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Автором аргументується нова інтерпретація раніше відомих у межах Байкальського хребта магматичних 
порід спірного генезису, пропонується висновок щодо їх імпактного походження. Нову структуру пропонуєть-
ся вважати викопним метеоритним кратером – Байкальською астроблемою рифейського віку (600 млн років). 
Діаметр кратера не менше 510 км, з позакратерними викидами – 810 км. Висловлюється припущення про при-
чинно-наслідковий зв’язок унікальної Байкальської астероїдної катастрофи з унікальним загальнопланетним 
лапландським зледенінням того ж віку – 600 млн років.

The author argued a new interpretation of previously known within the Baikal Ridge igneous rocks of the genesis 
controversial, invites the conclusion of their impact origin. The new structure is proposed that buried meteorite crater – 
Baikal astrobleme Riphean age (600 million years). The diameter of the crater at least 510 km, with external emissions – 
810 km. Done with the assumption that-cause-effect relationship uniquely Baikal asteroid crash with a unique global 
Lapland glaciation of the same age – 600 million years. 
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Введение

В «Геологическом журнале» Национальной ака-
демии наук Украины в 2003 году (№ 3) вышла статья 
автора «Байкальская астроблема – вероятный захо-
роненный метеоритный кратер» [6]. В публикации 
обосновывается импактное происхождение про-
тяженного дайкоподобного массива изверженных 
пород неопределенного генезиса, так называемых 
порфиров хибеленской свиты позднепротерозой-
ского возраста. Доказательства для обоснования 
импактного генезиса автор нашел в трех журнальных 
статьях двух противоборствующих групп сибирских 
геологов, полемизирующих и отстаивающих эф-
фузивную против интрузивной природы порфиров 
Байкальского хребта [2, 4, 5]. Анализ аргументов 
каждой из противостоящих групп исследователей и 
собственный опыт подземного (в шахте «Первомайс-
кая-1», Кривой Рог, Украина) исследования Терновс-
кой астроблемы [1] позволил автору прийти к выводу 
об импактном происхождении порфиров Байкаль-
ского хребта.

В 2008 году интернациональная группа геологов 
опубликовала статью о результатах полевых иссле-
дований крайнего южного фланга залегания «вул-
канитов Западного Прибайкалья», в которой обос-
новывается значительное «омоложение» изучаемых 
толщ, но при этом не исследовано самое весомое 
геологическое доказательство – контакт с вмещаю-
щими породами [3]. Содержание этой работы дало 
автору дополнительные аргументы для того, чтобы 
утвердиться в импактной природе т.н. порфиров и 
уточнить диаметр и мощность толщи импактитов ас-
троблемы в сторону их значительного увеличения.

Вещественный состав импактных пород

Согласно опубликованным данным, обсуждаемые 
породы сложены в основном фельзитовыми и квар-
цевыми порфирами с переменной примесью глыбо-

вых брекчий, флюидизационных конглобрекчий, 
пизолитовых туфов кварцевых порфиров. По 
мнению сторонников эффузивной гипотезы проис-
хождения порфиров в составе хибеленской свиты 
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«…описаны лавовые порфиры, лавобрекчии, 
кластолавы, туфолавы, лахаровые образова-

ния, игнимбриты, шаровые лавы, пизолитовые 
туфолавы, пузырчатые миндалекаменные лавы, 
агломераты, агглютинаты, туфы, тефроиды, тур-

бидиты и т.д.» [2].
Сторонники интрузивной гипотезы приводят опи-

сание «весьма приметного и достаточно мощного 
(от 5 до 25 м) горизонта пепловых туфов кварцевых 
порфиров, в которых наряду с косой слоистостью 
хорошо выражено пизолитовое строение». Он про-
слеживается по простиранию на десятки километ-

ров, от верховьев р. Малая Коса до Мужинайского 
перевала. Авторы интрузивной гипотезы признают, 
что эффузивный облик свойствен большинству пор-
фиров, «но если считать пластовые тела эффузив-
ными покровами, то нужно допустить такую под-

вижность кислых расплавов, которой нет даже в 
базальтах» [4]. 

Очень точное замечание, именно так эффузиво-
подобные импактиты инъецируют полости зияющих 
трещин в породах мишени днища метеоритных кра-
теров. (В горных выработках криворожской шахты 
«Первомайская-1» подобные радиальные «лучи» на-
блюдаются в днище Терновской астроблемы вплоть 
до нижнего горизонта – -920 м).

Морфология Байкальской астроблемы

В первом приближении астроблема представ-
ляет собой захороненный метеоритный кратер в 
виде субвертикально стоящей половины гигантско-
го «блюдца» видимым на поверхности диаметром 
от 510 км до 810 км. За точку отсчета взята край-
няя северная точка простирания импактитов – 0 км. 
Протяженность толщи импактитов на геологической 
карте от отметки 510 км до отметки 810 км может 
оказаться закратерными выбросами южного радиу-
са кратера. Но против этого свидетельствует сплош-
ное перекрывание импактитов терригенно-осадоч-
ной байкальской серией и значительные мощности 
импактитов в крайнем южном пересечении, равном 
1000–2500 м (800-й км простирания импактитов с 
севера на юг (см. карту), район реки Бугульдейка, 
25 км от оз. Байкал) [3]. 

На геологической карте Сибирской платформы 
масштаба 1:1 500 000 под редакцией Т.Н. Спижарс-
кого отчетливо видна гигантская выпуклая линза так 
называемых порфиров Байкальского хребта (хи-
беленской свиты [4], или хотской свиты [3]), прости-
рающаяся от середины западного берега оз. Байкал 
на север-северо-восток (рис. 1). Мощность толщи 
импактных пород закономерно изменяется от 1 км 
на флангах до 39 км в центральной части. 

