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Abstract: In the state-of-the-art geology, concepts of evolution of interrelated geodynamic and biotic events throughout 
the history of the Earth have been developed (Fig. 1). Research results on sediments, bio-stratigraphy and geodynam-
ics of the southern fragment of the Siberian craton (SSC, Fig. 2) provide for more or less reliable assessments of the 
status and evolution of ancient landscapes and biotas from the Lower Proterozoic to the Cenozoic.  

In the Lower Proterozoic, the geodynamic regime of the Urik-Iyskiy graben was similar to those of the western-
pacific island-arc systems, which resulted in the orogen formation and established post-orogen granitoids of 1.86 bln 
years of age. At the beginning of the Early Riphean, volcano-sedimentary masses were accumulated in continental 
basins (Fig. 2, 3A). Collision orogenesis also resulted in the occurrence of the terrigeno-volcanogenic complex of the 
Akitkanskaya suite in the Western Pribaikalie and the transecting Irelskiy granitoids, aged 1.86 bln years, at the edge of 
the craton. Later on, most probably before the Riphean, peneplanation took place, and a shallow peripheral sea was 
formed with highly-mature sediments of the Purpolskaya suite. Different environments are reconstructed in the Kodar-
Udokan zone. Sediments of the Udokanskaya suite, varying in thicknesses from 11 to 14 km, suggest a complicated 
evolution of sedimentation in the peripheral marine basin. Dozens of radiochronological datings of granitoids of the Chu-
iskiy and Kodarskiy complex which transect the Udokanskaya suite are within the range from 1.7 to 2.0 bln years. From 
the deposit composition and texture, it can be suggested that the middle, Chineiskaya sub-suite was formed under is-
land-arc conditions; and glacial phenomena occurred in the late Udokan time.   

Further geological history of the SSC can be described only within the period after the Late Riphean sedimentations 
(see Fig. 3Б, В). The SSC evolution in the Neo-Proterozoic began with divergence events, which most probably oc-
curred in the period of 1000–850 mln years in the east, and in the interval of 780–730 mln years in the west of the terri-
tory. The latest period is logically aligned with disintegration of Rodini, the super-continent. The period of 780–680 mln 
years in the eastern part of the region can defined by the beginning of convergency processes, formation and evolution 
of the island arc and the back-arc basin. It is supposed that basal layers of the Baikalskaya and Oselokskaya suites and 
their analogues occurred 730 mln years ago, and evidences of glacial processes in these series correlate with the global 
Sturtian glaciations. The period of 680–630 mln years was characterized by formation of the foreland-type peripheral 
basin which was then replaced by a system of orogen-type submontain troughs in the Early Vendian (from 630 mln 
years, see Fig. 3Г). The second half of the Vendian in various zones of SSC was distinguished by shallow-water car-
bonate-terrigenous sediments of a similar type. Compensatory sedimentation occurred in residual valleys of the basin. 
Fast infill of the basin and leveling of the relief resulted in the stationary regime of the relatively shallow, yet vast basin. 
In the Early Cambrian, carbonate sedimentation occurred throughout the Siberian Platform and in the area adjacent to 
the SSC (see Fig. 3Д). 

The Paleozoic sediments preserved mainly in the central and northern regions of the Siberian Platform reflect a 
complex evolution of internal and epicontinental seas and shallower basins of the Siberian continent named Angarida. 
In the Ordovician, predominating were carbonate rocks with marine fauna. In the Silurian was characterized by a variety 
of sediments formed in different marine environments, ranging from distal shelf to shallow water and salted gulfs. In the 
Late Silurian and the Early Devonian, the territory of Angarida was land.  Local volcanism with mafic lava eruptions 
through fractures took place at the background of sub-continental sedimentation. In the Late Paleozoic, the geologic 
development was marked by major transformation of the pattern of tectonic structures, that was most likely related to 
inside-plate extension and thinning of the continental crust. In the Mid and Late Carbon (Fig. 4A), the integrated Tun-
gusskiy sedimentation basin was formed as a result of continuous and uniform bending. In the Early Permian (see Fig. 
4Б), positive tectonic movements led to significant dewatering of the Paleozoic basins, so that they turned into a 
washed-out area. Overall raising of the Siberian Platform preconditioned climate changes, such as aridization and cli-
mate cooling. In the Mesozoic, landscapes were presented by a combination of flat uplands, wide river valleys with 
swampy plains and lakes wherein carbonous sediments were accumulated. Basic volcanism with shield eruptions and 
sub-volcanic rocks was typical then. In the Jurassic (see Fig. 4B), elements observed in the recent topography of the 
Siberian Platform were formed. In that period, major structural transformation occurred in association with the largest 
diastrophic cycles in the territory of the Eastern Asia, including formation of the Baikal rift and its branches. 
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From the analyses of the available data which are briefly presented above, it is obvious that the period of two billion 
years in the Earth history includes numerous epochs of diastrophic processes of tremendous destructive capacity. Un-
conformities of formations differing in ages by millions and even hundreds of million years, as those dating back to the 
Pre-Cambrian, suggest quite realistic yet astounding visions. At the background of scenarios of floods, rock up-thrusts, 
volcanic explosions and earthquakes evidenced from the very remote past, the current geological and climatic phenom-
ena may seem quite trivial.  
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Аннотация: Сегодня в геологии выработаны представления об эволюции взаимосвязанных геодинамических и 
биотических событий в истории Земли. Результаты седиментационных, биостратиграфических и геодинамиче-
ских исследований южного фрагмента Сибирского кратона (ЮСК) позволяют с той или иной степенью достовер-
ности оценить состояние и эволюцию древних ландшафтов и биот с нижнего протерозоя до кайнозоя.  

В нижнем протерозое Урикско-Ийского грабена существовал геодинамический режим, по своим характери-
стикам сходный с островодужными системами западно-тихоокенского типа, приведший к формированию ороге-
на и становлению посторогенных гранитоидов с возрастом 1.86 млрд лет. В начале раннего рифея в континен-
тальных бассейнах шло накопление осадочно-вулканогенных толщ. Терригенно-вулканогенные отложения акит-
канской серии Западного Прибайкалья и прорывающие их гранитоиды ирельского комплекса с возрастом 1.86 
млрд лет формировались на краю кратона также в результате процессов коллизионного орогена. Далее, видимо 
до начала рифея, происходила пенепленизация территории с последующим заложением мелководного окраин-
ного моря, где формировались высокозрелые осадки пурпольской свиты. Другие обстановки реконструируются в 
Кодаро-Удоканской зоне. Отложения удоканской серии мощностью 11–14 км показывают сложную эволюцию 
осадконакопления морского окраинного бассейна. Десятки радиохронологических датировок гранитоидов чуй-
ско-кодарского комплекса, прорывающих удоканскую серию, укладываются в интервал 1.7–2.0 млрд лет. По 
составу отложений и текстурам предполагается существование островодужных условий во время формирова-
ния средней, чинейской, подсерии и гляциальные события в позднеудоканское время.  

Дальнейшая геологическая история ЮСК может быть описана только с позднерифейских образований. Эво-
люция ЮСК в неопротерозое начинается с дивергентных событий, которые наиболее вероятно проявились в 
интервале 1000–850 млн лет на востоке и в интервале 780–730 млн лет на западе территории. Последний пе-
риод логично увязывается с процессами распада суперконтинента Родиния. Период в 780–680 млн лет в вос-
точной части региона определяется началом конвергентных событий, заложением и эволюцией островной дуги 
и задугового бассейна. Предполагается, что формирование базальных слоёв байкальской и оселковой серий и 
их аналогов происходило 730 млн лет назад, а свидетельства присутствующих в них гляциальных событий кор-
релируются с глобальным стертовским оледенением. Период в 680–630 млн лет характеризуется образованием 
окраинного бассейна форландового типа, который в раннем венде – 630 млн лет – сменился системой предгор-
ных прогибов орогенного этапа. Вторая половина венда в разных зонах ЮСК определяется схожим типом мел-
ководных карбонатно-терригенных отложений. Компенсационное осадконакопление происходило в остаточных 
впадинах бассейна. Быстрое его заполнение и нивелирование рельефа привели к режиму пассивного осадкона-
копления в относительно мелководном, но обширном бассейне. В раннем кембрии карбонатонакопление рас-
пространилось по всей площади Сибирской платформы и прилегающей территории ЮСК. 

