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IIPEДИСЛОВИЕ 

в последние де�qтилетия отмечается большой'прогресс в изу
чении тектоники складчатых областей разного возраста.Выяснилось, 

что ПРaRтически все они представлены покровно-складчатыми соору
.жеюmми, ВОЗНИRШими в результате aIO\реции или коллизии раэличных 
палеогеодинамичес:ких элементов. Не является ИCl<JIЮчением и: Горный 
Алтай, где в современной СТРУЕТУре на cpa-внитеJIЪНО неБOJIЪШОЙ 
П.JIощадИ можно видеть, комплексы: палеоокеанические ,островных ДУГ ,  
междуговых бассейнов и другие при широком 'распространении ПОК
ровно-надвиговых дислокаций и: крупных шовных зон. Вместе с тем, 
ещё со.хранmoтся прежние взгляды на структуру Горного Алтая, что 
нашло отражение и: в данном путеводителе, хотя наблюдается опре
деленное сближение точек зрения. В частности, в �Геологическом 
очерке", отражающем в цедом традиционные преДСТ8l3J1ения о I'еОJ10ГИИ: 
Горного Алтая, признается 60льшое значение горизонтальных текто
нических движений и наличие чеmyйчато-надвиговых зон. Но ям при
дается в целом роль второстепенных факторов, осложняющих первич
ную блоковую структуру региона. Особое значение при Тlli{ОЙ TPaR
ровке отводится латеральнымпереходmл и подводящим магматическим 
каналам (дайковые серии и т.д.). Эдесь действительно есть вопро
сы, т:Qeбук:щие углу6ленн.ого изучения с помощью геохимических, в 
том числе изотопных, методов. 

Авторы предисловия, а также многие авторы, описавшие от-
дельные участки, считают, что объекты, демонстрирук:щиеся во вре
мя экскурсии в пределах Горного Алтая, позволяют не только де
лать КaRИ8-ТО новые палеотектонические или палеогеодинамические 
реконструкции, но и видеть качественно иной структуру этих ре-
гионов. 

Большинство объектов находятся в пределах тектонических 
единиц, выделявшихся ранее KaR Бийско-Катунский антиклинорий 
(выртуп), Ануйско-Чуйский И Уйменско-Лебедской синклиНории:. По. 
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материалам экскурсии приходим к заключению, что такие названия, 
как "антиклинори:й", "выступ" могут применяться ТОЛЫЮ в том 
с�шсле, что они отражаюТ выход на поверхнооть отнооительно более 
дреВНИХ комплексов. не зави:сим:о от ТОГО, чем они подстилаются. Со-: 
держание .же этих понят'ИЙ применительно к конкретным структурам 
кардинальным образом меняется. Поэтому при описании многих уча-
стков нами использован более нейтральный термин "З0на" , соот-
ветствующий, по существу, ПQНЯТИЮ "террейн" . 

На примере участков, отстоящих друг от друга на 200 и более 
километров, можно убедиться не в блоковой или складчато-6локовой, 
как это преДСТ�IОСЪ ранее, а в чешуйчато-надвиговой природе 
структуры Горного Алтая. Такм: трактовка некоторым авторам путе
водителя представляется очевидной, несмотря на не однозначность 
интерпретации соотношения частных структурных форм друг с дру
гом. Например, карбонатный покров в пределах участков "Чешкиш" и 
"Катунская гэс" может быть не сar'lЮСТОЯтельным, а представлять 
собой один из элементов единой чешуйчато-надвиговой системы. 

Эти .же материаЛы показывают, что в ""выступах" типа Бара-
тальского под баратальской серией, считающейся hlliОГИМИ геологами 
сar�ой древней в пределах Бh�ско-Катунской зоны, тектонически за
легают разные комплексы, в том числе и более �олодые. МеСТah1И 
под покровar� и пластинами баратальсюrx пород и внутри .аИЖ8леж8.
щего расчешуенного комплекса имеются олистостромы. С карбонатны
ми породами бараталъской серии ассоциир�отся толеитовые ба3�IЬ
ты, что позволяет считать их образованкqми единой палеотектони
ческой зоны или террейна. Чем ЯВJ1ЯЛась эта зона в геологическом 
прошлом и какова её геОДИН8.t'V!ическая природа, можно предполагать 
на основании соотношения её со смежными" те рреЙНами. 

Бийско-Катунская зона в целом представляет собой ассоциацию 
тектонических покровов и пластин, надвинутых друг на друга с за
пада на ВОСТОК и дополнительно расчешуенных. В нижней части этой 
ассоциации залегает пакет ОфИОЛИТОВНХ пластин (Чаганузунсюrn 
участок), в средней - преимущественно толеитовых базальтов и 
:карбонатннх пород, а в верхней - ОСТРОВОдУжных вулканитов и ас
социирукщихся с ними те рригенно-кар60натных отложений. Насколько 
такая структурная последовательность отражает стратиграфическую 

или первично-латеральную, сказать сейчас трудно. Ясно ОДНО,в ней 
нет места комплексам, которые могли бы составлять "консQЛИДИРО-
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ванный фУндамент" ;п.ля баратальской серии. Её пологое залегание 
на некоторых участках T� не может быть сколько-нибудь весомым 
аргументом в пользу такого фУндамента. В каждом конкретном слу
чае это объясняется разной степенью деформированности слоев в 
подошве и в самом теле покрова .. 

Накопление баратальской серии происходкло, скорее всего, в 
завершающие этапы формирования офиолитового разреза и либо пред
шествовало обособлению островных дуг и междугового бассейна,либо 
шло одновременно с ними в пассивной окраине континен
та. Вулканические �CTpOBHыe дуги в раннем кембрии заложились в 
стороне от области баратальского кар60натонакоr�ения. В совре
менной структуре комплексы междугового бассейна, местами с офи
олитами в основании, оказались надвинутыми на ОСТРОВОдужНЫе об"

разования Уйменско-Ле с5едской зоны. На западе и северо-западе они 
тектонически перекрыты островодужными к омrт..ле к сами Горной Шории и 
юго-западной окраины Бийско-Катунской зоны. 

Особое положение в покровно-чешуйчатой системе занимают 
структуры Телецко-Курайской зоны, которые шарьировaНbl с востока 
навстречу движению пластин Бийско-Катунской зоны. Результатом 
таких встреЧных движений является почти полное перекрытие Уй-
менско-Ле6едской зоны на юге и ПОЯJ3Jlение в районе Чаган-Узуна 
сутуры, в которой "сталюmаются" Бийско-Катунские и Телецко� 
КУР8Йские покровы. 

Иначе может быть проинтерпретирована и Яломанская группа 
гранитоидных массивов. Опыт нашего изучения полихронных гранито
идНых массивов в Казахстане и Забайкалье показывает, что многие 
из них, тракТОВaвlПиеся как фазы единого СЛO.1li.Яого мутона; пред
ставляют самостоятельные интрузии, отделенные значительным про
межутком времени, базитовыми дайками, фиксирующими исчезновение 
гранитоидного расплава на глубине, иногда даже эрозией ранее 
сформировавшихся массивов. Внедрение молодых гранИТОИДОВ в древ
ние гранитные и гранитогнейсовые купола хорошо согласуется с фи
зико-химическим моделированием� 

мы надеемся, что обсуждение фактического материала непос-
редственно на обнажениях поможет участникам экскурсии оценить 
предложенные интерпретации. 
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ГЕСШОГИЧЕСКИЙ ОЧЕlli ГОНЮГО АЛТAFI 

Горный Алтай - это западная часть А.лтае-СаянСRОЙ СRЛадча-
той области, сформировавшаяся в процессе длительного многоэтап
ного развития. В его составе выделяются раннеRалеДОНСRие (сала

ИРСRие), позднеRалеДОНСRие и раннегеРЦИНСRие СRЛадчатые сооруже
ния, имеющие своеобразные осадочные и магматичеСRие формации и 
СRЛадчато-глнбовые ДИСЛОRации (рис.I). Формирование теRтоничес

RОЙ CTpYRTYPbl Горного Алтая, прослеживаемое с позднего доке мб
рия, завершилось в основном в конце палеозоя внедрением гранит
ных батолитов. Пред1IJествущая, довеНДСRая история региона не 

восстанавливается с необходИМОЙ достоверностью. Слабо проявлен-

ная в мезозое тектономагматичеСRая aRТИВИЗация не усложнила па
леОЗОЙСRие CTpYRTYPbl и оставила лишь серию разобщенных мелких 

интрузий щелочных базалътоидов. В неотеRтонический этап сформи
ровался современный рельеф. 

Одни из первых обобщающих тектонических схем Горного Алтая 

40 и 50-х годов, сохранивших своё значение и до настоящего вре
мени, принадле.жат В.П.Нехорошеву и В.А.Кузнецову. На них выделе

ны разновозрастные СТРУКТУРНО-фациальные (ctpyktypho-фQрмацион
ные) зоны, определены составы осадочных и магматических образо
ваний, положение границ, имеющих, KaR правило, дизъюнктивный ха
paRTep, показана унаследованность развития основных структурных 

элементов Горного Алтая. Данные о ведущей роли горизонтальных 
тектонических движений позволили внести существенные коррективы 

в традиционные представления о тектоническом строени� Горного 
Алтая. Впрочем, основные дискуссионные вопросы, KaR, по-видимо
МJ, И по другим горна-складчатым регионам Советского Союза, от
носятся к проблеме палеотектонических реконструкций и к геолого

историчеСI\ОЙ интерпретации структурно-вещественных данных. 
Во BpeМiI экскурсии можно ПОЗНaRОМ'АТЬСЯ С основными струк-

турными элементами Горного Алтая - раннекаледонскими и раннегер
цинскими складчатыми сооружениями. Состав и строение геологичес

ких комплексов, слагающих эти разнородные и разновозрастные тек
тонические структуры, их пространственные и возрастные отношения 

раскрывают особенности q:oрмирования сложного глыбово-складчатого 

сооружения Горного Алтая. 
Раннекаледонская складчатая система Алтая включает в себя 
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нескOJIЬКО разобщенных блоков, имекщих преимущественно дизъюнк-
тивные огрagичения. Это Бийский и КаТУНСRИЙ выступы на севере, 
КадРИНСRИЙ, Бараталъский и Курайский блоки на юго-вОстоке регио
на. Все· они, за исключением первого, охвачены экскурсионным мар
шрутом. Указанные блоки ранних калеДОНИД

,
имеют черты стратигра

фического разреза позднего докембрия - Rембрия, что ПОЗВOJ1Яет 
преДnOJIагатъ первоначалъную территориальную общность этих бла
ков. Современная пространственная их разобщенность является, по
видимому, следствием rоризонтальных смещений, особенно сильно 
проявленных для юго-восточных блоков, где в зонах разломов широ...., 
ко развиты серпентинитовые меланжи и ОфИOJIитовые комплексы (см. 
участки - Чаганузунский, Тюте тский, Балхашский). Амплитуды этих 
смещений не определены. Вместе с тем, северные блоки - Бийский И 
Катунский - сохранили местами и латеральные связи с соседними 
структурами, выраженные фациальными изменениями одновозрастных 
ТOJПЦ, ЧТО трудно увязать с· предположением о возможных диqфг рен
цированных горизонтальных перемещениях этих блоков. 

В основании стратиграфического разреза всех раннекаледон-
ских б,ЛОКОВ залегает мощная (более 2-3 км) баратальская серия 
(Rэ-V) мраморизованных известняков, доломитов, силицилитов. Она 
согласно перекрываеТGЯ q�ально изменчивыми осадочно-вулкано
генными образованиями венда - нижнего кембрия. В северных бло
ках, Катунском и Бийском, ВЫделяются три подразделения: 1 )  ман
.жерокс:кая свита (венд - нижний :кембрий, алданСКИЙ ярус) - основ
ные порфириты, их туф:l, иэве'стняки, кварциты, сланцы, мергели, 
ЯШМЫ, мощностью 1500-3000 м; 2) массивные и слоистые известняки, 
мергели, сланцы, мощностью 200-1000 м; на отдельных участках эта 
известняковая ТOJIЩа (см.ЧепошскИЙ участок) расчленена на три 
свиты (снизу): шamкунарс:кую - слоистых известняков с баэальными 
конгломератами в основании, чепошскую - массивных известняков и 
баранголъскую - переслаивaDЦИXСЯ мергелей, слоистых известняков, 
сланцев, песчани:ков; во всех трех СВИТах Чепошс:кого разреза со
брана богатая и разнообразная фауна археоциат, трилобитов, бра
хиопод ленского яруса нижнего кембрия; 3) устьсеминс:кая свита 
(нижний:кембрий, возможно низы амгинс:кого яруса среднего кем6рия) 
- основные порфириты, туф:l, вулканомиктовые песчаники, конгломе
раты, сланцы, редко известняки, мощностью ОКOJIО 3500 м. ВЫШе с 
резким несогласием в отдельных мелких впадинах и грабенах зале-
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гают верхнекембрийские и нижнеордовикские (тремадокские) пест-
роцветные кар60натно-терригенные мелководно-морские отложения. 
На крыльях Катунского выступа отложения Be�& - кембрия несог-
ласно перекрыты ордовико-силурийскими и девонскими толщами. 

В южных блоках стратиграфическими эквивалентами манжерок-
ской свиты являются арыджанская ( I400 м) и сагалакская ( I500 м) 
свиты, сложенные основными порфиритами, туфами. сланцами, песча
никами, известняками, кварцитами, KoropЫe, по-видимому,несоглас
но перекрываются известняками, граувакковыми песчаниками, алев
ролитами курайской свиты с фауной археоциат ленского яруса.В Ку

райском блоке, где ос'Нование разреза не вскрыто, манжерокскому 

уровню соответствует фацИально изменчивая балхашская свита сред
них и основных эффузивов, Туфов, известняков, сланцев мощностью 
до I700 м, согласно перекрытая карбонатно-терригенной тыдтуярык
ской свитой С фауной нижнего кембрия. Во всех южных блоках ран
них каледонид не обнаружены вулканогенные образования более вы
сокого, чем манжерокский, стратиграфического положения; вулка
низм устьсеминского времени проявился только на севере Алтая. 

Рассматриваемые раннекаледонские блоки имеют складчато-глы
бовую стру.ктуру, сочетarcщyю сложные складчатые и дизъюнктивные 
дислокации. Большинство разломов субмеридиональной ориентировки, 
продольной по отношению к тектоническим блокам, имеет RpYTIte па
дения в ВОС'l'очных румбах. Нередко они образуют теRтоничеСRие че
шуи, RPYTO развернувшие слоистую CTPYRTYPY пород. Особенно силь
но это проявлено в КурайСRОМ БЛОRе, имекхцем чешуйчато-надвиговое 
строение, а также в RpaeBЫX частях КадРИНСRОГО и Баратальского. 
В крайних северных и в центральных частях южных БЛОRОВ, несмотря 
на сложную дизъюнктивную теRТОНИКУ, сохранились простые складча
тые �юрмы и особенности первичных пространственных отношений фа
ций венда - нижнего Rембрия. 

в строении Rарбонатных толщ бараталЬСRОЙ серии известны 
Rрупные брахиcIюрмн:ые СRЛадки, осложненные ММRИМИ пликативными 

ДИСЛОR8ЦИЯМИ. что предполагает существование более древнего ROH
солидированного фунда'vlента. В баратальское время раннеRаледон
скне БЛОRИ Алтая входили в состав обширного Rонтинентального 
шельфа, обрамлявшего с юга Си6ИРСRИЙ континент .Вулканизм венда 
нижнего Rембрия на территории Алтая проявился: в краевой части 
шельф:i и на границе его с глубоководной областью. 

