
Абсолютная геохронология

• Позволяет установить истинную 
продолжительность отдельных 
геохронологических единиц (в тысячах и 
миллионах лет).

• Изотопный метод: что использует?



• Свинцовый метод: в основе 
радиоактивный распад изотопов 235U, 
238U, 232Th на изотопы свинца.

• Минералы - уранинит, монацит, ортит, 
циркон.

• Породы – граниты, пегматиты.
• Достоинства и недостатки метода?



• Калий-аргоновый метод: соотношение 
40K и 40Ar.

• Минералы: слюды, калиевые полевые 
шпаты, роговая обманка, пироксены, 
сильвин, глауконит.

• Породы?
• Осадочные – содержащие глауконит. 

Какие?
• Наиболее распространенный метод для 

определения возраста фанерозойских 
отложений (кроме квартера)



• Кальциевый метод: основан на 
превращении 40K в 40Ca.



• Радиоуглеродный метод: изучение 
радиоактивного изотопа 14C, который 
образуется в атмосфере при реакции 
космических частиц с изотопом 14N, а 
затем усваивается тканями растений.

• Период полураспада 5750 лет. 
Достоинства и недостатки, 
применимость метода?



• Рубидий-стронциевый метод: основан 
на распаде 87Rb и превращении его в 
87Sr (47 млрд. лет).

В чем недостаток метода? Где 
применим? 



• При разработке ОСШ (МСШ) 
докембрия ведущими являются 

изотопные методы. В связи с этим 
границы подразделений ОСШ (МСШ) 

докембрия – договорные
• Почему?



Международная геохронологическая 
шкала Общая стратиграфическая 

шкала



• Что такое геохронологическая шкала?
• Что такое стратиграфическая шкала?
• Когда была создана международная 

геохронологическая шкала?
• В чем отличие международной 

стратиграфической от общей 
стратиграфической шкалы?



Критерии для выделения единиц 
стратиграфической и геохронологической 

шкалы?
• 1) этапность в ходе эволюции органического 

мира
• 2) периодическая изменчивость процессов 

осадконакопления и денудации
• 3) палеогеографические (что в них входит?)
• 4) степень активности, характер проявления 

магматической деятельности и процессов 
метаморфизма

• 5) проявление крупных тектонических 
движений и деформаций



• Вспомнить основные подразделения 
стратиграфической и 
геохронологической шкалы и их 
соответствие друг другу.

• В настоящее время в России и ряде 
других стран действуют 
стратиграфические кодексы, выполнение 
требований которых обязательно при 
проведении геологических работ.



Основные стратиграфические 
подразделения (ОСП)

• Совокупности горных пород, естественные 
геологические тела, время формирования 
которых соответствовало определенным 
этапам геологической истории Земли. 
Имеют потенциально планетарное 
распространение.

• Подумать в чем недостаток выделения 
ОСП?

• ОСП соответствуют 
геохронологические эквиваленты.



• Акротема (акрон) – архей и протерозой, 
объединенные вместе – криптозой или 
докембрий.

•  Основной критерий выделения 
криптозоя и фанерозоя – смена 
бесскелетных форм скелетными.

• Продолжительность криптозоя?
• Эонотема (эон) – нижний и верхний 

архей, нижний и верхний протерозой, 
фанерозой



• Эратема (эра) – границы между эратемами – 
переломные рубежи в истории развития 
органического мира.

• Какие эратемы известны и что отражают их 
названия?

• Продолжительность геологических эр?
• Система (период) – свойственны типичные 

для нее семейства и роды фауны и флоры.
• Системы фанерозоя? Что отражают их 

названия?
• Продолжительность геологических 

периодов? Обозначение на геологических 
картах?



• Отдел (эпоха) – свойственны характерные роды 
или группы видов фауны и флор.

• Названия отделов и эпох? 
Продолжительность?

• Для каких систем характерны собственные 
названия отделов?

• Ярус (век) – устанавливается в типовом 
(стратотипическом) разрезе. Характерен 
определенный комплекс органических остатков с 
типичными родами и видами.

• Названия ярусов? Продолжительность 
геологических веков? Обозначение на 
геологических картах?



Нижние границы 
подразделений 
международной шкалы 
фанерозоя (ярусов) 
фиксируются «точкой 
глобального стратотипа 
границы» – лимитотипами 
(Global Stratotype Section 
and Point – GSSP).

GSSP устанавливают по 
смене вида предка видом 
потомком 
(предпочтительно планктон 
или нектон).
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• Зона (хронозона) – отложения, 
образовавшиеся в течение одной фазы 1-3 млн. 
лет. Отражает стадии развития какой-либо 
важной группы фауны или флоры.

• Границы устанавливаются по зональному 
комплексу видов ископаемых организмов, 
существовавших в определенное время. Этот 
комплекс содержит формы, имевшие широкое 
географическое распространение и быстро 
эволюционировавшие.

• Название зоны по характерному виду-индексу.
• Имеет стратотип.
• Для четвертичной системы кроме 

биостратиграфического используется еще и 
климатический критерий.





Дробные подразделения четвертичной системы 
Почему отличаются от подразделений других систем?

• Раздел – наиболее крупное подразделение четвертичной 
системы, соответствуетотносительно длительному и 
сложному этапу развития климата. Надразделы (с 1992) 
– какие? 

• Надразделы – плейстоцен и голоцен, плейстоцен 
делится на эоплейстоцен и неоплейстоцен - разделы.

• Звено – горные породы, сформированные во время 
нескольких климатических ритмов – похолоданий и 
потеплений. Какое обоснование звена? Звенья 
называют по положению в разделе.

