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В составе крупных геологических структур Ал-
тае-Саянской складчатой области (АССО) Западно-
Саянский регион занимает центральное (северное) 
место, на западе контактируя с Горным Алтаем 
и Кузнецким Алатау, на юге – со структурами Тывы, 
на севере – с Минусинским прогибом, а на восто-
ке – с восточносаянскими регионами. На этой терри-
тории в силурийский период располагался единый 
бассейн (возможно, серия бассейнов) с преимуще-
ственно терригенной, реже с карбонатной и кар-
бонатно-терригенной сероцветно-пестроцветной 
седиментацией [5–7, 10, 11, 14–19, 21–24, 33, 38]. 
Имеются сведения о наличии в регионе силурий-
ских последовательностей с эффузивно-осадочны-
ми образованиями [1, 12, 13].

Фаунистические остатки в силурийских отложе-
ниях Западного Саяна в некоторых структурно-фа-
циальных зонах (СФЗ) и фациальных районах (ФР) 
встречаются обильно и представлены многочис-
ленными группами со значительным числом таксо-
нов, а в других они крайне редки (несколько точек 

с фауной) и представлены единичными таксонами 
кораллов, мшанок, брахиопод.

Выходы силура на территории рассматрива-
емого региона располагаются отдельными изо-
лированными полями, как правило, граничащими 
с полями древних докембрийско-кембрийских толщ 
или ордовикских отложений, реже с девонскими 
стратифицированными образованиями.

В основу настоящей схемы силура Западного 
Саяна положены материалы, полученные на рас-
сматриваемой территории в результате много-
летних тематических исследований сотрудников 
ВСЕГЕИ, Геологического института АН СССР, Ленин-
градского (Санкт-Петербургского) горного инсти-
тута (университета), СНИИГГиМС, КО СНИИГГиМС, 
Томского государственного университета, Томского 
политехнического института (университета), Инсти-
тута геологии и геофизики СО АН СССР с середины 
1950-х гг. Эти работы проводились одновременно 
с государственной геологической съемкой среднего 
и крупного масштаба (Красноярское геологическое 
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управление) [2, 8, 9, 20 и др.]. С 1955 по 1964 гг. 
были изучены отдельные разрезы, собраны органи-
ческие остатки и предложена схема стратиграфии 
силура Западного Саяна, которая рассматривалась 
на втором (1964 г.) стратиграфическом совещании 
по палеозою Средней Сибири и была принята как 
рабочая [6, 19].

В определении силурийской фауны Запад-
ного Саяна принимали участие О. И. Никифорова, 
Е. В. Владимирская, Н. П. Кульков, А. Буко, Т. В. Ло-
пушинская, А. В. Санжара (брахиоподы); З. А. Мак-
симова (трилобиты); В. А. Востокова (гастроподы); 
В. К. Халфина (строматопороидеи); В. П. Нехорошев, 
Г. Г. Астрова, Е. А. Модзалевская (мшанки); Р. С. Ел-
тышева (криноидеи); К. В. Радугин, В. Н. Дубатолов, 
В. Д. Чехович, А. И. Науменко, О. В. Сосновская (та-
буляты); С. К. Черепнина, В. А. Желтоногова, Т. В. Ни-
колаева, М. И. Павлова (ругозы).

В результате обобщения всех накопленных 
к 2012 г. материалов членами рабочей группы си-
лурийской секции СибРМСК Н. В. Сенниковым (от-
ветственный исполнитель), О. Т. Обут, Н. Г. Изох, 
Р. А. Хабибулиной, Т. П. Киприяновой (ИНГГ СО РАН) 
была составлена региональная стратиграфическая 
схема силурийских отложений Западного Саяна, 
рассмотренная на Всероссийском межведомствен-
ном совещании (Новосибирск). При составлении 
описываемой схемы по возможности использова-
лись все не противоречащие друг другу опублико-
ванные и фондовые материалы.

Предлагаемая для Западного Саяна стратигра-
фическая схема силура обсуждалась на заседаниях 
рабочей группы в 2006 и 2012  гг. и принята Всерос-
сийским межведомственным совещанием (Ново-
сибирск, ноябрь 2012 г.) в качестве корреляцион-
ной. Статус официальной унифицированной схема 
получила после ее утверждения в 2015 г. решением 
Межведомственного стратиграфического комитета 
(МСК) России [28].

Районирование силурийских отложений

Западный Саян является сложно построенным 
складчатым сооружением, сформированным Курай-
ско-Бедуйской, Джебаш-Амыльской, Сютхоль-Корту-

шибинской и Шапшальской линейными метамор-
фическими зонами, окаймляющими Западно-Саян-
ский и Шапшало-Чулышманский блоки [14, 17–19, 
21, 33].

В 1965 г. в качестве опорных силурийских раз-
резов Западного Саяна (=эталонов для СФЗ) пред-
лагались Онинский, Багазейский, «Уринский», Узун-
сукско-Шигнетский и Усинский [42]. В 1967 г. [19] 
поля выходов силурийских отложений Западного 
Саяна подразделялись на три крупные зоны – Ак-
сугскую, Центрально-Саянскую и Куртушибинскую. 
Поля выходов силура в Куртушубинской зоне сейчас 
отнесены к таковым в Тувинском геологическом ре-
гионе. В 1970 г. была предложена следующая клас-
сификация основных типов силурийских осадоч-
ных образований Западного Саяна: 1) терригенный 
прибрежно-морской (элдигхемский), 2) терриген-
ный относительно глубоководный (чинчилигский), 
3) карбонатный (онинский), 4) эффузивно-карбонат-
ный (ярышкольский) [23].

Обобщение приведенных сведений о воз-
можностях районирования силурийских отложе-
ний Западного-Саяна позволило для настоящей 
стратиграфической схемы силура Западного Саяна 
с учетом необходимой преемственности использо-
вания наименований применить следующее деле-
ние на СФЗ: Ярышкольская, Аксугская, Онинская, 
Центрально-Саянская. Последняя делится на ряд 
подзон (СФПЗ) – Уринскую, Узунсукско-Шигнетскую 
и Усинскую (см. рисунок). В некоторых подзонах 
по географическому признаку взаимоотношений 
(в современных координатах) выделяются запад-
ный, юго-западный, центральный и восточный 
районы. СФЗ различаются по характерному набо-
ру местных стратонов (свит и серий), подзоны – по 
мощностям местных стратонов (свит и серий) и их 
литологической специфике. Именно это отражено 
в попытках выделения новых свит и серий в раз-
личных крупных участках в пределах одной и той 
же СФЗ, позднее упраздненных как младшие си-
нонимы уже выделенных местных стратонов. Фа-
циальные районы различаются по полноте раз-
реза силурийского стратиграфического интервала 
и (или) по наличию особенностей таксономическо-

Обобщенные поля распространения силурийских отло-
жений на территории Западного Саяна и их структурно-
фациальное районирование
1 – глубинные разломы, ограничения крупнейших регио-
нальных блоков; 2 – площади распространения силурий-
ских отложений; границы: 3 – структурно-фациальных 
зон, 4 –  структурно-фациальных подзон, 5 –  фациальных 
районов; цифры на рисунке – элементы структурно-фа-
циального районирования: 1–4 – СФЗ: 1 – Ярышкольская; 
2 – Аксугская; 3 – Онинская (3а – юго-западный (Каратош-
ский) ФР, 3б – центральный ФР); 4 – Центрально-Саян-
ская, СФПЗ: 4.1 – Багазейская, 4.2 – Уринская (ФР: 4.2а – 
западный (Тавлыкский), 4.2б – восточный (Большеурин-
ский), 4.3 – Узунсукско-Шигнетская, 4.4 – Усинская
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го состава фаунистических групп, содержащихся 
в конкретных стратонах.