Отложения палеозоя, сохранившиеся преимущественно в центральных и северных районах Сибирской 
платформы, отражают сложную эволюцию внутренних и эпиконтинентальных морей и более мелких бассейнов 
Сибирского континента – Ангариды. В ордовике наблюдается господство карбонатных пород с морской фауной. 
Силур характерен разнообразной гаммой осадков разных морских обстановок, от дистального шельфа до мел-
ководья и засоленных заливов. В конце силура и начале девона территория Ангариды представляла собой су-
шу. На фоне субконтинентальной седиментации был проявлен локальный вулканизм с трещинным излиянием 
лав основного состава. Позднепалеозойский этап геологического развития ознаменовался крупной перестрой-
кой плана тектонических структур, которая, по всей видимости, связана с внутриплитным растяжением и утоне-
нием континентальной коры. В среднем–позднем карбоне в результате длительного и равномерного прогибания 
сформировался единый Тунгусский седиментационный бассейн. В раннепермскую эпоху положительные текто-
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нические движения привели к значительному осушению палеобассейнов и превращению их в область размыва. 
Общее поднятие Сибирской платформы обусловило изменения климата в сторону аридизации и похолодания. В 
мезозое ландшафты представляли собой сочетание пологих поднятий, широких речных долин с болотистыми 
равнинами и озерами, где накапливались угленосные отложения. Характерен базитовый вулканизм, известный 
в виде как щитовых эффузивов, так и субвулканических пород. В юрском периоде происходит становление ос-
новных элементов современного рельефа Сибирской платформы. Это время крупной структурной перестройки, 
связанной с проявлениями на территории Восточной Азии значительных диастрофических циклов, в том числе и 
заложением Байкальского рифта и его ветвей. 

Анализируя данные за два миллиарда лет, можно отчетливо представить, что в истории Земли существова-
ли эпохи диастрофических процессов огромной разрушительной силы. Несогласие между толщами, разделен-
ными миллионами и тем более сотнями миллионов лет (как в докембрии), может вызвать вполне реальные кар-
тины, потрясающие воображение. Это сюжеты происходивших в далеком прошлом наводнений, горовоздыма-
ний, извержений вулканов и землетрясений, по сравнению с которыми наблюдаемые в современности проявле-
ния геологической и климатической активности представляются достаточно обыденными. 
 
Ключевые слова: протерозой, фанерозой, юг Сибирского кратона, эволюция, ландшафт, биоценоз. 
 
 
 
 
 
ВВЕДЕНИЕ 
 

Ландшафт любого района Земли определяется 
сложным сочетанием тектонического режима, кли-
матических параметров и биохимического влияния 
комплексов организмов. Все эти процессы и их 
следствия в разной степени взаимосвязаны и в раз-
ной степени определяют строение земной поверх-
ности. В палеогеографии наиболее полно восстана-
вливаются ландшафтные обстановки позднего кай-
нозоя. Достоверность фанерозойских реконструк-
ций уменьшается экспонентно к наиболее древним 
геологическим образованиям эона, а протерозой-
ские комплексы пород, ввиду их исключительной 
временной фрагментарности, зачастую позволяют 
дать только приближенную палеогеографическую 
интерпретацию. Вместе с тем результаты седимен-
тационных, биостратиграфических и геодинамиче-
ских исследований позволяют с той или иной сте-
пенью достоверности оценить состояние древних 
ландшафтов. Одним из следствий подобного анали-
за может стать оценка вероятности тех или иных 
катастрофических событий в каждый из рассмот-
ренных ниже отрезков земной истории.  

Временная и пространственная локальность при-
веденных ниже событий должна рассматриваться 
на фоне взаимосвязанных геодинамических и био-
тических моментов в истории Земли (рис. 1). Весь 
громадный комплекс известных геологических дан-
ных свидетельствует о закономерной периодично-
сти эволюционных изменений. По мнению Е.Е. Ми-
лановского [Милановский, 1995; Подобина, Роды-
гин, 2000], существует «многоуровневая иерархи-
ческая система пульсационных циклов разных ран-
гов и длительности». Среди многих подсчетов пе-
риодичности геологических событий следует при-
вести период 30–35 млн лет, связываемый с глу-
бинной геодинамикой [Добрецов, Кирдяшкин, 1994], 
или период 215 млн лет, связываемый с колеба-
ниями системы Земля – Луна [Милановский, 1995]. 
Событий, связанных с повышением радиоактивно-
сти среды и интенсификацией процессов рифтоге-
неза, в результате которых произошли резкие из-
менения в составе биогеоценозов, только в фане-

розое насчитывается семнадцать [Neruchev, 1999]. 
Их периодичность связывается с интервалами чуть 
более 30 млн лет в рамках галактического года дли-
тельностью в 216–217 млн лет. Несомненно, что 
беглый анализ биотических «катаклизмов» подра-
зумевает катастрофические, с человеческой точки 
зрения, ландшафтные и климатические изменения. 

В южном фрагменте Сибирского кратона (рис. 2) 
обнажаются породы от нижнего протерозоя до кай-
нозоя. Их достаточно полная изученность позволя-
ет представить обстановки формирования отложе-
ний. Вместе с тем на юге кратона практически не 
сохранилось отложений среднего палеозоя. Обста-
новки этого времени в ЮСК возможно только пред-
положить по геологическим комплексам, развитым 
севернее, в центральных зонах кратона, и по текто-
ническим реликтам среднепалеозойских пород За-
байкалья. 
 
НИЖНИЙ ПРОТЕРОЗОЙ 
 

В Присаянской зоне кратона к палеопротерозой-
скому уровню относятся образования, слагающие 
Урикско-Ийский фрагмент, который в современной 
структуре кратона трактуется как грабен (рис. 2). По 
составу в них обособляются вулканогенно-терри-
генные и терригенные образования, указывающие 
на существование здесь геодинамического режима, 
подобного островодужным системам западно-тихо-
окенского типа. Последующая аккреция их с микро-
континентами, сложенными архейскими комплекса-
ми, привела к формированию орогена. На заключи-
тельных стадиях развития орогена в результате 
регионального растяжения произошло становление 
посторогенных гранитоидов (саянский, шумихинс-
кий комплексы) с возрастом 1.86 млрд лет [Don-
skaya et al., 2002; Левицкий и др., 2002]. 

Раннерифейские образования представлены 
сложными литодинамическими комплексами, объе-
диняемыми в ермосохинскую и ангаульскую свиты. 
Формирование груботерригенных образований (ер-
мосохинская свита) осуществлялось в континен-
тальных условиях межгорного прогиба, что указы-
вает на проявление здесь эндогенных процессов,  
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Рис. 1. Схема основных тектонических, ландшафтных и биотических событий в истории Земли [Казаков, 1995; Елкин, Прашкевич, 
2003; Чумаков, 2004]. 
 
Fig. 1. The scheme of main tectonic, landscape and biotic events in history of the Earth [Kazakov, 1995; Yolkin, Prashkevich, 2003; Chumakov, 
2004]. 
 
 
 
 
способствовавших возникновению расчлененного 
рельефа (рис. 2, 3, А). Накопление их происходило 
в пределах предгорной аккумулятивной равнины 
под действием временных и постоянных водотоков, 
что видно по степени сортировки и окатанности об-
ломков в конгломератах, косой слоистости в песча-
никах. Судя по набору пород в конгломератах и их 
ориентировке, снос обломочного материала осуще-
ствлялся с юго-запада. Синхронно с этим осуще-
ствлялось формирование вулканических построек и 
накопление вулканитов основного, реже кислого 
состава с прослоями терригенных пород (ангауль-
ская свита). Эффузивы ангаульской свиты тесно 
связаны с диабазами и габбро-диабазами ангауль-
ского интрузивного комплекса. Их возраст принима-
ется как нижнерифейский (1600±100 млн лет, Rb-Sr 

датировка по валу породы), а их геохимические ха-
рактеристики, свидетельствующие о рифтогенной 
природе, позволяют рассматривать эти образова-
ния как типичные внутриплитные [Gladkochub et al., 
2007].  

