
Историческая геология, 
её задачи и методы 

Наука, изучающая историю и 
закономерности развития Земли, её 
отдельных геосфер и эволюцию 
органического мира. 
Задачи: 
1. Определение возраста и корреляция 
горных пород. 
2. Прослеживание истории развития 
органического мира. 
3. Воссоздание физико-географической 
(палеогеографической) обстановки и условий 
формирования осадочных пород. 
4. Изучение истории тектонических движений 
и развития тектонических структур. 
5. Выяснение последовательности 
магматических процессов и образования 
магматических пород. 
6. Изучение закономерностей размещения в 
земной коре месторождений полезных 
ископаемых. 



Гипотеза Канта-Лапласа
Гипотезы происхождения Земли 

Солнечная система: раскаленная газово-
пылевая туманность – вращение вокруг 
плотного ядра – сплющивание у полюсов – 
огромный диск – расслоение на отдельные 
газовые кольца – их сгущение в газовые 
сгустки – вращение вокруг своей оси – 
остывание – планеты, а кольца вокруг них 
– в спутники. Основная часть туманности в 
центре не остыла – Солнце. 



О. Ю. Шмидт: Солнце – захват 
твердых частиц из скопления – 
их движение вокруг Солнца – 
сгустки – планеты – распад РЭ 
– разогрев Земли 

В. Г. Фесенков: планеты – «дети 
молодого Солнца». 
Оно – вращаясь и сгущаясь –   
горячие вихревые сгущения – 
будущие планеты. 



Возраст горных пород 
1) относительный: раньше – древнее, 
позже – моложе;
2) абсолютный.  

Методы определения относительного 
возраста

Группы:
1. Геолого-стратиграфические 
(непалеонтологические).
2. Палеонтологические, или 
биостратиграфические. 

ПОНЯТИЕ СЛОЯ ГОРНЫХ ПОРОД 
(ОСАДОЧНЫХ, МЕТАМОРФИЧЕСКИХ)

1 – кровля слоя, 2 – подошва слоя, 
М1 – истинная мощность, м,
М2 – видимая мощность, м



Геолого-стратиграфические 
(непалеонтологические) методы:

- метод последовательности напластований 
(стратиграфический) 

При ненарушенном залегании нижележащий слой 
древнее вышележащего (перекрывающего). 





Минералого-петрографический метод 
Расчленение горных пород по их составу, текстурным 
и структурным особенностям. 
«Немые» толщи. 
Корреляция разрезов одного бассейна 
осадконакопления.

Реконструкция пластов в пределах речной долины в условиях:
а – пологого залегания пластов;
б – интенсивной складчатости; 
в – дизъюнктивной тектоники. 

1 – известняки; 2 – глины; 3 – пески; 4 – разлом; 5 – 
поверхность земли; 6 – границы пластов I – IV; 7 – современные 
аллювиальные осадки



Геофизические методы

Палеомагнитный метод 
Магнитное поле Земли непостоянно:
- обращение (инверсия) полярности, 
- изменение положения полюсов.



Палеонтологические методы 
Необратимость эволюции органического 
мира.



Метод руководящих ископаемых
Фауна и флора:
- короткое время жизни,
- широкое расселение, большое количество 





Метод количественный 
(процентно-статистический)

Спорово-пыльцевой анализ: растения – много 
пыльцевых зёрен или спор, оболочки которых 
стойки, не разрушаются при окаменении 
(фоссилизации). 



Методы определения абсолютного 
возраста

Метод определения возраста по ленточным 
глинам (осадкам соляных озёр) 

По методу – последний ледник покинул:
- Ленинградскую область – 16,5 тыс. лет назад, 
- Скандинавию – 8-9 тыс. лет назад.



Методы ядерной геохронологии
Идея:
1. Скорость распада радионуклидов постоянна.
2. Порода (минерал) в расплаве – накопление радионуклидов.
3. Кристаллизация – далее распад радионуклидов.
4. Скорость распада и количество продукта распада – возраст 
породы.

Свинцовые методы
Уран и торий – в свинец и гелий. 
Магматические и метаморфические породы
Изотопные соотношения 206Pb/238U, 207Pb/235U, 208Pb/232Th по 
монациту, циркону, ураниниту, ортиту. 



Калий-аргоновый (аргоновый) метод 
40К —› 11% 40Ar + 89% 40Ca
Широко: калий – в основных минералах (полевых шпатах, 
слюдах, амфиболах, пироксенах). 
Осадочные, магматические и метаморфические породы.
Ограничение – в породах, не испытавших температурного 
воздействия (свыше 300°) или высокого давления. 