Обобщенная характеристика 
структурно-фациальных зон

Ярышкольская СФЗ расположена на крайнем 
западе Западного Саяна на стыке западносаянских, 
тувинских и горно-алтайских структур в зоне развития 
глубинного Шапшальского разлома [3, 4, 12–14, 29].

Разрез силура в Ярышкольской СФЗ сложен 
одной свитой – ярышкольской, сопоставляемой 
с шейнвудским и гомерским ярусами венлокского 
отдела силура. На лландоверийский, лудловский 
и пржидольский отделы приходятся перерывы 
в осадконакоплении. Ярышкольская свита мощно-
стью 200–500 м представлена переслаиванием пе-
строцветных аргиллитов, алевролитов, песчаников, 
конгломератов, реже известняков, туфов, покровов 
риолитов. В ней обнаружены табуляты Halysites 
labyrinthicus (Goldf.), H. regularis Fischer-Benson, Fa-
vosites hisingeri M. Edw. et H., Favosites ex gr. discoides 
Roem., Favosites ex gr. gothlandicus Lam., Favosites cf. 
favosus (Goldf.), Mesofavosites septemtrionalis Tchern., 
Syringopora aff . tuvaensis Tchern., Syringopora aff . fas-
cicularis (Linne); мшанки Halopora viatrix Astr., Mono-
trypa pseudopediculata Astr., Semicoscinium fragilis 
Astr., Semicoscinium sp., Fistulipora sp., Pachypora sp.; 
брахиоподы Isorthis markovskii (Tchern.), Tuvaella cf. 
račkovskii Tchern., Stegerhynchus angaciensis (Tchern.), 
Stropheodonta cf. elegesti ca Tchern., Rhipidomella sp. 
[12, 13].

Силурийская последовательность Ярышколь-
ской СФЗ является уникальным для Западного Са-
яна объектом, где разрез сложен эффузивно-оса-
дочными породами, а в других зонах силурийские 
отложения представлены исключительно осадочны-
ми образованиями. Однако надо отметить, что вы-
сказывалось мнение [1], не нашедшее поддержки 
у других исследователей [6, 10, 11, 14, 19, 42], о воз-
можности присутствия эффузивных образований 
в силурийских последовательностях в других СФЗ 
Западного Саяна.

Принимая такую «эффузивно-осадочную» при-
роду ярышкольской свиты и отображая ее в новой 
рассматриваемой стратиграфической схеме силура 
Западного Саяна, следует подчеркнуть следующее. 
В настоящее время нельзя полностью исключить 
возможность масштабного проявления постсилу-
рийского силогенеза на рассматриваемой террито-
рии, пока не будут проведены современные иссле-
дования по геохимии и абсолютному возрасту таких 
образований.

Более подробная информация по палеонтоло-
гии и биостратиграфии силурийских отложений этой 
зоны содержится в работах [12, 13].

Аксугская СФЗ находится на юге Западного Са-
яна, а поля выходов палеонтологически охаракте-
ризованного силура в ней фиксируются только на 
крайнем западе.

Разрез силура здесь относится к переходному 
тувино-западносаянскому типу: часть специали-
стов считает возможным выделение там тувин-
ской чергакской серии [45], другие рассматривают 
вскрытые осадочные образования как западноса-
янскую чинчиликскую серию [19] и шиштыкскую 
свиту [2, 20].

Используя только непротиворечивые сведения, 
в настоящее время можно констатировать, что раз-
рез силура в Аксугской СФЗ состоит из средней ча-
сти чергакской серии (?=онинская свита чинчилик-
ской серии). Обнажающиеся на р. Ак-Хем (правая 
составляющая р. Ак-Суг) отложения представлены 
в нижней части серыми и пестроцветными песча-
никами, алевролитами и аргиллитами суммарной 
мощностью 500–600 м, а в верхней – черными ри-
фогенными известняками, карбонатными брекчия-
ми мощностью до 200 м. В них содержатся брахио-
поды Isorthis tannuolis Vlad., Leptaena kysiltchaerensis 
Kulk., Septatrypa cf. absimilis (Rybk.), Nalivkinia sp., Tu-
vaella račkovskii Tchern., Eospirifer tuvaensis Tchern., 
указывающие на интервал кызылчиринского гори-
зонта региональной стратиграфической схемы си-
лура Тывы (стратиграфический уровень аэронского 
яруса) [45].

При геологическом картировании в рассматри-
ваемой СФЗ предполагалось развитие чинчиликской 
(=таслинской) серии и шиштыкской свиты [2, 20], 
однако в полях выходов силура в этой зоне среди 
фаунистических остатков были определены только 
лландоверийские формы [45].

Общая мощность силурийских отложений в Ак-
сугской зоне составляет 800 м. Более подробная ин-
формация по их палеонтологии и биостратиграфии 
содержится в работах [2, 19, 20, 45].

Онинская СФЗ расположена на крайнем запа-
де региона, где граничит со структурами Ярышколь-
ской СФЗ и Горного Алтая, на юге – со структурами 
Аласугской СФЗ, на крайнем юго-западе СФЗ распо-
ложен Каратошский прогиб.

Разрез силура в нижней части представлен чин-
чиликской серией, состоящей из онинской и тостуг-
ской свит. Онинская свита делится на две подсвиты 
[22], хотя в литературе отмечается возможность ее 
деления на три [19, 41]. Нижнеонинская подсвита 
сопоставляется с рудданским, аэронским ярусами 
и нижней третью теличского, а верхне онинская – со 
средней частью теличского. Нижне онинская под-
свита мощностью 1000–1300 м сложена серыми, 
зелено-серыми, пестроцветными песчаниками, 
известковистыми алевролитами и аргиллитами 
в нижней части и темно-серыми, серыми и бурыми 
известняками с прослоями известковистых алевро-
литов и аргиллитов в верхней. В ней известны стро-
матопороидеи Clathrodictyon ex gr. regularis Ros., 
Acti nostroma ex gr. intertextum Nich., Labechia meg-
ala V. Khalf.; табуляты Palaeofavosites maximus Tch-
ern., Pf. alveolaris (Goldf.), Palaeofavosites cf. balti cus 
(Ruchin), Palaeofavosites aff . forbesiformis Sok., Mul-
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ti solenia cf. misera Sok. et Tes., Multi solenia cf. tem-
perans Klaam., Mesofavosites aff . fl eximurinus Sok., 
Mf. khalfi ni Dziubo, Mesofavosites aff . obliquus Sok., 
Favosites favosus (Goldf.), F. gothlandicus Lam., F. fa-
vosiformis Sok. var. multi tabulata Zhizhina, F. favosifor-
mis var. globosa Sok., F. multi carinatus Sok., F. kalevi 
Klaam., Favosites aff . notabilis Zhizhina, Favosites aff . 
promenens Zhizh., Favosites aff . undulatus Tchern., Fa-
vosites (Sapporipora) favositoides Ozaki, Halysites regu-
laris Fisсher-Benzon, H. labyrinthicus (Goldf.), Halysites 
aff . regularis Fischer-Benzon, Propora magna Sok., Pro-
pora ex gr. conferta M. Edw. et H., Catenipora maxima 
Fischer-Benzon, C. distans Eichw., C. gothlandica (Yabe), 
C. exilis Eichw., Catenipora cf. elegans (Fischer-Benzon), 
Catenipora cf. anikeevi Tchern., C. maxima (Fischer-
Benzon), Heliolites decipiens (McCoy), Pseudoplasmo-
pora sp., Subalveolites eichwaldi Sok., S. panderi Sok., 
Subalveolites cf. panderi Sok., Placocoenites pellicula 
Klaam., Syringopora aff . tuvaensis Tchern., Cladopora 
sp., Stelliporella ex gr. parvistella (Roem.), Plasmopo-
ra sp.; ругозы Altaja fl orida Tcherepn., A. fl orida var. 
minima Tcherepn., Brashyelasma sp., Aphyllum sociale 
Soshkina, Stereoxylodes sp., Dokophyllum sp., Zelophyl-
lum sp., Cyathacti s sp.; брахиоподы Pentamerus oblon-
gus Sow., Stegerynchus angaciensis Tchern., Gotatrypa 
orbicularis (Sow.), Eospirifer aff . radiatus Sow., Delthyris 
elevata Dalm., Howellella sp.; граптолиты Koremagrap-
tus oniensis Bulman, Palaeodictyota textorium Pocta 
[19, 22–24, 34, 36 и др.].