Наиболее полные разрезы осадочных и магма-
тических пород нижнего протерозоя присутствуют в 
Акитканском поясе и Кодаро-Удоканской зоне (см. 
рис. 2). Для породных комплексов этих территорий, 
в отличие от других, известен ряд схожих коррект-
ных датировок из гранитов и основных пород. Изу-
чение интрузивных комплексов, осадочных и оса-
дочно-вулканогенных ассоциаций, относящихся к 
среднему палеопротерозою, позволяет полагать, 
что они отражают геодинамические условия, харак-
терные для островодужных и частично коллизион- 
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Рис. 2. Южный фрагмент Сибирского кратона. 1 – контуры Саяно-Байкальской складчатой области, границы и номера структурно-
формационных зон и поясов: зоны: I – Присаянская, II – Прибайкальская, III – Патомская, IV – Бодайбинская, V – Байкало-Муйская,  
VI – Кодаро-Удоканская; пояса: внешний, приплатформенный (зоны I, II, III), внутренний (зоны IV, V); 2 – индикаторные осадочные и 
магматические комплексы нижнего протерозоя (в кружках: 1 – Урикско-Ийский грабен, 2 – Акитканский пояс, 3 – Кодаро-Удоканское 
поднятие); 3 – осадочные и осадочно-вулканогенные породы позднего протерозоя: а – рифея, б – венда; 4 – основные обнажения кем-
брия; 5 – районы Байкало-Муйской зоны: а – Олокитско-Холоднинский район, б – Котеро-Уакитский район, в, г – Муйский район (в – Де-
люн-Уранский хребет, г – Северо-Муйский хребет); д – Байкальский хребет. 
 
Fig. 2. The southern fragment of the Siberian craton. 1 – contours of the Sayan-Baikal folded region, borders and numbers of structural and 
formation zones and belts. Zones: I – Prisayanie; II – Pribaikalie; III – Patom; IV – Bodaibo, V – Baikal-Muay, VI – Kodar-Udokan. Belts: exter-
nal, near-platform (zones I, II, III), internal (zones IV, V); 2 – indicating sedimentary and magmatic complexes of the Lower Proterozoic (in cir-
cles: 1 – Urik-Iyski graben, 2 – Akitkan belt, 3 – Kodar-Udokan elevation). 3 – sedimentary and sedimentary volcanogenic rocks of the Late 
Proterozoic: a – the Riphean, б – the Vendian; 4 – basic exposures of the Cambrian. 5 – areas of the Baikal-Muay zone: a – Olokit-Kholodnaya 
area, б – Kotera-Uakit area, в and г – Muya area (в – Delyun-Uranski ridge, г – North-Muya ridge); д – Baikal ridge.  
 
 
 
 
ных обстановок [Ларин и др., 2003]. Естественно, 
что такие геодинамические условия определяли 
изменение ландшафтов – от морских до континен-
тальных. Осадочно-вулканогенная толща акиткан-
ской серии Байкальского и Акитканского хребтов 
[Салоп, 1964; Gladkochub et al., 2007; и др.] включа-
ет конгломераты, песчаники и псаммитовые туффи-
ты малокосинской и чайской свит. Их разделяет 
сложно построенный терригенно-вулканогенный 
комплекс, выделяемый как хибеленская свита. Этот 
вертикальный ряд надстраивается грубозернисты-
ми и косослоистыми песчаниками окуньской свиты. 
Породы акитканской серии до чайского уровня про-
рываются гранитоидами ирельского комплекса, ко-

магматичными вулканитам хибеленской свиты. Воз-
раст становления гранитоидов оценивается U-Pb 
методом по цирконам значениями 1866±6 млн лет 
[Неймарк и др., 1991]. В то же время дайки базитов 
чайского комплекса с возрастом 1.67 млрд лет 
[Gladkochub et al., 2007; и др.] прорывают весь раз-
рез акитканской серии. Согласно последней работе, 
анализ более ранних событий протерозоя и пост-
коллизионный статус гранитоидов указывают на то, 
что заложение Акитканского вулканоплутонического 
пояса произошло на окраине кратона и связано с 
коллапсом палеопротерозойского коллизионного 
орогена. Однако эти события растяжения не приве-
ли к обширному проявлению деструкционных про- 
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Рис. 3. Тектоно-палеогеографическая схема эволюции южного фрагмента Сибирского кратона от нижнего протерозоя до кембрия.  
1 – границы южной окраины кратона и площади Саяно-Байкальской горной области; 2–4 – предполагаемая площадь морского про-
странства: 2 – мелководной части бассейнов и шельфов, 3 – впадин замкнутых и полузамкнутых бассейнов, 4 – возможной океанской 
акватории; 5 –предполагаемая площадь суши кратона и островных поднятий; 6 – зоны рифтогенеза с магматизмом основного состава; 
7 – участки аэрального вулканизма контрастного состава; 8 – участки гляциальных обстановок; 9 – вероятные дивергентные движения; 
10 – вероятные конвергентные движения. 
 
Fig. 3. The tectonic and paleogeographic scheme of evolution of the southern fragment of the Siberian craton from the Early Proterozoic to the 
Cambrian. 1 – borders of the craton southern margin and areas of the Sayan-Baikal mountainous region; 2–4 – hypothesized marine area:  
2 – shallow part of basins and shelves, 3 – deep closed and semi-closed basins, 4 – probable oceanic basin; 5 – hypothesized area of the cra-
ton land and island elevations; 6 – riftogenesis zones with basic magmatism; 7 – areas of aerial bimodal volcanism of contrasting composition;  
8 – glacial areas; 9 – probable divergent movements; 10 – probable convergent movements. 
 
 
 
 
цессов в данном регионе. Они в определенной мере 
способствовали его кратонизации и предшествова-
ли стадии платформенного развития. Это подтвер-
ждают и седиментационные данные.  

Для пород малокосинской и чайской свит акит-
канской серии характерна лиловая или красноватая 
окраска, резкая фациальная изменчивость, разно-
образные косослоистые текстуры, знаки ряби, тре-
щины усыхания. Все это свидетельствует о быст-
ром накоплении толщ в континентальной и частич-
но в прибрежной (дельтовой) обстановке замкнутых 
и полузамкнутых водоемов, быстро меняющих свою 
конфигурацию. Ориентировка косослоистых серий и 
наклон уплощенных галек указывают, что поступле-
ние материала происходило с северо-востока. Оса-
дочно-вулканогенные образования хибеленской 
свиты формировались в субаэральных условиях с 
характерными признаками вулканического рельефа, 
что устанавливается по структурным фрагментам 
вулканических построек, вулканотектонических де-
прессий, озерных котловин с регрессивным типом 
осадконакопления. Состав, сортировка и окатан-
ность обломков в полимиктовых песчаниках чайской 
и окуньской свит достаточна близки и свидетельст-
вуют о схожих условиях сноса и формирования от-
ложений этих свит. Основными источниками класто-
генного материала являлись гранитоиды, вулкани-
ты от кислого до основного состава и терригенные 
осадки. Судя по разным типам перекрестной косой 
слоистости, породы обеих свит отлагались в обста-
новках интенсивной гидродинамики, характерной 
для аллювиальных долин или проксимальных зон 
дельты. Различие заключается в более высокой 
степени зрелости осадков окуньской свиты, подчер-
киваемой преобладанием кварцевых и полевошпа-
тово-кварцевых песчаников и большего процента 
окатанных зерен. 

