной кинематики ока-
зывались значительно увлажненные отложения. 
Высказанное допущение подтверждается, как па-
леобиологическими, так и палеодинамическими 
данными. В отношении первых можно напомнить, 
что в хвалынское время палеоклиматическая об-
становка в рассматриваемом районе была прин-
ципиально отличной от современной. В целом 
это был интервал господства мамонтовой фауны. 
Чрезвычайно важные материалы существенно 
уточняющие палеоландшафтную ситуацию были 
получены Е.А. Спиридоновой по данным палино-
логического анализа, позволяющие утверждать о 
существовавшем в это время в целом умеренно-
гумидной и семиаридной, но существенно холод-
ной климатической обстановки [Лаврушин и др. 
2015; Спиридонова, Лаврушин, 2002] (Lavrushin 
et al., 2015; Spiridonova, Lavrushin, 2002). Поэто-
му полностью переносить современные процессы 
иссушения на хвалынское время вряд ли уместно. 
Важнейшим фактором послужили также лито-
логические особенности отложений, слагающие 
приповерхностную часть палеошельфа, для кото-
рых оказалось свойственно переслаивание ком-
петентных и некомпетентных толщ отложений. 
Все перечисленное явилось благоприятным для 
развития в приповерхностных частях рассматри-
ваемого осадочного бассейна различных типов 
проявления гравитационных процессов. Почти 
повсеместное распространение в хвалынских 
отложениях гравитационных преобразований 
послужило одним из оснований для выделения 
специфического маломощного гравитационно-
го покрова позднечетвертичного времени, воз-
никшего на платформенном основании в весь-
ма специфической обстановке, возникновение 
которой было обусловлено в своей значитель-
ной степени наличием крупного водоема с экс-
тремапльной неустойчивым гидрологическим 
режимом. для данного покрова было свой-
ственно не только оригинальное строение, но 
также формирование, как будет показано, свое-
образного высокоскоростного процесса релье-
фообразования. Специфическая особенность 
данного гравитационного покрова состоит в 
том, что в его южной приповерхностной части 
были установлены признаки активного движе-
ния, которые проявляются в виде «сползания» 
на поверхность уступа палеошельфа, утон-
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ченных лопастного типа фрагментов, а также 
очень крупного аллохтонного отторженца. 

Ниже мы проиллюстрируем важнейшие из вы-
сказанных положений конкретными примерами. 
В этом отношении прежде всего обратим внима-
ние на распространение однотипных гравитаци-
онных преобразований как в континентальных, 
так и морских отложениях. С этой целью мы 
сочли возможным продемонстрировать (рис. 5), 
на котором представлено 2 фотографии: А – раз-
рез Цаган-Аман, верхняя толща, представленная 
слабо сцементированными песчаниками эпизода 
экстремальной штормовой деятельности. На фото 
видны многочисленные разнопорядковые плоско-
сти скольжения. Важно отметить, что плоскости 
наиболее низкого ранга имеют «шаг» аналогич-
ный подобным же образованиям в шоколадных 
глинах. На фото Б – фрагмент разреза Нижнее За-
ймище. В этом разрезе обнажены континенталь-
ные отложения, представленные в нижней части 

аллювием местной реки с постоянным водотоком, 
который перекрыт мощной толщей оплывневых 
отложений. Венчается разрез древним почвен-
ным горизонтом, который датируется по данным 
А.С. Тесакова по фауне грызунов концом среднего 
плейстоцена [Застрожнов и др., 2019] (Zastrozhnov 
et al., 2019). Замечательной особенностью строе-
ния толщ, вскрытых в данном разрезе является 
также наличие плоскостей скольжения разного 
ранга, часть из которых оказывается полностью 
сопоставима с аналогичными текстурами, кото-
рые можно наблюдать в шоколадных глинах. С це-
лью подтверждения данного высказывания пред-
ставлен (рис. 6), на котором достаточно хорошо 
различимы два типа плоскостей скольжения. Пло-
скости более высокого ранга подчеркиваются на 
фото двумя светлыми полосками мелкозернистого 
песка. Плоскости более низкого ранга образуют в 
толще шоколадных глин широко распространен-
ную плитчатую текстуру. Толщина плиток состав-

рис. 5. Часть наиболее крупных плоскостей скольжения в разрезах Цаган-Аман и Нижнее Займище, подчер-
кнутые штриховкой

А – Разрез Цаган-Аман слабосцементированные песчаники в кровле гирканских отложений с многочисленными субпарал-
лельными разнопорядковыми плоскостями скольжения. Б – Разрез Нижнее Займище: плоскости скольжения в толще плывун-
ных образований и аллювии местной реки. Фото сделано с помощью БПЛА А.С. Застрожновым. Генетическая интерпретация 
отложений в данном разрезе принадлежит Ю.А. Лаврушину.

Fig. 5. Part of the largest sliding surface in the sections Tsagan-Aman and Nizhnee Zaimishche, underlined by hatch-
ing

A – Tsagan-Aman section friable sandstones on top of the Girkan deposits with numerous of multi-ordinal subparallel sliding 
surfaces. Б – section of the Nizhnee Zaimishche: sliding surface in the thickness of quicksand formations and alluvia of the local river. 
Photo taken by A. S. Zastrozhnov with the drone. Yu. A. Lavrushin made the genetic interpretation of this section deposits. 
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ляет 5–7 см. По-существу каждая плитчатая 
отдельность оказывается сверху и снизу огра-
ничена плоскостями скольжения. в ходе гра-
витационной кинематики из возникших лент 
шоколадных глин зажатых между плоскостя-
ми скольжения из-за возникших напряжений 
начинает активно выжиматься обогащенная 
закисным железом поровая вода. в субаэраль-
ной обстановке закисное железо моментально 
окисляется и придает глинам шоколадный 
цвет. одновременно происходит уплотнение 
глин и в итоге происходящего, которое можнот 
назвать гравитационным диагенезом форми-
руется готовый осадок, который наблюдается 
в многочисленных разрезах Северного Прика-
спия. Известно, что шоколадные глины, широко 
распространены практически по всей территории 
Северного Прикаспия. Шоколадные глины по 
данным практически всех исследователей дан-
ного региона формировались в хвалынский этап 
гидрологических событий Каспия. В грануломе-
трическом плане «глины» на самом деле являют-

ся тонко наслоенной толщей прослоев глинистых 
алевритов, крупных алевритов и даже иногда тон-
ких прослоев мелкозернистых песков. В толще 
данных компетентных отложений гравитацион-
ных кинемато-динамических процессов, помимо 
плитчатой, встречается сланцевидная текстура. 
Иногда наблюдалось в разрезах переслаивание 
этих текстур. Возможно, это отражает меняющу-
юся интенсивность гравитационных процессов.

В генетическом плане текстурные особенности 
строения шоколадных глин практически не анали-
зировались. По существу в знакомых нам публика-
циях, имеется лишь работа С.А. Архипова [1957] 
(Arkhipov, 1957), в которой приведены материалы 
об особенностях литолого-фациальной характе-
ристики шоколадных глин. Этот исследователь на 
основе анализа тщательно выполненных зарисо-
вок в тончайших слойках глин был выделен тип 
слоистости, которая была названа этим исследова-
телем (не очень удачным термином) клиновидно-
изогнутой. Для этого типа слоистости – по С.А. Ар-
хипову – были свойственны элементы причудливой 

рис. 6. Шоколадные глины ранневолынской трансгрессии
Глины рассечены двумя типами разнопорядковых плоскостей скольжения. Наиболее крупные из них «внутрипластовые» 

подчеркнуты более мощными прослоями песков. «Межплитчатые» тонкие прослои отражают проявления возникшего вну-
трислойного течения плитчатой отдельности. 

Fig. 6. Chocolate clays of the early Volyn transgression
Clays dissected by two types of multi-ordinal sliding surfaces. The largest of them are «intraformational» underlined by more pow-

erful layers of sand. The «interplate» thin interlayers shows the arisen of intralayer flow of the platy parting.
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изогнутости тончайших слойков, как в виде зигза-
гов, так и гофрировки, а также флексуровидных 
перегибов антиклинальновидных структур (рис. 7) 
и т.д. Отмечается также, что местами «измятость» 
оказывается настолько интенсивной, что стано-
вится близкой к «котлам кипения». Одновременно 
отмечается, что имеющиеся в шоколадных глинах 
прослойки нередко теряют целостность, оказыва-
ются разорванными и надвинуты друг на друга. В 
целом, С.А. Архипов совершенно справедливо в 
отношении генезиса текстур отмечал их специфич-
ность и возможную связь с малоизвестными осо-
бенностями гидродинамики среды седиментации. 
Более того С.А. Архипов не исключал 0аже связь 
обнаруженных микродеформаций с палеомерзлот-
ными процессами.

По нашему мнению, несмотря на высказанную 
неопределенность генезиса внутрипластовых тек-
стур, приведенные С.А. Архиповым зарисовки и 
блестящие наблюдения свидетельствуют скорее 
всего о гравитационных деформациях как пласти-
ческого, разрывного-надвигового с образованием 
чешуйчатой структуры микрослойков, так и плы-
вунного типов. Возникавшие в обстановке доста-
точно интенсивной кинематики и динамики дефор-
мации, способствовали, возникновению как микро 
складчатых, так и разрывных и микронадвиговых 

деформаций. Чрезвычайно важным моментом в 
данной публикации явились данные о повышен-
ной плотности глин, что отражается в данных по 
объемному весу (в среднем 1,9 гр./см³). Подобные 
данные о плотности очень молодых морских от-
ложений вряд ли можно объяснить процесса-
ми морского седиментогенеза. Скорее подобная 
плотность возникла в результате возникшего 
послойно-пластического течения, в ходе которо-
го происходило уплотнение возникшей текстуры 
наслоенности, выдавливание, содержащейся в 
алевритах пленочной воды, и образования тон-
чайших пленок окислов железа. Кроме того прак-
тически все исследователи морской генезис шо-
коладных глин связывают с наличием хвалынской 
фауны подстилающих и перекрывающих соответ-
ственно песчаные образования трансгрессивно-
регрессивных хвалынских событий Каспия. В 
комплексе последних образований встречаются 
раковины моллюсков обитающие, как в прибреж-
ной обстановке, так и дельтовой. В собственно 
шоколадных глинах находки раковины моллю-
сков встречаются редко. В какой-то степени гли-
ны можно отнести к «немым» отложениям. В свя-
зи с рассмотрением данного вопроса необходимо 
упомянуть также публикацию Е.Н. Бадюковой 
[2005] (Badyukova, 2005), в которой развиваются 

рис. 7. Некоторые микротекстуры в шоколадных глинах, по С.А. Архипову [1957].
1 – глина, 2 – песок, 3 – супесь
Fig. 7. Some micro-textures in chocolate clay, according to S.A. Arkhipov [1957].
1 – clay, 2 – sand, 3 – sandy loam
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представления о накоплении шоколадных глин в 
лиманах. Но, как правило, в лиманах подобные 
образования, с соответствующими характерными 
текстурами, как правило, отсутствуют. По нашему 
мнению, хорошо выраженная плитчатая и даже 
иногда сланцевидная текстура в толще шоколад-
ных глин, являются результатом возникновения 
плоскостей внутрислойного скольжения. В ре-
зультате образуется плитчатая или сланцевидная 
текстура наслоенности (термин наслоенность, в 
данном случае,подчеркивает не седиментацион-
ное происхождение этой текстуры. Возникнове-
ние ее произошло в результате воздействия гра-
витационных кинемато-динамических процессов, 
способствовавших появлению соотвествующего 
текстурного и структурного преобразования. Дан-
ная текстура в какой-то степени может напоми-
нать колоду сдвинутых игральных карт. Наличие 
этих проявлений в толщах подстилающих отложе-
ний позволяет полагать о значительной интенсив-
ности воздействия возникавших гравитационных 
процессов, охватывающих не только шоколадные 
глины, но также в некоторых случаях оказывают-
ся развиты в толщах континентальных отложений, 
подстилающих хвалынские образования. Необхо-
димо иметь в виду, что толщина слойков, обра-
зующих плитчатую текстуру в разных разрезах в 
толщах шоколадных глин неодинакова. По наше-
му мнению, это может быть связано с проявления-
ми разной интенсивности проявления кинематики 
образования внутрислойных плоскостей скольже-
ния. Последнее зависит, как от угла наклона по-
дошвы шоколадных глин, так и от от нагрузки со 
стороны перекрывающих отложений.

По своей сути предлагаемая в настоящей рабо-
те природа плитчатой и сланцевидной текстур, по 
нашему мнению, хорошо вписывается в развивае-
мую концепцию, в свете которой данные текстуры 
возникли в результате послойно-пластического 
течения в субаэральной обстановке скорее всего 
в первой половине регрессии, когда отложения 
были еще достаточно влажными, сохранивши-
ми свою наибольшую пластичность. В этом пла-
не следует упомянуть разрез Райгород, который 
частично рассматривается нами ниже в данном 
разделе. На приводимой фотографии (рис. 8Г) в 
одной из лент песка, отражающей текстуру захва-
та основанием шоколадных глин ниже залегаю-
щих песчаных отложений отложений трансгрес-
сивного эпизода, видны раковины, для некоторых 
которых свойственно черепитчатое залегание. По-
добное положение раковин возникло в связи с воз-
никшей компонентой кинетики сдвига. При этом 
некоторые из раковин оказались «вдавленными» 
в нижележащую ленту шоколадных глин. Отсюда 
можно полагать о достаточно значительной пла-

стичности данного фрагмента шоколадных глин. 
Необходимо также отметить, что в отдельных раз-
резах в толщах прибрежно-морских отложений 
встречаются тонкие линзы скоплений целых или 
частично разрушенных раковин морских хвалын-
ских моллюсков, для которых характерно иногда 
также черепитчатое залегание раковин, отражаю-
щее также сдвиговую компоненту, проявлявшуюся 
в ходе гравитационных смещений. Не исключено, 
что эти скопления отражают наличие не только 
сохранившихся седиментационных процессов, но 
также имеют признаки проявления последующей 
гравитационной кинематики, что находит свое 
отражение в отмеченном особом типе залегания 
раковин, позволяющих говорить о проявлениях 
послойно-пластического течения. 