II 



в Катунском выс'гупе максимальные мощности вулканогенных об
разований сосредоточены в узкой (I5-20RM) и протяженной (более 
100 юм) субмеридиональной полосе, преДСТaвJЫIВшей, по-видимому, 
внутришельфовblЙ рифтогенный трог. В нижних частях этой Ка'I'УНСКОЙ 
вулканической зоны дaйRи и силлы долеритов и диабазов густо про
низывают бараталЬСКИ6 Mpa'V[opbl, выше располагаются лавы и неболь
шие штоки габброидов, хаР8l\теризукщие трещинный тип изввр..жениЙ 
манжерокского времени. Вулканизм устьсеминского времени проходИЛ 
после некоторого перернва и был овязан в основном с ВУЛRанич:ес
кими а..тшаратами центрального типа. На краю континентального 
!IIельф3.. на опущенных его блоках, Каимском, Сосновском, Чергин
ском, наблюдается резкое сокращение объемов вулканогенных пород, 
приурочеЮ1ЫХ к разобщенным ву.чканическим поотроЙКа�. Последние 
сложены В основном субвулканическими образованиями о маломоm�� 
покровными фацИями, перещJbl.ТЫМИ кремнисто-глинистыми осадками. 
Е СТОРОНУ внутренних частей шельф3. By.1lкaнoгeHHHe образования Ка
тунской зоны за.'l'lещаю'!.'ся G.l10жнопереслаивaIOOJ,ИМИСЯ: доломитами, из

вестняками, сланцами, ::tреМRИСТЫМИ l:ОРОДами (едШ'анс.К3.fI свита). 
Ещё далее на восток, ;за ,знутренних районах Бийского выступа и :э 
lv'ipaCCKOM выступе Торной ШорИJ�, :весь разрез 'венда - �fИжнего �"емб
рия G.l10жен ха,Dбонатннми ::ю��)ОдамИ, 

По составу вулканиты Хатунокой зоны хараК'1'еризую'rся низю!ми 
'::одержаНИШIIИ щелочей, особенно r,алия, и :в цеJIOМ близки океани-
с:еским толеитовым базальтам, Развитие ву.гшаЮlчесr,ого процесса 
СОПРОВОJIщается некоторым :У'величени:ем общей ще.лочности и калия 
и резким снижением ДВУОЕИСИ тита..f.J:а в устьсеминсюiX породах, по 
сравнению с манжеРОRСКИ1'f'11 (СМ., таО.ли-.цу), 

В Ю1lЩblX блоках морrtюструктурные черты ВУЛК8l{огеНRblX арев.ло:в 
венда - кем6рия пра.Ieтически не сохранились. ВулканогеН.Rые породы 
здесь находятся в зонах разломов и пространственно ассоциируются 
с гипер6азитовнми телами. Базальтовые порфириты г.рыджанCIЮй. и 
сагалакской свит близки К ма.нжерокским (см. таблицу). БлиЗКИ к 
ним и балхашские э!fфyзивы: Курмского блока, но здесь, наряду с 
толеитовыми базальтами, в последнее время (В.А.Симонов) обнару
жены и бонv.JIИТЫ (см. таблицу). характерные для рmших этапов 
развития: островных ,J.JyГ .  Это вполне соотве тствует и структурному 
положению 6ал.Хашских ВУЛ1,8lШТОВ в чешуйчато-надви:говой зоне на 
границе шельфОвого Кадринско-Баратальского блока с глубоководной 
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территорией. В этой зоне широко распространены серпентинизирован
ные гипербазиты, а на Чаганузунском участке имеются сохранившие
ся фрагменты офиолитового разреза. 

С конца среднего кембрия раннекаЛеДОНСRие структуры сущест
вуют в виде консолидированных складчатых .сооруженИЙ, подвержен
ных размыву и разрушению. 

Вся остальная территория: Алтая за пределами раннЫ\8ледон-
ских структур уже в позднем до:кембр:ии представля:ла собой часть 
обширной глубо:ководной области, объединя:вшей та:кже Западный Са
я:н и Монгольс:кий Алтай. Стру:ктурная неоднородность ЭТОЙ глу601Ю
водной 06ласти проя:вля:ется: в ие:котором обоооблении входящих в 
её состав бассейнов, из :которых на территории Алтая выделяются 
Баш:каусс:кий, Южно-мтайСRИЙ, Чарышс:ко-Инс:кой и АнУЙс:ко-ЧуЙсRИЙ. 
Все они отличаюТСЯ'мощными (до 10 тыс. м И 60лее) терригенными 
разрезами нижнего палеозоя:, имеющими не:которые общие черты. 

В обобщенном разрезе нижнепалеозойс:ких бассейнов Алтая, в 
составе горноалтайС:КОЙ серии, выделяются четыре формации: 
1 )  нИЖНffЯ, кремнисто-глинистая, Г.1lИНисто-сланцевая, сложенная 
серыми, зеленовато-серыми глинистыми сланцами, алевролитами,мес
тами с участием кремнистых сланцев и я:шмоидов; 2) ф7IИ!IЮИДНая, 
обычно наиболее мощная, сложенная часто переслаивающимися: зеле
новато-серыми пеочади:ками, алевролитами и оланц�� в различных 
ооотношения:х; 3) ф7Iишевая, представленная ритмично переслаи:ваю
щимися: зеленовато-серыми пеСЧaниI<а�, алевралитroли, сланцами с 
четкой градационной слоистостью; 4 )  нижнемолассовая пестроцвет
них полимиктовых песчаников, алевролитов, гравелитов и конгломе
ратов. 

Количественные соотношения и мощности упомянутых выше фор
маций в нижнепалеозойских бассейнах Алтая различны, но неизменна 
их возрастная последовательность, отражающая Развитие от глубо
ководных 06становок с не:компенсированным ОСaдRонакоплением до 
относительно мелководных, интенсивно заполня:вшихся гру6006ломоч
ным мате риалом. Ф7rИШеваq формация: отражает, по-видимому, период 
компенсированного ОСaдRонакопления, характеризующийся: высокой 
сейсмической активностью региона в процессе складчатости ранних 
каледонид, которые в дальнейшем служили источником сноса 06.110-
мочного материала нижнемолассовой формации. Формирование опиоан
ного разреза рорноалтайСRОЙ серии происходило в течение длитель-
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ного периода: с венда - нижнего Rем6рия до нижнего ордовика BI\JII(}
чительно. Она RОНфоРМНО, 6ез заметного перерыва и несогласия пе
реRрьrnается фаунистичесRИ охаРaRтеризованными среднеОРДОВИКСRИМИ 
отложениями, а нижние части разреза серии имеют латеральные свя
зи с венд-кем6рийCI<ИМ вулканизмом. 

Традиционной является про6лема фундамента �лиmоидНЫХ проги-
60В Алтая, ТаЕ КаЕ основание разреза горноалтайСRоЙ.серии не 
ВСЕРЫТО. Наи6олее вероятен оу60кеаничеСRИЙ тип земной коры этих 
проги60В, я&�ихся частью 06ширной океаничеСRОЙ aRватории 
центральной Азии в раннем палеозое (Л.П.30неншайн, М.И.Кузьмин, 
А.Б.Дергунов). Это 06ъясняет и длительность существования морс
ких глу60КОВОДНЫХ 06становок, и исключительно 6азальтовый состав 
вулканогенных ТОJПЦ, и ОфИОJТ..итовые ассоциации по окраинам aRВaTO
рий, а также отсутствие RaRих-ли60 кислых магматических 06разо
ванИЙ. 

Известные на площади фЛишоидh� проги60В Алтая и 3��. Саяна 
метаморфические комnлеRСЫ зелено сланцевой и эпидот-амфИ60ЛИТОВОЙ 
фаций с возрастом от 900 до 600 и 400 млн лет 06разуют 060с06-
ленные массивы, ограниченные разломами. Метm�орфические Koмг�eK
сы располагаются вдоль границ разнородных тектонических блоков -
раннекаледонсюfX и позднекаледонских (Дже6ашСl\ИЙ, Теле цк ий , Тон
ГУЛaR ск ий , Шamuальский), калеДОНСRИХ и герцинских (Южно-Чуйский, 
ВерхнекаТУНСRИЙ, ТереХТИНСRИЙ). В ряде случаев они маРRИРУЮТ по
яса повышенных давлений, возникшие вследствие коллизионного 
взаимодейс'гвия крупных тектонических блОRОВ, что 06ъясняет н8.ЛИ
'Гйе в ряде мест глауКОфшсодержащих сланцев среди метаморфичес
ких пород (Н.Л.Д06рецов, Г.Г.ДуЕ, Л.П.30неншaйR). Ко.�зии теЕ
тоничеСRИХ блОRОВ происходили неОДНОЕратно. В составе метаморфи
ческих комплеRСОВ имеются ЕаЕ докем6рийские (рифейс!\Ие), так и 
нижнепалеОЗОЙСRие породы, о чем свидетельствуют различные дати
ровки а6солютного возраста, а ТaRжe имеющиеся местами постепен
ные переходы метаморфичеСRИХ пород в сла60метамОРфиэованные от-
ложеюи горноалтайСRОЙ серии. Gyдя по а6солютным даТИРОВR3М и 
геологичеСRИМ данным, Rоллизионные процессы и связанный с ними 
метаморфизм происхощлли в позднем ри�€е, середине кем6рия и ран
нем ордовике. 

В раннем ордовике завершилось формирование складчатых со-
оружений на 60ЛЬШОЙ территории терригенных проги60В Алтая (Южно-
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Алтайский, БашЕаусскИЙ). Площадь осадкона.кОПЛ8НИЯ: ЗRачительно 
сократилась. В Ануйско-Чуйском И Чарышско-Инском 6ассеtшах в ор
довике и силуре в мелкОВОДНО-МОРСRИХ У�10ВИЯХ сформировались 
Rарбонатно-терригенные разрезы, имеющие отчетливо регресс}шное 
строение. Тектонические движения середины смура сif;oрмировали 
новые складчатые сооружения на площади бывших прогибов - Чарti�
CKO-��CKOГO и значительной части АнуйСRО-ЧУЙСКОГО. Произошли 06-
щерегиональные поддятия территории Алтая, становление в ново06-
раЭОВ8ЯНЫХ складчатых зонах гранито�� ��1YTOHOB. К началу де
вона морские условИЯ СОХРШiИЛИСЬ лишь В северной части Aн�]CKO

ЧУЙСRОГО прогиба. 
С КQ!ща раннего девона начинается новый, герцинский, этап 

те.ктоническоЙ истории Горного Алтая, связанный с широко ПРОЯJ3-

ленной деструкцией земной коры, со значительным расширением пло
щади седиментаци:и за сче т новообраЗОВ81lli-НХ ВП8Щlli, прогибов 1'( 
интенсивным вулканизмом. 

Наиболее KPYIIНыe из новообра:зоваюшх с ТРУ." ТУР - УймеНСRО-

Лебедской и Юстыдский iIрогшбы, КОРГОЕСКая и КаЛГУТИНСК8Я впади
НЫ, СараСИНСЮlJit и Бельгз6ашсюrii линейные прогибы, i1 также ряд 
более мелких. Произошло расширение I1JIОЩади 'седим:ев:тэдии и :в 
АНУЙСI(О-ЧУЙСКОМ проги6е. 

Перечисленные выше герцинские СТРУI\ТУРЫ пространственно ра
эобщены, ЧТО, Е известной мере, о'rражает их первоначальные отно
тенил. Слагwащие их осадочно-вулканогенные тОЛЩИ довольно разно
образны, что определяется их расположением и размерами. Во мно
гих наложенных впадинах в ССНОВ81!ИИ залега:.ют гру600бломочные ,не

редко пестроцветные отложения. В KPY�qыx прогибах широко развиты 
черносланцевые фОрмации. И почти повсеместно значительные части 
разрезов сложены ВУЛJ,аногенными толщами контрастной 6азальт-рио
литовой и андезит-дацит-риолитовой ассоциаций но��альной или 
сла60 повышенной щелочности. В ряде вулканичеСRИХ районов хорошо 
сохранились стратовулканы, выявленные крупномасштабной геологи
ческой съемкой последних лет. Максимум вулканической аItТИВНОСТИ 
падае'!' на верхний эйq:eль - нижний живет. 

Маршрут экскурсии пересекает стратотипически:й район оса,цоч
но-вулканогенной куратинской свиты сре;щ!его девона Ануйско-Чуй
ского синклинория близ см Кара.'{ол и Онгуд8.Й. 

Во всех девонских впадинах в предверхнеживетское время ус-
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тановлено проявление складчатости, обусловившей кратковременный 

перерыв и несогласие. С этого времени затухает вулканизм; мелюrе 

впадины завершают свое развитие к началу верхнего девона, а бо

лее крупные - к началу карбона. 

Герцинский этап тектонического развития Горного Алтая за-

вершается фJрмированием гранитных батолитов. Наиболее крупные 

массивы верхнепалеозойских гранитов сосредоточены в Яломанском 

районе АнУЙСRО-ЧУЙСКОГО си:нкли:нория И В Талицком антиклинории 

CebePO-3апацного Алт&q. Один из маосивов Яломанской группы гра

нитных батолитов - Чикетаманский - является объектом экскурсии. 

Имеющиеся данные показывают длительный и многоэтапный характер 

фJрмирования граqитных батолитовых тел. Ранние фазы гранитов ко--

магматичны девонским вулканогенным образованию!!. С ними прост-
ранственно совмещены также пермско-карбоновые и пермские фазы, 

отражающие тектономагматическую активность соседних с Горным Ал
таем герцинских зон Рудного А л тая иКалбы. Верхнепал.еозоЙские 

ф'iЗЫ гранитов, близкие яломанским, входят также в состав поли

хронных плутонов ранних каледонид Катунекого и Бийского выступов 

- Элею.юнарского и СаРЫКОКШИНСI,О-Турочакского (О. А. Кононов, 

А.В.Кривчиков). 

OВ1WI ХАРАКТЕРИСТИКА MARlJPYTA 

Чуйским Tp81\'rOM называется отрезок автодороги Новосибирск-
Ташанта от Бийска (359-360 км) до пос. Ташiщта у границы с Мон-

гольской Наро,ЦНОЙ Республикой. Маршрут экскурсии проходит по 

Чуйскому тракту вдоль Катуни и её притока Чуи до пос.Чаган-Jзун 

(86I км) и составляет около 500 ЕМ (рис.2). 

Бийск - ныне крупнейший (после Барнау ла) ПРОМЫШJIенный, сель

скохозяйственный и культурный центр Алтайского края, возник в 

1709 г. как военная крепость, а с 1782 г. существует как город и 

речwой порт. 3десь кончается южная ветка 3ападно-Сибирской же
лезной дороги. 

От Бийска Чуйски:й тракт проходит по прав ому борту долины 

Катуни, которая в окрестностях города покрыта ленточными сосно

выми борами и березовыми колками. Тракт постепенно поднимается с 

первой террасы Катуни на четвертую. 
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В 30 :км от Бийс:ка, на 390,:КМ тракта, расположено с.Срост:ки 
- родина В.М.Шу:кшина. Сейчас здесь Дом-музей писатеЛя, где регу
лярно проводятся "дни В.М.Шу:кшина". 

Сразу же за с. Срост:ки тракт :круто поднимается на уступ, сло
женный нижне-среднечетвертичными лессовиднw�и суглиш,ами и супе
сями, с :которого от:крывается B�� на ШИрОRУЮ пойму нижнего тече
ния Катуни с её многоч.исленНillrМ прото:ками. Острова заросли ивой, 
калиной, черёмухой, вязолистой тавoлrой и серебристыми RУСТ�й 
облепихи, ROTopHe осенью усыпаны оранжево-жёлтыми ягодами - "си
бирским ананасом". 

Уступ высотой 300-600 м расположен на южной rpaнw�e Бийско
Барнау.льс:коЙ впадины и протягивается на 200 RМ, отделяя 3ападно
Сибирс:кую равнину от Горного Алтая. 

На 410 :км слева от тракта, за д.Быстрян:кой, расположены об-
нажения доломитов, известНJШОВ, сланцев и базальтовых 
менных порфиритов с горизонтами железистых кварцитов 
с:кая свита венда - нижнего :кембрия). 

эеленока
(эс:конгин-

Одно из первых :круrшых с:кальных обнажений палеозоя по марш-:
руту э]\с:курсии можно наблюдать слева от тракта сразу же за пос. 
Суртай:ка, на интервале 416-418 :км вплоть до моста через р.Иша. 

, 
' 

Здесь вс:крываются зеленовато-серые riИРQRсеновые и афИровые ба-
зальтовые ПОРфИРИТЫ,манжеРОRСRОЙ свиты. Тракт проходИт почти па
раллельно простиранию пород свиты.' На H8ROTOpЬ!X учаСТRах видно 
подушечное строение эффузивов. 

Далее, почти до пос.МайМа, тракт проходит по простиранию 
манжеРОRСRОЙ ВУЛRаногенной свиты, которая у въезда в посёлок по 
теRтоническому ROHTaкTY граничит с Rар60наТl!:ЫМИ, 'кремнистымИ и 
вулI\аногенными породами верхней части баратальской серии. 

С 429 RМ, в районе пос.Долина Свободы, ОТRрывается вид на 
гору Бобырган - самую высокую на фасе Горного Алтая (абс.отмет:ка 
1 008 :км). Она видна справа на левобережье Катуни и сложена сие
НИТffiЛИ девона. Её положение на границе горной и степной зон Ал
тая породило легенду о рождении Оби. 

В нес:коль:ких :километрах от Чуйс:кого тракта, слева от пос. 
М8ЙМа, расположен Горно-Алт8ЙСR. 

