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Ордовикские отложения в западной части Ал-
тае-Саянской складчатой области (АССО) отличают-
ся значительным площадным распространением 
в Горном Алтае, широко развиты на Салаире; не-

большие их поля выходов известны в Кузнецком 
Алатау и Горной Шории. Указанные породы пред-
ставлены карбонатными (в том числе рифогенны-
ми), карбонатно-терригенными, терригенными, 
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Новая версия региональной стратиграфической схемы ордовика западной части Алтае-Саянской 
складчатой области и объяснительная записка к ней, составленные в соответствии с требованиями 
«Стратиграфического кодекса России», содержат изменения, дополнения и уточнения предыдущей (тре-
тьей) версии схемы, принятой на Межведомственном стратиграфическом совещании в 1979 г. в Ново-
сибирске и затем утвержденной Межведомственным стратиграфическим комитетом СССР в качестве 
официальной стратиграфической основы для всех видов региональных геологических работ. За время, 
прошедшее после проведения указанного совещания, полностью обновился ярусный стандарт ордо-
викской шкалы. Взамен британских подразделений (тремадок, арениг, лланвирн, ландейло, карадок, 
ашгилл) в Международную стратиграфическую шкалу и затем в Общую стратиграфическую шкалу России 
введены тремадок, фло, дапин, дарривил, сандбий, катий, хирнант. Изменились и объемы отделов (ниж-
него, среднего и верхнего). В характеризуемой схеме использован новый ярусный стандарт ордовика 
Общей стратиграфической шкалы и новые объемы отделов. Все границы новых ярусных подразделений 
ордовика Международной и Общей стратиграфических шкал определены в их лимитотипах по перво-
му появлению вида-индекса граптолитовых или конодонтовых зон. В связи с этим для западной части 
Алтае-Саянской складчатой области по первому появлению одноименных (с видами-маркерами нижних 
ярусных границ в МСШ и ОСШ) видов-индексов граптолитовых и конодонтовых зон в конкретных раз-
резах зафиксировано стратиграфическое положение нижних границ ярусов: тремадокского, флоского, 
дарривильского, катийского, сандбийского и хирнантского.

Ключевые слова: Алтае-Саянская складчатая область, ордовик, региональная стратиграфи-
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A new version of the Regional stratigraphic chart for the Ordovician of the western part of Altai-Sayan 
Folded Area and the explanatory note, compiled in accordance with the Russian Stratigraphic Code, introduce 
changes, additional and specified data in comparison with the previous (third edition) chart. The old version 
of the chart was approved by the Interdepartmental stratigraphic meeting held at Novosibirsk in 1979 and 
later validated by the USSR Interdepartmental Stratigraphic Committee as the official stratigraphic base for all 
types of the regional geologic activities. Since 1979 meeting, the stages of the Ordovician chart were changed 
completely. Instead of the traditional British stages (Tremadocian, Arenigian, Llanvirnian, Landeilian, Caradocian, 
Ashgillian) the following unites were adopted by the International Stratigraphic Chart and later by the Russian 
General Stratigraphic Charts – Tremadocian, Floian, Dapingian, Darriwillian, Sandbian, Katian, and Hirnantian. 
Volumes of the lower, middle and upper series were also changed. For the presented version of the Ordovician 
stratigraphic chart for the western part of the Altai-Sayan Folded Area, the new standard Ordovician stages and 
new volumes for series were used. All stages boundaries of the International and General Stratigraphic Charts 
are defined by the Global Stratotype Section and Points (GSSP) based on the first occurrences of the certain 
graptolite or conodont zones index-species. In accordance to this for the western part of the Altai-Sayan Folded 
Area by first appearance of same-name graptolite or conodont zones index-species (GSSP’s marker-species for 
the lower boundaries) in the certain sections, we were able to fix stratigraphic position of the lower boundaries 
for the following stages: Tremadocian, Floian, Darriwillian, Sandbian, Katian and Hirnantian.
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Ордовик западной части АССО

кремнисто-терригенными, кремнистыми, кремни-
сто-эффузивно-терригенными и эффузивно-терри-
генными разностями. В геодинамическом плане 
они характеризуют обстановки шельфовых морей 
активной и пассивной континентальных окраин 
и океанических бассейнов. Отложения хорошо 
палеонтологически охарактеризованы как пелаги-
ческими (граптолиты, реже конодонты, хитинозои 
и радиолярии), так и бентосными группами фауны 
(трилобиты, брахиоподы, остракоды, табуляты, ру-
гозы, реже строматопораты, криноидеи, мшанки, га-
строподы, наутилоидеи, стенотекоиды, ангареллы). 
Ордовик представлен тремя его отделами и всеми 
ярусами в полных объемах – тремадокским, фло-
ским, дапинским, дарривильским, сандбийским, 
катийским и хирнантским. В непрерывных разре-
зах биостратиграфически определено положение 
его нижней и верхней границ.

Основу биостратиграфии ордовика западной 
части АССО заложили в 1930–1950-е гг. специали-
сты в области региональной геологии и биостра-
тиграфии: К. В. Радугин, В. А. Кузнецов, М. А. Усов, 
И. С. Цейклин, А. А. Никонов, А. Ф. Белоусов, 
М. К. Винкман, А. Б. Гинцингер, В. М. Сенников, 
В. П. Студеникин, О. К. Полетаева, В. Д. Фомичев, 
Л. Э. Алексеева и др. В 1960-е гг. к ним присоедини-
лись М. Н. Барцева, В. В. Бессоненко, В. В. Волков, 
И. А. Вылцан, Н. А. Гладких, Г. Ф. Горелов, Л. Л. Зей-
ферт, Г. М. Купсик, Е. С. Левицкий, Б. Ф. Налетов, 
Ю. С. Перфильев, М. Ф. Романенко, Г. В. Пасеч-
ный, З. Е. Петрунина, А. Г. Поспелов, В. Г. Свири-
дов, Л. Г. Севергина, Т. Ф. Сидоренко, Б. А. Снежко, 
В. И. Тихонов, А. М. Ярошинская и др. Пионерные 
исследования перечисленных специалистов заслу-
живают самого глубокого уважения и искренней 
благодарности. На базе проведенных ими иссле-
дований были созданы первый (1956 г.) и второй 
(1964 г.) варианты стратиграфических схем запад-
ной части Алтае-Саянской складчатой области [16, 
70], до сих пор остающиеся каркасом для построе-
ния, совершенствования и актуализации таких схем 
и создания нового поколения серийных легенд для 
государственного геологического картирования.

Со времени проведения последнего для Сред-
ней Сибири Межведомственного совещания по раз-
работке унифицированных и корреляционных стра-
тиграфических схем (Новосибирск, ноябрь 1979 г.) 
до нового Всероссийского совещания (Новосибирск, 
ноябрь 2012 г.) прошло 33 года. За этот период в за-
падной части АССО в пределах полей распростране-
ния ордовикских отложений до середины 1990-х гг. 
проводились крупномасштабная и среднемасштаб-
ная геологическая съемка [9–11] и тематические па-
леонтолого-стратиграфические исследования. В по-
следние годы осуществлялось только специализи-
рованное изучение ключевых разрезов и опорных 
геологических участков.

Среди многочисленных исследователей, внес-
ших значительный вклад в базу биостратиграфиче-

ских данных по ордовику изучаемой территории, 
положенную в основу характеризуемого нового 
варианта стратиграфической схемы, необходимо 
отметить специалистов из организаций Министер-
ства природных ресурсов России (АО «Запсибгеол-
съемка», ОАО «Горно-Алтайская экспедиция», ОАО 
«Новосибирскгеология», СНИИГГиМС, ВСЕГЕИ), Ака-
демии наук России (ИНГГ СО РАН, ИГМ СО РАН, ПИН 
РАН), Министерства высшего образования России 
(Томский и Новосибирский госуниверситеты, Куз-
басская педагогическая академия). В описании раз-
резов и сборе палеонтолого-стратиграфического 
материала, проанализированного при подготовке 
настоящей схемы, с 1980 по 2012 г. принимали уча-
стие А. А. Алексеенко, Е. И. Богащенко, Е. В. Лыкова 
(Буколова), Е. В. Буянова, М. Ф. Габова, Л. А. Глад-
ких, Т. В. Гонта, Я. М. Гутак, Е. А. Елкин, В. Д. Ерми-
ков, В. А. Зыбин, К. Ивата, Н. Г. Изох, Е. А. Калинин, 
И. В. Коровников, А. В. Кривчиков, В. А. Кривчиков, 
С. А. Кузнецов, Н. П. Кульков, Х. Ш. Курбангалиева, 
В. Н. Ляхницкий, С. Н. Макаренко, А. Н. Мамлин, 
М. И. Мамлина, П. Манник, О. В. Мурзин, А. М. Обут, 
О. Т. Обут, Е. Е. Перфильев, З. Е. Петрунина, С. С. Под-
рядчиков, С. А. Родыгин, С. Н. Розов, А. В. Розова, 
В. Р. Савицкий, Л. Г. Севергина, В. М. Сенников, 
Н. В. Сенников, Ё. Сугай, А. В. Тимохин, В. Н. Токарев, 
Д. А. Токарев, Ю. А. Туркин, С. И. Федак, Р. А. Хабибу-
лина, Т. В. Хлебникова, Е. А. Шарудо, С. П. Шокаль-
ский, Е. В. Яковлева.

Определения фаунистических остатков, спи-
ски которых анализировались и включались в на-
стоящую схему, в различные годы провели следу-
ющие специалисты: О. Т. Обут, К. Ивата (радиоля-
рии); В. К . Халфина, В. Г. Хромых (строматопораты); 
П. С. Дзюбо, С. К. Черепнина, Ю. И. Тесаков, Л. В. Га-
ленко, Р. А. Хабибулина (табуляты); В. А. Желтоно-
гова (ругозы); К. Н. Волкова (мшанки); Г. А. Стука-
лина, Ю. А. Дубатолова (криноидеи); З. Е. Петруни-
на, О. Н. Андреева, А. В. Розова, О. К. Полетаева, 
В. С. Семенова, А. В. Тимохин (трилобиты); Л. Г. Се-
вергина, Н. П. Кульков, О. Н. Андреева, А. Г. Ядренки-
на, В. Р. Савицкий; Т. Л. Модзалевская (брахиоподы); 
Л. М. Мельникова, Т. В. Гонта (остракоды); С. Н. Ро-
зов (стенотекоиды); Н. В. Сенников, А. М. Обут, 
Е. В. Лыкова (граптолиты); Т. А. Москаленко, 
Н. Г. Изох, О. Т. Обут, Т. Ю. Толмачева, М. Ф. Габова, 
Г. П. Абаимова, П. Манник (конодонты); В. И. Бялый 
(гастроподы); А. М. Обут, Н. М. Заславская, О. Т. Обут 
(хитинозои).

Новые биостратиграфические и палеонтологи-
ческие сведения, полученные за последние более 
чем 35 лет, опубликованы в различных изданиях [1, 
2, 6, 12, 27, 29, 34, 36–39, 42–45, 47, 49, 50, 53, 54, 65, 
66, 69, 71, 73, 78, 85, 87, 89, 92–94, 96, 98, 105–108, 
116, 117, 119, 120, 122 и др.].

В результате обобщения всех накопленных 
к 2012 г. материалов членами рабочей группы ор-
довикской секции СибРМСК Н. В. Сенниковым (от-
ветственный исполнитель), О. Т. Обут, Н. Г. Изох, 
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Т. П. Киприяновой, Е. В. Лыковой, Р. А. Хабибули-
ной (ИНГГ СО РАН), Т. Ю. Толмачевой (ВСЕГЕИ), при 
участии А. А. Алексеенко, В. Д. Ермикова, Т. В. Гон-
ты (ИНГГ СО РАН), В. Н. Токарева, Т. В. Хлебниковой 
(АО «Запсибгеолсъемка») был составлен макет ре-
гиональной стратиграфической схемы ордовикских 
отложений западной части АССО, рассмотренный 
на Всероссийском межведомственном совещании 
в Новосибирске в ноябре 2012 г. Схема получила 
статус официальной унифицированной после утвер-
ждения ее в 2013 г. решением Межведомственного 
стратиграфического комитета России [67].

При составлении характеризуемой схемы в ее 
основу была положена «Схема стратиграфии ордо-
викских отложений западной части Алтае Саянской 
складчатой области», принятая Межведомствен-
ным стратиграфическим совещанием в Новосибир-
ске в 1979 г. [69]. В работе над схемой использова-
лись по возможности все известные сведения, в том 
числе фондовые (материалы геолого-съемочных 
и тематических работ) и опубликованные данные, 
а также личные материалы авторов.

