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ВВЕДЕНИЕ  
Целью исторической геологии является изучение истории Земли 

с древнейших этапов ее развития до наших дней. 
Основные задачи исторической геологии: 

– определение возраста горных пород и воссоздание физико-
географических условий, в которых они образовались; 
– восстановление истории движений земной коры, возникновения и 
развития различных тектонических структур; 
– воссоздание истории развития органического мира, вулканизма, ме-
таморфизма, формирования месторождений полезных ископаемых. 

Примерные темы рефератов 
1. История становления исторической геологии как науки 
2. Новейшие достижения в изучении Земли 
3. Основные этапы развития исторической геологии 
4. «Стратиграфический» этап развития исторической геологии. 
5. Н. Стенон: краткая биография и вклад в развитие исторической гео-

логии. 
6. «Палеогеографический» этап развития исторической геологии. 
7. Ч. Лайель и роль его книги «Основы геологии». 
8. А. Грессли: биография и вклад в развитие исторической геологии. 
9. Н.А. Головкинский: краткая биография и вклад в развитие истори-

ческой геологии. 
10. «Тектонический» этап развития исторической геологии. 
11. Вклад Э. Зюсса в развитие исторической геологии. 
12. Обобщающий этап развития исторической геологии. 
13. Современный этап развития исторической геологии: геодинамиче-

ский синтез геолого-геофизических данных о строении континен-
тов и океанов. 

14. Вклад Э. Ога в развитие исторической геологии. 
15. Катастрофизм и эволюционизм. 
16. А. Вернер: биография и учение. 
17. Д. Геттон: биография и учение. 
18. Плутонисты и нептунисты. 
19. В. Смит. Палеонтологический метод определения возраста горных 

пород. 
20. Ж. Кювье, А. Броньяр. Палеонтологический метод определения 

возраста горных пород. 
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ЧАСТЬ 1. СТРАТИГРАФИЯ И ПАЛЕГЕОГРАФИЯ 
 

1 . 1 .  ГЕОХРОНОЛОГИЯ  
Таблица 1 

Методы определения возраста горных пород 
 

 

Основные 
методы На чем основаны Положительные 

стороны Ограничения 

Обще-
геологи-
ческие 

На определении по-
следовательности за-
легания слоев и их 
взаимоотношений 

Применяются непо-
средственно в по-
левых условиях 

Используются в 
пределах единого 
осадочного бас-
сейна 

Литоло-
гические 

На выделении и про-
слеживании слоев, от-
личающихся по лито-
логическим особенно-
стям пород 

Применяются непо-
средственно в по-
левых условиях 

Применяются на 
ограниченной 
территории 

Палеон-
тологи-
ческие 

На сравнении пород 
по содержащимся в 
них органическим ос-
таткам 

Основной метод, 
позволяющий де-
тально расчленять 
отложения 

Невозможно ис-
пользовать при 
изучении отло-
жений, в которых 
отсутствуют 
фоссилии 

Ритмост-
ратигра-
фические

На изучении ритмич-
ности пород в разрезе, 
отражающей историю 
геологического разви-
тия территории 

Применяются для 
расчленения угле-
носных, соленос-
ных, флишевых 
толщ, ленточных 
глин 

Используются в 
пределах единого 
осадочного бас-
сейна 

Клима-
тостра-
тиграфи-
ческие 

На чередовании рез-
ких похолоданий и 
потеплений, вызы-
вающих смену в раз-
резе лито-фациальных 
и фаунистических 
комплексов 

Позволяют деталь-
но расчленять пли-
оценовые и четвер-
тичные отложения 

Используются 
только для плио-
ценовых и чет-
вертичных отло-
жений 

О
т
но
си
т
ел
ьн
ая

 ге
ох
ро
но
ло
ги
я 

Геофи-
зические 

На сравнении пород 
по физическим свой-
ствам 

Позволяют расчле-
нять разрезы сква-
жин без отбора 
керна 

Используются в 
пределах единого 
осадочного бас-
сейна 
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Продолжение таблицы 1 
 

 

Таблица 2 
Стратиграфические и геохронологические подразделения  

Общей стратиграфической шкалы (иерархия и соответствие) 
 

Стратиграфические подразделения Геохронологические подразделения 
Акротема Акрон 
Эонотема Эон 
Эратема Эра 
Система Период 

Верхний Поздняя 
Средний Средняя Отдел 
Нижний 

Эпоха 
Ранняя 

Ярус Век 
Зона (хронозона) Фаза 

Все остальные более мелкие по рангу 
подразделения (горизонт и др.) Время 

Основные ме-
тоды На чем основаны Положительные 

стороны Ограничения 

Свинцовые 

Используются для 
определения абсо-
лютного возраста 
изверженных и ме-
таморфических 
пород 

Калий-
аргоновый 

Можно установить 
абсолютный воз-
раст не только ин-
трузивных и эффу-
зивных, но и оса-
дочных пород 

Радиоугле-
родный 

Четвертичные от-
ложения и архео-
логия Аб

со
лю
т
на
я 
ге
ох
ро
но
ло
ги
я 

Рубидиево-
стронциевый 

Методы основа-
ны на изучении 
радиоактивного 
распада химиче-
ских элементов, 
скорость которо-
го постоянна и не 
зависит от внеш-
них условий. 
Возраст минерала 
определяется по 
соотношению 
изотопов В основном для 

докембрийских 
пород (из-за низ-
кой скорости рас-
пада рубидия) 

1. Относительно 
невысокая точ-
ность (3–5%), 
что не позволяет 
разработать 
дробную абсо-
лютную геохро-
нологию; 
2. Искажение ре-
зультатов из-за 
метаморфизма 
пород; 
3. Высокая 
стоимость; 
4. Отсутствие во 
многих горных 
породах радио-
активных эле-
ментов. 
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Задание 1. Исправьте ошибки. 
Вариант 1 

В породах раннего отдела девонской системы встречаются окаме-
невшие остатки четырехлучевых кораллов, которые жили в морях 
нижней эпохи девонского периода. 

Растительный мир нижней эпохи кембрийской системы был пред-
ставлен различными морскими водорослями. 

На исследуемой территории еще с конца девонской системы нача-
лось погружение, и на протяжении раннего отдела каменноугольного 
периода развивалась морская трансгрессия. 

Триасовая система из всех систем мезозойской эры – самая спо-
койная в тектоническом отношении. 

На Тимане к раннему отделу девонской системы условно относят 
известняки с брахиоподами. Здесь в течение нижнего отдела девон-
ской системы существовал теплый морской бассейн. 

Поздний силур налегает на нижний почти повсюду со следами пе-
рерыва. 

Вариант 2 
Трилобиты обитали в морях верхнего отдела кембрийского перио-

да. Их окаменевшие остатки в большом количестве встречаются в по-
родах позднего отдела кембрийского периода. 

В течение позднего отдела силурийской системы граптолиты бы-
стро эволюционировали. 

В нижнем отделе ордовикского периода существовали те же плат-
формы и геосинклинали, что и в конце кембрийской системы. 

В центральной Англии на глинах келловейского века залегают го-
лубые глины оксфордского яруса. 

В отложениях раннего карбона исследуемой территории выделя-
ются две различные зоны, корреляция которых затруднительна.  
В нижнекаменноугольную эпоху на юге в морских условиях сформи-
ровались мощные карбонатные толщи. К северу известняки выклини-
ваются и замещаются терригенными породами, образование которых 
также происходило в нижнем карбоне. 

Зоогеографические области в нижнем карбоне претерпевают 
большие изменения. В раннюю эпоху каменноугольной системы по-
всюду распространяется фауна брахиопод рода Gigantoproductus, в от-
ложениях позднего девона неизвестных. 
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Вариант 3 
В отложениях гжельского века верхнего отдела каменноугольного 

периода встречаются раковины фораминифер, которые в огромных коли-
чествах населяли моря гжельского яруса верхнекаменноугольной эпохи. 

Археоциаты жили только в течение нижнего кембрия, они в 
большом количестве встречаются в отложениях раннего отдела кем-
брийского периода. 

На платформе в течение всего раннего отдела триасовой системы 
существовало обширное эпиконтинентальное море. 

Отложения позднего отдела каменноугольной системы имеются 
только на западном склоне Урала. 

В течение гжельского яруса каменноугольного периода в различ-
ных частях мира формируются мелководные морские бассейны. 

Трансгрессивно на породах валанжинской эпохи залегает толща 
белого писчего мела, образовавшегося из раковин мелких форамини-
фер и кокколитофорид, обитавших в морях готеривского периода 
нижней эпохи меловой системы. 

В геологической истории изучаемой территории отчетливо разли-
чаются два этапа: нижнесилурийский и верхнесилурийский. В нижне-
силурийское время палеогеография напоминает верхнеордовикскую. 

В нижнетриасовый век Сибирская платформа представляла собой 
континент, море проникало лишь на запад, где отложения нижнего 
триаса сложены карбонатными породами. 

 
Задание 2. Выучите ярусы Общей стратиграфической шкалы фа-

нерозоя (Прил. 1). 
 

ИНДЕКСЫ ОБЩИХ, РЕГИОНАЛЬНЫХ И МЕСТНЫХ 
СТРАТИГРАФИЧЕСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

 

Основные стратиграфические единицы делятся на три категории: 
общие, региональные и местные (табл. 3). Каждая из категорий отра-
жает их географическое распространение: общие имеют потенциально 
планетарное распространение, региональные выделены в пределах 
крупного региона, местные – на территории отдельного геологическо-
го района. Совокупность общих подразделений в их полных объемах 
образует Общую стратиграфическую шкалу (ОСШ) (Прил. 1). Страти-
графические подразделения ОСШ обозначаются индексами (табл. 4). 
Для написания индексов более мелких по рангу стратонов существуют 
определенные правила, которые приведены в табл. 5. 
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Таблица 3 
Основные стратиграфические подразделения 

 
Общие Региональные Местные 

Акротема Основные Основные: комплекс 
Эонотема Горизонт Серия 
Эратема Слои с географическим 

названием 
Свита 

Система Дополнительные Пачка 
Отдел Надгоризонт Вспомогательные: тол-

ща 
Ярус Подгоризонт Слой (пласт) 
Зона (хронозо-
на) 

Маркирующий горизонт Маркирующий горизонт

 
Таблица 4 

 
Индексы стратонов Общей стратиграфической шкалы 

 
Эратема, 
эонотема, 
акротема 

Индекс Система Индекс Система Индекс

Кайнозой KZ Четвертичная Q Пермская P 
Мезозой MZ Неогеновая N Каменноугольная С 
Палеозой PZ Палеогеновая Р Девонская D 
Рифей RF Меловая K Силурийская S 
Протерозой PR Юрская J Ордовикская O 
Архей AR Триасовая T Кембрийская Є 
    Вендская V 

 
 
 
 
 

J b2

J bt2

Система
 Отдел Ярус

 
Рис. 1. Индексы подразделений 

Общей стратиграфической шкалы 
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Таблица 5 
Правила написания индексов стратиграфических подразделений 

 

Стра-
тон Правило написания индекса Пример 

ОБЩИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

Отдел 

Индекс (цифра, более мелкого шрифта) присое-
диняется справа внизу к буквенному индексу сис-
темы. При трехчленном делении системы исполь-
зуются цифры 1, 2, 3 соответственно для нижне-
го, среднего и верхнего отделов; при двухчлен-
ном делении – цифры 1 и 2 для нижнего и верх-
него отделов 

Т2 – средний 
отдел триасо-
вой системы; 
К2 – верхний 
отдел меловой 
системы 

Справа к индексу отдела прибавляется начальная 
буква латинизированного названия яруса1 (шрифт 
прямой). Если в системе названия нескольких 
ярусов начинаются с одинаковой буквы, то к на-
чальной букве добавляется ближайшая согласная. 
При этом в индексе нижнего яруса используется 
одна буква, а всех последующих ярусов – две бу-
квы 

J2b – байос-
ский ярус; 
J2bt – батский 
ярус 
(рис. 1)  
 

Ярус 

В качестве индекса яруса со сложным названи-
ем используются начальные буквы каждой час-
ти слова, входящего в состав названия 

Р3sd – северо-
двинский ярус 

Подъ-
ярус 

Цифра, обозначающая подъярус, ставится после 
индекса яруса справа внизу 

J2b1 – нижний 
подъярус бай-
осского яруса 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ И МЕСТНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

Регио-
наль-
ные и 
мест-
ные  

В качестве индекса используются первая и бли-
жайшая согласная буква в названии стратона 
(пишутся курсивом). Если в системе несколько 
стратонов имеют две одинаковые начальные бук-
вы, то к ним прибавляется ближайшая согласная. 
При этом в индексе нижнего стратона использу-
ются две буквы, а всех последующих – три 

С1ml– малев-
ский горизонт; 
C2mlk – меле-
кесский гори-
зонт; 
C3mlh – меле-
ховский гори-
зонт 

Свита  
Индекс свиты со сложным названием образуется 
из начальных букв каждой части слова, входяще-
го в состав названия 

Р3mk – мало-
кинельская 
свита 

 

                                                 
1 Замена русских букв латинскими производится согласно приложению 2 
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Задание 3. Используя правила (табл. 5), напишите индексы стра-
тоновОбщей стратиграфической шкалы. 

 

Стратон Индекс 
Тойонский ярус кембрия  
Батырбайский ярус кембрия  
Эйфельский ярус девона  
Башкирский ярус карбона  
Ассельский ярус перми  
Ладинский ярус триаса  
Батский ярус юры  
Барремский ярус мела  
Аксайский ярус кембрия  
Северодвинский ярус перми  
Томмотский ярус кембрия  
Франский ярус девона  
Фаменский ярус девона  
Касимовский ярус карбона  
Артинский ярус перми  
Карнийский ярус триаса  
Кимериджский ярус юры  
Северодвинский ярус перми  
Альбский ярус мела  

 

Задание 4.Напишите индексы горизонтов приуральского отдела 
пермской системы. 

 

Отдел Ярус Горизонт Индекс 
Шешминский  Уфимский 
Соликамский  
Иренский  Кунгурский
Филипповский  
Саранинский  
Саргинский  
Иргинский  

Артинский 

Бурцевский  
Стерлитамакский  Сакмарский
Тастубский  
Шиханский  

П
ри
ур
ал
ьс
ки
й 

Ассельский 
Холодноложский  
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Задание 5. Напишите индексы горизонтов девона и карбона. 
 

Стратиграфическая схема средне- и верхнедевонских отложений 
Восточно-Европейской платформы 

 

С
ис
т
ем
а 

О
т
де
л 

Я
ру
с 

Подъярус Надгоризонт Горизонт Индекс 

Зиганский  
Хованский  Верхний  
Озерский  
Плавский  
Оптуховский  Средний  

Лебедянский  
Елецкий  
Задонский  

Ф
ам
ен
ск
ий

 

Нижний  

Волгоградский  
Ливенский  
Евлановский  
Воронежский  Верхний Донской 
Речицкий  
(Мендымский) 

 

Семилукский  
(Доманиковый) 

 
Средний Российский 

Саргаевский  
Тиманский  
(Кыновский) 

 

В
ер
хн
ий

 

Ф
ра
нс
ки
й 

Нижний Коми 
Пашийский  
Муллинский  
Ардатовский  

Ж
ив
ет

-
ск
ий

 

 
 
Старооскольский

Воробьевский  
Черноярский  
Мосоловский  Верхний Афонинский 
Клинцовский  

Д
е

в
о

н
с

к
а

я
 

С
ре
дн
ий

 

Э
йф

ел
ь-

ск
ий

 

Нижний Глушанковский Бийский  
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Стратиграфическая схема каменноугольных отложений 
Восточно-Европейской платформы 

 

С
ис
т
ем
а 

О
т
де
л 

Я
ру
с 

Подъярус Надгоризонт Горизонт Ин-
декс 

Мелеховский  
Ногинский  
Павловопосадский  

Гж
ел
ьс
ки
й   

Добрятинский  
Дорогомиловский  
Хамовнический  

В
ер
хн
ий

 
К
ас
им

ов
-

ск
ий

   

Кревякинский  
Мячковский  Мячковский  

Подольский  Подольский  

Каширский  Каширский  

М
ос
ко
вс
ки
й 

Верейский  Верейский  
Мелекесский  Архангель-

ский 
 

Черемшанский  

Аскынбаш-
ский 

Прикамский  

Акавасский Северокельтменский  
Краснополянский  

С
ре
дн
ий

 

Ба
ш
ки
рс
ки
й 

Сюранский 

 

Вознесенский  
Запалтюбинский  

Верхний Старобешев-
ский Протвинский  

Стешевский  

С
ер
пу
хо
в-

ск
ий

 

Нижний Заборьевский Тарусский  
Веневский  
Михайловский  
Алексинский  Верхний Окский 

Тульский  
Бобриковский  В

из
ей
ск
ий

 

Нижний Радаевский  Кожимский 
Косьвинский  
Кизеловский  Верхний Шуринов-

ский Черепетский  

Упинский  
Малевский  

К
а

м
е

н
н

о
у

г
о

л
ь

н
а

я
 

Н
иж

ни
й 

Ту
рн
ей
ск
ий

 

Нижний Ханинский 
Гумеровский  
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Задание 6. Выполните следующие задания: 
1. Распишите индексы T1i, С3k, D3f в терминах стратиграфической 

и геохронологической шкалы. 
2. Замените индексы следующих стратонов их названиями. 
На границе J1 и J2 наблюдается стратиграфическое несогласие, 

связанное с выпадением из разреза отложений J2a. В J2a произошло 
поднятие территории. 

Аммониты жили в J и К, их остатки найдены в отложениях J и К. 
На юге Бельгии в начале D3 еще сохраняются морские условия, и 

отложения D3f представлены грубообломочными морскими осадками. 
Доказательством существования археоциат в Є1 являются находки их 
остатков в отложениях Є 1. 

В С2 началось новое погружение территории, отложения С2b пред-
ставлены известняками с прослоями терригенных пород. 

Динозавры жили в MZ, они вымерли в конце К2. 
 

ОБЩЕГЕОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗРАСТА ОТЛОЖЕНИЙ 
Общегеологический ме-

тод состоит в определении 
последовательности образо-
вания слоев горных пород и 
изучении их взаимоотноше-
ний (рис. 2). В основе метода 
лежит принцип Стенона: при 
ненарушенном залегании ни-
жележащий слой древнее пе-
рекрывающего. Данный ме-
тод обычно применяется к 
осадочным и вулканическим 
породам, но может использо-
ваться и для интрузивных об-
разований. 

Задание 7 (рис. 3–6).Используя общегеологический метод, вос-
становите последовательность геологических событий, возраст дисло-
каций и интрузий, постройте разрез. Пример выполнения задания при-
веден на Рис. 2.  

 
 
 

Д П О Г З С В Н
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Б

 

Рис. 2. Определение относительного возрас-
та с помощью общегеологического метода 
(А – рисунок обнажения, Б – построенный 
разрез, внизу указана последовательность 

образования слоев) 
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Рис. 3                                                           Рис. 4 
 

 
Рис. 5                                                              Рис. 6 
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ЛИТОЛОГИЧЕСКИЕ И ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗРАСТА ОТЛОЖЕНИЙ 

 
Литологические ме-

тоды состоят в расчлене-
нии разреза на отдельные 
слои по вещественному 
составу, структурно-
текстурным особенностям 
пород, наличию включе-
ний и другим литологиче-
ским признакам. Для стра-
тиграфической корреля-
ции особый интерес пред-
ставляют маркирующие 
горизонты – наиболее за-
метные, отличные от дру-
гих слои, сохраняющие 
свои особенности на зна-
чительной площади. 

Геофизические ме-
тоды расчленения и кор-
реляции отложений основаны на сравнении пород по их физическим 
свойствам, используются для корреляции разрезов между собой и с 
опорным разрезом, возраст отложений которого определен другими 
методами. Корреляция разрезов по геофизическим данным предвари-
тельно требует выделения реперов. Наиболее благоприятны для кор-
реляции разрезов в осадочных отложениях кривые ПС (самопроиз-
вольной поляризации), КС (кажущихся удельных сопротивлений) и ГК 
(гамма-каротаж), хорошо отражающие изменение литологического со-
става пород (рис. 7). 

 
Задание 8. Приведено описание обнажений (снизу вверх). Нари-

совать разрезы, выделить маркирующие горизонты, провести корреля-
цию разрезов и построить сводный разрез. 

Сможете ли Вы по имеющимся данным выполнить все условия за-
дания? Достаточно ли приведенных данных для определения возраста 
отложений с помощью литологических и геофизических методов? 

ПС КС
Литологи-
ческая
колонка ПС КС

Скважина 1 Скважина 2

Кривые

 
Рис. 7. Расчленение и корреляция разрезов  

с помощью геофизических методов 
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Обнажение 1 
 

Слой 1. Сланцы глинистые, серые и аргиллиты. Мощность 6 м. 
Слой 2. Переслаивание песчаников серых, мелкозернистых, тонкос-
лоистых и глинистых сланцев. Мощность 7 м. 
Слой 3. Известняки органогенные, серые, массивные. Мощность 2 м. 
Слой 4. Известняки органогенные, серые, мелкозернистые.  
Мощность 6 м. 
Слой 5. Глины глауконитовые, зеленые. Мощность 0,2 м. 
Слой 6. Известняки глинистые, светло-серые, массивные, крепкие. 
Мощность 5 м. 
Слой 7. Известняки серые, пелитоморфные, массивные. Мощ-
ность 3 м. 
Слой 8. Известняки серые, мелкозернистые, слоистые, кавернозные. 
Мощность 9 м.  
Слой 9. Известняки глинистые, серые. Мощность 8 м. 
Слой 10. Известняки серые, пелитоморфные, тонкослоистые. Мощ-
ность7 м. 
Слой 11. Каменный уголь с отпечатками растений. Мощность 3 м. 
Слой 12. Доломиты серые, тонкозернистые, кавернозные. Мощ-
ность 6 м. 

Обнажение 2 
 

Слой 1. Глины серые, тонкослоистые. Мощность 8 м. 
Слой 2. Сланцы глинистые, серые с прослоями песчаников и известня-
ков. Мощность 5 м. 
Слой 3. Известняки органогенные, светло-серые, пелитоморфные, мас-
сивные. Мощность 2 м. 
Слой 4. Глины глауконитовые, зеленые. Мощность 0,2 м. 
Слой 5. Известняки глинистые, серые с маломощными прослоями 
глин. Мощность 5 м. 
Слой 6. Известняки глинистые, серые, мелкозернистые, массивные. 
Мощность 7 м. 
Слой 7. Доломиты серые, среднезернистые, массивные. Мощность 5 м. 
Слой 8. Известняки светло-серые, пелитоморфные, прослоями глини-
стые. Мощность 9 м. 
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Слой 9. Известняки глинистые, серые, прослоями доломитизирован-
ные. Мощность 8 м. 
Слой 10. Каменный уголь с отпечатками растений. Мощность 1 м. 
Слой 11. Доломиты серые, тонкозернистые, массивные. Мощ-
ность 5 м. 

Обнажение 3 
 

Слой 1. Глины серые, прослоями зеленовато-серые. Мощность 7 м. 
Слой 2. Песчаники серые, мелкозернистые, глинистые сланцы, тонкие 
прослои известняков. Мощность 8 м. 
Слой 3. Известняки органогенные, серые, массивные. Мощность 4 м. 
Слой 4. Известняки светло-серые, мелкозернистые. Мощность 6 м. 
Слой 5. Глины глауконитовые, зеленые. Мощность 0,2 м. 
Слой 6. Известняки серые, пелитоморфные, тонкослоистые. Мощ-
ность 7 м. 
Слой 7. Доломиты глинистые, светло-серые, кавернозные. Мощ-
ность 5 м. 
Слой 8. Известняки серые, скрытокристаллические, массивные. Мощ-
ность 9 м.  
Слой 9. Известняки серые, мелкозернистые, оолитовые. Мощность 8 м. 
Слой 10. Известняки серые, пелитоморфные, тонкослоистые. Мощ-
ность 5 м. 
Слой 11. Каменный уголь с отпечатками растений. Мощность 1 м. 
Слой 12. Доломиты серые, кавернозные. Мощность 7 м. 

 
БИОСТРАТИГРАФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗРАСТА ОТЛОЖЕНИЙ 

 
В основе биостратиграфических методов лежат данные палео-

нтологии. Для определения геологического возраста биостратиграфия 
использует следующие методы: 

1. Метод руководящих ископаемых: одновозрастными являются 
отложения с одинаковыми руководящими ископаемыми. 