Горно-Алтайск (поселение возни:кло в начале ХН ве:ка, город 
- в 1928 г.,до 1932 г. - Улала, с 1932 до 1948 гг. - Ойрот-Тура) 
- административный и :культурный ll"ЧТР Горно-АлТ8Йс:кой автономной 
области, образованной 1 июня 192� г. 
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Далее по Чуйскому тракту, за пос . Майма , на 453 км перед 
въездом в пос.Рыбалка, слева у тракта наблюдаются скальные выхо
ды и глыбы серых роговообманковых кварцевых дИоритов с многочис
ленными ОRРУГЛЫМИ шлирами' роговой обманки. Это Pblбалкинский мао
сив средне-верхнедевонского возраста, который пересекается трак
том в его краевой части до 456 км. 

На 457 км, перед пос.Соузга, справа от тракта - подвесной 
мост через Катунь, ведущий в дом отдыха' "Оя" ("Луна"), располо-
женный на берегу Айского озера. Это бессточное озеро глубиной 
около 20 ,м, по-видимому, карстового ПРОИСХОJiЩения, по туристи-
ческим справочникам отличается "тег.лоЙ" водой (очевидно, в срав
нении со снеговыми водами Катуни) и несколько повышенной минера
лизацией. Его зеркало выше летнего уровня реки на 50 м. 

В районе пос.Соузга с дороги видны мелкие обнажения черных 
мраморизованных известняков и силицилитов баратальской серии. 
Крупные скалы, сложенные этими породами, а также эq:фузивами ман
жерокской свиты, видны на противоположном берегу Катуни. 

На 466:-467 км, после выезда из пос. Че ремшанк а , открывается 
вид на крупные скальные гряды левого берега Катуни, сложенные 
известняками и кварцитами бараталЬСRОЙ серии. Эти же породы об
нажаются в русле реки. 

На отрезке Tpa..�Ta 469 по 471 км можно наблюдать один из 
опорных стратиграфических разрезов Катунского ан т иклинор ия , де
тальное описание которого см. далее (Манжерокский участок) . На 
469 км, там, где сохранился участок старого Tpa..�Ta, слева от до
роги в скальных и справа в береговых обнажениях Катуни наблюда
ются вулканогенные породы устьсеwлнской свиты (�1-2)' которые с 
юга подстилаются :�зрными И серыми ЮL'КНекембрийскими извеСТНЯ .. \,аМ ;'j 
и известковистыми туфtJитами. Близ подошвы в составе вулканоген
ной свиты отмечено много деформированных линз 11 прослоев черных 
известковистых туcI'Фитов и известняков, а в верхах карбонатной 
свиты содержатся линзы, ГHё�дa и включения черных базальтов. 
В карбонатных породах найдены нижнекембрийские археоциаты. 

На 470 ШJ тракта - крупные скалы вулканогенных пород более 
древней манжерокской свиты (венд - нижний кембрий), залегающей 
на расположенной южнее баратальской серии кремнисто-карбонатного. 
состава, породы которой прослежива.ются в 06нажениях вдоль тракта 
до пос.Манжерок и немного дальше 
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Перед въе здом в поселок ( 471 км) , на одном из оживленней-
шwх участков Чуйского тракта , :воздвигнут памятник В .Я .Шишкову 
( 1873-1945 1'1' . )  - замечательному русскому писателю , ИЗ!1скатеJПО и 
инженеру . В качестве инженера Томского округа путей сообщения 
он раБОТ2д в Горном Алтае в 1913-1914 1'1' . ,  в течение которых под 
его руководством была разведана трасса 11 построен знаменитый 
Чуйский тракт - важная современная транспортная артерия Горного 
Алтая длиной 617 j\iv, , С той поры TPa.J\T значительно благоустроен , 
расширен , получил современное покрытие , но расположение трассы 
мало изменилось . для В о Я . Шишков а ,  уроженца Тверской губернии , Си-· 
бирь стала Е'ГОрОЙ родиной , подарившей eWJ свои богаТЫРСЮ1е прос
торы , Красавица Катунь , как и весь любимый им "Хан-Алтай" , дали 
жизнь многим литературным образам и 1\арти:н:ам его :раСС1\аЗ013 и по
вестей . Не сомненно , что и сере бристая , своенравная 'и неУ1\РОТИМая 
Катунъ , явилась частично прообраэом ЭНаменитой Угрюм-реки . 

На 476 км тракта влево уходит дорога на о з .Манжерок . От неё 
и не сколы<o дальше продолжаются вых,1щ вдоль тракта кварцитов и 
мраiV!ОРИ30В8RНЫХ известнffКОВ Оаратальской серии о На 481 I{N( ·  CJ1eBa 
у тракта расположен ИСТОЧНИR с повЬ!"Шенным содержанием серебра и 
меди - Аржа:н-Су ( " сере6ряная: вода" ) .  

с 482 по 487 км трак'га , :а районе пос о Известковый , по обоим 
6epeгa� Катуни обнажаются Rарбонатные породы каянЩ1Нскои свиты 
(:вер.д7) ,  стратиграфиче сr\ие соотношения RОТОРОЙ с мавжеРОКСRИМИ 
эфfJузивами и бараталЬСRИМI1 извеСТНFJJШМИ ещё недостаточно выя:сне
ны . 

На 487 км У въезда в пос .Муны - выходы вулканогенных пород 
ус тьсеминской свиты . Зде сь же установлен шwятн:ик А . М.Кощурни
кову - изыскателю .желе знодорожноЙ трассы Абакан-ТaйnJет ,  погибше
му во время экспедиционньcr работ в Саянах в 1942 г о  

Крупные скалы и глыбы вулканогенно-осадочных пород устьсе
минской свиты наблюдаются ВДОЛЬ тракта от пос .Муны до пос . Баран
Гол . 01' моста через Катунь ( 500-й км) Чуйский TPa.J\T идёт вверх 
по левому борту р . Семы . Нижне- и среднекембрийские карбонатно
вулканогенные породы района с . Усть-Семы в 2 км по тракту от мос
та чере з Катунь I\ОНТактируют по разлому с креМНИСТО-Iшрбонатными 
отложениями баратальской серии , к оторые в виде отдельных обнаже
н:ий на склоне справа от тракта протягиваются до 506 км .  

На 500 км в с . Усть-Сема о т  Чуйского тракта отве ТВТLЯе тся Че
мальсюш тракт . идущий по правОМ'J берегу Катуни о 
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Чемш,ьский тракт - это автодорога с гравийным покрытием, СО
единmoщая Kypop'r "Чемал" с Чуйским трактом . 0'1' пос .  Чемала до сёл 
Едиган и Куюс до недавнего времени fJ:opora была практически 
проселочной . Со времени изыскательских работ по проектированию 
Катунской ГЭС , участок дороги Чемал-Еланда значительно расширен 
и отсыпан гравием . 

Маршрут начинается: с Усть-Семинской палеовулканической по-· 
стройки , находящейся: почти в центральной части Катунекого палео
рифта ( см .ЧепошскИЙ участок) . 

На 9-П км (до русла р .Верх .Чепош) от с . Усть-Сема наблюда
ются обнажения разнопорr'fJИРОВЫХ плагиоклаз-пироксеновых и пирок
сеновых порфиритов устьсеминекой свиты , представ.ля:ющих трещин- 
вый тип вулканизма . Они закартированы в виде узкой ( 0 , 5-3 км) 
линзы субмеридиональной ориеНТИРОВRИ , прослежи:вающейся: на 25 км 
на юг до вулканичеСRОЙ постройки района р .АШlJИЯХ'l'а. 

Выше устья: р .Верх . Чепош по правому борту долины Катуни 
вскрываюТСЯ афанитовые базальты манжерокского уровня: , которые , КеШ 
И преДыдУщие порrfИРИТЫ , образуют узкую ( до 2 км) длинную линзу , 
простирающуюся субпараллельно первой . их разделяет МШ10МОЩНая 
( 1 25-500 м) паЧI\а существенно карбонатных пород нижнего кембрия: . 

В районе I8 км , выше турбазы "Катунь" ,  маршрут вновь пере
сеЕает линзу манжеРОRСКИХ базальтов . Далее , почти до правого 
борта р . Узне зя: , вскрывается разрез эсконгинской свиты , представ
ленной линзами и горизонтами доломитов , изве стняков , разнообраз
ных сланцев , туфОв , ту(Т.опесчаников . пронизанных силлами , дайками 
и телами базальтов . чаще всего ман.же рокского уровня . 

На противоположном берегу ICатуни находится с .Анос . в IЩТО
ром В начале нашего веЕа и в 30-е годы жил и творил знаменитый 
алтайский пейзажист Г . И . Гуркин ( I87:2-I937 гг . ) ,  учеюш великого 
русского художюша И . И .Шишкина. В своих широко известных карти
нах "Хан-Алтай" ,  "Корона Катуни" , "Озеро Горных духов" , "l{атунь 
весною " , "Устье Чемала" , "Каракол" il многих друг,тх Г . И . Гурюш с 
бе зграничной любовью передал могуще ство , величавость и красоту 
природы Горного Ллтая . 

От р . Узнезя: и до р . Чемал по бортам l\атуни наблюдаются: обна
,жения: в основном зеленоцветных , реже фиолетовых хлоритизирован
ных песчанИI<ОВ , алевролитов , фИЛЛИТОВ , реже гравелитов . TYlfOB �! 
порr:;иритоиДОВ . разными tIсследователя:м:-r относимых к различным свл-
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там : куюмской ( протерозой) , каимской ( венд-кембрий) , горнаал-
тайской ( средний- или верхний кембрий - нижний ордовик) и др . 
Пастепенные переходы э тих отложений ат пород э сконгинскай свиты 
пазваляют датиравать нам вазраст нижним кембрием . 

Пас . Чемал - гарна-климатический курарт в Горнам Алтае . Рас
палажен в 186 км ат Г . БиЙск а .  Характеризуется атнасительна тёп
лым и сух им ( для  3��аднай Сибири) микраклиматам : зима умеренна
холадная ( средняя температура января - 13 ас ) , лето теплае ( ср .  
те�шература +18 ас ) , Осадкав акола 500 мм в гад . Лечат здесь ак
тивные формы туберкуЛё з а .  

С 9 км ат пас . Чемал д а  с . Е.ланда на пратяжении 15 км наблю
даются сплашные скальные выхады тектанических пластин , представ
ленных изве стняками нижнего. кем6рия , парфиритами устьсеминскай , 
афанитавыми базальтами манжеракской свит и пе страй па саставу 
( даламитами , изве стняками , карбанатными брекчиями , кварцитами , 
парй:ири-таидами , туфами , туфопесчаниками , сланцами и др . )  эксган
гинскай свитай венда-нижнего. кембрия . 

далее да русла Едиган абнажена пале авулканическая пастрайка 
центральнага типа , структурно приураченная к юга-вастачнай части 
Катунскага Палеорифта . 

Прадалжение маршрута па Чуйскаму тракту . От 506 да 510 км 
тракт пересекае т грабен , сло.женныЙ нижнеардавикскай ТOJПЦей кан
гламератав , песчаникав , алевралитов с гаризонтами часта слаистых 
известнякав типа " слаёный шrраг" . В этих и звестняках найдена ба
гатая фауна нижнего. ордавика, а кангламераты характеризуются 
абилием галек и валунав гранитаидав . Харашие абнажения этих па
род имеются в километре ат дараги за пас . !{ашлак . 

Далее да 514 км в виде атдельных каренных выхадав абнажают
ся ни.жнекембриЙские пе счана-алевролитавые а тлажения с гаризонта
ми изве стнякав и вулканагенных парад анде з итабазальтавага саста
в а .  Зде сь тракт пересекае т  небальшую мульду , слаженную нижне ар
довикскими атлажениями , аналагичными парадам интервала 506-510KM. 
На 514 км нижнекембрийские атлажения па разламу севера-западнага 
направления кантак тируют с вулканагенна-асадачными парадами 
устьсеминской свиты , катарые пратягиваются па тракту да 516 , 5  км .  

Н а  515 , 5  км перед пас . Черга тракт как бы разре зает скалу 
устьсеминских вулканогенных парад , абразуя так называемые "чер
гинские варата" , катарые здесь прахаднт па зане разлама , справа 
хароша видна пласкасть скальжения ,  па ней леван ат дараги часть 
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опущена. Спускаясь влево вниз к р . Семе , можно наблюдать покров
ную И субинтрузивн.Ую фа.ции пироксеновых порфиритов , разделенIШX 
пачкой ороговикованных алевролитов . 

С 516 , 5  км тракт проходит в поле развития н ижнекембрийских 
вулканогенно-карбонатно-терригенных отложений , которые в виде 
о тдельных к оренных выходов обнажаются справа от тракта до 5 20 км, 

где по разлому северо-северо-заладного направления они контак
тируют с терригенно-вулканогенными: породами устьсеминской и улус--
чергинской сви т .  Эти породы слагают левый борт долины р .  Семы ;r 
прослеживаются вдоль тракта до моста через неё . Наблюдаемые на 

э том участке существенно терригенные , песчано-алевролитовые от

ложения с про слоями изве стняков и вулканогенных пород ( улусчер
гинскан свита) являются промежуточным звеном ыежду нnжнекемс5рий

скими вулканогенными тOJПЦами Катунского антиклинория а терриген
НЫМИ флишоИДНblМИ отложениями Ануйско-Чуйского с инклинория . 

После моста чере з  р . Сему , описанные о тложения: по разлому , 
ориентированному вдоль речной долины , сменяются осадочно-вулка
н огенными породами среднего девона (куратинскан свита) . Среди 
вулканогенных пород свиты здесь , как и в Б ОЛЬШШIстве других ме ст, 
пре обладают риолиты и дациты , встречаю'гся также анде з иты и ба

зальты . Эта толща слагае т ЮLЖНие части склонов обоих бортов до
лины р . Семы почти до пос . Ше балшю ( до 551 км . ) . 

Далее куратинские эфlJузивы по разлому граничат с фJIишоидны
ми песчано-алеВРОЛИ�ГОСЛlliЩевыми отложеюlЯМИ горноалтuйской серии 
большой мощности ( до 7-10 км) и ШИРОI{ОГО в озрастного диапазона -
от кем6рия ( среднего , а местами и нижнего ) до нижнего ордовика 

включительно . .а нижней своей части разре з горноалтайской сер;ш 
сопоставляе тся по во зрасту с карбонатно-вулканогеннш�и кембрий-

скими толщами Катунского антиклшюрия . <iJЛИШо идные о тложения про
слеживаются в скальных оuнажениях левого берега р . Семы до 55Э км. 
На участке 559-566 y� тракт пересекает северо-западную краевую 
часть Ше6алинского гранитоидного мас сива , представленную грани
тоидами и кварцевыми диоритаыш . Обнажения наблюдаются по обоим 

бортам долины р. Се мы. 'i'олщаЫr:1 , вмещакщими массив , явлнются алев

ролиты и пес чаники горноалтайской сери и , а также К'уратинские 

кислые эф:lJузивы . На 561 км тракта, рядом с дорогой расположены 
крупные скалы , серых 6иотитовых гран:1ТОВ , рассеченных дайками r,i>lli-
родиабазов и гас56ро-диоритов . 
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Вдоль тракта с 566 до b7 I , 5 :км обнажаются терригенные поро
ды горноалТ8Йской серии . далее до 576 км на6.moдаются осадочно
вулканогенные породы 1СураТИНСF.оЙ свиты среднего девона, контак
тирующие с горноалТ8Йскими по разлому . Хорошие обнажения подхо
дят справа к тракту на 573 КМ ;  здесь вскрываются дациториолито
вые лорфиры , анде зитовые порфи:риты , их TYctы , туфОпесчав:ики и ту_. 
фоалевролиты . 

После пос . Топуч:ая ( с  575 КМ) начинается подъем на Семинский 
перевал ( 11 КМ) . Этот участок проходит через выходы терриге�� 
пород горноалТ8Йской серии , при пощьёме на 577-578 , 3  ЕМ пересе
кае т  небольшое тело кварцевых диоритов - Семипск.ий массив , явля
ющийся сателлитом ШебалШfСКОГО плутона. 

На СеМИНС1\ОМ перевале ( высота 2000 М) тракт проходит на 
уровне верхней границы леса . При подъеме на перевал можно заме
тить , как кедр постепенно выте сняет JlИственницу и пихту . Чистые , 
"парковые" кедровые ле са с высоким: разнотравьем ,  обилием ярких 
цветов - характерная черта преДГОЛЬЦОВЫХ _ Р8Йонов WiliОГИХ а�тай
ских хребтов . С перевала хорошо видна гора СаI11ШК , RaжyIЦаяся не
высокой , хотя аОсол.ютная:- высота её 2506 М. На перевале ЕОЗд;1ЗИГ
нут обелиск в че сть 20U-ле тия вхождения Алтая ( Ойротии) в состав 
Росс ии.  