Предлагаемая схема обсуждалась на заседани-
ях рабочей группы и на Региональном совещании по 
нижнему палеозою СибРМСК (март 2006 г.); оконча-
тельно она была рассмотрена и подвергнута экспер-
тизе на заседании ордовикско-силурийской секции 
во время совещания 2012 г. На заседании присут-
ствовали И. В. Будников (СНИИГГиМС), Т. В. Гонта 
(ИНГГ СО РАН), А. В. Дронов (ГИН РАН), А. В. Каны-
гин (ИНГГ СО РАН), Т. П. Киприянова (ИНГГ СО РАН), 
Т. В. Лопушинская (СНИИГГиМС), О. А. Маслова 
(СНИИГГиМС), О. В. Мурзин (СНИИГГиМС), О. Т. Обут 
(ИНГГ СО РАН), А. П. Романов (СНИИГГиМС), В. В. Са-
лихова (ОАО «АЛРОСА»), Н. В. Сенников (ИНГГ СО 
РАН), Н. И. Степанова (ВостСибНИИГГиМС, ГП «Ир-
кутскгеофизика»), О. В. Сычев (СНИИГГиМС), А. В. Ти-
мохин (ИНГГ СО РАН), Т. Ю. Толмачева (ВСЕГЕИ), 
Ю. А. Туркин (ОАО «Горно-Алтайская экспедиция»), 
Р. А. Хабибулина (ИНГГ СО РАН), Т. В. Хлебникова 
(АО «Запсибгеолсъемка»), А. А. Храмцов (ОАО «АЛ-
РОСА»), А. Г. Ядренкина (СНИИГГиМС).

Описываемая схема была принята на Всерос-
сийском межведомственном совещании в ноябре 
2012 г. в Новосибирске в качестве унифицирован-
ной, включающей восемь региональных стратигра-
фических подразделений (горизонтов) вместо деся-
ти в стратиграфической схеме 1979 г. [69].

Районирование
Западная часть АССО – композитное сооруже-

ние, в которое входят геологические регионы, обо-
собленные как географические категории: Салаир 
(географический термин Салаирский кряж), Куз-
нецкий Алатау (нагорье Кузнецкий Алатау), Гор-
ная Шория (горно-таежный регион Горная Шория), 
Горный Алтай (Алтайские горы). Перечисленные 
регионы являются наиболее крупными (первого 
ранга) единицами районирования для ордовикских 

отложений изучаемой территории. Они разделены 
тектоническими зонами: зонами разломов разной 
кинематики, сутурными зонами, зонами интенсив-
ных дислокаций и т. д. (рис. 1).

В корреляционной части анализируемой схемы 
вертикальные колонки соответствуют второму уров-
ню районирования, единицами которого являются 
структурно-фациальные зоны (СФЗ), которые 
выделяются в соответствии с принятым и исполь-
зуемым в практике геологической съемки и тема-
тических региональных тектонических работ струк-
турно-фациальным районированием палеозойских 
осадочных и вулканогенно-осадочных образований 
западной части АССО. Именно такое районирование 
было положено в основу схемы 1979 г. Структурно-
фациальные зоны отделены друг от друга зонами 
разломов либо сдвигового или надвигового, либо 
комбинированного характера.

В связи с детализацией ордовикской схемы за-
падной части АССО нового поколения и увеличени-
ем количества колонок уточнены и названия СФЗ 
(см. рис. 1). Например, на Салаире в схеме 1979 г. 
выделялись Бердско-Ельцовская и Хмелевская СФЗ. 
Река Хмелевка является притоком р. Бердь, а раз-
резы, относимые в схеме 1979 г. к Бердско-Ельцов-
ской зоне, были сгруппированы в районе Гурьевска 
(р. Малый Бачат) и на р. Чумыш у пос. Ельцовка. 
Для исправления этой номенклатурно-географиче-
ской неточности в новой схеме использованы наи-
менования Бердская, Гурьевско-Ельцовская и Крас-
нянская СФЗ. В связи со специфическими набора-
ми свит и толщ для колонок группировок разрезов 
ордовика Горного Алтая дополнительно введены 
новые зоны – Миловановская, Локтевско-Батунская, 
Суеткинско-Куйбышевская, Выдрихинская. После 
того как в разрезах засурьинского стратона (бывшая 
свита, ныне серия) в ранее палеонтологически не 
охарактеризованных толщах были найдены ордо-
викские конодонты и радиолярии, были обособле-
ны Харловская и Талицкая зоны. После детального 
изучения разрезов в районе к западу от оз. Телецкое 
и выявлением нового сероцветно-красноцветного 
терригенного и карбонатно-терригенного типов раз-
реза ордовика выделена новая Прителецкая зона. 
В связи с находками палеонтологически охаракте-
ризованных ордовикских отложений в части Горной 
Шории, где ранее они не были известны, в предла-
гаемую схему дополнительно введена Мрасская 
зона. На стыке структур Горного Алтая и Западного 
Саяна для последовательности из палеонтологиче-
ски не охарактеризованных новых местных подраз-
делений, условно отнесенных к ордовику, выделена 
новая Улаганская зона.

Третий уровень районирования с делением на 
фациальные районы (ФР), или «неформальные» 
подзоны, какой-либо СФЗ применяется на основа-
нии литологической специфики местных стратонов 
и (или) особенностей таксономического состава фа-
унистических групп, содержащихся в этих стратонах. 
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Рис. 1. Схема районирования ордовикских отложений западной части АССО
1 – глубинные разломы, ограничения крупнейших региональных блоков; 2 – зоны главных сдвигов; 3 – площади рас-
пространения ордовикских отложений; 4 – границы структурно-фациальных зон; 5 – границы между фациальными 
районами или их частями (участками). Элементы структурно-фациального районирования различного ранга (I–
IV – регионы, 1–19 – структурно-фациальные зоны (СФЗ), а–ж – фациальные районы (ФР) и участки): I – Салаир: СФЗ: 
1 – Бердская (ФР: 1а – западный, 1б – восточный); 2 – Краснянская; 3 – Гурьевско-Ельцовская (ФР: 3а – северо-вос-
точный, 3б – южный); II – Кузнецкий Алатау: 4 – Золотокитатская; 5 – Мартайгинская; III – Горная Шория: 6 – Тельбес-
ская; 7 – Мрасская; IV – Горный Алтай: 8 – Миловановская; 9 – Локтевско-Батунская; 10 – Суеткинско-Куйбышевская; 
11 – Чарышско-Инская (ФР: 11а – западный, 11б – центральный, 11в – южный); 12 – Харловская; 13 – Выдрихинская; 
14 – Талицкая (ФР: 14а – центральный,14б – западный); 15 – Ануйско-Чуйская (ФР: 15а – северо-западный, 15б – уча-
сток западной окраины центрального, 15в – северный, 15г – северный участок центрального, 15д – южный участок 
центрального; 15е – южный, 15ж – юго-восточный); 16 – Бийско-Катунская (ФР: 16а – западный, 16б – центральный); 
17 – Уйменско-Лебедская; 18 – Прителецкая; 19 – Улаганская
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Районы получают наименования по географически 
ориентированным (в современных координатах) 
частям СФХ и отделяются друг от друга несколько 
условно, главным образом по географической раз-
общенности полей выходов ордовикских отложений 
и по степени полноты их сводного разреза.

В редких случаях использован самый дробный 
уровень районирования: разделение некоторых 
фациальных районов на фациальные участки (ФУ) 
с самостоятельными колонками, что в значительной 
мере связано с обнаженностью таких участков и сте-
пенью изученности разрезов.

В целом новый вариант структурно-фациаль-
ного районирования ордовика западной части Ал-
тае-Саянской складчатой области представляется 
в следующем виде (см. рис. 1).

С учетом палеогеографических построений 
и проведенного бассейнового районирования шель-
фовых отложений ордовика Горного Алтая и Салаи-
ра [53, 87, 120], а также отложений океанического 
генезиса Горного Алтая [36, 50, 62, 108, 117, 120] 
дополнительно к традиционному («стандартному») 
структурно-фациальному районированию в заго-
ловках колонок с местными стратонами представ-
лена генетическая и пространственно-бассейновая 
классификация группировок разрезов, характеризу-
ющих эти колонки.

Обобщенная характеристика СФЗ
Салаир

Бердская зона представлена в нижней части 
ордовика двумя местными стратонами верхней ча-
сти западносалаирской серии – чупинской свитой 
(зеленовато-серые песчаники и алевролиты с три-
лобитами) и медведковской толщей (зеленовато-
серые песчаники, алевролиты и туфы с брахиопо-
дами). Чупинская свита коррелируется с тремадо-
ком и низами фло, а медведковская толща – только 
с тремадоком. Над чупинской свитой согласно рас-
полагаются изыракская и зайчихинская свиты, со-
держащие трилобиты, брахиоподы и граптолиты, 
несогласно (с перерывом) перекрываемые толщей 
алевролитов, песчаников, гравелитов и конгломера-
тов с линзами известняков с кораллами. Суммарная 
мощность изыракской и зайчихинской свит дости-
гает 750 м, а мощность венчающей разрез ордови-
ка этой зоны Салаира терригенной толщи – 150 м. 
Общая мощность ордовикского разреза зоны 1100–
1300 м.

Более детальная информация по биострати-
графии и палеонтологии ордовикских отложений 
данной СФЗ приведена в работах [12, 46, 59, 60, 69, 
71–74, 81, 92, 95].

В Краснянской зоне ордовикские отложения 
известны только на тремадокском уровне, где они 
представлены краснянской свитой лиловых туфов, 
туфопесчаников, туфоконгломератов с прослоями 
песчаников и известняков, содержащих остатки 
трилобитов. Мощность краснянской свиты может 

достигать 1000 м. Дополнительную информацию 
по биостратиграфии и палеонтологии ордовикских 
отложений рассматриваемой структурно-фациаль-
ной зоны Салаира можно найти в работах [5, 41, 69].

Краснянская зона впервые введена в регио-
нальную стратиграфическую схему ордовика за-
падной части АССО.

Гурьевско-Ельцовская зона на тремадокском 
уровне сложена вулканогенно-осадочной ельцов-
ской свитой (серо- и лиловоцветные песчаники, 
алевролиты, мергелистые известняки, порфириты 
и туфы общей мощностью до 1000 м). Ельцовская 
свита содержит остатки трилобитов и брахиопод 
[15, 69, 104]. Непрерывный разрез местных ордо-
викских стратонов в этой СФЗ начинается с сере-
дины фло: иловатская, карастунская, веберовская 
свиты и низы оселкинской. В них имеются пред-
ставительные комплексы трилобитов, брахиопод 
и граптолитов. Разрез практически нацело сложен 
песчаниками и алевролитами, реже аргиллитами. 
Известняки встречаются в виде маломощных линз 
и отдельных изолированных рифовых массивов (на-
пример, Бобровский у с. Ельцовка) в верхней части 
разреза (веберовская свита верхнесандбийско-хир-
нантского уровня). Общая суммарная мощность ор-
довикского разреза этой зоны Салаира (без ельцов-
ской свиты) может превышать 800 м.

Расширенная информация по биостратиграфии 
и палеонтологии ордовикских отложений данной 
СФЗ содержится в работах [46, 59, 60, 61, 88, 102].

Кузнецкий Алатау

Для Золотокитатской зоны характерны вул-
каногенно-осадочные образования, относящиеся 
к тремадокскому (тайменская свита) и к флоскому 
(алзасская свита) стратиграфическим уровням [69]. 
Тайменская свита сложена порфиритами с линзами 
туфов, конгломератов, песчаников с трилобитами 
и брахиоподами, а алзасская – песчаниками и алев-
ролитами с брахиоподами (и трилобитами?). Ранее 
считалось [69, 75, 105], что в составе алзасской сви-
ты преобладают порфириты, туфы и конгломера-
ты. По письменному сообщению В. Н. Токарева, на 
основании результатов геолого-съемочных работ 
верхняя пачка эффузивно-осадочной толщи Кузнец-
кого Алатау (пироксен-плагиоклазовые порфириты, 
туфы, конгломераты с галькой известняков, в кото-
рых встречены остатки новых родовых и видовых 
таксонов трилобитов ордовика), возможно, отно-
сится к девону. Общая суммарная мощность ордо-
викского разреза этой СФЗ достигает 3000–4000 м.

Более подробная информация по биострати-
графии и палеонтологии ордовикских отложений 
анализируемой СФЗ приведена в работах [40, 51, 
69, 95, 101, 104].