Руководящие ископаемые – органические остатки, которые: 
– имеют широкое горизонтальное (географическое) и узкое верти-

кальное (временное) распространение, 
– встречаются часто и в большом числе экземпляров, 
– легко распознаются. 



18 

Для каждой системы Общей стратиграфической шкалы имеются 
свои руководящие ископаемые. 

2. Метод комплексного анализа органических остатков: исследу-
ется распределение всех окаменелостей в разрезе. 

3.Филогенетический метод основан на выяснении смены родст-
венных организмов во времени. 

4.Палеоэкологический метод изучает зависимость фаунистических 
комплексов от фациальных условий, т. е. исследует связь организма с 
окружавшей его средой. 

5.Количественные методы заключаются в использовании матема-
тического аппарата для анализа палеонтологических комплексов. 

 
Задание 9.Используя «Малый атлас руководящих ископаемых» 

(Бодылевский, 1984), выполните задания. 
1. В известняках присутствуют кораллы Calceola sandalina Lamarck, 

установите их возраст. 
2. Определите возраст аргиллитов, которые согласно залегают на 

известняках с Pentamerus oblongus Sowerby и также согласно перекры-
ваются мергелями с редкими Brooksina striata (Eichwald).  

3. Песчаники лишены органических остатков. Известно, что они без 
перерыва залегают на глинах с Actinoceramus sulcatus (Parkinson) и со-
гласно перекрываются известняками с пелециподами Inoceramus labia-
tus Schlotheim. Какой возраст имеют песчаники? 

4. Установите возраст известняков, в которых встречены Ceratites 
nodosus (Bruguiere) и Aristoptychites kolymaensis (Kiparisova). 

5. Какой возраст имеют отложения, содержащие следующий ком-
плекс органических остатков: Echinocorys ovatus Leske, Belemnella 
lanceolata (Schlotheim) и Discoscaphites constrictus (Sowerby)? 

6. Установите возраст мергелей, в которых найдены Goniophyllum 
pyramidalis Hisinger, Monograptus lobiferus M’Coy и Retiolites angustid-
ens Elles et Wood. 

7. Какой возраст имеют отложения, содержащие следующий ком-
плекс органических остатков: Trigonia costata Sowerby, Inoceramus ret-
rorsus Keyserling и Granocephalites pompeckji (Madsen). 

 
Задание 10. Описание обнажений (см. задание 8) дополнено па-

леонтологическими данными. Определите возраст слоев по имеющим-
ся палеонтологическим остаткам, используя «Малый атлас руководя-
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щих ископаемых» (Бодылевский, 1984), проведите корреляцию разре-
зов и постройте сводный разрез. Подумайте, для расчленения и корре-
ляции какой части разреза можно использовать литологические и гео-
физические методы. Напишите краткий очерк геологического развития 
территории. 

Обнажение 1 
Слой 1. Сланцы глинистые, серые, аргиллиты с трилобитами Soleno-
pleura lenaica Lermontova и Paradoxides bohemicus Barrande. Мощ-
ность 6 м. 
Слой 2. Переслаивание песчаников серых, мелкозернистых, тонкос-
лоистых, глинистых сланцев, встречаются многочисленные граптоли-
ты Tetragraptus serra Brongniart и иглокожие Echinoencrinus reticulates 
Jaekel. Мощность 7 м. 
Слой 3. Известняки органогенные, серые, массивные с брахиоподами 
Porambonites aequirostris Schlotheim и Platystrophia lynx Eichwald. 
Мощность 2 м. 
Слой 4. Известняки органогенные, серые, мелкозернистые с Petalo-
graptus palmeus (Barrande) и Calymene blumenbachii Brongniart. Мощ-
ность 6 м. 
Слой 5. Глины глауконитовые, зеленые. Мощность 0,2 м. 
Слой 6. Известняки глинистые, светло-серые, массивные, крепкие с 
брахиоподами Conchidium knighti (Sowerby) и Spirigerina marginalis 
(Dalman). Мощность 5 м. 
Слой 7. Известняки серые, пелитоморфные, массивные; остатки ко-
раллов Michelinia tenuisepta Phillips и брахиопод Spirifer tornacensis 
Koninck. Мощность 3 м. 
Слой 8. Известняки серые, мелкозернистые, слоистые, кавернозные с 
брахиоподами Acantoplecta mesoloba (Phillips) и головоногими моллю-
сками Stenopronorites uralensis Karpinsky. Мощность 9 м.  
Слой 9. Известняки глинистые, серые с многочисленными брахиопо-
дами Choristites mosquensis Fischer и головоногими моллюсками Steno-
pronorites uralensis Karpinsky. Мощность 8 м. 
Слой 10. Известняки серые, пелитоморфные, тонкослоистые с форами-
ниферами Schwagerina moelleri Rauser. Мощность 7 м. 
Слой 11. Каменный уголь с отпечатками растений. Мощность 3 м. 
Слой 12. Доломиты серые, тонкозернистые, кавернозные с брахиопо-
дами Spiriferella saranae Verneuil и головоногими моллюсками Para-
gastrioceras jossae Verneuil. Мощность 6 м. 
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Обнажение 2 
Слой 1. Глины серые, тонкослоистые с граптолитами Phyllograptus an-
gustifolius Hall и Expansograptus hirundo Salter. Мощность 8 м. 
Слой 2. Сланцы глинистые, серые с прослоями песчаников и известня-
ков, из органических остатков присутствуют брахиоподы Platystrophia 
lynx Eichwald и Clinambon anomalus (Schlotheim). Мощность 5 м. 
Слой 3. Известняки органогенные, светло-серые, пелитоморфные, мас-
сивные; органические остатки представлены многочисленными грап-
толитами Climacograptus rectangularis M’Coy, редкими трилобитами 
Calymene blumenbachii Brongniart и брахиоподами Pentamerus oblongus 
Sowerby. Мощность 2 м. 
Слой 4. Глины глауконитовые, зеленые. Мощность 0,2 м. 
Слой 5. Известняки глинистые, серые с прослоями глин, обнаружены 
брахиоподы Brooksina striata (Eichwald) и Atrypa reticularis Linne. 
Мощность 5 м. 
Слой 6. Известняки глинистые, серые, мелкозернистые, массивные с 
коралловыми полипами Michelinia tenuisepta Phillips и брахиоподами 
Echinoconchus punctatus (Martin). Мощность 7 м. 
Слой 7. Доломиты серые, среднезернистые, массивные с коралловыми 
полипами Lithostrotion irregulare Phillips и головоногими моллюсками 
Stenopronorites uralensis Karpinsky. Мощность 5 м. 
Слой 8. Известняки светло-серые, пелитоморфные, прослоями глини-
стые с брахиоподами Linoproductus cora (Orbigny) и головоногими 
моллюсками Stenopronorites uralensis Karpinsky. Мощность 9 м. 
Слой 9. Известняки глинистые, серые, прослоями доломитизированные 
с фораминиферами Schwagerina moelleri Rauser. Мощность 8 м. 
Слой 10. Каменный уголь с отпечатками растений. Мощность 1 м. 
Слой 11. Доломиты серые, тонкозернистые, массивные с моллюсками 
Medlicottia orbignyana Verneuil и Paragastrioceras jossae Verneuil. 
Мощность 5 м. 

Обнажение 3 
Слой 1. Глины серые, прослоями зеленовато-серые с трилобитами El-
lipsocephalus hoffi Schlotheim. Мощность 7 м. 
Слой 2. Песчаники серые, мелкозернистые, глинистые сланцы, тонкие 
прослои известняков с граптолитами Expansograptus hirundo Salter и 
иглокожими Echinoencrinus reticulates Jaekel. Мощность 8 м. 
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Слой 3. Известняки органогенные, серые, массивные с трилобитами 
Cryptolithus ornatus (Sternberg) и Evenkaspis sibirica (Schmidt). Мощ-
ность 4 м. 
Слой 4. Известняки светло-серые, мелкозернистые с брахиоподами 
Pentamerus borealis Eichwald и трилобитами Bumastus barriensis Mur-
chison. Мощность 6 м. 
Слой 5. Глины глауконитовые, зеленые. Мощность 0,2 м. 
Слой 6. Известняки серые, пелитоморфные, тонкослоистые с Con-
chidium knighti (Sowerby) и Atrypa reticularis Linne. Мощность 7 м. 
Слой 7. Доломиты глинистые, светло-серые, кавернозные с брахиопо-
дами Spirifer tornacensis Koninck и Dictyoclostus semireticulatus 
(Martin). Мощность 5 м. 
Слой 8. Известняки серые, скрытокристаллические, массивные с ко-
ралловыми полипами Lonsdaleia floriformis Martin и головоногими 
моллюсками Stenopronorites uralensis Karpinsky. Мощность 9 м.  
Слой 9. Известняки серые, мелкозернистые, оолитовые, встречаются 
брахиоподы Enteletes lamarckii Fischer и головоногие моллюски Steno-
pronorites uralensis Karpinsky. Мощность 8 м. 
Слой 10. Известняки серые, пелитоморфные, тонкослоистые с форами-
ниферами Schwagerina moelleri Rauser. Мощность 5 м. 
Слой 11. Каменный уголь с отпечатками растений. Мощность 1 м. 
Слой 12. Доломиты серые, кавернозные с брахиоподами Spiriferella 
saranae Verneuil и головоногими моллюсками Medlicottia orbignyana 
Verneuil. Мощность 7 м. 
 

РИТМОСТРАТИГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД РАСЧЛЕНЕНИЯ  
И КОРРЕЛЯЦИИ ОТЛОЖЕНИЙ (на примере флиша) 

 
Ритмостратиграфия изучает закономерное чередование различ-

ных пород в разрезах. Ритмичность характерна для многих отложений 
(угленосных, соленосных, флишевых и др.). В настоящем методиче-
ском пособии рассмотрено применение ритмостратиграфии для рас-
членения и корреляции флиша. 
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Рис. 8. Построение ритмограмм (по Н.Б. Вассоевичу [1948 г.]). 
Принятые сокращения: R – ритмы (R-1, R-2, R-3 и т. д.), 

эр – элемент ритма (I эр, II эр и III эр), 
п.эр – подъэлемент ритма (Ia п.эр, Ib п. эр), 

цифрами обозначены номера слоев (1, 2, 3 и т.д.) 

Рис. 8а 

Рис. 8в 

Рис. 8с 

Рис. 8в 

Рис. 8e 

Рис. 8f 

Рис. 8g 
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Флиш – это мощная серия морских осадочных горных пород, ха-

рактеризующаяся ритмичным чередованием нескольких литологиче-
ских разновидностей слоев, гранулометрический состав которых 
уменьшается вверх по разрезу. Ритмичность флиша обусловлена регу-
лярно возникавшими мутьевыми потоками. 
Отдельные слои внутри ритмов, представляющие основные типы по-
род, называются элементами ритма, их обозначают римскими цифрами 
(I, II, III). Внутри элементов ритма выделяют подъэлементы, которые 
обозначаются первыми буквами латинского алфавита: Ia, Ib, IIa, IIb и 
т. д. В нормальных флишевых ритмах подъэлементы распределяются 
следующим образом:    Ia→Ib→IIa→IIb→III. 

Из флишевого ритма могут выпадать те или иные подэлементы и 
даже отдельные элементы. Различают ритмы: полные – содержащие 
все три элемента ритма и неполные – лишенные одного или двух эле-
ментов ритма. Например:  
полные ритмы: Ia→IIa→IIb→III;  Ib→IIa→IIb→III;  Ia→Ib→IIa→III. 
 
неполные ритмы: IIa→IIb→III;  IIa→IIb;  II→III;  Ia→Ib→IIa→IIb. 

Флишевые толщи коррелируются методом графической коннексии 
(сопоставления ритмограмм путем построения графиков изменения 
мощности). Работы выполняются в два этапа.  

I этап.Построение ритмограмм 
1. Строим послойный раз-

рез (Рис. 8а). 
2. Разрез разбиваем на рит-

мы (R-1, R-2 и т.д.), их элемен-
ты (I эр, II эр и III эр) и подэле-
менты (Iа п. эр; Ib п. эр). Такой 
разрез называется флишевой 
гаммой. Для наглядности рит-
мы во флишевой гамме разде-
ляем пустыми промежутками 
(рис. 8b). 

3. Отдельные ритмы (стол-
бики) поворачиваем на 900 по 

 
Рис. 9. Примеры (9а, 9b) корреляции разре-
зов методом коннексии. Одинаковыми бук-
вами обозначены синхроничные ритмы 

9а 

9b 
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часовой стрелке и располагаем на равных расстояниях друг от друга 
(рис. 8с).  

4. Колонки ритмов заменяем отрезками горизонтальных линий, 
соединяем прямыми линиями границы элементов и подэлементов рит-
мов и строим ритмограмму (рис. 8d)  

5. Ритмограмме можно придать компактный вид: 
• уменьшив вертикальный масштаб (рис. 8е); 
• убрав отрезки линий, обозначающих колонки ритмов (рис. 8f);  
• построив ритмограммы с разными масштабами для различных 

элементарных ритмов. В данном примере более крупный масштаб ис-
пользуется для III эр (рис. 8g) 

II этап. Корреляция отложений ритмостратиграфическим  
методом 

Выделяем на ритмограммах аномальные ритмы, по которым и 
коррелируем разрезы (рис. 9). 
 
Задание 11. Нарисуйте разрезы обнажений (описание дано снизу 
вверх), определите элементы и подъэлементы ритмов, полные и не-
полные ритмы, постройте ритмограммы, проведите корреляцию разре-
зов методом графической коннексии. 

 

Обнажение 1 

Слой 1. Алевролит. Мощность 2 см. 

Слой 2. Глина известковистая. Мощность 
3 см. 

Слой 3. Глина. Мощность 3 см. 

Слой 4. Гравелит. Мощность 1 см. 

Слой 5. Алевролит. Мощность 1 см. 

Слой 6. Глина. Мощность 2 см. 

Слой 7. Гравелит. Мощность 2 см. 

Слой 8. Алевролит. Мощность 2 см. 

Слой 9. Мергель. Мощность 6 см. 

Слой 10. Глина известковистая. Мощ-
ность 3 см. 

Слой 11. Глина. Мощность 3 см. 

Слой 12. Мергель. Мощность 2 см. 

Слой 13. Глина известковистая. Мощ-
ность 3 см. 

Слой 14. Глина. Мощность 2 см. 

Слой 15. Гравелит. Мощность 2 см. 

Слой 16. Глина. Мощность 1 см. 

Слой 17. Гравелит. Мощность 3 см. 

Слой 18. Алевролит. Мощность 4 см. 

Слой 19. Мергель. Мощность 6 см. 

Слой 20. Глина известковистая. Мощ-
ность 6 см. 

Слой 21. Глина. Мощность 2 см. 

Слой 22. Гравелит. Мощность 1 см. 

Слой 23. Алевролит. Мощность 2 см. 

Слой 24. Глина известковистая. Мощ-
ность 2 см. 

Слой 25. Глина. Мощность 3 см. 

Слой 26. Алевролит. Мощность 3 см. 

Слой 27. Мергель. Мощность 3 см. 

Слой 28. Гравелит. Мощность 2 см. 
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Слой 29. Алевролит. Мощность 5 см. 

Слой 30. Глина. Мощность 2 см. 

Слой 31. Гравелит. Мощность 2 см. 

Слой 32. Мергель. Мощность 7 см. 

Слой 33. Глина известковистая. Мощ-
ность 4 см. 

Слой 34. Глина. Мощность 3 см. 

Слой 35. Алевролит. Мощность 3 см. 

Слой 36. Глина. Мощность 2 см. 

Слой 37. Гравелит. Мощность 3 см. 

Слой 38. Алевролит. Мощность 2 см. 

Слой 39. Глина известковистая. Мощ-
ность 3 см. 

Слой 40. Глина. Мощность 4 см. 

Слой 41. Глина известковистая. Мощ-
ность 2 см. 

Слой 42. Глина. Мощность 2 см. 

Слой 43. Гравелит. Мощность 1 см. 

Слой 44. Алевролит. Мощность 3 см. 

Слой 45. Мергель. Мощность 5 см. 

Слой 46. Глина. Мощность 2 см. 

Обнажение 2 

Слой 1. Гравелит. Мощность 1 см. 

Слой 2. Алевролит. Мощность 3 см. 

Слой 3. Глина известковистая. Мощность 
3 см. 

Слой 4. Глина. Мощность 2 см. 

Слой 5. Алевролит. Мощность 2 см. 

Слой 6. Глина известковистая. Мощность 
1 см. 

Слой 7. Глина. Мощность 2 см. 

Слой 8. Гравелит. Мощность 2 см. 

Слой 9. Алевролит. Мощность 3 см. 

Слой 10. Мергель. Мощность 7 см. 

Слой 11. Глина известковистая. Мощ-
ность 3 см. 

Слой 12. Глина. Мощность 2 см. 

Слой 13. Гравелит. Мощность 2 см. 

Слой 14. Глина известковистая. Мощ-
ность 3 см. 

Слой 15. Глина. Мощность 2 см. 

Слой 16. Алевролит. Мощность 2 см. 

Слой 17. Глина. Мощность 1 см. 

Слой 18. Гравелит. Мощность 3 см. 

Слой 19. Алевролит. Мощность 3 см. 

Слой 20. Мергель. Мощность 4 см. 

Слой 21. Глина известковистая. Мощ-
ность 6 см. 

Слой 22. Глина. Мощность 2 см. 

Слой 23. Гравелит. Мощность 1 см. 

Слой 24. Мергель. Мощность 3 см. 

Слой 25. Глина известковистая. Мощ-
ность 2 см. 

Слой 26. Глина. Мощность 3 см. 

Слой 27. Гравелит. Мощность 2 см. 

Слой 28. Алевролит. Мощность 3 см. 

Слой 29. Мергель. Мощность 3 см. 

Слой 30. Алевролит. Мощность 1 см. 

Слой 31. Глина известковистая. Мощ-
ность 2 см. 

Слой 32. Глина. Мощность 2 см. 

Слой 33. Гравелит. Мощность 2 см. 

Слой 34. Алевролит. Мощность 3 см. 

Слой 35. Мергель. Мощность 6 см. 

Слой 36. Глина известковистая. Мощ-
ность 4 см. 

Слой 37. Глина. Мощность 3 см. 

Слой 38. Алевролит. Мощность 1 см. 

Слой 39. Мергель. Мощность 2 см. 

Слой 40. Глина. Мощность 2 см. 

Слой 41. Гравелит. Мощность 2 см. 

Слой 42. Алевролит. Мощность 3 см. 

Слой 43. Мергель. Мощность 2 см. 
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Слой 44. Глина известковистая. Мощ-
ность 1 см. 

Слой 45. Глина. Мощность 4 см. 

Слой 46. Гравелит. Мощность 2 см. 

Слой 47. Алевролит. Мощность 1 см. 

Слой 48. Глина. Мощность 2 см. 

Слой 49. Алевролит. Мощность 3 см. 

Слой 50. Мергель. Мощность 5 см. 

Слой 51. Глина известковистая. Мощ-
ность 2 см. 

Слой 52. Глина. Мощность 4 см. 

Обнажение 3 

Слой 1. Алевролит. Мощность 2 см. 

Слой 2. Мергель. Мощность 4 см. 

Слой 3. Глина известковистая. Мощность 
3 см. 

Слой 4. Глина. Мощность 3 см. 

Слой 5. Гравелит. Мощность 1 см. 

Слой 6. Глина известковистая. Мощность 
1 см. 

Слой 7. Глина. Мощность 2 см. 

Слой 8. Гравелит. Мощность 2 см. 

Слой 9. Алевролит. Мощность 1 см. 

Слой 10. Мергель. Мощность 6 см. 

Слой 11. Глина известковистая. Мощ-
ность 3 см. 

Слой 12. Глина. Мощность 3 см. 

Слой 13. Алевролит. Мощность 3 см. 

Слой 14. Мергель. Мощность 1 см. 

Слой 15. Глина известковистая. Мощ-
ность 3 см. 

Слой 16. Глина. Мощность 2 см. 

Слой 17. Гравелит. Мощность 2 см. 

Слой 18. Алевролит. Мощность 2 см. 

Слой 19. Глина. Мощность 1 см. 

Слой 20. Гравелит. Мощность 3 см. 

Слой 21. Алевролит. Мощность 3 см. 

Слой 22. Мергель. Мощность 4 см. 

Слой 23. Глина известковистая. Мощ-
ность 5 см. 

Слой 24. Глина. Мощность 2 см. 

Слой 25. Гравелит. Мощность 1 см. 

Слой 26. Мергель. Мощность 3 см. 

Слой 27. Глина. Мощность 2 см. 

Слой 28. Гравелит. Мощность 2 см. 

Слой 29. Алевролит. Мощность 2 см. 

Слой 30. Мергель. Мощность 3 см. 

Слой 31. Алевролит. Мощность 3 см. 

Слой 32. Глина. Мощность 2 см. 

Слой 33. Гравелит. Мощность 2 см. 

Слой 34. Мергель. Мощность 5 см. 

Слой 35. Глина известковистая. Мощ-
ность 4 см. 

Слой 36. Глина. Мощность 3 см. 

Слой 37. Алевролит. Мощность 1 см. 

Слой 38. Мергель. Мощность 1 см. 

Слой 39. Глина. Мощность 2 см. 

Слой 40. Гравелит. Мощность 3 см. 

Слой 41. Алевролит. Мощность 3 см. 

Слой 42. Глина известковистая. Мощ-
ность 2 см. 

Слой 43. Глина. Мощность 4 см. 

Слой 44. Глина известковистая. Мощ-
ность 3 см. 

Слой 45. Глина. Мощность 2 см. 

Слой 46. Гравелит. Мощность 2 см. 

Слой 47. Алевролит. Мощность 3 см. 

Слой 48. Мергель. Мощность 6 см. 

Слой 49. Глина. Мощность 2 см. 
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1 . 2 .  МЕТОДЫ  ВОССТАНОВЛЕНИЯ   
ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКОЙ  ОБСТАНОВКИ  

 

Фация – это комплекс отложений, отличающихся составом и физи-
ко-географическими условиями образования от соседних отложений 
того же стратиграфического отрезка (Г.Ф. Крашенинников). 
Фациальный анализ направлен на восстановление физико-

географической обстановки прошлого. Он слагается из био- и литофа-
циального анализов, проводимых с учетом общегеологических дан-
ных. 

 

ФАЦИАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
Таблица 6 

Схема проведения фациального анализа 
 

I. Биофациальный ана-
лиз(определение фаций на основе 
изучения органических остатков и 
следов жизнедеятельности орга-
низмов) 

II. Литофациальный ана-
лиз(определение фаций по текстурным 
и структурным особенностям пород) 

Определяется характер захороне-
ния организмов (танатоценоз или 
ископаемыйбиоценоз): анализиру-
ются степень сохранности органи-
ческих остатков, их сортировка, 
расположение, место обитания и 
образ жизни (табл. 7) 

Изучаются цвет, состав, зернистость, 
плотность, вторичные изменения, 
слоистость пород; текстуры поверхно-
стей напластования, структурные осо-
бенности пород и др. (табл. 8) 

С учетом данных биофациального и литофациального анализовопределяют-
ся условия формирования отложений 

Климат 
Степень 
солено-
сти 

Гидроди-
намика 

Глубина 
бассейна 

Осве-
щенность 

Газовый 
режим 

Характер 
грунта 

III. На этом этапепроводитсяанализ общегеологических данных (площадь 
распространения отложений, мощность, взаимоотношения с подстилающи-
ми и перекрывающими отложениями, изменения по простиранию и т. д.) 