Задолго до этого Алтай был в составе 30ЛОТОЙ Орды И после 
её распада :в начале Х1У века 3.J1TaJ.I.дbl оказаШJ:СЬ в Сибирском улу_· 
се , последним. ханом которого был Kyт.ryM. В 1598 Г .  РУССl:ие раз--
громили его став.ку и Сибирь была присоединена I{ Русскому госу-
дарству. С этого временя алтайские IШ8М9на существовали самосто
ятельн о .  Нападение Китая зас 'J.'авИJЮ атrтайцев ИСRать защиты у Рос
сии ,  и 2 мая 1 756 г .  был подписан Указ о принят.1Ш ал'l'айцами: рос
сийского подданства. 

С Семинского пере в ала ( 580--Й км) 'l'paET опускается (9 км) по 
левому берегу долШfЫ р . Туекта , которая до 594-го 1\h1 сложена тер
ригенными породами горноалт8.ЙСRОЙ серии . Затем до 604 КМ дорога 
пересекает тектонический блан: пород онгудайской свиты среднего 
девона, представленной зеленовато-серыми анде зитовыми и анде зи
тобазальтовыми порфиритами, туфами , туq;oпесчаниками , алевролита
ми. 

с 604 по 617 км тракт вскрывае т  породы н��ефранской свиты : 
темно-серые алевролиты , песчаники с редкими горизонтами юIслых 
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туфов и �ЛЬЭИ1'ОВ . В интервале 617-62I ЕМ эти породы согласно 
ПОДСТИЛaIOтся J3sрхнеЖИ13етскими отложеюmми Teмнo-�epыx алевроли
ТОВ , песчани:ков , конгломератов с горизонтами ( до IO м мощностью) 
серых JlИТО- и I,ристаллокластических 'l'уфоВ риолито-двцитового co� 
става. 

На 62I , 3  к.!IJI слева 0'1' тракта, в среддей. и нижней. частях скло
на , хорошо видно Н&'1егание вышеописанны..х сланцев на киелые вул
.Rаноrtэнь.ыe rюроды куратинской свиты . Здеоь , в районе пос . Курат&. 
( у  пос . Шиши.кман) вплоть ДО 63I км по леJ301ViУ 6op'ry ДОЛILI1Ы р . Урсул 
( левого приток&. Катуни) xopo�o обнажены стратиграфические разре
зы кура'I'И:НСКОЙ и онгудайской СВИТ среднего девона. Среди риоли
то-дацитовых эg:фузивов куратинекой свиты н аБЛlодаются субвулканVi
чес:кие 6.лизповерхностные интрузии. Г ипа6иссальные их аналоги 
щелочные рибе:китовые граниты , известные в обнаж.ениях р . Шибелин , 
впервые были выделены и изучены Ю . А . Ку знецовым ( I937) . Онгудай
екая , сущее твенно анде зитовая свита слагае т окрестности пос . Он
гудай .- районного IIi9HTpa. 

После пос . Онг:удаЙ тра:кт переходит на правый берег р . Урсул и 
с 653 :км уходит от реки вправо по долине р. Мал . Ильгумень . От пос . 
Хабаров:ка нач!IНШЭ'I'СЯ подъём на водораздел ре:к Мал . и Бол .Ильгу
мень . На перевал Чике'l'аман ( "Плос:кая подошва") ВЫСОТОЙ более 
I700 м ведёт roшопионый оерпантин тракта, бывший не:когда доволь
но крутым и СЛО:WJ{blМ для автотранспорта. В последние годы в райо
не пере вала построена широкая и уд06нвя· новая трасса дороги ,  ря
дом с КОТОРОЙ сохршпrлС!I и старый Tpar< T .  

В районе пере вала Чике таман дорога пересекае т Чикеl'аманский 
M-110ГОфазный плутон яломанского компле:кса ( см .  "Герцинс:кие грани
тоиДы Ануйс:ко-Чуйской зоны " ) . 

С 674 до 685 ЕМ тракт пересеrшет Кадрински1l массив , зани:vrа·
ющий пркустьевyIO часть р . Бол . Ильгумень и долину Катуни .  В этом 
районе тра:кт вновь выходит в долину р , Катуни и проходит по высо
ким террасам и крутому левому с:калистому берегу ( "приторам" )  до 
IIОС . Иня. На э том пути дорога пересекае т Яломан:ски1l масс ив ( 690-
6ffi :км) , граничащи:й на юге с ордови:кскими карбонатно-сланцевыми 
отложениями , которые в контт<те с гранитами с:карнированы и оро
говикованы . 

На 706 км - мост чере з  Катунь - тра:кт переходит на правый 
берег l{атуни у пос .Иня . На 709-7I4 км он пере секает Усть-Чуйски:й: 
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тоналит-гранодиоритов!:lЙ массив я:.ломанСRОЙ ГРУI'.JШ, залегакщий сре-
ди верхнеОРДОВИRСRих-нижнеСИЛУРИЙСRИХ карбонатных и песчано-
сланцевых отложений . 

В долине Катуни от р . Бол.ИльгумеНь до устья Чуи и далее 
обращают на себя внимание хорошо выраженные высокие речные тер
расы ., Несмотря на широкую известность и многолетнюю историю их 
изучения , ДО ' сих пор . нет единой ТОЧЕи зрения о их составе и 
строении . одни исследователи предполагают наличие в разрезе тер
расс двух горизонтов морен , ПрИ этом верхний из них (майминский) 
просле.живается до пос . майма, где наблюдаются мощные НaRоrurениЯ 
Rонечной морены . Другие считают , что эти террасы сложены только 
аллювиальными отложенИJП..rn , выделяя до 16 надпойменных те ррас , 
Rаждая из ЕОТОРЫХ знаменует определенный неотектонический этап и 
климатические измененИя. С развитием метода радиоуглеродного да
'rирования получена новая инq;oрмация, УRазывакщая на однородность 
и катастрофически быстрое заполнение долины Катуни фnювиогляци
альными отложениями. Это связано с деградацией последнего ( сар
танского) оледенения гор Алтая , прорывом леднИRОВО-ПОДПРУДНЫХ 
озёр Чуйской и Курайской ме.жгорных впадин . 

На 716 км TpaR'l'a с высокой террасы можно наблюдать ,  как 
овеянная легендами Чуя вливается в Катунь там, где эта велИRая 
алтайская река только что вырвалась из ущелий ТереRТИНСRОГО хре6-
та. 

"Далеко стегнула по Алтаю Чуя , священная река! . • .  Бурлит ПО 
крутому склону , вся седая , вСя косматая , яро камни точит , грозит 
своим гневом человеку. Стой, Чуя , стой ! • • •  Еще немного - и твои 
волны запоют иные песни и будут сказывать новые были, светлъiе и 
радостные . Да не повторится ПРОlILJIое , да не затмит оно грядущего 
дня. Эй , останови Чуя, гнев свой , не точи яро камни • • •  Милости , 
Чуя, священная река, больше милости! " (Шишков В . Я .  Тайга. Ново
сибирск. Зап. -Сиб . !\н. изд-во , 1975 , С . 293) . 

, Далее ТраЕТ проходит по правому берегу Чуи и до 7'70 км пе
ресеЕает верхнеОРДОВИRСRие преимущественно терригенные породы 
( алевролиты , песчаники , мергели) , содержащие маломощные прослои 
и линзы известняков , а TaR.1Кe нижнесилурийские известняки и из
вестковистые алевролиты , '  образующие многокилометровые скальные 
выходы. 

В интервале 770-776 км находится тектонический клин , СОСТО-
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ящи.й из среднедевонских вулканогенных пород преимущественно ан
де зитобазальто�ого состава, туфопесчаников и туфоалевролитов . 
По оле девонских образований на протяжении 5 км прослеживаются 
выходы песчаносланцевых пород горноалТ8Йской сеРИИ ,которые сме
няются после разлома в районе 781 км ореднедевонскими вулкан о
генными породами дацит-лиnаритового , реже анде зитово;го сос тава, 
туфопесчаниками и туфоалевролитами . 

дале е тракт по дну широкой ТРОГОВОЙ ДOftJiНы подходит К с . Чи
бит . Здесь располоЖGН эпигенетический участок долины Чуи .  Явле
ние эпигене зиса заключае тся в том , что река оставляет древнюю , 
хорошо разработанную долину и вырабатывае.т новое русло в корен
ных породах . В долинах Алтая , подвергшихся древнему оледененИ1О , 
эпигене тические участки встречаются довольно часто . В . А. Обручев 
объяснил э то явление деятельностью боковых притоков древних лед
ников , перегораживакщих долину главной реки .  Л . Н . ИвановсКИЙ счи
тае т ,  что наряду с ледниковыми подпрудами в развитии эnигенети
ческих участков долин определенную роль следует отводить обвалам 
и новейшим тектониче ским дв ижениям .  Ниже з имника Баратал , распо
ложенного во временной меандре , долина Чуи раздваивае тся : русло 
уходит влево по ,У1Целью длиной 17 км ,  а дорога иде т по правой су
хой ветви на протяжении 15 км. Во время последнего оледенения с 
Курайского хребта в долину Чуи по правым притокам ( реки Чибитка , 
Белая , Я:рлы-Амра) выходил ледник мощностью 450-500 м ,  что фикси
руется мощной мореной вблизи ПОС . Чибит в в иде изогнутых дугооб
разных морен , состоящих из гнейсов , гранитов , метаморфических 
сланцев КУР8Йского хребта. Моренный вал преградил Чуе путь по 
правой ве тви .  В левой ветви до нас тупления ледника произошел пе
рех!3ат притоком Чуа реки Маша-Юл , участок долины нижнего течения 
которой оказался покинутым рекой. Во время оледенения ледник , вы
ходивший по долv,яе Маша-Юл с Северо-Чуйского хребта, раздваивал
ся : одна часть продв игалась по новому участку долины , другая 
по старой долине , в которой сохранились невысокие речные террасы. 

Образовавшийся в долине Чуи мореннш1 вал преградил сток Чуи по 
старой долине , перед валом возникло о зеро , осадки которого отме
чаются Л . Н . VIвановскам вблизи ЗИМНЮ\а Баратал . После ухода Jшдна
ка аз ни.жнего участка р . Маша-Юла Чуя использовала освободившуюся 
долину и изменила течение , оставив старую долину . 

По брошенной Чу ей долине протекае т руч . Мён , подпруженный 
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?:ОНУСОМ выноса , выдвинутым из у'щелыr р. ЧиБИ:ТIШ . Выше конуса вы
носа образовано небольшое кочковатое болото с озерком. 

На 798 км 'rpaRT IЮДХОДИ:Т Е пос . Актщи , В районе В:О'1'орого и 
далее на юго-восток расположены учаСТRИ курайской. групIJЬ! , опи-
сание которшс приводится ншке . 

В районе D:ОС " Ак'1'8Ш сдева от тракта открываетс" вид на Ку
)аЙский хребе т ,  вершины которого дос'rИГaJ<JТ OтмeTR!i 3838 М и ело·

,'Z8Rbl в большей мере fi!6таморфичеСIШМИ породами Телецкой зоны . До 
809 1\М тракт пересекае т сред,не-верхнекембрийскую ОЛТiiСТОСТ.90МО
::�онгломератовую ТОШЦj :краевой ",асти ;.\...'{,\i'Йско-Ч:уi!юкого IIрогиба,хо
рошо обнаженную в скальных обрывах елева от ДОРОГИ о 

Далее ТраЕ.'1' снова по;п;ход,!-'iТ R Чуе , протекающей }) долияе ,� 
'.1.)lОСЮ!М ДНОМ И КРУТЫМИ скалис тыми СRЛонаiVШ , СJЮJ;teННЫМИ I�реМНИG-· 
ТО-l:арбонатными образованиями 6араталЬСI<ОИ серии. 

В раЙ.оне IIОГРав:шчного 11ОО'1'э. ;;а 812 ЕМ тракт ОТК.iIоняе тся от 
долины Чум и лоднима.�тСя: яа · слаборасчленен!ШЙ ХОЛМИСТЫЙ :водораз

;а;ел , сложенный венд-ра.В:НВltем6рИЙскJ1IМИ осадОЧНО-ВУ.ЛКaRогенНЮIiИ 

образованиями > ДОРОГ8. ВЫХОДИТ ;з OAH;j7 из внутренниу; RОТЛОЗИ:Н Аг..
о;ая - j{урайскyIO , ограни:u:енную ,ыа севере : I{ураnСRИШ , а на юге 
Северо-Чуйским хребтами" .Длина :впад,ины - 25 ЕМ , ширина - I5 ЕМ. 
Уlассив Биш-Иирду севело-ЧуriJ:6.кого �;.pe6Ta предста.вля8Т . а.ilыrИЙСIШЙ 
тип рэльефэ. с 1J!ИРОКИlV! l=�СП90(}ТР8.не}{ием ледн:иI�овы{ (�':o.oM : .!\аров о 

Цlf.f.РRОВ , трогав е леДНИRаl\JIИ" Ivlc B c  Тронов часч.итнваJ1. ОRОЛО c�ra та
.·'"их ФОРМ, На гребневои части КурайСI{ОГО хребта имеются остатки 
денудarщонной поверхности выравнивания донеоrf;1НОВОГО возраста, 
поднятые новеЙШИ1'АИ ТeI,тоничеСЮIIМИ ДВИJii.еюшми до 3440 м, Подножия 
l{урайСI\ОГО хреб'.га эакрыты мощными шлейфами: конусов выноса.. У  ·под
ножия CebePO-ЧУЙСRОГО 11 I<ypilli.CI<oro хребтов расположены две MOr..e
ны : более древняя имее т. сглаженН!lЙ рельеф,размыта и террасирова
на озерными уровнями до высоты I900 м. Марены последнего олеД6-
нения вложены или надВИНУТЫ на древнюю морену и ото1.lИЧаютсл мо
лодым бугристо-грядовым рельеq:oм . В . А. Обручев ТaIше подножия гор 
назывл моренным пьедест&'IОМ . Дно Кур8.ЙСRОЙ впадины расположено 
на а6солютн� отме тнах 1500-1650 м ,  высота озерных знаков колеб� 
летел от 1850-1900 м по ЮЖНОМУ борту RОТЛОВИНЫ ДО 2000 м - по 
северному , что св�цетельствует о ледJ�ИКОВОМ озере глубиной до 
350--400 м .  Небольшая ширина и многочисленность о зерных террас 
свидетельствует о быстром снижении о зерного уровня . 
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После пос .курай тракт пере секает скальные выходы све тло-с е 
рых девонских пород ЛИllарит�дацитового ,реже анде зитового с остава, 

содеpwзщих прослон туфопесчаников и ту��алевр�nитов . Затем ре зко 
поворачивает на ЮГО-В ОСТОI, и иде т вдоль тектонической линзы cpek
he-верхнекар60НОВЫХ пес�[яиков . алевролитов и углис тых аРГFJLnИ

тов , к о'горые после крупного лога сменяются девонскими породаWА . 

В районе 840 км тракт выходит за преде.тrы Курайской стеш! и снова 

подходит к Чуе . Справа на вершине гор БИ;IЩЫ темно-серые выходы 
венд-раннеI<ембрийсюDC осадочно-вулканогенных пород , с оде ржащю:: 

линзы и про�rои светло-серых карбонатных образованw� .  Слева от 
тракта продолжаются коренные выходы девонскю:: отложений . 

В районе 85I км на левом берегу Чуи появляются первые выхо-' 

ды га6бро- и ги:пербазитов Чаганузунского масс и:ва.которые ТЯНУ'ГСЯ 
вдоль тракта боле е , чем на 12 км до пос . Чаган-Узун . Слева от 

тракта обнажае тся полоса выходов желтовато-серого цве та РШ1не -

к ембрийсюrx: турбv.дитов курайской СВИТЫ , ко торые затем ВЫХОдЯт 

из-под че'lъертичных отложен ий  вблизи пос . Чаган-Узун ( 859 Ю!!) . 
Большую часть южлых склонов Курайского хре бта вблизи трак та (на 
отрезке 85I-859 км) и далее слагают венд-раШlекембрийс!<ие лавы , 
дайюr . сИJ1ЛЫ 60НИНИТОВ И толеитовых базальтов , туфы ( балхашская 
свита) , а Ta.IOf.9 раннекембрийские I\арбонаТНО-I<ремнисто--черносл3.Н

цевые турбидиты . 
Вблизи пос . Чаган-Узун тракт пересекае т ультрабаз иты , дале е 

в районе "Красной горки" - красноцве тные деВОНСЮlе отложения :r 
выходит затем в Чуйскую котловину , абсолютные отме ТЮ l дна ко'го.