Мартайгинская зона сложена двумя типами 
разреза: на тремадокском уровне – вулканогенно-
осадочным (тайменская свита), а на дапинско-ниж-
недарривильском – осадочным, грубо терригенным 
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(васильевская и бухтайская свиты) [69]. Тайменская 
свита представлена порфиритами, туфами, конгло-
мератами, реже алевролитами и известняками. 
В последних имеются находки водорослей. Васи-
льевская свита состоит из пестроцветных песчани-
ков, конгломератов и алевролитов, содержащих 
брахиоподы. Для бухтайской свиты характерны кон-
гломераты, песчаники, известняки с брахиоподами 
и трилобитами. Суммарная мощность ордовикского 
разреза Мартайгинской зоны достигает 1600 м.

Дополнительная информация по биострати-
графии и палеонтологии ордовикских отложений 
данной СФЗ содержится в работах [17, 69].

Горная Шория

В Тельбесской зоне ордовикские отложения 
присутствуют на двух стратиграфических уровнях: 
тремадокском (верхняя подсвита алгаинской сви-
ты) и верхнесандбийско-нижнекатийском (амзас-
ская серия, объединяющая тогинскую и дисковую 
свиты) [69, 104]. Верхняя часть алгаинской свиты 
представлена пестроцветными алевролитами, пес-
чаниками, реже конгломератами, известняками, со-
держащими трилобиты, брахиоподы и граптолиты. 
Тогинская свита состоит из пестроцветных конгло-
мератов, серых песчаников, алевролитов, извест-
няков и мергелей, в ней встречаются брахиоподы 
и трилобиты. Для дисковой свиты характерны серые 
известняки, мергели, алевролиты, в ней найдены та-
буляты, ругозы, строматопораты, брахиоподы. Сум-
марная мощность ордовикского разреза в этой СФЗ 
достигает 1500 м.

Расширенную информацию по биостратигра-
фии и палеонтологии ордовикских отложений рас-
сматриваемой СФЗ можно получить в работах [26, 
54–56, 69, 95, 96, 104].

Сведения об ордовикских отложениях в Мрас-
ской зоне до недавнего времени отсутствовали. Об-
наруженная там [37, 43] толща известняков и доло-
митов, именуемая базасской, содержит строматопо-
раты, указывающие на ее возможный стратиграфи-
ческий уровень от верхнего дарривила до нижнего 
катия. Мощность базасской толщи составляет 555 м.

Мрасская зона впервые введена в региональ-
ную стратиграфическую схему ордовика западной 
части АССО.

Горный Алтай

В Миловановской зоне пока известен толь-
ко один ордовикский стратон – горновская толща 
пестроцветных конгломератов, песчаников, реже 
алевролитов и сланцев [3, 33]. В толще содержатся 
брахиоподы и трилобиты, позволяющие отнести ее 
к нижней половине катия. Ее мощность около 800 м.

Миловановская зона впервые введена в регио-
нальную стратиграфическую схему ордовика запад-
ной части АССО.

В Локтевско-Батунской зоне ордовикские от-
ложения известны на двух стратиграфических уров-

нях – в средней части дарривила (костинские слои 
верхней части воскресенской свиты) [69] и на верх-
некатийско-хирнантском уровне (кремнисто-терри-
генная толща и нижние слои свиты Вторых Утесов). 
В целом ордовикские разрезы здесь представлены 
терригенными породами с линзами известняков 
в дарривильской части и кремнистыми аргиллитами 
в катийской части. Они охарактеризованы предста-
вительными комплексами пелагических и бентос-
ных групп фауны. Суммарная мощность ордовика 
в этой зоне не более 200 м.

Подробная информация по биостратиграфии 
и палеонтологии ордовикских отложений данной 
СФЗ имеется в следующих работах [34, 46, 69, 78, 
106].

Локтевско-Батунская зона впервые введена 
в региональную стратиграфическую схему ордовика 
западной части АССО.

Суеткинско-Куйбышевская зона на тремадок-
ском стратиграфическом уровне представлена сует-
кинской свитой горно-алтайской серии, сложенной 
серыми и лиловыми песчаниками, алевролитами, 
реже сланцами и конгломератами. Мощность сви-
ты до 2500 м. Органических остатков в ней пока не 
обнаружено. Палеонтологически охарактеризован-
ный разрез ордовика этой СФЗ начинается с сере-
дины фло и в непрерывной последовательности 
свит (воскресенская, бугрышихинская и ханхарин-
ская свиты, кремнисто-терригенная толща, низы 
свиты Вторых Утесов) охватывает все остальные 
ярусы системы. В отличие от аналогичного набо-
ра местных стратонов соседней Чарышско-Инской 
и более удаленной Ануйско-Чуйской зон Горного 
Алтая перечисленные свиты в Суеткинско-Куйбы-
шевской зоне сложены более глубоководными, 
более тонкотерригенными породами, известняки 
встречаются в виде маломощных, обычно линзо-
видных прослоев. В верхах разрезов присутствуют 
кремнистые аргиллиты и кремни [36, 120]. Весь 
разрез (с середины фло до хирнанта включительно) 
охарактеризован богатыми комплексами граптоли-
тов, представительными комплексами конодонтов 
и радиолярий. Остатки бентосных групп встречают-
ся редко, а их комплексы таксономически относи-
тельно бедны. Общая суммарная мощность пале-
онтологически охарактеризованного ордовикского 
разреза Суеткинско-Куйбышевской зоны достигает 
900 м.

Дополнительная информация по биостратигра-
фии и палеонтологии ордовикских отложений этой 
зоны содержится в работах [36, 46, 49, 106, 120].

Суеткинско-Куйбышевская зона впервые вве-
дена в региональную стратиграфическую схему ор-
довика западной части АССО.

В Выдрихинской зоне к ордовику условно от-
несена палеонтологически не охарактеризованная 
нижняя часть маралихинской свиты [44]. Ранее эта 
свита сопоставлялась с различными отделами кем-
брийской системы [104]. Выдрихинская зона впер-
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вые введена в региональную стратиграфическую 
схему ордовика западной части АССО.

Чарышско-Инская зона – одна из наиболее 
биостратиграфически изученных на ордовикском 
уровне зон Горного Алтая [3, 14, 16, 47, 45, 58, 69, 
104]. Тремадокский уровень в ней (суеткинская 
свита мощностью до 3000 м, состоящая из пестро-
цветных песчаников, реже алевролитов, гравелитов, 
конгломератов) палеонтологически не охарактери-
зован. Начиная со среднего фло разрез ордовика 
сложен непрерывной последовательностью (вос-
кресенская, бугрышихинская, ханхаринская, тех-
теньская свиты, низы свиты Вторых Утесов) терри-
генных, реже терригенно-карбонатных и карбонат-
ных (в том числе рифогенных) образований, охарак-
теризованных богатыми комплексами пелагических 
и бентосных групп фауны. Общая суммарная мощ-
ность разреза достигает 1700 м.

Подробную информацию по биостратиграфии 
и палеонтологии ордовикских отложений анализи-
руемой СФЗ можно найти в работах [34, 36, 46, 95, 
97,105, 106, 120].

Небольшая по площади Харловская зона вы-
делена на основании находок марчетинской сви-
ты засурьинской серии, представленной красно- 
и серо цветными алевролитами, кремнистыми ар-
гиллитами и кремнями, содержащими конодонты 
и радиолярии флоского стратиграфического уровня.

Дополнительная информация по биостратигра-
фии и палеонтологии ордовикских отложений рас-
сматриваемой СФЗ имеется в работах [50, 62, 117].

Харловская зона впервые введена в региональ-
ную стратиграфическую схему ордовика западной 
части АССО.

Талицкая зона охватывает отложения ордо-
вика глубоководного (океанического) генезиса, 
представленные на тремадокском стратиграфиче-
ском уровне талицкой свитой (средний стратон за-
сурьинской серии), а на флоском – марчетинской 
свитой (верхний стратон засурьинской серии) [36, 
117, 120]. Первая свита представлена пестроцвет-
ными песчаниками, алевролитами, кремнистыми 
аргиллитами и кремнями, а вторая – лиловыми, 
красными и серыми алевролитами, кремнистыми 
аргиллитами и кремнями. В обеих свитах найдены 
конодонты и радиолярии, а бентосные группы фау-
ны отсутствуют. Общая мощность разреза ордовика 
указанной зоны достигает 900 м.

Более детальная информация по биострати-
графии и палеонтологии ордовикских отложений 
данной СФЗ содержится в работах [36, 50, 62, 108, 
117, 120].

Талицкая зона впервые введена в региональ-
ную стратиграфическую схему ордовика западной 
части АССО.

В Ануйско-Чуйской зоне ордовикские отложе-
ния изучены достаточно детально. В схемах 1964 г. 
[16] и 1979 г. [69] предполагался специфический, 
отличный от Чарышско-Инской зоны Горного Алтая, 

набор местных cтратонов: чакырская (чакырские 
слои), сумультинская, айлагушская, таарлаганская 
и карасукская свиты [8, 13, 14, 16, 31, 34, 104, 105]. 
В последние годы тематическими и геолого-съе-
мочными работами показана практически полная 
тождественность ордовикских геологических тел 
Ануйско-Чуйской и Чарышско-Инской зон как по 
литологии, так и по фауне. Кроме того, по орто-
стратиграфическим группам фауны (граптолиты, 
трилобиты, брахиоподы) доказана одновозраст-
ность положения границ таких геологических тел 
в данных СФЗ. Все это позволяет выделять единую 
одноименную с Чарышско-Инской СФЗ последова-
тельность местных стратонов: воскресенская, бугры-
шихинская, ханхаринская и техтеньская свиты, низы 
свиты Вторых Утесов [85, 98, 120].

В Ануйско-Чуйской СФЗ, как и в Чарышско-Ин-
ской, тремадокский уровень (суеткинская и текелин-
ская свиты мощностью до 2500 и 2300 м соответ-
ственно, состоящие из пестроцветных песчаников, 
реже алевролитов, гравелитов, конгломератов) па-
леонтологически не охарактеризован. Начиная со 
среднего фло в этой зоне разрез ордовика состоит 
из непрерывной последовательности (воскресен-
ская, бугрышихинская, ханхаринская, техтеньская 
свиты, низы свиты Вторых Утесов) терригенных, 
реже терригенно-карбонатных и карбонатных (в том 
числе рифогенных) образований, охарактеризован-
ных богатыми комплексами пелагических и бентос-
ных групп фауны. В северной части зоны на уровне 
средней части катия как аналог нижней половины 
техтеньской свиты выделяется грубообломочная 
(конгломераты, песчаники, редко прослои извест-
няков) булухтинская свита. Общая суммарная мощ-
ность ордовикского разреза этой зоны достигает 
1900 м.

Для верхнеордовикского интервала разреза 
по материалам тематических исследований южно-
го района Ануйско-Чуйской зоны было предложена 
выделить самостоятельную сальджарскую толщу 
терригенно-карбонатных пород со строматопората-
ми, табулятами, ругозами и брахиоподами, извест-
ными в типовом разрезе толщи на р. Верхняя Кара-
су [91, 105]. Государственная геологическая съемка 
конца ХХ в. убедительно показала, что в данном 
районе для картирования геологических тел по пло-
щади их распространения и для расчленения ордо-
викского разреза можно использовать широко при-
меняемые для большей части территории Горного 
Алтая наименования таких местных стратонов, как 
бугрышихинская, ханхаринская и техтеньская свиты.

Расширенная информация по биостратиграфии 
и палеонтологии ордовикских отложений рассма-
триваемой СФЗ содержится в работах [8–11, 13, 14, 
16, 23–26, 31, 34, 46, 63, 69, 85, 86, 98, 99, 104, 105, 
112, 120].

В Бийско-Катунской зоне ордовикские отложе-
ния известны на трех стратиграфических уровнях: 
1) тремадокском (верхи средней и верхняя подсви-
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та камлакской свиты, представленные серо- и пе-
строцветными песчаниками, алевролитами, реже 
известняками, конгломератами, а также верхняя 
пачка агайринской свиты – пестроцветные песча-
ники, конгломераты, вулканиты), 2) верхнедарри-
вильском (серые песчаники и алевролиты), 3) верх-
несандбийско-нижнекатийском (каракольская тол-
ща, сложенная сероцветными песчаниками, алев-
ролитами и аргиллитами) [69, 104, 109]. Мощность 
разреза на тремадокском уровне достигает 1400 м, 
на верхнедарривильском – 100 м, а на верхнесанд-
бийско-нижнекатийском – более 500 м.