Проведенный экскурс довольно наглядно харак-
теризует контрастные ландшафтные условия этого 
региона в конце раннего протерозоя. Отсутствие 
наземной растительности обусловливало практиче-
ски мгновенный снос и неоднократное переотложе-
ние продуктов разрушения гранитов и вулканиче-
ских аппаратов. Этим же, а конкретнее, субаэраль-
ной обстановкой, в которой быстро происходило 
окисление, можно объяснить практическое отсутст-
вие любых следов жизнедеятельности, в том числе 
и бактериальной. Преимущественно кислый состав 
вулканических пород позволяет предполагать, что 

временами происходили катастрофические извер-
жения, когда объём одномоментного выброса мог 
составлять десятки кубических километров пирок-
ластики [Кукал, 1987]. По редким обнажениям отло-
жения тефры зафиксированы лишь в виде слоев и 
линз в толще песчаников чайской свиты. Вулканизм, 
разрушение, перенос и отложение пород акиткан-
ского времени произошли достаточно быстро. Да-
лее, видимо до начала рифея, происходила мед-
ленная пенепленизация территории с последующим 
заложением мелководного окраинного моря, где 
сформировались высокозрелые осадки пурпольской 
свиты [Салоп, 1964]. 

Совершенно другие обстановки восстанавлива-
ются в Кодаро-Удоканской зоне. Разноформацион-
ные отложения удоканской серии мощностью 11–14 
км показывают сложную эволюцию осадконакопле-
ния морского окраинного бассейна [Салоп, 1964; 
Федоровский, 1985; Бурмистров, 1990; и др.]. По 
десяткам радиохронологических датировок разны-
ми методами из гранитоидов чуйско-кодарского ком-
плекса, прорывающих удоканскую серию, её изотоп-
ный возраст оказывается древнее 1.7–2.0 млрд лет. 
Последние определения U-Pb методом по цирконам 
из прорывающих отложения верхов серии лейкокра-
товых габброидов составляют 1867±3 млн лет [Тер-
леев и др., 2006]. Видно, что нижнепротерозойские 
образования Кодаро-Удоканской зоны ненамного 
древнее пород Акитканского пояса. 

Темные метапесчаники и сланцы, вплоть до 
графитистых, нижней кодарской подсерии форми-
ровались, по-видимому, в достаточно глубоковод-
ных условиях. Осадочная система вышележащей 
чинейской подсерии имеет выраженное трансгрес-
сивное строение и представлена (снизу вверх) тем-
ными алевролитами и песчаниками, известковисты-
ми песчаниками, переслаиванием песчаников, алев-
ролитов, аргиллитов, доломитов и известняков. Для 
верхней, бутунской, свиты характерно линзообраз-
ное чередование светлых алевроаргиллитов, пес-
чаников, известняков и доломитов. К последним 
приурочены строматолитовые постройки и пробле-
матичные органогенные образования [Терлеев и 
др., 2006]. Для отложений подсерии, особенно её 
верхней части, характерны прекрасно выраженные 
знаки ряби и косослоистые серии. Встречены тек-
стуры песчаных даек и трещин усыхания. Верти-
кальная последовательность фаций подсерии ука-
зывает на смену достаточно удаленных от берега 
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зон шельфа различными прибрежно-морскими об-
становками, вплоть до заливно-лагунного мелково-
дья в конце чинейского времени. 

Верхняя кеменская подсерия несогласно залега-
ет на различных уровнях чинейской подсерии. В ос-
новании залегают гравелиты, конгломераты и гру-
бозернистые песчаники, а основная часть представ-
лена переслаиванием алевролитов, песчаников, ар-
гиллитов. Диамиктиты, которые начинают верхний 
трансгрессивный ритм подсерии, представлены ва-
лунами и галькой песчаников, алевролитов, эффу-
зивов, гранитов и известняков в песчано-аргиллито-
вом матриксе. Основная часть ритма сложена пере-
слаиванием серых, темно-серых песчаников и алев-
ролитов намингинской свиты. Для подсерии харак-
терны грубокосослоистые серии с углами до 40°, 
разные типы волновой ряби, текстуры взмучивания, 
оползания и переотложения взломанных глинистых 
слойков. В результате анализа кеменского форма-
ционного ряда можно выделить ведущую роль от-
ложений высокоплотностных потоков и донных те-
чений, полигенный состав кластитов, высокую ско-
рость осадконакопления и прогибания палеобассей-
на, вероятно умеренно-гумидный климат [Бурмист-
ров, 1990]. Признаки флишевой формации и эле-
менты морской молассы указывают на осадконако-
пление в условиях орогенеза переходной зоны от 
континента к океану. По наличию эрратических ва-
лунов и диамиктитовой структуры базальных слоёв 
кеменской подсерии предполагается их гляциаль-
ная природа [Бурмистров, 1990]. 

Формирование удоканской серии осуществля-
лось в период аккреции Чара-Олекминского и Олек-
мо-Алданского микроконтинентов, коллизия кото-
рых произошла по Амгинской коллизионной зоне на 
рубеже 1.99 млрд лет [Котов, 2003]. Эти события, 
вероятно, способствовали перестройке структурно-
го плана бассейна и накоплению осадков кеменской 
подсерии.  

Нижнепротерозойские отложения удоканской се-
рии, особенно её верхней, кеменской, подсерии, 
знамениты органоподобными образованиями, выз-
вавшими многолетнюю дискуссию. В последнее 
время они диагностированы как разнообразные 
осадочные текстуры микробиального происхожде-
ния и отпечатки микробных матов и колоний [Тер-
леев и др., 2006; и др.]. Дисковидные отпечатки, ко-
торые предыдущими исследователями интерпрети-
ровались как остатки многоклеточных животных 
эдиакарского облика («медузоидов»), можно интер-
претировать как сложноорганизованные колонии 
одноклеточных организмов (бактерий, протистов, 
грибов). Непрозрачные округлые, нитевидные и ган-
телевидные микрофоссилии (5–30 мкм) могут диаг-
ностироваться как остатки древних коккоидных и 
нитчатых цианобактерий. Дисковидные микробные 
колонии из удоканской серии являются древнейши-
ми из известных. 

Таким образом, на примере удоканской серии 
наблюдается эволюция осадконакопления в нижне-
протерозойском окраинном морском бассейне (рис. 
3, А). Присутствие обломков малоизмененных про-
дуктов разрушения вулканоплутонических аппара-

тов в слоях кеменской подсерии [Бурмистров, 1990] 
позволяет предполагать существование острово-
дужных условий в предкеменское время. Это хоро-
шо согласуется с интерпретацией коллизионных со-
бытий на окраине Сибирского кратона в позднеудо-
канское время и постколлизионным магматизмом 
более позднего акитканского времени собственно 
уже в оформившемся его южном фрагменте и ло-
кальным рифтогенезом в Урикско-Ийском грабене 
[Gladkochub et al., 2007].  
 
ПОЗДНИЙ РИФЕЙ 
 

Несмотря на общепринятые представления, что 
в ЮСК присутствуют отложения всех подразделе-
ний позднего протерозоя [Решения…, 1983; и др.], 
сегодня необходимо признать, что подавляющая 
часть их последовательности образовалась в нео-
протерозое и, вероятнее всего, дошла до нас в дис-
кретном виде [Станевич и др., 2006; Stanevich et al., 
2007]. В последнее время возраст позднепротеро-
зойских отложений был уточнен на основе комплек-
сного анализа литолого-формационных особенно-
стей толщ, корреляционного значения строматоли-
тов и микрофоссилий, новых радиохронологических 
и хемостратиграфических данных [Stanevich et al., 
2007]. При этом обозначились ранее не учитывае-
мые пробелы в протерозойской истории региона. В 
первую очередь это касается зрелых и выдержан-
ных отложений пурпольской свиты [Салоп, 1964; 
Иванов и др., 1995]. Её базальные слои, с мощной 
корой выветривания, залегают на гранитах нижнего 
протерозоя, что является только показателем ниж-
него возрастного предела. Несогласно залегающая 
выше медвежевская свита, по-видимому, образова-
лась в начале неопротерозоя [Stanevich et al., 2007]. 
Таким образом, пурпольские осадки могли форми-
роваться в любой промежуток временного отрезка в 
600 млн лет. Но здесь имеет значение то, что квар-
цевые пески и хлоритоидные сланцы пурпольской 
свиты отчетливо указывают на долговременное сто-
яние суши кратона начиная с конца раннего проте-
розоя. Дальнейшая история восстанавливается с 
осадочно-вулканогенных образований медвежев-
ской свиты, на границе среднего и позднего рифея 
(рис. 3, Б). 

