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Главной туристической достопримечательностью 
в Свентокшиском крае является, несомненно, 
открытая в 1964 году пещера Рай. Заповедник Пещера 
Рай находится в северном склоне горы Малик в 
Болеховицкой цепи Свентокшиских гор. Чтобы 
доехать до пещеры, надо с дороги Кельце – Хенцины 
свернуть за местностью Згурско направо – на запад. 
Эта дорога завершается автостоянкой перед тропой, 
ведущей к объекту. 

Пещера образовалась в толстослойгых средне-
девонских известняках, насчитывающих 390 млн. 
лет. Общая протяженность коридоров составляет 
240 метров, из чего для туристов выделен маршрут 
длиной 180 метров. Огромные заслуги в обеспечении 
сохранности пещеры, а затем в открытии ее для 
туристов имели работники Свентокшиского отделе-
ния келецкого Государственного геологического 
института Тымотеуш Врублевский и Збигнев Рубино-
вский. Еще до официального открытия пещеры 
были исследованы наносные отложения. Сделанные 
тогда открытия позволили установить, что человек 
жил в пещере уже 50 тысяч лет тому назад, то есть в 
период последнего оледенения. Это подтверждают 
найденные орудия и кремневые изделия. Прослежены 
также климатические изменения, происшедшие с того 
времени. Кроме того, в наносах были обнаружены 
костные остатки многих видов млекопитающих, в 

том числе пещерного медведя, мамонта, пещерной 
гиены и шерстистого носорога. Пещера не отличается, 
правда, большими размерами, однако ее уникальные 
натечные образования дают полное основание для 
ее определения как рая. Среди этих образований, 
возникших в результате разрушительной, а затем 
созидательной активности вод, можно указать на 
висящие у свода сталактиты, нарастающие на дне 
сталагмиты, всякого рода глазури, пизоиды, пещерные 
жемчужины, столбы, возникшие вследствие соеди-
нения сталактита со сталагмитом, тонкие, иногда 
полупрозрачные арфы и пагоды, возникшие из 
приземистых сталагмитов. Разнородность  и красота 
форм здешних натечных образований делают пещеру 
Рай уникальной, отличающейся от всех других пещер 
в Польше. Возникновение пещеры является эффектом 
карстовых явлений. Карст – это определенного рода 
химическое выветривание карбонатных пород – 
известняков и доломитов. Осадочные и подземные 
воды проникают расщелинами вглубь, растворяя 
породу. В эффекте могут возникать различные 
карстовые пустоты (трещины, пещеры, колодцы), 
иногда значительных размеров. На их поверхностях 
из карстовых вод, насыщенных карбонатом каль-
ция, возникают натечные образования. Наряду 
с самой пещерой Рай охраной охвачен также 
фрагмент соснового леса вместе с растительностью, 
характерной для известняковых возвышений.

ПЕЩЕРА РАЙ
fot. P. Pierściński
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Этот заповедник, находящийся на юго-восточной 
окраине Кельце, в пределах Дыминской цепи, на 
склонах Каменной горы, называют здесь «Камёнкой». 
Сюда можно дойти продолжением улицы На-Лугах  
в городском районе Бялогон. 

Посещая заповедник Бесак-Бялогон, мы позна-
комимся со старейшими во всем Хенцинско-
Келецком ландшафтном парке и на нашей Археолого-
геологической тропе  породами, обнаженными  
в ходе разработки. Мы увидим здесь конгломераты, 
кварцитовые песчаники, алевролиты и глинистые 
сланцы. Породы, обнаженные в высшей партии стен 
и в яру в северной части каменоломни, относятся  
к нижнему кембрию (они возникли приблизительно 
520-510 млн. лет тому назад). 

Почти точно такие же породы в южной и восточной 
частях каменоломни возникли в ордовике (465-
480 млн. лет тому назад). В северной стене во время 
орогенических движений кембрийские породы 
были надвинуты на ордовикские. Представляет 
интерес наличие здесь бентонита - осадка, возни-
кшего в ордовике вследствие выветривания частиц 
вулканической пыли в морской среде. Его слой, 
толщиной около 10 сантиметров, находится в север-
ной стене выработки, непосредственно над зеркалом 
воды, залившей низший уровень выработки. 

Заповедник весьма живописен, а отражающиеся в 
воде скальные стены и могучие ели и сосны, растущие 
выше, создают несколько таинственную атмосферу.