IV. Восстанавливается геологическая история развития изучаемого ре-
гиона 
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Таблица 7 
Сведения об образе жизни отдельных групп фауны 

 

Фауна Образ жизни Распространение Соле-
ность Температура 

Цианофиты Бентос и планк-
тон 

Литораль, сублитораль (до 60 м) 
и пресные водоемы 

Эври-
галин-
ные 

-1,8 0 до +80 0 С 

Фораминифе-
ры Бентос и планктон 

Преимущественно моря от 
шельфа до абиссали. Бентос-
ные – шельф, захоронение 
планктонных происходит до 
«критической границы» карбо-
натонакопления 

Теплые водоемы 

Радиолярии Планктон Радиоляревые илы, накаплива-
ются на глубинах более 4 км 

Теплые, реже хо-
лодные воды 

Археоциаты Прикрепленный 
бентос Мелководье морей (20-100м) 

Н
ор
ма
ль
на
я 

Теплые моря 

Кораллы Бентос 
В морях до 10 км, широко:180-
550 м, колониальные– на глу-
бинах до 45 м 

Стено-
галин-
ные 

Колониальные при t 
от + 18,50 до +360С 

Гастроподы 
Подвижный бентос,
реже планктон, на-
земные  

Море (мелководье, редко - абис-
саль), лагуны, пресные водоемы,
суша 

Пелециподы Бентос Морские (в основном мелково-
дье) и пресноводные Э

вр
иг
ал
ин

-
ны

е 

Аммоноидеи 
Нектон, реже ведут
придонный образ
жизни 

Палеозой – мелкий шельф, три-
ас – более глубокие части моря, 
юра и мел – до батиали 

Белемниты Нектон В открытых морях В
о 
вс
ех

 к
ли
ма
ти
че
ск
их

 
по
яс
ах

 

Трилобиты 
Подвижный бентос
(хищные, илояд-
ные) 

Мелкое море С
те
но
га
ли
нн
ы
е 

Эвриптериды Активно плаваю-
щие хищники 

Пресные и солоноватые водо-
емы  

Теплые водоемы 

Остракоды Донный образ жиз-
ни 

Лагуны, пресноводные водо-
емы, море до 200м 

Мшанки 
Колониальный, 
прикрепляющийся 
бентос 

Морские и пресные водоемы до
500м Э

вр
иг
ал
ин
ны

е 

Широкий диапазон 

Брахиоподы 
Прикрепленный 
(реже свободноле-
жащий) бентос 

Море до 5800 м, чаще мелково-
дье Теплые моря 

Морские ежи Подвижный бентос В основном на мелководье 

Сте-
нога-
лин-
ные 

Криноидеи 
Донные прикреп-
ленные, реже сво-
бодноплавающие 

В палеозое – неглубокое море, с
мезозоя освоили большие глу-
бины абиссали 

Нор-
маль-
ная 

Разные широты (в ос-
новном теплые моря) 
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Таблица 8
Литофациальный анализ 

Особенности пород Условия образования 
Бе-
лый(свет
ло-
серый) 

Цвет многих минералов осадочных 
пород (кальцита, доломита, гипса и 
др.), он сохраняется в случае отсутст-
вия примесей 

Типичен для морских 
отложений 

Черныйи 
серый 

Присутствием органического вещест-
ва (углистого, битуминозного), суль-
фидов железа и меди 

Зеленый  Присутствие глауконита, соединений 
закисного железа, меди 

Типичен для отложе-
ний, формировавшихся 
при гумидном климате 

Ц
ве
т

 

Крас-
ный, бу-
рыйи 
желтый 

Тонкорассеянные окислы железа  

При выветривании 
горных пород с высо-
ким содержанием же-
леза, в окислительной 
обстановке аридного 
климата 

Отсут-
ствие  Осадконакопление происходило в стабильных условиях 

Параллельная слои-
стость 

Формирование осадка 
в спокойной среде 

С
ло
ис
т
ос
т
ь 

Наличие 

Отложение в 
среде с неста-
бильными усло-
виями Косая слоистость Образуется при дви-

жении воды или ветра 

Симметричная 
рябь 

Рябь имеет острые 
гребни и округлые 
впадины 

Моря (гл. до 20–40 м), 
реже крупные озера 

Водная (рябь высо-
кая, короткая) 

Реки гумидных облас-
тей 

Знаки 
ряби Несимметрич-

ная рябь Ветровая (рябь низ-
кая и длинная) Аридные области 

Трещины 
высыха-
ния 

На суше и в отливной зоне моря при сухом, жарком (чаще в 
пустынях), реже умеренном климате 

Глипто-
морфозы 
по кри-
сталлам 
каменной 
соли 

На суше по берегам соленых озер, пересыхающих лагун в су-
хом и жарком климате; характерны для пустынных образований

Те
кс
т
ур
ы

 п
ов
ер
хн
ос
т
ей

 н
ап
ла
ст
ов
ан
ия

 

Следы 
жизне-
деятель-
ности 

На суше, в приливно-отливной зоне, на морском дне на разных 
глубинах 
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Продолжение табл. 8
Особенности пород Условия образования 

Размер 
обломков 

Крупные обломки располагаются ближе к источнику сноса, чем 
дальше от него, тем меньше будут размеры обломков 
Устойчивые 
минералы 

Остаются в породе при длительном переносе или 
долгом выветривании осадка 

Пирит, марка-
зит 

Морские водоемы в застойных водах без доступа ки-
слорода: фауна отсутствует – сероводородное зара-
жение бассейна, бентосные организмы – восстанови-
тельная среда 

Гематит В окислительной среде 
Гетит, лимо-
нит 

Образуются в условиях полного доступа кисло-
рода и влаги 

Сидерит 
В мелководных лагунах и морских заливах или на 
значительных глубинах в застойных водах при недос-
татке кислорода, иногда в болотах 

Гипс В лагунах, реже озерах аридных областей 
Каменная и ка-
лийная соли 

В замкнутых морях, в лагунах при интенсивном 
испарении воды (аридный климат) 

Пла-
стовые  Закрытый шельф 

Фосфорит  

Гл. до 100 м 
в гумидном 
и аридном 
климате 

Кон-
креции 

Открытый шельф, зали-
вы, лагуны 

Глауконит До глубин 300–500 м в океанах и 100–200 м в 
эпиконтинентальных морях 

Минералы 

Шамозит Глубина образования 10–70 м в морях 

Плохо окатанная галька Конусы выноса временных потоков, 
верховья рек, делювий 

Хорошо окатанная галька Морское побережье 
Песок с полуокатанными 
зернами Речной песок 

Полуокатанные и окатан-
ные зерна песка Прибрежно-морской песок 

Степень 
окатан-
ности об-
ломков 

Окатанные зерна песка Дюнный песок 
Ямчатая, бугорчатая, ше-
роховатая поверхность 

Объясняются полиминеральным со-
ставом обломков 

Гладкая поверхность Подвижная водная среда 
Борозды, шрамы, царапи-
ны Ледниковые отложения Характер 

поверхно-
сти об-
ломков 
пород 

«Пустынный загар», тре-
щиноватость Пустынные отложения 

Располо-
жение об-
ломков 

Позволяет определить направление движения воды; в русле реки 
гальки разворачиваются по течению, в зоне прибоя – параллельно бе-
реговой линии 
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ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ ФАЦИЙ  
Таблица 9 

Морские фации 
 

Фа
ции Породы Источник 

образования 
Условия обра-

зования Фауна Характерные черты от-
ложений 

Галечни-
ки 

Почти отсутству-
ет 

Хорошо окатаны, отсор-
тированы 

Пески 

Разрушенные и 
окатанные ске-
летные остатки 
организмов 

Косая слоистость, скоп-
ления битой ракуши, 
большая мощность 

Те
рр
иг
ен
ны

е 
 

Глины 

Разрушение 
берегов, вы-
нос реками 
обломочного 
материала, 
скелетные 
фрагменты 
фауны (на-
земной и 
морской) 

Следы жизнедея-
тельности раз-
личных живот-
ных 

Малая мощность, плохая 
сортированность, следы 
капель дождя, ползания 
животных, трещины высы-
хания 

Л
ит

ор
ал
ьн
ы
е 

К
ар
бо
на
тн
ы
е 

Известня-
ки 

Имеют био-
генное про-
исхождение 

В зоне прили-
ва–отлива, 
при периоди-
ческом осу-
шении и силь-
ном движении 
воды, при хо-
рошей осве-
щенности  Разнообразная; 

преимущественно 
прикрепленные 
организмы 

Ракушняковые, форами-
ниферовые, коралловые,
водорослевые и др. из-
вестняки 

П
од
ви
ж

-
ны

е При постоян-
ном, сильном 
движении волн

Отсутствует Галька хорошо окатана 

Га
ле
чн
ик
и 

Н
еп
од
ви
ж

-
ны

е  

В углублениях 
рельефа, в ма-
лоподвижной 
воде 

Многочисленны 
прикрепленные 
морские орга-
низмы 

Галька различного размера, 
часто плохо окатана, не-
редко цемент преобладает, 
распространены на не-
больших площадях 

П
ри
бр
еж

ны
е 

За счет раз-
рушения бе-
регов, выно-
са материала 
реками с 
континента 

До глубины 
30 м, широкой 
полосой вдоль 
берега (десят-
ки и сотни км)

Зарывающиеся, 
свободно лежащие
на дне, прикреп-
ленные организмы,
с толстостенной
раковиной 

Обилие ископаемых остат-
ков, диагональная слои-
стость; кварцевые, аркозо-
вые (полевошпатовые), 
магнетитовые, гранатовые 
и др. песчаники 

П
ес
ча
ни
ки

  

Гл
уб
ин
ны

е За счет пере-
отложения 
мелких частиц 
донными те-
чениями 

На глубине 
50-60 м, реже 
до 200 м 

Прикрепленные, 
зарывающиеся, 
сверлящие орга-
низмы с тонко-
стенной раковиной

Тонкозернистые, правиль-
но слоисты, имеют незна-
чительную мощность, ог-
раниченное распростране-
ние, содержат обильную 
фауну 

П
ри
бр
еж

ны
е 

За счет раз-
рушения бе-
регов 

В участках,
защищенных 
от прибоя и 
течений (зали-
вы, бухты) 

Растения, обилие
животных – чер-
ви, пелециподы,
гастроподы, рако-
образные, бен-
тосные форами-
ниферы 

Мощность невелика, 
плохая сортировка, рас-
пространены на ограни-
ченной площади, имеют 
замкнутые контуры, бо-
гаты органическими ос-
татками 

С
уб
ли
т
ор
ал
ьн
ы
е 

Те
рр
иг
ен
ны

е 
Гл
ин
ы

 

Гл
уб
ин
ны

е Обломочный 
материал по-
ступает из 
взвеси, пере-
носимой тече-
ниями воды 

Образуются 
на различных 
глубинах 

Трупоядные, ило-
ядные, хищные, 
зарывающиеся в 
ил, свободно ле-
жащие, раковины 
тонкостенные  

Могут достигать значи-
тельной мощности (не-
сколько сотен метров) 
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Продолжение табл. 9 
 

Ф
ац
ии

 

Породы Источник обра-
зования 

Условия образо-
вания Фауна Характерные черты от-

ложений 
За счет скопления 
известковых час-
тей различных 
животных 

В основном на не-
большой глубине 
(до 200 м) 

Состав фауны из-
менчив и зависит 
от многих факто-
ров 

Широко распространены; 
органические остатки 
обильны, хорошей сохран-
ности  

И
зв
ес
тн
як
и 

В результате жиз-
недеятельности 
животных и рас-
тений 

На глубинах до  
100–110 м 

Продукты жизне-
деятельности 
(строматолиты и 
др.) 

Часто достигают больших
мощностей, широко распро-
странены в позднем проте-
розое 

О
рг
ан
ог
ен
ны

е 

К
ре
мн

ис
ты
е Сложены остат-

ками организмов с 
кремневым скеле-
том (радиолярии, 
диатомеи) 

Диатомовый ил 
образуется в хо-
лодных бассей-
нах, радиолярие-
вый– в теплых  

Диатомовые во-
доросли, радио-
лярии, кремне-
вые губки 

Кремнистые сланцы, ра-
диоляриты, трепела, 
диатомиты, спонголиты 

И
зв
ес
тн
як
и,

 
до
ло
ми

ты
 За счет химиче-

ского осаждения 
карбонатного 
вещества  

В теплой мор-
ской воде, насы-
щенной углекис-
лым кальцием 

Отсутствует Часто имеют оолитовую 
структуру 

Ж
ел
ез
ны

е 
ос
ад
оч

-
ны

е 
ру
ды

 За счет приноса 
железа водными 
потоками с су-
ши 

В прибрежной 
части шельфа, 
приурочены к 
песчано-
глинистым поро-
дам, реже к из-
вестнякам 

В рудоносных 
толщах находят 
остатки мелко-
водных живот-
ных и растений 

Оолитовое строение, 
трещины высыхания, 
волноприбойные знаки, 
косая слоистость 

С
уб
ли
т
ор
ал
ьн
ы
е 

Х
ем
ог
ен
ны

е 
 

Ф
ос
фо

ри
ты

 Источник Р2О5 -
разлагающиеся 
трупы животных,
скопления рако-
вин 

Шельф (50 – 
150 м) 

Брахиоподы с 
фосфатной рако-
виной, пеллеты, 
оолиты 

Высокая радиоактив-
ность 

Батиаль-
ные 

За счет осажде-
ния взвешенных 
частиц, вулка-
нической дея-
тельности, пе-
ремещения час-
тиц мутьевыми 
потоками 

Активные геологи-
ческие процессы 
(оползни, мутьевые 
потоки), в более 
глубоких участках 
– устойчивый од-
нообразный ре-
жим, слабые вол-
нения, глубинные 
донные течения 

Бентосные, ило-
ядные, трупояд-
ные формы, остат-
ки нектонных жи-
вотных, планк-
тонные форами-
ниферы, радиоля-
рии, губки, мшан-
ки, иглокожие 

Органогенные, алеври-
товые, глинистые илы, 
реже пески, кремнистые 
осадки – яшмы (при вул-
канической деятельно-
сти) 

Абиссаль-
ные 

За счет скелетных 
частиц морских 
организмов, при-
несенного с суши 
глинистого мате-
риала, продуктов 
вулканических 
извержений 

Осадконакопле-
ние идет медлен-
но (за сотни лет 
несколько см) 
при высоком 
давлении, низкой 
температуре, от-
сутствии света и 
течений 

Планктон, зубы 
рыб, редкие 
донные орга-
низмы (иглоко-
жие, черви, чле-
нистоногие) 

Мало известны и слабо 
изучены. В современных 
бассейнах – красные 
глубоководные глины,
хорошо сортированные 
ясно слоистые, органо-
генные илы  
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Таблица 10 
Переходные фации 

 

Фации Источник 
образования 

Условия обра-
зования Фауна Характерные черты 

отложений 
Л
аг
ун
ы

 

Если испаре-
ние превышает 
приток воды, 
при отсутст-
вии притока 
пресной воды 

Редкие эври-
галинные ор-
ганизмы (бед-
ность видов и 
богатство осо-
бей) 

Хемогенные осадки: 
известняки, доломи-
ты, гипсы, каменные 
и калийные соли, 
тонкие прослои тер-
ригенных пород 

Вода поступа-
ет из времен-
ных потоков 

Отсутствует 

Глинистые и алеври-
товые илы с про-
слоями эвапоритов 
(гипса, каменной со-
ли) 

Ба
сс
ей
ны

 с
 п
ов
ы
ш
ен
но
й 
со
ле
но
ст
ью

 

С
ол
ен
ы
е 
оз
ер
а 

За счет оса-
ждения со-
лей из воды 

Питание озера 
из соленых 
грунтовых вод 

Отсутствует 
Соли с тонкими про-
слоями терригенных 
пород 

О
пр
ес
не
нн
ы
е 
ба
сс
ей
ны

  
За счет тер-
ригенного 
материала, 
принесенно-
го с суши 

 
Влажный кли-
мат, большой 
приток пре-
сных вод, не-
которая обо-
собленность от 
открытого мо-
ря 

Однообразная 
угнетенная 
фауна беспо-
звоночных; 
редкие скоп-
ления костей 
позвоночных 
животных 

Серые илы, тонкие 
пески, углистые или 
битуминозные, мел-
козернистые, гори-
зонтальнослоистые, 
очень редко извест-
няки, при заболачи-
вании образуются 
прослои торфа или 
сапропеля 

Д
ел
ьт
ов
ая

 р
ав
ни

- При влажном 
климате раз-
виваются бо-
лота с торфя-
никами, при 
засушливом – 
соленые озера 

Фауна редкая: 
остатки на-
земных жи-
вотных и рас-
тений, пресно-
водных беспо-
звоночных 

Пески, глины, редко 
галечники с косой 
слоистостью, трещи-
нами высыхания, 
следами капель дож-
дя, животных 

П
ер
ех
од
ны

е 
от

 к
он
т
ин
ен
т
ал
ьн
ы
х 
к 
м
ор
ск
им

 

Де
ль
т
ов
ы
е 

П
од
во
дн
ая

 ч
ас
ть

 д
ел
ьт
ы

 

За счет при-
носа тече-
ниями тер-
ригенного 
материала 

В умеренных 
широтах обра-
зуются серые 
и буроватые 
отложения, в 
тропических – 
яркие пестрые 
(зеленые и 
красные) 

Фауна редкая, 
остатки на-
земных жи-
вотных и рас-
тений, пресно-
водных беспо-
звоночных, 
морской фау-
ны 

Пески, глины, про-
слои известняков, ко-
сая слоистость; мате-
риал хорошо отсор-
тирован 
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Таблица 11 
Континентальные фации 

 

Фации Источник обра-
зования 

Условия образо-
вания Фауна Характерные черты от-

ложений 
В горных реках Гальки хорошо окатаны Галеч-

ники В глубоких час-
тях русел равнин-
ных рек 

Гальки могут 
содержать 
фауну разного 
возраста 

Залегают в форме линз 

Пески Русла равнинных 
рек  

Косая слоистость, знаки 
ряби; окатанный, отсорти-
рованный материал 

Поймы Слоистость параллельная, 
реже косая 

Ре
чн
ы
е 

 

Глины 

За счет продук-
тов разрушения 
суши 

Старицы, иногда
заболачиваются 

Затопленные 
растения, ос-
татки пресно-
водной и на-
земной фауны Тонкая слоистость, про-

слои торфа (угля) 

Терри-
генные  

За счет поступ-
ления терриген-
ного материала 
с суши 

В прибрежных 
частях озер 

Хемо-
генные  

За счет осажде-
ния из воды (из-
вестняки, же-
лезные руды и 
др.) 

В пересыхающих 
(обычно) осоло-
ненных озерах О

зе
рн
ы
е 

Органо-
генные  

Скопление ор-
ганических ос-
татков 

В озерах, благо-
приятных для 
жизни фауны 

Эвригалинная 
и пресновод-
ная: диатомо-
вые водоросли, 
ракообразные, 
моллюски, по-
звоночные 

Характерны тонкая гори-
зонтальная слоистость, 
небольшие мощности, 
замкнутость контура, в 
приледниковых озерах об-
разуются ленточные глины

Бо
ло
т
ны

е 

Глины, 
торф 

За счет оседания 
терригенных 
частиц и расти-
тельных остат-
ков 

На месте влажных 
плохо дренируе-
мых равнин, за-
растающих озер 

Пресноводная 
фауна, расти-
тельные остат-
ки 

Параллельная слоистость, 
небольшие мощности, 
торф, глина, стяжения и 
прослои железистых со-
единений, угля 

Л
ед
ни
ко
вы

е 

Морены 

Перенос и ак-
кумуляция об-
ломочного ма-
териала ледни-
ком 

При движении 
ледников Отсутствует 

Несортированный матери-
ал, обломки почти не ока-
таны, слоистость отсутст-
вует 

Песча-
ные  

Активное физ.–
хим. выветрива-
ние и аккумуля-
тивная деятель-
ность ветра 

Органические 
остатки редки 
(кости назем-
ных живот-
ных) 

Хорошая отсортированность 
и окатанность песчинок, яр-
кая окраска, устойчивые ми-
нералы, косая слоистость, 
знаки ветровой ряби 

П
ус
т
ы
нн
ы
е 

Камени-
стые 

Неокатанный 
грубообломоч-
ный материал 

Аридный конти-
нентальный кли-
мат 

Отсутствует 

Обломки устойчивых по-
род, обычны пустынные 
многогранники, мощность 
незначительна 

Вр
ем
ен
ны

х 
по
т
ок
ов

 Конусы 
выноса 
горных 
рек 

За счет сноса 
продуктов раз-
рушения гор 

В горных рай-
онах Отсутствует 

Грубообломочный матери-
ал (молассы), плохо ока-
танный и несортирован-
ный 
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Задание 12. По стратиграфическим колонкам разрезов (рис. 10) 
построить палеогеографические кривые и описать историю геологиче-
ского развития территории. 
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Рис. 10. Стратиграфические колонки разрезов 
 

 
Пример выполнения  задания 12 

 
Описание истории геологического развития территории (рис. 11) 

 
Во время формирования отложений слоя А рассматриваемая 

территория была занята теплым тропическим морем, в котором оби-
тали морские животные – кораллы и трилобиты. Расположенная вы-
ше по разрезу соленосная толща В свидетельствует о потере связи 
бассейна с открытым морем и его постепенном превращении в вы-
сыхающую лагуну. 
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Присутствие в разрезе слоев А и В солей, ангидритов и карбонат-
ных пород указывает на сухой и жаркий климат в это время. Формиро-
вание угленосной толщи С происходило в пределах приморской рав-
нины в условиях влажного тропического климата. Слой D сложен чер-
ными глинами с прослоями известняков, в которых присутствуют три-
лобиты и пелециподы. Все это говорит о том, что накопление осадков 
происходило в мелководных морских условиях. Прослои глин, вероят-
но, фиксируют кратковременные увеличения глубины бассейна. 
 

 
Задание 13.По описанию скважины (стр. 40) построить страти-

графическую колонку, палеогеографическую кривую и написать исто-
рию геологического развития территории. 

 
 

Рис. 11. Пример выполнения задания 12 
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Пример выполнения задания 13 
 

Пример (рис. 12, 13) Задание Порядок вы-
полнения исходные данные порядок построения 

Составить стратиграфиче-
скую колонку (обратить вни-
мание на перерывы) 

См. описания скважин для вы-
полнения задания 13 Пример приведен на рис. 12 

Глинистые сланцы темно-серые 
микрослоистые с аммонитами; 
слоистость параллельная; редкие 
включения пирита 

Отложения образовались в 
нижней части шельфа, на что 
указывают остатки нектонной 
фауны и характер слоистости 

Песчаники красноцветные мел-
козернистые косослоистые с 
отпечатками листьев наземных 
растений 

Цвет пород, состав, наземная 
растительность – все говорит 
о континентальном генезисе
осадков 

Изучить каждый 
слой отдельно, оп-
ределить глубину 
образования пород 
(провести фациаль-
ный анализ) 

Известняки серые массивные с 
многочисленными раковинами 
аммонитов, пелеципод 

Отложения морские, типич-
ные для неглубокого моря 

Переход между плинсбахским и 
тоарским ярусами постепенный 

Осадконакопление происходило в 
едином бассейне с постепенно 
изменяющимися условиями Исследовать харак-

тер контактов меж-
ду слоями 

Между геттангским и плинсбах-
ским ярусами отсутствуют от-
ложения синемюрского яруса 

Перерыв в осадконакоплении, 
подъем суши 

На оси абсцисс от-
ложить время, пом-
ня, что оно течет 
непрерывно 

Откладываем слева направо ве-
ка, начиная с более древнего 

Геттангский, синемюрский, 
плинсбахский и тоарский. 

Высокая суша Область размыва 
Низкая суша Континентальные отложения 

На оси ординат по-
следовательно рас-
положить биономи-
ческие зоны суши и 
моря 

Литораль, сублитораль, батиаль Морские отложения 

Отложения геттангского века  Сублитораль 
Отложения синемюрского века 
отсутствуют 

Высокая суша – область раз-
мыва  

Отложения плинсбахского века  Низкая суша 

Для каждого геологи-
ческого отрезка време-
ни установить соответ-
ствие территории оп-
ределенной биономи-
ческой зоне Отложения тоарского века  Сублитораль Во

сс
т
ан
ов
ит
ь 
па
ле
ог
ео
гр
аф
ию

 и
 п
ос
т
ро
ит
ь 
па
ле
ог
ео
гр
аф
ич
ес
ку
ю

 к
ри
ву
ю

 (р
ис

. 1
3)

  

По точкам вне масштаба построить палеогеографическую кривую (рис. 13) 

Геттангский век
Вниз от палеогеографиче-
ской кривой откладываем 
мощность, равную 150 м 

Синемюрский 
век 

Отложения отсутствуют, 
мощность равна 0 м, следо-
вательно, снова откладыва-
ем вниз 150 м 

Плинсбахский 
век 

Мощность равна 60 м, сум-
марная мощность 60 м + 
150 м = 210 м 

П
ро
ве
ст
и 
ан
ал
из

 п
ол
уч
ен
но
го

 р
аз
ре
за

 
Во
сс
т
ан
ов
ит
ь 
ха
ра
кт
ер

 т
ек
т
он
ич
е-

ск
их

 д
ви
ж
ен
ий

 

Построить палеотектоническую кривую: 
в конце каждого интервала времени от 
палеогеографической кривой отложить 
вниз в принятом масштабе (в метрах) 
мощность отложений, накопившихся за 
этот отрезок. По точкам построить па-
леотектоническую кривую в выбранном 
масштабе (рис. 13) 

Тоарский век Откладываем 310 м (210 м + 
100 м) 
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Характеристика пород

Ю
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Известняки серые массивные с многочисленными раковинами
аммонитов, пелеципод

Песчаники красноцветные мелкозернистые косослоистые
с отпечатками листьев наземных растений

Глинистые сланцы темно-серые микрослоистые с аммонитами;
слоситость параллельная; редкие включения пирита.