рой сос тавляют 1750-2000 м. длина до 80 км . ширина более 4О кы . 
Хорошо просматри:ваемый с тракта северным борт КОТЛОВ lшы образует 

I{урайский хребе т ,  у подножия которого проходит Курat1ский рамо.!,! . 
подновленный в че тверти-чное врыля .  

ОНЬЕ1Шl Эi'ёСi\УР(J1И 

Основные стратиграфifЧе СJше подразделеная 
Бийско-I\аТУНСl<ОЙ и АНУЙСJ\О-ЧУЙСJЩЙ зон 

В путеводитель включены участк и ,  расположенные по Чуiiскому 
тракту или вблизи нег о ,  !<оторые ЯВЛЯЮТСЯ типовыми д,7IЯ ряда раз

новозраотных с тратиграфических еди:н :щ Горного АJIТая . 
На iЛанжерокском и ЧеПОШСКОI!! учаСТl\ах распространены оса-

Дочно-вулканогенные толщи венда - нижнего кембр;rя. На J\аМЛШ\СJ,оr,1 
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участке представлен своеобразный разрез нижнего ОРДОВШШ, про
странственно тяготею!ЦИЙ к Катунскому "выступу" . . К�ракУДIOрский ,  
Каракольский и Аккаинский участки знакомят нас с составом отло
жений . строением разре зов и хараКтером взаимоотношений раэ.лиЧных 
свит девонского орогенного комплекса. С толщами дРугого в озраста 
или типа, отсутствующими в пределах перечисленнl:lX участков ( ор-. 
довIci-силур •. горноалтайская: и баратальская: серии и дР. )  можно 
бегло ознакомиться при KpaTKOBpeмeHНI:lX остановках или во время 
демонстрации покровно-чещуйчатш дисло�аций юго-востока Горного 
Алтая:. 

Манжерокский участок 

Участок расположен вдоль Чуйского тракта (в интервале от 
469 до 480 км) , в районе пос .Манжерок. Известный здесь разре з 
издавна считается стратотИIIОМ манжерокской свиты , ХОТЯ , как вы
яснилось впоследствци , ' он является не самым представительным 
(рис . 3 ) . Тем не менее , эдесь представлены ·все основные комплексы 
Катунской вулканическоЙ зоны, которая выделяется по распростра
нению .моЩНl:lX вулканогенных толш венда - кембрия. Катунская: зона 
прослеживается на протяжении более IOO ЕМ в обнаженной части од
ноименного выступа в ·виде субмеридиональной поЛосы шириной 25-
30 ЕМ. Вулканические комплекоы КатунскоЙ . ЗОНЫ Бl:lПо.л.нЯ:ют пале 0-
рифт , вре занный в ложе карбонатноро шельфа. Манжерокский участок 
характеризует западную часть пале ОРИфТа , а централъная: его часть 
представлена Чепошским учаСТRОМ , описанным ниже . 

В основанищ разре за ВСКРl:lВаются темно-серые мраморизованные 
известняки и Rварциты бараталъской серии позднего ДОRем6рия ' с 
видимой мощностью ОRОЛО 500 м. Они слагают уэкий ( 0 , 5-2 ЕМ) дшш
ный ( более 25 ЕМ) горст. северо-восточной ориентировки , представ
ляющий довулканичеСRое ложе палеорИфта. Внутренняя СRладчатость 
горста не совпадает с ориентировкой горста и палеорифта в целом . 

. СтратиграфичеСRИ выше залегает существенно вулканогенная 
толща., RОТОРая: первоначально бша описана в качестве манжерок
ской свиты 9бщей мощностью ОRОЛО I300 м. Позднее верхняя часть 
разреза этой толщи была отнесена к устьсеМИНСRОЙ свите , которая: 
отделена от нижней , манжерокской , горизонтом известняков с НИЖ
некембрийскими археоциатами. Предполагается, что этот горизонт 
извеСТНЯRОВ соответствует барангольской свите описаннorо ниже 
Чепошского участка, а две нижние карбонатные свиты, чепошская: и 
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Рис . 3 .  Схема геOJlогичеСI<ОГО строения Манже р<ж-

СЕОГО учаСТI<а ( Составил В . А . Зыбин) : 
1 - четвертичные и современные отложения ; 2 
устьсеМИНСI<ая свита ({1-2) : лавобреI<ЧИИ , туфы 
ПИРОI<сеновых порфИритов , ПИРОI<сеновые , ПИРОI<сен
плагИОI<Лазовые порфириты ; 3 - нижнеI<емБРИЙСI<ие 
известнЯI<И ,  глинистые сланцы , туффИты ; 4 - ман
жеРОI<СI<ая свита ( V-(1 ) :  СПИfl-иты . афировые ба
зальтовые порфириты . их ТУфы . горизонты гравели
тов и СЛaJЩев ; 5 - бараталЬСI<ая серия (R-V? ) : 
чёрные мраморизованные известнЯI<И , горизонты и 
линзы СИJlИЦИЛИТОВ И :кварцитов . метаморфические 
сланцы ; 6 - Д8Йки кварцевых порфиров , гранит-

порфиров ( D2) ;  7 - геOJlогичеСЮlе границы ; 8 
разломы ; 9 - места сбора фауны ; 10 - ЧУЙСКИЙ 

тракт ; 11 - элементы залегания слоистости 

шашкунарская , раздеJJЯJOщие там ВУЛI<аногенные СВИТЫ , возможно . сре
заны продольным разломом . Однако не исключено , что Нl1жнекембрий-
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скне карбонащые свиты Чепошекого разреза на iifIВ.Н.жеРОRСКОМ участ
ке резко сокращены в мощности , и возрастные границы верхней , 
устьсеминской , и НИFlНей ,  ман.ж.ерокс.коЙ , сви'l' здесь сближены . М8.лG
мощный г оризонт извес'1'НЯ:.ков участка мощнос'гью от 50 до I50 м ( в  
левобережье р . Катунь) - это все ; что осталось о т  мощных РИфо
генных чепошсю1Х известняков . 

i'Ланжерокская свата у пос .Ма. .. '!.жерок имеет совсем небo.r1ЬШУЮ 
ыщимую мощность - 25()-ЗОО м ,  Вероятно нижняя часть раЗ.Р'д эа ;уни
чтожена разломом , отдеJlЛRlO.Иf,ll сви��у от баратальски:х извеСТIWJ\ОВ , 
так как на ПРОТИВОПСJJIОЖНОМ левом берегу , нюхе YCTЫI р. Устюбы , 
мощность её в озраотае т до 700 м. Свита прэдставлена чсреДУЮЩИМИ
ся покровами серо- зелены:х: и: temho-оерь.'Х афировых и: М9jlI\:ОПОРФИРО
вых баЗa7lЬТОВblX порфиритов , миндэ.ле.каменных базальтов (1\ северу 
нередко с шаровой отдельностью) , RЛастолав с подчиненными гори
зонтами в верхах то.mци псаммитовых ТУфоВ. туфОпесч:а.нико:в , Ерем
НИСТО-ГЛИНИО'l'ых сланцев , мрамОРИЗ0Вaнньrx плитчатых известня.ков . 
Тип: .вулкаюrзма трещинный. . 

Лавовые породы ман.жеРОI\ОКОЙ овиты принадлежат 1{ оубщелочным 
базальтам о BblCOI\OHa'l'pOB� , ВЫСОI\Оти'rанист:ым и весьма низкогли
ноземиотым Уl\JjОНами . Возраст свиты условно {)прэдеЛ.i:r8ТСЯ НИЖНИМ 
кем6рием на основании согласного' залегания их с перекрывэ.кщШ;lЯ 
нижнекембрийеки:ми известня.ками и находо.к протосrroн:гИЙ . 

Верхняя вулканогеннм: свита ( ус тьсеминоI\CW;) заiIегает сог-
ласно на известня.ках ( см .  рис . 3 ) . В приустьеВОЙ час'l'И р . МанжеРОН: 
наблюдае тся непосредственный контакт известня.ков с лаво6реюпими 
и туфа."!И У'стьсеминско:li св иты . Извес тня.ки на I\OH'l'aEre содержат 
включения базальтовых лав ; зде сь .же о�reчэются туфы о иавест.ко
вым цементом .  В лаво6рэкчиях и ТУфах Зal\ЛЮчены деформированные 
линзы и глыбы известня.ков . 

В составе устьсеминс.коЙ свиты ре з.ко преобладают базальтовые 
порфириты и их лавобрекчии . ПО'рфириты характеризуются средне- и 
крупнопорфировой с труктурой , редки миндалекаменные разности , пи
роксеновые и пла.гИОI\Лаз-пиро.ксеновые . Химические анализы вулка
ногенных пород устьсеминс.коЙ свиты ( см. та6JПщу) у.казывают на их 

прина,п,ле.ЖНОСТЬ к су6щелочным 6азальтам, .которые отличаются: от 
аналогичных пород манжерокской СВИТЫ низкой титанистостью , отно
с ительно повышенной глинозёмистостью, боле е низким содержанием 
суммарного желе за. Эти петрохимические раЗЛИЧИЯ отложений УСТЬ-
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оеминской и манжерокской овит наблюдаются и на других учаотках 
их раопроотранения в Катунском палеорифте . 

�епошский участок 

Участок расположен вдоль Чемальского TPaRTa: между сёлами 
Усть-Сема и Чепош· (рИс .4) . Эдесь в склоновых и береговых обнаже
нивх Катуни наблЮдается один из самых представительных на Алтае 
разрезов нижнего-среднего .кембрия. К тоМу -же он хаРaRтеризует 
вулканическую постройку центрального типа· в пределах средней час
ти Катунского лалеорифта. 

В основании разреза у с .  Чепош всжрывается тектоничесюш "ос
колок" ложа палеорифта субмердциональной ориентировки размером 
2-5 х 25 км .  Он представлен кремнисто-карбонатными породами 6а
ратальской серии позднего докембрия. Отложения серии смяты в 
мелкие ГОфрированные складки с прео6ладmощим северо-восточным 
простиранием и юго-восточным падением слоев. В разрезе выделяют
ся две слабо отличаюц.иеся друг от друга толщи. ни:жн.я.я - мощ
ностью около 900 м представлена темно-серыми до черных мрамори
зованными извес'.rняк8МИ (мраморами) , реже ДО.JIомитами с тонкими 
ЛШiЗОВИдНЫМИ прослоями силицилитов. Эдесь же широко развиты тем
ные пятнистые метасоматические кварциты более крулных размеров . 
Верхняя - мощностью до 500 м отличается ' ОТ нижней более частыми 
прослойками силицилитов , а также наличием горизонтов кремнисто
глинистых сланцев . 

В левом борту Катуни (на правобережье ШaшRунара) вскрывает
ся существенно известняково-доломитовая , толща с подчиненными го
РИЗ0нтэ,\1:И кварцитов и ба.зальтов . ·  ( эсконгинокая свита: венда - ниж
него кембрия) . Базальты по ооотаву очень 6J1изки эффузивам выше
лежащей манжерококой овиты и ,  возможно , частично они представля
ют силлы. Мощность свиты не менее 1000 м. 

Расположенная северо-заладнее более молодая вулканогенная 
манжерокская свита на правом берегу Катуни отделена от 6араталь
ской серии разломом. Разре з свиты обнажен на протяжении около 
2 км ,  мощность её разными геологами определяется от 300 до 
1800 м .  ivlанжерокская свита представлена серо-зелеными и Ter'l1НO
серыми базальтовыми порфиритами , вулканическими брекчиями, конг-
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Рис . 4 .  Схема геологического строения Чеuomского участка 
( Составил В : А. 3ы6ин) : 

I - четвертичные и coBpeмeнныe отложения; 2-5 - устьсе- · 
минская свита (.( 1 -2) : 2 

-
порфириты докровной фации, 3 -

лаво6рекчии , кластолавы , 4 - агломэратовые TYqн основно
го состава, 5 - га66ро , га66ро-диа6азы • .  га66ро-диориты 
су6вулканической фации; q-9 - нижний кем6рий : 6 - темно
серые мергели, зеленые песчаники , алевролиты, туфопесча
ники ( 6аранголъская свита) ; 7 - массивные , реже гру60ПО
лосчатые известняки ( чепошская: свита) , 8 - слоистые и з
вестняки (шашкунарская: свита) ; 9 - конгломераты и песча
ники (шашкунарская: свита) ; IO-II - венд - нижний кем6-
рий : IO - спилиты , афировые 6азалътовые ПОрфириты , лаво
брекчии , TYqн , линзы известняков , доломитов , углеродис
то-кремнисто-глинистых сланцев ( манжерокская: свита) , I I  _ 

нерасчлененные э.сКОНI'инская: и: сосновекая свиты : 
ты , известняки , кварциты , кар6онатные брекчии , 
порфириты ; I2 - 6араталъская: серия ( Rз-V?) ; I3 -
гические границы ; I4 - разломы ; I5 - места сборов 

и микрофИтолитов 
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ломератами, гравеJ"J.ИТами" песчаниками , алевропелитовыми Rремнис-
TO-ГJlИНисТЬ!МИ сланцами, горизонтами известНЯRОВ и МИRРОRВарци-
тов . Здесь же нередко ВСRРЫ:Ваются неБOJIЪшие 6JIОRИ бараталЬСRОЙ 

серии. Порфириты имеют преШdyЩественно афанитовую CTPYRТYPY , ре

же меJIRОПОРфирову!о ; ДOBOJIЪHO часто встречаются миндалеRаменные 

разности, отмечаются подушечные тeRcTYPЫ . Лавовые породы состав

JIя:ЮТ
'
ОROJlО 40 % объема свиты. ШиРОRО развиты грубоо6JIомочные 

ВУJIRаногенно-осадочные породы, составля:ющие почти половину раз

реза. В их составе различаются JlИТОRJlастичеСRие туфЫ основного 

состава, а ТaRжe породы с перемытым ВУJIRаноМИRТОВЫМ материалом . 

BдOJIЪ западного ROHTaкTa СВИТЫ отмечаются ' базальты диабазового 

06JIика, по петрохимичеСRОМУ составу аналогичные ПОRровным 06ра- 

зованиям свиты , но с "рeJ!\YЩИМИ" магматическими RОНТактами с по

родами шашкунаРСRОЙ свиты. Вероятно они представля:ют суБВУJlRани

чеСRие тела, Rомагматичные ВУJIRанитам ма.н.жеРОRСRОЙ свиты . 

По данным 30 химичесRИX анализов ма.н.жеРОRСRие порфириты Че

ПОШСRОГО учаСТRа относятся R �убщелочным ВЫСОRонатровым разно

ВИдНостям с ВЫСОRОТИТанистым, НИЗRоглинозёмистым и умеренно-же

лезистым УRJ1:0Нами химизма ( см. та6JIицу) . 
Возраст свиты определяется нами нижним Rембрием в основном 

по соотношению с вышележащими фаунистичеСRИ охарактеризованными 

ТOJIЩами. НаходRИ МИRРОфитолитов и СПИRул ry60R В породах манже

РОRСRОЙ свиты не ПОЗВOJlЯЮт уточнить это ЗaRJIЮчение . 

ВУJlRаногеннэя манжеРОRСRЭЯ свита переRрывается терригенно

Rар60натными отложениями , в составе ROTOPЫX выделены три свиты. 

Нижняя (ш а ш R у Н а р с R а я) - свита ТОНRОСЛОИСТЫХ извест

НЯRОВ , переCJIаивающихся местами с извеСТRОВО-ГЛИНИСТЫМИ CJlанцами 
и песчанИRами; в её основании - горизонт полИМИRТОВЫХ Rонгломе

ратов , гравелитов , песчанИRОВ и ,  возможно , туфоВ , мощность е ё  

400-500 м .  Взаимоотношения шашкунаРСRИХ отложений с подстилающи

ми манжеРОRСRИМИ эq:фузивами на Чепошском учаСТRе , по мнению од

них ИСCJIедователей , не согласные , по мнению других - согласные . 

Вероятно , на решение данной про6лемы оказывает влияние наличие 

су6ВУЛRаничеСRИХ тел , ROTopue МИRРОСRопически трудно отлv.ч,wн от 

ВУJlRаничеСRИХ покровов . Средняя ( ч  е п о ш с к а я) свита 
предс тавлена све тло- и темно-серыми массивными , реже 'ТQ'lСТОriлит

чатыми мрамОРИЗ0Ванными известнЯRами , содержащими довольно обил:&-

НУЮ фэ.уну археоциат , трило6итов и реже 6рахиопод . Форма полей 
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распространения известняков не�равильная и напОмrnJIает рифоneнные 
линзы. Мощность линз 200-500 м. Верхняя . ( б  а р а н' г о л ь -
с R а я) свита мощНостью от IЩ1 J1.0 400 м с..':IOжена серЪ!МИ мерге
��И . переслаивающимися с иэвестняк�1n и отчетливо слоистыми зе
леноцветными: песчаниками. м(3вроли:тами и сла!Щ8МИ. 