Что касается особенностей строения тол-
щи шоколадных глин, необходимо отметить еще 
один важный момент. В этом плане в некоторых 
разрезах примерно в средней части данной толщи 
можно было наблюдать (разрез Средняя Ахтуба) 
прослой мелкозернистого песка мощностью до 
0,1 м с фауной мелких морских раковин. При этом 
нижнее и верхнее ограничения песчаного прослоя 
имели крутое падение на север. Нами не исключа-
ется, что данный песчаный прослой представля-
ет собой протрузионную кластическую дайкопо-
добную структуру, возможно, отражающую кли-
ноподобное строение толщи шоколадных глин, 
возникшее также в результате гравитационных 
процессов. Сохранность раковинного материала 
позволяет допустить, что возникшую трещину 
заполнял значительно обводненный песок, содер-
жащий раковины моллюсков. 

Следующий тип постседиментационных 
преобразований связан с наличием в строении 
гравитационного покрова зон расслоенности с 
проявлением кинематики процесса скольжения.

В этом отношении необходимо обратить внима-
ние на контактную зону, возникшую в основании 
гирканских отложений, залегающих на аллювии 
местной реки в нижней части разреза Цаган-Аман. 
Эта толща неплохо представлена у уреза воды Вол-
ги в поблизости расположенном разрезе Копанов-
ка. В данной контактной зоне была обнаружена 
крупная шифероподобной структуры с бороздами 
скольжения глубиной 0,5–0,7 м. В этой структуре 
хорошо выражена тонкая полосчатая текстура, в 
которой ее образующие слойки сложены песком 
нижележащей толщи аллювия переслаивающими-
ся со слойками глинисто-алевритового состава, ма-
териал которых бал «захвачен» из основания толщи 
гирканских отложений. Некоторые из слойков ока-
зались «разорванными» что может свидетельство-
вать о меняющейся кинематике [Лаврушин и др., 
2013] (Lavrushin et al., 2013). Такой состав строе-



20

ния данной зоны позволяет в ее образовании выде-
лить два этапа.В первом из них толща движущихся 
гирканских алевритов активно экзарировала ниже-
лежащий аллювий. В результате был сформирован 
ассимиляционный контакт. Со вторым этапом свя-
зано возникновение более интенсивного скольже-
ния, которое раздробило, разорвало возникшую 
полосчатость на отдельные короткие фрагменты. 
Говоря другими словами, возникшие более значи-
тельные напряжения спровоцировали возникнове-
ние процесса будинажа. В этой зоне имеется еще 
несколько интересных деталей, но на них в настоя-
щей статье мы останавливаться не будем. 

Признаки проявления процесса скольжения 
были обнаружены в отложениях, также непо-
средственно подстилающих шоколадные глины 
и представленных серовато-желтыми песками. 

Эти песчаные образования первоначально были 
сформированы в трансгрессивную фазу Каспия. 
Отличительными особенностями их строения в 
этом плане являются следующие проявления. К 
ним относятся: наличие ассимиляционной зоны 
в основании вышележащей толщи шоколадных 
глин. В этой зоне последние представлены иногда 
окатышами глин крупнозернистой или гравийной 
размерности. В ряде разрезов (Копановка, Цаган-
Аман, Черный Яр и др.) в песках трансгрессив-
ного этапа встречаются небольшие по протяжен-
ности (от 0,5 м до 2,5м) линзоподобные или по-
лосчатоподобные включения шоколадных глин с 
хорошо выраженной плитчатой или сланцевид-
ной наслоенностью. Таким образом, в ряде разре-
зов в отложениях прибрежно-морских образова-
ний трансгрессивного этапа Каспия наблюдается 

рис. 8. Разрез Райгород вблизи подножия Ергеней
А – «рулеты» фронтальной части оползневого блока; Б – субгоризонтально лежащая клиновидная структура, заполненная 

брекчией трения мелкоземистого состава «растертых» шоколадных глин; В – наслоенные прослои шоколадных глин и песков 
с ракушей; Г – в песчаном прослое фиксируется черепитчатое положение раковин, что трактуется как результат внутрис-
лойного гравитационного сдвига вышележащего прослоя шоколадных глин. Фото А.О. Макеева. Приведенная генетическая 
интерпретация принадлежит Ю.А. Лаврушину. 

Fig. 8. Section Raygorod near the foot of Ergeni
A – «rolls» of the frontal part of the landslide block; Б – subhorizontal lying wedge-shaped structure filled with friction breccia 

of fine-grained composition of “crushed” chocolate clay; В – layered layers of chocolate clay and sand with shells; Г – in the sandy 
interlayer, the tiled position of the shells is recorded, which is interpreted as a result of the intralayer gravitational shift of the overlying 
interlayer of chocolate clays. Photo by A.O. Makeev. The given genetic interpretation by Yu.A. Lavrushin.
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смесь разнофациальных образований. Возник-
новение подобных сочетаний разнофациальных 
отложений также было обусловлено кинемато-
динамическими гравитационными процессами, 
в ходе проявления которых в процессе движения 
толщи происходил частичный «захват» фрагмен-
тов прибрежно-морских отложений. 

Имеется также зона расслоенности между 
кровлей шоколадных глин (или темно-серых алев-
ритов) и толщей песчаников, завершающих разрез 
как гирканской, так и раннехвалынской свит, о ко-
торых будет говорится в следующем подразделе. 

Наконец, следует упомянуть о наличии гра-
витационных ассимиляционных контактов, в ко-
торых имеется смешение элементов хазарской и 
хвалынской фаун моллюсков. В случае наличия 
контакта гирканских алевритов с подстилающи-
ми их позднехазарскими образованиями в разре-
зе наблюдалась разорванность пачки на отдель-
ные фрагменты со следами проявления процесса 
скольжения, первоначальная текстура которой 
состояла из полого волнистых шифероподобно-
го или гофрированного типа песчано-глинистых 
слойков, образованных из разновозрастных от-
ложений позднехазарского и гирканского возрас-
та. Это подтверждает представления Г.И. Попова 
[1970] (Popov, 1970) о разновозрастности гиркан-
ских и позднехазарских образований. 

В выше перечисленных разрезах на контактах 
разновозрастных морских толщ было обнаружено 
несколько зон расслоения. Остается пока не всегда 
ясным возраст в них активного проявления процес-
сов скольжения. Тем не менее в настоящее время мы 
считаем, что по этим зонам внутри разновозрастных 
толщ также проявлялась активная кинетика. Есте-
ственно этот вопрос требует своего дальнейшего 
уточнения. Однако, наличие в разрезах достаточно 
частых индикаторов процессов скольжения позволя-
ет полагать, что это явление было характерным для 
рассматриваемого типа гравитационного покрова.

Важно отметить, что наличие некоторых из пе-
речисленных особенностей строения хвалынских 
отложений в данном районе, которые нами интер-
претируются в качестве гравитационных, отмеча-
лись и ранее, но какой либо генетической трактов-
ки при этом не приводилось. В этом плане, нами 
было сочтено возможным сослаться на очень де-
тальное описание строения бэровских бугров, опу-
бликованное А.Г. Доскач [1958] (Doskach, 1958). 
Для нас значительный интерес представил, разрез 
бугра Бэра у сел. Ленино, описанный этим иссле-
дователем. В этом разрезе под толщей шоколадных 
глин (рис. 9) залегают слоистые отложения, состоя-
щие из переслаивания разновозрастных отложений 
с «верхнекаспийской и древнекаспийской фауной 
моллюсков (терминология А.Г. Доскач), иногда со 

складчатыми деформациями. При этом, что касает-
ся возникновения особенностей строения разреза, 
автор прямо отмечает, что затрудняется дать какую 
либо их интерпретацию. Тем не менее, по нашему 
мнению анализ материалов, описанные А.Н. До-
скач особенности строения разреза относятся к 
отложениям, представляющей собой ассимиляци-
онный контакт, возникший в ходе гравитационного 
скольжения.

Необходимо отметить еще один важный мо-
мент. В подстилающем морские отложения аллю-
вии иногда оказываются хорошо выражены до-
статочно крупные преобразования, отражающие 
чешуйчатую наслоенность структуры выдавли-
вания с проявлением кинетики сдвиговой компо-
ненты (рис. 10).

В заключение данного раздела необходимо 
кратко остановиться на особенностях прояв-
ления гравитационных процессов вблизи подно-
жия крутого уступа Ергеней. В данном случае 
речь идет об известном в литературе разрезе Рай-
город, расположенном сравнительно недалеко от 
подножия Ергеней. В данном разрезе фиксируются 
наличие фрагмента оползневого блока «съехавше-
го» со склона Ергеней. В разрезе оказалось пред-
ставлено хорошо выраженное «ложбиноподоб-
ное» углубление в толще шоколадных глин, под-
черкнутое наслоенностью, возможно являющееся 
«каналом», возникшим при движении оползневого 
блока. В зоне контакта хорошо выражены структу-
ры, близкие по своей форме к рулетам (рис. 8А), 
возникновение которых возможно связано с дина-
мическим выпахивающим воздействием движу-
щегося оползневого блока. В центральной части в 
«рулетах» находятся линзы остроугольной щебен-
кой шоколадных глин, а по периферии в основном 
песчано-глинистым материалом, захваченным из 
отложений регрессивной фации хвалынского бас-
сейна. Остроугольность щебенки нами связывает-
ся с с активным разрушительным динамическим 
воздействием оползневого блока на кровлю шо-
коладных глин, что подтверждается «свежестью 
граней щебенки» (обычно щебенка процессов вы-
ветривания имеет «стертые» грани). Сход оползня 
скорее всего мог произойти в весеннее время, когда 
приповерхностная часть отложений регрессивной 
фации уже оттаяла и была пропитана насыщенной 
карбонатами талой водой, что способствовало со-
хранению песчано-глинистой латеральной ото-
рочки «рулетов». Кинемато-динамическое воздей-
ствие на верхнюю часть нижней толщи шоколад-
ных глин и лежащих на них песков движущимся 
оползневым блоком вызывало также образование 
в них, «лежащих» клиновидных структур, за-
полненных преимущественно материалом тонко 
раздробленных шоколадных глин, нередко пред-
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ставленных листоватыми пластинками. По нашим 
представлениям, возникновение клиновидных 
структур было также связано с процессом дина-
мического воздействия оползневого блока. Это 
воздействие имело направленность на «разрыв» 
сплошности верхней части шоколадных глин, что 
вызвало, возможно, локальное зарождение пло-
скости разрыва или даже скольжения. В этом от-
ношении отложения, заполняющие клиновидные 
структуры нами рассматриваются в качестве дрес-
вы трения. Более того, как видно на представлен-
ной фотографии (рис. 8Б) в верхней части лежачих 
клиновидных структур имеется даже небольшой « 
бугор выдавливания». Эти структуры по строению 
заполняющего их материала принципиально от-

личаются от клиновидных структур мерзлотного 
происхождения особенно по составу заполняю-
щих отложений и их строению и скорее всего от-
ражают разрывы, возникшие в результате дина-
мического воздействия оползневого блока. Нами 
также не исключается, что «ядро» рулетов, состоя-
щее из остроугольной щебенки шоколадных глин, 
возникновение которой было связано с динамиче-
ским воздействием оползневого блока. Что касает-
ся собственно толщи шоколадных глин, то для них 
оказалась характерна плитчатая наслоенность, с 
преобладающей толщиной плиток до 5–7 см. 

Важной особенностью морфологии покрова 
является наличие в его строении участков поверх-
ности палеошельфа, в пределах которых существу-

рис. 9. Схема строения бэровского бугра вблизи поселка Ленино по А. Г. Доскач 
Рисунок был осовременен авторами статьи. Это коснулось лишь использования более современных знаков для удобства 

читателя и изложения собственных представлений. Наше название данной схемы: Разрез, иллюстрирующий проявление ло-
кального процесса гравитационного скольжения (имеются краткие пояснения в тексте) 1 – слабо сцементированные песчани-
ки бурого цвета, мощность до 2,5 м; 2 – песок с окатышами шоколадных глин и хвалынской фауной от 0,5 до 2 м; 5 – прослой 
шоколадных глин со складчатыми деформациями; 4, 6 – переслаивание шоколадных глин с песками; 7 – пачка песков с ока-
тышами шоколадных глин; 8 – переслаивание шоколадных глин с прослоями серых глин, в которых содержится малакофауна 
позднеазарского возраста. В шоколадных глинах есть элементы хвалынской фауны. 