Рубидий-стронциевый метод
87Rb —› 87Sr. 
Биотит, мусковит, лепидолит. 
Докембрий: период полураспада Rb – 50 млрд. лет (147Sm – 
106 млрд. лет, 232Th – 13,9 млрд. лет, 238U – 4,51 млрд. лет, 
235U – 710 млн. лет, 40К – 1,31 млн. лет; 14С – 5,5–6 тыс. лет). 
Породы в Австралии (4,1–4,2 млрд. лет), Гренландии (3,8 
млрд. лет), Луны (4,5 млрд. лет).



Радиоуглеродный метод
Четвертичные отложения (последние 50-70 тыс. 
лет), в археологии. 
14С – в живых организмах (космическая 
радиация). 



Метод комплексного анализа
Расчленение горных пород на отдельные слои –
последовательность образования – местная стратиграфическая 
колонка – корреляция – сводные региональные шкалы – 
стратиграфическая шкала для земного шара.
Шкалы: - геохронологическая – временные 
отрезки истории Земли, 
- стратиграфическая – соответствующие им 
накопления пород
Международная и общая шкалы.
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ
Раннеархейский, или катархей  

(3,5-3,15 млрд. лет назад) 
Ядра будущих материков. Фотосинтез.
Строматолиты (мелководные биогермы) – деят-ть 
сине-зеленых водорослей и бактерий – до 3,5 млрд. 
лет. 

Позднеархейский 
(3,15-2,5 млрд. лет назад)

Кратонизация
Складчатость (карельская) – 2,6 млрд. лет назад. 
Мощность земной коры – до 30-35 км. 



Раннепротерозойский этап 
(2,5-1,7 млрд. лет назад) 

Этап формирования фундаментов древних 
платформ, первых геосинклинальных прогибов и 
разрастания континентальной коры. 
1,9 млрд лет назад – появление эукариотов. 
1,8-2 млрд. лет назад – окислительноый 
этапа; кол-во кислорода в атмосфере – 
приближается к современному. 
Жизнь – основной фактор развития.



Позднепротерозойский этап 
(1,7-0,6 млрд. лет назад) 

Рифей и венд. Н. С. Шатский 
Древние платформы:
- рифей – авлакогенный (орогенный) этап,



Разрез Восточно-Европейской платформы

- венд – начало формирования 
платформенного (плитного) чехла. 







Складчатые пояса – в пределах 
древних океанов:
Урало-Охотский (Урало-Монгольский) – 
Палеоазиатского,  
Северо-Атлантический – Япетуса, 
Арктический – Бореального,
Средиземноморский – Тетиса. 
Тихоокеанский – на окраине океана. 



Главные эпохи горообразования:
- байкальская (поздний протерозой),
- каледонская (конец силура – начало 
девона). Сформировался Северо-
Атлантический складчатый пояс,
- герцинская (поздний палеозой). 
Сформировалась большая часть Урало-
Охотского пояса, 
- киммерийская, или мезозойская (конец 
юры – начало мела). Сформировался 
Арктический пояс,
- альпийская, или кайнозойская (олигоцен – 
четвертичный период).



Четвертичный период
(система)





Подразделения
Весь четвертичный период по своей 
продолжительности меньше века – всего 1,8 млн. 
лет .
Выделены: раздел, звено, ступень.
В региональных стратиграфических схемах 
основные – горизонты, отвечающие ступеням 
(климатолитам) общей шкалы.
Интервал 1,8-0,8 млн. лет – самостоятельный 
раздел эоплейстоцен. 

Геохрон – стратон 
Фаза – раздел
Пора – звено

Термохрон-криохрон – ступень

Обозначения подразделений общей шкалы 
четвертичной системы на геологических картах

Система Надраз-
дел Раздел Звено Ступень

Четвер-
тичная Q 

Голоцен 
QH

Плейс-
тоцен QP 

Неоплейсто
цен QNP 

Верхнее QIII 
Среднее QII 
Нижнее QI 

QIII1, QIII2, QIII3, 
QIII4

Эоплейстоц
ен QE 

Верхнее QEII 
Нижнее QEI 

Примечание. 1. Для обозначения голоценового надраздела допускается применение 
традиционного неформального звеньевого символа QIV. 
2. В индексах звеньев неоплейстоцена символ раздела NP для компактности опускается.



Четвертичный период – многократное 
нашествие ледников. Межледниковья – 
отступление льдов, подъём уровня воды в морях. 

Положение северного полюса во время 
оледенений: 

- небрасского и гюнцкого (1,5-1,2 и 0,9-0,8 
млн. лет назад) – запад,
- донского (620-530 тыс. лет назад) – восток и 
юг,
- окского (480-420 тыс. лет н-д) – ближе к С,
- днепровского (240-180 тыс. лет назад) – юг, 
западнее к положению во время донского. 









Днепровское оледенение

Московское оледенение



Осташковское оледенение