Выработка находится в восточной части горы 
Окронглицы. Чтобы попасть в каменоломню, надо 
с дороги Кельце – Хенцины свернуть в местности 
Згурско на запад, к местности Шевце. Там, перед 
началом окружной дороги в сторону Варшавы, 
следует повернуть полевой дорогой на юг – она 
доведет нас до покрытой лесом Окронглицы. 

Это одна из одиннадцати «горнорудных гор», 
находящихся в окрестностях Хенцин. Между XIV 
и началом XX века здесь искали и добывали свин- 
цовые и медные руды, наличествующие в жильно- 
трещинных залежах. 

В каменоломне Шевце добывался очень интересный 
в цветовом отношении, единственный в своем 
роде песочно-розовый девонский известняк, 
используемый главным образом для облицовок и 
паркетов. Следы применявшихся техник добычи 
можно по сей день наблюдать на стенах выработки.

БЕСАК-БЯЛОГОН 
– геологический 

заповедник

КАМЕНОЛОМНЯ 
ШЕВЦЕ
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Каменоломни на горе Зелеёва относятся к инте- 
реснейшим реликтам прежней горной промыш-
ленности. Это место прославилось имеющимся здесь 
кальцитом с неповторимым узором – «зелеёвским 
розарием». Белый и розовый кальцит, окрашенный 
вишневым гематитом с зеленоватыми и синими 
вкраплениями минералов меди, восхищает необык-
новенной расцветкой. Своим названием зелеёвский 
розарий обязан уникальной структуре породы, 
в которой обломки светлого кальцита окружены 
вишневым гематитом, образуя характерные розочки. 
Важным достоинством розария была возможность 
высококачественной полировки его поверхности, 
благодаря чему польская отечественная порода  
с успехом конкурировала со многими итальянскими 
мраморами. Первые упоминания о его добыче 
относятся к XV веку, когда хроникер и историк

Ян Длугош писал: «Хенцины, гора с замком от 
прилежащего местечка так называемая,  в ней и 
около ней обильные мраморные копи». Старейшие 
известные изделия из зелеювского розария находятся 
в Кракове, в Вавельском соборе. Его можно увидеть 
также в декоре многих барочных сакральных 
объектов не только в королевском Кракове, но и в 
Кельце, в частности, это детали главного алтаря в 
монастыре на Карчувке. В региональной лексике 
по отношению ко многим добываемым здесь 
известнякам применяется определение «мраморы». 
Это название неточное, так как, в противоположность 
мраморам, свентокшиские известняки не являются 
преображенными – метаморфическими породами. 
Зелеёвскому розарию сходство с настоящими 

мраморами придает кристаллическое строение. 
Однако это не метаморфические процессы придали 
ему кристаллическую структуру. Розарий образовали 
горячие минерализованные воды (гидротермальные 
воды), которые под давлением циркулировали и крис- 
таллизовали в растрескавшихся известняковых поро- 
дах в ходе варисцийских орогеничских движений 
в позднем карбоне (325-299 млн. лет тому 
назад). Трещинные выработки, возникшие после 
извлечения кальцита, называемые в этом районе 
щелями, пересекают с севера на ют известняковые 
возвышения, достигая подчас около 20 метров в 
ширину. Иногда на стенах «щелей» видны карстовые 
продукты выветривания краснокирпичного цвета. 
Карстовые воды растворили известняковую породу и 
удалили карбонат кальция. Они оставили ил и ржавые 
соединения оксидов железа, скопления которых часто 
заполняют карстовые пустоты. В стенах выработок 
часто видны следы прежних горнодобывающих работ. 
Здесь находятся выдолбленные углубления – места 
после клиньев, служащих для отщепления блоков 
розария от сплошной породы. Первоначально для 
получения блоков применялись сухие деревянные 
клинья, которые после помещения их в выдолбленных 
отверстиях поливались водой. Вода вызывала 
разбухание дерева и растрескивание породы. Из 
последних полученных таким образом из этого 
обнажения блоков была исполнена облицовка колонн, 
находящихся в музее Свентокшиского отделения 
Государственного геологического института в Кельце 
(на улице Згода, дом 21). Разработка карьера велась до 
1954 года.