Верхнеонинская подсвита мощностью 1300 м 
сложена темно-серыми мергелисто-кремнисты-
ми известняками с прослоями гравелитов и крем-
нистых мергелей и содержит строматопороидеи 
Сlathrodictyon sp., Acti nostroma ex gr. intertextum 
Nich., Acti nostroma aff . jurmanense Yavor., Sti lostro-
ma sajanica V. Khalf., Stromatopora ex gr. discoidea 
Lonsd., Labechia elegesti ca Riab.; табуляты Palaeofa-
vosites cf. hystrix Sok., Palaeofavosites ex gr. jaanensis 
Sok., Subalveolitella sp., Catenipora sp., Plasmopora cf. 
nakamurai (Ozaki), Tryplasma subhedstromi sajanica 
Pavl., Syringopora scabra Sok., S. tuvaensis Tchern., 
Halysites aff . hamadai Miron., H. parvus Miron., Multi -
solenia tortuosa Fritz, M. labyrinthica Sok. et Tes.; руго-
зы Cyathacti s sp., Denti lasma contempta Ivnsk., Altaja 
silurica Zhelt.; мшанки Batostoma sp., Hallopora sp., 
Cyphotrypa sp., Monotrypa sp., Diplotrypa sp.; брахи-
оподы Resserella elegantula (Dalm.), Atrypa reti cularis 
var. orbicularis Sow., Atrypa ex gr. reti cularis (Linn.), Zy-
gospira cf. diboisi (Vern.), Tuvaella račkovskii Tchern., 
Stegerhynchus angaciensis (Tchern.), Leptaena rhom-
boidalis Wilck., “Camarotoechia” sp., Delthyris ex gr. 
elevata Dalm.; трилобиты Sphaerexochus murus Beyr., 
Cheirurus sp., Calymene sp., Planiscutellum aff . planum 
Hawle et Corda [19, 22–24, 42].

Выше онинской согласно залегает тостугская 
свита, сопоставляемая с верхней частью теличского 
яруса, с шейнвудским и гомерским ярусами. Свита 
мощностью 1300–1500 м сложена чередованием 
сероцветных и лиловоцветных песчаников, алевро-

литов, глинистых сланцев. В тостугской свите при-
сутствуют табуляты Syringopora tuvaensis Tchern., 
Syringopora aff . scabra Sok., Halysites parvus Miron., 
H. hamadai Miron., Halysites aff . junior Klaam., Haly-
sites ex gr. senior Klaam., Syringopora aff . fascicularis 
(Linne), Stelliporella sp., Multi solenia ex gr. tortuosa 
Fritz, Mesosolenia festi va (Tchern.), Ms. labyrintha 
Miron.; ругозы Altaja silurica Zhelt.; брахиоподы Tu-
vaella račkovskii Tchern. (таслайские слои), Tuvaella 
gigantea Tchern. (карахемские слои), Delthyris elevata 
Dalm., Dalmanella initalensis Tchern., Leptaena rhom-
boidalis Wilck., Stegerhynchus angaciensis (Tchern.), 
Mclearnites prosperus Kulk., Hemitoechia ubsuensis 
(Tchern.), Tannuspirifer cf. pedaschenkoi (Tchern.); три-
лобиты Stereoxylodes sp. [20–23, 42, 45].

Некоторые специалисты предполагают, что 
вместе (?параллельно) с таслинской серией (=чин-
чиликская серия, состоящая из онинской и тостуг-
ской свит), отвечающей руддану, аэрону, теличу, 
шейнвуду и гомеру, в Каратошском прогибе Онин-
ской СФЗ можно выделять также и тувинский мест-
ный стратон – байтальскую свиту, сопоставляемую 
с шейнвудом, гомером, горсти и лудфордом [45].

Над тостугской свитой с несогласием залегает 
шиштыкская, в Каратошском прогибе подразделяе-
мая на три подсвиты [19] суммарной мощностью до 
3500 м. Нижнешиштыкская подсвита представлена 
пестроцветными песчаниками, конгломератами 
и алевролитами; среднешиштыкская – зеленоцвет-
ными известковистыми песчаниками, алевроли-
тами, глинистыми сланцами, реже серыми извест-
няками. В средней подсвите обнаружены мшанки 
Semicoscinium cf. parviretis Astr., Semicoscinium cf. 
tragilis Astr., Heterotrypa cf. georgia Modz., Leptotrypa 
sp., Amplexopora sp., Fistulipora sp.; брахиоподы 
Hemitoechia cf. ubsuensis (Tchern.). Верхнешиштык-
ская подсвита сложена пестроцветными песчани-
ками, конгломератами, алевролитами, в ней встре-
чены брахиоподы Hemitoechia ubsuensis (Tchern.), 
Isorthis sp., Mclearnites prosperus Kulk., Tuvaella gigan-
tea Tchern., Tannuspirifer cf. pedaschenkoi (Tchern.), 
комплекс которых характерен для пичишуйского 
горизонта силура Тывы (шейнвудский и гомерский 
ярусы) [11].

В самых верхах разреза силура в Каратошском 
прогибе располагается толща мощностью 260 м, 
сложенная переслаиванием зеленовато-серых, та-
бачно-зеленых известковистых песчаников и алев-
ролитов, реже песчанистых известняков, которая со-
гласно (?) залегает на шиштыкской свите [10]. В этой 
толще найдены табуляты Coenites ex gr. salairicus Du-
bat., Placocoenites sp., Cladopora cf. cylindrocellularis 
Dubat., Syringopora cf. meandrica Tchud., Favosites cf. 
eichwaldi Sok., Heliolites ex gr. regularis Dun; брахио-
поды Machaeraria aff . nymphaeformis (Nikif.). Таксон 
брахиопод характерен для пржидола Горного Алтая 
и таунгателийского горизонта силура Тывы (горстий-
ский и лудфордский ярусы) [10, 45]. Необходимо 
отметить, что выделение такой безымянной толщи 
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над шиштыкской свитой требует дополнительного 
изучения, так как нельзя исключить, что она явля-
ется самой верхней частью верхнешиштыкской под-
свиты. В стратотипе на р. Ус в Усинской СФПЗ Цен-
трально-Саянской СФЗ верхнешиштыкская подсвита 
имеет мощность до 700 м.