Ге
тт
ан
г-

ск
ий

П
ли
нс

-
ба
хс
ки
й

То
ар

-
ск
ий

Н
иж

ни
й

150

100

 
 

Рис. 12. Пример выполнения задания 13: 
стратиграфическая колонка скважины Y 

 
 
 
 

Период Ю р с к и й

Р а н н я яЭпоха

Век Геттангский Синемюр-
ский

Плинсбах-
ский Тоарский

Би
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е

зо
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 м
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я

Ра
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е
уч
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и

су
ш
и

Высокая
суша
Низкая
суша

Литораль

Сублитораль

Батиаль

150 м

150 + 0 м

210 + 100 м

Палеогеграфическая
кривая

Палеотектоническая
кривая

150 + 60 м

 
 

Рис. 13. Пример выполнения задания 13: палеогеографическая  
и палеотектоническая кривые, построенные по анализу скважины Y 
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Задание 14. Составление палеогеографической карты. 
Каждый студент получает схему расположения скважин и их опи-

сание. Преподаватель указывает стратиграфический интервал, для ко-
торого должна быть составлена карта (рис. 14). Порядок выполнения 
задания: 

1. По всем скважинам изучить породы данного интервала. 
2. Провести их био- и литофациальный анализ. 
3. Восстановить палеогеографические обстановки и нанести их 

границы на карту (пример на рис. 15). 

 
 

Рис. 14. Схема расположения скважин к заданию 14 

 
 

Рис. 15. Образец палеогеографической карты 
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Описания скважин для выполнения заданий 13 и 14 

Все описания разрезов даны снизу вверх 

Скважина 1 
Турнейский ярус. Сланцы глинистые, аргиллиты с редкими про-

слоями песчаников мелкозернистых и известняков с фауной брахио-
под. Мощность 400 м. 

Визейский ярус. Переслаивание песчаников мелкозернистых, алев-
ролитов, сланцев глинистых; встречаются ходы илоедов; слоистость 
параллельная. Мощность 300 м. 

Серпуховский ярус. Известняки серые органогенные массивные с 
многочисленными колониальными кораллами, брахиоподами, мшан-
ками, криноидеями. Мощность 150 м. 

Башкирский ярус. Известняки светло-серые мелкозернистые с гас-
троподами; редкие прослои и линзы каменной соли, ангидрита. Мощ-
ность 100 м. 

Московский ярус. Песчаники зеленовато-серые, алевролиты, про-
слои и линзы известняков оолитовых с остатками наземных растений, 
рыб; отчетливо выражена косая слоистость. Мощность 80 м. 

Гжельский ярус. Сланцы черные битуминозные, аргиллиты с ра-
ковинами головоногих моллюсков по плоскостям наслоения. Мощ-
ность 90 м. 

Казанский ярус. Известняки серые глинистые с многочисленными ко-
раллами, брахиоподами, криноидеями; зерна глауконита. Мощность 75 м. 

 
Скважина 2 

Турнейский ярус. Гравелиты, песчаники, сланцы глинистые рит-
мично-слоистые; редкие головоногие моллюски, брахиоподы. Мощ-
ность 350 м. 

Визейский ярус. Сланцы глинистые с прослоями песчаников и из-
вестняков, присутствуют радиолярии; четко выражена параллельная 
слоистость. Мощность 230 м. 

Серпуховский ярус. Известняки массивные, часто рифогенные с 
водорослями, кораллами, брахиоподами. Мощность 150 м. 

Башкирский ярус. Известняки с редкими маломощными прослоя-
ми каменной соли, гипса; обнаружены остракоды, брахиоподы, кри-
ноидеи; слоистость параллельная. Мощность 70 м. 
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Московский ярус. Песчаники кварцевые, линзы несортированной 
гальки; редкие растительные остатки. Мощность 60 м. 

Гжельский ярус. Сланцы темно-серые битуминозные, аргиллиты, 
мергели; органические остатки представлены редкими гониатитами и 
брахиоподами; встречаются кристаллы пирита; слоистость параллель-
ная. Мощность 90 м. 

Казанский ярус. Известняки глинистые с пелециподами, брахио-
подами, криноидеями; слоистость параллельная. Мощность 80 м. 

 
Скважина 3 

Турнейский ярус. Сланцы глинистые и кремнистые с радиолярия-
ми; прослои эффузивов. Мощность 350 м. 

Визейский ярус. Песчаники мелкозернистые, алевролиты, сланцы 
глинистые, тонкие прослои и линзы известняков с брахиоподами; ходы 
илоедов; слоистость параллельная. Мощность 200 м. 

Серпуховский ярус. Известняки серые органогенные массивные с 
многочисленными колониальными кораллами, брахиоподами, кринои-
деями; маломощные прослои песчаников, глин; слоистость волнистая. 
Мощность 110 м. 

Башкирский ярус. Доломиты пестроцветные с редкими брахиопо-
дами; прослои гипса и ангидрита. Мощность 70 м. 

Гжельский ярус. Сланцы черные битуминозные и аргиллиты с ра-
ковинами гониатитов, расположенными по плоскостям наслоения; 
кристаллы пирита; слоистость параллельная. Мощность 90 м. 

Казанский ярус. Известняки серые оолитовые с прослоями мерге-
лей, песчаников зеленовато-серых мелкозернистых; встречаются ост-
ракоды, пелециподы, брахиоподы, рассеянные зерна глауконита, кон-
креции кремня. Мощность 80 м. 

 
Скважина 4 

Турнейский ярус. Эффузивы, сланцы глинистые, кремнистые, пес-
чаники; ходы илоедов; слоистость параллельная. Мощность 300 м. 

Визейский ярус. Сланцы глинистые, песчаники, кремнистые поро-
ды, линзы известняков с редкими брахиоподами; слоистость парал-
лельная. Мощность 220 м. 

Серпуховский ярус. Известняки серые массивные прослоями водо-
рослевые с многочисленными колониальными кораллами, брахиопо-
дами, морскими лилиями; редкие прослои песчаников с линзами конг-
ломератов. Мощность 90 м. 
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Башкирский ярус. Каменная соль и гипс с прослоями мергелей се-
рых, песчаников красных; редкие остатки наземных растений. Мощ-
ность 75 м. 

Гжельский ярус. Известняки темно-серые сильно битуминозные, 
мергели, сланцы глинистые с желваками и линзами кремня; в извест-
няках обнаружены раковины гониатитов и брахиопод. Мощность 90 м. 

Казанский ярус. Доломиты и известняки глинистые с многочис-
ленными остракодами, пелециподами, брахиоподами, криноидеями. 
Мощность 80 м. 

 
Скважина 5 

Турнейский ярус. Сланцы темно-серые глинистые с прослоями из-
вестняков, содержащих редкую фауну головоногих моллюсков. Мощ-
ность 200 м. 

Визейский ярус. Известняки оолитовые с фораминиферами, корал-
лами, брахиоподами; прослои угля. Мощность 130 м. 

Серпуховский ярус. Аргиллиты пестрые, песчаники грубые косо-
слоистые; трещины высыхания. Мощность 80 м. 

Башкирский ярус. Каменная соль, гипс, ангидрит с редкими про-
слоями красноцветных песчаников с остатками наземных растений. 
Мощность 65 м. 

Касимовский ярус. Песчаники зеленовато-серые среднезернистые 
волнистослоистые со знаками ряби; обломки раковин пелеципод, бра-
хиопод, фрагменты наземных растений, рыбы. Мощность 70 м. 

Казанский ярус. Песчаники косослоистые с прослоями известня-
ков оолитовых; редкие пелециподы, брахиоподы, криноидеи. Мощ-
ность 80 м. 

 
Скважина 6 

Турнейский ярус. Эффузивы, туфы переслаиваются с кремнистыми 
породами; встречаются редкие прослои и линзы известняков с брахио-
подами, кораллами. Мощность 180 м. 

Визейский ярус. Известняки серые с многочисленными кораллами, 
брахиоподами; тонкие прослои глин зеленовато-серых с глауконитом; 
линзы каменного угля с отпечатками растений. Мощность 100 м. 

Серпуховский ярус. Конгломераты с песчаным красноцветным це-
ментом, обломочный материал плохо сортирован, прослои песчаников 
кварцевых мелкозернистых с редкими растительными остатками; зна-
ки ряби, косая слоистость. Мощность 90 м. 
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Башкирский ярус. Мергели серые с прослоями каменной соли, 
гипса, ангидрита. Мощность 75 м. 

Касимовский ярус. Песчаники кварцевые косослоистые с линзами 
битой ракуши, знаками ряби, трещинами высыхания. Мощность 50 м. 

Гжельский ярус. Сланцы черные битуминозные, аргиллиты, про-
слои известняков глинистых с фораминиферами, брахиоподами; слои-
стость параллельная. Мощность 80 м. 

Казанский ярус. Известняки серые глинистые, участками оолито-
вые, с брахиоподами, криноидеями; встречаются зерна глауконита. 
Мощность 80 м. 

 
Скважина 7 

Турнейский ярус. Сланцы глинистые, песчаники, редкие прослои и 
линзы известняков с кораллами, брахиоподами, ходами илоедов; слои-
стость параллельная. Мощность 210 м. 

Визейский ярус. Известняки серые с фораминиферами, кораллами, 
брахиоподами, маломощные прослои каменного угля. Мощность 70 м. 

Башкирский ярус. Песчаники пестроцветные, мергели, аргиллиты 
с прослоями каменной соли, гипса, ангидрита; знаки ряби, трещины 
высыхания, глиптоморфозы по кристаллам каменной соли. Мощность 
100 м. 

Касимовский ярус. Песчаники кварцевые мелкозернистые, глины, 
линзы конгломератов; цвет пород красновато-бурый; симметричные 
знаки ряби; слоистость волнистая. Мощность 80 м. 

Гжельский ярус. Известняки черные битуминозные, мергели, ар-
гиллиты с редкими раковинами гониатитов по плоскостям наслоения. 
Мощность 90 м. 

Казанский ярус. Известняки светло-серые оолитовые с прослоями 
песчаников, аргиллитов, линзами конгломератов; брахиоподы, кри-
ноидеи; слоистость волнистая. Мощность 80 м. 

 
Скважина 8 

Турнейский ярус. Сланцы темно-серые с прослоями песчаников, 
кремнистых пород; редкие раковины гониатитов; слоистость парал-
лельная. Мощность 190 м. 

Визейский ярус. Ритмично чередующиеся конгломераты, песчани-
ки, сланцы глинистые; содержат прослои кремнистых пород. Мощ-
ность 140 м. 
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Серпуховский ярус. Известняки зеленовато-серые органогенные с 
многочисленными фораминиферами, кораллами, брахиоподами, чле-
никами криноидей. Мощность 80 м. 

Башкирский ярус. Известняки серые массивные с единичными бра-
хиоподами; маломощные прослои каменной соли, гипса. Мощность 70 м. 

Московский ярус. Песчаники кварцевые с галькой, растительными 
остатками. Мощность 55 м. 

Казанский ярус. Доломиты серые с прослоями известняков, конкре-
циями кремня, редкими пелециподами, гастроподами. Мощность 60 м. 

 
Скважина 9 

Турнейский ярус. Эффузивы, сланцы кремнистые и глинистые, 
песчаники; радиолярии. Мощность 110 м. 

Визейский ярус. Сланцы глинистые и кремнистые, песчаники мел-
козернистые, яшмы радиоляриевые, туфы. Мощность 200 м. 

Серпуховский ярус. Известняки зеленовато-серые с многочислен-
ными кораллами, мшанками, брахиоподами, криноидеями; слоистость 
параллельная. Мощность 90 м. 

Башкирский ярус. Мергели пестрые, песчаники с прослоями гипса 
и ангидрита; знаки ряби, трещины высыхания, глиптоморфозы по кри-
сталлам каменной соли. Мощность 85 м. 

Касимовский ярус. Песчаники красноцветные грубозернистые ко-
сослоистые, алевролиты, линзы конгломератов, раковинный детрит. 
Мощность 60 м. 

Казанский ярус. Известняки зеленовато-серые глинистые, прослоя-
ми с многочисленными обломками раковин брахиопод, встречаются 
остракоды, пелециподы; присутствует глауконит. Мощность 80 м. 

 
Скважина 10 

Турнейский ярус. Песчаники полимиктовые мелкозернистые, 
сланцы кремнистые, яшмы с остатками радиолярий. Мощность 150 м. 

Визейский ярус. Песчаники известковистые, сланцы глинистые, 
кремнистые породы, линзы известняков с фораминиферами; слои-
стость параллельная. Мощность 200 м. 

Серпуховский ярус. Известняки серые массивные пелитоморфные 
с многочисленными и хорошо сохранившимися кораллами, брахиопо-
дами. Мощность 85 м. 
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Башкирский ярус. Известняки серые с брахиоподами, маломощ-
ные прослои каменной соли, гипса. Мощность 50 м. 

Касимовский ярус. Песчаники красновато-бурые мелкозернистые; 
массовые скопления битой ракуши, остатки наземных растений; слои-
стость косая. Мощность 60 м. 

Казанский ярус. Известняки и доломиты с пелециподами, брахио-
подами, встречаются маломощные прослои глин, зерна глауконита; 
слоистость параллельная. Мощность 80 м. 

 
Скважина 11 

Турнейский ярус. Сланцы глинистые, конгломераты, песчани-
ки, алевролиты; редкие гониатиты по плоскостям наслоения. 
Мощность 220 м. 

Визейский ярус. Песчаники, сланцы глинистые, туфы с прослоями 
кремнистых пород, линзы известняков с остатками фораминифер, бра-
хиопод; слоистость параллельная. Мощность 200 м. 

Серпуховский ярус. Известняки серые, прослоями доломитизиро-
ванные с брахиоподами, криноидеями; встречаются тонкие прослои 
зеленоватых глин с глауконитом. Мощность 80 м. 

Башкирский ярус. Известняки серые тонкослоистые с желваками и 
линзами кремней; редкие прослои каменной соли; брахиоподы, мшан-
ки, криноидеи. Мощность 75 м. 

Касимовский ярус. Песчаники кварцевые, конгломераты мелкога-
лечные с примесью органогенно-обломочного материала и отдельны-
ми крупными гальками строматолитовых известняков, битая ракуша. 
Мощность 80 м. 

Казанский ярус. Известняки серые глинистые, доломиты кавер-
нозные, мергели; органические остатки представлены пелециподами, 
брахиоподами; слоистость параллельная. Мощность 50 м. 

 
Скважина 12 

Турнейский ярус. Песчаники мелкозернистые, сланцы глинистые; 
органические остатки не обнаружены. Мощность 110 м. 

Визейский ярус. Сланцы глинистые, песчаники граувакковые, 
кремнистые породы; радиолярии, редкие гониатиты. Мощность 130 м. 

Серпуховский ярус. Известняки серые массивные, глины, мергели; 
единичные брахиоподы, разрозненные членики криноидей; слоистость 
параллельная. Мощность 85 м. 
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Башкирский ярус. Известняки доломитизированные тонкослои-
стые участками окремнелые с брахиоподами, мшанками, криноидеями; 
прослои и линзы каменной соли. Мощность 50 м. 

Касимовский ярус. Глины известковистые с прослоями известня-
ков, песчаников; редкие брахиоподы; зерна шамозита. Мощность 80 м. 

Казанский ярус. Песчаники, алевролиты с остатками наземных 
растений плохой сохранности; окраска пород красноватая; следы ка-
пель дождя; косая слоистость. Мощность 65 м. 

 
Скважина 13 

Турнейский ярус. Сланцы глинистые и кремнистые, песчаники, 
эффузивы; слоистость параллельная. Мощность 200 м. 

Визейский ярус. Сланцы глинистые, песчаники мелкозернистые, 
редкие прослои и линзы известняков; ходы илоедов; слоистость парал-
лельная. Мощность 170 м. 

Серпуховский ярус. Известняки серые глинистые, прослои мерге-
лей, доломитов, аргиллитов; колониальные кораллы, брахиоподы, 
криноидеи. Мощность 110 м. 

Башкирский ярус. Каменная соль, гипс, ангидрит, прослои извест-
няков водорослевых, доломитов кавернозных с гнездами гипса. Мощ-
ность 80 м. 

Касимовский ярус. Известняки битуминозные, сланцы горючие, ар-
гиллиты интенсивно пиритизированные с редкими раковинами брахио-
под, головоногих моллюсков по плоскостям наслоения. Мощность 120 м. 

Казанский ярус. Песчаники красноцветные крупнозернистые с 
прослоями и линзами конгломератов; битая ракуша (обломки раковин 
пелеципод, брахиопод), единичные остатки наземных растений; знаки 
ряби; слоистость косая. Мощность 80 м. 

 
Скважина 14 

Турнейский ярус. Ритмично чередующиеся гравелиты, песчаники, 
алевролиты, сланцы глинистые с прослоями и линзами известняков с 
брахиоподами, криноидеями. Мощность 215 м. 

Визейский ярус. Известняки серые массивные с многочисленными 
остракодами, одиночными кораллами, брахиоподами, глины зеленова-
то-серые глауконитовые тонкослоистые, песчаники полимиктовые 
мелкозернистые; стяжения сидерита. Мощность 110 м. 

Серпуховский ярус. Известняки и мергели с кораллами, брахиопо-
дами; зерна глауконита. Мощность 60 м. 
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Башкирский ярус. Каменная соль, прослои гипса, ангидрита, до-
ломитов кавернозных, аргиллитов красных с обрывками наземных 
растений. Мощность 55 м. 

Касимовский ярус. Сланцы черные глинистые, аргиллиты с еди-
ничными раковинами головоногих моллюсков по плоскостям наслое-
ния; зерна пирита. Мощность 120 м. 

Гжельский ярус. Песчаники коричневато-зеленые кварцевые, про-
слои известняков и доломитов с пелециподами, гониатитами; слои-
стость волнистая. Мощность 110 м. 

 
Скважина 15 

Турнейский ярус. Песчаники мелкозернистые, прослои известняков 
органогенных с брахиоподами и члениками криноидей. Мощность 90 м. 

Визейский ярус. Известняки, доломиты, мергели с водорослями, 
фораминиферами, кораллами, брахиоподами, фрагментами стеблей 
морских лилий; глауконит; слоистость параллельная. Мощность 110 м. 

Серпуховский ярус. Песчаники красновато-бурые косослоистые с 
линзами конгломератов; единичные толстостенные пелециподы, рас-
тительные остатки. Мощность 80 м. 

Московский ярус. Песчаники красноцветные крупнозернистые, 
конгломераты зеленовато-серые, редкие линзы известняков стромато-
литовых; растительные остатки, следы стегоцефалов; знаки ряби; 
слоистость косая. Мощность 90 м. 

Касимовский ярус. Сланцы черные глинистые, аргиллиты, прослои 
песчаников, известняков с единичными гониатитами; рассеянные зер-
на пирита; слоистость параллельная. Мощность 120 м. 

Гжельский ярус. Доломиты серые кавернозные с редкими фора-
миниферами; прослои и линзы гипса. Мощность 75 м. 

 
Скважина 16 

Турнейский ярус. Известняки серые криноидно-брахиоподовые с 
прослоями мергелей, песчаников; слоистость слабо волнистая. Мощ-
ность 140 м. 

Визейский ярус. Песчаники разнозернистые косослоистые, извест-
няки брахиоподовые с маломощными пластами и линзами каменного 
угля, стяжениями сидерита. Мощность 50 м. 

Московский ярус. Песчаники красновато-коричневые полимикто-
вые мелкозернистые косослоистые, прослои конгломератов. Мощ-
ность 65 м. 



48 

Касимовский ярус. Сланцы черные глинистые, аргиллиты с ред-
кими раковинами головоногих моллюсков по плоскостям наслоения; 
зерна пирита. Мощность 120 м. 

Гжельский ярус. Доломиты серые, аргиллиты красные с обрывка-
ми растений, прослои и линзы гипса, пустоты от выщелачивания рако-
вин фораминифер, брахиопод. Мощность 85 м. 

 
Скважина 17 

Турнейский ярус. Известняки массивные с фораминиферами, ко-
раллами, брахиоподами; прослои глин известковистых, песчаников 
глинистых; слоистость параллельная. Мощность 130 м. 

Визейский ярус. Аргиллиты с трещинами высыхания, песчаники 
грубые косослоистые с галькой, редкие линзы каменного угля. Мощ-
ность 80 м. 

Московский ярус. Известняки светлые массивные, доломиты; фо-
раминиферы, брахиоподы; глауконит; слоистость слабоволнистая. 
Мощность 75 м. 

Касимовский ярус. Сланцытемно-серые глинистые, алевролиты, пес-
чаники; кристаллы пирита; слоистость параллельная. Мощность 200 м. 

Гжельский ярус. Доломиты светло-серые кавернозные, с пустота-
ми от выщелачивания раковин фораминифер, прослои и линзы гипса; 
слоистость параллельная. Мощность 110 м. 

 
Скважина 18 

Турнейский ярус. Известняки органогенные (водорослевые, корал-
ловые, брахиоподовые), песчаники зеленые глауконитовые со стяже-
ниями фосфоритов. Мощность 100 м. 

Визейский ярус. Песчаники красноцветные грубозернистые косо-
слоистые с линзами слабо окатанной гальки; прослои известняков ор-
ганогенных, линзы каменного угля. Мощность 85 м. 

Московский ярус. Известняки серые пелитоморфные, мергели, до-
ломиты с фораминиферами, брахиоподами; рассеянные зерна глауко-
нита; слоистость параллельная. Мощность 90 м. 

Касимовский ярус. Сланцы черные глинистые, аргиллиты, на от-
дельных плоскостях наслоения – фрагменты раковин гониатитов, бра-
хиопод; рассеянные зерна пирита. Мощность 120 м. 

Гжельский ярус. Доломиты кавернозные с фораминиферами, бра-
хиоподами, прослои глин, каменной соли, гипса. Мощность 75 м. 
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Скважина 19 
Турнейский ярус. Песчаники кварцевые слабо сцементированные с 

растительными остатками, линзы известняков оолитовых. Мощность 55 м. 
Московский ярус. Известняки серые оолитовые с брахиоподами, 

глины, линзы песчаников; зерна глауконита; слоистость параллельная. 
Мощность 70 м. 

Касимовский ярус. Сланцы черные глинистые, аргиллиты интен-
сивно битуминозные с единичными раковинами головоногих моллю-
сков, расположенными по плоскостям наслоения; зерна пирита. Мощ-
ность 120 м. 

Гжельский ярус. Доломиты желтовато-серые с кавернами от вы-
щелачивания раковин фораминифер, прослои и линзы каменной соли, 
гипса. Мощность 85 м. 

 
Скважина 20 

Турнейский ярус. Песчаники кварцевые с отпечатками растений, 
следами стегоцефалов, тонкие прослои водорослевых известняков; 
знаки ряби; косая слоистость. Мощность 65 м. 

Московский ярус. Известняки серые пелитоморфные участками 
окремнелые, доломиты глинистые, мергели; фораминиферы, кораллы, 
брахиоподы, криноидеи; слоистость параллельная. Мощность 80 м. 

Касимовский ярус. Сланцы темно-серые глинистые; стяжения си-
дерита, редкие кристаллы пирита. Мощность 150 м. 

Гжельский ярус. Доломиты пористые с брахиоподами, гнезда, 
прослои и линзы гипса. Мощность 70 м. 

 
Скважина 21 

Турнейский ярус. Известняки с кораллами, брахиоподами, глины 
темно-серые, конкреции кремня; слоистость параллельная. Мощ-
ность 115 м. 

Визейский ярус. Известняки темно-серые водорослевые с острако-
дами, единичными брахиоподами; прослои каменного угля с отпечат-
ками наземных растений, фрагментами стволов деревьев. Мощ-
ность 65 м. 

Московский ярус. Песчаники красновато-бурые мелкозернистые, 
линзы конгломератов с галькой глинистых пород и карбонатным це-
ментом, редкие прослои известняков оолитовых с мшанками; знаки 
ряби; слоистость косая. Мощность 90 м. 
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Касимовский ярус. Известняки темно-серые мелкозернистые с 
брахиоподами, сланцы черные горючие; конкреции сидеритов. Мощ-
ность 130 м. 