Центр астроблемы расположен в 105 км на северо-
запад от самой северной точки озера Байкал (коорди-
наты центра кровли пород кратера: 56.55о N; 108.48о E) 
в Иркутской области, Российская Федерация.

Наблюдаемую асимметрию протяженного юж-
ного радиуса ископаемого кратера относительно 
укороченного северного предварительно можно 
объяснить скорее недостаточной степенью исследо-
вания северного фланга структуры, чем возможным 
пологим углом траектории падения астероида, со-
здавшего асимметричный выброс.

Восточный контакт импактитов с породами ми-
шени – гранитоидами и метаморфитами нижне- и 
среднепротерозойского возраста характеризуется 
резким структурным несогласием – секущие и 
прорывающие тектонические зоны и характерные 
«лучи-корни» (структура «битой тарелки»). 

Западный контакт представлен согласно пере-

крывающей импактиты терригенно-осадочной 
толщей пород байкальской серии рифейского воз-
раста, состоящей из трех свит (снизу вверх): голоус-
тенской, улунтуйской и качергатской. На коре вывет-
ривания южного фланга хибеленской свиты (пред-
полагаемых закратерных выбросах) голоустенская 
серия залегает несогласно.

Тело предполагаемой астроблемы вместе с под-
стилающими и перекрывающими толщами было 
развернуто последующей складчатостью из перво-
начально горизонтального в субвертикальное поло-
жение, после чего эрозионными процессами была 
срезана ее верхняя часть.

Время падения Байкальского астероида 
и глобальное оледенение

Байкальская астроблема «врезана» (впечатана) в 
юго-восточный борт протерозойского гранито-гней-
сового фундамента Сибирской платформы, а пере-
крыта терригенно-осадочной толщей пород байкаль-
ской серии вендского (поздний рифей 680–570млн 
лет), или синийского (в Китае) времени.

Важно отметить тот факт, что между моментом 
падения астероида и началом накопления перекры-
вающих импактиты голоустенских толщ не могло 
быть перерыва в осадконакоплении: отрицательная 
форма рельефа – кратер – начинает заполняться 
немедленно после своего образования как в суб-
аквальных, так и в субаэральных условиях.

Уникальной катастрофе в геологической исто-
рии Земли должны соответствовать не менее уни-
кальные и заметные глобальные последствия: об-
наружение ледниковых «дроп-стоунов» в Намибии 
и экваториальной Африке свидетельствует о плане-
тарном масштабе катастрофы, вызвавшей единс-

твенное общепланетное оледенение [7]. Таким об-
разом, теория Земли-«снежного кома» академика 
М.И. Будыко может получить неожиданное, но столь 
необходимое обоснование. Причинно-следственная 
цепь событий: падение астероида – глобальное 
оледенение – постгляциальный расцвет много-

клеточной жизни в рифее и кембрии – получает ло-
гический смысл и завершенность.
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Рис. 1. Геологическая карта Байкальской астроблемы. 1 – отложения кембрийского периода; 2 – импактные породы 
Байкальской астроблемы рифейского времени; 3 – отложения ордовикского периода; 4 – подстилающие гранитоиды 
и метармофиты протерозоя (породы мишени); 5 – отложения байкальской серии рифея; 6 – Байкало-Амурская 
железнодорожная магистраль



До уточнения специальными исследованиями 
предлагаю считать время падения Байкальского 
астероида раннеголоустенским, что должно соот-
ветствовать началу глобального лапландского (ва-
рангерского) оледенения – 600 млн лет (Семихатов, 
2000) либо 620 млн лет (Evans, 2000; Smith, 2001). 

Уместно акцентировать, что отложения венда 
здесь согласно и непрерывно переходят в кембрийс-
кие отложения (венд тяготеет к палеозою). 

Для сравнения приведем возрастные аналоги 
венда: юдомская серия Восточной Сибири, «синий» 
Китая, серия Консепшен Канады, верхи аделаидия 
Австралии, группа Нама Южной Африки, чарнийская 
серия Британских островов.

Заключение

1. Интерпретирована как ископаемый метеорит-
ный кратер крупнейшая на Земле импактная струк-
тура – Байкальская астроблема – диаметром не 
менее 510 км и предположительным возрастом 
образования 600 млн лет. Тело предполагаемой 
астроблемы залегает на породах кристаллического 
фундамента Сибирской платформы (кратона) и пе-
рекрывается породами ее чехла. 

2. Исходя из уникальности размера предпола-
гаемого кратера, делается вывод о причинно-следс-
твенной связи Байкальской астероидной катастро-
фы с уникальным глобальным лапландским оледе-
нением того же возраста – 600 млн лет.

3. Уникальность астроблемы заключается и в том, 
что это единственный ископаемый кратер на плане-
те, представленный природой в полном естествен-

ном разрезе: от разрушенных взрывом протеро-
зойских кристаллических пород подошвы (мишени) 
до перекрывающих рифейских терригенных отложе-
ний кровли. 

4. Для подтверждения предлагаемых реперных 
для геологической науки выводов необходимо пов-

торно исследовать имеющийся каменный мате-

риал с целью выявления высокобарических фаз 
минералов и выделения мономинеральной фракции 
лонсдейлита.

Этот уникальный геологический объект может 
стать международным научным полигоном для де-
тального геологического картирования и исследо-
вания морфологии импактных структур ввиду его 
исключительной эрозионной обнаженности и до-
ступности для геологического изучения. 

Подтверждение причинно-следственной свя-
зи крупнейших импактных катастроф с периодами 
оледенения открывает геологические перспективы 
обнаружения новых захороненных кратеров не 
только в чехлах и фундаментах платформ, но и склад-
чатых областях.
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