Общая мощность силурийских отложений 
в Онинской зоне составляет около 7200 м. Более 
подробная информация по их палеонтологии и био-
стратиграфии содержится в работах [2, 6, 7, 10, 11, 
14, 16, 18, 19, 24, 22, 23, 34, 36, 42, 45].

Центрально-Саянская СФЗ (по нашему мне-
нию, такую структуру следует классифицировать 
как композитную структурно-фациальную мега-
зону) занимает основную часть Западного Саяна, 
за исключением его западных и юго-западных ча-
стей.

Багазейская СФПЗ находится на западе рас-
сматриваемого региона и непосредственно сопри-
касается на западе со структурами Онинской СФЗ, 
а на юго-востоке – со структурами Уринской СФПЗ. 
В структурном плане значительная часть ее терри-
тории относится к Багазейской мульде.

Разрез силура состоит из чинчиликской серии 
и шиштыкской свиты. В составе чинчиликской серии 
Багазейской мульды выделяются нижняя (онинская 
[14, 21]) и верхняя (тостугская [24]) свиты.

Мощность онинской свиты в Багазейской 
мульде 2000 м. Свита сложена светло-серыми из-
вестковистыми алевролитами и мергелистыми по-
родами. В ней найдены табуляты Cyrtophyllum sp., 
Halysites sp., Favosites sp., Palaeofavosites sp.; мшан-
ки Eridotrypa sp. [7, 15].

Над онинской свитой согласно залегает тостуг-
ская, имеющая мощность 1500–1600 м и представ-
ленная чередованием темно-серых и зелено-серых 
песчаников, алевролитов, аргиллитов с базальными 
конгломератами, гравелитами и песчаниками. В то-
стугской свите встречаются ругозы Cyathactis sp.; 
табуляты Нalysites sp., Favositidae; мшанки Lioclema 
sp., Mesotrypella sp., Trematopora sp.; брахиоподы 
Tuvaella sp. [24].

На чинчиликской серии (на ее верхнюю то-
стугскую свиту) в рассматриваемой СФПЗ со скры-
тым несогласием залегает шиштыкская свита, не 
расчленяющаяся там на подсвиты [42]. Мощность 
шиштыкской свиты 600–1200 м, состоит она из 
базальных конгломератов и гравелитов, серых из-
вестковистых песчаников и серых песчанистых 
известняков. В шиштыкской свите установлены 
неопределимые ругозы, мшанки Heterotrypa aff. 
enormous Ast.; брахиоподы “Camarotoechia” sp., 
Stegerhynchus angaciensis (Tchern.), Stegerhynchus 
aff . angaciensis (Tchern.), Morinorhynchus williamsi 
(Kulk.), Tannuspirifer ex gr. pedaschenkoi (Tchern.), 
Leptaena rhomboidalis Wilck., Dolerorthis sp.; трило-
биты Dalmanites sp. [42, 45].

Общая мощность силурийских отложений в Ба-
газейской подзоне составляет 4800 м.

Более подробная информация по палеонто-
логии и биостратиграфии силурийских отложений 
содержится в работах [9, 14, 15, 18, 21, 42, 45].

Уринская СФПЗ расположена в централь-
ной части региона [42] и соседствует на северо-
востоке со структурами Узунсукско-Шигнетской 
СФПЗ, а на западе и северо-западе – Багазейской. 
В структурном плане значительная часть террито-
рии относится к Отуксугскому (Тавлыкскому) про-
гибу [14].

Разрез силура сложен в нижней части чинчи-
ликской серией мощностью 2500–3000 м, не расчле-
ненной на свиты. Серия представлена чередовани-
ем серых известковистых алевролитов, песчаников 
и аргиллитов. В ней известны мшанки Eridotrypa aff . 
striata Hall., Eridotrypa aff . solida Hall., Ceramopora 
aff . invenusta Bass., Amplexipora cf. obducta Astr., Lio-
clema cf. perexiguum Astr., Monotrypa sp. 15, 20].

На стратиграфический интервал верхов телича, 
шейнвуда и гомера в Уринской СФПЗ приходится пе-
рерыв в осадконакоплении. На чинчиликской серии 
с угловым несогласием залегает шиштыкская свита, 
которая, по данным [42], здесь делится на три под-
свиты, а по материалам других исследователей – 
только на две [19]. В западном (Тавлыкском) ФР 
шиштыкская свита не подразделяется на подсвиты 
и содержит ругозы, табуляты, криноидеи, мшанки, 
наутилоидеи, брахиоподы [7, 45]. Брахиоподовый 
комплекс характерен для лудловского отдела силу-
ра [45]. Ранее в этом фациальном районе предпо-
лагали выделение самостоятельной «тавлыкской» 
свиты (толщи при первоначальном описании) [7, 
41]. «Тавлыкский» стратон принимается как ус-
ловно валидный. Надо отметить, что этот термин 
употребляется геологами-съемщиками (см. под-
раздел «Усинская структурно-фациальная подзона 
Центрально-Саянской зоны») в ином, более узком 
стратиграфическом диапазоне – в объеме только 
нижнешиштыкской подсвиты.

Нижнешиштыкская подсвита мощностью 880 м 
сложена базальными красно-бурыми конгломера-
тами, переслаиванием желтовато-серых и серых 
песчаников и известковистых алевролитов, серых 
известняков и аргиллитов. В ней установлены ру-
гозы Paterophyllum ex gr. apertum Soshk.; мшанки 
Parastriatopora sp., Heterotrypa sp., Fistulipora sp.; 
брахиоподы Stegerhynchus aff . angaciensis (Tchern.), 
Conchidium sp. [42].

Среднешиштыкская подсвита мощностью 
2100 м представлена чередованием зеленовато-се-
рых и серых известковистых алевролитов, аргилли-
тов и известняков и содержит ругозы Streptelasma 
sp.; криноидеи Pentagonocyclicus sp., Pentagono-
cyclicus uriensis Yelt., Myelodactylus aff . keyserensis 
Spr.; мшанки Jistulipora sp., Monotrypa sp., Semicos-
cinium sp.; брахиоподы Stegerhynchus aff . angacien-
sis (Tchern.), Hemitoechia ubsuensis (Tchern.), Atrypa 
ex gr. reti cularis (Linn.), Atrypoidea operosa (Kulk.), 
Didymothyris didyma (Dalm.), Eospirifer sp., Howellel-
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la angusti plicata (Kozl.), Tannuspirifer posterus Kulk., 
Spirinella sp., Morinorhynchus williamsi (Kulk.), Con-
chidium biloculare (His.); трилобиты Scoti ella sp. [7, 
42, 45]. Брахиоподовый комплекс характерен для 
лудловского отдела силура [45].

Верхнешиштыкская подсвита мощностью 
750 м состоит из серых тонкоплитчатых алевроли-
тов с прослоями и линзами известняков и мерге-
лей. Здесь характерны табуляты Parastriatopora sp.; 
мшанки Lioclema sp., Fistulipora sp., Eridotrypa sp., 
Amplexipora sp., Ceramopora sp. [7, 42].

Общая мощность силурийских отложений 
в Уринской подзоне составляет 6700 м. Более под-
робная информация по их палеонтологии и био-
стратиграфии содержится в работах [7–9, 14, 15, 18, 
19, 38, 40, 42, 45].