Более детальная информация по биострати-
графии и палеонтологии ордовикских отложений 
данной СФЗ имеется в работах [34, 46, 48, 49, 94, 
105, 106, 120].

Ордовик в Уйменско-Лебедской зоне представ-
лен сероцветными, реже пестроцветными терри-
генными породами – песчаниками, алевролитами, 
аргиллитами, реже конгломератами и гравелитами, 
с прослоями известняков в низах (ишпинская свита – 
тремадокский уровень) и в верхнах разреза (гурья-
новская свита – сандбийско-катийский уровень) [16, 
32, 69, 82–84, 104, 105]. Наиболее полный (со стра-
тиграфическими уровнями всех ярусов ордовикской 
системы) из рассмотренных разрезов в СФЗ запад-
ной части АССО разрез ордовика северного района 
Уйменско-Лебедской зоны охарактеризован бога-
тыми комплексами пелагических и бентосных групп 
фауны, встречающимися во всей последовательно-
сти местных стратонов – в ишпинской, тулойской, 
карасинской, гурьяновской и чеборской свитах. Его 
общая суммарная мощность достигает 3000 м.

Более детальная информация по биострати-
графии и палеонтологии ордовикских отложений 
данной СФЗ содержится в работах [6, 34, 38, 39, 49, 
76, 78, 84, 95, 97, 100, 106, 120].

Прителецкая зона характеризуется своеобраз-
ным типом ордовикского разреза. Ранее [84] там 
картировались не расчлененная на стратоны еди-
ная стретинская серия и гурьяновская свита, а также 
чеборская свита – подразделения со стратотипами 
в северной части Уйменско-Лебедской зоны. Фа-
циальные особенности пород, закартированных 
на рр. Самыш и Иогач (красноцветность и пестро-
цветность отложений, невыдержанность их состава 
по простиранию, редкость карбонатных прослоев, 
доминирование песчаных разностей терригенных 
пород над алевритовыми и аргиллитовыми, нали-
чие гравелитов), а также биотические параметры 
(крайне малое таксономическое разнообразие ко-
раллов, низкое разнообразие брахиопод) и другие 
показатели указывают на необходимость отказа от 
использования следующих терминов: стретинская 
(тулойская и карасинская свиты) серия, гурьянов-
ская и чеборская свиты. Судя по лиловой, красной, 
пестрой окраске все эти породы относятся к сред-
ней и верхней частям разреза ордовика и могут 
отвечать чеборской свите, а по наличию невыдер-

жанных прослоев известняков могут быть сопостав-
лены с гурьяновской свитой. Для исключения такого 
противоречия следует отказаться от использования 
терминологии ордовикских подразделений Уймен-
ско-Лебедской СФЗ для одновозрастных отложений, 
распространенных в той части Горного Алтая, кото-
рую предлагается обособлять в виде новой Прите-
лецкой зоны. В связи с этим для ордовика Прителец-
кой СФЗ выделены три новые толщи – тозодовская, 
самышская и иогачская.

То зодов с ка я  толща – песчаники, алевроли-
ты, аргиллиты, известковистые аргиллиты, редкие 
линзы известняков, с общим цветом пород от зе-
леновато-серых до серых оттенков. В разрезах на 
ручьях Тозодов и Нижний Турочак (левые притоки 
р. Иогач) найдены граптолиты Undulograptus aff. 
jaroslavi Bouček, Undulograptus (=? Eoglyptograptus) 
ex gr. dentatus (Brong.), конодонты Eoplacognathus cf. 
foliaceus (Fahr.), Parapanderodus striatus (Gr. et Ell.), 
Drepanoistodus sp., Oistodus sp., трилобиты Asaphus 
sp., Asaphinae, Remopleurididae, брахиоподы, остра-
коды Egorovella sp., наутилоидеи, мшанки. Тозо-
довская толща со значительной долей условности 
сопоставляется с карасинской свитой (куйбышев-
ский и костинский горизонты, а также нижняя часть 
бугрышихинского горизонта), относимой к нижне-
му и среднему подъярусам дарривильского яруса 
среднего ордовика.

Самышская  толща – песчаники, алевролиты, 
известковистые песчаники, известковистые алевро-
литы, аргиллиты, известняки. Породы от серых, зе-
леновато-серых до красно- и пестроцветных оттен-
ков. В основании толщи – красноцветные конгломе-
раты и песчаники. В разрезах самышской толщи на 
одноименной реке определены брахиоподы Sow-
erbyella sladensis Jones, Cyrtonotella semicyrcularis 
(Eichwald), Lenorthis cf. girardi Andreeva, Rostricellula 
plena Hall, Rostricellula sp., Hebertella cf. borealis Bill-
ings, Syphonotreta sp., Kullervo panderi Opik, Ingria 
sp., трилобиты Simphysurus cf. exactus (Tschug.), 
Asaphus sp., Pliomera cf. insangensis Billings, гелио-
литиды Sibiriolites sp. [84], конодонты Drepanoisto-
dus cf. arcuatus Pander, Drepanoistodus cf. basiovalis 
(Serg.), Parapanderodus striatus (Gr. et Ell.), Acodus 
sp., Prioniodus sp., а также остракоды Easchmidtella 
sp., Pseudozygobolbina sp.

Самышская толща со значительной долей услов-
ности сопоставляется с карасинской свитой и с ниж-
ней подсвитой гурьяновской свиты (куйбышевский, 
костинский, бугрышихинский горизонты и, возмож-
но, низы ханхаринского), относимой к дарривиль-
скому ярусу среднего ордовика и сандбийскому – 
верхнего.

Ио га ч с ка я  толща – в основании стратона 
песчаники мелкозернистые и конгломераты галеч-
ные, красноцветные, в нижней части – песчаники, 
алевролиты, известково-глинистые сланцы, красно- 
и зеленоцветные, редко сероцветные. В разрезах 
толщи на рр. Самыш и Иогач установлены брахио-



23

№
 7
ñ
 ♦ 2

0
1
8

Геология и минерально-сырьевые ресурсы Сибири – 2018, № 7с – Geology and mineral resources of Siberia

Н. В. Сенников, О. Т. Обут и др.

поды Schizophorella fallax fallax (Salter), Rostricellula 
sparsa asiati ca Rozman, Rynchonotrema sp., Strophom-
ena sp., Cyrtonotella sp., Austi nella lebediensis Severg., 
Glyptorthis balclatchiensis (Dav.), Triplesia mongolica 
Tschern., трилобиты Ceraurinus sp., Pterygometopi-
nae, гелиолитиды Sibiriolites sp., Cyrtophyllum sp. [34, 
84]. В разрезе иогачской толщи на руч. Тарлык (пра-
вый приток р. Самыш) найдены брахиоподы Leptel-
lina cf. semilunata Williams, остракоды Rigidella sp., 
Steuslofi a sp. и обломки конодонтов ордовикского 
облика.

Все перечисленные таксоны брахиопод встре-
чаются в гурьяновской свите. Это дает основание 
считать, что предлагаемая иогачская толща по сво-
ему стратиграфическому объему должна быть боль-
ше, чем чеборская, как предполагалось ранее для 
рассматриваемых отложений [84], и сопоставляться 
с верхней частью карасинской свиты, с гурьяновской 
и чеборской свитами (вторая половина бугрыши-
хинского, ханхаринский, техтеньский и листвянский 
горизонты), относимыми к концу дарривильского, 
сандбийскому, катийскому и хирнантскому ярусам.

Краткая информация по биостратиграфии и па-
леонтологии ордовикских отложений этой СФЗ от-
ражена в работах [26, 30, 34, 82, 84, 110].

Прителецкая зона впервые введена в регио-
нальную стратиграфическую схему ордовика за-
падной части АССО.

В Улаганской зоне обнажаются отложения, от-
несенные к ордовику условно, на основе косвен-
ных литологических сопоставлений с ордовикски-
ми отложениями Еринатского прогиба Западного 
Саяна [21, 42]. Из шести выделенных в Улаганской 
зоне свит (еритагская, адыгханская, кызылташская, 

косбажинская, пичихемская, сынтыганская) только 
в верхах кызылташской и низах косбажинской свит 
содержатся палеонтологические остатки, опреде-
ленные как ангареллы Angarella lapatini Asat., бра-
хиоподы Lingula sp. и акритархи Leiosphaeridie sp., 
Trematosphaeridium holtedahlii Tim. Последователь-
ность осадков представлена пестроцветными тер-
ригенными породами – конгломератами, гравели-
тами, песчаниками, реже алевролитами и аргилли-
тами. В верхней части разреза (сынтыганская свита) 
отмечаются прослои и линзы известняков и покро-
вы эффузивов основного состава. Общая суммар-
ная мощность разреза зоны, условно отнесенного 
к ордовику, достигает 4000 м.

Информация по биостратиграфии и палеонто-
логии ордовикских отложений анализируемой СФЗ 
содержится в работах [21, 22, 42].

Улаганская зона впервые введена в региональ-
ную стратиграфическую схему ордовика западной 
части АССО.

Общая стратиграфическая шкала ордовика
За время, прошедшее после предыдущего 

Межведомственного стратиграфического совеща-
ния 1979 г., полностью обновился ярусный стандарт 
ордовикской шкалы. Взамен британских подразде-
лений (тремадок, арениг, лланвирн, ландейло, кара-
док, ашгилл) в Международную стратиграфическую 
шкалу (МСШ) и затем в Общую стратиграфическую 
шкалу (ОСШ) России введены такие подразделения 
как тремадок, фло, дапин, дарривил, сандбий, ка-
тий, хирнант [66, 118]. Изменились и объемы ниж-
него, среднего и верхнего отделов (рис. 2). В харак-
теризуемой схеме ордовика западной части АССО 

Рис. 2. Изменения объемов отделов и названий ярусов ордовика Международной и Общей стратиграфических шкал
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использован новый ярусный стандарт ордовика 
ОСШ и новые объемы отделов. Все границы новых 
ярусных подразделений ордовика МСШ и ОСШ 
определены в их лимитотипах (Глобальный страто-
типический разрез и точка – ГСРТ = Global Stratotype 
Secti on and Point – GSSP) по первому появлению ви-
да-индекса граптолитовых или конодонтовых зон. 
В связи с этим для западной части АССО по перво-
му появлению одноименных (с видами-маркерами 
нижних ярусных границ в МСШ и ОСШ) видов-ин-
дексов граптолитовых и конодонтовых зон удалось 
зафиксировать в конкретных разрезах стратиграфи-
ческое положение нижних границ:

• тремадокского яруса –  по первому появле-
нию комплекса конодонтов зоны Japetonudus/Jape-
tognatus в разрезе «Камлак» в основании верхней 
пачки среднекамлакской подсвиты в Бийско-Катун-
ской зоне Горного Алтая [46, 48];

• флоского яруса – по первому появлению ви-
да-индекса граптолитовой зоны approximatus в ни-
зах разрезов «Тулой» и «Лебедь» в нижней части 
тулойской свиты Уйменско-Лебедской зоны Горного 
Алтая [106, 120];

• дарривильского яруса – по первому появле-
нию вида-индекса граптолитовой зоны austrodenta-
tus в средней части разреза «Маралиха-1» верхней 
части воскресенской свиты в Суеткинско-Куйбышев-
ской зоне Горного Алтая [93, 120];

• сандбийского яруса – по первому появле-
нию вида-индекса граптолитовой зоны gracilis (реги-
ональная зона gracilis/serratulus/bekkeri) в средней 
части разреза в левобережье р. Чарыш у пос. Мара-
лиха в средней части бугрышихинской свиты в Сует-
кинско-Куйбышевской зоне Горного Алтая [89, 93];

• катийского яруса –  по первому появлению 
вида-индекса граптолитовой тейль-зоны caudatus 
(нижняя половина комплексной зоны clingani) в ни-
зах разреза «Воскресенка-2» в средней части хан-
харинской свиты в Чарышско-Инской зоне Горного 
Алтая [93, 120].

Все перечисленное повлекло за собой корен-
ную перестройку ранее применявшейся последова-
тельности ордовикских региональных горизонтов 
западной части Алтае-Саянской складчатой обла-
сти: вместо 10 горизонтов схемы 1979 г. в характе-
ризуемой схеме нового поколения выделено 8. На-
пример, добринский горизонт, ранее начинавший 
ордовикскую последовательность в регионе [69], 
в настоящее время относится к верхнему кембрию.