ГОРА ЗЕЛЕЁВА - заповедник

Кальцит типа розариума, fot. J. Jędrychowski

fot. P. Pierściński
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Это каменоломня, находящаяся в западной части 
Замковой горы, величественно возвышающейся над 
Хенцинами. Добывающие работы, проводившиеся в 
40-е годы прошлого века, обнажили почти вертикально 
стоящие слои породы. Это мелкослоистые известняки, 
возникшие в среднем и позднем девоне (390-375 млн. 
лет тому назад). Осадочный материал, из которого 
возникли известняковые породы, накапливался на дне 
шельфа теплого мелководного моря. В нем развивалась 
буйная органическая жизнь. Однако это была зона 
несколько бóльших  глубин, чем в предполье рифов, 
обнаженном на Кадзельне и Ветшне. Остатки прежних 
организмов можно увидеть на отпрепарированной 
поверхности известняков в северной части камено-
ломни. Некоторые скальные гряды переполнены 
брахиоподами, остатками коралловых и губок. 
Можно также заметить разной величины остатки 
брюхоногих моллюсков, краснодневов и ископаемых 
кишечнополостных – амфипоров и строматопоров. 
В центральной части обнажения среди известняков 
находятся тонкие слои с твердыми кремнеземными 
породами - так называемыми роговиками. 

Вся Замковая гора была в прошлом местом поисков 
и разработки руд свинца. Об этом свидетельствуют 
многочисленные следы старых горных работ. 
Добываемый здесь галенит (сульфид свинца) 
содержал также небольшие количества серебра. 
Слои пород, образующих хребты гор Замковой и 

ЗАМКОВАЯ ГОРА - заповедник
Зелеёвой, круто наклонены. Первоначально они 
лежали горизонтально, как и осадки в девонском 
море. Варисцийские орогенические движения в позд- 
нем карбоне и перми (325-251 млн. лет тому назад) 
придали складчатость свентокшискому району. Между 
упомянутыми хребтами возникла складка, в кото- 
рой слои пород были сильно приподняты. Продо-
лжительная эрозия сначала выровняла территорию, 
разрезая породы девона, которые исполняли роль 
твердой скорлупы. Затем в лежащих под ними менее 
стойких породах силура, ордовика и кембрия она 
выдолбила широкую плоскую Хенцинскую долину. 
На краях прежнего возвышения в качестве фраг-
ментов прежней скорлупы остались хребты, пост-
роенные из круто наклоненных девонских пород.
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Медзянка это древнепольское название медной руды. 
Заповедник «Гора Медзянка» находится в пределах 
Хенинско-Келецкого ландшафтного парка. Доехать 
сюда можно дорогой, ведущей их Хенцин на запад, 
в направлении местностей Полихно и Медзянка. 
Местность и гора расположены в западной части 
Хенцинской цепи. 

Гора построена из известняков среднего и верхнего 
девона (их возраст - 390-380 млн. лет). В больших 
количествах сохранились здесь остатки коралловых 
и кишечнополостных строматопоров. Если смотреть 
с северной стороны, в форме Медзянки можно 
заметить сходство с татранской вершиной Гевонт, 
потому в шутку ее называют свентокшиским 
Гевонтом. В прошлом она носила также названия 
Великой Совы и Медзинской горы. Здешние залежи 
разрабатывались уже очень давно. В ревизии 
Хенцинского староства, произведенной в 1569 году, 
содержится описание: «четвертая гора находится 
за городской деревней Полихно, которую зовут 
Медзянка, и там же есть городские домны. В этой горе 
руда медная весьма хорошая, серебра в ней немало. 
Лазурь при нем очень дорогая и зеленый камень 
весьма чудесный. Из этой горы в иные времена очень 

много сокровищ исходило и сегодня их много, но 
надо работать, токмо бы надобно затраты большой». 
Есть также сообщение о нахождении около 1902 года 
Станиславом Лащинским сокровища, состоявшего из 
древнеримских монет. Монеты были открыты в ходе 
разработки старого террикона на южном склоне 
Медзянки, где были обнаружены следы давних горных 
работ. Таким образом, Медзянка сыграла важную 
роль в горнорудной промышленности и в настоящее 
время может притязать на определение ее, как 
исторического центра горнорудной промышленности 
всего Свентокшиского края. В пределах заповедника 
очутились также места разработки известняков, 