Толщи медвежевского уровня представлены фа-
циально неустойчивыми отложениями песчано-кон-
гломератового состава с железистыми песчаниками 
и туффитами, прослаивающимися субаквальными 
вулканитами основного состава [Салоп, 1964; Ива-
нов и др., 1995; Станевич и др., 2006]. Предполага-
ется, что рифтогенные процессы этого интервала 
фиксируют собой начало заложения океанического 
бассейна к югу от Сибирского кратона. Характер 
реставрированных структур медвежевского време-
ни свидетельствует о наличии трогов, разделенных 
выступами с раннедокембрийским основанием. Рас-
тяжение обусловило подводное излияние лав ба-
зальтового состава, формирование грубообломоч-
ных вулканомиктовых отложений и внедрение даек 
основных пород, часто в виде силлов. Вслед за 
рифтогенезом, в результате термального охлажде-
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ния литосферы, происходит опускание и формиро-
вание пассивной континентальной окраины, отра-
женной в выдержанных отложениях баллаганахско-
го горизонта. Для этапа пассивной окраины харак-
терны обширные шельфы с преобладанием терри-
генного осадконакопления [Nemerov, Stanevich, 
2002]. Обстановки соответствовали дистальному и 
проксимальному шельфу, частично континенталь-
ному склону, с формированием клиноформ. На про-
должающееся растяжение в это время указывают 
силлы и дайки габбро-диабазов патомского ком-
плекса. В заключительный период этого этапа отла-
гались биохемогенные ленточные известняки бас-
сейновой равнины и локально развитые органоген-
ные карбонаты литорали, отражая обстановку об-
ширного мелководного бассейна на востоке терри-
тории. 

Следующий позднерифейский этап, который 
оценивается в 780–630 млн лет [Stanevich et al., 
2007], представляет более широкую палитру палео-
географических обстановок, не только разных по 
сути во времени, но и одновременно существующих 
в разных районах территории (рис. 3, В). Отсут-
ствие следов геологических образований с 850 до 
780 млн лет на значительной площади ЮСК может 
свидетельствовать о наличии наземных условий. 
Поднятие, видимо, существовало до 780 млн лет, 
т.е. до момента, фиксирующего начало усиления 
процессов опускания края кратона и накопления 
осадков дальнетайгинского горизонта [Решения…, 
1983; Stanevich et al., 2007]. 

В интервале 780–730 млн лет произошли собы-
тия, которые можно связать с данными по распаду 
суперконтинента Родиния [Gladkochub et al., 2006]. 
Шельфовые отложения карагасской серии Приса-
янской зоны интрудируются долеритами нерсинско-
го комплекса с возрастом 743 млн лет. Силлы и 
дайки этих образований по своей геодинамической 
природе соответствуют рифтовому этапу, обычно 
предшествующему формированию пассивных кон-
тинентальных окраин. Такое же индикаторное зна-
чение придаётся и комплексу даек в Присаянской и 
Прибайкальской зонах, внедрение которых в разно-
возрастные породы произошло в интервале 790–
740 млн лет. Вероятные отложения этого периода 
Прибайкальской зоны и восточнее были размыты во 
время поднятия территории и начала оледенения. 

Диамиктиты в основании байкальской серии 
[Божко, 1976] сопоставляются с гляциальными от-
ложениями западной и восточной частей террито-
рии (рис. 3, В). В Присаянской зоне это флювиогля-
циальные и прибрежные осадки оселковой серии, 
по которым устанавливается снос материала с юго-
запада [Sovetov, Komlev, 2005]. В Прибайкальской 
зоне реликты вулканогенных образований в низах 
голоустенской свиты свидетельствуют о возможном 
существовании рифтогенных условий, где обломоч-
ный материал поставлялся из двух источников. Ос-
новной снос гранитоидного материала шел с крато-
на, где, видимо, господствовал мелкорасчлененный 
рельеф, а продукты разрушения вулканоплутониче-
ских ассоциаций приносились с орографически кон-
трастных островных поднятий юга территории. В 

это же время северо-восточнее, в Патомской зоне, 
происходил снос на юг с кратона и формирование 
морских гляциальных отложений, которые заполня-
ли северный фланг формирующейся впадины окра-
инного бассейна [Станевич и др., 2006]. Следы ре-
гионального оледенения, которое фиксирует начало 
осадконакопления этапа 730–680 млн лет, наблю-
даются в виде несортированных конглобрекчий и 
эрратических валунов со штрихами гляциального 
воздействия [Чумаков, 1993; Sovetov, Komlev, 2005].  

Несомненно, что существовавшие горные хреб-
ты и долины, по которым ледники поставляли раз-
норазмерный кластогенный материал в бассейн, ос-
тавили нам для изучения только неоднократно пе-
ремытые отложения разных зон палеоморя. В пост-
ледниковый период для проксимальных зон шель-
фа характерно развитие мелководных карбонатных 
платформ со строматолитовыми рифами, чередую-
щимися с лагунными обстановками. Одновременно 
на юго-востоке, в Байкало-Муйской зоне, формиро-
валась окраинно-океаническая вулканическая цепь. 
На уровне примерно 700 млн лет она уже была 
представлена системой островных дуг с субаэраль-
ным вулканизмом контрастного состава. В Олокит-
ско-Холоднинском районе, одновременно с вулка-
нитами, присутствуют мелководные строматолито-
вые карбонаты и высокозрелые кварцевые песча-
ники, свидетельствующие о наличии прибрежных 
песчаных пустынь. Влияние пеплового материала 
вулканов зафиксировано в отложениях этого вре-
мени на севере Патомской зоны [Nemerov, Stane-
vich, 2002], на расстоянии, реконструированном не 
менее чем на 800 км. 

Отложения вышележащего жуинского горизонта 
(680–630 млн лет, рис. 3, В) в Патомской зоне отра-
жают условия мелководной зоны шельфа. В Бодай-
бинской зоне прогибание его дистальной части обу-
словило накопление высокоуглеродистых, песчано-
алевритопелитовых осадков центральной части ок-
раинного бассейна, где восстанавливаются стагна-
ционные условия [Nemerov, Stanevich, 2002]. В Бай-
кало-Муйской зоне это время характеризуется зату-
ханием аэрального вулканизма. И здесь же туффи-
ты дна локальных прогибов островодужной системы 
содержат высокоуглеродистый матрикс, свидетель-
ствующий о стагнационных условиях. В Прибай-
кальской зоне седиментогенез верхней части качер-
гатской свиты определялся застойными условиями 
углубленных зон среднего и дистального шельфа. 
Литологические и геохимические данные опреде-
ляют условия осадконакопления верхней части жу-
инского горизонта во всех зонах как предорогенные, 
характеризующие смену обстановок от задугового 
бассейна к бассейну форланда [Nemerov, Stanevich, 
2002]. Появление полимиктового материала в псам-
митах качергатской свиты указывает на уже начав-
шийся размыв поднятий, прилегающих к юго-запад-
ной части палеобассейна. Отложения параллелизу-
емой с качергатской айсинской свиты Присаянской 
зоны трактуются как образованные в субконтинен-
тальных обстановках форландового бассейна [So-
vetov, Komlev, 2005]. 