Гжельский ярус. Известняки светло-серые глинистые, доломиты, 
линзы каменной соли, гипса; в известняках встречаются раковины 
брахиопод, членики криноидей. Мощность 80 м. 

 
Скважина 22 

Турнейский ярус. Известняки массивные с кораллами, брахиопо-
дами, прослои каменного угля с отпечатками наземных растений, 
фрагментами стволов деревьев. Мощность 95 м. 

Визейский ярус. Песчаники известковистые полимиктовые мелко-
зернистые косослоистые с линзами хорошо окатанной гальки; остра-
коды, рыбы, остатки растений. Мощность 60 м. 

Московский ярус. Известняки серые глинистые, маломощные про-
слои переполнены раковинами фораминифер, брахиопод, члениками 
криноидей; встречаются зерна глауконита; слоистость параллельная. 
Мощность 80 м. 

Касимовский ярус. Сланцы глинистые, песчаники полимиктовые 
мелкозернистые; включения и кристаллы пирита; слоистость парал-
лельная. Мощность 170 м. 

Гжельский ярус. Доломиты светло-серые кавернозные с прослоя-
ми и линзами каменной соли, гипса, ангидрита. Мощность 60 м. 

 
Скважина 23 

Турнейский ярус. Известняки массивные, прослоями водоросле-
вые, песчаники мелкозернистые, каменный уголь; слоистость волни-
стая. Мощность 70 м. 

Визейский ярус. Известняки светло-серые органогенные с острако-
дами, брахиоподами, криноидеями; прослои песчаников грубозерни-
стых, каменного угля с отпечатками растений; слоистость волнистая. 
Мощность 120 м. 

Московский ярус. Известняки серые плитчатые с линзами и про-
слоями известняков водорослевых; редкие брахиоподы; слоистость 
параллельная. Мощность 100 м. 

Касимовский ярус. Песчаники красновато-бурые кварцевые, ар-
гиллиты, линзы хорошо окатанной гальки. Мощность 65 м. 

Гжельский ярус. Известняки светло-серые участками кавернозные 
с единичными брахиоподами; маломощные прослои песчаников; слои-
стость волнистая. Мощность 90 м. 
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Казанский ярус. Известняки и доломиты; брахиоподы, членики 
криноидей; слоистость параллельная. Мощность 80 м. 

 
Скважина 24 

Турнейский ярус. Известняки светло-серые с многочисленными 
брахиоподами, глины зеленовато-серые известковистые; прослои и 
линзы каменного угля с отпечатками растений. Мощность 95 м. 

Визейский ярус. Песчаники красноцветные косослоистые, часто 
грубозернистые со слабо окатанной галькой карбонатных пород; битая 
ракуша, растительные остатки. Мощность 90 м. 

Московский ярус. Известняки светло-серые с многочисленными 
конкрециями кремня, фузулинидами, мшанками, брахиоподами. Мощ-
ность 85 м. 

Касимовский ярус. Песчаники красноцветные, известняки кавер-
нозные с линзами и гнездами гипса. Мощность 60 м. 

Казанский ярус. Аргиллиты и мелкозернистые песчаники с про-
слоями глинистых известняков; редкие брахиоподы; глауконит. Мощ-
ность 80 м. 

 
Скважина 25 

Турнейский ярус. Известняки желтовато-серые органогенные с 
брахиоподами, криноидеями. Мощность 85 м. 

Визейский ярус. Песчаники темно-серые, известняки серые мас-
сивные с брахиоподами, криноидеями, линзовидные прослои каменно-
го угля. Мощность 80 м. 

Московский ярус. Песчаники кварцевые среднезернистые с мелкой 
галькой; встречаются маломощные прослои серых известняков с 
мшанками; знаки ряби, трещины высыхания; слоистость косая. Мощ-
ность 110 м. 

Касимовский ярус. Песчаники красноцветные, редкие прослои ка-
вернозных доломитов с линзами и гнездами гипса. Мощность 95 м. 

Казанский ярус. Аргиллиты тонкослоистые, песчаники мелкозер-
нистые, известняки пелитоморфные; слоистость параллельная. Мощ-
ность 80 м. 
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1.3. ОСАДОЧНЫЕ  ФОРМАЦИИ  
 

Формация – комплекс горных пород, сформировавшийся в оди-
наковых структурно-геологических и фациальных условиях.  

 

Таблица 12 
Основные типы разрезов 

 

Характеристики Геосинклинальный тип Платформенный тип 

Мощность отложений Большая  
(сотни и тысячи метров) 

Небольшая 
(десятки и сотни метров) 

Изверженные породы Играют большую роль Или отсутствуют, или имеют под-
чиненное значение 

Метаморфизм Породы сильно метаморфи-
зованы 

Породы обычно не метаморфизо-
ваны 

Выдержанность фаций Характерна быстрая смена 
фаций 

Фации выдержаны на больших 
расстояниях 

Условия залегания Породы сильно смяты 
в складки и дислоцированы 

Породы залегают почти горизон-
тально 

Перерывы Характерно непрерывное 
осадконакопление 

Частые перерывы в осадконакоп-
лении 

 

Таблица 13 
Основные типы осадочных формаций 

 

Формации Состав отложений Генезис 

Глинисто-
сланцевая  

Глинистые сланцы с прослоями 
песчаников, известняков, эффузи-
вов и их туфов 

В геосинклинальных зонах 

Вулканоген-
ная 

Андезито-базальтовые и спилито-
вые эффузивы, их туфы, кремни-
стые сланцы, яшмы; тонкие про-
слои глинистых сланцев, песчани-
ков; радиолярии, губки, диатомо-
вые водоросли 

В стадию максимального 
прогибания геосинклинали; 
за счет подводной вулканиче-
ской деятельности 

Флишевая 

Преимущественно обломочные по-
роды, с ритмичным чередованием 
разных по составу слоев, величина 
зерен в которых уменьшается 
вверх по разрезу. Микрофауна: фо-
раминиферы, радиолярии, редко 
макрофауна 

В предорогенную стадию 
развития геосинклинали, ко-
гда вдоль материкового скло-
на периодически возникают 
мутьевые потоки с подводно-
оползневыми образованиями 

Ге
ос
ин
кл
ин
ал
ьн
ы
е 

Молассовая 
Конгломераты, грубозернистые 
песчаники, реже глинистые поро-
ды, пласты гипсов и солей 

При вздымании горной стра-
ны; выполняет межгорные 
прогибы 
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Продолжение табл. 13 
 

Формации Состав отложений Генезис 

Красно-
цветные 

Песчаники, глины, линзы конгломе-
ратов, доломиты, известняки, гипс. 
Встречаются знаки ряби, трещины 
высыхания, следы наземных живот-
ных, пресноводная фауна, амфибии, 
рептилии, остатки растений, в лин-
зах известняков морская фауна 

Речные, дельтовые, озерные 
и прибрежно-морские осад-
ки. Часто образуются в ус-
ловиях жаркого засушливо-
го климата 

Соленосные 

Последовательно: доломиты, 
гипс, ангидрит, каменная соль, 
калийно-магнезиальные соли, 
прослои глинистых или песчаных 
пород 

В условиях жаркого, засушли-
вого климата в лагунных бас-
сейнах, приурочены к заклю-
чительным этапам складчато-
сти и большим регрессиям  

Угли чередуются с морскими 
осадками – паралический тип 

На низких залесенных и за-
болоченных приморских 
равнинах Угленосные  

Песчано-глинистые породы, лин-
зы, прослои угля – лимнический 
тип 

В залесенных континен-
тальных озерах О

са
до
чн
ы
е 
ф
ор
м
ац
ии

 к
ра
ев
ог
о 
пр
ог
иб
а 

Нефтепро-
изводящие 

Глинистые, песчаные и карбо-
натные породы, содержащие 
нефть, битумы, асфальт 

При быстром захоронении 
большого количества орга-
нического вещества 

Песчано-
глинистые 

Пески (кварцевые с примесью 
полевых шпатов, глауконита и 
др.), глины либо переслаивание 

Глины – мелководные морские 
или озерные отложения, пески 
– прибрежно-морские, озер-
ные, речные, эоловые 

Карбонат-
ные 

Органогенные известняки, доло-
миты, прослои глин, гипса; мор-
ская фауна 

Мелководно-морские усло-
вия; доломиты и гипсы об-
разуются при повышенной 
солености 

Глауконито-
во-
фосфорито-
вые 

Снизу вверх: базальный конгло-
мерат, кварцево-глауконитовые 
пески с желваками или зернами 
фосфоритов, слой фосфоритовых 
конкреций, глауконитовые пески, 
карбонатные отложения 

Обычно в основании транс-
грессивных комплексов, 
формировавшихся в откры-
тых к океану депрессиях П

ла
т
ф
ор
м
ен
ны

е 
 

Угленосно-
бокситово-
железистые 

Песчано-глинистые отложения с 
залежами бурых углей, бокситов, 
осадочных железных руд 

В результате выноса и акку-
муляции окислов железа и 
алюминия в условиях кон-
тинентального жаркого 
влажного климата 



54 

ЧАСТЬ 2 
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЗЕМЛИ 

2.1. ДОКЕМБРИЙ  
 

Докембрий – охватывает около 85 % геологической истории Земли. 
Выделяют архейскую и протерозойскую акротемы (прил. 4). 

Таблица 14 
Докембрий 

 

Архей 
Органический 
мир Представлен бактериями, цианобионтами 

Климат 

Состав атмосферы – углекислый газ (более 50 %), сероводород, 
азот, аммиак и др. Мощный парниковый эффект. Температура 
около +50 0С. Светимость Солнца была на 18 % ниже современ-
ной. Луна находилась ближе к Земле, из-за этого происходили 
мощные приливы и отливы. В конце архея – оледенение, образова-
ние Пангеи-0 

Общая ха-
рактери-
стика 

Планета образовалась около 4,6 млрд лет назад. Суша представля-
ла собой небольшие островки, разбросанные среди водной глади. 
Господствовал геосинклинальный режим. Характерен сильный 
вулканизм 

Отличитель-
ные черты 
осадконакоп-
ления 

Первые осадочные породы появились около 3,9 млрд лет на-
зад. Архейские отложения представлены сложноскладчатыми, 
глубоко метаморфизованными вулканогенными и вулкано-
генно-осадочными толщами, имеют огромную мощность 

Платфор-
мы 

Древние протоплатформы – небольшие стабильные участки 
земной коры 

Геосинкли-
нали 

Существовали протогеосинклинали (предшествующие гео-
синклиналям) 

Проявления 
складчатости 

Беломорская складчатость привела к образованию протоплатформ (Ал-
данский, Анабарский щиты и др.); раннекарельская складчатость увели-
чила их размеры 

Протерозой 

Органиче-
ский мир 

Органический мир раннего протерозоя представлен бактериями, 
цианобионтами. В конце рифея появились бесскелетные живот-
ные, достигшие в венде большого разнообразия. Все вендобионты 
не имели скелета, вели прикрепленный или лежачий образ жизни, 
являлись фильтраторами, по строению отличались от всех совре-
менных известных групп фауны 

Климат 
В течение протерозоя происходили неоднократные оледенения, о 
чем свидетельствуют тиллиты. В рифее и венде – климат жаркий, 
засушливый 
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Продолжение табл. 14 
 

Общая ха-
рактери-
стика 

К началу протерозоя сформировались океаническая и континен-
тальная кора. Появились континенты, мелководные эпиконтинен-
тальные моря. В атмосфере постепенно увеличивалось содержа-
ние кислорода (в рифее оно достигло 1 % от современного уров-
ня). В позднем венде – трансгрессия 

Отличи-
тельные 
черты 
осадкона-
копления 

Отложения протерозоя имеют большую мощность, представлены 
породами разных фаций метаморфизма (исключая гранулитовую). 
Среди терригенных пород преобладают кварциты, среди карбо-
натных – доломиты. Характерны джеспилиты – железистые квар-
циты. На всех континентах присутствуют тиллиты. В рифее и 
венде широко распространены континентальные красноцветные 
толщи с окатанными зернами, косой слоистостью 

Платфор-
мы 

Эпикарельские платформы: Восточно-Европейская, Сибирская, 
Китайско-Корейская, Таримская, Южно-Китайская, Индийская, 
Австралийская, Северо-Африканская, Южно-Африканская, Ара-
вийская, Северо-Американская, две Южно-Американские, Ан-
тарктическая. После байкальской складчатости платформы Юж-
ного полушария объединились в материк Гондвану 

Геосинкли-
нали и гео-
синкли-
нальные 
пояса 

В раннем протерозое геосинклинали и геосинклинальные пояса 
отделяли друг от друга эпикарельские платформы. С рифея суще-
ствовали Грампианская, Аппалачская, Иннуитская геосинклинали, 
Тихоокеанский, Урало-Монгольский, Средиземноморский гео-
синклинальные пояса 

Основные 
полезные 
ископаемые 

Железо (90 % мировых запасов) – Россия (Курская магнитная ано-
малия), Украина (Кривой Рог), Бразилия, Индия, Австралия, 
США. Золото, уран – Россия, ЮАР, Канада. Медь, никель, ко-
бальт, платина – Канада, ЮАР, Зимбабве. Хромиты – Южная Аф-
рика. Марганец – ЮАР, Индия. Слюда – Россия, Индия, Бразилия 
и др. Графит – Южная Корея, Шри-Ланка. Нефть – Россия (Си-
бирская платформа) 

Проявления 
складчато-
сти 

Проявившаяся в конце раннего протерозоя позднекарельская 
складчатость привела к отмиранию геосинклинального режима на 
обширных площадях, образовав первые платформы. В конце ри-
фея проявилась байкальская складчатость, в результате которой 
произошло слияние Китайско-Корейской, Южно-Китайской и Та-
римской платформ в Китайскую платформу; Северо-
Африканской, Южно-Африканской и Аравийской – в Африкано-
Аравийскую; двух платформ Южной Америки – в Южно-
Американскую платформу 
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2.2.  ПАЛЕОЗОЙСКАЯ  ЭРА  
 

2.2.1. Кембрийский период 
Таблица 15 

Общие стратиграфические подразделения кембрийской системы 
 

Система  Отдел Ярус Происхождение названий ярусов Индекс 
Батырбайский Лог Батырбай, хр. Малый Каратау (Казахстан)  
Аксайский Р. Аксай, хр. М. Каратау (Казахстан)  

Сакский По названию группы скифских племен «саки», 
населявших в древности Казахстан 

 
Верх-
ний 
 

Аюсокканский Урочище Аюсоккан, хр. М. Каратау (Казах-
стан) 

 

Майский Р. Мая, бассейн р. Алдан (Якутия)  Сред-
ний Амгинскй Р. Амга, бассейн р. Алдан (Якутия)  

Тойонский Селение Тойон, Якутия  
Ботомский Р. Ботома, бассейн р. Лена  
Атдабанский Селение Ат-Дабан, бассейн р. Лена  

К
ем
бр
ий
ск
ая

 

Ниж-
ний 

Томмотский Селение Томмот, Якутия  
 

Задание 15.Добавить в таблицу индексы ярусов кембрийской системы. 
Таблица 16 

Кембрийский период (система) 
 

Когда, где и кем вы-
делена  1835 г. в Великобритании А. Седжвиком 

Почему так названа Cambria – древнее наименование Уэльса 

Климат 
В целом жаркий; в отдельных регионах влажный, близкий к тропи-
ческому (юг Сибири и Англии), в других – засушливый (Сибирь, 
Соляной кряж), развиты местные ледниковые явления (Австралия) 

Общая характе-
ристика 

Трансгрессия на всех платформах, за исключением Гондваны 

Отличительные 
черты осадкона-
копления 

Развиты осадочные, вулканогенные и соленосные образования; пре-
обладают морские отложения – хемогенные известняки и доломиты, 
развиты карбонатные породы органогенного происхождения (ар-
хеоциатовые и водорослевые известняки); магматические и мета-
морфические породы не характерны 

Платформы Восточно-Европейская, Сибирская, Китайская, Северо-
Американская, Гондвана 

Геосинклинали и 
геосинклинальные 
пояса 

Грампианская, Иннуитская, Аппалачская; Средиземноморский, 
Тихоокеанский, Урало-Монгольский (кроме Урала) 

Основные полез-
ные ископаемые 

Нефть – Россия (Иркутск), Алжирская Сахара (Хасси-Мессауд), 
Прибалтика. Каменная соль – Россия (Сибирь), Индия. Фосфориты 
– Средняя Азия, Китай, Вьетнам. Асбест – Россия (Тува). Бокситы – 
Россия (Восточный Саян) 
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Продолжение табл. 16 
 

Проявления 
складчатости 

Салаирские движения привели к регрессии морских бассейнов из 
некоторых территорий (Восточно-Европейская, Сибирская плат-
формы, Урало-Монгольский геосинклинальный пояс и др.), воз-
никновению участков суши с горным рельефом (Саяны, Аппалачи 
и др.) 

Органический мир 
Появление скелетной фауны, имевшей первоначально небольшие размеры (около 
5 мм) 

Тип Характерные черты Стратиграфическое значение 

Саркодовые Мелкие фораминиферы Стратиграфического значения не
имеют 

Губки Разрозненные спикулы крем-
невых губок 

Стратиграфического значения не
имеют 

Археоциаты Одиночные и колониальные,
часто образуют рифы В глобальной стратиграфии 

Стрекающие Нет твердого скелета (отпе-
чатки медуз) 

Черви Встречаются часто (ходы,
следы ползания) 

Стратиграфического значения не
имеют 

Членисто-
ногие 

Трилобиты (не способны свер-
тываться, слабо развит хвосто-
вой щит, плохо развиты или от-
сутствуют органы зрения), рако-
образные 

Трилобиты – для корреляции с об-
щей шкалой, остракоды – в мест-
ной стратиграфии. Paradoxides,
Agnostus2 

Моллюски  

Редкие и примитивные. Брюхо-
ногие в основном присасываю-
щиеся колпачкообразные формы.
Двустворчатые – не имеют зам-
ка, мелкие. Головоногие – мел-
кие наутилоидеи 

Брюхоногие используются в мест-
ной стратиграфии 

Брахиоподы 
Примитивные, в основном
беззамковые с хитиновой ра-
ковиной 

Одна из важнейших групп, исполь-
зуемых в местной стратиграфии 

Иглокожие Прикрепленные формы Стратиграфического значения не
имеют 

Хордовые  Конодонтыпредставлены про-
стыми формами В местной стратиграфии 

Флора 
Водоросли (в виде стромато-
литов и биогермов); акритар-
хи 

В региональной и глобальной стра-
тиграфии 

 
                                                 
2 Здесь и далее указана фауна, которую необходимо изучить (сделать зарисовки, краткое описание и др.). 
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Задание 16. Построить стратиграфические колонки разрезов, палео-

географические кривые, написать краткие очерки геологического раз-
вития регионов. 

 
Сибирская платформа 

 
 

Рис. 16. Разрез кембрия юга Сибирской платформы 

 
 

Рис. 17. Разрез кембрия восточной части Сибирской платформы 
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Рис. 18. Разрез кембрия северо-западной части Сибирской платформы 

 

Разре з  Уэльса  
Нижний кембрий сложен сланцами пестрыми и песчаниками мелко-

зернистыми; из органических остатков присутствуют трубки червей, 
редкие трилобиты и беззамковые брахиоподы. Мощность 450–1200 м. 
Средний кембрий представлен сланцами пестрыми и темными с три-

лобитами. Мощность 800 м. 
Верхний кембрий – песчаники плитчатые с бедной фауной беззам-

ковых брахиопод. Мощность до 1300 м. 

 
 

Рис. 19. Разрез кембрия Ленинградской области 
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2.2.2. Ордовикский период 
Таблица 17 

Общие стратиграфические подразделения ордовикской системы 
 

Система Отдел Ярус Происхождение названий ярусов Индекс 
Хирнантский Хирнант, Великобритания  
Катийский Оз. Кати, США  Верх-

ний 
Сандбийский Село Сандби, Швеция  
Дарривилский Дарривил, Австралия  Сред-

ний Дапинский Село рядом с Дапингиам, Китай  
Флоский Дер. Фло, Швеция  О

рд
ов
ик
ск
ая

 

Ниж-
ний Тремадокский Тремадок (Северный Уэльс)  

 

Задание 17.Добавить в таблицу индексы ярусов ордовикской системы. 
 

Таблица 18 
Ордовикский период (система) 

 

Когда, где и кем выде-
лена система 

Выделена в 1879 г. английским геологом Ч. Лэпвортом. 
Долгое время входила в состав силура в качестве нижнего 
отдела. Как самостоятельная система признана в 1960 г. 
на Международном геологическом конгрессе 

Почему так названа По кельтскому племени ордовиков, населявших Уэльс во 
времена Римской империи 

Климат Климат теплый, тропический; в конце ордовика – оледе-
нение 

Общая характеристи-
ка 

Обширная трансгрессия на всех платформах, за исключе-
нием Гондваны 

Отличительные черты 
осадконакопления 

Широко развиты карбонатные и терригенные морские 
осадки, вулканогенные породы; происходило накопление 
в большом количестве органического вещества 

Платформы Восточно-Европейская, Сибирская, Китайская, Северо-
Американская, Гондвана 

Геосинклинали и гео-
синклинальные пояса 

Грампианская, Иннуитская, Аппалачская; Средиземно-
морский, Тихоокеанский, Урало-Монгольский 

Основные полезные ис-
копаемые 

Нефть – Мидконтинент (США). Горючие сланцы – При-
балтика. Оолитовые железные руды – Россия (Западный 
Саян), Канада. Фосфориты – Прибалтика. Медь, кобальт – 
Норвегия 

Проявления складча-
тости 

В конце ордовика проявилась таконская фаза каледон-
ской складчатости 
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Продолжение табл. 18
 

Органический мир 
Бурное развитие беспозвоночных с карбонатным скелетом (число родов и 
видов по сравнению с кембрием увеличилось втрое), в конце ордовика оле-
денение вызвало одно из крупнейших массовых вымираний 

Тип Характерные черты Стратиграфическое 
значение 

Саркодовые Планктонные и бентосные фора-
миниферы, радиолярии 

Пориферы Массивные формы губок 

В местной стратигра-
фии 

Стрекающие 
Появляется известковый скелет: 
ругозы (в основном одиночные), 
табуляты, редкие строматопораты 

В региональной стра-
тиграфии 

Членистоногие 

Трилобиты (способны сверты-
ваться, хвостовой щит почти равен 
по величине головному, хорошо 
развиты глаза), древние раки, эв-
риптериды, скорпионы 

Трилобиты имеют 
большое значение в 
региональной и гло-
бальной стратиграфии 

Asaphus 

Моллюски 

Брюхоногие, двустворчатые, голо-
воногие (с прямой или слабоизо-
гнутой раковиной и простыми пе-
регородочными линиями) 

В местной и регио-
нальной стратиграфии 

Endoceras 

Брахиоподы Беззамковые с хитиновой и замко-
вые с известковой раковинами 

В региональной стра-
тиграфии 

Orthis 

Мшанки Большей частью массивные фор-
мы 

Иглокожие Морские лилии, морские пузыри 

В местной стратигра-
фии  

Граптолиты Многоветвистые формы 

Расцвет простых форм конодонтов

В глобальной страти-
графии 

Позвоночные Бесчелюстные, панцирные рыбы и 
древние хрящевые акулы плохой 
сохранности (обломки панциря) 

В местной стратигра-
фии 

Флора Известковые водоросли, бурые 
водоросли, цианобактерии 

В региональной и 
глобальной страти-
графии 
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2.2.3 Силурийский период 
Таблица 19 

Общие стратиграфические подразделения силурийской системы 
 

Система Отдел Ярус Происхождение названий ярусов Индекс  
Пржидоль-
ский    

Лудфордский Местность Лудфорд, Великобрита-
ния 

 Лудлов-
ский Горстийский Ферма Горсти, Великобритания  

Гомерский Г. Гомера, Великобритания  Венлок-
ский Шейнвудский Шейнвуд, Великобритания  

Теличский Ферма, Пен-Лач-Телич, Велико-
британия 

 

Аэронский Ферма, Гемкоид-Аэрон, Велико-
британия 

 

С
ил
ур
ий
ск
ая

 

Лландове-
рийский 

Рудданский Ферма, Сефи-Руддан, Великобри-
тания 

 

 

Задание 18.Написать индексы ярусов силурийской системы. 
Таблица 20 

Силурийский период (система) 
 

Когда, где и 
кем выделена  

Выделена в 1835 г. английским геологом Р. Мурчисоном в Уэль-
се 

Почему так 
названа 

По племени силуров, населявших Уэльс во времена Римской им-
перии 

Климат Теплый в начале периода; в конце силура климат стал засушли-
вым, жарким 

Общая харак-
теристика 

Таяние льдов привело в начале силура к обширной трансгрессии на 
всех платформах, за исключением Гондваны. В конце силура началась 
глобальная регрессия, эпиконтинентальные морские бассейны превра-
тились в солеродные лагуны 

Отличительные 
черты осадко-
накопления 

Развиты черные глинистые сланцы, карбонатные и терригенные мор-
ские отложения, вулканогенные и интрузивные породы; для второй 
половины силура характерны лагунные и континентальные отложения 

Платформы Лавренция, Сибирская, Китайская, Гондвана 
Геосинклинали и 
геосинклиналь-
ные пояса 

Иннуитская, Аппалачская; Средиземноморский, Тихоокеанский, 
Урало-Монгольский 

Основные по-
лезные иско-
паемые 

Нефть – США. Оолитовые железные руды – США, Африка. Ка-
менная соль – Мичиган. Хромит – Россия (Урал). Золото – Рос-
сия (Горная Шория, Кузнецкий Алатау), Северный Казахстан 

Проявления 
складчатости 

В конце силура каледонская складчатость закрыла Грампиан-
скую геосинклиналь, соединив Восточно-Европейскую и Северо-
Американскую платформы в единый материк – Лавренцию 
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Продолжение табл. 20 
 

Органический мир 
В результате массового вымирания исчезли крупные хищники – эндоцера-
титы. Появились первые наземные растения (проптеридофиты), рыбы 

Тип Характерные черты Стратиграфическое зна-
чение 

Саркодовые Планктонные и бентосные 
фораминиферы, радиолярии 

Фораминиферы – в мест-
ной стратиграфии, радио-
лярии – в региональной 

Пориферы В основном каменистые и 
шестилучевые В местной стратиграфии 

Стрекающие 
Ругозы, табуляты, стромато-
пораты являются важнейши-
ми рифостроителями 

В региональной страти-
графии 
Favosites 

Членистоногие  Трилобиты, остракоды, рако-
скорпионы 

Трилобиты – в местной 
стратиграфии, остракоды – 
в региональной 

Phacops 

Моллюски Брюхоногие, двустворчатые, 
головоногие В местной стратиграфии 

Брахиоподы 
Многочисленные крупные 
замковые брахиоподы со 
сложной скульптурой  

Одна из важнейших групп 
в региональной стратигра-
фии 

Мшанки Большей частью массивные 
формы 

Иглокожие Цистоидеи, бластоидеи 
В местной стратиграфии 

Граптолиты Разнообразны, многочислен-
ны 

В глобальной стратигра-
фии 

Конодонты В региональной страти-
графии 

Позвоночные 
Панцирные рыбы и древние 
акулы хорошей сохранности В местной стратиграфии 

Флора 
Известковые, бурые водорос-
ли, цианобактерии, псилофи-
ты (наземная флора) 

Региональное и глобальное 
значение 
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Задание 19. Построить стратиграфические колонки разрезов, па-
леогеографические кривые, написать краткие очерки геологического 
развития регионов. 