Fig. 9. The schematic structure of the Baer knoll near the village of Lenino according to A.G. Doskach
Modernized illustration by the paper authors. This concerned only the modern signs use for reader’s convenience and presenting 

own ideas. Our title for this scheme: Section illustrating the local gravitational sliding process (see brief explanations in the paper). 
1 – poorly cemented brown sandstones, thickness up to 2.5 m; 2 – sand with chocolate clay pellets and Khvalynsky fauna, thickness 
from 0.5 to 2 m; 5 – interlayer of chocolate clays with folded deformations; 4, 6 – intercalation of chocolate clays with sands; 7 – band 
of sand with balls of chocolate clays; 8 – intercalation of chocolate clays with interlayers of gray clays, which contain late-Azar mala-
cofauna. Chocolate clays with elements of the Khvalyn fauna.
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ет разная ориентировка гряд (рис. 12). Пока эти 
участки выделяются только по геоморфологиче-
ским индикаторам. При этом контакты фрагментов 
с разной ориентировкой бугров могут отражать так 
называемые зоны сдвига или несогласия (рис. 13) 
возможно даже несколько разновозрастных частей 
покрова. В гравитационном покрове помимо тон-
ких крупных пластиноподобных фрагментов выде-
ляется также участок, значительного «гравитаци-
онного потока» и даже его «дельты». В этом плане 
не исключено, что вновь созданная долина Волги 
от Волгограда до Астрахани в своей начальной 
стадии унаследовала «долину» существовавшего 
гравитационного потока, поскольку наблюдается 
полная совместимость этих двух образований. По 
нашему мнению в основу реконструкции «доли-
ны» гравитационного потока нами положено сво-
еобразное очертание верхней части уступа Волго-
Ахтубинской долины на уровне шоколадных глин 
(рис. 11), имеющий своеобразную «зубчатую» 
форму, которая, по нашим представлениям» отра-
жает разрывный тип кинематики разрушения шо-
коладных глин по заложенной в них чешуйчатой 
структуре гравитационного потока. Важным мо-
ментом является распространение этой структуры 
только в пределах реконструированного «потока». 
Что касается «дельты» гравитационного потока, то 
наличие в ее строении скопления многочисленных 
«пластин», частично слагающие бэровские бугры 
в пределах современной дельты Волги, как раз и 
подтверждает высказанное соображение. 

Как ясно из изложенного, большая часть на-
стоящего раздела посвящена обоснованию параге-
нетического сочетания структурных и текстурных 
особенностей формирования постседиментацион-
ных индикаторов в толще шоколадных глин, имею-
щих практически региональное распространение в 
пределах Северного Прикаспия. Естественно воз-
никает вопрос о первичной природе отложений, 
которые, например, впоследствии превратились в 
шоколодные глины. По нашим представлениям это 
были толщи преимущественно алевритового со-
става коричневато-серого цвета с горизонтальной 
слоистостью при мощности слоев до 15–20 см, об-
ладавшие значительной пластичностью, незначи-
тельной плотностью, в которых содержались лишь 
единичные раковины морских моллюсков. Подоб-
ного типа морские образования можно наблюдать 
в береговых разрезах проток Волги в пределах ее 
дельты, а также в некоторых карьерах кирпичных 
заводов в пределах той же территории. Возраст 
этих алевритов был определен около 9 тыс. лет 
[Свиточ, Клювитина, 2005] (Svitoch, Klyuvitkina, 
2005), хотя этот вопрос активно дискутируется 
[Рычагов, 2009] (Rychagov, 2009). 

Шоколадные глины, как было показано отли-
чаются повышенной плотностью, не полностью 
аналогичной, но все же приближающийся к ти-
пичным гравитационным образованиям даже мо-
рен покровных оледенений, распространенных в 
пределах платформенных областей. Отмеченная 
плотность шоколадных глин совершенно не ти-

рис. 10. Мелкочешуйчатая структура направленного процесса гравитационного выдавливания в толще песча-
ных отложений, подстилающих шоколадные глины. 

Fig. 10. Fine-grain structure of the gravitational extrusion process directed in the sandy deposits, underlying chocolate 
clay.
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пична для морских молодых отложений. По наше-
му мнению возникновение подобной плотности 
шоколадных глин было связано с изложенными 
гравитационными процессами. В ходе проявле-
ния активной кинематики в последних из возник-
шей плитчатой основы происходило выдавлива-
ние поровой воды, обогащенной трехвалентным 
железом. Поскольку этот процесс происходил в 
субаэральной обстановке закисное железо окис-
лялось и соответственно возникали отмеченные 
выше пленки на поверхности плиток, придающие 
глинам соответствующий цвет. С нашей точки 
зрения совершенно уникальными (хотя пока еще 
и редкими) являются установленные проявления 
гравитационного внутрислоевого сдвига и прояв-
ления индикаторов соответствующих плоскостей 
скольжения не только в толще шоколадных глин, 
но иногда в соответствующей благоприятной об-
становке, в подстилающих отложениях совершен-
но иного генезиса. 

В настоящем разделе не рассматривались по-
стулируемые морфогенетические особенности 
рассматриваемого гравитационного покрова. Этим 
вопросам посвящены последующие разделы, в 
которых рассматриваются разные типы бэров-
ских бугров. Анализ строения этих форм релье-
фа позволил выделить особый быстротечный тип 
формирования геоморфологических ландшафтов, 
а также выявить структурные и текстурные пара-
генетические сочетания проявлений гравитацион-
ных процессов, сопровождавших, а иногда даже 
игравших ведущую роль в их образовании. 

3.1. Бугры Бэра на поверхности 
гравитационного покрова: их возникновение и 

кинематика 
Бугры Бэра на поверхности гравитационного 

покрова осадочного бассейна представлены гряда-
ми, распространенные на обширной поверхности 

рис. 11. «Зубчато-пилообразный» тип бортов Волго-Аллаиховской долины на уровне выхода толщи шоколад-
ных глин

Возникновение подобной формы связывается авторами статьи с кинемато-динамическим воздействием существовавшего 
гравитационного потока, для которого была свойственна чешуйчатая внутренняя структура. 

Fig. 11. The Volga-Allaikhov valley sides «saw-toothed» type shape at the level of exit of chocolate clay layer
Authors thinks that genesis of such a form is associated with the kinematic-dynamic effect of the existing gravitational flow, 

characterized by fine-grain structure.
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дна хвалынских морей, которые на космических 
снимках представлены в виде системы гряд или на-
поминают по своему внешнему виду «застывшие 
волны» (рис. 1). По нашим наблюдениям, северо-
восточнее Астрахани в пределах территории Рын-

песков, а также вблизи Волго-Ахтубинской доли-
ны, гряды имеют относительную высоту до 4–5 
м. В поперечном профиле верхняя поверхность 
гряд иногда может быть плоской или слегка выпу-
клой за счет маломощной толщи эоловых песков. 

рис. 13. Фрагмент модели строения «поля» бэровских бугров будинированного типа. 
Fig. 13. A model fragment of the structure of the «field» of boudinaged type Baer knolls.

рис. 12. Несогласный контакт двух различно ориентированных бэровских систем. 
Fig. 12. Unconformable contact of two differently oriented Baer knolls systems.
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Максимальная ширина привершинной части гряд 
обычно редко превышает 100 м. Межгрядовые по-
нижения имеют плоское или слабо вогнутое дни-
ще, ширина которого до 50–70 м. Часто в днищах 
располагаются мелкие водоемы, на прибрежных 
частях которых имеется маломощный покров 
соли. Данный тип гряд многими исследователями 
относятся к группе форм рельефа, выделенных в 
качестве бэровских бугров. В районе непосред-
ственно наших исследований эти гряды имеют 
преимущественно субширотную ориентировку. 
Формирование бугров данного типа происходило, 
как мы полагаем, вследствие возникших напряже-
ний в толще некомпетентных отложений (слабо 
сцементированных песчаниках), под влиянием 
гравитационных преобразований происходивших 
в толще компетентных образований (глинистые 
алевриты с плитчатой наслоенностью шоколад-
ного или серого цвета). Эти напряжения способ-
ствовали возникновению разрывов в толще пес-
чаников. В этом плане необходимо отметить еще 
одну важную особенность отложений, вскрытых в 
упоминавшемся разрезе Цаган-Аман. Речь идет о 
том, что толща песчаников, лежащих на глинисто-
алевритовых отложениях гирканского бассейна, 
оказалась разорвана на отдельные фрагменты. По 
нашему мнению наблюдавшуюся разорванность 
пласта песчаников можно отнести к одной из на-
чальных фаз образования бэровских бугров рас-
сматриваемого типа. которое по механизму свое-
го образования оказывается близким к процессу 
будинажа. Это послужило основанием отнести 
рассматриваемые бэровские бугры к специфиче-
скому будинированному типу. «Будинированные» 
гряды пассивно транспортировались под воздей-
ствием гравитационной кинематики, возникшей в 
нижележащей толще компетентных образований. 
В результате образовывались межгрядовые запа-
дины, являющиеся индикатором горизонтального 
смещения данного типа бэровских бугров. 

Таким образом по развиваемым представле-
ниям, возникновение бугров Бэра на пологона-
клонной поверхности осушенного днища могло 
проявиться под воздействием гравитационных 
процессов только при благоприятном геологиче-
ском строении. Одной из важнейших основ разра-
ботанной модели формирования бугров в преде-
лах данной геоморфологической обстановки яв-
ляется, как отмечалось, наличие в строении при-
поверхностной толщи отложений палеошельфа 
переслаивания компетентных и некомпетентных 
отложений. Что касается уклонов поверхности 
дна, то эта составляющая в данном районе также 
благоприятна для развития необходимой интен-
сивности гравитационных процессов особенно на 
значительном, но все-таки относительно близком 

расстоянии от бровки палеошельфа. В этом плане 
особенно значимым является хорошо известная 
нестабильность положения уровня Каспия, что 
сопровождалось изменениями положения регио-
нального и локального базиса эрозии. Подобная 
неустойчивость уровня можно представить себе 
в виде кратковременной динамики «маятниково-
го типа». При этом наибольшая интенсивность 
проявления гравитационных процессов, как мы 
полагаем, возникала в субаэральной обстановке 
на начальном этапе регрессивных эпизодов. Из-
ложенное предполагает наличия еще остаточной 
значительной влажности в толще компетентных 
отложений и соответственно возможности прояв-
ления в них кинемато-динамических процессов. 
Что касается повышенного увлажнения интере-
сующих нас отложений в локальном плане, то это 
может быть связано с гидрогеологическими про-
цессами. Подземные воды в данном районе часто 
находятся под высоким давлением, проникают 
в приповерхностные отложения и даже нередко 
имеют выход на дневную поверхность. Одним из 
подобных участков является южная бровка позд-
нехвалынского шельфа, прилежащая к восточной 
окраине дельты Волги, отличающийся повышен-
ной увлажненностью дневной поверхности меж-
грядовых днищ, из которых вытекают небольшие 
ручьи. 

Следующим моментом нашего обсуждения яв-
ляется рассмотрение, как отмечалось, особенно-
стей геологического строения отложений, слагаю-
щих данный тип бэровских бугров. В этом плане 
кратко в самом общем виде рассмотрим наиболее 
важные особенности строения приповерхностных 
отложений хвалынского шельфа. В соответствии 
с имеющимися опубликованными материалами в 
строении приповерхностной части хвалынского 
шельфа сверху вниз по разрезу выделяется не-
сколько толщ (описание приводится сверху вниз, 
сознательно избегая некоторых важных особен-
ностей строения, в частности, не упоминаются, 
например, имеющиеся в некоторых разрезах по-
гребенные почвы, перерывы в осадконакоплениях 
и т.д.) Подобный подход обусловлен стремлением 
автора сосредоточить большее внимание читате-
ля, главным образом, на основной идеи статьи. В 
этом плане наибольшее внимание сосредоточено 
на компетентных отложениях, представленных 
шоколадными глинами и некомпетентных отложе-
ниях, которые образованы слабо сцементирован-
ными песчаниками (описание приводится сверху 
вниз (рис. 3):

Пачка рыхлых мелкозернистых полимиктовых 
песков эолового генезиса, частично покрывающая 
как бэровские гряды, так и межгрядовые ложби-
ны. Мощность их изменчива от нескольких сан-
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тиметров до 2–3 м и даже до 5–6 м., когда этими 
песками сложены типично эоловые формы релье-
фа в виде дюн и барханов. В строении дюн, в со-
ответствии с результатами наших исследований 
имеется несколько погребенных почв, к которым 
приурочены стоянки древнего человека [Лавру-
шин и др., 1995], что позволяет говорить (почвы 
и стоянки)по крайней мере об уменьшении интен-
сивности или даже прерывистости эолового осад-
конакопления.

Пачка песчаников бурого или коричневато-
бурого цвета, со значительной примесью алеври-
товых частиц. Песчаники слабо сцементированы 
железисто-карбонатным цементом. В отложениях 
встречаются тонкие прослойки раковинного де-
трита. Иногда в нижней части песчаников можно 
наблюдать тонкую горизонтальную наслоенность. 
Максимальная мощность данной толщи достига-
ет иногда 4–5 м.

Глины (алевриты) шоколадные, карбонатные 
тонкослоистые с хорошо выраженной плитчатой и 
сланцевидной текстурой; встречаются единичные 
раковины моллюсков хвалынской фауны. В шоко-
ладных глинах имеются мелкие друзы гипса, есть 
выделения карбонатов. В сухом виде, в изучав-
шихся разрезах, шоколадные глины распадаются 
на тонкие алевритовые пластинки миллиметровой 
толщины типа мелкой щебенки. На поверхности 
отдельностей поверхности шоколадных глин име-
ются пленки окислов железа. В редких случаях 
на нижней поверхности плиток шоколадных глин 
нами наблюдался шифероподобный микроре-
льеф, возникновение которого могло быть связано 
с процессом проскальзывания некоторых тонких 
пластин в толще шоколадных глин. 