Биогенная составляющая позднего рифея ЮСК 
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достаточно разнообразна и сопоставима с таксоно-
мическим богатством других регионов мира. Фор-
мально на громадном материале выделены более 
сотни форм строматолитов и микрофитолитов и 
более полутораста видов микрофоссилий [Дольник, 
2000; Станевич и др., 2006; и др.]. Анализ распре-
деления микрофоссилий в отложениях, сформиро-
ванных в разных обстановках эволюционирующего 
морского бассейна, и актуаморфологические срав-
нения позволили наметить экологическую и биоло-
гическую приуроченность древних форм. Однотип-
ность и тесная связь с углеродсодержащими алев-
ропелитами одной группы микрофоссилий свиде-
тельствуют о принадлежности их к бентосным бак-
териоценозам, приуроченным к стагнационным, в 
том числе и к мезобатиальным, афотическим об-
становкам. Одновременно их сульфатредуцирую-
щие и другие разновидности являлись деструкто-
рами для ряда форм этих сообществ и привнесён-
ных эукариотных водорослей. Для отложений лито-
рали и верхней сублиторали свойственны реликты 
фототрофных цианофитов и разнообразных форм 
водорослей. Выделяются остатки бурых водорос-
лей и акантоморфных представителей планктонных 
эукариот. Часть форм хорошо идентифицируются 
как планктон зеленых водорослей и имеют признаки 
и условия обитания, схожие с современными анало-
гами. Для отложений проксимального шельфа, на-
ряду с другими, характерны формы, трактуемые как 
аэробные серные бактерии. Их распространение 
тяготеет к суплиторальным строматолитовым по-
стройкам. Практически во всех условиях встречены 
различные формы бактериального замещения.  
 
ВЕНД – РАННИЙ КЕМБРИЙ 
 

Ранневендское время в ЮСК характеризуется 
резкой сменой тектонического режима (см. рис 3, Г). 
Развитие форландового бассейна, усиление стаг-
национных процессов и связанное с этим возраста-
ние морской биомассы, а также затухание вулкани-
ческой деятельности в конце позднего рифея сме-
нились формированием орогенной системы. В ре-
зультате коллизионных событий на юге Прибай-
кальской зоны и в Олокитско-Холоднинском районе 
возникла система горных сооружений и впадин. От-
ложения этого времени (юдомский горизонт) пред-
ставлены двумя формационными типами [Стане-
вич и др., 2006]. Платформенный тип, отражающий 
осадконакопление проксимальных и средних частей 
шельфа, распространен в разрезах Патомской зоны 
и восточнее (жербинская и другие свиты). Он харак-
теризуется кварцевыми песчаниками, алевритопе-
литами и хемобиогенными карбонатами. Областью 
сноса являлась территория Сибирского кратона. 
При прослеживании терригенных фаций в Прибай-
кальскую зону наблюдается смена состава обло-
мочной части с кварцевого на аркозовый до поли-
миктового и увеличение размерности кластитов до 
галечной. Этот молласоидный тип отложений юдом-
ского горизонта наиболее характерен для разрезов 
внутренних зон ЮСК. Здесь мощность разрезов го-
ризонта достигает 7 км, а их нижние слои часто 

представлены граувакками, грубообломочными 
туффитами и гибридными турбидитами (ушаковс-
кая, анангрская, догалдынская, холоднинская и дру-
гие свиты). Областью сноса служили местные под-
нятия, разделяющие трогообразные прогибы суб-
широтного простирания. Таким образом, нижне-
вендское время знаменуется возникновением гор-
ных сооружений в Байкало-Муйской зоне. В резуль-
тате на юге региона возник новый поставщик терри-
генного материала, на равных конкурирующий с 
основной питающей областью – Сибирским крато-
ном. Литолого-геохимические характеристики юдом-
ских отложений свидетельствуют о подавленности 
биолитогенеза и доминирующей роли терригенного 
седиментогенеза [Nemerov, Stanevich, 2001].  

Вторая половина венда в разных зонах ЮСК оп-
ределяется схожим типом мелководных карбонат-
но-терригенных отложений. Компенсационное осад-
конакопление происходило в остаточных впадинах 
бассейна. Его быстрое заполнение и нивелирова-
ние рельефа привело к режиму стояния относи-
тельно мелководного, но обширного бассейна. В 
раннем кембрии карбонатонакопление распростра-
нилось по всей площади Сибирской платформы и 
прилегающей территории ЮСК (рис. 3, Д). 

Терригенные отложения венда значительно ус-
тупают по разнообразию микробиот позднерифей-
ским горизонтам. Это вызвано, по-видимому, высо-
кодинамичными условиями осадконакопления в ос-
новании юдомского цикла и, отсюда, малым разви-
тием стагнационных процессов, столь значитель-
ных для предыдущих эпох. Вместе с тем, из алев-
ролитов и песчаников мощных граувакковых толщ 
авгольской и холоднинской свит были извлечены 
планктонные формы зеленых водорослей и циано-
бактериальные формы, что свидетельствует о раз-
витии в спокойных прибрежных участках водорос-
лево-бактериальных бентосных биоценозов. По ре-
зультатам изучения скважин Сибирской платформы 
северные мелководные территории вендского моря 
в значительной мере характеризовались развитием 
водорослевых прикрепленных сообществ, а также 
фототрофных цианофитовых сообществ и планкто-
на зеленых водорослей, отмеченных в слоях жуин-
ского горизонта. В подкембрийских слоях (нохтуй-
ская свита) найдены остатки мелкораковинной фау-
ны [Khomentovsky et al., 2004]. В синхронных отло-
жениях Китая обнаружены фосфатизированные эм-
брионы самых ранних известных животных [Xiao, 
Knoll, 2000], что дает нам право говорить о гораздо 
более древнем – рифейском – происхождении их 
предков. 
 
РАННИЙ – СРЕДНИЙ ПАЛЕОЗОЙ 
 

Отложения всего палеозоя отражают сложную 
эволюцию внутренних и эпиконтинентальных морей 
и более мелких бассейнов Сибирского континента – 
Ангариды. Отложения раннего палеозоя занимают 
западную, юго-западную части Сибирской платфор-
мы и окраины Тунгусской синеклизы [Подобина, Ро-
дыгин, 2000]. В ордовике наблюдается господство 
карбонатных пород с морской фауной. Окраинные 
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зоны бассейна, отложения которых известны и на 
Кодаро-Удоканском поднятии (см. рис. 2), характе-
ризуются мелководными пестроцветными песчано-
глинистыми породами. Это же время характеризу-
ется мощной коллизией и синколлизионным магма-
тизмом на юге Сибирского кратона [Мехоношин и 
др., 2004]. К сожалению, реликты сложного и быстро 
меняющегося ландшафта, который должен был  
отражать эти события, не сохранились в обнажени-
ях. Силур характеризуется разнообразной гаммой 
осадков разных морских обстановок – от дистально-
го шельфа до мелководья и засоленных заливов. 
Его отложения, развитые и в ЮСК, отделяются от 
отложений ордовика несогласием, вследствие чего 
предполагается предсилурийское осушение боль-
шей части Ангариды. В конце силура произошло 
важнейшее событие фанерозоя: выход высокоорга-
низованных организмов на сушу. В прибрежных об-
ластях известны мхи, грибы и высшие растения. 
Появились ракоскорпионы и другие обитатели пре-
сноводных водоёмов. В конце силура и начале де-
вона территория Ангариды представляла собой су-
шу. Последующая трансгрессия внутриконтинен-
тального моря вызвала появление в девоне систе-
мы меняющих конфигурацию морей-заливов. Арид-
ный климат обусловил образование каменной соли, 
гипса и ангидритов, ассоциирущих с красноцветны-
ми отложениями. На фоне субконтинентальной се-
диментации был проявлен локальный вулканизм с 
трещинным излиянием лав основного состава.  
 
ПОЗДНИЙ ПАЛЕОЗОЙ 
 

Позднепалеозойский этап геологического разви-
тия ознаменовался крупной перестройкой плана 
тектонических структур, которая была связана с 
внутриплитным растяжением и утонением континен-
тальной коры. Это обусловило формирование са-
мой крупной внутриплатформенной впадины – Тун-
гусского бассейна, образования которого совместно 
с триасовыми выделяют в самостоятельный струк-
турный комплекс. В раннем карбоне, на границе 
турнейского и визейского веков, на Сибирской плат-
форме произошли энергичные восходящие тектони-
ческие движения в зоне краевых поднятий Сибир-
ской платформы, вызванные, очевидно, становле-
нием Западно-Сибирской плиты. Следствием яви-
лась смена морской седиментации на субконтинен-
тальную [Павлов, 1974].  