За последние годы в западной части АССО 
были организованы две крупные Международные 
геологические экскурсии на разрезы ордовика и си-
лура (2001 и 2008 гг.) [119, 120], которые позволи-
ли привести региональные биостратиграфические 
материалы в их современное состояние, понятное 
зарубежным специалистам.

По рекомендации ордовикско-силурийской 
комиссии Межведомственного стратиграфиче-
ского комитета России (Санкт-Петербург, сентябрь 

2012 г.) в характеризуемую схему включены стан-
дартные зоны по трем пелагическим группам 
фауны – граптолитам, конодонтам и хитинозоям. 
Стандартные зоны по конодонтам и хитинозоям 
составляют соответствующую часть зонального 
стандарта Международной стратиграфической 
шкалы [  124]. В качестве стандартной граптолито-
вой шкалы была рекомендована синтезированная 
последовательность зон, сформированная по ма-
териалам для многочисленных регионов России 
[90]. Согласно [103] стандартные зональные шка-
лы помещены в рассматриваемой схеме в виде от-
дельной колонки между колонкой ОСШ и колонкой 
региональных стратиграфических подразделений 
(горизонтов и зон).

Вновь установленные и упраздненные 
местные стратиграфические подразделения
Салаир

В Бердской зоне выделены новые чупинская 
свита [71, 73] и медведковская толща, охаракте-
ризованные трилобитами и брахиоподами тре-
мадокского уровня соответственно. В этой СФЗ 
упразднена западно-салаирская свита, а состав-
ляющие ее верхнюю часть отложения следует 
относить к чупинской свите. Уточнено стратигра-
фическое положение нижних границ изыракской 
и зайчихинской свит.

В Гурьевско-Ельцовской зоне по находкам 
граптолитов зоны persculptus к верхам ордовика от-
несены низы оселкинской свиты [119]. В северо-вос-
точной части зоны упразднена горная свита, а со-
ставляющие ее отложения следует относить к вебе-
ровской свите. В южной части Гурьевско-Ельцовской 
зоны упразднены татарская, бобровская и чумыш-
ская свиты. Составляющие бывшую татарскую свиту 
отложения следует относить к карастунской свите, 
а бобровскую и чумышскую – к веберовской.

Горная Шория

В Мрасской зоне впервые установлены пале-
онтологически охарактеризованные ордовикские 
карбонатные отложения [37, 43], выделенные как 
новая базасская толща позднедарривильско-катий-
ского уровня.

Горный Алтай

В Миловановской зоне ранее известные пале-
онтологически охарактеризованные терригенные 
отложения [3, 33] отнесены к новой горновской 
толще катийского уровня.

В Локтевско-Батунской зоне выделена новая 
кремнисто-терригенная толща, содержащая грапто-
литы верхов катия.

В Суеткинско-Куйбышевской зоне выделена 
новая кремнисто-терригенная толща с линзовидны-
ми прослоями известняков, в которой установлены 
катийские конодонты, граптолиты и радиолярии [36, 
120, 122].
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В Харловской зоне засурьинская свита переве-
дена в ранг серии, в ее составе на флоском уровне 
выделена новая кремнисто-терригенная марчетин-
ская свита [36, 50, 117, 120].

В Выдрихинской зоне к ордовику условно от-
несена палеонтологически не охарактеризованная 
нижняя часть маралихинской свиты [44].

В Чарышско-Инской и Ануйско-Чуйской зонах 
по находкам граптолитов зоны persculptus к верхам 
ордовика отнесены низы свиты Вторых Утесов [120]. 
Упразднена орловская свита, а составляющие ее от-
ложения следует относить к техтеньской свите [120].

В Талицкой зоне в составе засурьинской серии 
стратиграфически ниже марчетинской на тремадок-
ском уровне выделена новая кремнисто-терриген-
ная талицкая свита [36, 50, 117, 120].

В Ануйско-Чуйской зоне на уровне катия вы-
делена новая техтеньская свита, по находкам грап-
толитов к верхам ордовика отнесены низы свиты 
Вторых Утесов [98, 120]. В северной части зоны 
упразднена савельевская свита, а составляющие ее 
отложения следует относить к ханхаринской свите. 
В центральной части зоны упразднены чакырские 
слои и диеткенская свита. Отложения, составляющие 
бывшие чакырские слои, следует в настоящее время 
относить к ханхаринской свите, а диеткенскую сви-
ту – к техтеньской [120]. В юго-восточной части зоны 
упразднены сумультинская, айлагушская, таарлаган-
ская и карасукская свиты. Отложения, составляющие 
бывшую сумультинскую свиту, следует относить к бу-
грышихинской свите; бывшую айлагушскую – к хан-
харинской свите, а бывшие таарлаганскую и карасук-
скую – к техтеньской свите [120].

В Бийско-Катунской зоне по находкам хитино-
зой сандбийско-катийского уровня [94] выделена 
каракольская толща. В этой же зоне по находкам 
конодонтов в среднеамлакской подсвите определе-
но точное положение границы кембрия и ордовика 
в зональных подразделениях конодонтовой шкалы 
[46, 48].

В Прителецкой зоне выделены тозодовская 
(нижние две трети дарривильского стратиграфиче-
ского интервала) и самышская толщи (дарривиль-
ский и сандбийский), соответствующие единому 
ранее стратону – нерасчлененным стретинской 
серии и гурьяновской свите [30, 84, 110]. В верхах 
ордовикского разреза (катийский и хирнантский 
стратиграфические интервалы) выделена иогачская 
толща, которая литологически соответствует ранее 
выделявшейся там чеборской свите [30, 84, 110].

В Улаганской зоне выделен последовательный 
набор новых свит (еритагская, адыгханская, кызыл-
ташская, косбажинская, пичихемская, сынтыган-
ская), представленных терригенными пестроцвет-
ными отложениями с редкими прослоями и линза-
ми известняков и эффузивов [21, 22, 42]. Все свиты 
лишены органических остатков, за исключением 
верхов кызылташской и низов косбажинской, в ко-
торых есть находки ангарелл Angarella lopati ni Asat., 

брахиопод Lingula sp. и акритарх Leiosphaeridie sp., 
Trematosphaeridium holtedahlii Tim.

Региональные стратиграфические подразделения
В новой региональной стратиграфической шка-

ле по материалам Бийско-Катунской зоны Горного 
Алтая вместо двух тремадокских горизонтов (до-
бринского и таянзинского в схеме 1979 г. [69]) вве-
ден новый такошкинский горизонт [46, 48] (=верх-
нетаянзинскому подгоризонту в схеме 1979 г.). Он 
охватывает весь тремадок и соответствует верхам 
средней подсвиты камлакской свиты и верхней 
пачке агайринской свиты Алтая, а также верхней 
подсвите алгаинской свиты Горной Шории. Вместо 
лебедского горизонта с некоторым увеличением 
стратиграфического объема (фло и большая часть 
дапина) введен тулойский [46], который соответ-
ствует всему объему тулойской свиты, базируется 
на тех же материалах Уйменско-Лебедской зоны 
Горного Алтая, что и лебедской. Между тулойским 
и костинским горизонтами по материалам Суеткин-
ско-Маралихинской и Уйменско-Лебедской зон Гор-
ного Алтая введен новый куйбышевский горизонт, 
сопоставляемый с верхами дапина и низами дар-
ривила. Взамен савельевского, тогинского, чакыр-
ского, диеткенского и орловского горизонтов схемы 
1979 г. [69] приняты новые недавно предложенные 
[120] ханхаринский, техтеньский и листвянский. 
Ханхаринский горизонт базируется на материалах 
Чарышско-Инской зоны Горного Алтая и отвечает 
по объему одноименной свите, охватывая верхнюю 
часть сандбия и нижнюю часть катия. Техтеньский 
горизонт основан на материалах Ануйско-Чуйской 
зоны Горного Алтая и отвечает по объему одно-
именной свите без верхней ее дальманитиновой 
пачки, сопоставляется со средним и верхним катием 
и нижним хирнантом. Листвянский горизонт выде-
лен по материалам Чарышско-Инской зоны Горного 
Алтая, по объему отвечает дальманитиновой пачке 
самых верхов техтеньской свиты и базальным слоям 
свиты Вторых Утесов.

В унифицированной части характеризуемой 
ордовикской схемы наряду с горизонтами в левой 
части графы «Палеонтологическая характеристика 
подразделений» выделены зоны по граптолитам, 
конодонтам и хитинозоям. Именно по этим трем 
группам в ордовике используются так называемые 
стандартные зональные шкалы, которые также 
приведены в отдельном блоке схемы. Материалы 
по региональным зональным подразделениям по-
зволяют проводить межрегиональные корреляции 
и строго сопоставлять границы региональных под-
разделений с границами ярусов в Общей стратигра-
фической шкале (см. подраздел «Общая стратигра-
фическая шкала»).

В стратиграфической схеме 1979 г. в основа-
нии системы располагался добринский горизонт, 
перекрывающийся таянзинским [69]. Их выделе-
ние базировалось на комплексах трилобитов, кото-
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рые сопоставлялись с полным объемом тремадока 
[56, 57]. Согласно новым биостратиграфическим 
данным конодонты, найденные в алтайских раз-
резах с трилобитами добринского уровня и уров-
ня нижней части таянзинского горизонта, являются 
типичными позднекембрийскими формами [46, 
48]. В составе комплекса трилобитов добринского 
горизонта имеется много общих форм трилобитов 
с таковыми из мансийского и лопарского горизон-
тов Сибирской платформы, на современном уров-
не исследований относимых к верхнему кембрию 
[52, 68].

Такошкинский горизонт (в схеме 1979 г. – 
верхнетаянзинский интервал ранга подгоризонта 
таянзинского горизонта) отвечает объему всего 
тремадока. Согласно Стратиграфическому кодексу 
России [103] изменение стратиграфического объема 
подразделения более чем на 1/3 влечет за собой 
отказ от сохранения его названия и выбор нового 
подразделения и, соответственно, нового наимено-
вания. Такошкинский (верхнетаянзинский) горизонт 
предложен рабочей группой на совещании 2012 г. 
Его стратотип находится в разрезе «Камлак» в за-
падном районе Бийско-Катунской зоны Горного Ал-
тая. Он включает верхнюю пачку средней подсвиты 
камлакской свиты и ее верхнюю подсвиту в страто-
типе камлакской свиты у одноименного поселка на 
р. Сема [46, 48, 106, 109, 120].

Для стратотипа такошкинского горизонта 
характерны конодонты зоны Iapetonudus/Iapeto-
gnathus, граптолиты зоны ramosus/osloensis/hy-
perboreus и трилобиты Bijaspis katuniana Petrun., 
Amzasskiella obliqua Petrun., Kaltykellina impressa 
Petrun., Rhabdinopleura (Sibiriopleura) tajansensis 
Petrun., Parapliomera sibirica Petrun., Deltacare si-
birica Petrun., Euloma shorica Petrun., Apatokepha-
lus ex gr. serratus (Sars), Hysterolenus verus Petrun., 
Borogothus altaicus Petrun., относимые к зоне Am. 
oblique / Niobe zhulanica [46, 48]. В других разре-
зах на Горном Алтае в ишпинской свите северного 
района Уйменско-Лебедской зоны в такошкин-
ском горизонте известны граптолиты зоны kiaeri/
tenellus [120].

Такошкинский горизонт в восточном районе 
Бердской зоны Салаира включает нижнюю и сред-
нюю части чупинской свиты в составе западно-са-
лаирской серии, а также медведковскую толщу 
в западном районе Бердской зоны. В Краснянской 
зоне Салаира к такошкинскому горизонту отнесена 
верхняя часть краснянской свиты, в южном райо-
не Гурьевско-Ельцовской зоны Салаира – верхняя 
часть ельцовской свиты. В Золотокитатской и Мар-
тайгинской зонах Кузнецкого Алатау такошкинскому 
горизонту соответствует верхняя часть тайменской 
свиты, в Тельбесской зоне Горной Шории – верхняя 
часть верхней подсвиты алгаинской свиты. В Горном 
Алтае к такошкинскому горизонту в Суеткинско-Куй-
бышевской и Чарышско-Инской зонах относится су-
еткинская свита (верхняя часть горноалтайской се-

рии), в западном районе Талицкой зоны – талицкая 
свита (нижняя часть засурьинской серии), в север-
ном районе Ануйско-Чуйской зоны – текелинская 
свита (верхняя часть горноалтайской серии), а в цен-
тральном и юго-восточном районах – суеткинская 
свита (верхняя часть горноалтайской серии). В за-
падном районе Бийско-Катунской зоны Горного Ал-
тая такошкинскому горизонту соответствуют верхи 
верхней части среднекамлакской подсвиты и верх-
некамлакская подсвита камлакской свиты, а в цен-
тральном районе – верхняя часть верхней пачки 
агайринской свиты. В северном районе Уйменско-
Лебедской зоны Горного Алтая такошкинскому го-
ризонту соответствуют 2-я и 3-я пачки ишпинской 
свиты, а в Улаганской зоне Горного Алтая – еритаг-
ская свита (условно).