Узунсукско-Шигнетская СФПЗ находится 
в центральной части региона и соседствует на юго-
западе со структурами Уринской СФПЗ, а на восто-
ке – Усинской. В структурном плане значительная 
часть территории относится к Узунсукской мульде 
(грабен-синклинали) [14].

Разрез силура в нижней части представлен не 
расчлененной на свиты чинчиликской серией [18]. 
Ранее в этом районе предполагалось выделение са-
мостоятельного стратона – узунсукской свиты [14]. 
Чинчиликская серия имеет мощность 1000–1400 м 
и сложена серыми известковистыми песчаника-
ми, алевролитами и аргиллитами; в ней встрече-
ны брахиоподы Howellella aff. tapsensis (Tchern.), 
“Camarotoechia” sp.; трилобиты Scotiella sp.; мшан-
ки Eridotrypa sp., Heterotrypa ovata Astr., H. tenuis 
Astr. [14, 18].

На чинчиликской серии с несогласием залега-
ет шиштыкская свита, не расчлененная на подсви-
ты [19, 42]. На стратиграфический интервал шейн-
вудского и гомерского ярусов приходится перерыв 
в осадконакоплении.

Шиштыкская свита имеет мощность 1200 м 
и сложена в нижней части базальными красно-
цветными конгломератами, серыми и желто-серы-
ми известковистыми тонкоплитчатыми песчаниками 
и алевролитами, реже песчанистыми известняками. 
В этой части свиты найдены наутилоидеи и брахио-
поды Meristella sp. Средняя и верхняя части пред-
ставлены голубоватыми алевролитами, серыми пес-
чанистыми известняками; в них встречаются брахио-
поды Stegerhynchus angaciensis (Tchern.), Delthyris ex 
gr. elevata Dalm., Conchidium sp., “Camarotoechia” sp.; 
трилобиты Phacopidella (?) sp.; мшанки Lioclema sp. 
[42].

Общая мощность силурийских отложений 
в Узунсукско-Шигнетской подзоне составляет 
2500 м. Более подробная информация по их пале-
онтологии и биостратиграфии содержится в работах 
[14, 18, 19, 38, 40, 42].

Усинская СФПЗ расположена на востоке регио-
на и граничит на западе со структурами Узунсукско-
Шигнетской СФЗ, на востоке – со структурами Тывы. 

В структурном плане значительная часть территории 
относится к Усинскому грабену [14].

Разрез силура в состоит из шиштыкской сви-
ты, подразделяемой на три подсвиты [19], которые 
при первоначальной трактовке были описаны как 
три толщи (нижняя сероцветная, красноцветая 
и верхняя сероцветная) [5, 42]. Геологами-съем-
щиками было предложено рассматривать шиш-
тыкский стратон в ранге серии, с делением его на 
«сосновскую» свиту (=нижнешиштыкской подсвите) 
и «федоровскую» свиту (=объединенным средне-
шиштыкской и верхнешиштыкской подсвитам). 
Наименование «сосновская» геологи-съемщики 
сменили, согласно статье XI.7 Стратиграфического 
кодекса [39], на «новое» (?) – «тавлыкская» свита, 
хотя оно употреблялось ранее [7] и согласно [41] 
является младшим синонимом всей шиштыкской 
свиты, а не только какой-то ее части. «Тавлыкская» 
(=«сосновская») и «федоровская» свиты использу-
ются геологами-съемщиками как условно валидные 
подразделения.

Нижнешиштыкская подсвита мощностью 
1500–2000 м сложена серыми, зеленовато-серыми 
известковистыми песчаниками, алевролитами, из-
вестняками с базальными конгломератами. В ней 
содержатся ругозы Lamprophyllum degeeri Wdkd., 
Kyphophyllum ex gr. lindstromi Wdkd., Entelophyllum 
cf. pseudodiantus (Weisserm.); мшанки Heterotrypa 
enormous Astr., Eridotrypa sp., Heterotrypa aff . ova-
ta Astr., Heterotrypa preti osa Modz., Fistulipora sp.; 
гастроподы Holopea sp., Hormotoma sp., Lopho-
spira (?) sp.; брахиоподы Delthyris ex gr. elevata 
Dalm.,“Camarotoechia” nalivkini Tchern., Protocho-
netes cf. striatellus (Dalm.), Morinorhynchus williamsi 
(Kulk.), Conchidium biloculare (His.), Lamelliconchidium 
tchergense Kulk., Hemitoechia ubsuensis (Tchern.), 
Atrypa reti cularis (Linn.), Didymothyris didyma (Dalm.), 
Howellella angusti plicata (Kozl.), Altajella sajanica 
Kulkov et Boucot. Комплекс брахиопод характерен 
для лудловского стратиграфического уровня [45].

Среднешиштыкская подсвита мощностью 
1000 м представлена лилово-красными мелкозерни-
стыми песчаниками, алевролитами и аргиллитами.

Верхнешиштыкская подсвита мощностью 
600–700 м сложена серыми и лилово-серыми из-
вестковистыми песчаниками с редкими прослоями 
гравелитов, алевролитов и аргиллитов. В ее нижней 
части встречаются брахиоподы Stegerhynchus an-
gaciensis (Tchern.), Hemitoechia ubsuensis (Tchern.), 
характерные для таунгатейского горизонта силура 
Тывы (лудловский стратиграфический интервал). 
В верхней части установлен комплекс брахиопод 
Mesodouvillina sp., Schizophoria cf. paraprima John-
son, Boucot et Murphy, Rhynchotreta cuneata (Dalm.), 
Hemitoechia nuculaeformis (Kulk.), Stegerhynchus an-
gaciensis (Tchern.), характерный для пржидольского 
стратиграфического уровня [45].

Общая мощность силурийских отложений 
в Усинской подзоне 3700 м. Более подробная ин-
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формация по их палеонтологии и биостратиграфии 
содержится в работах [5, 14, 19, 38, 40–42, 45].

Общая стратиграфическая шкала силура

За время, прошедшее после проведения 
предыду щего Межведомственного стратиграфи-
ческого совещания (1979 г.), полностью обновился 
ярусный стандарт силурийской шкалы [43, 44, 48].

В 2012 г. МСК России по рекомендации его 
ордовикско-силурийской комиссии принял реше-
ние о приведении в соответствие ярусной номен-
клатуры силура Общей стратиграфической шкалы 
(ОСШ) с официально принятой ярусной номенкла-
турой Международной стратиграфической шкалы 
(МСШ) [27, 37]. Согласно этому решению силурий-
ская система делится на две подсистемы – нижнюю 
и верхнюю. Нижняя состоит из лландоверийского 
и венлокского отделов, верхняя – из лудловского 
и пржидольского. Лландоверийский отдел делится 
на рудданский, аэронский и теличский ярусы, вен-
локский – на шейнвудский и гомерский, лудлов-
ский – на горстийский и лудфордский. Для пржи-
дольского отдела деление на ярусы отсутствует.

В характеризуемой стратиграфической схеме 
силура Западного Саяна использован новый ярус-
ный стандарт силура ОСШ и новые объемы четырех 
отделов.

Новая информация 
по местным стратиграфическим подразделениям

По граптолитам из верхней части акташских 
слоев онинского горизонта из разреза онинской 
свиты по руч. Токмагаш в Онинской СФЗ были 
установлены таксоны граптолитов Koremagraptus 
oniensis Bulman, Palaeodictyota textorum Pocta [34, 
36]. Первый известен в силуре Горного Алтая во вто-
роутесовском горизонте верхнего аэрона (зона con-
volutus) [35, 46] и в акчалымском горизонте средней 
части телича в Тыве. Вид Palaeodictyota textorum 
Pocta встречается в Тыве в ангачийском горизонте 
верхов аэрона – нижней половины телича.