В отложенИях всех трех свит собрана фауна трилобитов . ар-
хеorщат и 6рахиопод , указывающая на НИЖНЭRем6РИЙСRИЙ (в основном 
ленсRИЙ) возраст. 

Все вышеописанные стратифиЦированНые толщи ( свиты) доволЬно 
густо рассечены д8ЙRaмi· плагиоклазовых и плагиоклаЗ-ПИРОRсеновых 
порфиритов и диорит-порфиритов . по петрохимичеСRоМУ составУ ана
логичных вулJ\анитам устьсеМИНСRОЙ свиты ( 9м. та6Jlицy) . 

На третьем киЛометре ЧемалъСRОГО ·траКта отложения баран-:
гольской СВИТЫ перекрываются вулканогенными образованиями усть
семцнской свитЫ, которые по своим особэнностям отвечают црижер
ловым ф:Щиям вулкан.и,чЭСRИХ построек .  В составе свиты здесь пре-
06ладают гру6006.il0мочнне TYiJ!l.. лавобрекчии и кластолиты с ги
гантскими глыбам:и известняков и мергелей, иногда содержащих . ниж
некем6.РИЙс:кую f!!aYHY. Ближе к с .  У С'1'ь-Сема среди подобных пород 
отмечаются гру6не граува:кки и туqфIты. Под�енное значение име
ют основные лавы (до . IО-20 %) •. представленные ·раэнопОрфировыми 
ПИРОRсен-rт.лагиоклазовыми, реже ПИРОRсеновыми и плаГио:клазовыми 
порфиритами и сосреДоточеlшые в основном в нижней части раэреэа 
свиты. В 60РТУ Катуни Над с . Усть-Сема эакартирован ряд иэомет
ричных И неправилъных по ФОIUе су6вулканичеСRИХ тел габ6ро-дно.,.
ритового и диа6аэ-порфиритового состава.· Вулканическая постройка 
имеет неправилъно-иэометричную ФОIUY диаметром 6� км. 

Большинство порфиритов по структуре отчетливо средне-круп
нопорфировне . редко а�итовые ; Порфировые выделения составляют 
до 30-50 % объёма породы. ilиpОRсен представлен энстатитом , дноп
сидом , авгИтом. По петрохимическим хара:ктеристИкам вулканогенные 
породы устьсеминс:кой свиты ОлиЭRИ :к манжерокским эффуэивам. Они 
также относятся к су6щелочннм натровыМ 6аэальтам. Отличаются 60-
лее НИЭRОЙ .титанистостЬю. 6олее высоким СОдSржанием калия И гли� 
ноэёма (см. та6JIицy) . 
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Камлакский участок 

На этом участке демонстрируются палеонтологически охарак-
териэованные тремадокские отложения ,  выделяемыe в камлакскую 
свиту , которая вместе с её возрастным аналогом агайринской сви
той имеет не значительное площадное развитие в пределах Катунско
го выступа и слагает грабены или тектонические пластины среди 
отложений конца докембрия - первой половины кембрия. 

Камлакская структура размером 6 х 7 км расположена в бас-
сейне руч.Камлак - левого притока Семы. Она сложена карбонатно
терриrенными отложениями, СМЯТЫМИ в асимме тричную складку , ос
ложненную системой разрывных нарушений (рис . 5 ) . На основе смены 
литологического состава . пород и палеонтологических комплексов в 
разрезе в�целяются три неравные по мощности пачки. 

Нижняя пачка обнажается в верховьях р . МалЫЙ Камлак по лево
му борту его дoJlины. Низы разреза не наблюдаются, поскольку кон
такт е вулканогенными образованиями кембрийской ус тьсеминской 
свиты разры:вНЫЙ. Разрез иМеет. сле�Щ.ее строение (рис . 6 ) : 

Мощность ,М 

1. Известняки светло-серые , участками розовато- и буровато-
серые , сла60сдоистые , • •  , , • • .  , , . о . , . ' ,  6 

2 .  Алевролиты и аргиллиты лилово-серого и сургучно-красного 
цвета , , • • , • , • , • • , • • . . , • , .  . .  

'

. • 17 
3 ,  Известняки криноидные , �овd-серые и 

слабо ПOJlOсчатые • • • • , • • •  

розовато-серые , 
6-8 

тые 
4 .  Алевролиты .1ИЛово-ее рые , нея:енослоиетые , известковис-

18 

5 .  Известняки розовато-серые , массивные , иногда тонкослоис-
тые . • • • • • • • • • • . . • • • . . . • • • • • • • • 6 

6 .  Алеврол�ты и аргиллиты лиловые , сургучно-красные , слабо-
известковистые , с прослоями серых тонкозернистых массивных су-
щественно кварц-полевошпатовых песчаников • • • . • 60 

7. Конгломераты мелкогалечные с хорошо и среднеокатанной 
галькой черных и красных кварцитов и гранитов . Цемент песчано-
ГJ1ИНисто-известкови:стый • • • • • • более 2 

Общая мощность нижней пачки • • П7 
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Из известняков нижней пачки собраны ТРИЛОбиты* ,характерные , 
по заключению З . Е .ПетруниноЙ , для нижнего тремадока. 

Средняя пачка отделена от нижней разломом. Её разре з имеет 
следующее строение : Мощность , м 

8 .  Алевролиты серые , лилово-серые с прослоями (до 1-3 см) 
алевропесчаников . . . • • . . . . • • • . . • • . . • .  более 20 

9 .  Известняки светло-серые массивные кристаллические с про

слоями и линзами лилово-красных известняков в основании пачки • •  

• . . . • • . • . . • • . . • . • . • . • . • • • . • . 34 
10. Конгломераты мелко- и среднегалечные с хорошо OKaTaннo� 

но плохо сортированной галькой разнообразных кварцитов , порфири-
тов , реже кристаллических Сла.!Щев , гнейсов и извес�няков , сце-
ментированной известково-песчаным материалом ' . • • •  30 

П .  Але,вролиты лилово-серые , буровато-серые , зеленовато-се-
рые . . • . . . . . '

. • • • • . . •  • . . • • • • • • • • • •  22 
12. Конгломераты мелко-, среднегалечные , по составу 

гичные описанным в пачке 10 . . . . • . . • • • . 

анало-
31 

13 . Песчаники пестроцветные , разнозернистые , существенно 
кварц-полевошпатового состава . . . . . . • . • 12 

14 . КОf�ломераты мелко- и среднегалечные • . 8 
15 . АЛевролиты лиловые и сургучно-красные 31 
16 . Известняки светло-серые , массивные , кристаллические , с 

линзами и про слоями красноватых известняков . • • • . • 250 
Общая мощность средней пачки • • . . • . • • • •  438 
Верхняя пачка отделена от средней разломом. Разрез имеет 

следующее строение : 
17 . Песчаники серые , красновато-серые , от крупно- до мелко-

зернистых , с прослоями алевролитов . • • • • • 59 
18 . Конгломераты мелкогалечные , по простиранию переходдщие 

в песчаники . . . . . . . . • . . . . . . . . • .  35 
19. Песчаники серые , красновато-серые от мелко- до крупно

зернистых . В составе обломочного материала встречаются угловатые 
зерна сургучно-красных алевролитов • . . . . • . . . • .  29 

20.  Алевролиты и аргиллиты сургучно-красные . • . •  170 
2 1 .  Конгломераты мелко- и среднегалечные с хорошо и средне

окатанной , но плохо сортированной галькой кварцитов , кварца, гра-

* Полные списки ископаемых палеонтологических остатков из разре
зов Камлакского участка опубликованы в статье В . Д .Ермикова и др. 
( 1979) . 
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МОЩНость м 
китов , эффузивов , известняков . По простиранию конгломераты пе�-
ходят в гравелиты и песчаники. Среди конгломератов и гравелитов 
встречаются' небольшие изометричные включения (линзы) свеТло-се
рых ( бе з  органических остатков ) и буровато-серюс ( с  трило6итами 
и брахиоподами) известняков , содержащих большое количе ство 06ло
мочного материала того же соотава и степени окатаннос ти , как и в 
цементе вмещающих пород. Примесь терригенного материала к центру 
линз уменьшается до полного исче зновения. ;.JИКРОСКОШlчесюШ ана
лиз подтвеpдwr постепенный переход между цементом вмещакщих по-
род и линзами известняков , что позволяе т считать последние не 
экзотическими , а Сl'IНI'ене тичными 06разованияма. Это важн о ,  пос-
кольку возраст конгломератов этого уровня по рекам :Лал .Камлак iI 
Камлак основывается на находках в линзах извес'l'НЯКОВ палеонтоло
гических остатков • • . . • , . • . . • . . . . . . . . П5-17О 

22. Алевролиты. и арги.ллиты сургучно-красные с про слоями 
мел.козернйстнх песчаников И линзами известняков 

23. Алевролиты темно-серые и черные 
24 .  Конгломераты мелко- И среднегалечные с 

НЯRОВ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  

25 . АлеврОлиты и аргиллиты сургучно-красные 

• • . •  более 220 
• • • •  более 20 
линзами . извест-

35 

165 

26 . Алевролиты сургучно-красные с линзами и прослоями крас-
ноцветных "желваковых" известняков • • .  . . • , • • . 1ЗО 

27. Глинистые известняки черного и серого цвета с прослояма 
черных , серых и желтовато-се рюс алевролитов • . . • . . 8 

28 . Алевролиты сургучно�красные , переходящие к верхам пачки 
в серые и зеленовато-серые , с прослоями мелкозернистых песчани
ков и линзами известняков . • • . • . • . . • • • . .  70 

29. Конгломераты мелко- и среднегале чные . с хорошо и сред-
неокатанной , но плохо сортированной галькой кварцитов , кварца, 
гранитов , эффузивов , песчаников , известняков , • • . • ЗЗО 

ЗА, П�счаники полимиктовые , серые , темно-серые , зеленовато-
серые , разнозернистые . . . . • • . . . . . • • , более 20 

Общая мощность верхней пачки • .  
" . , . ' . Около 1400 

Средняя и верхняя пачки описанного разре за общей мощностью 
более 1800 м относятся к верхнему тремадоку . 

На основании литологического состава, характера переслаива-
ния ,  фациальной выдержанности и большой мощности тремадокские 
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отложения Бийско-Катунской зоны соответствуют типу карбонатно
терригенных моласс .  

Каракудюрский участок 

На Каракудюрском учаСТRе , расположенном в центральной части 
Онгудвйского ПОдНятия ,  мы наблюдаем состав и в заимоотношения 
нижнедевонской каракудюрской и средНедеВОНСRОЙ онгудайской свит 
между собой и с подстилающими образованиями горноалтайской серии 
( рис .7 ) . 

в типовом разре зе каракудюрской свиты по логу Каракудюр вы
деляются две пачк и .  Нижняя мощностью 600 м представлена RОНГЛО
мератами , песчаниками и алевролитами . Конгломераты образуют лянзы 
и слои мощностью от нескольких до десятков метров . В составе 
гальки лиловые , красные , зеленые алевролиты, кварц , сил,ИЦилиты , 
мраморизованные известняки , яшмы . В песчанИRах и алевролитах 
встречаются ископаемые раститеJlьные остаТR И .  Верхняя пачка Еара
.кудюрской свиты мощностыо 900 М сложена песчаниками и алеврoлi
тами. Общая мощность свиты в описываемом разре зе I500 м. 

В южной части учаСТRа каракудюрская свита залегает относи
тельно полого ( 30-400) и с УГJlОВЫМ неСОГJlасием перекрывает Rемб
ро-ордовикскую горноалтайСRУЮ серию , СJlОИ RОТОРОЙ наклонены обыч
но под углами 70-800 . В северной части участка породы э той серии 
надвинуты на каракудюрскую свиту , общее МОНОRJlинальное залегание 
которой ОСJlожнено здесь мелю1МИ СRJlадками различного ПОРЯдRа с 
северо-запаДным простиранием осей и УГJlами падения на крыльях 
70-800 , а ВДOJIь зоны надвига широко развит RJlИВаж. 

СтратиграфичеСRИ выше каракУДЮРСRОЙ залегает с угловым не
СОГJlасием онгудайская свита, обнажающаяся в западной части Кара
кудюрского опорного участка, на правобережье 'l'а.лды. Она предс
тавлена преимуще ственно диабазами,  lJиндалека�енными диабазами и 
порфиритами основного и средНего состава. В основании разреза 
картируе тся пачка терригенных пород мощностью 40-I2O м (рис . 8) . 

Полный разрез онгудайской свиты мощНостью 2500 м рписан 
Б . Н .Лапиным ( I 963) по долине p . YpCYJl , где она представлена Jlaвa
ми ( 58-60 ;;)  и ТУфами ( 38-40 7;;) преимущественно андезитового 
состава. Осадочные породы составляют около 2 % от мощности раз
ре за. 
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Рис . 7 .  Геологическая схема КapaкY.IlJOpCKorO участка ( Составил 
А .А . Пузырёв) : 

1 - горноалтайская серия; 2-7 - девон : 2 - конгломераты , песча
ники и алевролиты нижней подсвиты караку.IlJOРСКОЙ свитц , 3 - кон
гломераты , 4 - песчаники, 5 - алевролиты и аргиллиты , 6 - эqщy
зивы анде зито6азальтового состава, 7 - эффузивы среднего соста
ва; 8 - гранодиориты яломанского комплекса ; 9 - разломы : а -
картируемые , 6 � предполагаемые под четвертичными отложениями ; 
ro - надв.иги : а - предполагаемые под четвертичными отложениями, 
6 - картируемые , II - стратиграфИческие границы ; I2 - местона
хождение ископаемых растительных остатков . Свиты : kr - караку-

дюрская, оп - ошудайская 
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Рис .8 . Взаимоотношения онгудайСRОЙ и каракудюрской свит в пре-
делах Каракудюрского опорного участка ( Составил А.А.Пузырев ) :  
1 - конгло�ераты ; 2 - песчанИRИ; 3 - алевролиты и аргИJ1.7iиты ; 4 -

лавы анде зит06азальтового состава; 5 - лавы среднего состава; 
6 - разломы ; 7 - несогласия : а - угловые , 6 - стратиграфичеСRие . 

Свиты ; kr - каракудюрская , оп - онгудайская. 

Кроме каракудюрской и онгудайской свит в пределах рассмат
риваемого участка выделяется толща, сло.женная преимущественно 
э@!узивами среднего состава ,заюwвющая предположительно страти
графическое положен ие ме.жду Rаракудюрской и онгудайской свитами. 

Стратиграфически выше оигудайской залегает куротинская 
свита среднего девона,  06нажающаяся северо-западнее Каракудюр
ского опорного участка и представленная существенно вулканоген
ными 06разован�и кислого состава, мощность которых в долине 
р. Урсул около 3000 м .  В ее составе лавы ( 25-30 и 10-12 %) и туфы 
(40-50 и 6-8 %) к ислого и среднего состава соотве тственно и оса
дочные породы ( около 5 ;0 . Вышележащие терригенные отло.жения с 
верхне.живе тскоЙ фауной , ранее рассматривавшиеся в составе КУРО
тинской свиты , В настоящее время выделяются в 6ельге6ашскую сви
ту , хорошо представленную в пределах Каракольского участка. 
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Каракольский участок 

Находится в центральной части Ануйско-Чуйской зоны. одесь 
по р .Каракол ( правый приток р. Урсул) вскрывается разрез верхне
живетской 6ельгебашской и верхнедевонских бичектубомской и богу
qинской свит , слагaR1ЦИX крупную брахисинклинальную складку ( Ка
ракольская брахисинклиналь) . В составе э тих свит преобладают 
темно-серые и черные алевролиты , тонкозерн истые песчаники. для 
пород характерны оползневые TeIccTypH и следы течений . В не значи
тельных количествах ( 5-10 �) встречаются э@узивы и кремнистые 
алевролиты. При этом ,  если в 6ельгебашской свите э@узивы имеют 
кислый состав , то в богучинской - преобладают порфириты среднего 
состава. Общая- мощность . верхнеживетско-верхнедевонских отложений 
около 4000 м. 

Взаимоотношения с подст��ающей куротинской свитой можно на
cJJТJOдать на левобережье р.Каракол северо-восточнее пос . Бичекту
Бом. Отсутствие грубоо6ломочных пород в основании разреза бель
ге6ашской свиты , следов размыва кур.отинскоЙ и наличие в 6ельге
башской креlvШИСТЬ!Х алевролитов , я:вля:ющихся , по-видимому . продУК
тами затухающей вулканической деятельности , свиде тельствуют о 
согласном залегани:и вышеуказанных свит . Такие же взаимоотношения 
наблюдаются на левобережье р . Урсул , между поселками Усть-Каракол 
и Туэкта. Описанный разрез девона характерен для центральных 
частей девонских крупных межгорнЬ!Х ПJ)ОГИ60В . Иной тип разре за 
девона представлен на Аккаинском участке . 