 
Сводный разрез ордовика и силура Уэльса 

 
Ордовикская система 

 
Тремадокский ярус. Сланцеватые аргиллиты с трилобитами и без-

замковыми брахиоподами. Мощность 150 м. 
Флоский ярус. Залегает со структурным несогласием на отложени-

ях тремадокского яруса. В основании яруса – песчаники, гравелиты, 
сланцы глинистые с редкими прослоями известняков, в которых 
встречены остатки трилобитов и брахиопод. Выше следуют основные 
и средние эффузивы, сменяющиеся в верхней части яруса кислыми 
вулканическими породами. Среди эффузивов присутствуют редкие 
прослои глинистых сланцев. Мощность 900–1200 м. 

Дапинский ярус. Сланцы с остатками трилобитов, брахиопод, 
граптолитов, присутствуют прослои эффузивов. Мощность 600–
1200 м. 

Дарривилский ярус. Известняки плитчатые с многочисленными 
раковинами трилобитов и брахиопод. Мощность 600–1200 м. 

Сандбийский  и катийский ярусы. В одних районах сложен карбо-
натно-глинистыми отложениями с брахиоподами и граптолитовыми 
сланцами, в других – эффузивными породами. Мощность 600–750 м. 

Хирнантский ярус. Полимиктовые песчаники, иногда косослои-
стые, со знаками ряби и с прослоями ракушняков, сланцы глинистые. 
Мощность 400 м. 

 
Силурийская система 

 
Силурийские отложения залегают со структурным несогласием на 

ордовикских породах. 
Лландоверийский отдел. Конгломераты, песчаники, прослои из-

вестняков с табулятами, строматопоратами, ругозами, брахиоподами, 
трилобитами, вверху – граптолитовые сланцы. Мощность 500–1500 м. 

Венлокский отдел. В одних районах ярус сложен известняками с 
прослоями граптолитовых сланцев; в известняках – табуляты, строма-
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топораты, ругозы, трилобиты, брахиоподы, криноидеи, мшанки.  
В других районах ярус сложен переслаиванием песчаников и сланцев. 
Мощность 400–1200 м. 

Лудловский отдел. Известняки, мергели, доломиты с табулятами, 
строматопоратами, четырехлучевыми кораллами, брахиоподами, грап-
толитами. Мощность 300–500 м. 

Пржидольский ярус. Пестро- и красноцветные песчаники и алев-
ролиты с остатками остракод, панцирных рыб, вверху – пелеципод, 
брахиопод. Мощность 300 м. 

 
Девонская система 

 
Пестро- и красноцветные песчаники с редкими остракодами  

и рыбами. 
 

Сводный разрез ордовика и силура Эстонии 
 

Ордовикская система 
 

Тремадокский ярус. В основании яруса залегают песчаники, пере-
полненные обломками раковин Obolus apollinis Eichwald (оболовые 
песчаники). Выше следуют аргиллиты черные граптолитовые. Мощ-
ность 11 м. 

Флоский ярус. Залегает с размывом на отложениях тремадокского 
яруса. Песчаники глауконитовые, известняки с многочисленными ос-
татками трилобитов и брахиопод. Мощность 10 м. 

Дапинский ярус. Залегает несогласно на отложениях флоского 
яруса. Известняки, иногда оолитовые или глинистые, обычно детрито-
вые, с богатым комплексом трилобитов, остракод, брахиопод, морских 
пузырей, граптолитов. Мощность 26 м. 

Дарривилский ярус. Известняки глинистые, местами доломитизи-
рованные с многочисленными трилобитами, моллюсками, брахиопо-
дами. В верхней части яруса находится кукрузеский горизонт извест-
няков и сланцев горючих (кукерсита) – легкой коричневато-серой по-
роды с фрагментами панцирей трилобитов, мелкими тонкими облом-
ками створок брахиопод, скелетами мшанок. Мощность 40 м. 
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Сандбийский  и катийский ярус. Известняки с обильной фауной 
трилобитов, брахиопод, встречаются остракоды, головоногие моллю-
ски, криноидеи, граптолиты. Мощность 100 м. 

Хирнантский ярус. В нижней части яруса известняки глинистые и 
детритовые, вверху они представлены водорослевыми, органогенно-
обломочными и биогермными разностями. Встречаются водоросли, 
коралловые постройки, раковины гастропод, брахиопод, редкие грап-
толиты. Мощность 114 м. 

 
Силурийская система 

 
Силурийские отложения согласно залегают на ордовикских  

породах. 
Лландоверийский отдел. Известняки, в основном органогенные, в 

том числе биогермные и биостромные образования и банки. Органиче-
ские остатки представлены строматопоратами, табулятами, гелиоли-
тоидеями, трилобитами и остракодами, брахиоподами, криноидеями. 
Мощность 80–60 м. 

Венлокский отдел. Известняки, доломиты и мергели со стромато-
поратами, табулятами, гелиолитоидеями, остракодами, эвриптеридами, 
трилобитами, брахиоподами, криноидеями, костными пластинками и 
чешуйками рыб. Мощность 110–175 м. 

Лудловский отдел. Известняки с богатым и разнообразным ком-
плексом органических остатков, которые представлены табулятами, 
строматопоратами, остракодами, пелециподами, брахиоподами, чле-
никами криноидей, остатками ихтиофауны. Мощность 30 м. 

Пржидольский ярус. Известняки, реже доломиты и мергели с та-
булятами, строматопоратами, четырехлучевыми кораллами, острако-
дами, пелециподами, брахиоподами, фрагментами стеблей морских 
лилий, остатками рыб. Мощность 140 м. 

 
Девонская система 

 
Нижний отдел. Песчаники пестро- и красноцветные, алевролиты 

с редкими остатками остракод, пелеципод и рыб. Мощность 40 м. 
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2.2.4. Девонский период 
Таблица 21 

Общие стратиграфические подразделения девонской системы 
 

Система Отдел Ярус Происхождение названий ярусов Индекс 
Фаменский Местность Фамен, Бельгия  Верхний 
Франский Дер. Фран, Бельгия  
Живетский Г. Живе, Франция  

Средний Эйфельский Эйфельские горы, Германия  
Эмсский Местечко Эмс, Германия  
Пражский Г. Прага, Чехия  

Д
ев
он
ск
ая

 

Нижний 
Лохковский Сел. Лохков, Чехия  

 

Задание 20.Написать индексы ярусов девонскойсистемы. 
Таблица 22 

Девонский период (система) 
 

Когда, где и кем 
выделена система 

В 1839 г. в графстве Девоншир (Англия) А. Седжвиком и 
Р. Мурчисоном 

Почему так на-
звана По названию графства Девоншир 

Климат В раннем девоне климат жаркий, сухой, в позднем – мягкий 
и влажный 

Общая характе-
ристика 

Ранний девон – геократическая эпоха «высокого стояния» мате-
риков, которые были заняты возвышенностями и горными систе-
мами, разделенными межгорными впадинами. В середине девона 
началась обширная трансгрессия – талассократическая эпоха 

Отличительные 
черты осадкона-
копления 

Нижний девон сложен мощными красноцветными песчаниками, 
образованными при разрушении каледонских горных хребтов; 
характерны бассейны ненормальной солености, в которых накап-
ливались доломиты, ангидрит, соли; в верхнем девоне распро-
странены органогенные карбонатные породы, характерны черные 
сланцы 

Платформы Лавренция, Сибирская, Китайская, Гондвана 
Геосинклинали и 
геосинклинальные 
пояса 

Иннуитская, Аппалачская; Средиземноморский, Тихоокеан-
ский, Урало-Монгольский 

Основные полез-
ные ископаемые 

Нефть – Русская плита, Канада, США. Уголь – Норвегия, Россия 
(Кузбасс, Тиман). Осадочные железные руды – Россия (Урал), 
Аппалачи, Испания. Бокситы – Россия (Тиман, Восточный Урал). 
Калийная соль – Канада. Медноколчеданные руды – Россия (Вос-
точный Урал) 

Проявления 
складчатости 

В конце периода проявилась бретонская фаза герцинской склад-
чатости, закрывшая Иннуитскую геосинклиналь 
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Продолжение табл. 22 
 

Органический мир 
Расцвет брахиопод, рыб, головоногих моллюсков, конодонтов. Появились споро-
вые растения (папоротники, хвощи, плауны), первые земноводные (стегоцефалы). 
В середине девона количество родов и видов было максимальным за весь палео-
зой. Неоднократно повторяющиеся сероводородные заражения бассейнов приво-
дили к гибели морских обитателей, в конце девона произошло одно из самых мас-
совых вымираний морской биоты. Одновременно на суше вымерли псилофиты 

Тип Характерные черты Стратиграфическое зна-
чение 

Саркодовые Мелкие планктонные форами-
ниферы 

Пориферы Первые известковые губки  
В местной стратиграфии 

Стрекающие 
Одиночные и колониальные че-
тырехлучевые кораллы, табуля-
ты, строматопораты  

В региональной страти-
графии 

Favosites, Calceola 
Черви Ходы и следы ползания Не имеют 

Членистоно-
гие  

Трилобиты, остракоды, ракоскор-
пионы, скорпионы, бескрылые на-
секомые 

Трилобиты – местное, ост-
ракоды – региональное зна-
чение 

Брюхоногие, двустворчатые В местной стратиграфии 
Моллюски Головоногие (агониатиты, го-

ниатиты) 
В глобальной стратигра-
фии 

Брахиоподы 
Разнообразны и многочисленны 
замковые брахиоподы со слож-
ной скульптурой 

Одна из важнейших 
групп в региональной 
стратиграфии 

Atrypa 

Мшанки Иногда являются рифостроите-
лями 

Иглокожие Цистоидеи, бластоидеи, кринои-
деи, морские ежи 

Граптолиты Почти вымирают 

Местное значение 

Конодонты разнообразны, мно-
гочисленны 

В глобальной стратигра-
фии 

Позвоночные Двоякодышащие, кистеперые и 
панцирные рыбы, хрящевые (аку-
лы, скаты); земноводные (стегоце-
фалы) 

Региональное значение 

Флора 

Известковые, бурые водоросли, 
цианобактерии, пресноводные ха-
ровые водоросли, псилофиты, па-
поротники, хвощи, плауны 

В региональной и гло-
бальной стратиграфии  
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Задание 21. Построить стратиграфические колонки разрезов, па-
леогеографические кривые, составить краткие очерки геологического 
развития регионов. 

 
Разрез девона Западного склона Урала 

 
Девонская система 

 
Нижний отдел. Известняки массивные, часто рифогенные с остат-

ками водорослевых построек, строматопорат, кораллов, брахиопод, 
морских лилий. Мощность 500–600 м. 

 
Средний отдел. Известняки с фауной четырехлучевых кораллов, 

брахиопод. В верхней части присутствует своеобразный горизонт – 
инфрадоманик, сложенный переслаиванием известняков темно-серых 
тонкослоистых битуминозных с мергелями и глинистыми сланцами. 
Встречаются остракоды, двустворки и редкие гониатиты. Мощность 
700 м. 

 
Верхний отдел.Франский ярус. В основании яруса – пачка песчани-

ков (до 40 м), нередко содержащих железные руды и бокситы. Выше 
отложения представлены главным образом известняками с многочис-
ленными кораллами, головоногими моллюсками, брахиоподами, кри-
ноидеями. В самой верхней части нижнефранского подъяруса распола-
гается доманик – горизонт известняков, мергелей, сланцев глинистых 
сильно битуминозных черных, темно-серых тонкозернистых с желва-
ками и линзами кремней, кристалликами пирита. В глинистых породах 
обнаружены тентакулиты, в известняках – пелециподы, гониатиты, 
брахиоподы, конодонты. Мощность 640 м. 

 
Фаменский ярус. Известняки с прослоями доломитов. Из органиче-

ских остатков присутствуют остракоды, брахиоподы, конодонты. 
Мощность 400 м. 
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Девонские отложения восточного склона Северного Урала 
 

Девонская система 
 
Нижний отдел. Нижняя часть сложена известняками, песчаниками 

и сланцами с брахиоподами. Мощность до 900 м. Верхняя часть отсут-
ствует. 

 
Средний отдел. Эйфельский ярус. Известняки битуминозные со 

спириферидами, бокситы, андезито-базальтовые порфириты и их ту-
фы. Живетский ярус. Известняки с брахиоподами, сланцы глинистые, 
андезитовые и андезито-базальтовые порфириты, их туфы. Мощность 
среднего отдела 2500 м. 

 
Верхний отдел. Франский ярус. Туфогенные сланцы и песчаники, 

известняки с гониатитами и брахиоподами. Фаменский ярус. Известко-
во-туфогенные сланцы и песчаники с климениями. Мощность верхне-
го отдела до 1000 м. 

 
Девонские отложения Шотландии 

 
Девонская система 

 
Нижний отдел. Конгломераты ярко-красные, красноватые, корич-

невые, грубые, песчаники полевошпатовые, лавовые образования, ино-
гда встречаются прослои более тонкозернистых пород с остатками ра-
коскорпионов, низших ракообразных и рыб. 

 
Верхний отдел. Залегает несогласно на отложениях нижнего девона. 

Песчаники и пески преимущественно красной окраски, часто косо-
слоистые с остатками рыб; встречается наземная флора. 

Общая мощность девонских отложений около 8000 м. 
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2.2.5. Каменноугольный период 
Таблица 23 

Общие стратиграфические подразделения каменноугольной системы 
 

Система Отдел Ярус  Происхождение названий ярусов Индекс  
Гжельский Р. Гжель, Россия (Подмосковье)  Верхний 
Касимовский Г. Касимов, Россия (Подмосковье)  
Московский Г. Москва, Россия  

Средний 
Башкирский Башкирия  
Серпуховский Г. Серпухов, Россия (Подмосковье)  
Визейский Г. Визе, Бельгия  

К
ам
ен
но
уг
ол
ьн
ая

 

Нижний 
Турнейский  Г. Турне, Бельгия  

 

Задание 22.Написать индексы ярусов каменноугольнойсистемы. 
Таблица 24 

Каменноугольный период (система) 
 

Когда, где и кем 
выделена  

В 1822 г., в Великобритании, англичанами Д. Конибиром и 
В. Филлипсом 

Почему так на-
звана Названа по широкому развитию залежей каменного угля 

Климат 

В раннем карбоне господствовал теплый, влажный климат; для 
среднего и позднего карбона характерна резкая климатическая 
зональность: на Гондване началось континентальное покровное 
оледенение, в тропиках и субтропиках климат оставался теплым, 
влажным 

Общая харак-
теристика 

Для раннего карбона характерна обширная морская трансгрессия; 
на Гондване сохранялись континентальные условия, морские бас-
сейны существовали лишь на окраинах 

Отличитель-
ные черты 
осадконакоп-
ления 

В раннем карбоне широкое развитие морских условий способст-
вовало накоплению карбонатных и терригенных отложений. 
Средний и поздний карбон – обширное угленакопление, ослабле-
ние эффузивного и усиление интрузивного магматизма 

Платформы Лавренция, Сибирская, Китайская, Гондвана 
Геосинклинали и 
геосинклиналь-
ные пояса 

Аппалачская, Средиземноморский, Тихоокеанский, Урало-
Монгольский (геосинклинали: Уральская, Джунгаро-Балхашская, 
Зайсанская, Монгольская) 

Основные по-
лезные иско-
паемые 

Уголь (27 % мировых запасов) – Россия, Украина, Западная Ев-
ропа, США. Нефть – Россия (Волго-Уральская провинция), США. 
Бокситы – Россия, Китай. Золоторудные месторождения – Россия 
(Урал). Железо – Россия (Урал), Тянь-Шань 

Проявления 
складчатости 

В конце раннего карбона проявилась судетская фаза складчато-
сти, прекратилось осадконакопление в Аппалачской геосинкли-
нали, на востоке Уральской геосинклинали, на севере Средизем-
номорского геосинклинального пояса 
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Продолжение табл. 24 
 

Органический мир 
Бурно развивается растительность (папоротники, хвощи, плауны, голосемен-
ные). Насекомые освоили воздух. Разнообразнее стали стегоцефалы, появи-
лись рептилии. Из беспозвоночных наиболее характерны фузулиниды, корал-
лы, головоногие моллюски, брахиоподы, конодонты. В начале карбона вы-
мерли граптолиты 

Тип Характерные черты Стратиграфическое  
значение 

Саркодовые 
Процветают крупные фора-
миниферы (фузулиниды); ра-
диолярии 

В глобальной стратиграфии 
Fusulina 

Стрекающие 
Одиночные и колониальные 
четырехлучевые кораллы, та-
буляты, строматопораты 

В региональной стратигра-
фии 

Syringopora, Lithostrotion, 
Lonsdaleia, Chaetetes 

Членистоногие 

Трилобиты (постепенно исчеза-
ют), остракоды, ракоскорпионы, 
насекомые (гигантские стрекозы 
с размахом крыльев до 1 м) 

Трилобиты – в местной, ост-
ракоды – в региональной 
стратиграфии 

Брюхоногие В местной стратиграфии 
Головоногие (гониатиты) В глобальной стратиграфии Моллюски 
Пелециподы В региональной стратигра-

фии 

Брахиоподы Многочисленны, но однооб-
разны по родовому составу 

Врегиональнойстратиграфии
Choristites, Productus, Gigan-

toproductus 

Мшанки Иногда являются рифострои-
телями 

Иглокожие Бластоидеи, криноидеи, пра-
вильные морские ежи 

В местной стратиграфии 

Конодонты многочисленны, 
разнообразны 

Позвоночные Разнообразные рыбы, амфи-
бии (ихтиостеги), редкие реп-
тилии 

Флора 
Различные водоросли, папо-
ротники, хвощи, плауны, го-
лосеменные (кордаиты) 

В глобальной стратиграфии 



73 

Задание 23. Построить стратиграфические колонки разрезов, па-
леогеографические кривые, написать очерки геологического развития 
регионов. 

 
Сводный разрез каменноугольных отложений Донбасса 

 
Каменноугольная система 

Нижний отдел. Сложен внизу известняками, содержащими остат-
ки водорослей, фораминифер, кораллов, остракод, трилобитов, моллю-
сков, брахиопод, морских лилий. Вверху – известняки с брахиоподами, 
песчано-глинистые отложения, тонкие слои угля. Мощность до 3000 м. 

 
Средний отдел. Переслаивание горизонтов известняков неболь-

шой мощности (5–10, реже 20 м), с мощными песчано-глинистыми и 
углисто-глинистыми толщами с многочисленными подчиненными 
пластами каменного угля. Органические остатки в карбонатных поро-
дах представлены фораминиферами, кораллами, остракодами, моллю-
сками, брахиоподами, иглокожими, конодонтами, в углистых – назем-
ными растениями. Мощность более 6000 м. 

 
Верхний отдел. Переслаивание известняков с морской фауной 

(фораминиферы, кораллы, остракоды, пелециподы, головоногие мол-
люски, брахиоподы, иглокожие, конодонты) и мощных песчано-
глинистых отложений с пластами каменного угля. Мощность до 
2500 м. 

Пермская система 
Нижний отдел. В основании – песчаники красноцветные и аргил-

литы с подчиненными прослоями сероцветных пород, несущих медное 
оруденение. Выше они сменяются переслаиванием пластов каменной 
соли и ангидритов (мощностью до 50 м) с алевролитами и аргиллита-
ми. Мощность 2600 м. 
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Каменноугольные отложения Подмосковья 
 

Каменноугольная система 
Нижний отдел. Турнейский ярус. Известняки с прослоями глин, 

остатками кораллов, гастропод, пелеципод, гониатитов, брахиопод, иг-
локожих. Мощность 50–100 м. 

 
Визейский ярус залегает на размытой поверхности отложений тур-

нейского яруса. В нижней части яруса – угленосная толща (мощно-
стью 60 м), состоящая из песчаников косослоистых, глинистых пород 
и линзовидных прослоев бурого угля. Редкая морская фауна, остатки 
растений. Верхняя часть яруса сложена известняками с многочислен-
ными брахиоподами. Мощность 150 м. 

 
Серпуховский ярус. Известняки и доломиты с кораллами, брахио-

подами. Мощность 100 м. 
 
Средний отдел. Московский ярус. Залегает со стратиграфическим 

несогласием на серпуховских отложениях. В нижней части яруса – 
глины красные изеленые, пески косослоистые. Выше отложения яруса 
сложены известняками и доломитами с редкими прослоями глин. Ор-
ганические остатки представлены многочисленными фораминифера-
ми, кораллами, брахиоподами, иглокожими, конодонтами. Мощность 
150 м. 

 
Верхний отдел. Известняки и доломиты светло-серые с фауной 

фораминифер, кораллов, брахиопод, криноидей, конодонтов. Мощ-
ность 170 м. 

 
Задание 24. Сравнить разрезы, изображенные на рис. 20, написать 

краткий геологический очерк развития Урала в каменноугольном пе-
риоде. 
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Рис. 10. Схема сопоставления каменноугольных  отложений Урала
 (Владимирская, Кагарманов и др., 1985)  

 
На западе Урала карбон представлен всеми тремя отделами. Пре-

обладают известняки с многочисленными остатками разнообразной 
фауны брахиопод, конодонтов, криноидей, кораллов и др. Мощность 
до 1300 м. 