• Ступень – на основании климатостратиграфических 
критериев. Комплексы пород, сформировавшиеся во 
время глобального похолодания или потепления. 
Стратотип. Нумеруют по положению в звене.



Региональные стратиграфические 
подразделения

• Региональные стратиграфические 
подразделения — это совокупности горных 
пород, сформировавшиеся в определенные 
этапы геологической истории крупного участка 
земной коры, отражающие особенности 
осадконакопления и последовательность смены 
комплексов фаун и флор, населявших данный 
участок.

• Могут быть картируемыми единицами.
• Географическое распространение регионального 

подразделения ограничивается геологическим 
регионом или субрегионом, палеобассейном 
седиментации или палеобиогеографической 
областью (провинцией).



• Что является стратиграфическими 
границами региональных 
подразделений?

• 1. показатели изменения режима;
• 2.структурные перестройки в 

геологическом регионе;
• 3.перерывы в осадконакоплении;
• 4. существенные изменения биоты;
• 5. существенные изменения климата.



• Что является латеральными 
границами региональных 
подразделений?

• пределы географического 
распространения входящих в его

• состав стратиграфических 
подразделений.



• Горизонт (время) – прослеживается на всей площади 
региона и характеризуется определенным комплексом 
литологических и палеонтологических признаков. 
Основная таксономическая единица региональных 
стратиграфических подразделений, включающая

• одновозрастные свиты, серии или части (по разрезу) тех 
и других, а также биостратиграфические подразделения, 
как правило, провинциального распространения. 
Объединяет по латерали фациально различные 
отложения, образованные в разных районах 
(фациальных зонах) палеобассейна седиментации.

• Как устанавливаются для докембрия и для 
четвертичной системы?

• Должен иметь стратотип.
• Получает название по месту стратотипа.



• Слои с географическим названием – по 
особенностям литологического состава и (или) 
на биостратиграфической основе. Стратотип.

• Лона – подчиняется горизонту (согласно 
предыдущему кодексу!!!), по своему 
содержанию является провинциальной 
биостратиграфической зоной. 
Стратиграфическая последовательность лон 
определяет стратиграфический объем 
горизонта, если он установлен на 
биостратиграфической основе. Стратотип, 
содержащий зональный комплекс, включая 
вид-индекс или виды-индексы. Название 
образуется из названия одного или двух видов-
индексов.





Местные стратиграфические 
подразделения

• Толщи пород, выделяемые по ряду 
признаков (в основном по литологическому 
и петрографическому составу).

• Почему не биостратиграфический 
критерий?

• Должны иметь ясно выраженные границы 
от смежных подразделений как по разрезу,

• так и на площади, опознаваемые на 
местности (также в скважинах) и 
картируемые и относительно широкое 
распространение.



• Географическое распространение 
местного подразделения может быть 
различным — от части структурно-
фациальной зоны до части 
геологического региона — или 
соответствовать иной площади.



• Стратиграфические границы местных 
подразделений:

• 1.изменения вещественного состава пород по 
разрезу;

• 2.стратиграфические перерывы и угловые 
несогласия;

• 3. смена ассоциаций остатков организмов;
• 4. существенные изменения различных 

геофизических параметров
• При постепенных изменениях литологических 

особенностей по разрезу граница между 
смежными подразделениями может проводиться 
по смене комплексов фауны (флоры), 
геофизическим и

• другим характеристикам или выбирается 
условно, однако должна быть точно указана в 
стратотипе.



• Комплекс – чаще для сильно 
метаморфизованных и дислоцированных толщ 
докембрия. Большая мощность, сложный 
состав пород, сформированных в течение 
крупного этапа. На границе комплексов – 
крупные несогласия, скачки метаморфизма. 
Название – по характерному району 
распространения.

• Серия – объединяет несколько свит, имеющих 
какие-то общие признаки (сходные условия 
образования, преобладание определенных 
типов горных пород и т.д.) Часто разделяются 
угловыми и стратиграфическими 
несогласиями.



• Свита – толща пород, отличающихся 
общностью литологического состава и 
палеонтологической характеристики, 
образованные в определенной физико-
географической обстановке и занимающих 
определенное стратиграфическое 
положение в разрезе.

• Основная картируемая единица при 
геологической съемке.

• Горизонт – совокупность одновозрастных 
свит.

• Название – по местонахождению 
стратотипа.



• Главные особенности свиты:
• 1. наличие устойчивых литологических 

признаков на всей площади 
распространения.

• 2. четкая выраженность границ.
• Как установить возраст свиты при 

отсутствии органических остатков?
• Возрастной объем свиты нестабилен.
• На геологической карте площадь 

развития свиты закрашивается оттенками 
цвета системы. Индексы образуются 
путем прибавления к индексу отдела 
начальной латинской буквы свиты.



Региональные и 
местные 

стратиграфические 
подразделения 

нижнепалеозойских 
отложений 

Ленинградской 
области



Региональные и местные стратиграфические подразделения 
девонских отложений Новгородской области



Тосненская, копорская, назиевская свиты пакерортского, 
латорпского и волховского горизонтов. Ленинградская 

область, нижнее течение р. Саблинка



Ильменские и бурегские слои рдейской свиты 
семилукского горизонта (средний фран, поздний девон) 

южный берег оз. Ильмень, Ильменский глинт



Специальные (вспомогательные) 
стратиграфические подразделения

• Литостратиграфические – толща, пачка, 
слой, маркирующий горизонт.