Не всегда, но все-таки нередко поверх шоко-
ладных глин и в их основании встречаются в не-
которых разрезах пачки мелкозернистых песков с 
линзочками, а иногда даже маломощными скопле-
ний хвалынских моллюсков как целых, так и пере-
тертых в раковинную дресву. В песках, особенно 
в верхней подпачке встречаются окатыши шоко-
ладных глин. Весьма своеобразными по своему 
строению является подпачка песков подстилаю-
щая шоколадные глины. Своеобразие этой под-
пачки состоит в том, что в слагающей ее песках 
иногда встречаются маломощные прослои или 
линзы шоколадных глин, а в некоторых разрезах 
также имеются окатыши этих глин. Данные пески 
нами относятся к преобразованным отложениям 
соответственно трансгрессивной (нижняя под-
пачка) и регрессивной фациям (верхняя подпачка) 
гирканско-хвалынского бассейна. Общая мощ-
ность пачки может достигать 6–8 м. В разрезе Ле-
нино, котором протокой Волги вскрыто строение 
бэровского бугра еще А.Н. Доскач [1958] (Doskach, 

1958) отмечала переслаивание основания шоко-
ладных глин с позднехазарскими морскими отло-
жениями. Напомним, что весь комплекс отложе-
ний, подстилающих шоколадные глины, был отне-
сен нами к кинемато-динамической зоне локаль-
ного проявления гравитационного скольжения. В 
ходе проявления этого процесса в более древних 
отложениях трансгрессивной подпачки оказались 
включены мелкие фрагменты более молодых об-
разований (шоколадных глин). Под воздействием 
этого же процесса возникла зона ассимиляцион-
ного контакта, в которой было обнаружено сме-
шение элементов разновозрастной малакофауны, 
в частности, хвалынской и позднехазарской. 

Что касается наличия прослойков ракушечной 
дресвы в верхней песчаной подпачке, то раздав-
ливание раковин было обусловлено скорее всего 
кинемато-динамичным воздействием пассивно 
транспортируемых блоков вышележащих песча-
ников. Надо полагать, что одним из условий рас-
таскивания на блоки явилось первоначальное от-
сутствие какого-либо упора у компетентного слоя 
с развитым послойно пластичным течением [Лео-
нов и др., 1995] (Leonov et al., 1995), что также кон-
тролировалось существовавшими уклонами днев-
ной поверхности. Таким образом, основа модели 
бэровских бугров рассмотренного типа связана с 
пассивным перемещение пачки песчаников, кото-
рое сопровождалось процессом будинажа. В ко-
нечном итоге было сочтено возможным отразить 
этот момент в названии этих элементов рельефа, 
а именно бэровские бугры будинированного типа. 
Необходимо обратить внимание на меняющуюся 
ширину межгрядовых ложбин. Ее непостоянство 
возможно отражает изменчивость интенсивности 
проявления пластического течения, возможно, с 
еле заметными меняющимися уклонами местно-
сти. На основании изложенного, была разработа-
на схема образования бэровских бугров будини-
рованного типа (рис. 13), являющаяся составной 
частью модели их формирования. На приводимом 
рисунке прежде всего необходимо обратить вни-
мание читателя на некоторое увеличение шири-
ны межгрядовых западин, что для нас послужило 
одним из оснований рассматривать эти элементы 
рельефа в качестве индикатора движения.

Наконец, необходимо дать краткую информа-
цию о происхождении слабосцементированных 
песчаников, перекрывающих шоколадные глины. 
В этом отношении необходимо обратить внима-
ние на гранулометрический состав этих отложе-
ний. Главная особенность этого состава состоит в 
сочетании смеси мелкозернистого песка со значи-
тельным количеством частиц коричневого цвета 
алевритов. По нашему мнению подобное сочета-
ние было связано с катастрофическим природным 
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событием. Существо этого события состояло в на-
личии в самом конце позднего плейстоцена эпи-
зода резкой аридизации, во время которого проис-
ходило распространение аридной зоны на север. 
Одним из важных атмосферных событий этого 
эпизода было возникновение мощных пыльных 
бурь, источником материала которых были пес-
чаные толщи среднеазиатских пустынь. Мощный 
поток наносов этих воздушных потоков состоял, 
главным образом, из мелкозернистого песка, ко-
торый выпадал не только на суше, но и в море. 
Одновременно мощные ветра способствовали по-
явлению в акватории интенсивной волновой дея-
тельности. Во время возникшей штормовой дея-
тельности происходил размыв ранее выпавших 
осадков алевритового состава выстилавших дно. 
В результате состав потока наносов в толще при-
донной воды оказался интенсивно обогащен как 
песчаными, так и алевритовыми частицами. В мо-
менты уменьшения штормовой деятельности об-
разовавшаяся смесь в потоке наносов достигшая 
повышенной насыщенности и плотности особен-
но в основании потока наносов, что могло способ-
ствовать аккумуляции наносов без дифференциа-
ции по фракциям. Таким образом, по нашим пред-
ставлениям, данная толща, которая впоследствии 
стала слабо сцементированными песчаниками, 
свидетельствует о важных природных событиях. 
Это прежде всего активное распространение на 
север аридной зоны, возникновения на море ин-
тенсивной штормовой деятельности, индикато-
ром которой явился своеобразный гранулометри-
ческий состав большой насыщенности несомым 
материалом морского потока наносов и специфи-
кой седиментации. Наконец, наличие тонкой на-
слоенности в нижней части песчаников скорее 
всего было связано с возникновением не только 
пассивного переноса образовавшихся блоков, но 
также иногда было обусловлено возросшей актив-
ностью их транспортировки. 

3.2. Элементы морфогенеза латеральной 
части гравитационного покрова, как 
индикаторы активности кинемато-
динамических процессов. Образование 

локальных зон сжатия, индикатором которых 
является соответствующий тип бэровских 

бугров
В ходе анализа космических снимков, было 

обнаружено, что на уступе палеошельфа имеется 
несколько достаточно крупных фрагментов грави-
тационного покрова, несколько отличающиеся об-
водненностью межгрядовых понижений, различ-
ной морфологической выраженностью бэровских 
бугров (рис. 14А). На приводимом космическом 

снимке (цифры в кружках) фиксируются следую-
щие морфологические особенности рассматри-
ваемого участка прибровочной части гравитаци-
онного покрова. Цифрой 1 (рис. 14) отмечена соб-
ственно поверхность покрова с севера непосред-
ственно причленяющаяся к данной прибровочной 
части. На (рис. 14Б) пунктиром обозначена наме-
чающаяся здесь трещиноватость. К ней нами от-
несены субширотно ориентированные русла не-
больших ручьев, которые могли унаследовать эти 
деструктивные нарушения. Кроме того на этом 
же снимке видны небольшие округлые западин-
ки, заполненные водой, часть из которых образует 
«виртуальные цепочки», которые впоследствие, 
как мы полагаем,_ могут трансформироваться в 
долинообразные межгрядовые понижения. 

На (рис. 14А) цифрами 1, 2, 3 с соответствую-
щими пунктирными линиями показаны сектора 
с разной формы межгрядовых понижений и соб-
ственно гряд. Цифрой 2 обозначен сектор гряд, 
для которых свойственна четко выраженная удли-
ненность и имеющиеся неровности верхней по-
верхности гряд. Для последних характерны ино-
гда неплохо выраженные неровности «выпуклой 
формы», лишь незначительно возвышающиеся 
над общей поверхностью гряды. При этом, вы-
пуклые, шишкоподобные неровности часто рас-
положены поблизости друг от друга, но не сли-
ваясь, образуют единую поверхность. При этом, 
как удалось наблюдать на снимках, данные неров-
ности поверхности, зарождающихся гряд, обычно 
примыкают к их южным склонам, придавая зача-
точную асимметричность верхней поверхности. 
В целом, гряды в секторе 2 нередко имеют фор-
му «ласточкина хвоста». Для наиболее широких 
грядоподобных повышений заметно распадение 
их на более узкие фрагменты. В секторе 4 хорошо 
виден четко выраженный грядовый рельеф также, 
как и в секторе 2, имеющий пунктирное простран-
ственное расположение. К южным более крутым 
склонам гряд нередко оказываются приурочены 
межгрядовые водоемы. В секторе 3 хорошо пред-
ставлены более удлиненные гряды.

Анализ морфологии грядового рельефа на 
склоне уступа палеошельфа позволил сделать не-
сколько выводов. 

Первый из них, на поверхности относительно 
крутого склона уступа палеошельфа хвалынских 
морей имеются части рассматриваемого покрова в 
виде относительно небольших «лопастей» покро-
ва, свидетельствующих о неоднократном частич-
ном перекрытии склона верхней частью покрова. 
Разная степень «морфологической расчлененно-
сти» и достаточно резкие границы между выделен-
ными секторами, являются основанием для вывода 
о том, что выделенные фрагменты формировались 
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рис. 14. Некоторые особенности морфологии уступа, возникшие при частичном его перекрытии лопастями 
покрова

А – на уступе палеошельфа выделено три сектора латеральной части гравитационного покрова, отличающиеся как степе-
нью обводненности межгрядовых понижений, так и выраженностью грядового рельефа: 1 – фрагмент с редкими крупными 
бэровскими грядами; 2 – интенсивно обводненный сектор, 3 – сектор с чётко выраженными субпараллельными грядами; Б – 
прибровковая часть покрова с субпаралеллными трещинами. На фото  видны небольшие округлые впадины, заполненные во-
дой. Данные впадины предположительно рассматриваются как проявления гейзероподобных излияний газо-водно-песчаных 
«фонтанов» в пределах латеральной поверхности гравитационного покрова.

Fig. 14. Morphology of the cliff features, made from its partial overlap by the lobes of the cover
А – three sectors of the lateral part of the gravity cover are distinguished on the cliff of the paleoshelf. They are differing both in the 

degree of watering of the inter-ridge depressions and in the degree of the ridge relief: 1 – a fragment with rare and large Baer knolls; 
2 – intensively flooded sector, 3 – sector with clearly defined sub-paralleled ridges. B – the edge of the cover with sub-parallel cracks. 
The photo also shows small rounded hollows filled with water. These hollows are supposedly considered as geyser-like flows of gas-
water-sand «fountains» within the lateral surface of the gravitational cover.
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на склоне уступа с разными уклонами. В некото-
рых случаях не исключается разновозрастность 
фрагментов, находящихся на склоне. При любой 
оценке факта нахождения на склоне фрагментов 
верхней части рассматриваемого покрова можно с 
уверенностью полагать, что они являются надеж-
ными индикаторами периодически возникающего 
переполнения прибровочной части ванны бассей-
на транспортируемым материалом. В результате 
часть покрова, благодаря наличию в нем верхней 
плоскости (зоны) скольжения, «сползала» на склон 
уступа. Учитывая геолого-геоморфологическое 
строение дельты Волги процесс « сброса» на 
склон уступа излишков прибывавшего материа-
ла достаточно активно проявлялся как в позднем 
голоцене, так и в историческое время. Это позво-
ляет говорить не только о локальной современ-
ной кинематики части покрова, но также о суще-
ствующей незавершенности гравитационными  
 процессами преобразований отложений рассма-
триваемого покрова. Существующей подвижно-
сти латеральной части способствовали не только 
прибывающий материал из центральных частей 
покрова, но также выходы напорных грунтовых 
вод, «смазывающих» плоскость скольжения. Ин-
тенсивность проявления определенного типа гра-
витации, зависела также от уклона склона уступа. 
По нашим представлениям оценка интенсивности 
проявления процессов «сползания или скольже-
ния», исходя из морфологического анализа вы-
деленных секторов (рис. 14), может быть принята 
как достаточно разнообразная. Наибольшее пре-
образование в строении толщи отложений покро-
ва произошло в секторе 3. В этом секторе, правда, 
только еще пока, исходя из морфологического 
анализа, нами допускается наличие преобразова-
ний в виде формирования чешуйчатого строения 
толщи в виде бэровских бугров, имеющих в про-
филе «пилообразно-зубчатый» тип строения (рис. 
16), что было обусловлено возникшей гравита-
ционной кинетикой сдвига. Наши представления 
о механизме формирования данного типа бугров 
сводятся к следующим положениям.

Первое из них: фрагмент «лопастного типа мак-
симально сползал по склону уступа до тылового 
шва прилегающей к уступу тыловой части поверх-
ности дельты Волги, имеющую субгоризонталь-
ную поверхность. В результате фронтальная часть 
лопастного фрагмента можно сказать «утыкалась» 
в поверхность дельты и становилась своеобразным 
упором, препятствовавшим дальнейшему ее про-
движению. Второе положение: под давлением про-
должающего прибывать материала покрова в отло-
жениях подпруженной лопасти возникали большие 
напряжений, разрядка которых была обусловле-
на возникновением внутрипластовых разрывов, 

которые превращались в оперяющие плоскости 
скольжения, имеющих косую направленность в 
соответствии с основными векторами возникших 
напряжений. Образование разрывов или внутри-
пластовых плоскостей скольжения придало тол-
ще чешуйчатый тип строения. Как мы полагаем, 
дальнейшее поступление материала покрова и его 
давление на ложу способствовало выдавливанию 
возникших блоков-чешуй и образованию этого 
нового типа бэровских бугров. Учитывая изложен-
ный механизм образования эти бугры получили ра-
бочее наименования, как бэровские бугры зон ин-
тенсивного сжатия. Таким образом, на основании 
изложенного механизма формирования данного 
типа рельефа имеется достаточно оснований выде-
лять среди гравитационных структур зоны сжатия, 
индикатором которых могут быть бэровские бугры 
рассмотренного типа. Дополнительно следует от-
метить, что возникновение межгрядовых западин, 
также, в данном случае, являются элементом опи-
санного механизма. В поперечном профиле как гря-
ды, так и западины асимметричны, северный склон 
гряд плавно переходит в полого-наклонное днище 
западин. Наиболее глубокая часть депрессий, за-
полненная небольшим водемом, обычно распола-
гается вблизи уступа следующей, расположенной 
к северу гряды. 