Восточнее карбон представлен в основном ритмично-слоистыми 
песчаниками и глинистыми сланцами с прослоями кремнистых, карбо-
натных и туфогенных образований, в среднем и верхнем карбоне 
встречаются грубозернистые породы и конгломераты. Мощность от-
ложений достигает 2700–3700 м.  

На восточном склоне Урала нижний карбон сложен мощными 
вулканическими толщами: эффузивы, туфы, туффиты переслаиваются 
с кремнистыми и обломочными породами, встречаются редкие про-
слои и линзы известняков с остатками морской фауны. Мощность от-
ложений – до 3500 м. Средний карбон – обломочные породы с про-
слоями известняков, мощностью до 1000 м. Отложения смяты в склад-
ки, прорваны интрузиями, нарушены многочисленными разрывами, 
сильно метаморфизованы. Верхний карбон отсутствует. 

Рис. 20. Схема сопоставления каменноугольных отложений 
Урала (Владимирская, Кагарманов и др., 1985) 
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2.2.6. Пермский период 
Таблица 25 

Общие стратиграфические подразделения каменноугольной системы 
 

Система Отдел Ярус Происхождение названий ярусов Индекс 
Вятский Р. Вятка, Россия   

Татарский 
Северодвинский Р. Северная Двина, Россия   
Уржумский Г. Уржум, Россия  

Биармийский 
Казанский Г. Казань, Россия  
Уфимский Г. Уфа, Россия   
Кунгурский Кунгурский уезд, Россия  
Артинский Р. Арти, Россия  
Сакмарский Р. Сакмара, Россия  

П
ер
мс
ка
я 

Приуральский 

Ассельский  Р. Ассель, Россия  
 

Задание 25.Написать индексы ярусов пермской системы. 
Таблица 26 

Пермский период (система) 
 

Когда, где и кем вы-
делена  В 1841 г. в России Р. Мурчисоном 

Почему так назва-
на 

Древнерусское название территории от Урала до Печоры, Камы 
и Волги 

Климат 
В пермский период произошло расширение аридных зон, в це-
лом климат жаркий, засушливый, исчезли ледники на Гондване 
(кроме Австралии) 

Общая характери-
стика 

Пермский период являлся геократическим; происходило посте-
пенное обмеление морских бассейнов; на вторую половину 
пермского периода пришелся максимум палеозойской регрес-
сии, начался распад Гондваны на отдельные блоки 

Отличительные 
черты осадконако-
пления 

Для перми характерны красноцветные, соленосные, угленосные 
толщи, мощный эффузивный и интрузивный магматизм 

Платформы Ангарида (Лавразия), Гондвана 
Геосинклинальные 
пояса Средиземноморский, Тихоокеанский 

Основные полезные 
ископаемые 

Уголь (25 % мировых запасов) – Россия (Печора, Таймыр, Куз-
басс), Китай, Австралия, ЮАР. Нефть – Россия (Волго-
Уральская провинция), США. Газ – Нидерланды, США, Иран. 
Калийные соли – Россия, Германия, США. Поваренная соль – 
Украина. Медь – Германия. Медно-молибденовое – Казахстан 
(Коунрад). Ртуть – Киргизия 

Проявления склад-
чатости 

В пермском периоде завершилась герцинская складчатость, ко-
торая привела к окончательному отмиранию геосинклинально-
го режима в Урало-Монгольском поясе, Аппалачской геосинк-
линали, отдельных частях Средиземноморского пояса (Боль-
шой Кавказ, Западные Альпы), в австралийской части Тихооке-
анского пояса; завершилось образование Ангариды 
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Продолжение табл. 26 
 

Органический мир 
В конце пермского периода произошло массовое вымирание (исчезло около 
80 % родов). Вымерли фузулиниды, четырехлучевые кораллы, табуляты, орто-
цератиты, гониатиты, древние иглокожие, трилобиты, большинство брахиопод, 
мшанок, многие древние рыбы и ряд позвоночных. Вымерли древовидные 
хвощи и плауны, главенствующая роль перешла к голосеменным растениям 

Тип Характерные черты Стратиграфическое 
значение 

Саркодовые Фораминиферы широко распро-
странены 

В глобальной стратигра-
фии 

Schwagerina 

Стрекающие Четырехлучевые кораллы, табуля-
ты (встречаются редко) 

В региональной страти-
графии (кораллы) 

Членистоно-
гие  

Трилобиты (вымирают), острако-
ды, филлоподы, насекомые (стано-
вятся многочисленными) 

В местной и региональ-
ной стратиграфии 

Брюхоногие В местной стратиграфии 
Головоногие (гониатиты, церати-
ты) 

В глобальной стратигра-
фии 

Моллюски 

Пелециподы 
Брахиоподы Немногочисленны, однообразны 

В региональной страти-
графии 

Мшанки Распространены широко 

Иглокожие Почти исчезают бластоидеи, обед-
няются криноидеи, морские ежи 

В местной стратиграфии 

Разнообразные конодонты  

Позвоночные 
Разнообразные рыбы, амфибии 
(многочисленные, крупные стего-
цефалы), разнообразные рептилии 
(хищные и травоядные) 

В глобальной стратигра-
фии 

Флора 
Водоросли, папоротники, хвощи, 
плауны, голосеменные (хвойные, 
цикадовые, гинкговые) 

В региональной и гло-
бальной стратиграфии 

 



78 

Задание 26. Построить стратиграфические колонки разрезов, палео-
географические кривые, написать краткие очерки геологического раз-
вития регионов. 

 
Разрез пермских отложений востока Русской плиты 

 
Ассельский, сакмарский и артинский ярусы сложены известняка-

ми, мергелями, доломитами с фауной фораминифер, кораллов, бра-
хиопод. Мощность до 700 м. 

Кунгурский ярус. Доломиты с прослоями ангидритов, гипсов, глин. 
Мощность до 100 м. 

Уфимский ярус. Песчано-глинистые красноцветные отложения. 
Мощность до 40 м. 

Казанский ярус. В нижней половине разреза отложения представ-
лены переслаиванием песчаников, глин, мергелей, доломитов песчани-
стых и известняков в некоторых прослоях с остатками многочислен-
ных, но однообразных брахиопод и мшанок. Вверху – переслаивание 
доломитов глинистых, известняков, мергелей, глин, песчаников, гип-
сов. В редких прослоях встречаются пелециподы и лингулы. Мощ-
ность до 170 м. 

Уржумский, северодвинский и вятский ярусы.Переслаивание пе-
строцветных глин, песчаников и мергелей. Органические остатки 
представлены остракодами, филлоподами, пелециподами, костями по-
звоночных. Мощность до 80 м. 

 
Пермский разрез Предуралья 

 
Ассельский, сакмарский и артинский ярусы сложены известняками 

рифогенными и органогенно-обломочными с многочисленными фузу-
линидами, гидроидными полипами, мшанками, брахиоподами, в 
меньшей степени кораллами и криноидеями. Мощность до 1000 м. 

Кунгурский ярус. Соленосная толща, состоящая из пластов и линз 
каменной и калийной соли, переслаивающихся с сероцветными глина-
ми и ангидритами. Мощность 1200–1600 м. 
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Биармийский и татарский отделы. Преимущественно красно- и 
пестроцветные песчаники, алевролиты, глины с редкими остатками 
фауны и флоры. Мощность до600 м. 

 
Сводный разрез пермских отложений  

Германской впадины 
 

Приуральский отдел (мертвый красный лежень) несогласно зале-
гает на известняках нижнего карбона. Он сложен преимущественно 
красноцветными конгломератами, песчаниками, алевролитами, глина-
ми с прослоями угля и глинистых известняков; в нижней части разреза 
присутствуют прослои вулканических пород; встречаются остатки 
пресноводных ракообразных, двустворок, рыб и земноводных. Мощ-
ность до 1200 м. 

 
Биармийский и татарский отделы со структурным несогласием за-

легают на породах приуральского отдела. В основании разреза – ба-
зальный конгломерат (2–3 м). Выше залегает маломощная, но выдер-
жанная по простиранию, пачка знаменитых медистых сланцев: аргил-
литы черные тонкослоистые битуминозные со скоплениями сульфидов 
меди, серебра, цинка и других металлов. Медистые сланцы перекры-
ваются доломитизированными известняками цехштейна мощностью 
несколько метров, с остатками обильной, но однообразной фауны (ко-
раллы, пелециподы, мшанки, брахиоподы, криноидеи). Верхняя часть 
разреза сложена переслаиванием глинистых пород, ангидрита, камен-
ной и калийной солей. Мощность несколько сотен метров. 
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2.3. МЕЗОЗОЙСКАЯ  ЭРА  
 

2.3.1. Триасовый период 
Таблица 27 

Общие стратиграфические подразделения триасовой системы 
 

Система Отдел Ярус Происхождение названий ярусов Индекс 
Рэтский Рэтские Альпы  
Норийский Римская провинция Норикум   Верхний 
Карнийский Карнийские Альпы  
Ладинский Народность ладини в Тироле  

Средний 
Анизийский Латинское название р. Енис – Ani-

sus, Динарские Альпы 
 

Оленекский Р. Оленек, север Сибирской плат-
формы 

 Тр
иа
со
ва
я 

Нижний 
Индский Р. Инд, Пакистан  

 

Задание27.Написать индексы ярусов триасовой системы. 
Таблица 28 

Триасовый период (система) 
Когда, где и кем
выделена В 1834 г., в Германской впадине, Ф. Альберти 

Почему так на-
звана По делению системы на три части (греч. – троица) 

Климат 
В целом для триаса характерен жаркий, засушливый климат, 
в позднем триасе в отдельных районах он становится гумид-
ным (Германская впадина, Западная Сибирь и др.) 

Общая харак-
теристика 

Триас – геократический период, на материках преобладают 
континентальные условия, продолжается распад Гондваны 

Отличительные 
черты осадко-
накопления 

Для триаса характерны континентальные терригенные красно-
цветные и угленосные образования, нередки эвапориты, типи-
чен трапповый вулканизм 

Платформы Ангарида (Лавразия), Гондвана 
Геосинклиналь-
ные пояса Средиземноморский (Тетис), Тихоокеанский 

Основные по-
лезные ископае-
мые 

Уголь – Россия (Челябинск), Китай, Австралия. Нефть – Россия, 
Аляска. Газ – Россия, Сахара, Канада, Австралия. Уран – США 
(Колорадо). Медь, никель, кобальт, железо, графит – Россия (Си-
бирь). Золото, серебро, свинец, цинк, медь, олово – Австралия 

Проявления 
складчатости 

Крупные орогенические движения отсутствуют, возникают 
или оживают древние разломы, образуются рифтовые зоны. 
В конце периода проявляется киммерийская складчатость в 
Средиземноморском поясе 
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Продолжение табл. 28 
 

Органический мир 
Из беспозвоночных доминировали цератиты, которые вымерли в конце перио-
да, были многочисленны пелециподы, разнообразны пресмыкающиеся. Появи-
лись шестилучевые кораллы, костистые рыбы, в позднем триасе – млекопи-
тающие. Господствовали голосеменные. Доживали свой век стегоцефалы 

Тип Характерные черты Стратиграфическое значе-
ние 

Саркодовые Мелкие фораминиферы и ра-
диолярии 

В глобальной стратиграфии 

Пориферы Развиты мало Местное 

Стрекающие Шестилучевые и восьмилуче-
вые кораллы 

В региональной стратигра-
фии 

Членистоногие Длиннохвостые раки, острако-
ды, филлоподы, насекомые 

В местной стратиграфии – 
остракоды 

Брюхоногие В местной стратиграфии 
Пелециподы широко распро-
странены, разнообразны 

В региональной стратигра-
фии Моллюски 

Головоногие: аммоноидеи (це-
ратиты), наутилоидеи, белем-
ноидеи (редки) 

В глобальной стратиграфии 
Ceratites 

Брахиоподы Систематический состав обед-
нен 

Мшанки Малочисленны 

Иглокожие Неокриноидеи, правильные 
морские ежи 

В местной стратиграфии 

Конодонты в триасе вымирают 

Позвоночные 

Разнообразные рыбы (двояко-
дышащие, ганоидные, кости-
стые, акулы), амфибии (стего-
цефалы), разнообразные репти-
лии (первые динозавры, мор-
ские и летающие ящеры), мле-
копитающие (Т3) 

Флора 

Водоросли, папоротники, хво-
щи, плауны, голосеменные 
(хвойные, цикадовые, гинкго-
вые) 

В глобальной стратиграфии 
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Задание 28. Построить стратиграфические колонки разрезов, па-

леогеографические кривые, написать краткие очерки геологического 
развития регионов. 

 
Разрез триаса Германской впадины 

 
Триасовая система 

 
Приуральский отдел (пестрый песчаник) перерывом залегает на 

песчаниках татарского отдела пермской системы. Он сложен песчани-
ками красными и фиолетовыми, конгломератами, аргиллитами с мно-
гочисленными трещинами высыхания, знаками ряби, следами дожде-
вых капель и отпечатками следов передвижения наземных четвероно-
гих на поверхностях напластования пород. В отложениях содержатся 
остатки пресноводных остракод и панцирных амфибий, отпечатки па-
поротников и хвойных. В верхней части пестрого песчаника появля-
ются прослои известняков с пелециподами и аммоноидеями. Мощ-
ность 200–1000 м. 

 

Биармийский отдел (раковинный известняк) залегает на пестром 
песчанике с размывом. В основании разреза – базальные конгломера-
ты. Нижняя часть сложена известняками, часто оолитовыми, с остат-
ками пелеципод, цератитов, брахиопод и криноидей. Средняя часть 
представлена известняками и доломитами с пластами (до 10 м) гипсов, 
ангидритов и каменной соли. Верхний (главный) раковинный извест-
няк – это известняки органогенные с остатками двустворок, цератитов, 
брахиопод и криноидей. По всему разрезу встречаются остатки скеле-
тов нотозавров. Мощность 300–400 м. 

 
Татарский отдел (кейпер) сложен чередующимися красными и 

зелеными мергелями, песчаниками, гипсами, глинами с остатками рас-
тений, ракообразных, рыб, амфибий и рептилий. Встречаются прослои 
бурых углей, а в нижней части – известняков с раковинами цератитов. 
Мощность 300–700 м. 
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2.3.2. Юрский период 
Таблица 29 

Общие стратиграфические подразделения юрской системы 
 

Сис-
тема Отдел Ярус Происхождение названий ярусов Индекс 

Титонский Мифологический герой Титон  
Кимериджский Г. Кимеридж, Англия  Верхний 
Оксфордский Г. Оксфорд, Англия  
Келловейский Сел. Келловей, Англия  
Батский Г. Бат, Англия  
Байосский Г. Байэ, Нормандия  

Средний 

Ааленский Г. Аален в Вюртемберге  
Тоарский Древнее название г. Тур, Франция  
Плинсбахский Г. Плинсбах, Германия  
Синемюрский Древнее назв. г. Семюр, Франция  

Ю
рс
ка
я 

Нижний 

Геттангский Г. Геттанж в Лотарингии  
 

Задание 29.Написать индексы ярусов юрской системы. 
Таблица 30 

Юрский период (система) 
 

Когда, где и кем 
выделена В 1829 г. в Европе А. Броньяром 

Почему так на-
звана По Юрским горам в Швейцарии и Франции 

Климат Климат на протяжении юрского периода менялся от гумидного к 
аридному 

Общая характе-
ристика 

В течение юры нарастает трансгрессия, достигшая своего макси-
мума в позднюю эпоху. На древних платформах развит рифтоге-
нез. Продолжается распад Гондваны. Закладываются современные 
океанические впадины. Юра – один из крупных «железорудных» 
периодов 

Отличительные 
черты осадко-
накопления 

Широко развиты терригенные и карбонатные морские отложения; 
во впадинах отлагаются континентальные и угленосные толщи; 
типичен мощный эффузивный и интрузивный магматизм 

Платформы Ангарида (Лавразия), Гондвана 
Геосинклинальные 
пояса Средиземноморский, Тихоокеанский 

Основные полез-
ные ископаемые 

Уголь (16 % мировых запасов) – Россия (Канско-Ачинск, Иркутск, 
Кузбасс и др.), Казахстан (Караганда), Китай, Австралия. Бокситы 
– Россия (Урал, Енисейский кряж), Средняя Азия и др. Нефть – 
Россия (Западная Сибирь), Саудовская Аравия. Оолитовые желез-
ные руды – Россия (Западная Сибирь), Германская впадина. Руд-
ные месторождения (олово, молибден, золото, серебро и др.) – 
Россия (Забайкалье, Чукотка), Индонезия, Кордильеры и др. 

Проявления 
складчатости 

Сильные орогенические движения в юре привели к образованию 
ряда складчатых сооружений (Кордильеры, Крым, Кавказ, Анды, 
Тибет, Верхоянский хребет и др.) 
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Продолжение табл. 30 
 

Органический мир 
Среди беспозвоночных доминируют аммониты, многочисленны белемни-
ты, пелециподы (рудисты). Появляются планктонные фораминиферы, 
первые птицы (Archaeopteryx).На суше, в море и в воздухе господствуют 
пресмыкающиеся. Среди растений преобладают голосеменные 

Тип Характерные черты Стратиграфическое 
значение 

Саркодо-
вые Планктонные фораминиферы  В глобальной страти-

графии 

Пориферы Многочисленны известковые и 
кремневые губки 

В местной стратигра-
фии 

Стрекаю-
щие 

Одиночные и колониальные рифост-
роящие шестилучевые и восьмилуче-
вые кораллы  

В региональной стра-
тиграфии 

Членисто-
ногие  

Длиннохвостые раки, остракоды, 
крабы (редко), насекомые (впервые – 
бабочки) 
Брюхоногие 

В местной стратигра-
фии 

Двустворчатые широко распростра-
нены, разнообразны 

В региональной стра-
тиграфии Моллюски 

Головоногие: аммониты, белемнои-
деи, наутилоидеи 

В глобальной страти-
графии 

Virgatites 
Брахиопо-
ды 

Многочисленны (теребратулиды и 
ринхонеллиды) 

Мшанки Иногда являлись рифостроителями 
Иглоко-
жие 

Морские лилии, появляются непра-
вильные морские ежи 

В местной стратигра-
фии 

Позвоноч-
ные 

Разнообразные рыбы (ганоидные, 
костистые, акулы, скаты), мелкие 
бесхвостые амфибии, разнообразные 
рептилии (наземные, водные, ле-
тающие), первые птицы, млекопи-
тающие (редко) 

Флора 
Водоросли, господствуют голосе-
менные (хвойные, цикадовые, гинк-
говые) 

В глобальной страти-
графии 
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Задание 30. Построить стратиграфические колонки разрезов, палео-

географические кривые, написать краткие очерки геологического раз-
вития регионов. 

 
Разрез юрских отложений Подмосковья 

Юрская система 
Келловейский ярус. С размывом залегает на известняках среднего 

карбона. Нижнюю часть разреза слагают пески и глины темно-серые с 
железистыми оолитами и фосфоритовыми конкрециями, присутствуют 
аммониты. Мощность до 13 м. 

 
Оксфордский ярус. Глины темно-серые и черные с остатками ам-

монитов. Мощность 20 м. 
 

Кимериджский ярус. Глины и пески глауконитовые с фосфорито-
выми конкрециями и раковинами аммонитов. Мощность 1 м. 

 
Титонский ярус с размывом залегает на кимериджском, сложен 

песками, часто глауконитовыми с галькой и конкрециями фосфоритов, 
органические остатки представлены аммонитами, белемнитами. Мощ-
ность достигает 45 м. 

 
Разрез северного склона Большого Кавказа 

Юрская система 
Нижний отдел – мощная толща метаморфизованных сланцев с 

прослоями песчаников, содержащих остатки аммонитов.  
 
Средний отдел: внизу – угленосные отложения, выше наблюдает-

ся чередование бурых и коричневых песчаников и сланцев с аммони-
тами.  

 
Верхний отдел залегают на породах средней юры трансгрессивно, 

в основании – конгломераты, выше – мергели и рифовые известняки, 
которые на отдельных участках замещаются доломитами и гипсами. 

Мощность юрских отложений 14000–15000 м. 
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2.3.3. Меловой период 
Таблица 31 

Общие стратиграфические подразделения меловой системы 
 

Система Отдел Ярус Происхождение названий ярусов Индекс  
Маастрихтский Г. Маастрихт, Голландия  

Кампанский Древнеримское назв. местности Кампания – 
Шампань, Франция 

 

Сантонский Древнеримское назв. Сантония – пров. Сэн-
тонж, Франция 

 

Коньякский Г. Коньяк, Франция  

Туронский Древнеримское назв. пров. Турониа (ныне Ту-
рень), Франция 

 

В
ер
хн
ий

 

Сеноманский Древнеримское назв. г. Ле-Ман – Сеноманум, 
Франция. 

 

Альбский Лат. название р. Об – Alba, Франция  
Аптский Г. Апт, юго-восток Франции  
Барремский Дер. Баррем, юго-восток Франции  
Готеривский Г. Отрив – Hauterive, Швейцария  
Валанжинский Замок Валанжен, Швейцария  

М
ел
ов
ая

 

Н
иж

ни
й 

Берриасский Дер. Берриас, юго-восток Франции  
 

Задание 31. Написать индексы ярусов меловой системы. 
Таблица 32 

Меловой период (система) 
 

Когда, где и кем 
выделена  1822 г. в Западной Европе Омалиусом д, Аллуа 

Почему так на-
звана По широкому распространению отложений писчего мела 

Климат В раннем мелу существовали области с аридным и гумидным клима-
том, в позднем мелу климат стал более влажным 

Общая харак-
теристика 

Слабая регрессия в первую половину периода и обширная трансгрес-
сия в позднюю эпоху мелового периода. Распад Гондваны 

Отличительные 
черты осадко-
накопления 

В геосинклиналях – накопление флиша, формируются спилит-
диабазовые и кремнистые формации; типичен гранитоидный магма-
тизм. Продолжается эпиплатформенный орогенез, накапливаются 
континентальные терригенные и вулканогенные толщи. Характерен 
наземный трапповый вулканизм. Возникают рифтовые зоны (Запад-
ная Африка, Бразилия и др.). В морях идет накопление мощных толщ 
писчего мела 

Платформы Сев. Америка, Евразия, Индостан, Австралия, Юж. Америка, Африка,
Антарктида 

Геосинклиналь-
ные пояса Средиземноморский, Тихоокеанский 

Основные по-
лезные иско-
паемые 

Уголь (21 % мировых запасов) – Россия (Ленский бассейн), США.
Нефть, газ – Россия (Зап. Сибирь), Кувейт, Канада. Писчий мел – мно-
гие страны. Олово, свинец, золото – северо-восток России, Сев. Аме-
рика. Алмазы – Южная Африка, Индия 
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Продолжение табл. 32 
 

Проявления 
складчато-
сти 

Завершилась киммерийская складчатость, которая привела к отми-
ранию геосинклинального режима на севере Тихоокеанского пояса 
(Кордильеры, Чукотка), проявилась складчатость и на остальной 
части Тихоокеанского пояса, в Средиземноморском поясе. В конце 
мелового периода началась альпийская складчатость 

Органический мир 
Для органического мира мела характерны необычные формы (аммониты с причудливо 
изогнутыми раковинами, упрощенными лопастными линиями, пелециподы, похожие на 
кораллы и образующие рифы, необычные рептилии) и гигантизм (аммониты до 2 м в по-
перечнике, пелециподы, рептилии). Многочисленны фораминиферы, пориферы, пелеци-
поды, аммониты, белемниты, морские ежи, рептилии, появляются змеи, настоящие птицы. 
Преобладают голосеменные, в конце мела появляются первые покрытосеменные растения. 
В конце периода вымирают динозавры, аммониты, белемниты, ряд двустворок и гастропод 

Тип Характерные черты Стратиграфическое 
значение 

Саркодо-
вые 

Крупные бентосные и планктонные форами-
ниферы 

В глобальной страти-
графии 

Порифе-
ры 

Известковые, кремневые многочисленны, 
впервые расцвет В местной стратиграфии

Стре-
кающие Шестилучевые и восьмилучевые кораллы В региональной страти-

графии 
Члени-
стоногие 

Близки к современным (остракоды, крабы и 
др.) 
Брюхоногие (близки к современным) 

В местной стратиграфии

Двустворчатые широко распространены, 
разнообразны: Inoceramus, Hippurites 

В региональной страти-
графии Моллюски 

Головоногие: аммониты, белемноидеи, нау-
тилоидеи 

В глобальной страти-
графии 
Simbirskites, Belemnitella

Брахио-
поды 

Многочисленны (теребратулиды и ринхо-
неллиды) 

Мшанки Многочисленны, рифостроители 
Иглоко-
жие 

Криноидеи, морские ежи (правильные и не-
правильные) 

В местной стратиграфии

Позво-
ночные 

Разнообразные рыбы (господствуют кости-
стые), хвостатые амфибии, разнообразные 
рептилии (наземные, водные, летающие), 
птицы и млекопитающие (примитивные) 

Флора 
Водоросли, папоротники, голосеменные 
(хвойные (первые секвойи), цикадовые, 
гинкговые), первые покрытосеменные 

В глобальной страти-
графии 
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Задание 32. Построить стратиграфические колонки разрезов, палео-
географические кривые, написать краткие очерки геологического раз-
вития регионов. 