ГОРА МЕДЗЯНКА - заповедник

Малахит и азурит
fot. J. Jędrychowski

fot. P. Pierściński
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В около 800 метрах на запад от Замковой горы нахо-
дится очередной геологический заповедник – Гора 
Жепка.  В состав заповедника входят два возвышения 
– Жепка и Бейлина, вместе с каменоломней Кожецко, 
разработка которой обнажила южные склоны этих 
возвышений. Возникшая по окончании добычи 
скальная стена представляет собой интереснейший 
поучительный объект, дающий возможность обстоя-
тельно познакомиться с геологическим строением 
возвышений района Хенцин. Здесь обнажены сред-
недевонские толстослоистые доломиты, на которых 
в высших партиях лежат известняки. Слои пород 
частично возмущены сбросами. В северной стене 
видна зона многочисленных трещин, заполненных 
белыми и розовыми кальцитовыми жилами с диф-
ференцированной структурой типа «зелеёвского 
розариума». В годы между первой и второй мировыми 
войнами и в послевоенный период до 1963 года 
это ценное декоративное сырье использовалось в 
качестве заполнителя для производства террацо. 

Склоны Жепки и Бейлины являются территорией, на 
которой сохранилось много хорошо сохранившихся 
следов горнодобывающих работ XIV-XIX веков. Как 
и на большинстве окрестных возвышений, и здесь 
первоначально велись преимущественно поиски 
галенита. В каменоломне планируется создать под 
открытым небом экспозицию интереснейших пород, 
находящихся в Хенцинско-Келецком ландшафтном 
парке.

которые здесь добывались ввиду своей уникальной 
расцветки. Светло-васильковые известняки, разре-
занные несколькими генерациями коричнево-
красных кальцитовых жил и расцвеченные зелеными 
и синими включениями малахита и азурита, являли 
собой превосходный материал для производства 
каменных галантерейных изделий. Здесь находятся 
также хризоколла, халькозин (медный блеск), 
халькопирит (медный колчедан), медянки, галенит, а 
также в небольших количествах серебро, ковеллин 
(медное индиго), пирит, барит и гематит. В результате 
разведочных работ внутри горы возникла целая 
система подземных выработок. Они состоят из пустот, 
возникших вследствие выемки кальцитовых рудных 
жил, разработки материала, залегающего в карстовых 
образованиях, а также проходки в известняковой 
породе штолен и стволов. Общая длина пройденных 
здесь подземных выработок составляет около  
4 километров. 

В числе последних искателей, которые поверили  
в несметные сокровища, скрытые внутри Медзянки, 
были два брата – Станислав и Болеслав Лащинские. 
В начале XX века они предприняли попытку 
добраться до медной руды. Что ж, подтвердилась та 
печальная истина, что в результате многовековой 
разработки залежи Медзянки были в большинстве 
исчерпаны. Образованная хенцинским гминным 
управлением в 2008 году Музейная изба горнорудной 
промышленности, помещающаяся в доме прежней 
школы в Медзянке, коллекционирует и экспонирует 
следы горной деятельности, называвшейся ранее 
рудовыслеживанием. Собранные здесь минералы  
и орудия являют собой свидетельство богатой  
истории и былого значения этого места. 

Попав на территорию Хенцинско-Келецкого ланд-
шафтного парка, мы очутились в районе интенсивных 
исследований пород, проводившихся в поисках 
свинца, меди, барита и интересно расцвеченных 
известняков. Здесь рассеяно много старых стволов, 
часто трудно их заметить в зелени трав. Поэтому 
особенно важно принять все меры предосторожности 
и ходить только по размеченным тропам. 

Разные генерации кальцита
fot. J. Jędrychowski

ГОРА ЖЕПКА 
- заповедник
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Каменоломня находится в Зелеёвской цепи, к западу 
от пещеры Пекло и к югу от местности Галензице.  
Это одно из наиболее известных обнажений  
в районе Хенцин. Кальцитовая жила типа «зелею-
вского розариума» разрезала гору Стокувку на 
две равные части. Она возникла в результате 
кристаллизации из горячих минерализованных 
вод, циркулировавших в трещинах пород во время 
варисцийского орогенеза в позднем карбоне  
(325-299 млн. лет тому назад). В результате разработки 
цветного кальцита возникла живописная  зазубрина, 
шириной местами до 15 метров. В стенах выработки 
видны карстовые явления, небольшие трещины 
и пустоты, заполненные глинистыми продуктами 
выветривания. 