4. Строение, морфология и кинематика 
крупного «отторженца» приповерхностной 

части гравитационного покрова, залегающего 
в пределах территории дельты волги в зоне 

близко расположенной к дневной поверхности 
зоны сверхвысоких давлений подземной 

гидросферы.
В настоящем разделе речь идет о крупном 

фрагменте гравитационного покрова, который 
был назван нами «отторженцем». Данный оттор-
женец залегает в пределах относительно пологой 
приподошвенной части хвалынского палеошель-
фа и субгоризонтального участка дельты Волги. 
Характерной морфологической особенностью 
данного фрагмента является наличие в его пре-
делах особого типа крупных бэровских бугров, 
имеющих сложное строение. Для бугров данного 
фрагмента свойственна протяженность около 2 
км, а высота до 20 м. Подобная ограниченность 
по длине гряд скорее всего могла быть обусловле-
на протяженностью открытых полостей в «теле» 
отторженца, сменявшихся участками, в пределах 
которых трещины были сомкнутыми (рис. 17). 
Видимо, с этим была обусловленность «пун-
ктирности» в распространении бугров данного 
типа. Максимальная уверенная, сохранившаяся 
от разрушения эрозией величина фрагмента оце-
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ниваются нами в 30 км по меридиану и 20 км по 
широте. Латеральные части данного фрагмента 
фиксируются наиболее крупными протоками в 
дельте Волги: на западе-это протока Бахтемир, на 
востоке протока Рыча или даже Бузан. Вся вну-
тренняя часть выделенного фрагмента пронизана 
мелкими протоками, которые имеют преобладаю-
щее направление с северо-запада на юго-восток. 
Не исключено, что их прямолинейность возмож-
но связана с возникшей трещиноватостью в теле 
фрагмента во время его движения. При этом важ-
но отметить отсутствие каких-либо смещений от-
носительно друг от друга разных частей бэров-
ских гряд, находящимися на противоположных 
берегах данных проток. Что позволяет полагать 
об отсутствии проявлений кинематики сдвиго-
вой компоненты при возникновении упомянутых 
трещин. Не исключено, что образование данных 
трещин происходило при воздействии сейсмиче-
ских событий. Одновременно отмеченные данные 
позволяют говорить о разновременности образо-
вания бугров и трещин. Тем не менее возникно-
вение бэровских бугров происходило в процессе 

движения в целом всего фрагмента, сопровождав-
шееся заполнением существовавших трещин-
полостей в ходе динамического воздействия и 
ассимиляции материала с поверхности ложа (рис. 
18). Процесс скольжения сопровождался задиром 
висячего крыла сместителя. При этом происходи-
ло два процесса. Это прежде всего здирание и 
заполнение существующих в латеральных и цен-
тральной частях фрагмента открытых трещин-
полостей выдавливаемых материалом с ложа, 
При этом, как будет показано дальше, материал, 
заполнявший существовавшие полости в основа-
ние фрагмента мог иметь различную консистен-
цию, что следует из анализа текстур в отложениях 
слагающих ядра и латеральные части бэровских 
бугров данного типа. В частности, в некоторых 
случаях, например, алевриты могли иметь малое 
содержание воды, что способствовало возникно-
вению в них мелкокомковатой структуры (рис. 15, 
17). При повышенном состоянии обводненности 
отложений, состоянии их консистенции кмогло 
достигать киселеподобного или плывунного типа 
(по крайней мере, в зоне скольжения ложа движу-

рис. 15. Мелкокомковатая текстура толщи морских алевритов в латеральной части основания ядра крупного 
бэровского бугра. 

Fig. 15. Fine texture of the marine aleurites layer in the lateral part of the core base of the large Baer knoll.
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щегося фрагмента), В результате интенсивного 
кинематико-динамического воздействия фрагмен-
та на ложе открытая полость заполнялась нагне-
таемым разжиженным материалом. Это процесс 
сопровождался возникновением гравитационных 
динамических структур протрузионного типа, со-
провождающихся взбросом крыльев полостей, 
сложенных алевритами. Латеральные части ядер 
нередко оказывались сложенными песком, кон-
систенция которого имела плывунный тип или 
толщей наслоенных круто падающих мелкозер-
нистых песков, образующую мощную структуру 
выдавливания. Наконец были встречены структу-
ры выдавливания, представленные толщей пере-
слаивающихся наслоенных песков и алевритов. 
По существу, возникший задир способствовал об-

разованию достаточно обширной полости в осно-
вании фрагмента и являлся значительной частью 
основания ядра крупного бэровского бугра. 

Таким образом, по нашим представлениям, 
относительно небольшая протяженность бугров, 
как отмечалось, была частично ограничена пер-
вичным размером существовавшей полости в 
теле отторженца (рис. 18). Нами не исключается, 
что кинемато-динамическое скольжение крупного 
пластиноподобного фрагмента, сорвавшегося с 
приповерхностной части палеошельфа, возможно, 
было связано с резким и значительным падением 
уровня в одну из регрессивных фаз гидрологиче-
ских событий Каспия. Что касается упоминавших-
ся крупных волжских проток, то их расположение 
по отношению к латеральным частям отторженца 

рис. 16. Космоснимок поверхности отторженца, осложненной крупными бэровскими буграми (светлые штри-
хи) и руслами узких проток С-В простирания (район п. Каземяки).

Fig. 16. A photograph from space of the surface of the erratic mass modified by large Baer knolls (white strokes on 
picture) and narrow channels of N.-E. direction (area of   Kazemyaki village).
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скорее всего однозначно свидетельствует о воз-
никновении их в более позднее время. В этом от-
ношении следует напомнить, что устье Волги в 
это время находилось западнее. Наконец, нами не 
исключается, что трещиноватость в теле фрагмен-
та, использованная узкими протоками, могла быть 
связана с воздействием предполагаемого крупно-
го сейсмического события, о котором речь пойдет 
в следующем разделе настоящей работы. 

Возраст морских хвалынских серовато-
коричневых алевритов, которые частично уча-
ствуют в строении ядер и их латеральных частей, 
согласно опубликованным радиоуглеродным да-
тировкам по раковинам морских моллюсков, оце-
нивается в 14–16 тыс. лет [Свиточ, Клювиткина, 
2006] (Svitoch, Klyuvitkina, 2006). Таким образом, 
их накопление происходило в последнем поздне-
ледниковье. Как отмечалось выше, относительный 

рис. 17. Схема строения латеральной части гравитационного покрова
А – профиль; Б – локальная зона сжатия. 
Fig. 17. The schematic structure of the lateral part of the gravitational cover
A – profile; Б – local compression zone.

рис. 18. Схема формирования центральной части крупного бэровского бугра.
Fig. 18. Scheme of the central part of large Baer knoll formation.
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уклон поверхности уступа палеошельфа менялся во 
времени, что было связано с известной неустойчи-
востью положения уровня Каспия и соответственно 
изменением регионального базиса эрозии. По дан-
ным ряда исследователей уровень Каспия во время 
формирования ,рассматриваемого типа бугров Бэра 
мог располагаться на отметках от минус 50 до ми-
нус 90 м [Варущенко и др., 1977; Свиточ, Клюкви-
на, 2004; Янина, 2012 и т.д.] (Varushchenko et al., 
1977; Svitoch, Klyuvitkina, 2006; Yanina, 2012), что 
могло способствовать существенному увеличению 
интенсивности проявления гравитационных про-
цессов и соответственно «сбросу точнее отрыву» 
от покрова крупного фрагмента. Нами не исключа-
ется также, что процессу образования отторженца, 
способствовало возникновение в это время Волго-
Ахтубинской депрессии. В этом отношении мощное 
можно даже сказать, экстремальное эрозионное воз-
действие гравитационно-водного потока внесло в 
появление принципиально новых значений уклонов 
местности. Одновременно эти процессы не только 
ослабили, но и нарушили в силу возросшей грави-
тации существовавшие прочностные связи в толще 
отложений латеральной части потока. В результате, 
как мы полагаем, от латеральной части покрова, 
прилежащий к Волго-Ахтубинской депрессии, мог 
«оторвался» значительный фрагмент покрова, кото-
рый по возникшим вновь уклонам, «соскользнул» в 
пределы территории, которую занимает современ-
ная дельта Волги. Конечно невозможно полностью 
исключить возможного влияния на гравитационные 
кинематико-динамические процессы возможного 
воздействия сейсмического фактора. Однако, каких-
либо прямых связей на причины образования от-
торженца пока не обнаружено. Тем не менее, необ-
ходимо иметь ввиду, что некоторые исследователи 
все же полагают, что значительное влияние на от-
рыв отторженца могли оказать также обводненные 
участки поверхности даже на склонах незначитель-
ного уклона (например, до 2 градусов и меньше), в 
пределах которых также происходит образование 
крупных оползневых структур [Войт, 1976; Oden-
sta, 1951]. Правда, при этом, допускается возмож-
ное проявление сейсмических процессов, игравшие 
роль «спускового крючка», обуславливавшие срыв 
пластин. Очень кратко остановимся еще на одном 
важном вопросе. В данном случае речь пойдет о 
важном факторе, который может способствовать 
процессу скольжения отторженца. Как установлено 
процесс скольжения существенно облегчается при 
наличии на плоскости скольжения толщи увлаж-
ненных пластичных глинистых алевритов. В этом 
плане рассматриваемая нами ситуация достаточно 
благоприятна. Дело состоит в том, что, как упоми-
налось, отторженец залегает на толще увлажненных 
алевритов, накопление которых происходило также 

в хвалынский этап развития Каспия. Кроме того в 
толще алевритов существовало собственное актив-
ное пластическое течение, которое в поперечном 
профиле имело волнообразный тип. Подобный тип 
пластического течения в глинисто-алевритовых по-
кровах проявляется часто. 

При изучении строения необычно крупных 
бэровских бугров, расположенных на отторжен-
це, было установлено, что ядро бугра и непосред-
ственно прилегающие к нему латеральные части 
этих сооружений образованы отложениями, не 
принимающих участие в строении рассматривае-
мого гравитационного покрова. Центральные ча-
сти ядер этих бугров нередко заполнено морскими 
сложно перемятыми алевритами, а латеральные 
части ядер сложены выжатыми снизу песками, 
имеющими пульпоподобную текстуру или толщей 
переслаивания песков и алевритов. Наслоенность 
в структурах выдавливания нередко имеет падение 
на север под углами до 20°. Фиксируются много-
численные разнопорядковые проявления активной 
гравитационной кинематики в виде надвигов, бу-
динажа, динамических текстур и структур выдав-
ливания и, наконец, возникновением высокоско-
ростного «антиклиналеподобного» рельефа. Даже 
уже изложенное позволяет полагать, что террито-
рия дельты Волги располагается над отложения-
ми, находящимися в зоне сверх высоких давлений 
подземной лито-газо-гидросферы. Как известно 
подобные зоны существуют во многих районах с 
активным проявлением, например, соляной текто-
ники и нефте-газовых месторождений . Геологиче-
скими индикаторами наличия подобных зон служат 
обычно следы разгрузки возникших напряжений в 
виде разномасштабных протрузий, излияний на су-
баэральную поверхность мощных плывунов, про-
явлений грязевого вулканизма и даже образования 
взрывного типа воронок. что касается рассматри-
ваемых бэровских бугров, по нашему мнению, 
во время активного скольжения отторженца по 
плоскости скольжения была частично повреж-
дена «покрышка» зоны свервысоких давлений 
и этот процесс вызвал массовые протрузионные 
излияния нижележащих отложений и заполне-
ние существовавших полостей или ослабленных 
зон в основании отторженца. При этом среди из-
ливавшихся отложений могли быть не только 
четвертичные, но и дочетвертичные отложе-
ния, например, палеогена или даже мезозоя. В 
стратиграфическом и литологическом отношениях 
эти образования пока остаются совершенно не из-
ученными. Таким образом, возникновение круп-
ных бугров нами связывается с двумя одновре-
менно действующими факторами. Это прежде 
всего гравитационные кинемато-динамические 
процессы, способствовавшие движению от-
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торженца и процессы массовой разгрузки под-
земной лито-газо-гидросферы, находящихся 
в области сверхвысоких давлений. Симбиоз 
взаимодействия данных факторов провоциро-
вался кинемато-динамикой отторженца, в ходе 
которых происходило разрушение «покрыш-
ки», вызвавший массовые мощные излияния 
материала из упомянутой области. возникшие 
глубинные протрузии обладали значительным 
«эффектом процесса выдавливания», что спо-
собствовало возникновению необычно круп-
ных бэровских бугров. тем не менее, собственно 
механизм формирования этих замечательных 
структурных образований представляется не-
обходимым подразделить на две фазы. С пер-
вой из них связано формирование ядра бугров, 
сложенных в основном глинистыми алеврита-
ми, являющихся основным сырьем для изго-
товления кирпича. формирование этой части 
бугров происходило эа счет нагнетания в имев-
шиеся полости в отторженце материала из зоны 
скольжения в результате воздействия на ложе 
кинемато-динамических процессов во время 
движения отторженца (рис. 18). второй этап-это 
формирование латеральных частей бугров. Как 
указывалось выше, эти части рассматриваемых 
структур возникли за счет мощных, в основном, 
глубинных протрузионных процессов (рис. 19). 
При этом, важно отметить, что возникшие про-
трузионные структуры явились по-существу 
своеобразным «якорем» для прекращения дви-
жения «отторженца».