 
Сводный разрез меловых отложений Русской плиты 

 
Нижний отдел 

 
Берриасский и валанжинский ярусы. Залегают с размывом на от-

ложениях титонского яруса. Сложены в основании песками с желвака-
ми фосфоритов и галькой, охарактеризованной фауной аммонитов, 
выше они переходят в глины. 

 
Готеривский и барремский ярусы. Глины с подчиненными про-

слоями песков, охарактеризованные аммонитами. 
 
Аптский ярус. Пески белые кварцевые с многочисленными расти-

тельными остатками. 
 
Альбский ярус. Глины с аммонитами. 
 
Мощность нижнего мела достигает 100 м. 
 

Верхний отдел 
 

Сеноманский ярус. Залегает на размытой поверхности альбских 
глин, в основании яруса – фосфориты, а затем пески глауконитовые с 
прослоями глин, содержащих остатки аммонитов. 

 
Туронский, коньякский и сантонский ярусы. Отложения представ-

лены мощной толщей писчего мела с пелециподами, белемнитами, 
морскими ежами. 

 
Мощность верхнего мела 200–400 м. 
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2.4. КАЙНОЗОЙСКАЯ  ЭРА  
 

2.4.1. Палеогеновый период 
Таблица 33 

 

Общие стратиграфические подразделения палеогеновой системы 
Сис-
тема Отдел Ярус Происхождение названий ярусов 

Хаттский Хатты – древнее племя, Германия Олигоцен 
Рюпельский Р. Рюпель, Бельгия 
Приабонский Приабона, Италия 
Бартонский Утесы Бартон, Великобритания 
Лютетский Лютеция, древнерим. назв. Парижа 

Эоцен 

Ипрский Г. Ипр, Бельгия 
Танетский О. Танет, Великобритания 
Зеландский О. Зеландий, Дания 

П
ал
ео
ге
но
ва
я 

Палеоцен 
Датский Дания 

Таблица 34 
Палеогеновый период (система) 

Когда и кем вы-
делена система В 1866 г. К. Науманном 

Климат 
В раннем палеогене климат мягче современного, в конце 
периода стал прохладнее, резче выражена климатическая 
зональность, появились ледники в Антарктиде 

Общая характе-
ристика 

Характерны мощные расколы земной коры, возникают риф-
товые зоны (Гренландия, Индостан, Восточная Африка). 
Происходит последняя обширная трансгрессия в истории 
Земли (максимум в эоцене); в конце палеогена – регрессия 

Отличительные 
черты осадкона-
копления 

Накопление мощных молассовых толщ в межгорных впади-
нах и предгорных прогибах, мощный интрузивный, траппо-
вый и подводный вулканизм; широко развиты карбонатные 
органогенные породы (нуммулитовые известняки) 

Платформы Северная Америка, Евразия, Африка, Индостан, Австралия,
Южная Америка, Антарктида 

Геосинклинальные 
пояса Средиземноморский, Тихоокеанский 

Основные полез-
ные ископаемые 

Уголь – Россия (Сахалин), Япония, Китай. Бокситы – Авст-
ралия, Гвинея, Ямайка и др. Нефть, газ – Россия, Иран, 
Ирак, Венесуэла, Афганистан и др. Фосфориты – Марокко, 
Алжир, Тунис. Самородная сера – Иран, США, Аргентина и 
др. Ртуть – Испания (Альмаден). Уран – США. Золото, се-
ребро – Россия (Чукотка). Медь – США, Чили, Боливия 

Проявления 
складчатости 

В конце эоцена усилились альпийские складчатые движе-
ния, началось формирование складчатых структур Среди-
земноморского пояса (Пиренеи, Альпы, Карпаты, Кавказ, 
Гималаи и т.д.) 
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Продолжение табл. 34 
 

Органический мир 
В органическом мире палеогена большую роль играли фораминиферы (крупные 
нуммулиты часто являются породообразующими), радиолярии. Пориферы (образуют 
породу – спонголит), шестилучевые кораллы (современные рифовые массивы начали 
возникать в конце эоцена), двустворчатые и брюхоногие моллюски. Заняли господ-
ствующее положение млекопитающие, птицы, покрытосеменные растения 

Тип Характерные черты Стратиграфическое 
значение 

Саркодо-
вые 

Расцвет крупных бентосных форамини-
фер, радиолярии  

Глобальное 
Nummulites 

Пориферы Близки к современным Местное 
Стрекаю-
щие 

Рифостроящие шестилучевые кораллы, 
восьмилучевые  Региональное 

Членисто-
ногие  

Близки к современным (раки, крабы, 
остракоды и др.) 

В местной стратигра-
фии 

Брюхоногие (близки к современным) Глобальное 
Двустворчатые широко распространены, 
разнообразны 

Глобальное 
Ostrea Моллюски 

Головоногие: наутилоидеи 
Брахиопо-
ды 

Близки к современным, немногочислен-
ны 

Мшанки Близки к современным, широко распро-
странены 

Иглокожие Расцвет морских ежей (правильных и 
неправильных), криноидеи 

В местной стратигра-
фии 

Позвоноч-
ные 

Разнообразные рыбы, амфибии и рептилии 
близки к современным, настоящие беззубые 
птицы и млекопитающие (хищные, траво-
ядные, приматы) 

Флора Бурное развитие покрытосеменных, во-
доросли (диатомовые и др.) 

В глобальной страти-
графии 

 

Задание 33. Построить стратиграфическую колонку разреза, па-
леогеографическую кривую, написать очерк геологического развития 
региона. 

Сводный разрез палеогена Малого  Кавказа 
Палеоцен (?). Песчаники сильно известковистые (мощность 80 м). 

Сланцы серые с мелкими нуммулитами, в верхней части толщи – туфогеные 
прослои. Мощность 1700 м. 

Нижний эоцен. Пестрые окремненные туфогены с нуммулитами 
(100 м). Серые туфопесчаники и туфосланцы. Мощность 400 м. 

Средний эоцен. Туфобрекчии, встречаются залежи порфиритов, фауна 
представлена нуммулитами. Мощность 600 м. 
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Верхний эоцен. Сланцы глинистые и песчаники, местами с нуммулита-
ми. Мощность 400 м. 

 
2.4.2. Неогеновый период 

Таблица 35 
 

Общие стратиграфические подразделения неогеновой системы 
Система Отдел Ярус Происхождение названий ярусов 

Пьяченцский Г. Пьяченца, Италия 
Плиоцен Занклский Г. Занкла, Италия 

Мессинский Г. Мессина, Италия 
Тортонский Г. Тортона, Италия 
Серравальский Г. Серраваль, Италия 
Лангийский Ланге, Италия 

Бурдигальский Др. наз. г. Бордо – Бурдигалия, Фран-
ция 

Н
ео
ге
но
ва
я 

Миоцен 

Аквитанский Древнерим. пров. Аквитания, Франция 

Таблица 36 
Неогеновый период (система) 

Когда и кем 
выделена В 1853 г. М. Гернесом 

Климат 
Климат становился все суше и холоднее, появились обшир-
ные степи; к концу неогенового периода вся Антарктида по-
крылась мощным ледовым щитом 

Общая харак-
теристика 

Геократическая эпоха. Характерно мощное складкообразование в 
пределах геосинклинальных поясов, эпиплатформенный орогенез 
в областях древних складчатостей (Алтай, Саян, Тибет и др.). Про-
исходит углубление океанических и морских впадин. Продолжают 
развитие рифтовые зоны (Байкальская, Африкано-Аравийская и 
др.). Образуются бассейны с ненормальной соленостью (Среди-
земное, Каспийское море и др.) 

Отличительные 
черты осадко-
накопления 

Широкое распространение континентальных отложений, в 
том числе молассовых образований; в пределах складчатых 
областей развит сильный вулканизм 

Платформы Северная Америка, Евразия, Африка, Индостан, Австралия, 
Южная Америка, Антарктида 

Геосинкли-
нальные пояса Средиземноморский, Тихоокеанский 

Основные по-
лезные иско-
паемые 

Нефть, газ – Иран, Ирак, Саудовская Аравия, Кувейт и др. Уголь – 
почти на всех континентах. Железо, марганец, бокситы, никель, 
кобальт – Австралия, Африка, Южная Америка и др. Соль, фосфо-
риты, глина, гравийно-песчаные смеси – повсеместно 

Проявления 
складчатости 

В неогене достигла своего максимума альпийская складча-
тость, образовались Альпийско-Гималайские горные цепи, 
произошло окончательное отмирание геосинклинального ре-
жима в Средиземноморском поясе, образовались Кордильеры 
и Анды 
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Продолжение табл. 36 
 

Органический мир 
По составу фауны и флоры приближается к современному, различно только гео-
графическое распространение. В позднем плиоцене появляются представители 
рода Homo – человека 

Тип Характерные черты Стратиграфическое значе-
ние 

Саркодовые Мелкие фораминиферы, многочис-
ленны 

В глобальной стратиграфии 

Пориферы Близки к современным Местное 
Стрекаю-
щие 

Шестилучевые, восьмилучевые ко-
раллы 

В региональной стратигра-
фии 

Членисто-
ногие  

Близки к современным (остракоды, 
крабы и др.) Местное (остракоды) 

Брюхоногие (близки к современ-
ным) 

В региональной стратигра-
фии 

Двустворчатые широко распростра-
нены 

В региональной стратигра-
фии 

Mactra 

Моллюски 

Головоногие: наутилоидеи 
Брахиоподы Близки к современным 

Мшанки Близки к современным (рифострои-
тели) 

Иглокожие Близки к современным 

В местной стратиграфии 

Позвоноч-
ные 

Близки к современным: рыбы, ам-
фибии, рептилии, птицы и млекопи-
тающие (бурная эволюция, интен-
сивная миграция) 

Флора Близка к современной 

В глобальной стратиграфии 

 
2.4.3. Четвертичный период 

 

Таблица 37 
Общая стратиграфическая шкала четвертичной системы 

 

Система Отдел Ярус Происхождение названий 
ярусов 

Голоцен   
  

Четвертичная Плейстоцен Гелазский Г. Гел, Италия 
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Таблица 38 
Четвертичный период (система) (прил. 5) 

 

Система Отдел Происхождение названий отделов 
Голоцен От греч. ‘холос’ – весь и ‘кенос’ – новый Четвертич-

ная Плейстоцен От греч. ‘плейстос’ – самый 
Когда и кем 
выделена  В 1829 г., Ж. Денуайэ 

Климат 
Неоднократные чередования оледенений и относительных по-
теплений (межледниковий); наиболее обширное оледенение 
произошло в середине периода 

Общая ха-
рактери-
стика 

Длительность периода необычно мала по сравнению с предыдущи-
ми. Появление и развитие человека. Резкие и многократные колеба-
ния климата. Неоднократные крупные планетарные изменения 
уровня Мирового океана, вызывавшие неоднократные регрессии и 
трансгрессии в пределах шельфа и береговых зон материков 

Отличи-
тельные 
черты 
осадкона-
копления 

Особенности четвертичных осадков: повсеместное распространение, 
сложное строение разрезов, быстрая изменчивость литологического 
состава и генезиса, небольшие мощности, рыхлость отложений. 
В пределах материков развиты преимущественно континентальные 
отложения (водные, ледниковые и эоловые). В морях и океанах – 
терригенные, органогенные, хемогенные и вулканогенные осадки 

Основные по-
лезные иско-
паемые 

Россыпные (золото, платина, алмазы и др.); осадочные руды: озер-
ные и озерно-болотные (бобовые железные руды), морские (железо-
марганцевые, фосфоритовые и др. конкреции), коры выветривания 
(руды кобальта, никеля, меди, марганца, бокситов); нерудные (гра-
вийно-песчаные смеси, стекольные пески, бентонитовые и диатомо-
вые глины, строительный камень, торф и др.); подземные воды и лед 

Проявления 
складчато-
сти 

В раннем плейстоцене завершился геосинклинальный процесс, 
но земная кора не утратила свою подвижность – продолжаются 
интенсивные поднятия складчатых сооружений, активные про-
гибания в краевых прогибах и внутренних впадинах, сохраняется 
напряженная магматическая деятельность в отдельных регионах 
(Курилы, Япония и др.) 

Органиче-
ский мир 

Господствуют покрытосеменные и млекопитающие. Для стратигра-
фии морских образований наиболее важны фораминиферы, радио-
лярии, диатомовые водоросли. Основным событием последних сто-
летий антропогена является усиление геологической роли человече-
ской цивилизации. Из-за постоянных изменений климата происхо-
дит миграция фауны, периодически, часто не без помощи человека, 
исчезают ее отдельные представители (мамонты, шерстистые носо-
роги, мастодонты, бизоны и др.). Сокращаются леса, увеличиваются 
площади, занятые травянистой растительностью 
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Задание 34. Заполните таблицу. 
 

Периоды (системы) С O S D C P T J K QNP

О
рг
ан
ич
ес
ки
й 
м
ир

Млекопитающие
Рептилии
Амфибии

Граптолиты
Брахиоподы
Трилобиты
Белемниты
Аммониты
Цератиты
Гониатиты

Пелециподы
Табуляты

Четырехлучевые кораллы
Шестилучевые кораллы

Археоциаты
Фораминиферы

Псилофиты
Голосеменные

Покрытосеменные

Солеобразование

Углеобразование

Сухой, жаркий
Влажный, теплый
ОледенениеКл

им
ат

Талассократические эпохи
Геократические эпохи

Альпийский
Киммерийский
Герцинский
КаледонскийТе

кт
он
ич
ес

-
ки
е э
та
пы

 
 

Задание 35. Заполните таблицу. 
 

 

Система  
(период) 

Где, когда и 
кем выделена, 
почему так 
названа 

Органиче-
ский мир 

Полезные 
ископае-
мые 

Характерные черты, 
особенности и пр. 

Четвертичная     
Неогеновая     
Палеогеновая     
Меловая     
Юрская     
Триасовая     
Пермская     
Каменно-
угольная 

    

Девонская     
Силурийская     
Ордовикская     
Кембрийская     
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ПРИЛОЖЕНИЯ  

Приложение 1 

Эра 
тема 

Сис-
тема Отдел Ярус Эра 

тема 

Си-
сте-
ма 

Отдел Ярус 

Гелазский Вятский 
Пьяченцский Татарский Северодвинский Плиоцен 
Занклский Уржумский 

Мессинский 
Биармийский 

Казанский 
Тортонский Уфимский 
Серравальский Кунгурский 
Лангийский Артинский 
Бурдигальский Сакмарский 

Н
ео
ге
но
ва
я 

Миоцен 

Аквитанский 

П
ер
мс
ка
я 

Приуральский 

Ассельский 
Хаттский Гжельский 

Олигоцен Рюпельский Верхний Касимовский 
Приабонский Московский 
Бартонский Средний Башкирский 
Лютетский Серпуховский Эоцен 
Ипрский Визейский 

Танетский К
ам
ен
но
уг
ол
ьн
ая

 

Нижний 
Турнейский 

Зеландский Фаменский К
А

Й
Н

О
З

О
Й

С
К

А
Я

 

П
ал
ео
ге
но
ва
я 

Палеоцен 

Датский 
Верхний 

Франский 
Маастрихтский Живетский 
Кампанский Средний Эйфельский 
Сантонский Эмсский 
Коньякский Пражский 
Туронский 

Д
ев
он
ск
ая

 

Нижний 
Лохковский 

Верхний 

Сеноманский Пржидольский  
Альбский Лудфордский 
Аптский Лудловский Горстийский 
Барремский Гомерский 
Готеривский Венлокский Шейнвудский 
Валанжинский Теличский 

М
ел
ов
ая

 

Нижний 

Берриасский Аэронский 
Титонский 

С
ил
ур
ий
ск
ая

 

Лландоверий-
ский Рудданский 

Кимериджский Хирнантский Верхний 
Оксфордский Катийский 
Келловейский 

Верхний 
Сандбийский 

Батский Дарривилский 
Байосский Средний Дапинский Средний 
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Приложение 2 
Транслитерация русского алфавита на латинский  

(Инструкция…, 1995) 
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Приложение 3 

Условные обозначения: 
 
 

Известняки

Доломиты

Мергели

Конгломераты

Гравелиты

Песчаники

Алевролиты

Глины, сланцы,
аргиллиты

Гипс

Ангидрит

Уголь

Кислые интрузивные
породы

Эффузивы среднего
состава

Туфы эффузивов
среднего состава

Стратиграфическое
несогласие Структурное несогласие

Геологические границы:

Кислые эффузивы

Основные эффузивы

Туфы кислых
эффузивов

Туфы основных
эффузивов

Габбро и плагиограниты

Каменная соль

Ископаемые остатки фауны и флоры:

Кораллы

Гастроподы

Пелециподы

Аммоноидеи

Трилобиты

Брахиоподы

Криноидеи

Растения

Ихтиофауна
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Приложение 4 
Общая стратиграфическая шкала докембрия 
(Стратиграфический кодекс России, 2006 г.) 
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Приложение 5 
Общая стратиграфическая шкала четвертичной системы 

(Стратиграфический кодекс России, 2006 г.) 
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	Панцирные рыбы и древние акулы хорошей сохранности
	В местной стратиграфии
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	Позвоночные
	Конодонты разнообразны, многочисленны
	В глобальной стратиграфии
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	Моллюски
	Брюхоногие
	В местной стратиграфии
	Головоногие (гониатиты)
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	Врегиональнойстратиграфии
	Choristites, Productus, Gigantoproductus
	Мшанки
	Иногда являются рифостроителями
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	В местной и региональной стратиграфии
	Моллюски
	Брюхоногие
	В местной стратиграфии
	Головоногие (гониатиты, цератиты)
	В глобальной стратиграфии
	Пелециподы
	В региональной стратиграфии
	Брахиоподы
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	Мшанки
	Распространены широко
	В местной стратиграфии
	Иглокожие
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	Тип
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	В глобальной стратиграфии
	Пориферы
	Развиты мало
	Местное
	Стрекающие
	Шестилучевые и восьмилучевые кораллы
	В региональной стратиграфии
	Членистоногие
	Длиннохвостые раки, остракоды, филлоподы, насекомые
	В местной стратиграфии – остракоды
	Моллюски
	Брюхоногие
	В местной стратиграфии
	Пелециподы широко распространены, разнообразны
	В региональной стратиграфии
	Головоногие: аммоноидеи (цератиты), наутилоидеи, белемноидеи (редки)
	В глобальной стратиграфии
	Ceratites
	Брахиоподы
	Систематический состав обеднен
	В местной стратиграфии
	Мшанки
	Малочисленны
	Иглокожие
	Неокриноидеи, правильные морские ежи
	Позвоночные
	Конодонты в триасе вымирают
	В глобальной стратиграфии
	Разнообразные рыбы (двоякодышащие, ганоидные, костистые, акулы), амфибии (стегоцефалы), разнообразные рептилии (первые динозавры, морские и летающие ящеры), млекопитающие (Т3)
	Флора
	Водоросли, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные (хвойные, цикадовые, гинкговые)
	Титонский

	Тип
	Характерные черты
	Стратиграфическое значение
	Саркодовые
	Планктонные фораминиферы 
	В глобальной стратиграфии
	Пориферы
	Многочисленны известковые и кремневые губки
	В местной стратиграфии
	Стрекающие
	Одиночные и колониальные рифостроящие шестилучевые и восьмилучевые кораллы 
	В региональной стратиграфии
	Членистоногие 
	Длиннохвостые раки, остракоды, крабы (редко), насекомые (впервые – бабочки)
	В местной стратиграфии
	Моллюски
	Брюхоногие
	Двустворчатые широко распространены, разнообразны
	В региональной стратиграфии
	Головоногие: аммониты, белемноидеи, наутилоидеи
	В глобальной стратиграфии
	Virgatites
	Брахиоподы
	Многочисленны (теребратулиды и ринхонеллиды)
	В местной стратиграфии
	Мшанки
	Иногда являлись рифостроителями
	Иглокожие
	Морские лилии, появляются неправильные морские ежи
	Позвоночные
	Разнообразные рыбы (ганоидные, костистые, акулы, скаты), мелкие бесхвостые амфибии, разнообразные рептилии (наземные, водные, летающие), первые птицы, млекопитающие (редко)
	В глобальной стратиграфии
	Флора
	Водоросли, господствуют голосеменные (хвойные, цикадовые, гинкговые)
	Тип
	Характерные черты
	Стратиграфическое значение
	Саркодовые
	Крупные бентосные и планктонные фораминиферы
	В глобальной стратиграфии
	Пориферы
	Известковые, кремневые многочисленны, впервые расцвет
	В местной стратиграфии
	Стрекающие
	Шестилучевые и восьмилучевые кораллы
	В региональной стратиграфии
	Членистоногие
	Близки к современным (остракоды, крабы и др.)
	В местной стратиграфии
	Моллюски
	Брюхоногие (близки к современным)
	Двустворчатые широко распространены, разнообразны: Inoceramus, Hippurites
	В региональной стратиграфии
	Головоногие: аммониты, белемноидеи, наутилоидеи
	В глобальной стратиграфии
	Simbirskites, Belemnitella
	Брахиоподы
	Многочисленны (теребратулиды и ринхонеллиды)
	В местной стратиграфии
	Мшанки
	Многочисленны, рифостроители
	Иглокожие
	Криноидеи, морские ежи (правильные и неправильные)
	Позвоночные
	Разнообразные рыбы (господствуют костистые), хвостатые амфибии, разнообразные рептилии (наземные, водные, летающие), птицы и млекопитающие (примитивные)
	В глобальной стратиграфии
	Флора
	Водоросли, папоротники, голосеменные (хвойные (первые секвойи), цикадовые, гинкговые), первые покрытосеменные
	2.4.1. Палеогеновый период

	Тип
	Характерные черты
	Стратиграфическое значение
	Саркодовые
	Расцвет крупных бентосных фораминифер, радиолярии 
	Глобальное
	Nummulites
	Пориферы
	Близки к современным
	Местное
	Стрекающие
	Рифостроящие шестилучевые кораллы, восьмилучевые 
	Региональное
	Членистоногие 
	Близки к современным (раки, крабы, остракоды и др.)
	В местной стратиграфии
	Моллюски
	Брюхоногие (близки к современным)
	Глобальное
	Двустворчатые широко распространены, разнообразны
	Глобальное
	Ostrea
	Головоногие: наутилоидеи
	В местной стратиграфии
	Брахиоподы
	Близки к современным, немногочисленны
	Мшанки
	Близки к современным, широко распространены
	Иглокожие
	Расцвет морских ежей (правильных и неправильных), криноидеи
	Позвоночные
	Разнообразные рыбы, амфибии и рептилии близки к современным, настоящие беззубые птицы и млекопитающие (хищные, травоядные, приматы)
	В глобальной стратиграфии
	Флора
	Бурное развитие покрытосеменных, водоросли (диатомовые и др.)
	2.4.2. Неогеновый период
	Таблица 35
	Геосинклинальные пояса


	Тип
	Характерные черты
	Стратиграфическое значение
	Саркодовые
	Мелкие фораминиферы, многочисленны
	В глобальной стратиграфии
	Пориферы
	Близки к современным
	Местное
	Стрекающие
	Шестилучевые, восьмилучевые кораллы
	В региональной стратиграфии
	Членистоногие 
	Близки к современным (остракоды, крабы и др.)
	Местное (остракоды)
	Моллюски
	Брюхоногие (близки к современным)
	В региональной стратиграфии
	Двустворчатые широко распространены
	В региональной стратиграфии
	Mactra
	Головоногие: наутилоидеи
	В местной стратиграфии
	Брахиоподы
	Близки к современным
	Мшанки
	Близки к современным (рифостроители)
	Иглокожие
	Близки к современным
	Позвоночные
	Близки к современным: рыбы, амфибии, рептилии, птицы и млекопитающие (бурная эволюция, интенсивная миграция)
	В глобальной стратиграфии
	Флора
	Близка к современной
	2.4.3. Четвертичный период
	Таблица 37
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