Тулойский (лебедской в схеме 1979 г.) горизонт 
предложен Н. В. Сенниковым [69] и соответствует 
фло и большей части дапина. Его стратотипом явля-
ется тулойская свита, вскрытая в разрезе «Лебедь» 
по правому борту р. Лебедь у д. Стретинка в се-
верном районе Уйменско-Лебедской СФЗ Горного 
Алтая [106]. При выделении лебедской горизонт 
охватывал, согласно его определению, тулойскую 
свиту «без самых ее верхов». Чтобы избежать не-
определенности в понимании «без самых верхов», 
необходимо увеличить стратиграфический объем 
(менее чем на 1/3) стратотипа лебедского горизон-
та в разрезе «Лебедь» до объема всей тулойской 
свиты и именовать его тулойским (лебедским) [46].

Тулойскому горизонту свойственны граптоли-
ты, по которым выделяются следующие зоны и под-
зоны: 1) approximatus, 2) densus (с двумя подзонами 
balti cus и densus), 3) angusti folius elongatus / broggeri, 
gibberulus (с двумя подзонами defl exus и maximo-
divergens), 4) hirundo (нижняя подзона caduceus 
imitatus) [6, 120].

Горизонт может подразделяться на две части. 
Для нижней части характерны трилобиты Taidonurus 
asiaticus Petrun., Tersella strobilata Petrun., T. altaica 
Petrun., Pytine sibirica Petrun., Lapidaria? ishpensis 
Petrun., Hypermecaspis lebediensis Petrun., Shu-
mardia tagasensis Petrun., Seleneceme improvisa 
Petrun., брахиоподы Nanorthis gloriosus Severg., 
Diparelasma minuta Severg., Rhyselasma pusilla Sev-
erg., Akelina akelina Severg.; для верхней – брахиопо-
ды Archaeorthis sibirica Severg., Tritoechia orliniensis 
Severg., Orthis kozhuchiensis Severg., Hesperonomia 
ilovata Severg., H. paratylyensis Severg., Nanorthis 
multicostata Ulr. et Coop., Ujukites tarlikensis Andr., 
Eodalmanella (?) sp., трилобиты Eorobergia integra 
Petrun., Vogdesia? tuloica Petrun., Remopleuridella al-
taiensis Petrun., Levirobergia ojroti ca Petrun., Pliome-
rops sp., Eorbergia sp.

Для переходных слоев между такошкинским 
и тулойским горизонтами типичны конодонты Para-
cordylodus gracilis Lind., Paroistodus cf. proteus (Lind.), 
Paroistodus cf. originalis (Serg.), Cornuodus longibasis 
(Lind.), Oneotodus sp. Нижней части тулойского гори-
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зонта свойственны конодонты Periodon cf. fl abellum 
(Lind.), Prioniodus cf. P. elegance Pander, Baltoniodus 
sp., Drepanoistodus sp., а верхней – Oepikodus evae 
Lindstrom, Paroistodus cf. parallelus (Pand.), Periodon 
primus (?) Lofgren, Paroistodus cf. lanceolatus (Pander). 
В тулойском горизонте встречены также хитинозои 
Conochiti na raymondi Achab, Con. turgida (Jenk.), Con. 
ordinaria Achab.

На Салаире к тулойскому горизонту в вос-
точном районе Бердской зоны отнесены нижняя 
и средняя части изыракской свиты, в Гурьевско-
Ельцовской зоне – нижняя и средняя части ило-
ватской. В Кузнецком Алатау нижней половине 
тулойского горизонта соответствует алзасская сви-
та (Золотокитатская зона), верхней – васильевская 
(Мартайгинская зона). В Горном Алтае в Сует-
кинско-Куйбышевской, Чарышско-Инской и Ануй-
ско-Чуйской зонах тулойский горизонт охватывает 
нижнюю и среднюю части воскресенской свиты, 
а в Харловской и Талицкой – марчетинскую свиту. 
В Уйменско-Лебедской зоне горизонт представлен 
тулойской свитой (нижняя половина стретинской 
серии), в Улаганской зоне со средней и нижней ча-
стями горизонта условно сопоставлена адыгханская 
свита, а с верхней – кызылташская (условно).

Куйбышевский горизонт отвечает самым вер-
хам дапина и нижней четверти дарривила. Горизонт 
предложен рабочей группой на совещании 2012 г. 
В качестве стратотипа куйбышевского горизонта 
принята средняя часть разреза «Маралиха-1» вос-
кресенской свиты у пос. Куйбышево в Суеткинско-
Куйбышевской зоне Горного Алтая [46, 120]. Для 
куйбышевского горизонта характерны граптолиты 
двух зон: hirundo (верхняя подзона sinodentatus/
Cardiograptus) и austrodentatus [46, 93]. В стратоти-
пе куйбышевского горизонта известны находки три-
лобитов, брахиопод, наутилоидей, криноидей. Не-
обходимо специальное изучение фаунистического 
комплекса этого горизонта для получения информа-
ции по его бентосной составляющей. В ордовикских 
разрезах других структурно-фациальных зон на этом 
хроностратиграфическом уровне местонахождений 
с фауной пока не выявлено.

Куйбышевскому горизонту в восточном райо-
не Бердской зоны Салаира соответствует нижняя 
часть верхней половины изыракской свиты, в Гу-
рьевско-Ельцовской зоне – нижняя часть верхней 
половины иловатской свиты. В Мартайгинской 
зоне Кузнецкого Алатау он охватывает верхнюю 
часть васильевской свиты. В Горном Алтае в Сует-
кинско-Куйбышевской зоне, в центральной части 
Чарышско-Инской зоны и в Ануйско-Чуйской зоне 
к куйбышевскому горизонту отнесена нижняя часть 
верхней половины воскресенской свиты, в Уймен-
ско-Лебедской – низы карасинской свиты, в При-
телецкой – нижняя часть тозодовской толщи и са-
мые низы самышской толщи, в Улаганской – самые 
верхи кызылташской и низы косбажинской свиты 
(условно).

Костинский горизонт, предложенный Е. С. Ле-
вицким [35, 47, 69, 75], соответствует средней части 
дарривила. Стратотип горизонта выбран в разрезе 
«Бараний-1» верхней части воскресенской свиты 
у с. Усть-Чагырка в центральном районе Чарышско-
Инской зоны Горного Алтая [47, 106, 120].

Горизонту свойственны граптолиты двух зон: 
dentatus и balhaschensis/kirgisicus [46, 93]. Известен 
комплекс конодонтов зоны E. pseudoplanus [29, 
116], отвечающей средней подзоне зоны variabilis 
североатлантического стандарта [115, 123].

Для костинского горизонта типичны трило-
биты Kolymella aff. plana (Tschug.), Ceraurinella cf. 
frequens Tchug., Pliomera fi scheri asiati ca Tschug., 
Bathyurellus nonnulus Tschug., Carrickia sp., Pliomer-
ellus aplissimus Petrun., Pl. cf. jacuti cus Tschug., Caro-
linites sp., Glaphurus altaicus Weber, Raymondaspis 
sp.; брахиоподы Trondorthis sibirica Severg.; коно-
донты Eoplacognathus pseudoplanus (Viira), Peri-
odon aculeatus Hadding, Paroistodus originalis (Serg.), 
Protopanderodus rectus (Lind.), Scolopodus giganteus 
Sw. et Berg.

На Салаире костинскому горизонту в восточ-
ном районе Бердской зоны соответствуют верхи 
изыракской свиты и самые низы зайчихинской, 
в Гурьевско-Ельцовской зоне – верхи иловатской 
свиты и самые низы карастунской. В Мартайгин-
ской зоне Кузнецкого Алатау к нему отнесена 
бухтайская свита. В Горном Алтае в Локтевско-Ба-
тунской зоне костинский горизонт охватывает верх-
нюю часть воскресенской свиты, вскрывающейся 
в виде костинских слоев. В Суеткинско-Куйбышев-
ской, Чарышско-Инской и Ануйско-Чуйской зонах 
костинскому горизонту отвечает верхняя часть 
воскресенской свиты, в ряде случаев выделяемая 
в виде костинских слоев, в Уйменско-Лебедской – 
верхняя половина нижней части карасинской сви-
ты, в Прителецкой – средняя часть тозодовской 
толщи и нижняя часть самышской, а в Улаганской – 
условно верхняя половина нижней части косба-
жинской свиты.

Бугрышихинский горизонт, предложенный 
Е. С. Левицким [16, 35, 69, 75, 77, 79, 80, 104], соот-
ветствует второй половине дарривила и двум ниж-
ним третям сандбия. За стратотип горизонта выбран 
разрез по кл. Северо-Западный, левому притоку 
р. Ханхара в западном районе Чарышско-Инской 
зоны.

Бугрышихинскому горизонту свойственны 
граптолиты следующих зон: 1) geminus/jakovlevi/
coelatus, 2) tereti usculus, 3) gracilis/serratulus/bekkeri, 
4) pelti fer/antiquus lineatus, 5) wilsoni (нижняя часть).

Горизонт можно подразделять на три части. Для 
нижней части характерны трилобиты Pliomerellus 
latus Petrun., Raymondaspis altaicus Petrun., 
Robergiella margofera Petrun., Cnemidopyge tuloica 
Petrun., Atractopyge sibirica Petrun., Ceraurinella 
latigenata Petrun.; брахиоподы Archaeorthis altaica 
Severg., Idiostrophia tuloviensis Severg.; хитинозои 
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Cyathochitina tuloensis Obut et Zasl., Cyath. calix 
(Eis.), Conochiti na oelandica Eis., C. bacillum Obut et 
Zasl.; для средней – трилобиты Homotelus angustus 
Petrun., Lonchodomas (Foliopyge) levis Petrun., L. tec-
turmasi Web., L. cf. laevisculus (Bill), Remopleurides 
longicostatus Port., Eorobergia cf. urceolata Petrun., 
Cyberulus cf. planus Lev., Encrinuroides sp., Thale-
ops sp., Ampyxella (Belaxella) infermicostata Petrun., 
Nileus tengriensis Web., Telephina mobergi (Hadd.); 
брахиоподы Glyptorthis primus Severg., Parastrophina 
bilobata Cooper, Beloviella bugryshichiensis Severg., 
Christiania aff . subquadrata Cooper, Glyptomena 
karasuensis Severg., Hesperorthis makovae oplecis Sev-
erg.; для верхней – трилобиты Cybelurus planifrons 
Weber, Raymondella bugryshichiensis Petrun., бра-
хиоподы Apatomorpha altaica Severg., Leptellina 
tennesseensis Cooper, Hesperorthis makovae Rozman., 
Howellites cf. fl ava (Havl.) и конодонты Eobilodina cf. 
fornicala Stauf.

На Салаире бугрышихинский горизонт в вос-
точном районе Бердской зоны включает зайчи-
хинскую свиту (без самых низов), в Гурьевско-Ель-
цовской – карастунскую свиту (без самых низов). 
В Мрасской зоне Горной Шории бугрышихинскому 
горизонту отвечает нижняя часть базасской толщи. 
В Горном Алтае в Суеткинско-Куйбышевской, Ча-
рышско-Инской и Ануйско-Чуйской зонах объем 
бугрышихинского горизонта совпадает с объемом 
одноименной свиты. В центральном районе Бий-
ско-Катунской зоны средней части горизонта соот-
ветствует пачка песчаников и алевролитов. В Уймен-
ско-Лебедской зоне к нему отнесены верхняя часть 
карасинской свиты, нижняя подсвита и самые низы 
верхней подсвиты гурьяновской свиты, в Прителец-
ком районе – верхняя часть тозодовской толщи, 
средняя часть самышской толщи и (условно) ниж-
няя часть иогачской толщи, а в Улаганской зоне – 
верхняя часть косбажинской свиты и нижняя часть 
пичихемской свиты (условно).

Ханхаринский горизонт, предложенный груп-
пой авторов [120], сопоставляется с верхней частью 
сандбия и нижней частью катия. За его стратотип 
принят стратотипический разрез одноименной сви-
ты на р. Малая Ханхара у пос. Чинета, а за гипостра-
тотип – разрез «Малая Ускучевка» у пос. Бугрышиха 
в западном районе Чарышско-Инской зоны Горного 
Алтая [46, 120].