В Каратошском прогибе (западный ФР) Онин-
ской СФЗ были обнаружены новые находки фауны 
брахопод и кораллов [10, 11]. Эти находки, приуро-
ченные к верхней части шиштыкской свиты (Hemi-
toechia ubsuensis (Tchern.), Isorthis sp., Tuvaella sp.), 
а также к «безымянной» сероцветной толще (табу-
ляты Coenites ex gr. salairicus Dubat., Placocoenites 
sp., Cladopora cf. cylindrocellularis Dub., Syringopora 
cf. meandrica Tchud., Favosites cf. eichwaldi Sok., He-
liolites ex gr. regularis Dun; брахиоподы Machaeraria 
aff . nymphaeformis (Nikif.)), позволили расширить 
представления о латеральном распространении 
в Западном Саяне осадочных образований пере-
ходного лудловско-пржидольского возраста.

В 2003 г. при обобщении палеогеографических, 
фациальных и биостратиграфических данных по си-
луру различных геологических регионов АССО [47] 
были внесены предложения об изменении страти-

графического положения границ местных подраз-
делений (онинской, тостугской и шиштыкской свит) 
и региональных слоев (акташских, белогорских, 
культашских, стоктышских, таслайских и карахем-
ских).

К новым сведениям по палеонтологической 
характеристике местных силурийских стратонов 
Западного Саяна можно отнести данные об из-
учении и анализе стратиграфического распростра-
нения комплексов брахиопод [45] из силурийских 
разрезов Аксугской и Онинской СФЗ, из силурийских 
разрезов Усинской, Уринской и Багазейской СФПЗ 
Центрально-Саянской СФЗ. Был сделан вывод, что 
комплекс брахиопод из стратотипа верхнешиштык-
ской подсвиты (=верхняя часть стратотипа шиштык-
ского горизонта) – Mesodouvillina sp., Schizophoria cf. 
paraprima Johnson, Boucot et Murphy, Rhynchotreta 
cuneata (Dalm.), Hemitoechia nuculaeformis (Kulk.), 
Stegerhynchus angaciensis (Tchern.) – должен сопо-
ставляться с пржидольским стратиграфическим ин-
тервалом [45].

Региональные стратиграфические подразделения

При предварительных обсуждениях на рабочих 
совещаниях материалов по силуру Западного Сая-
на перед Стратиграфическим совещанием 1979 г. 
в Новосибирске А. И. Науменко предлагал выделять 
в силуре рассматриваемого региона онинский, то-
стугский и шиштыкский горизонты с делением их 
на подгоризонты и слои с фауной [21–24]. К сожа-
лению, эти материалы не были оформлены в соот-
ветствующем для стратиграфических схем формате 
и не докладывались на Стратиграфическом совеща-
нии 1979 г. в Новосибирске [32].

В предлагаемой региональной стратиграфиче-
ской схеме силура Западного Саяна по материалам 
из серий разрезов в различных структурно-фаци-
альных зонах и подзонах выделяются следующие 
предложенные ранее и используемые при био-
стратиграфических, региональных и геолого-карто-
графических работах горизонты.

Онинский горизонт впервые предложен 
И. Н. Казаковым и А. И. Науменко [6, 19, 41]. При 
первом описании к нему были отнесены нижняя 
и средняя подсвиты онинской свиты, позднее [23] 
его стали рассматривать в объеме всей этой свиты 
Онинской СФЗ.

В качестве стратотипа онинского горизон-
та выбран разрез стратотипа онинской свиты [24] 
в среднем течении р. Она в одноименной СФЗ. 
В стратотипе горизонта он делится на четыре био-
стратиграфических подразделения в ранге слоев 
с собственными наименованиями: акташские, бело-
горские, культашские, стоктышские [24]. Стратотип 
онинского горизонта имеет мощность 2300 м и в ни-
зах представлен светло-серыми и зелено-серыми 
песчаниками, алевролитами и аргиллитами (ниж-
няя часть стоктышских слоев); далее – чередовани-
ем серых и пестроцветных известняков, аргиллитов 
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и алевролитов, реже песчаников (верхняя часть ак-
ташских слоев и белогорские слои). Верхняя часть 
стратотипа сложена темно-серыми известняками 
(культашские слои) с прослоями гравелитов и мер-
гелей в самой верхней части (стоктышские слои)

Онинский горизонт сопоставлялся с лллан-
доверийским отделом (лландоверийским ярусом 
в старом понимании) [6, 41]. В 2003 г. [47] было 
предложено помещать верхнюю границу онинской 
свиты (и, соответственно, верхнюю границу онин-
ского горизонта) стратиграфически ниже границы 
лландоверийского и венлокского отделов, в сере-
дине верхней трети теличского яруса. В настоящей 
стратиграфической схеме онинский горизонт со-
поставляется с рудданским, аэронским и первыми 
двумя третями теличского веков, поскольку страти-
графически выше онинского располагается тостуг-
ский горизонт; в его нижних (таслайских) слоях рас-
пространен комплекс брахиопод, сопоставляемый 
с таковым тувинского даштыгойского горизонта 
(включая видовой таксон Tuvaella račkovskii Tchern.), 
который по современным корреляциям сопоставля-
ется с верхней третью теличского яруса.

В соответствии с делением онинской свиты 
на три (нижнеонинскую, среднеонинскую и верх-
неонинскую [19, 41]) или две (нижнюю и верхнюю 
[22]) подсвиты предлагалось деление онинского 
горизонта на три (нижнеонинский, среднеонин-
ский и верхнеонинский) или два (нижнеонинский 
и верхнеонинский) подгоризонта. При понимании 
онинского горизонта в объеме узкого стратиграфи-
ческого интервала (когда верхняя треть онинской 
свиты относилась к вышележащему тостугскому го-
ризонту) необходимо было использовать трехчлен-
ное деление онинской свиты, и, соответственно, 
нижнеонинская подсвита соответствовала нижне-
онинскому подгоризонту, а среднеонинская – верх-
неонинскому. Позднее при понимании онинского 
горизонта в объеме более широкого стратиграфи-
ческого интервала, охватывающего всю онинскую 
свиту, представилась возможность деления этого 
горизонта на три подгоризонта – нижний, средний 
и верхний. Возникла сложная неоднозначно пони-
маемая трактовка членения онинского горизонта: 
верхнеонинский подгоризонт в узком стратигра-
фическом объеме [19, 41] соответствовал средне-
онинскому горизонту широкого стратиграфического 
интервала [23]. Во избежание номенклатурных не-
доразумений стратиграфическое совещание 2012 г. 
в Новосибирске предложило отказаться от исполь-
зования таких подгоризонтов, тем более что они, 
как правило, не прослеживаются по латерали за 
пределами Онинской СФЗ. При этом совещание ре-
комендовало использовать акташские, белогорские, 
культашские, стоктышские слои в составе онинского 
горизонта в качестве потенциального инструмента 
для детального расчленения нижнесилурийских за-
падносаянских разрезов и их последующей корре-
ляции.