Аккаинский участок 

По реке Ак-Кая , в легко доступном районе , можно на6людать 
фрагмент разреза девонского орогенного комплекса,  характерный 
для краевых частей межгорных прогибов и впадин . Здесь на юго
восточном окончании Бийско-Катунской зоны в составе девона выде
ляются среднедевонские талдыдюргунская и аксайская свиты и сред
не-верхнедевонская КЫЗWШIИНская свита (рис . 9) .  

Талдыдюргунская свита имеет мощность около 60-8О м 11 пред
ставлена анде зитовыми порфиритами, а также лаво6рекчиями и туфо
брекчиями основного состава. Она несогласно , с конгломератами в 
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Рис . 9 . Схема геологического строен,т Аккаинского участка 

( Составил А . А . Пузырев) . 

девонские вулканогенно-осадочные отложен;m : 1 - талдыдюргун-
скм свита; 2--7 - акС8Йская свита: 2 - конгломерат ы ,  3 - песча
наки , 4 - алевролиты . 5 - прослои известняков . 6 - q:eльзиты И 
кварцевые порфиры • 7 - ТУфо! кварцевых порфиров ; 8 - RЬ!зылшинскм: 

св ита ; 9 - разломы 

основан ии ,  залегае т на вулканогенно-осадочных образованиях вен
да - нижнего кембрия . В конгломератах С5азального горйзонта тал
дыдюргунской свиты пре обл�дают валуны известняков , аналогичных 
известнянам арыд.жанскоЙ свиты . 

АкС8Йская свита с конгломератами в основанl1И , но без в иди
мого углового несогласия залегае т на талдыдюргунскоЙ . В I-3 ЕМ 
севернее р . Jш-l\аЯ акС8Йснм свита перекрывае т уже непосредствен
но арыджанскую свиту . 

Разре з акс8ЙСКОЙ св иты име е т  следующее строение : 
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;Лощность , М  
1 .  Баsальные валунно-галечные конгломераты . В составе обло

мочного материала содержится большое ко..i1ичество гальки и в алунов 

эф%JУ3ИВОВ талдыдюргунской СВИ ТЫ , реже встречаются извеСТНЯЮI 

арыт�ской свиты и кварциты . • • • • • • • . • •  • . около 50 
2 ,  Г.laВос5рекчии • • • • • • • . • . • • . 10-15 
3 ,  Валунно-галечные конгломераты , по сос таву аналогичные 

конгломератам слоя 1 
о • " • , • • • • 

4 .  С.РGдне-I{рушюгалечные конгломераты с прослоями 

J1...и:тов JI песчаников • • , • о ., , , • • • • • • • • • • 

5, �TQ;::I rшарцевых порфиров с редкими прослоями и 
алевролитов ш песчэников о • , • • • • • • • • • • • •  

6 :)  l{�а'рцевыс порфиРЫ <J ,J  (> Q (> Q О ,;, О � (> � (> Q 

3О 
мевро--

200-220 
линзэми 
3()о-35О 

5U 
7. l.'Ji.GЬРОЛИТЬ! С отдельными ПРОСJ10ЯМИ тyqpB И изве стняков . . 

,., ,) О " () <;> С. " о .� ., с " о () (> " ::. 1> " :) о " \: 9U 

а с  Ф:ЭJ1S3И'Б"::l " О  Q <;> " "' ,)  (> G <> " <' -:) " (> " 3-0 
9. 'I'yqH ЮЮЛОl'о состава о • • • • • • • , • • , • • 40 
ОШЮ8ВЛы.Ч разре з неПОТlЕЫЙ , его в идим ая  мощность . •  800-875. 

J\l'С&'tc.КЭЯ с:зита по ра�лому :гра.чичит с Rыылинской., ' представлен

;:юй D раЗР0 зе по р . l\я-Кая фра.т<Ментарно.  В целом в юго-восточной 
ч.s.сти Бтедс:ко-КаТУНСRОЙ зоны КЫ3ЫJ1ШИНСКая свита имеет существенно 
·rерри-.rвняыf.. состав и IIестроцветную ORpaCKY. Она сложена пе с чани

j,8.,Y'.f.( (до 35 /�) ,  алевролитами (до 50 ;;) и извес тнякамИ (до 1,1, /�) о 

Мощность её 1000-2400 м .  

вэаимоотношения Rы!:lJJ.шyr..нсRойй свиты с подстилающей ее ю<сай-
екой остаются неясным:и , поскольку наблюдаемые контак'гы между Ю1-
ми дизъюнктивные . 06е свитЬr смяты в конqюрмные складки. 

Герциgские гранито� Ануйско-Чуйской зоны 
(Я.ломанская группа массивов ) 

Основные объекты ЭRСКУРСИИ - ЧикетаманскИЙ . КадрИНСКИЙ ,Я.ло
манский И УСТЬ-ЧУЙСRИЙ массивы - пересекаются ЧУЙСЮJМ трактом 

с севера на юг в указанном порядке (рис . 10 ) . Они CJ10жены средне
зернистыми 6ИQТИТ-РОГОВQобмaIO\ОВЫМИ :rранитоидами повышенной ОС

новности. В их составе выделяются ",варцевые диориты ( тоналиты) с 
56-66 % кремнезема И меланократовостью Ь '  = 10-15 . гранодиориты 
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(63-68 % Si02 , Ь ' =  6 , 5-8 , 5 )  11 адамеллиты (68-72 % Si02 , Ь ' =  3 , 7-
6 , 7) . 

. 

Эти массивы были детально описаны Ю . А . Кузнецовым в работах 
1936-1939 гг. , в составе выделенного им гранодиорит-тоналитового 

комплекса центрального Алтаа. Указанные гранитоиды ороговиковы

вают kemOpo-ордов икские . ордовик-силурийские и средне�де130НСI<ие 
осадочные и вулканогенные тощци . Возраст условно определяе тся в 

интервале девон - карбон . Среди определений абсолютного возраста 
калий-аргоновым методом ( "3апсибгеология" и СНИИГ:Гщ\1С )  наряду с 

верхнепале озойскими е с ть и ме зозойские датировки. 

Самый северный массив - Чикетаманский - пересекае тся Чуй� 
ским трактом В районе одноименного перевала. он сложен главным 

образом тоналитами ( 80 %) и диоритами ( 20 %) , имее т  резкие , РВУ
щие контакты с терригенными отложен�ш горноалтайской серии , 
один из которых можно наблюдать на южном спуске с перевала на 

667 , 5  км трак'га. 

ТОН&1иты рассечены зонами катаклаза, милонитизю�ии и авто

метас оматических: изменений - хлоритизации , зпидотизющи , аль6и

тизации , прожилковой МИКРОRЛинизющи . И змененные гранитоиды вы

де"LiIЮТСЯ своей пес трой розовато-зеленой окраской . Повсеместно 

распространены округлые меланократовые шлиры , обычно мелкие ( до 
20 см) . Вблизи вершины пере вала можно виде ть многочисленные дай

ки тоналит- и гранодиорит-порфиров , гранит-порфиров и редко ,ЖИЛЫ 
аплитов 11 пегматитов . На южном спуске с перевала в 70 м от вер
шины , слева по xo� движения скальные обнажения тоналитов содер

жат сложную вертикально ориен'l'ИрОВанную дaйRу мощностью около 
4 м. По периферии она сложена темно-серыми тоналит-порфирами , а 
в центральной части более светлыми гранОДИОРИТ-ПОрфирами . Здесь 
,же рядом - дайки черных спе ссартитов . НИЗКОТ11Танистых . G.llИЗКИ:Х: 

по щело�чос ти вмеЩающим тоналитам . 

На 667 , 5  км наблюдае тся юго-восточный контакт Чике таманско
го массива. Морфология его довольно сложна. Наблюдаются парал

лельные основной границе массива перьевидные апофизы и жилы то
налитов , гранодиоритов , адамеллитов ; OTTOPW�EЦbl кордиерит-биоти

товых роговиков , пронизанные гранитоидными и кварцевыми ПРОЖ�ll

ками. 

После поворота на 675 км трактом пересекается северо-за
падный контакт 1\8ДРИНСКОГО массива. Этот контакт ре зк ий , но бе з 
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зоны закалки. Меланократовые средне зернистые биотит-роговообман
к овые гранОДИОР'1Ты эндоконтактовой з оны массива в непосредствен
ном контакте СВ полосе 5-20 см) раскислены до адамеллитов , а 
иногда и отделены от роговиков 1-3 сантиметровой �qлит-пегмато
идной зоной . Участкm�и наблщдaIOТСЯ брекчии с остроугольными раз
ноориентированными обломками полосчатых к ордиерит-6иотитовых ро
говиков , которые несут следы значительных пластических де форма
ЦИЙ ,  одновременнЫх с формированием гранИТОlfДНОГО массива, плой
чатую мигматитоподобную полосчатос ть . ПТИI'матитовые жv,Jlки аШIИ
тов , будинированные эпv.дОТ:-I<Варцевые ПРОЖИJ'..ки .  

Юго-западная час ть Кадринского массива , пересекаемого на 
протяжении 8 км трактом , сложена гранодиоритами более меланокра
товыми в эндоконтактовщ зонах , в центре более леЙКократовыми . 
Здесь также имеются меланократовне округлые IILilИр:Ы , жиль! аплитов 
и пегматоидов . 

lL10Манский массав , пересекаемый трактом только в краевой , 
северной , его час т и ,  сложен средне зернистыми биотит-роговообман
к овыми ГРЮIОДИОРИТами , адамелли-rа'J!И. и ,  в меньшей мере , тоналита
ми. Эта часть Яломанского маССИВа, довольно значительная по пло
щади ( 25 0  K�) , залегает в виде ме.жформационного тела на к онтак
те кембрийской терригенной и ордовик-силур.шской терригенно-кар
бонатной толщ ( см .  рис . 1О) . Южная часть Я�оманского . массива (не 
пересекаемая трактом) в отличие от северной части сложена грани
тами - розовато-серыми , кремовыми , б иатитовыми с не значительным 
с одержанием роговой обманки .  Имеются различия и в составе дае к :  
в северной части - это обычный для данного типа интрузий набор 
тоналит- , гранодиорит- ,  адаме.rlЛИТ-ПОрфИРОВ , редко диабазов , сйес
сартитов и гранит-порфиров . В южной части отмечаются J1ИШЬ разно
образные l'ранит-порфиры , микрограниты , ф3J1ЬЗИТЫ И единичные тела 
диабазов . 

Существенные различия северной и южной частей Яломанского 
массива позволяют сделать заключение о двух разновозрастных ин
трузиях ,  пространс твенно совмещенных в одном масс иве . 

По Ю . А . Кузнецову , а также по более поздним (60-70-е годы) 
исследованиям Р.М. Слободского и А . Н . Кононова массивы Яломанской 
группы являются многофазными плутонами, сформировавшимися in si
tu, что объясняет "проблему пространства" и отсутствие следов 
механического в о здействия на вмещающие породы . А . Н . Кононов вы-
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деляет че тыре фазы : I - диоритовая, 2 - гранодиоритовая. 3- ада

меллитовая и 4 - аляскитовая . По предварительным ДЭ1ШЫМ геологи

ческой съемки Ш'О 1f�3.1'1си6геология" , которая проводится в настоя

щее время , в сос таве я.ломанских грани'rоидов участвую'I' две интру

зивные ассоциации : адаNI8ЛЛИТ-ГРанитовая 11 ТОНд.л:ит-гранодиори:то

вая . Они слагают как единый сложный массив (Я.ломанскИЙ) ,  так и 

самостоятельные тела. АдамеЛ.ilит-гран итные и гранИТ-JIейкогранито

вые массивы проо '['рано твенно и гене т ичеоки овязаны о девонокими 

ВУJlканогеннымя 06разованияwtИ. локмизованы в едином отрицатель

ном гравитационном поле и . ИJ'.lеIOТ признакИ: М8.J10глу6ИRНЫХ оу6вушш

н ичеОRИХ тел . Маооивы тонал.ит-гранодиори'rового ооотава o�['pyктyp

но и: простра.ч:о твенно разобщены о аре мами девонского вулканизма , 
характеризуlO�l'СЯ положительным гравитационным полем и Я:ВЛЯ:ЮТСЯ: 

более молодь.'Ми , кар60НОВЫМИ или пермо-карбоновыми образованиями , 

аВaJIOГИЧНЫМИ по ооотаву верхнепалео зойским гра.ЧИТОИДа!v'f 

�JЭlIадного и Рудного Алтая . 

Чешуйчато-надвиговые диолокации 
Бийоко-Катунокой зоны 

Северо-

Описанные ниже учаотки находятся в ЮЖНОЙ , наиболе е обнажен
ной части Катунсного выступа Г орного Ал'rая , протягив&'Ощегося на 

I 50 хм от г . Горно-Алтд.Йска до о . Куюс . 

Катунск ий выступ оложен толщами , возрао т  которых , по Д8РJ1ЫМ 
разных исследователей , коле бле тоя о т  раннего рифея до раннего 

кем6рия включительно .  В разре зе выдеЛЯ61'СЯ че тыре толщи ( рио . П ): 
кремюrcТО-Iшр60натная ( баратальская и эсконгиноная свиты ) , вул

каногенная ( ма.чжерокская свита) . сущеС'I'венно карбонатнэя ( I,аян

чинская свита) и вулканогенная ( каимокая w..и устьсеМИНСI:ая сви-, 

ты) . Последовательность этих толщ в разре зе , возрао т ,  взаимоот

ношения между ними в современной отруктуре дискусоионны , неомот

ря на высокую с'rепень изученнооти территории. 

Согласно традущионной точке зрения (Гинцингер , I978) в 

центральной части выс тупа обнажаютоя кремниото-карбонатные обра

зования баратальской и ЭОКОНГИНСКОЙ сви т .  �ee и ближе к пери

ферии струк туры распрос транены вулканогенные образования манже 
рокской свиты . дмее карбонаты к аянЧИНОНОЙ , а затем вулканиты 
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ус тъсеминС!(ой , Такое распределение ВЫХОДОВ вещественных комп
лексов на поверхности обусловило, вероятно , отнесение l{атунской 
с труктуры К классу �qт�qалъных. ЕЛWfДИНСКая структура на гео-
логи:ческих картах изображается обычно как субширотная сиНI\JТ-И-
налъная складка Вl'ОрОГО порядка ( см. рис . Il ) . Авторами даяного 
раздела структура Катунского выступа интерпре тируется как пок
ровно-чешуйчатая. 

УчаСТОl\ "Чешу..иш" 

На этом участке в точках 1-4 ( рис . 12) наблюдается крутопа
дающая на восток чешуйчатая структура, перю,рытая остwщами тек-
тонического покрова. 

На правом берегу Катун и ,  в приустьевой части руч .Чешкиш , 
вблизи дороги Усть--Сема - Чемал - Куюс обнажается эсконгинская 
свита, разрез которой раС'lленяется на две пачки: первая предс-
тавлена чередованием черных , темно-серых слоистых , массивных и 
плитчатых , нередко углеродистых мраморизованных извеСl'НЯКОВ с 
подчиненными им глинистыми слwщами и силицилитами , во второй 
прослеживаются серые и темно-серые час'го строматолитовые доломи
ты ( мощность горизонтов 5-50 м) , известняки ,  СИЛИЦИЛИТЫ , туфо
сланцы . пеочаники , реже основные ВУJLl<аниты . Первую пачку , с нэ
I\QТОРОЙ долей условности,  можно отождествлять с 6араталЬСI,ОЙ 
свитой , вторая н.вляе 'I'СЯ собс'l'ВЭИНО ЭСКОНГИНСI{ОЙ свитой. Обна
JlteHHocTb не позволя:е:г достоверно определить харшстер в заимоотно
шений между пачками, однако переход между ними ( чере з переслаи
ВШ1 ие )  , совпадение элементов залегШ1ИЯ слоев позволяе1' очитать 
его согласным. 

Южнее , в правом борту р.Едиган ( см. рис . 11) , 
обнаружены извес тковые водоросли и спикулы губок , 
для верхов веIЩа - раннего кембрия. 

в этой толще 
характерные 

Описанный разре з слагает более или менее однородную текто
ническую пластину , ЛИШь местами нарушенную малоамплитудными по
перечными. или послойными срывами. 