В ханхаринском горизонте выделяются две 
граптолитовые зоны: тейль-зона bicornis (как верх-
няя часть комплексной зоны wilsoni) и комплексная 
зона clingani (с тейль-зоной caudatus как нижняя ее 
часть).

Горизонт можно подразделить на три ча-
сти. Для его нижней части типичны трилобиты 
Chasmopsella unica Petrun., Bronteopsis gregaria 
Raum., Jaboganellus gornoaltaicus Petrun., 
Otarionella koksoriana Korol., Eorobergia lebediensis 
Petrun. и брахиоподы Onniella chancharica Severg., 
Plectocamara Severg., Multicostella (Chaulistomella) 

inaequistriata Cooper, Eoanostrophia lebediensis 
(Severg.).; для средней – трилобиты Ceraurinus icarus 
(Bill.), Calyptaulax bellatulus Petrun., Paracybeloides 
loveni (Linrs.) и брахиоподы Boreadorthis togaensis 
Severg., Multi costella (Chaulistomella) amzassensis 
Severg., Strophomena lebediensis Severg., Rostricellu-
la ainsliei amzassica Severg., Togaella grandis Severg.; 
для верхней – трилобиты Holotrachellus puncti llosus 
Torng., Illaenus oviformis Warb., Il. cf. septentrigonalis 
Tchug., Amphilichas sniatkovi Web., Brontocephalina 
nuda (Ang.), Isocolus sjogreni Ang., Chasmops saliricus 
Petrun., Eucrinuroides bobroviensis Petrun.; брахиопо-
ды Eospirigerina sublevis Severg., Austi nella lebedien-
sis Severg., Dalmanella uxunaica Severg., Glyptorthis 
praepulchra Severg., Gl. balclatchiensis Dav.), Hes-
perorthis tricenaria lebediensis Severg., Dulankarella 
magna Ruk., Salairella salairica (Severg.) и табуляты 
Cyrtophyllum kaniensis Dz., Vacuopora prisca (Sok.), 
Calapoecia anti costi ensis Bill.

Для ханхаринского горизонта характерны так-
же хитинозои Desmochitina erinacea Eis., D. lecantiella 
Eis., Lagenochitina dalbyensis Laufeld.

На Салаире к верхней половине ханхаринско-
го горизонта в восточном районе Бердской зоны 
отнесены слои с алевролитами, песчаниками, гра-
велитами, конгломератами и линзами известняков, 
в Гурьевско-Ельцовской зоне – нижняя часть вебе-
ровской свиты. В Тельбесской зоне Горной Шории 
ему соответствует амзасская серия, состоящая из 
тогинской и дисковой свит, а в Мрасской – верх-
няя половина базасской толщи. В Горном Алтае 
в Суеткинско-Куйбышевской, в Чарышско-Инской 
и Ануйско-Чуйской зонах ханхаринский горизонт 
полностью соответствует одноименной свите, 
лишь в северо-западном районе последней зоны 
ему соответствуют прослои песчаников и алевро-
литов. В центральном районе Бийско-Катунской 
зоны он охватывает каракольскую толщу, в Уй-
менско-Лебедской – среднюю часть гурьяновской 
свиты (нижнюю половину верхней подсвиты), 
в Прителецкой – самые верхи самышской толщи 
и условно среднюю часть иогачской толщи, а в Ула-
ганской – верхи пичихемской и низы сынтыганской 
свит (условно).

Техтеньский горизонт, предложенный кол-
лективом исследователей [107], сопоставляется со 
средним и верхним катием и с первой половиной 
хирнанта. За стратотип горизонта принят разрез 
стратотипа одноименной свиты на р. Техтень на 
северном участке центрального района Ануйско-
Чуйской зоны Горного Алтая [98, 120], в котором 
вследствие фациальной изменчивости отложений 
отсутствует заключительная дальманитиновая пач-
ка, известная в составе техтеньской свиты в запад-
ном районе Чарышско-Инской зоны Горного Алтая 
(см. далее листвянский горизонт).

Техтеньский горизонт охарактеризован ком-
плексами граптолитов следующих зон: 1) linearis, 
2) supernus, 3) ornatus, 4) pacifi cus, 5) ojsuensis/
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mirnyensis и комплексом конодонтов зоны Amor-
phognatus ordovicicus.

По брахиоподам горизонт можно разделить на 
три части. Для нижней части характерны брахиопо-
ды Eospirigerina orloviensis (Severg.), Oxoplecia platys-
trophoides Cooper, Salairella inensis Severg., Catazyga 
anuensis Severg., Eridorthis subinexpecta digna Severg., 
Schizophorella fallax Salter; для средней – Giraldibella 
vulgaris (Severg.), Thebesia thebesensis Amsden, Diam-
bonia septata (Cooper), Spirigerina mediocris (Severg.); 
для верхней – Dalmanella testudinaria (Dalm.), D. di-
etkensis Severg., Alispira praegrasilis Severg., Strep-
ti s altosinuata (Holt.), Hirnanti a aff. noixella Amsden, 
Brevilamnulella gromotuchaensis Severg., Trucizeti na 
subrotundata Havl., Dedzeti na aff. microstoma Havl., 
Stegerhynchus concinnus (Savage), Spirigerina (Eo-
spirigirina) gaspeensis (Coop.), Plectatrypa aff. hen-
ningsmoeni Bouc. et John., Giraldibella bella Bergst.

По другим группам фауны горизонт мож-
но разделить на две части. Нижней свойствен-
ны конодонты Phragmodus undatus Br. et Mehl, 
Panderodus cf. P. gracilis (Br. et Mehl), Belodina 
compressa (Br. et Mehl), Drepanoistodus suberectus 
(Br. et Mehl), табуляты Plasmoporella vesiculosa 
Kiaer, Nyctopora minimalis (Rad.), Cyrtophyllum sa-
myshiensis Dz., Trochiscolithus micraster (Linds.), 
верхней – конодонты Amorphognatus ordovicicus 
Br. et Mehl, Acodus similaris Rhodes, Panderodus in-
termedius Br., Mehl et Br., P. cf. unicostatus (Br. et 
Mehl), Phragmodus insculptus Br. et Mehl., табуляты 
Catenipora workmanae Flow., C. bugryschichiensis Dz., 
Rhabdotetradium sp., Plasmoporella convexotabulata 
Kiaer, P. bugryschichiensis Dz., Mesofavosites subfallax 
Dz., M. dualis Sok., Agetolites insuetus Kim., Heliolites 
sp., Propora parvotabulata (Kiaer), Karagemia altaica 
Dz., Nyctopora altaica Dz., а также трилобиты Steno-
blepharum warburgae (Prib.), Gromotuchia dilavata 
Petrun., Gr. stricta Petrun., Homotelus sp.

Для техтеньского горизонта характерны также 
хитинозои Conochitina micracantha Eis., Tanuchitina 
ontariensis Jans. и ругозы Grewingkia lebediensis 
Tcherepn., Grewingkia semilunatum (Scheffen), 
Ditoechelasm altaica (Tcherep.), Axiphoria dietkensis 
Tschern.

На Салаире техтеньскому горизонту в Гурьев-
ско-Ельцовской зоне соответствуют средняя и верх-
няя части веберовской свиты. В Горном Алтае 
в Миловановской зоне нижняя часть техтеньского 
горизонта охватывает горновскую толщу. В Локтев-
ско-Батунской и Суеткинско-Куйбышевской зонах 
к нему относится кремнисто-терригенная толща, 
в Чарышско-Инской и Ануйско-Чуйской – одноимен-
ная свита. В Уйменско-Лебедской зоне Горного Ал-
тая техтеньский горизонт охватывает верхнюю часть 
гурьяновской свиты (верхнюю половину верхней 
подсвиты) и нижнюю часть чеборской свиты, в При-
телецкой – верхнюю половину иогачской толщи, 
а в Улаганской – условно среднюю часть сынтыган-
ской свиты.

Листвянский горизонт, предложенный группой 
авторов [120], охватывает вторую половину хир-
нанта. В качестве стратотипа горизонта предложен 
разрез дальманитиновой пачки верхов техтеньской 
свиты и базальные слои свиты Вторых Утесов в раз-
резе «Буровлянка» в западном районе Чарышско-
Инской зоны Горного Алтая. Для горизонта харак-
терны трилобиты «дальманитинового» комплекса – 
Mucronaspis mucronata (Brongniart) и граптолиты 
зоны persculptus. Вместе с граптолитами встреча-
ются хитинозои Conochiti na microcantha Eisenack. 
Других групп фауны пока не обнаружено.

Листвянскому горизонту в северо-восточном 
районе Гурьевско-Ельцовской зоны Салаира соот-
ветствует базальная пачка оселкинской свиты. В Гор-
ном Алтае в Локтевско-Батунской, Суеткинско-Куй-
бышевской, Чарышско-Инской, Ануйско-Чуйской зо-
нах к листвянскому горизонту отнесена базальная 
пачка свиты Вторых Утесов, в Уйменско-Лебедской – 
листвянский горизонт охватывает верхи чеборской 
свиты, в Прителецкой зоне – условно самые верхи 
иогачской толщи, а в Улаганской – условно самые 
верхи сынтыганской свиты.

Стратиграфическое положение 
нижней и верхней границ ордовика

Нижняя граница ордовика в западной части 
Алтае-Саянской складчатой области проводится 
в хорошо палеонтологически охарактеризованных 
непрерывных разрезах западного района Бийско-
Катунской зоны Горного Алтая в средней части кам-
лакской свиты по появлению комплекса конодон-
тов зоны Iapetonudus/Iapetognathus [46, 48]. В Тель-
бесской зоне Горной Шории эта граница проходит 
в средней части алгаинской свиты и маркируется 
[46] появлением трилобитов зоны Am. oblique / Ni-
obe zhulanica [56, 57].

Верхняя граница ордовика в западной части 
Алтае-Саянской складчатой области известна в не-
прерывных разрезах нижней части свиты Вторых 
Утесов в Чарышско-Инской зоне Горного Алтая, где 
она проводится по появлению комплекса грапто-
литов зоны ascensus/acuminatus [120]. В Гурьевско-
Ельцовской зоне Салаира верхнюю границу ордо-
вика можно проводить по исчезновению комплекса 
граптолитов зоны persculptus в разрезах нижней ча-
сти оселкинской свиты.

Полезные ископаемые
В основном это природные облицовочные кам-

ни и строительные материалы. В рассматриваемом 
регионе имеются запасы мраморизованных извест-
няков, потенциально пригодных для изготовления 
декоративного бетона и штукатурных растворов 
(рифогенные массивы ханхаринской и техтеньской 
свит Чарышско-Инской и Ануйско-Чуйской зон Гор-
ного Алтая).

Рифогенные известняки ханхаринской и тех-
теньской свит Горного Алтая можно рассматривать 
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как потенциальное сырье для флюса при металлур-
гическом производстве.

На Салаире Гурьевским металургическим за-
водом в начале прошлого века эксплуатировалось 
Малоюрманское железорудное месторождение, 
приуроченное к краснянской свите низов ордовика 
[4, 19]. Предполагалось, что генезис месторождения 
гидротермальный или первично-осадочный [19]. 
Запасы месторождения оценивались в 200 тыс. т. 
К 1933 г. на месторождении было добыто 33 тыс. т 
руды, из которой извлекались железо, серебро, зо-
лото, гидротермальный барит.

В Кузнецком Алатау на уровне тремадока 
среди мергелей и алевролитов известны железо-
рудные проявления – Уйзокское месторождение 
и восьмое рудное тело Мостокольского месторож-
дения [18].

В карастунской свите в Гурьевско-Ельцовской 
СФЗ Салаира среди кремнисто-глинистых слан-
цев, чередующихся с алевролитами, песчаника-
ми и туффитами, зафиксировано 15 маломощных 
(3–5 см) прослоев фосфатизированных алевроли-
тов и аргиллитов, содержащих до 6,2 % P2O5 [82, 
111]. В этой зоне в районе пос. Ельцовка в чумыш-
ской терригенной толще (верхняя часть веберов-
ской свиты, представленной переслаиванием гли-
нистых аргиллитов, алевролитов и песчаников) 
установлено около 10 фосфатизированных просло-
ев глинистых сланцев и алевролитов мощностью 
от 2–3 до 15–20 см, содержащих от 1 до 12 % P2O5 
[82]. Также известны фосфатопроявления в виде 
фосфатных конкреций в «бобровских» известня-
ках, по современным представлениям относимых 
к веберовской свите [82].