Все возвышение покрыто кальциефильной раститель-
ностью, способной развиваться на худших, тощих 
почвах. Уже много лет Стокувка является местом 
тренировок горовосходителей.

К пещере лучше всего подъехать дорогой Пекошув 
- Рыкошин. В центре Рыкошина надо свернуть 
на юго-восток в Галензице и на восточном краю 
этой местности, за последними ее постройками, 
перед стеной леса, мы очутимся близ пещеры. 
Она находится в обрывистом западном склоне 
горы Жакова, в девонских известняках. Пещера 
Пекло (Ад), называемая также Пекло-под-Скибами 
или Пекло-Галензицке, представляет собой одну 
из интереснейших в хенцинском районе пещер 
крассового происхождения. Ее общая протяженность 
составляет 57 метров. Налево от входа ответвляется 
коридорчик, законченный окном, а в конечной части 
пещеры находятся две расщелины, также соединен- 
ные с поверхностью. В около десяти метрах от глав- 
ного входа в дне пещеры находится полутора- 
метровое углубление, оставшееся от прежнего 
ствола. Это след разведочных работ, произво- 
дившихся в районе Хенцин в XV-XVIII веках.  

Планируется воссоздание ствола на всей его 
глубине с должным освещением и предохранением. 
До настоящего времени только в конечной 
части пещеры сохранились следовые фрагменты 
кальцитовых натеков. Дно пещеры у входа покрыто 
наносами и глинистым материалом, извлеченным 
при проходке ствола. В пещере обитают несколько 
видов летучих мышей, улитки, пауки, сверчки  
и двукрылые. Пещера Пекло находится на землях 
деревни Скибы и охвачена правовой охраной.

ПЕЩЕРА ПЕКЛО 
- заповедник

КАМЕНОЛОМНЯ 
СТОКУВКА
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ЛАГУВ

СКАЛКИ ПЕКЛО ПОД НЕКЛАНЕМ  
- заповедник

Итак, мы посетили последнее место на археолого-геологической тропе. Мы смогли убедиться, что она соединяет 
места большого значения для свентокшиской геологии. Идеей ее разметки было не только популяризовать 
соединяемые ею объекты, но и обратить внимание на необходимость их охраны.

Археолого-геологическая тропа оставила в стороне ряд мест, не менее достопримечательных для посещающих 
регион геотуристов. Этих мест, ввиду их важных познавательных и краеведческих качеств нельзя здесь обойти 
молчанием.

Местность, известная с XV века, с богатыми традициями 
добычи железа и свинца. Чтобы познакомиться  
с главной достопримечательностью Лагува, идем  
с рыночной площади на север дорогой в сторону  
Нова-Слупи и через 500 метров сворачиваем  
направо в улицу Дуле, которая заводит нас в камени-
стый яр того же самого названия. Есть гипотеза, что яр 
Дуле возник в результате обвала большой карстовой 
пещеры, вымытой в среднедевонских известняках 
около 390 млн. лет тому назад. Свидетельством 
имевших здесь место карстовых явлений является 
Разбойничья пещера, называемая также Лагувской, 
которая находится на восточном склоне яра, на высоте 
около 20 метров над его дном. В пещеру ведет один вход 
со скальным навесом. Общая длина вымытых водой 
коридоров пещеры составляет около 200 метров. 
В пещере обитает малый подковонос - присутствие 

В заповедник мы приедем дорогой Скаржиско-
Каменна - Стомпоркув. В Одровонже свернем на север, 
в Неклань-Вельки, где дорога, идущая за последними 
постройками на восток, заведет нас к заповеднику. 
Здесь мы увидим живописно выделяющиеся на 
фоне лесного ландшафта скалки, построенные из 
песчаников. Здешние осадки возникли в приб-
режной зоне раннеюрского моря 198 млн. лет 
тому назад. Море напоминало нынешнюю Балтику. 
Сохранились только фрагменты первоначально 
сплошного покрова песчаников, лежавшего плоско 
на вершинной поверхности здешних возвышений.  
Со временем вследствие эрозии, прежде всего 
благодаря разрушительному воздействию ветра, 
возникли интересные формы, напоминающие 
дымовые трубы, грибы, амвоны. Длина полосы скалок 
составляет около километра, их высота достигает 
местами 8 м.