Ранний карбон (серпуховский век, 355–335 млн 
лет) представлен озёрными, речными, делювиаль-
ными и делювиально-пролювиальными типами от-
ложений. Во многих местах они залегают с несогла-
сием на разновозрастных породах нижних подраз-
делений палеозоя, демонстрируя наличие значи-
тельных периодов стояния суши. В серпуховское 
время накопилась однообразная толща песчано-
глинистых отложений мощностью до 200 м, харак-
теризующаяся линзообразным переслаиванием по-
род – от аргиллитов до конгломератов – и присутст-
вием туфогенной составляющей. Их аккумуляция, 
судя по окатанности и отсортированности материа-
ла, происходила, вероятно, в условиях мелководно-

го бассейна озёрного типа [Акулов и др., 2000]. Учи-
тывая наибольшую концентрацию туфогенного ма-
териала в разрезах бассейнов рек Тушама и Ниж-
няя Тунгуска, можно предположить, что вблизи этих 
районов в раннем карбоне существовали достаточ-
но мощные центры вулканизма.  

Отмечены находки пресноводной фауны. Расти-
тельность произрастала в основном по берегам 
мелководных водоёмов и была довольно однооб-
разной и бедной в систематическом плане. Её ос-
новной фон составляли древовидные, плауновид-
ные, членистостебельные растения. Наиболее рас-
пространенными являлись плауновидные с прямы-
ми стволами и сильно разветвлённой, дихотоми-
рующей кроной, высота которых достигала 2–3 м. 
Стволы лепидодендронов были густо усеяны узки-
ми мелкими листьями, которые опадали и оставля-
ли после себя ромбический узор. В подлеске произ-
растали низкорослые (до 1.5 метра) древовидные 
членистостебельные, родственные современным 
хвощам. 

Смена теплого аридного климата на умеренно 
холодный гумидный климат обусловила относи-
тельно быструю смену растительных сообществ на 
границе нижнего и среднего карбона. Она сопрово-
ждалась резким сокращением видового состава. 
Многие исследователи ангарской флоры палеозоя 
[Мейен, 1987; Бетехтина, 1988] говорят о флористи-
ческом скачке, который произошёл одновременно с 
похолоданием в Ангарской области. Вымирание 
внеэкваториальных, но относительно теплолюби-
вых лепидофитовых флор в середине карбона, по 
мнению многих авторов [Дуранте, 1976, 1995; Мей-
ен, 1968; Durante, 2000; Ganelin, Durante, 2002; Re-
tallack, 1980], было вызвано резким похолоданием, 
связанным с началом гондванского оледенения. 
Это планетарное похолодание проявилось во всех 
климатических зонах и даже в экваториальной Ев-
ромерийской области [Мейен, 1968]. 

В среднем–позднем карбоне (башкирское-гжель-
ское время, 335–290 млн лет) (рис. 4, А) в центре и 
на юге Сибирской платформы продолжали разви-
ваться отрицательные движения, которые достигли 
своего максимума к концу каменноугольного перио-
да. В результате длительного и равномерного про-
гибания сформировался единый Тунгусский седи-
ментационный бассейн [Павлов, 1974, 1976]. В 
башкирское время продолжаются движения в зоне 
краевых поднятий Сибирской платформы, что при-
вело к окончательной смене морского режима кон-
тинентальными условиями. Это обусловлено син-
хронными коллизионными процессами на самом 
юге ЮСК, в результате которых формировался  
Селенгино-Витимский вулканоплутонический пояс 
[Гордиенко и др., 2006]. 

Текстурные особенности переслаивающихся 
песков, алевритов и глин, их ритмичность указыва-
ют на аллювиальный или озёрно-болотный харак-
тер отложений. Преобладающая обстановка пред-
ставляла собой низменную равнину, где преобла-
дал однообразный озёрно-болотный ландшафт, 
впоследствии давший угольные пласты разной 
мощности.  
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Рис. 4. Палеогеографическая схема эволюции южного фрагмента Сибирского кратона и прилегающих областей от позднего палеозоя 
до среднего мезозоя. А – 1 – горы от 700 до 2000 м; 2 – терригенно-карбонатные породы нижнего палеозоя; 3 – глины и алевролиты;  
4 – отложения среднего палеозоя; Б – 1 – горы, сложенные метаморфическими и изверженными породами; 2 – осадочные, карбонат-
но-терригенные породы; 3 – осадочные, обломочные породы; 4 – алевролиты; В – 1 – область питания с высотами более 1000 м;  
2 – область питания с высотами менее 1000 м; 3 – равнины промежуточной транпортировки осадка; 4 – аккумуляционные бассейны;  
5 – основное направление сноса; 6 – второстепенное направление сноса. 
 
Fig. 4. The paleo-geographic scheme of evolution of the southern fragment of the Siberian craton from the Late Paleozoic to the Middle Meso-
zoic. A – 1 – mountains with heights from 700 to 2000 m; 2 – terrigenous carbonate rocks of the Early Paleozoic; 3 – clay and aleurolite;  
4 – sediments of the Middle Paleozoic; Б – 1 – mountains formed by metamorphic and igneous rocks; 2 – sedimentary carbonate terrigenous 
rocks; 3 – sedimentary detritus rocks; 4 – aleurolite; В – 1 – provenance with heights above 1000 m; 2 – provenance with heights below 1000 m; 
3 – intermediate sedimentary plain; 4 – accretion basins; 5 – main direction of cut; 6 – the secondary direction of cut. 
 
 
 
 

Флора каменноугольного периода характеризо-
валась богатством и разнообразием по сравнению с 
предыдущими эпохами. С конца намюра закончили 
своё существование почти все основные группы 
тунгусских плауновидных и лепидофитовых. Появ-
ляется другая не менее важная группа растений – 
споровые папоротники. Это древовидные формы со 
сложными рассеченными перистыми листьями – 
вайями. Каламиты и клинолисты являлись широко 
распространенной группой наземных споровых рас-
тений. Эти древовидные растения представляют 
собой предков современных хвощей. Развивается 
многочисленная группа примитивных голосеменных 
папоротникообразных растений – птеридоспермов. 
Они размножались семенами, а способность пере-
жидать засушливые времена года давала им боль-
шое преимущество в заселении удаленных от во-
доемов участков суши. Особую группу голосемен-
ных растений составляли кордаиты, появившиеся в 
среднем карбоне. Это высокие древовидные расте-
ния с крупными линейными листьями длиной до 50 
см, с почти параллельным жилкованием. В это же 
время появились хвойные растения, а в самом кон-
це карбона – гингковые. 

Данные палеофлористических исследований 
предоставляют явные доказательства частых се-
зонных изменений, в частности, толщины и частоты 
годичных колец на стволах плауновидных. Находки 
листвы кордаитантовых подчеркивают развитие 
гидронасыщенных обстановок, где шло наиболее 
интенсивное угленакопление [Радченко, 1956]. В то 
же время однообразие растительных таксонов сви-
детельствует об умеренно холодном климате. 

Раннепермская эпоха (290–262 млн лет) (рис. 4, 
Б) представлена редко сохранившимися обнаже-
ниями на Муро-Ковинском междуречье. Отсутствие 
углей, повышенное содержание тяжёлых минера-
лов, невысокий коэффициент глинистости свиде-
тельствуют о седиментации в речных условиях вда-
ли от конечных водоёмов стока [Павлов и др., 1990]. 
Положительные тектонические движения в ассель-
ский век ранней перми привели к значительному 
осушению палеобассейнов и превращению их в об-
ласть размыва. Общее поднятие Сибирской плат-
формы обусловило изменения климата в сторону 
аридизации и похолодания. 