Акташские слои впервые выделены А. И. Нау-
менко [24]. В качестве их стратотипа предложен раз-
рез на правобережье кл. Акташ (Акташтыг), на во-
дораздельном хребте рек Она и Бол. Он [21] Онин-
ской СФЗ. Для нижней части акташских слоев ха-
рактерны табуляты Palaeofavosites maximus Tchern., 
Palaeofavosites alveolaris (Goldf.), Palaeofavosites 
cf. balti cus (Ruchin), Palaeofavosites aff . forbesifor-
mis Sok.; для верхней – табуляты Palaeofavosites 
forbesiformis Sok., Mesofavosites khalfini Dziubo, Fa-
vosites favosus (Goldf.), F. favosiformis Sok. var. mul-
ti tabulata Zhizhina, F. favosiformis var. globosa Sok., 
F. multi carinatus Sok., F. kalevi Klaam., Favosites (Sap-
poripora) favositoides Ozaki, Propora magna Sok., 
Catenipora distans Eichw., C. exilis Eichw., Propora ex 
gr. magna Sok., Heliolites decipiens (McCoy), Subalveo-
lites eichwaldi Sok., S. panderi Sok., Placocoenites pel-
licula Klaam.

Белогорские слои были предложены также 
А. И. Науменко [24]. За стратотипический для бе-
логорских слоев принят разрез на правобережье 
р. Она по хребту г. Белая в левобережье кл. Ак-
таштыг (Акташ) [24] в Онинской СФЗ. Для белогор-
ских слоев типичны табуляты Palaeofavosites ex gr. 
alveolaris (Goldf.), Pf. paulus Sok., Favosites gothlan-
dicus Lam., Propora ex gr. conferta M. Edw. et H., Stel-
liporella ex gr. parvistella (Roem.); ругозы Altaja florida 
Tcherepn., A. florida var. minima Tcherepn., Aphyllum 
sociale Soshkina.

Культашские слои впервые выделены А. И. На-
уменко [24]. За стратотип культашских слоев при-
нят разрез северо-восточнее оз. Культаш [24] 
в Онинской СФЗ. Для слоев характерны табуляты 
Palaeofavosites ex gr. jaanensis Sok., Plasmopora cf. 
nakamurai (Ozaki); ругозы Tryplasma subhedstromi 
sajanica Pavlova, Dentilasma contempta Ivnsk.

Стоктышские слои впервые рассмотрены как 
самостоятельное биостратиграфическое подраз-
деление А. И. Науменко [24]. Для них стратотипи-
ческим разрезом считается разрез по р. Стоктыш 
(левый приток р. Бол. Он) [24] в Онинской СФЗ. Для 
стоктышских слоев типичны табуляты Syringopora 
scabra Sok., S. tuvaensis Tchern., Halisites parvus 
Miron., Multi solenia labyrinthica Sok. et Tes., которые 
переходят в вышележащие таслайские слои тостуг-
ского горизонта.

На стратиграфический интервал онинского го-
ризонта в Ярышкольской СФЗ и в Усинской СФПЗ 
Центрально-Саянской СФЗ приходится стратигра-
фический перерыв. В Аксугской СФЗ к онинско-
му горизонту относится нерасчлененная на свиты 
чергакская серия; в Онинской СФЗ и в Багазейской 
СФПЗ Центрально-Саянской СФЗ – одноименная 
свита; в Узунсукско-Шигнетской и Уринской СФПЗ 
Центрально-Саянской зоны – нижняя часть не рас-
члененной на свиты чинчиликской серии.

Тостугский горизонт выделен И. Н. Казаковым 
и А. И. Науменко [6, 19, 41]. При первом описании 
к нему была отнесена тостугская свита и залегающая 
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под ней верхняя подсвита онинской свиты. Затем 
[23] тостугский горизонт стал сопоставляться только 
с объемом тостугской свиты. За его стратотип при-
нят стратотипический разрез тостугской свиты на во-
дораздельном хребте рек Тостуг и Таслая (р. Тостуг – 
приток р. Таслая, которая, в свою очередь, является 
притоком р. Тасля, впадающей в р. Контегир) [24] 
в Бангазейской СФПЗ Центрально-Саянской СФЗ.

Стратотип горизонта имеет мощность 1600 м 
и сложен чередованием сероцветных песчаников, 
алевролитов и аргиллитов с базальными конгломе-
ратами, гравелитами и песчаниками.

Тостугский горизонт понимался в стратиграфи-
ческом объеме венлокского отдела (венлокского 
яруса в предыдущей терминологии) [6]. В настоя-
щей схеме тостугский горизонт принимается в стра-
тиграфическом объеме поздней трети теличского  
и шейнвудского и гомерского веков. Это объясня-
ется тем, что в его нижней части (таслайские слои) 
присутствуют комплексы брахиопод (включая ви-
довой таксон Tuvaella račkovskii Tchern.), которые 
характерны для даштыгойского горизонта силура 
Тывы, сопоставляемого в современной трактовке 
с верхней третью теличского яруса.

Стратиграфическое совещание 2012 г. в Ново-
сибирске рекомендовало использовать таслайские 
и карахемские слои в составе тостугского горизонта 
как потенциальный инструмент для детального рас-
членения силурийских западносаянских разрезов 
и их последующей корреляции.

Таслайские слои были впервые выделены 
А. И. Науменко [23] на основе специфической тас-
лайской стадии развития коралловых комплексов 
и сопровождающих их своеобразных фациальных 
обстановок осадконакопления. Стратотипический 
разрез для таслайских слоев предложен не был. 
Для таслайских слоев характерны табуляты Halysites 
aff . hamadai Miron; брахиоподы Tuvaella račkovskii 
Tchern., Stegerhynchus angaciensis (Tchern.), Leptaena 
rhomboidalis Wilck.

Карахемские слои также впервые были пред-
ложены А. И. Науменко [23] на основе специфиче-
ских фациальных обстановок осадконакопления. 
Стратотип выбран не был. Типичны для слоев та-
буляты Multisolenia ex gr. tortuosa Fritz, Mesosolenia 
festi vus (Tchern.), Ms. labyrintha Miron., Favosites ex 
gr. discoides Roem., F. hisingeri M. Edw. et H., Mesofa-
vosites septemtrionalis Tchern., Syringopora aff . fascic-
ularis (Linne); брахиоподы Tuvaella gigantea Tchern. 
и др.

В Ярышкольской СФЗ с тостугским горизонтом 
сопоставляется ярышкольская свита; в Онинской 
и Багазейской СФПЗ Центрально-Саянской СФЗ ему 
отвечает одноименная свита, а в Уринской СФПЗ – 
верхняя часть не расчлененной на свиты чинчилик-
ской серии. В Аксугской СФЗ и в Узунсукско-Шигнет-
ской и Усинской СФПЗ Центрально-Саянской зоны на 
стратиграфический интервал тостугского горизонта 
приходится перерыв в осадконакоплении.

Выделение шиштыкского горизонта впервые 
обосновано Е. В. Владимирской и В. А. Желтоного-
вой [6, 41]. Стратотипическим разрезом шиштык-
ского горизонта принято считать разрез стратотипа 
шиштыкской свиты в правобережье р. Ус между ру-
чьями Федоровка и Шиштык (правые притоки р. Ус 
[5] в Усинской СФПЗ).

Разрез стратотипа имеет мощность 3700 м 
и сложен в нижней части (нижнешиштыкская под-
свита) сероцветными и зеленоцветными алевроли-
тами и известняками, в средней (среднешиштык-
ская подсвита) – лилово-красными песчаниками, 
алевролитами и аргиллитами, в верхней (верхне-
шиштыкская подсвита) – сероцветными песчаника-
ми, алевролитами, аргиллитами.