этого вида летучей мыши в Свентокшиском воеводстве 
впервые было отмечено именно здесь. Невдалеке 
есть еще одно место, интересное для геологов – 
это обнажение в Плуцках, находящихся в полутора 
километров к северу от Лагува. Здесь были найдены 
следы присутствия раннедевонских панцирных 
рыб, живших более, чем 400 млн. тому назад.
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Добраться сюда можно, следуя из города Скаржиско-
Каменна дорогой в направлении Коньске. Меньше 
чем за километр до Одровонжа сворачиваем на север 
щебеночной дорогой, ведущей на лесную поляну  
с автостоянкой. Далее направляемся на север мече-
ной тропой. 

Расположенный среди лесов карьер многие годы 
был местом разработки нижнеюрских глин, 
образовавшихся здесь 199 млн. лет тому назад 
и добываемых как материал для производства 
керамических изделий. По окончании разработки 
карьер стал настоящим раем для искателей гагата. 
Район Солтыкува – единственное место в Польше, 
где можно найти эту уникальную черно-смолистую 
разновидность бурого угля. Ее охотно использовали  
в своих изделиях ювелиры. В Польше в периоды 
после национально-освободительных восстаний 1831  
и 1863-4 годов женщины носили гагатовые 
украшения на знак траура по потерянной 
независимости. Времена гагата прошли, но именно 
в ходе его поисков в выработке была открыта новая 
достопримечательность – следы динозавров, остатки 
их гнезд и яиц. Заповедник Солтыкувские гагаты 
охватил охраной выработку, в которой была обнажена 

ГАГАТЫ-СОЛТЫКОВСКЕ  
- заповедник

ископаемая экосистема приречной равнинки  
- именно на ней хорошо сохранилось много следов 
динозавров. Некоторые из них свидетельствуют  
о стадном образе жизни травоядных завроподов.  
Были открыты также следы молодых хищных 
тераподов, которые, охотясь, брали в кольцо 
завропода. Это явилось доказательством взаимо-
действия динозавров, аналогичного тому, какое 
наблюдается у современных крокодилов. Кроме  
того, были  обнаружены следы когтей, оставленные  
на дне плывущим динозавром. 

Солтыкувская находка явилась сенсацией европейс-
кого масштаба. Следы пребывания динозавров 
на этой территории сохранились, так как были 
оставлены на болотистом берегу лениво текущей 
реки и непосредственно после отпечатания были 
прикрыты очередными осадками. О том, что это была 
территория приречных зарослей, говорят найденные 
здесь во множестве остатки растений. Среди них 
не было, однако, злаков (они появились лишь  
в среднем палеогене, то есть через более, чем 160  
млн. лет). Здесь росли папоротники, саговники, хвощи  
и хвойные растения. Были открыты также окамене-
вшие раковины моллюсков и личинки насекомых – 
цикад.

fot. J. Jędrychow
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Определяя возраст описанных здесь осадков, наблюдаемых в естественных либо искусственных обнажениях, 
мы пользуемся принятой ныне в науке терминологией. Чтобы облегчить Читателю чтение истории Земли, ниже 
приводим стратиграфическую таблицу, позволяющую установить возраст отдельных слоев горных пород.

Era Okres Epoka Od Do

Кайнозойская Неоген Голоцен 10  тыс. лет доныне

Плейстоцен 1,8 млн. лет 10 тыс. лет

Плиоцен 5 млн. лет 1,8 млн. лет

Миоцен 23 млн. лет 5 млн. лет

Палеоген Олигоцен 34 млн. лет 23 млн. лет

Эоцен 56 млн. лет 34 млн. лет

Палеоцен 65 млн. лет 56 млн. лет

Мезозоическая Мел 145 млн. лет 65 млн. лет

Юр 200 млн. лет 145 млн. лет

Триас 251 млн. лет 200 млн. лет

Палеозойская Пермь 299 млн. лет 251 млн. лет

Карбон 359 млн. лет 299 млн. лет

Девон 416 млн. лет 359 млн. лет

Силур 444 млн. лет 416 млн. лет

Ордовик 488 млн. лет 444 млн. лет

Кембрий 542 млн. лет 488 млн. лет

Докембрийская 3200 млн. лет 542 млн. лет

Геологические эры, периоды и эпохи
 –  стратиграфическая таблица
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