Флора этого времени довольно бедна [Мейен, 
1987]. В связи с аридизацией появляются и доми-
нируют представители кордаитантовых. Ланшафт 

был представлен малорослыми представителями 
кордаитантовых, листья которых изменили свою 
форму и превратились в кроющие чешуи. Эти дре-
вовидные растения росли на возвышенностях. Под 
пологом их крон появляются папоротники с доволь-
но мелкими вайями. Они характеризуются обилием 
семян, что обусловливает возможность пережить 
засушливые времена года и прорасти в благопри-
ятный период. По берегам болот и мелких водо-
емов произрастали в большом количестве члени-
стостебельные высотой не более метра. В травяни-
стом ярусе фиксируется большое количество лис-
тостебельных мхов и мелких плауновидных – селя-
гинелл.  

Вторая половина раннепермского времени (сак-
марско-кунгурский век) была охарактеризована со-
кращением бассейнов осадконакопления и фаци-
альной неустойчивостью отложений, что обуслов-
лено частой сменой тектонических движений. В по-
родах присутствует значительное количество пи-
рокластического материала основного состава, что 
свидетельствует об интенсификации вулканизма, 
максимальное развитие которого в Тунгусской сине-
клизе приходится на триас. В районе Мурской и Ко-
винской впадин кунгурские отложения сложены 
алевролитами и аргиллитами с пластами углей. На-
копление достаточно мощной толщи происходило, 
по всей вероятности, в пределах равнины с озерно-
болотным ландшафтом со стабильным тектониче-
ским режимом. Определяющую роль в формирова-
нии ландшафта играла растительность, в которой 
появилось большее количество новых форм. Появ-
ляются древовидные каламиты диаметром до 10 
см, которые растут вдоль болот и образуют мощные 
торфяники. Много папоротников с перистыми вайя-
ми, по берегам озер росли цикадовые, хвойные и 
гингковые, предпочитающие более высокие про-
странства.  

Начало позднепермской эпохи (262–250 млн лет) 
ознаменовалось на большей площади Сибирской 
платформы усилением восходящих движений зем-
ной коры и соответственно значительным развити-
ем процессов расчленения рельефа. Почти вся тер-
ритория освободилась от морей, и климат её стал 
более аридным, с выраженной сезонностью. Вторая 
половина позднепермского времени характеризует-
ся устойчивыми поднятиями и проявлениями эффу-
зивного вулканизма. Континентальное осадконако-
пление происходило в условиях восходящих дви-
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жений. Песчано-глинистые осадки полимиктового 
состава характеризуются частыми внутриформаци-
онными размывами.  

Растительный мир позднепермского периода оп-
ределяется расцветом представителей хвойных 
растений. Исчезают руфлории, бывшие ранее од-
ним из наиболее распространённых родов ангар-
ской флоры. Несколько раньше появляются мелко-
листные кордаиты (сульцивные) с тонкими желоб-
ками на верхней стороне листа, с множеством лож-
ных жилок. Для этого времени также характерны 
роды мезофитного облика и появление цикадовых и 
гинкговых. В ландшафте распространяются сагов-
никовые и гинкговые леса с разнообразными папо-
ротниками в подлеске. Преемственность в комплек-
сах флоры позднего палеозоя говорит о постепен-
ной смене растительности. Присутствие годичных 
колец у представителей кордаитантовых и ликопсид 
говорит о том, что климат меняется от умеренно 
теплого и влажного к более континентальному, с 
явной сменой времён года. 
 
МЕЗОЗОЙ 
 

В пределах ЮСК мезозойские отложения разви-
ты почти повсеместно. В этот период времени на 
территории Сибирской платформы формируются 
Хатангский и Предверхоянский прогибы, Вилюйская 
синеклиза. В результате компенсационного проги-
бания на значительных пространствах ландшафты 
представляли собой сочетание пологих поднятий, 
широких речных долин с болотистыми равнинами и 
озерами, где накапливались угленосные отложения. 
Характерен базитовый вулканизм, известный в виде 
как щитовых излияний, так и субвулканических по-
род.  

Триасовые (250–200 млн лет) отложения в ЮСК 
развиты незначительно. По отсутствию угленосных 
пород можно говорить о существовании сухого кли-
мата. Региональное значение приобретают вулка-
нические извержения с излиянием лав. Раннетриа-
совая флора является уже явно ксерофитной [Доб-
рускина, Дуранте, 2004]. В её составе много хвой-
ных, араукарий, литугиний, цикадофитов, а также 
птеридоспермов с эрикродным типом пёрышек 
(брусничный тип листа). Аридные условия триаса 
обусловили сравнительную редкость растительных 
остатков этого времени. 

С юрским периодом (200–145 млн лет) (рис. 4, В) 
развития связано становление основных элементов 
современного рельефа Сибирской платформы. Это 
время крупной структурной перестройки, связанной 
с проявлениями на территории Восточной Азии 
крупнейших диастрофических циклов [Юрские кон-
тинентальные отложения…, 1967]. На ЮСК произо-
шло формирование сводовых поднятий с заложе-
нием систем впадин (Чулымо-Енисейская, Канская, 
Иркутская) на разнородном фундаменте. Эти про-
цессы знаменовали начало образования Байкаль-
ского рифта и его ветвей. 

Палеогеография раннеюрского времени харак-
теризуется прогибанием наиболее подвижных уча-
стков триасовой суши и заложением элементов 

впадин в краевых частях юга Сибирской платфор-
мы. Разделение рельефа областей сноса привело к 
развитию в начале юры элювиально-делювиальных 
фаций и конусов выноса. Большое разнообразие 
ландшафтных зон в начале нижнеюрского осадко-
накопления обусловлено неравномерным релье-
фом в зоне аккумуляции осадков. Развитие аккуму-
ляционного бассейна обусловило постепенную сме-
ну ландшафтных обстановок от замкнутых бассей-
нов до широкого развития речной сети [Вахрамеев, 
1990]. Основной снос обломочного материала имел 
северо-восточное направление в сторону Вилюй-
ского моря.  

Органический мир в ранней и средней юре с 
влажным, мягким климатом благоприятствовал раз-
витию обильной и разнообразной растительности. В 
зоне широких заболоченных депрессий [Одинцова, 
1977] изобилуют остатки членистостебельных – 
хвощевых, чаще захороняющихся в положении in 
situ. В ассоциациях обильны папоротники с боль-
шими сложноперистыми вайями, нежные летучки 
семян, что говорит об осадках почти неподвижных 
вод. В ЮСК господствуют хвойно-гинкговые леса с 
участием беннетитовых. В зарослях гинкговых и 
папоротников древесные формы были высотой от 2 
м. На поймах в составе растительности значитель-
ным являлось участие мелких папоротников. На 
плоских водоразделах, где развивались карстовые 
процессы, в составе растительности увеличилось 
значение плаунов и хвощей. В период максималь-
ного угленакопления хвойные леса занимали наи-
более возвышенные места водоразделов. Количе-
ство беннетитовых увеличивалось в верхней части 
склонов и на низких плоских водоразделах, а гинк-
говые присутствовали в составе лесов повсемест-
но, где в нижней части склонов и по берегам рек и 
озёр образовывали густые заросли. Состав подлес-
ка был из папоротников. Травяной покров состав-
ляли представители чекановских. Плауновые обра-
зовывали покров по побережью как низинных, так и 
верховых болот на плоских водоразделах. 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Кратко анализируя приведенные данные за два 
миллиарда лет, отчетливо можно представить, что 
в истории Земли неоднократно существовали эпохи 
диастрофических процессов огромной разруши-
тельной силы. Для изучения этой истории природа, 
к сожалению, предоставляет нам ничтожную долю 
той информации, которая скрыта в её недрах. Вме-
сте с тем даже несогласие между толщами, разде-
ленными миллионами и тем более сотнями мил-
лионов лет (как в докембрии), может вызвать впе-
чатление о вполне реальных картинах, потрясаю-
щих воображение. Имеющаяся геологическая ин-
формация определенно рисует сюжеты произо-
шедших в далеком прошлом наводнений и горовоз-
дыманий с сопутствующими извержениями вулка-
нов и землетрясениями, по сравнению с которыми 
наблюдаемые в современности проявления геоло-
гической и климатической активности представля-
ются достаточно обыденными. 
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