 в соответствии с изложенными представле-
ниями , данный тип бугров есть все основания 
рассматривать как результат совокупного взаи-
модействия гравитационной кинематики и про-
явления мощных протрузионных процессов, 
излияниями которых были «захвачены» доста-
точно глубоко залегающие отложения и совсем 
не обязательно, необходимо это подчеркнуть, 
только четвертичного возраста. одновременно 
бэровские бугры данного типа можно рассма-
тривать как индикатор проявления процессов 
локальной интенсивной разгрузки сверх высо-
ких давлений, имевшихся в области подземной 
лито-гидросферы. В данном случае, основной тип 
разгрузки был связан с протрузионными излияния-
ми на дневную поверхность достаточно глубоко 
залегающих дочетвертичных песчаных и песчано-
алевритовых образований. Приуроченность данно-
го типа излияний к территории залегания аллохтон-
ного отторженца могла быть обусловлена несколь-
кими причинами. Важнейшими среди них явились 
следующие. Это прежде всего утонченность верх-
ней приповерхностной покрышки коры, которая ло-
кально закупоривала область сверх высоких давле-

ний подземной гидросферы. Утонение покрышки 
произошло за счет интенсивного проявления эрози-
онных, гравитационных и абразионных процессов. 
Во-вторых, гравитационное смещение в данное 
место громадного отторженца, чрезвычайно неод-
нородного по своему строению за счет имевшейся 
в нем трещиноватости и даже открытых полостей 
естественно могло способствовать значительному 
разрушительному и дифференцированному влия-
нию на упомянутую покрышку. В результате, на 
участках отторженца, где находились полости или 
прилежащие к ним ослаблено-раздробленные зоны 
в «теле отторженца»происходило формирование 
протрузий.

В связи с изложенным уместно отметить, что 
при дешифровании космических снимков были 
обнаружены на поверхности дельты (южнее и юго-
восточнее от расположения отторженца) западины, 
которые нами рассматриваются в качестве воронок 
взрывов (рис. 20), окруженных иногда небольшими 
валами. Более того, вблизи бровки уступа хвалын-
ского палеошельфа на поверхности латеральной 
части покрова при дешифрировании снимков были 
обнаружены округлые относительно небольшие за-
полненные водой углубления, возникновение кото-
рых возможно было связано с гейзероподобными 
иалияниями газо-водно-песчаной смеси. Иногда 
эти углубления «выстраиваются», как отмечалось, 
в виде виртуальной линии (рис. 14,Б)

Наконец, для читателей, изучающих квар-
тер необходимо отметить, что в районах соляной 
тектоники и газо-нефтяных месторождений уже 
давно установлено многими отечественными и 
зарубежными исследователями, наличие обла-
стей со сверхвысокими давлениями в подземной 
лито-газо-гидросфере В последние годы среди 
отечественных исследователей неоднократно мно-
гие проблемы этих областей обсуждались в рабо-
тах В.Н. Холодова [2018, 2019а, б] (Kholodov, 2018, 
2019a, b) Тем не менее проявлений воздействия 
этих процессов на формирование специфического 
геоморфологического ландшафта раньше нам в ли-
тературе не встречалось.

При изучении «отторженца» наше внимание 
было, главным образом, было сосредоточено на 
изучении строения отложений вскрытых карье-
рами кирпичных заводов. Значительный инте-
рес вызвал заброшенный карьер на окраине пос. 
Казымяк, а также действующий карьер местного 
кирпичного завода. Исследования в карьере пока-
зали, что в данном месте практически полностью 
толща морских алевритов оказалась ассимилиро-
вана в ядро бэровского бугра. Плоскость сколь-
жения в основании отторженца в данном случае 
находилась на кровле позднехазарских морских 
отложений. При этом, в последних было зафикси-
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ровано наличие пластического изгиба слоев в юж-
ном направлении. Таким образом, в соответствии 
с нашими наблюдениями, плоскость скольжения 
основания отторженца может размещаться в тол-
ще серовато-коричневых алевритов размещаться 
на разных .уровнях. Важно отметить, что в изучен-
ных карьерах обычно удается наблюдать вблизи 
ядер бугров ограниченный набор отложений, уже 

значительно преобразованных гравитационными 
кинемато-динамичными процессами, что также 
представляет интерес для настоящей работы.

В этом плане важно отметить обнаружение в ка-
рьере пос. Яхонтово в кровле коричневато-серых 
морских алевритов валоподобных «структур», ко-
торые позицируются нами в качестве индикатора 
пластического течения волнового типа, имеющих 

рис. 19. Фрагменты проявления мощных протрузионных процессов в строении крупных бэровских бугров: 
комментарии в тексте. 

Fig. 19. Fragments of powerful protrusion processes occurrence in the structure of large Baer knolls (see comments 
in the paper).
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рис. 20. Воронки взрывов на поверхности дельты Волги
1 – крупная воронка обвалованная валом выброса; 2 – несколько более мелких разновозрастных воронок.
Fig. 20. Explosion funnels on the surface of the Volga delta
1 – large funnel banking up by the ejection shaft; 2 – several smaller funnels of different ages.
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субширотное простирание, т.е. ориентированные 
поперек к общей направленности падения склона 
к Каспию. Эти так называемые «структуры» соз-
давали неровности в зоне скольжения отторжен-
ца, что служило большему захвату и нагнетанию 
материала в имеющиеся пустоты в основании от-
торженца. Не исключено, что возникновение дан-
ного течения в толще алевритов было связано с 
воздействием отторженца на толщу алевритов в 
результате его скольжения.

В заключение настоящего раздела, нами при-
водится несколько иллюстраций, снабженных 
краткими комментариями, по которым можно 
получить некоторое представление об особенно-
стях строения и формирования протрузионных 
образований. На (рис. 19, 1, 2) помещены фото 
слоистой песчано-алевритовой толщи, имеющей 
угол падения до 15–18°. Азимут падения – 360°. 
В разрезе четко выражена ритмичная последова-
тельность в основании каждого ритма залегает 
песок, а верхняя часть представлена алевритом. 
Контакт между прослоями песка и алевритов 
резкий. Формирование данной толщи нам пред-
ставляется следующем образом. Первоначально 
где-то на глубине находилось две толщи: песка 
и перекрывающих его алевритов. Обе эти тол-
щи (возможно, их части) были вовлечены в про-
цесс протрузионного выдавливания. Алеврито-
вая толща, как более пластичная, в ходе своего 
агрессивного движения активно «захватывал» 
песчаные «порции» и тем самым ассимилиро-
вала песчаную толщу, По нашим представлени-
ям именно этот фрагмент процесса ассимиля-
ции песчаной толщи и зафиксирован в разрезе. 
Поэтому кажущуюся «ритмичность» строения 
толщи ни в коем случае нельзя относить к ре-
зультатам седиментационных процессов. Исходя 
из изложенных представлений данную «ритмич-
ность строения» толщи можно также отнести к 
кинемато-динамическим протрузионным про-
цессам. Дополнительно необходимо отметить 
следующие особенности в строении разреза. Это 
прежде всего резкие границы между алеврито-
выми и песчаными прослоями, заметное умень-
шение мощности песчаных прослоев вверх по 
разрезу, отмеченная уже выше повышенная 
плотность как алевритов, так и песка, возникшая 
в ходе активного пластического течения и даже 
«агрессивного» скольжения. 

На (рис. 19, 2) показана мощная песчаная тол-
ща, являющаяся частью протрузии.с четко выра-
женным азимутом падения на север. На (рис. 19, 
3) можно видеть некоторые детали особенностей 
текстуры данной толщи. К ним относятся прежде 
всего строение отложений в виде уплощенных 
линз неодинаковой мощности, Второй важный 

момент относится к наличию в этих линзах тон-
кой косослоистой текстуры, которая несогласно 
примыкает к упомянутым линзам. Наконец, тре-
тий момент состоит в том, что внутри в основ-
ном песчаной толщи в упомянутых линзах иногда 
встречаются алевритовые слойки мощностью до 
2 см. Эти слойки часто «разорваны» на отдельные 
фрагменты, близко расположенные по отноше-
нию друг к другу что нами связывается с проявле-
нием процесса будинажа. Наиболее интересным и 
важным моментом данной толщи является близ-
кие значения азимутов плоскостей межлинзовых 
плоскостей, плоскостей тонкой наслоенности в 
линзах (анализ проводился по имеющимся пес-
чаным «козырькам») направленностью падения 
всей толщи в месте ее изучения в карьере Яхон-
тово. Как мы считаем отмеченное совпадение не 
является случайным. Появление его связано с 
кинемато-динамичными процессами формирова-
ния протрузии и обусловлены возникновением в 
«изливавшейся) толще отложений разнопорядко-
вых плоскостей скольжения ( или срыва). 

Следует добавить, что на некоторых участках 
разреза в песках имеется множество тонких про-
слоев будинированных алевритов рис. 19, 4 (пер-
воначально мы пытались зачистить стенку разреза 
для фотографирования, но в связи с близкой окра-
ской отложений фото получалось непригодным 
для публикации). Поэтому был выбран снимок 
без зачистки, который и помещен в настоящем 
разделе. 

На (рис. 19, 5) на уровне верхних 30 см мас-
штабной линейки в разрезе песчаной толщи рас-
положена линза песка с мелколинзовидной на-
слоенностью, явно отличающаяся по своему 
происхождению от остальных частей разреза. По 
нашему мнению эти отличия обусловлены прежде 
всего консистенцией изливавшегося материала. 
По нашим представлениям излившийся материал 
был близок по своей консистенции к пастообраз-
ному типу, но не расплывавшийся под меняю-
щимся давлением. В этом плане демонстрируемая 
на рисунке линза скорее всего отражает водона-
сыщенный поток наносов, возможно даже с бес-
порядочным мелкоструйным строением, который 
неожиданно был подпружен, что привело к мо-
ментальному сбросу несомого материала. Даже 
для нас ясно, что изложенное допущение , нуж-
дается в дальнейшем совершенстве. Тем не ме-
нее важным и неоспоримым моментом, является 
признание разной консистенции извергаемого на 
дневную поверхность материала.

Последний рисунок в данной таблице (рис. 19, 
6), на котором изображена так называемая вени-
коподобного типа текстура. На другом снимке, 
который имеется в нашей коллекции , на продол-
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жении этого рисунка имеется даже что-то напоми-
нающую ручку. Анализ этих двух фото позволил 
нам высказать мнение о том, что первоначально 
в разрезе был слой с косой текстурой. Впослед-
ствии этот слой был с поверхности большей ча-
стью перекрыт маломощным частично сползшим 
поверхностным «покровом», сложенным алеври-
тами, залегающим выше по разрезу. Конечно, воз-
можен и другой вариант. Но для окончательного 
вывода необходимо проведение дополнительных 
исследований. Наконец, дополнительно необхо-
димо отметить, что в толще серовато-коричневых 
алевритов иногда можно наблюдать зоны оперяю-
щих надвигов, дополнительно усложняющих их 
строение (рис. 21).

В заключении важно отметить, что изложен-
ные особенности формирования данного типа 
бэровских подразумевают быстротечность их об-
разования. Оригинальность строения их состоит в 
том, что материал слагающий их состоит из двух 
источников. Первый из них приповерхностный 
поступает из зоны скольжения отторженца. Вто-

рой из глубинных слоев, основным поставщиком 
которого являются протрузии. Одновременно воз-
никновение своеобразного геоморфологического 
ландшафта также относится к высокоскоростным 
морфогенетическим образованиям. 

5. Строение и формирование особого типа 
бэровских бугров как индикатора проявления 

возможного крупного палеосейсмического 
события в дельте волги в очаговой зоне

Как указывалось, в основу разработанной моде-
ли формирования данного типа бугров составило 
признание при их возникновении приоритетного 
воздействия сейсмического фактора. Подобному 
признанию способствовали четко ограниченная 
территория распространения и агрессивный кон-
такт с прилежащими более древними бугровыми 
системами. По нашим представлениям с воздей-
ствием сейсмических процессов было связано 
возникновение моментальной системы поверх-
ностного грядообразования и высокочастотного 

рис. 21. Проявления активных гравитационных кинемато-динамических процессов: в виде оперяющей зоны 
надвига в толще серовато-коричневых алевритов.