Стратиграфические схемы смежных регионов
В качестве смежного региона выбрана Сибир-

ская платформа. В правой части характеризуемой 
ордовикской схемы помещены горизонты регио-
нальной стратиграфической схемы ордовика Си-
бирской платформы, принятые решением Всерос-
сийского межведомственного стратиграфического 
совещания 2012 г. [68]. Точность корреляции схемы 
ордовикских региональных стратонов (горизонтов) 
западной части Алтае-Саянской складчатой обла-
сти и региональных стратонов (горизонтов) схемы 
ордовика Сибирской платформы невысока. Она 
осуществлена главным образом по сопоставлению 
указанных схем с подразделениями ордовика ОСШ 
и, таким образом, друг с другом. Это объясняется 
тем, что в рассматриваемом платформенном реги-
оне находки граптолитов крайне редки, в отличие 
от западной части Алтае-Саянской области [90]. 
Фаунистические комплексы ордовикской бентос-
ной фауны Сибирской платформы достаточно спе-
цифичны и значительно отличаются от ордовикских 
бентосных комплексов западной части Алтае-Саян-
ской области, что не позволяет проводить прямые 
межрегиональные корреляции. Также имеются за-

труднения с использованием сопоставлений коно-
донтовых комплексов, известных в этих двух реги-
онах [28].

Особые мнения
По конструкции характеризуемой схемы, по ее 

отдельным частям и информационному фаунисти-
ческо-литологическому «наполнению» отдельных 
колонок с местными стратонами имеются два осо-
бых мнения.

1. Мнение Н. П. Кулькова.
В региональной стратиграфической схеме ор-

довика западной части Алтае-Саянской области 
(авторы Н. В. Сенников и др.) должен фигурировать 
не вновь установленный техтеньский горизонт, 
а орловский, обоснованный А. Б. Гинцингером 
[13] в Причарышском Алтае в последовательности 
сменяющих друг друга подразделений в едином 
разрезе в левобережье р. Ини: бугрышихинского, 
ханхаринского, орловского, а затем буровлянского 
(листвянского) горизонтов.

Техтеньский горизонт идентичен ранее уста-
новленному диеткенскому горизонту [13] в Цен-
тральном Алтае и названному по кл. Диеткен, 
обозначенному на топокартах. Ключа же Техтень 
не существует 1. Л. Г. Севергиной [34] доказана стра-
тиграфическая эквивалентность орловского и ди-
еткенского горизонтов. Однако ликвидировать ор-
ловский горизонт в Причарышском Алтае и заме-
нить его диеткенским («техтеньским») горизонтом, 
представленным в Центральном Алтае, считаю не-
допустимым, так как мы в этом случае получим две 
корреляционные границы. Кроме того, орловский 
горизонт охарактеризован фауной более полно, 
чем диеткенский: 17 монографически описанных 
видов брахиопод позволили определить более точ-
ный котли-раутейский его возраст.

Полагаю, что отсутствие в стратиграфической 
схеме орловской и диеткенской свит и, соответ-
ственно, горизонтов А. Б. Гинцингера даже в корре-
ляционной части схемы является неуважительным 
актом в отношении предшествующего исследова-
теля.

В схему следовало бы ввести маринихинский 
горизонт раннеашгильского (пасгильского) возрас-
та, как предлагала Л. Г. Севергина [34], который рас-
полагается между ханхаринским и орловским гори-
зонтами. Его аналоги прослежены в разных частях 
Горного Алтая.

Авторами схемы проигнорированы данные 
Н. П. Кулькова и Л. Г. Севергиной [34] о самых мо-

1 На топографической карте центральной части 
Алтая м-ба 1:100 000, 1979 г. (система координат 1942 г.) 
и на карте м-ба 1:10 000, 1983 г. (система координат 
1963 г.) точное правописание названия реки (ручья) 
Техтень. Необходимость введения техтеньского горизонта 
взамен «стратиграфически эквивалентных» орловского 
и диеткенского горизонтов обоснована в работе [98]. – 
Прим. авт.
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лодых ордовикских отложениях (дорожнинской 
свите), монографически описанны в разрезе по 
р. Громотухе, с хирнантским комплексом брахио-
под, который был просмотрен в музее известными 
специалистами А. Буко (США), П. Копером (Канада), 
Ронг Джа-Ю (Китай) и др.

2. Мнение Ю. А. Туркина и С. И. Федака.
Проведенные при работах по ГДП-200 (2011–

2012 гг.) полевые наблюдения и изучение матери-
алов предшествующих работ позволяют обратить 
внимание на ряд существенных моментов.

1. Отсутствие в отложениях засурьинской сви-
ты покровных или иных вулканических пород того 
же возрастного уровня. Вопреки устоявшемуся 
мнению о наличии в засурьинской свите вулкани-
тов базальтового состава (океанических базальтов) 
не найдено ни одного подтверждения их покров-
ного происхождения и принадлежности к данной 
толще 1. При этом общее отношение объема имею-
щихся базальтов к объему отложений засурьинской 
свиты составляет не более 1 %, максимум (со все-
возможными допущениями) – 2 %. Изучение не-
скольких сотен шлифов пород засурьинской свиты 
показывает отсутствие образований, которые уве-
ренно могли бы быть диагностированы как туфы, 
туффиты или даже туфогенные песчаники. Об-
ломочный материал слагающих основной объем 
свиты граувакк также содержит вулканиты в очень 
ограниченном количестве (не более 10–20 %), 
что может свидетельствовать об относительной 
удаленности областей активного вулканизма. Хи-
мический состав локализованных в отложениях 
засурьинской свиты базальтов также не свиде-
тельствует об их принадлежности к океаническим 
обстановкам. Проанализированы достаточно пол-
ные (26 проб) выборки засурьинских базальтов, 
которые позволяют их идентифицировать, с одной 
стороны, с континентальными образованиями оли-
вин-базальтовой формации, с другой – с породами 
позднедевонского урсульского габбро-долерито-
вого автономного силлово-дайкового комплекса, 
широко распространенного на площади всего Гор-
ного Алтая. При этом наиболее широкое развитие 
(концентрация) даек и силлов данных базальтов 
(точнее – габбро-долеритов, долеритов и микро-
долеритов) фиксируется в тектонически активных 
зонах, в том числе Чарышского разлома и чешуйча-
того веера Слюдянского разлома (базальт-кремни-
сто-сланцевая и кремнисто-терригенная с базальта-
ми толщи В. А. Кривчикова).

1 В последние годы появилась новая информация 
[20], в которой приведены данные определения 
абсолютного возраста (478,5±3,9 млн лет) по образцам 
базальтов засурьинской серии, отобранных для 
исследований одним из авторов этого особого мнения. 
Именно такие базальты часто сопряжены в единых 
разрезах с кремнями, содержащими раннеордовикские 
конодонты и радиоляриями [36, 50, 62, 117, 120]. – Прим. 
авт.

Также необходимо подчеркнуть, что все от-
меченное для «базальтов» засурьинской свиты от-
носится и к базитам других толщ Талицкого блока. 
При этом средние содержания петрогенных компо-
нентов из достаточно представительной выборки 
(80 проб) более чем уверенно идентифицируются 
с базитами позднедевонского урсульского габбро-
долеритового комплекса. Это означает, что базальты 
(все, кроме куяганских с совсем другой петрохими-
ей) должны быть исключены из стратиграфических 
разрезов отложений Талицкого блока.

2. Несмотря на то что наличие кремней яв-
ляется своего рода визитной карточкой засурьин-
ской свиты (и ее единственным, как выясняется, 
отличием от горноалтайской серии), степень ее 
первичной кремнистости, вероятно, завышена 
в результате интенсивных наложенных процессов 
джасперизации.

3. Полученные при проведении работ по 
ГДП-200 в 2001–2003 гг. (не завершены) и в 2011–
2012 гг. результаты полевых исследований и ана-
лиза всех имеющихся материалов позволяют с ря-
дом уточнений принять предложенную в 2003 г. 
[44] схему расчленения отложений Талицкого 
блока, а именно (снизу вверх): а) засурьинская 
свита кембрийско-раннеордовикского возраста; 
б) маралихинская свита ордовикско-раннесилу-
рийского возраста (до венлока); в) вятчихинская 
толща раннесилурийско-раннедевонского возрас-
та (с венлока).

При сравнительном анализе разрезов Талицко-
го и Чарышского блоков устанавливаются следую-
щие корреляционные связи подразделений:

4. Засурьинская свита, как типичный предста-
витель граувакковой формации, характеризуется 
пестроцветностью, разнозернистостью с частой 
перемежаемостью пачек алевролитов (менее – ар-
гиллитов) и песчаников (до наличия грубозернистых 
песчаников и гравелитов), отсутствием карбонатно-
сти и наличием кремнисто-глинистых, менее крем-
нистых пород часто лиловой, вишневой, фиолето-
вой и кирпично-красной окраски.

5. Маралихинская свита, как типичный пред-
ставитель аспидной формации, характеризуется: 
а) сероцветностью с развитием мелкозернистых 
и глинистых терригенных пород (алевролитов, ар-
гиллитов) часто темной, темно-серой и черной 
окраски; б) ограниченным количеством песчани-
стых разностей; в) очень низкой известковистостью 
(обычно породы содержат только единичные зерна 
карбоната), несколько повышающейся в верхах тол-
щи в зоне контакта – постепенного перехода к от-
ложениями вятчихинской толщи за счет появления 
прослоев известковистых песчаников (до 10–20 % 
карбоната от объема породы).

6. Вятчихинская толща как типичный предста-
витель карбонатно-глинисто-песчаной формации 
характеризуется: а) большей по сравнению с под-
стилающей маралихинской свитой песчанистостью 
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в целом и возрастанием песчанистости вверх по 
разрезу; б) повышенной известковистостью, в том 
числе в песчанистых разностях; в) наличием пестро-
цветных пачек с чередованием зеленых (с вариаци-
ей до темно-серых) и лиловых разностей алевро-
литов, развитых, в частности, в нижней подтолще 
наряду с прослоями известняков с фауной (район 
Слюдянского озера); г) наличием в терригенных 
породах различной степени известковистости вкра-
пленности аутигенного пирита.

Границы между засурьинской свитой, марали-
хинской свитой и вятчихинской толщей могут быть 
обозначены как согласные постепенные и опреде-
ляются появлением: в первом случае – пачек черно-
сланцевых пород, во втором – прослоев известкови-
стых мелко-среднезернистых песчаников (при выве-
тривании часто бурых из-за повышенной железисто-
сти карбоната) при дальнейшей постепенной смене 
окраски алевролитов от черной и темно-серой до 
зелено-серой и зеленой и появлении красноцвет-
ных разностей.

Основные задачи дальнейших исследований
1. На основе новых, в том числе химических, 

методик обработки каменного материала поиски 
каких-либо фаунистических остатков в палеонто-
логически не охарактеризованных свитах горно-ал-
тайской серии Чарышско-Инской и Ануйско-Чуйской 
зон Горного Алтая и в местных стратонах Улаганской 
зоны Горного Алтая.

2. Комплексное современное описание страто-
типов и ключевых разрезов местных и региональ-
ных ордовикских стратонов.

3. Детальное изучение ордовикских разрезов 
в труднодоступных районах Кузнецкого Алатау, Гор-
ной Шории, южных частей Ануйско-Чуйской, Улаган-
ской и Прителецкой зон Горного Алтая.

4. Монографическое изучение основных ордо-
викских групп пелагических и бентосных организ-
мов для оценки их таксономического разнообразия 
и датировки местных и региональных стратонов.

5. Разработка системы параллельных зональ-
ных шкал по пелагическим группам фауны (грапто-
литам, конодонтам, хитинозоям, радиоляриям) как 
высокоточной основы для сопоставлений с подраз-
делениями ордовика ОСШ.

6. Палеогеографические и фациальные рекон-
струкции.

7. Изучение строения карбонатных толщ рифо-
вого генезиса и их переходных зон к терригенным 
толщам.

8. Геохимическое изучение изотопов углеро-
да, кислорода и серы в ордовикских отложениях 
с целью выделения по их параметрам аномалий, 
связанных с проявлениями глобальных седимента-
ционных событий.

9. Комплексное изучение вещественного соста-
ва ордовикских отложений, в том числе входящих 
в их состав стратифицированных эффузивных об-

разований на предмет выяснения их генетической 
природы.

Перечисленные выше задачи могут быть реше-
ны при кооперации тематических исследований ин-
ститутов РАН и Минприроды и геолого-съемочных 
работ организаций Роснедр.
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