Шиштыкский горизонт ранее принимался 
в объеме верхнего силура – суммарный объем луд-
ловского и пржидольского отделов (ярусов в старом 
понимании) [6, 41], а в настоящей схеме – в страти-
графическом объеме горстийского и лудфордского 
веков и ранней половины пржидольской эпохи. 
Ограничение стратиграфического объема шиштык-
ского горизонта серединой пржидольского яруса 
связано с тем, что в Онинской СФЗ над шиштык-
ской свитой залегает сероцветно-зеленоцветная 
толща, содержащая пржидольские брахиоподы 
Machaeraria aff. nymphaeformis (Nikif.).

Для шиштыкского горизонта характерны бра-
хио поды Mclearnites prosperus Kulk., Mesoleptostro-
phia fi losa (Sow.), Morinorhynchus williamsi (Kulk.), 
Dolerorthis sp., Isorthis initalensis (Tchern.), Conchidi-
um biloculare (His.), Hemitoechia daphne (Barr.), Stege-
rhynchus angaciensis (Tchern.), St. borealis (Buсh.), St. 
ulugkhemensis (Tchern.), Atrypina cf. erugata Amsden, 
Atrypa reti cularis (Linn.), Plectatrypa imbricata (Sow.), 
Atrypoidea operosa (Kulk.), Meristoidea asiati ca Kulkov 
et Boucot, Didymothyris didyma (Dalm.), Nucleospira 
pisum (Sow.), Cyrti a cf. tuvaensis E. Ivan., Howellella 
nucula (Barr.), H. angusti plicata (Kozl.), Tannuspirifer 
posterns Kulk., T. pedaschenkoi (Tchern.), Sajanospirifer 
uriensis Kulkov et Boucot, “Camarotoechia” aff . mon-
golica Tchern., Hemitoechia ubsuensis (Tchern.), Meri-
stella sp., Howellella cf. tapsaensis (Tchern.), Delthyris 
ex gr. elevata Dalm. и др.

В Онинской и в Центрально-Саянской (Багазей-
ская, Уринская, Узунсукско-Шигнетская и Усинская 
СФПЗ) СФЗ шиштыкскому горизонту соответствует 
одноименная свита, в Ярышкольской и Аксугской 
на его стратиграфический уровень приходится пере-
рыв в осадконакоплении.

Стратиграфическое положение 
нижней и верхней границ силура

Нижние горизонты силурийских отложених За-
падного Саяна залегают несогласно на различных 
горизонтах нижнего и среднего кембрия, согласно – 
на верхних горизонтах ордовика. В Багазейской СФЗ 
предполагаются согласные взаимоотношения верх-
него ордовика и нижнего силура [21]. Граница меж-
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ду системами проводится там в однообразной пач-
ке табачно-зеленых мелкозернистых песчаников, 
алевролитов и глинистых сланцев с маломощными 
прослоями и линзами известняков. В нижней части 
этой пачки содержатся остатки позднеордовикских 
гелиолитид Cyrtophyllum sp. [21]. Верхняя часть пач-
ки относится к акташским слоям нижней подсвиты 
онинской свиты силура на основании определений 
раннесилурийских кораллов [24].

Верхняя граница силурийской системы в За-
падном Саяне отождествляется с верхней границей 
толщи переслаивания зеленовато-серых, табачно-
зеленых известковистых песчаников и алевролитов, 
известной в Онинской СФЗ. В этой толще найдены 
брахиоподы, указывающие на пржидольский стра-
тиграфический уровень. Ее сходство по литологиче-
скому составу с хондергейской свитой пржидольско-
го стратиграфического уровня Тывы подтверждает 
возможность таких сопоставлений. В настоящее 
время граница силура и девона в Тыве коррелиру-
ется с верхней границей хондергейской свиты [25, 
26, 31].

Полезные ископаемые

К силурийским образованиям в Западном 
Саяне приурочены свинцово-цинковые рудопро-
явления, сконцентрированные в полях развития 
онинской свиты чинчиликской серии и шиштыкской 
свиты [2, 9, 20], а также в районах распространения 
эффузивно-осадочной ярышколькской свиты [29].

Стратиграфические схемы смежных регионов

В качестве смежного региона выбрана запад-
ная часть АССО. В правой части характеризуемой 
схемы помещены горизонты региональных стра-
тиграфических схем силура Тывы и западной части 
АССО, принятые решениями Всероссийского меж-
ведомственного стратиграфического совещания 
2012 г. и утвержденные МСК России в 2014 г. в каче-
стве официальных [28, 30, 31]. Точность корреляции 
схемы силура Западного Саяна и западной части Ал-
тае-Саянской складчатой области достаточно высо-
ка. Это обусловлено находками в силуре Западного 
Саяна и западной части АССО достаточно представи-
тельных комплексов кораллов и брахиопод со сход-
ными элементами, а также находками тувинских эн-
демичных видов брахиопод как в западносаянских 
разрезах, так и в ряде алтайских.

Основные задачи дальнейших исследований

1. Поиски каких-либо фаунистических остат-
ков в палеонтологически не охарактеризованных 
разрезах на основе новых, в том числе химических, 
методик обработки каменного материала в нижней 
части чинчиликской серии (=?узунсукской свите) 
(Узунсукско-Шигнетская СФПЗ Центрально-Саянской 
СФЗ) и в чергакской серии (Аксугская СФЗ), а также 
слабо фаунистически охарактеризованных разрезов 
чинчиликской серии в Уринской СФПЗ Центрально-

Саянской СФЗ (во многих районах для чинчиликской 
серии вследствие недостаточного количества опре-
делений фауны не представляется возможным под-
разделение на свиты – онинскую и тостукскую).

2. Детальное комплексное современное опи-
сание стратотипов и ключевых разрезов местных 
силурийских стратонов.

3. Специальные дополнительные (геохимиче-
ские и определения абсолютного возраста) иссле-
дования разрезов ярышкольской свиты в Ярыш-
кольской СФЗ, а также эффузивных и осадочных 
пород.

4. Разработка районирования силурийских от-
ложений Западного Саяна по литологическим типам 
разрезов с учетом их палеогеографического поло-
жения. Необходимо обратить внимание, что струк-
турно-фациальное районирование силурийских от-
ложений Западного Саяна значительно отличается 
от аналогичного районирования ордовикских от-
ложений этого региона (см. соответствующую ста-
тью в данном номере журнала). При составлении 
настоящей схемы по возможности были учтены все 
опубликованные различными авторами варианты 
районирования силурийских отложений Западного 
Саяна и выбран компромиссный вариант. Вопрос об 
унификации и возможной преемственности в струк-
турно-фациальном районировании нижнепалеозой-
ских осадочных образований в рассматриваемом 
регионе требует дополнительного специального 
рассмотрения.

5. Комплексное изучение вещественного соста-
ва силурийских отложений для выяснения их гене-
тической природы.

Эти задачи могут быть решены при кооперации 
тематических исследований институтов РАН и Мин-
природы и геолого-съемочных работ организаций 
«Роснедра».

При рассмотрении схемы на МСК поступали за-
мечания и вносились уточнения таксономического 
ранга, правописания фамилий авторов, видовых, 
родовых названий, которые с благодарностью были 
приняты авторами-составителями схемы. Среди ис-
следователей, внесших вклад в улучшение качества 
настоящей схемы, необходимо отметить Л. Н. Не-
хорошеву, Т. Л. Модзалевскую, В. И. Краснова 
и Т. А. Щербаненко.
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