Fig. 21. Active gravitational kinematic-dynamic processes occurrence: in the form of a feathering thrust zones in the 
layer of grayish-brown aleurits (silt).
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трещинообразования в толще уплотненных при-
поверхностных образований. Эти же процессы 
способствовали нагнетанию и выдавливанию в 
возникшие полости-трещины, залегающих ниже, 
пластичных глинистых алевритов, имеющих, 
скорее всего, консистенцию, близкую к пастоо-
бразному типу. Естественно полагать, что толща 
алевритов при проявлении сейсмических процес-
сов находилась под большим давлением и в ней 
могла возникать как разжиженность, так и кон-
систенция пастообразного типа. Кроме того этот 
процесс сопровождался возникновением в толще 
разжиженных алевритов кинемато-динамических 
процессов волнового типа, что оказалось запечат-
лено как в строении отложений, их возникшей 
структуре так и в морфогенезе. Важно отметить, 
что эти процессы происходили в замкнутом про-
странстве, поскольку сверху пастообразная масса 
алевритов была «запечатана» уплотненным, ча-
стично сцементированным карбонатами почвен-
ным покровом. Важно отметить, что развитие со-
провождавшейся образованием взбросов и отги-
бом возникших «крыльев трещин», что обуслав-
ливало образованию так называемого «цоколя» 
гряд бэровских бугров рассматриваемого типа. 
При этом процессы взброса и отгиба «крыльев» 
сопровождались в их нижней части образовани-
ем закрытых разрывов, в которые нагнетались 
выдавливаемые алевриты, образуя сравнительно 
небольшие диапиры. Дальнейшее увеличение вы-
соты гряд-бугров происходило за счет выдавлива-
ния через трещины-полости алевритовой массы. 
В результате формировался второй «этаж» в стро-
ении гряд, имеющий прерывисто – локальное рас-
пространение, сложенный выдавленными излив-
шимися алевритами. Именно к этим отложениям 
оказываются приурочены раковины морских мол-
люсков и их частично разрушенные фрагменты. 

Таким образом, основным индикатором про-
явления сейсмического воздействия является воз-
никновение в пределах ограниченного простран-
ства системы субпараллельных ассиметричных 
гряд волнового типа практически с повсеместным 
распространением трещин в их верхней части. Со-
четание практически моментального грядообра-
зования с трещинообразованием в определенном 
замкнутом пространстве интерпретируется мно-
гими сейсмологами как следствие почти одномо-
ментного проявления сейсмических деформаций 
сжатия и растяжения, возникающих в очаговых 
зонах и приэпицентральных областях землетрясе-
ний [Никонов, 2017] (Nikonov, 2017). Допущение 
возникновения этой своеобразной системы под 
воздействием какого-либо иного процесса пока 
нами не допускается, хотя одновременно необ-
ходимо отметить, что подобного сравнительного 

материала, который можно было бы использо-
вать, в существующих публикациях по очаговым 
зонам землетрясений нами не обнаружено. Слож-
ность излагаемой аргументации состоит также в 
том, что в пределах дельты Волги или близости 
не имеется сейсмических станций. Тем не менее, 
геологи Астраханского госуниверситета допуска-
ют, что Астрахань находится в зоне распростра-
нения семибапьных землетрясений, а тектониче-
ские предпосылки их возникновения связывают с 
Волжским глубинным разломом. Более того допу-
скается также, правда, в качестве лишь предполо-
жения, что гибель хазарского Итиля была связана с 
крупным сейсмическим событием. В этом же пла-
не следует напомнить о неоднократных зафикси-
рованных проявлениях сейсмических процессов в 
сравнительно недалеко расположенном Дагестане 
происходивших как на суше, так и в прилежащей 
акватории Каспия. Очаги этих землетрясений рас-
полагались на глубинах от 5 до 10 км. Кроме того 
неоднократные сейсмические события фиксиро-
вались на востоке Прикаспийской низменности 
южнее Уральска. Последнее из них Шалкерское 
землетрясение магнитудой до 5 баллов произо-
шло в 2008 году, очаг которого находился на глу-
бине около 10 км. На западе Казахстана в 1977г. 
зафиксировано землетрясение непосредственно в 
акватории Каспия. Что касается рассматриваемо-
го типа бугров, в свете высказанных положений, 
нами допускается, что достаточно четкая лока-
лизованность их пространственного распростра-
нения, возможно, отражает расположение очага 
сейсмического события на небольшой глубине. Не 
исключено также, что дальнейшие исследования 
в этом плане возможно позволят рассматривать 
описываемые в настоящем разделе формы релье-
фа и их «парагенез в виде возникших гряд волно-
вого типа – трещинообразования – межгрядовых 
депрессий-ильменей, примерно одинакового раз-
мера» – как один из геоиндикаторов проявления 
сейсмических событий. 

Анализ космических снимков программы 
Google Earth на эту территорию показал, что рас-
сматриваемый тип бугров представляет собой си-
стему субпараллельных гряд, расположенных на 
правобережье протоки Бахтимир. Длина некото-
рых из них может достигать 15–20 км. С севера на 
юг, примерно от широты Астрахани, эта система 
имеет протяженность около 100 км. Максимальная 
ширина системы распространения этих гряд в сво-
ей центральной части составляет около 25–30 км. 
Вблизи северного и южного ограничений этой си-
стемы ширина ее уменьшается до 10–15 км. Одна 
из гряд данной системы, послужила основанием 
для изучения и появления первой публикации об 
этих формах рельефа [Бэр, 1856] (Baer, 1856). Свои 
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представления К. Бэр изложил по результатам из-
учения гряды Черная, расположенной примерно 
в 3,2 км севернее пос. Икряное. Одновременно в 
этой публикации была сформулирована первая ги-
потеза о генезисе подобного типа гряд в данном 
районе. Существо генетического аспекта гипоте-
зы К. Бэра сводилось в самом общем виде к тому, 
что данный грядовый рельеф является специфи-
ческой формой аккумуляции морских отложений, 
спровоцированной катастрофическим сбросом вод 
Каспия по Манычу. Необходимо отметить, что не-
которые особенности строения гряды, отмеченные 
К. Бэром (прочность верхней части покрова гряды, 
наличие морской фауны на ее поверхности) оказа-
лись важны для разработки наших новых представ-

лений о генезисе этих форм рельефа. Важно также 
отметить, что излагаемые наши данные имеют в 
данном случае непосредственное отношение к той 
же грядовой системе и расположен всего в 3,2 км 
южнее т.е., излагаемые ниже данные практически 
оказались очень близки непосредственно к тому же 
объекту, который первоначально был описан при-
мерно 160 лет назад.

Как показано на приводимом рисунке область 
распространения массива данных гряд отличает-
ся определенной локальностью (рис. 22). Гряды, 
высота которых не превышает 8 м над разде-
ляющими их низинами-ильменями, отличаются 
рядом особенностей. Это их прямолинейность 
и субширотная ориентировка, высокочастотное 

рис. 22. Зона распространения бэровских бугров на очаговом участке проявления крупного сейсмического 
события в дельте Волги. 

Fig. 22. The distribution zone of the Baer knolls on the seismic focus of major earthquake event in the Volga river 
delta.
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пространственное расположение, значительная 
протяженность, без каких-либо заметных нару-
шений прямолинейности (по материалам анализа 
космических снимках), примерно одинаковые по 
ширине на части участков межгрядовые пониже-
ния. Система данного типа бэровских бугров на-
ходится на локальном участке почти ровной по-
верхности в пределах территории дельты Волги. 
Западная часть системы гряд заслуживает специ-
ального внимания, поскольку здесь наблюдается 
частичное «вхождение» одного из важнейших ее 
элементов, в частности, трещин в латеральную 
часть другой системы, представляющей собой 
зону распространения более крупных бэровских 
гряд. Говоря другими словами система круп-
ных гряд в своей латеральной части оказывается 
«рассеченной»возникшими трещинами. Отмечен-
ное «вхождение» представлено распространением 
в пределы латеральной части системы крупных 
бугров прямолинейных трещин, являющихся не-
посредственным продолжением бэровских бугров 
рассматриваемого типа (рис. 22, зона 1). Это озна-
чает значительную переработку, прилежащей си-
стемы более крупных гряд, вновь возникшей гря-
довой системой. Об этом свидетельствует анализ 
приводимого космического снимка, на котором 
нами было выделено несколько последовательно 
расположенных зон, пространственно сменяющих 
друг друга. Цифрой 1 показана область крупных 
(более древних) гряд, которые частично перекры-
тых эоловыми песками, «рассеченные» трещина-
ми. В зоне 2 появляются не только трещины, но 
частично уже бэровские гряды. Наконец, в выде-
ленной зоне 3 в рассматриваемой системе бэров-
ских бугров имеются сохранившиеся «остаточные 
мелкие островки» не полностью преобразован-
ных крупных гряд. Таким образом, анализ преоб-
разования системы крупных гряд позволяет сде-
лать два вывода. Первый из них: последователь-
ность выделенных зон отражает существовавшую 
«агрессивность» вновь возникавшей системы бэ-
ровских бугров. Второй вывод состоит в том, что 
контактирующие системы были разновозрастны. 
Об этом же свидетельствует наличие покрова эо-
лового песка на поверхности системы крупных 
бугров и отсутствие этого покрова на грядах рас-
сматриваемого типа типа. По нашим представле-
ниям, система крупных гряд формировавшихся на 
западной окраине Прикаспия могла быть образо-
вана в один из недавних регрессивных эпизодов 
последнего позднеледниковья, когда в этом месте 
находилась субаэральная часть дельты Волги. По 
нашему мнению, возраст рассматриваемой систе-
мы бэровских бугров мог возникнуть в один из 
регрессивных эпизодов новокаспийской транс-
грессии в позднем голоцене около 1600 л.н. 

Все вышеизложенное в данном разделе в зна-
чительной своей части подкреплено фактическим 
материалом, полученным при изучении упоми-
навшегося карьера в пос. Икряное. Здесь в ка-
рьере нами был описан разрез строения одной 
из бэровских гряд, по материалам изучения как 
рабочих стенок карьера так и обнажения, возник-
шего вследствие подмыва этой же формы рельефа 
рукавом Бахтиамир. Необходимо особенно под-
черкнуть, что разрез, составленный по рабочим 
стенкам карьера, вскрывает строение южного и 
северного склонов гряды. Центральная часть гря-
ды оказалась вся выбрана поскольку она была за-
полнена выдавленная толща коричневато-серых 
глинистых алевритов (пачка 1), наиболее пригод-
ной для изготовления качественного кирпича. В 
строении отложений, слагающих частично кры-
лья гряды, удалось наблюдать лишь сохранивши-
еся фрагментарные остатки ядра этого сооруже-
ния, которые были представлены сложно дисло-
цированными коричневато-серыми алевритами. В 
сомкнутых полостях имеющихся в крыльях гряд 
были обнаружены диапиры В толще отложений, 
слагающих данную гряду, было выделено четыре 
пачки (описание приведено снизу вверх):

1. Пачка глинистых алевритов, коричневато-
серого почти шоколадного цвета. В разрезе берего-
вого уступа, подмытом рукавом Бахтиамир, в алев-
ритах наблюдалась горизонтальная слоистость, 
имеются редкие раковины хвалынской фауны. Ви-
димая мощность данной пачки составляет 5–7 м. В 
карьере эти отложения видны только в его днище.

2. Суглинки, коричневато-бурого цвета, мас-
сивные, возможно субаэральные, участвующие 
в строении крыльев гряды. В данных суглинках, 
как указывалось, имеются диапиры, образован-
ные перемятыми алевритами пачки 1. Диапиры в 
стенках карьера имеют высоту 2–3 м.Мощность 
толщи изменчива: в пределах нижней части скло-
на гряды достигает 4–5 м. В момент наших иссле-
дований в стенках карьера можно было наблюдать 
только прилипшие к крыльям незначительные 
примазки алевритов, которые также слагают упо-
мянутые диапиры. 

3. Погребенная почва, с хорошо выраженной 
среднекомковатой структурой, слабо гумусиро-
ванная, гидроморфного типа. Мощность до 0,2–
0,3 м.

4. Алевриты серовато-коричневые, уплотнен-
ные. В алевритах выражена горизонтальные слои 
(доли метра), иногда хорошо выраженная косая 
или косоволнистая наслоенностью с субпарал-
лельными или полого срезающими друг друга 
слоевыми границами, близкими по направлению 
своего падения к уклону склона гряды. По нашим 
представлениям, отложения, в которых имеется 
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подобная совокупность перечисленных текстур, 
имеют прямое отношение к грязевым потокам 
с пульсирующим режимом течения и обладаю-
щих меняющейся консистенцией. Поверхностная 
часть излившихся алевритов часто «рассыпается» 
на тонкие мелкие «щебенчатого типа пластинки». 
На «крыльях» гряды вниз по по склонам происхо-
дит утонение алевритов данной пачки. В некото-
рых случаях они распространяются до подножия 
гряды, образуя на поверхности прилегающего 
ильменя небольшие конусы выноса. Максималь-
ная мощность этих отложений может достигать 
4–5 м. Но на самом деле она могла быть несколь-
ко больше, поскольку вблизи краев трещины ее 
уменьшение могло произойти за счет, скорее все-
го, антропогенной деятельности. 

Как указывалось, в основу разработанной мо-
дели формирования данного типа бугров состави-
ло признание приоритетного воздействия при их 
возникновении сейсмического фактора, с которым 
было связано возникновение «отпечатка»системы 
оригинального морфогенеза «застывших» волн с 
почти одновременным вызванной системой воз-
никновением высокочастотного трещинообразо-
вания в толще уплотненных приповерхностных 
образований. Все перечисленное под действием 
сейсмических волн-ударов способствовало на-
гнетанию и выдавливанию в возникшие полости-
трещины пластичных глинистых алевритов раз-
нообразной консистенции, залегающих ниже. 
Этот процесс сопровождался взбросом и отгибом 
возникших «крыльев трещин», что обуславливало 
образованию «цоколя» бэровских гряд. Дальней-

шее увеличение высоты гряд-бугров происходило 
за счет упомянутой выдавливаемой алевритовой 
массы. Как этого типа излияния протрузионного 
типа могли происходить при наличии возникшего 
в алевритах высокого давления. 

По нашему мнению, отложения пачки 4 как раз 
и возникли в результате излияния коричневато-
серых алевритов, по возникшей трещине в толще 
уплотненных алевритов, выстилавших поверх-
ность плоского палеоднища залива Новокаспий-
ского моря в один из регрессивных эпизодов это-
го водоема. Это излияние также как и трещиноо-
бразование возможно соотнести с сейсмическим 
событием. Непосредственно с сейсмическими 
процессами нами связывается два важных про-
цесса. Первый из них это образование в толще 
поверхностных уплотненных субаэральных об-
разований трещиноватости. Второй процесс это 
возникновение в толще морских новокаспийских 
алевритах сверхвысокого давления, вызвавшее 
резкое изменение консистенции в этих отложени-
ях. Не исключено, что консистенция могла иметь 
пастообразный тип или даже высокую степень 
разжиженности, возможно даже имела пульсиру-
ющий тип изменения. Возникшее в алевритовой 
массе давление в процессе излияния способство-
вало взбросу и отгибу крыльев трещины и тем 
самым образованию цоколя бэровской гряды. Из-
лившаяся алевритовая масса участвовала в соз-
дании верхней части гряды и частично поверх-
ности крыльев (рис. 23). Что касается высокой 
плотности отложений на вершинах гряд, нали-
чие которой в свое время отметил еще К. Бэр, то 

рис. 23. Схема строения очагово-сейсмического типа бэровского бугра.
Fig. 23. The schematic structure of the focal seismic type of the Baer knoll.
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эта особенность привершинной части гряд мог-
ла быть обусловлена относительно повышенной 
карбонатностью отложений, которая достигает в 
серовато-коричневых алевритах 12–15%, а в по-
гребенной почве она может быть оценена выше, 
судя по наличию многочисленных карбонатных 
включений. Необходимо отметить также еще 
одно еще одно обстоятельство. Речь идет о на-
личии излившейся массы на северных склонах-
крыльях и даже наличие отдельных небольших 
конусов выноса у подножия гряд. У подножия 
южных склонов конуса отсутствуют. Видимо это 
было связано с более высоким взбросом южно-
го крыла, что предопределяло направленность 
сброса материала в северном направлении. 

6. заключение 
важнейшим результатом настоящей работы 

является разработка основы концепции воз-
никновения платформенного позднечетвертич-
ного гравитационного покрова на юго-западе 
Северного Прикаспия. главное, внимание, при 
этом, было уделено строению, морфогенезу и 
кинематики покрова. Подобная направлен-
ность исследований выполнена впервые и мо-
жет в методическом плане представить интерес 
для специалистов, занимающихся изучением 
аналогичных более древних структур. 

1. В толще позднечетвертичных отложе-
ний морских и континентальных осадков юго-
западной окраины Северного Прикаспия были 
обнаружены различного типа разрывные и пла-
стические деформации, имеющие региональ-
ное распространение. Было установлено, что в 
морских отложениях деформации приурочены к 
позднеплейстоценовым образованиям хвалынско-
го этапа развития Каспия: гирканского, раннехва-
лынского и позднехвалынского морей. Отложения 
данных палеоморей, хотя и разделены перерыва-
ми, но распространены в единой геоструктуре, 
имеют во многом аналогичный тип строения, что 
позволяет рассматривать всю толщу в качестве 
регионального осадочного бассейна. 

2. Как было показано, появление упомянутых 
деформаций была обусловлено, главным образом, 
постседиментационными гравитационными про-
цессами. Об этом свидетельствует распростра-
нение некоторых из них как в морских, так и 
во многих континентальных образованиях. В 
морских отложениях установлено наличие раз-
нопорядковых систем расслоенности толщ пло-
скостями скольжения как межслоевого, так и 
внутрислоевого ранга. В межслоевых контактных 
зонах особенно между компетентными и неком-
петентными толщами отложений возникают зоны 

скольжения. Активное послойно-пластическое те-
чение в зонах скольжения способствует возникно-
вению пассивной транспортировки вышерасполо-
женной толщи некомпетентных отложений, кото-
рая сопровождается процессом ее активного буди-
нирования и образования соответствующего типа 
бэровских бугров, распространенных в пределах 
центральной части осадочного бассейна. В толще 
компетентных образований с плоскостями сколь-
жения внутрислоевого ранга выявляются элемен-
ты кинематики сдвига индивидуальных слойков. 
В основании толщ морских отложений с процес-
сами скольжения было связано существенное пре-
образования их строения. В результате наиболее 
характерными особенностями этих частей разре-
зов являются наличие в них специфического со-
четания линзовидно залегающих фрагментов раз-
нофациальных образований, иногда с наличием 
складчатых деформаций. К рассматриваемым ча-
стям разрезов нередко также приурочены разного 
типа строения ассимиляционные зоны состоящих 
из разновозрастных отложений. 

3. Возникновению гравитационного покрова 
в рассматриваемом районе способствовало не-
сколько сопутствующих обстоятельств. Важней-
шим среди них является его расположение в зоне 
распространения повышенной нестабильности 
трасгрессивно-регрессивных гидрологических 
событий Каспия. При этом, оптимальным вари-
антом признается наличие высокоскоростного 
режима регрессивных эпизодов, что способство-
вало увеличению интенсивности проявления гра-
витационных процессов за счет резких неодно-
кратных снижений регионального базиса эрозии. 
Существенное значение имело также сходное гео-
логическое строение хвалынских морских свит 
с характерным переслаиванием компетентных и 
некомпетентных отложений. Наконец, безусловно 
важная роль остается за расположением рассма-
триваемого района в области сверх высокого дав-
ления подземной лито-газо-гидросферы.

4. В структуре покрова было выделено три эле-
мента.

Первый из них это отложения ванны осадоч-
ного бассейна. Второй элемент это латеральная 
южная часть покрова, совпадающая с общим 
уклоном территории. К этой части прилегает кру-
той уступ палеошельфа, на поверхности которого 
было обнаружено несколько пластиноподобных 
фрагментов верхней части гравитационного по-
крова, частично перекрывающих друг друга. Дан-
ные фрагменты являются индикаторами периоди-
чески возникающего переполнения латеральной 
части ванны бассейна материалом, транспорти-
руемым под воздействием гравитации по верхней 
зоне расслоенности гравитационного покрова. 
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В результате на склон верхней половины уступа 
палеошельфа периодически «выползала» из при-
бровочной зоны верхняя часть покрова, что по-
зволило говорить о современной подвижности 
по крайней мере верхней части покрова. Суще-
ствующей современной подвижности латераль-
ной части покрова способствовали два фактора: 
прибывающий материал из центральных частей 
покрова и выходы напорных грунтовых вод, «сма-
зывающих» верхнею зону скольжения.

Третий элемент представлен громадным спец-
ифическим аллохтонным отторженцем пластино-
образной формы верхней части гравитационного 
покрова. Величина данного фрагмента превы-
шает 12000 км2. Этот «отторженец» находится в 
пределах значительной части современной дель-
ты Волги и залегает на толще морских алевритов. 
Характерной морфологической особенностью 
«отторженца» является наличие очень крупных 
бэровских бугров. Центральные части ядер этих 
бугров заполнены морскими сложно перемятыми 
коричневато-серыми алевритами. Формирование 
этой части ядра происходило при скольжении 
отторженца и было обусловлено «задиром и на-
гнетанием» отложений ложа висячими крыльями 
полостей-трещин имевшихся в «в теле» основа-
ния отторженца. Одновременно в ходе движения 
отторженца происходило частичное вскрытие или 
повреждение существовавшей «покрышки» ниже 
расположенной области сверх высокого давления 
подземной лито-газо-гидросферы. Возникшие 
нарушения в «покрышке» способствовали обра-
зованию протрузий. Латеральные части ядер сло-
жены чаще всего выжатыми снизу песками или 
алевритами, имевшими, судя по текстурным осо-
бенностям отложений разнообразную консистен-
ции, которая могла меняться от пульпоподобной 
до пастообразной. Наслоенность в структурах 
выдавливания часто имеет падение на север под 
углами до 20 град. Иногда фиксируются более 
разнообразные элементы залегания, что связано с 
измерениями в разных частях структур. Именно 
эти структуры нами рассматриваются в качестве 
мощных протрузий, образованных из глубинных 
«плывунных» отложений дочетвертичного воз-
раста. В толщах образующих протрузии фикси-
руются многочисленные разнопорядковые про-
явления активной кинематики в виде локальных 
надвигов, будинажа, разрывов. Одновременно с 
процессом образования протрузий было связано 
возникновение высокоскоростного грядового ре-
льефа. Таким образом, в формировании крупных 
бугров принимали участие два процесса. Первый 
из них гравитационный при движении отторжен-
ца. Второй процесс выдавливания глубинных 
разжиженных отложений. Этот процесс возник 

вследствие нарушения сплошности «покрышки» 
(или ее ослаблении), перекрывающей подземную 
лито-газо-гидросферу. Это послужило основани-
ем для выделении данного типа бугров в группу 
гравитационно-протрузионных образований.

Возникновение аллохтонного отторженца, по 
нашему мнению, было связано с образованием 
Волго-Ахтубинской депрессии. Эта форма релье-
фа могла способствовать возникновению гравита-
ционной неустойчивости вновь возникшего края 
латерального части покрова и отрыву от оттор-
женца. 

5. В дельте Волги также был изучен специ-
фический тип бэровских бугров, формирование 
которых происходило, как предполагается, в оча-
говой области крупного сейсмического события. 
Разработана модель формирования этой систе-
мы бугров, основа которой учитывает не только 
особенности строения, но и их морфологию, а 
также парагенетические связи с другими морфо-
генетическими системами. В самом общем виде 
модель формирования данного типа бэровских 
бугров подразумевает их формирование в непо-
средственной связи с колебательно-ударным воз-
действием сейсмических волн в замкнутой об-
становке, что вызывало в толще «запечатанных» 
алевритов образование, как консистенции близ-
кой к пастообразному типу, так и чрезвычайно 
интенсивных в энергетическом плане волновых 
колебаний. С последними было связано зарожде-
ние системы высокочастотного грядообразова-
ния. Разрушительное воздействие верхней части 
волн на «крышу» способствовало не только от-
гибу крыльев зарождающихся гряд, но и возник-
новению трещинообразования. Трещины спо-
собствовали разгрузке возникших в толще алев-
ритов напряжений и способствовали нагнетанию 
и выдавливанию в возникшие трещины–полости 
новых порций алевритовой массы. Это приво-
дило к дальнейшему росту гряды. В этом плане, 
представляется, что не будет большим преувели-
чением признать, что возникшая грядовая систе-
ма, возможно, представляет собой своеобразный 
одномоментный «слепок» сейсмической волно-
вой деятельности возникшей в замкнутой среде. 
Важно отметить, что механизм возникновения 
гряд, сопровождавшийся образованием отгибов 
возникавших «крыльев гряд» и одновременным 
заполнением образовавшихся пустот выдавлива-
емым материалом, что обуславливало создание 
так называемого «цоколя» бэровских бугров рас-
сматриваемого типа. Отсюда, можно констатиро-
вать, что образование данной системы гряд было 
связано с сейсмогенным приповерхностным 
протрузионным процессом. Дальнейшее увели-
чение высоты гряд-бугров происходило за счет 
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выдавливания через трещины-полости алеври-
товой массы. В результате формировался второй 
«этаж» в строении гряд, имеющий прерывисто-
локальное распространение, сложенный выдав-
ленными излившимися алевритами. 

6. Анализ имеющегося материала показал, что 
возраст возникновения субаэрального гравитаци-
онного покрова, естественно, оказывается «при-
вязан» к регрессивным эпизодам хвалынских па-
леоморей. В отношении гирканской части покро-
ва, гидрологические события соответствующего 
морского бассейна до сих пор остаются изучен-
ными совершенно недостаточно. Поэтому пока 
есть все основания говорить, судя по «радиоугле-
родной стратиграфии» о том, что регрессия этого 
бассейна началась около 25–23 тыс.л.н. Именно с 
этого времени в его отложениях начались преоб-
разования субаэральными гравитационными про-
цессами. Во время последовавшей трансгрессии 
раннехвалынского моря в отложениях гирканско-
го бассейна субаэральные гравитационные про-
цессы прекратили свою деятельность. Вновь они 
возобновилась в регрессивные фазы раннехвалын-
ского моря. Изложенное позволяет говорить, что 
гравитационные преобразования для части выде-
ленного покрова, заливавшихся тремя морскими 
бассейнами, характеризовались возобновляемой 
прерывистостью своего воздействия. С другой 
стороны, например, для максимально распростра-
нявшегося раннехвалынского моря гравитацион-
ные преобразования происходили лишь во время 
регрессивных эпизодов. Таким образом, в опреде-
ленной степени можно говорить о временном дуа-
лизме проявления и меняющейся интенсивности 
гравитационных преобразований в рассматривае-
мом покрове. Судя по имеющимся наблюдениям 
локальные гравитационные преобразования от-
ложений разного типа могут происходить и в на-
стоящее время, что связано с приближенными к 
дневной поверхности динамикой уровней под-
земных вод, находящихся в зонах сверхглубоких 
давлений. Не исключено, что более тщательный 
анализ активности соляной тектоники, может ока-
заться полезным при дальнейшей разработке на-
стоящей концепции.
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The presence of a thin Late Quaternary gravitational cover defined within the shallow relief of the Northern Caspian 
region. Indicators of gravitational kinematic-dynamic processes are developed. The most important result of the research 
was the conclusion about their post-sedimentary origin in paragenesis with high-speed regressive events of the Caspian 
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