Выше по склону в отдельной тектонической пластине залегают 
вулканиты ман.1F.ерокскоЙ свиты. О тектонической природе KOHTa.I<Ta 
свиде тельствует рассланцевани:е и брекчирование вблизи нег о ,  сре-
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зание контактом отдельных горизонтов эсконгинской свиты . Эта тол

ща ОДНОРО,дна по составу : преобладают основные э@Jузивы темно-се

рого али грязно-зеленого , реже лилового цвета; в подчиненном ко

уurчестве присутствуют тонкие , не выдержанные по простиранию гори

зонты и линзы доломитов . известняков , СИJIИЦИJIИтов . Ширина ILЛас
тин - 150-300 м. 

За манжерокскими эффузивами обнажается сложная по составу , 
но существенно карбонатная толща, на среднемасштабных геологи

ческих картах показанная как каянчинская свита ( салахСRая свита 

по М.К .Винкман . 1969) . Контакт её с вулканитами тектонический . 
В составе свиты здесь выделяются две пачки. 

Первая - переслаивание темно-серых , черных , зеленовато-се

рых глинистых и кремнистых сланцев , алевропесчаников , гравели
тов , серых слоистых известняков . Далее следует тонкое переслаи

вание слоистых темных и светлых известняков с глинистыми сланца

ми . Породы имеют характерный четко- ИЛI1 конгломератовидный обл.ик . 
для второй пачки характерны светло-серые , серые массивные и 

слоистые известняки 11 доломиты видимой мощностью около 250 м. Эту 

пачку можно коррелировать с чепошской свитой , выделенной из сос

тава каянчинской на севере Катунского выступа ( Чепошский участок). 
На Чепошском участке , а также в разре зе в правом борту 

р . БИЙКи ( см.  рис . 11 )  эта толща датирована верхней половиной ран

него кембрия по КОW1Лексу археоциат и трилобитов .Выделенные пач
ки также обособляются в виде самостоятельных тел. Вторая ( карбо

натная) пачка образует цепочку останцов тектонического покрова, 
залегающих на разных пластинах расчешуенного комплекса. Видимая 

мощность останцов В вертикальном разре зе достигает 500-600 м. 
Форма карбонатных тел от угловатой до изометричной и овально-уд

линенной в плане . Размеры коле блются от первых метров до кило
метра 11 более .  

О тектонической природе взаимоотношенкй этих тел с подсти

лающими толщами свидетельствуют сле;цукщие фэ.кты : линия контакта 

срезае т  как слои доломитов , так и окружающих пород ; вБЛИЗI1 кон

такта почти всегда наблюдается брекчированае , тектоническое пе
ремешивание разнородных блоков , зазубренная с " отщепами" форма 

контактов . Такие соотношения можно видеть в точках 1-4 (см. рис . 

12) . 

Выше по склону обнажается следующая тектоническая ILЛастина, 
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сложенная основными вулканитами каимской или устьсеминской сви-
ты. 

Участок "Катунская ГЭС" 

от устья руч .Чешкиш до створа Катунской ГЭС маршрут прохо
дИт вначале по выходам на поверхность кремнисто-карбонатного 
комплекса, а затем по вулканитам манжерокской свиты , перекрытым 
останцами карбонатного тектонического покрова. 

Вулканогенные породы манжерокской свиты расчленяются на две 
толщи. Вблизи тракта они слагают вулканогенную постройку цент-
рального T�a , а юго-западнее и севернее обнажаются в структу
рах линейного ( трещинного) типа. НижнЮl тодща сЛожена афировыми 
базальтами и редко плагиоклазовыми порфиритами , кластодавами , 
давобрекчиями и горизонтами туфов . Это породы зеденоватой , темно
серой окраски. В верхней части разре за толщи имеются давобрекчии 
с глыбами ДOJlомитов . известняков и сИЛ!ЩИЛИтов . аналогичных по
родам зсконгинской свиты . 

для верхней тOJl1ЦИ характерно широкое распространение пла-
гиоклазовых , реже ·пироксен-плагиоклазоВI:lX базальтовых порфиритов 
лиловой окраСRИ. Взаимопереходы между верхней и нижней ТOJlЩами 
постепенные , в нижних горизонтах верхней толщи в давобрекчиях 
содержатся обломки доломитов и известняков . ·  Вулканогенные обра
зования верхней толщи слагают центрмьную часть вулканогенной 
постройки с падением к центру структуры под углами 20-600 . 

По химическому составу вулканогенные породы манжерокской 
свиты соответствуют субщелочным ПИRРИТО-базальтам и базмьтам, 
умеренно- и низкоглиноземистым , ВЫСОRОТИТанистым. Сравнивая эти 
породы со стратотипом свиты (в районе пос .Манжерок ) и подобными 
породами ЧеПОШСRОГО участка, отмечаем их более высокую щелочность. 

На правом берегу Катуни , напротив створа планировавшейся 
КаТУНСRОЙ ГЭС , виден контакт вулканогенных пород с карбонатными 
( рис . I3) . ВулканогенНая толща предста.влена переслаивающимися пи
роксеновыми и плагиоклазовыми ПОрфиритами и их туфами различной 
степени зернистости. Присутствуют отдельные , относительно мало
мощные горизонты силиц!uитов и I!рубообломочных образований - ту
фогравелитов и туфоконгломератов , линзы известняков. Слои прос-
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Рис . I3 . Геологическая схема участка "Катунская ГЭС" ( Сос тавил 
С . Ю. Беляев) : 

I - известняки чепошской свиты , 2 - вулкгвиты ман.жеРОI{СКОЙ сви
ты , 3 - вулканиты устьсеминской свиты, 4 - силицилиты , 5 - тек
тоническая брекчия , 6 - туфопе счгвик и ,  7 - туфоконгломераты , 8 -
границы тектонических чешуй , 9 - границы остгвцов тектонического 

покрова, IO - точки наCSлюдения 
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тираются в субмеридиональнам направлении и крута накланены либо. 
на васта!< .  либо. на запад. Толща CМlITa в напраженные линейные ,не
редка изаr�альные СI<ЛaдRИ, инагда сарванные , превращенные в 
незначительна смещенные атнасительна дРУГ друга тек танические 
чешуи. 

В линзах известнякав в нижней части разре за ус тьсеминсю:i1 
свиты по правому барту р . БИЙЮI ( см. рис . II )  абнаружены ас татки 
трилабитав и брахиопад среднего. !<ембрия. 

Карбанатные порады слагают дугаабразнае тела с извилистыми 
грающами. Карбанаты представлены светлыми, cbeTJla-се'рЫМИ мас
СИВНЫМИ , реже с элемен'гами танкой слаистасти иэвестWIКами. Сдаи 
имеют абщее субмеридианальнае прастирание и крутые НaI<Ланы . Кар
банатную Т�1ШУ можно. каррелира�ать с чепашскими: известняками ,Вbl
деленными из састава каянчинскай свиты на севере Катунскага выс-
тупа (Чепашский участак) ,  Кантакты карбанатных тел с падстилаю
ЩИi"\IИ вулшшогенными парад8J.'V!И , как и на предыдущем участке , ве зде 
�ектаНh�еские . Об этам свидетельствуют интенсивная тектаническая 
перерабатка парад вблизи кантакта, сре зание линией кантакта раз
ных гаризонтов вулканагеннай талщи, СМlIтие их JiI брекчирование 
( тачка на6Л.юдения 5 ) . Местами в тектанических брекчиях перемеша
ны абломки карбанатных И вулканагенных пород разнай размерности, 
ЗОНЫ бргкчи:рования нередко гидратермально прарабатаны. Паверх
:аости I\оНТактов крута ( ДО 850.) накланены в старону карбанатных 
ПОРОД, 

Юж.чее предпалагавшегося ствара Катунскай ГЭС , вдоль дараги 
Чемал - Куюс абнажа.ютСя ВУJlRанагенные порады каимской ИЛИ усть
семи:нской свиты , слагающие ВУJl\\аническую ПОС'ГрОЙI<у центрально
го типа. Пароды представлены пира:ксенавыми порфи:ри�l'ами , I<:JIaCTa
лавами, лавабрекчиями и туфами. По периферии пастроЙI<И распраст
ранены синвулканически:е песчаники , туффиты и туфоалевролиты , аха
рактеризаванqые среднекембрийскай фауной. Па химическаму саставу 
вуд:канагенные пор ады свиты более леЙI<ократовые , чем парады ман
ж.еракскоЙ: свиты и соответствуют субщелачным лей!<абазальтам, низ
катитанистым, умеренно глиназемистым с :квлинатравwл уI<Лонам. Па
СТРОЙI<а аслажнена моладыми субвертикальными разрывыми нарушени
ями. 

Ещё южнее распрастранены Iшрбонатныe парады чепашскай свиты, 
слar'aICЩие останЦЪ! теr,тоническога покрова. Кантакт харашо виден 
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на левобережье Катуни в устье р . Каспа ( см. рис . 11) . Здесь чепош
ские известняки перекрывают терригенно-вулканогенные отложения, 
насыщенные обломками вышележащих карбонатов . Вероятн о ,  их можно 
отнести к олистос тромам , образовавшимся либо при разваливании ри
фогенных ( чепошских) построек ,либо при разрушении фронтальной час
ти карбонатных тел при их горизонтальном перемещении в виде тек
тонических прогибов . 

Офиолиты . покровно-чешуйчатые дислокации 
и олистостромы юго-востока Горного Алтая 

Nто-вос точн&q часть Горного Алтая сравнительно хорошо обна
жен а ,  легко дос тупна и характеризуе тся разнообразием c 'rpYKTYPHO
вещественных комплексов . Здесь разрабатывались различные схемы 
тектонического районирова� ия ,  в основе которых лежат ПреДСТа&�е
н ия о складчато-блоковом стиле дефGрмац,ш и. ограниченном разви
тии структурных форм , связанных с горизонтальными перемещениями. 

В тектонических схемах в качестве наиболее крупных единиц 
выделялись , в частнос ти , выступы , антиклинории , синклинории. 
К выступа.'I! обычно относились с труктуры , сложенные либо метамор
фическими толщами ( Телецкий , I<урайс!,ий .  ТеректинскИЙ) . либо к ар
бонатными отложениями баратальской серии (Кадринский , Бараталь
окий) . 

Исследования последНего десятилетия показали , что "выступы" 
и разделяющие их зоны характеризуются покровно-чешуйчатым строе
нием , свидетельствующим о широком I1JIОЩадНОМ распространении про
цессов покровообразован ия в прошлом . В э том можно было убедиться 
уже на севере Горного АлтаfI на примере строения участков "Чеш
киш" и "I\а'гунская ГЭС " . Особенно отчетливо такая картина выраже
на на ЮГО-В ОСТOI,е . 

На рис . 14* ПOl{азаны главные структурные единицы юго-восточ
ной части Горного Алтая и поло.жение участков наблюдения . 

В качестве основных тектоничеСI< ИХ единиц здесь выделяются 
Dаратальский карбонатный покров , Телецкий и Курайский ме тамОРФИ
ческие покровы , Арыджанская и Балхашская чешуйчатые структуры . 

Баратальский покров и Арыджанская чешуйчатая с труктура за
нимают юго-восточное окончание Бийско-l\атунской зоны . Балхашская 

1+: См. вклеЙI,У , с .46-4 7 .  
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с труктура , находится на ЮГО-ВОСТОЧНОМ продолжении Уйменско�1ебед
ской зоны И В прошлом была , ПО-ВЦДИМОМУ , ее составной частью. Те 
лецкий и КУР8Йский покровы представляют собой основание алло
хтонных сис тем Западного Саяна и юго-востока Горного Алтая . 

БараТ�1ЬСКИЙ покров вместе с Арыджанской чешуйчатой струк
турой являются элементами известного Баратальского выс тупа. Пок
ров сложен кремнисто-карбонатными отложениями баратальской се
рии . Она состоит 'из серых , темно-серых и черных слоис тых и мас
сИвных мраморизованных известняков и доломитов , содержащих линзы 
и прослои СИЛИЦИЛИТОВ , а также редкие прослои туфов основного 
состава. Среди известняков

' 
иногда встречаются послойные тела 

полнокристаллических пород основного состава. Слои . кремнисто
карбонатных пород собр�ы преимущественно в крупные брахиформные 
СКЛадкИ субширотного простиран ия .  Нижняя часть покрова местами 
расчешуена. 

АрыджaRСКая чешуйчатая структура сложена в основном венд-
нижнекембрийскими , вулканогенно-осадочными и осадОЧНЫМИ толщамИ, 
описываемыми обычно в составе , арыджанской , актуринской и сага
лакской свит . В совремеННQЙ структуре эти свиты чаще всего раз
делены разломами , а породы интенсивно тектонизированы . В с трое
нии чешуйчатой с труктуры участвуют также раннекембрийские крем
нисто-обломочные олис ТОС тромы , а мес тами - метаморфиче ские поро
ды и ультрабазиты . 

Покровно-чешуйчатая с труктура на юга-востоке Бийско-Катун-
СКОЙ зоны сформирована в 9СНОВНОМ в раннем-среднем кембрии. Об 
ЭТОМ свиде тельствуют разновозрас тные олистостромовые образов а-
ния ,  отличающиеся с труктурным положением и составом обломочного 
материала. С Арыджанской чешуйчатой структурой ассоциируются 
кремнисто-о6ломочныв олистостромы второй половины нижнего кемб
рия. К подошве Раратальского покрова ПРиУрочены полимиктовые 
олистос тромы первой ПОЛОВ ИНЫ среднего кембрия. Западнее Бара-
тальекого покрова в краевой части Ануйско-Чуйской зоны широко 
распространены олистос тромо-конгломератовые образования средне
го-верхнего кембрия. Они локализуются среди пе счано-сланцевой 
флИШОИднОЙ толщи горноалтайской серии, которая с конгломератruли 
в основании перекрывае т баратальскую серию. Грубообломочные об
разования с одержат фрагменты пород как Баратальскоrо покрова , Так 
и Арыджанской чешуйчатой с труктуры . 
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Баратальский покров и Ар!lдЖавская чешуйчатая с труктура на 
северо-востоке гравичат с Балхашской чешуйчатой с труктурой , при
над.ле.жащеЙ Уйменско-Ле6едской зоне . 

Балхашская чешуйчатая с труктура сложена вендскими ос трово
дуЖНЫМИ офиолитами , перекрытыми нажнекем6рийскими кар60натно-ту
фогенно-чернославцевыми ?Jр6идитами. Офиолиты представлены рас
слоенными га66ро-пироксенитами ( мештуярыкский КОМПЛ81'С ) . массив-
ными га66ро-диа6азами,  Kor�eKcoM параллельных даек и 
( тад.ЖИJJ.инсКий комплекс ) и вендскими эффузивно-туфогенными 
зоваваями ( 6алхашская свита и нижняя по�свита каянчинской 

СИJJлов 
06ра

свиты). 
Лавы и породы дaйRового .комплекса по составу отвечают толеитовым 
6азальтам и 60НИНИТам ( давные химиче ских 8ВaJIИЗОВ 60НИНИТОВ см . 
В та6лице ) .  

Офиолиты И нижнекем6рийские тур6идиты в Балхашской структу-
ре чередуются с пластинами нижне -среднекем6рийских турбидитов 
извес тняново-грауваккового (курайская свита) и туфогенно-терри
генного или нарбонатного ( ТblДтуярыкская свита) состава. 

ТелеЦR ИЙ ме таморфический покров расположен к северу от пос . 
Акташ , где э тот понров НадВинут на Балхашскую чешуйчатую струк-
туру . В его основавии залегают серпентинитовые сланцы . а TeJIO 
сложено метаосадочно-вулкавогенной кубадринской свитой , предс-
тавленной разнообразными ме таморфиче скими СJIавцами : биотит-квар
цев O·-XJIоритовыМи , кварцево-амфиболовыми , кварцево-алъбит-биоти
товыми, ЭПИДОТ-aJIьбит-XJIОРИТОВЫМИ, акТИНОJIИт-эпидотовыми и дру
гими�содержащими редкие маломощные горизонты биотитовых кварци
тов , известняково-сланцевых пород и мраморов . 

Среди метаморфических славцев южной части ТелеЦRОГО покрова 
встречаются гранитогнейсы, . гнеЙсогравиты , порфировидные граниты , 
диориты и граводиориты Кубадринского массива. 

Курайский метаморфический покров завимает осевую час ть Ку
райского хребта и сложен Курайским зонально-ме тамОРФИЗ0Вавным 
комплексом пород эпидот-амфиБОЛИТОВОЙ фации регионального ме та
морфизма . Он представлен гранитогнейсами , мигматитами , раЭJIИЧНЫ
ми по с оставу гнейсами, КРИСТaJIJIОСJIанцами и амфиболитами. Осно
вавие покров а расчешуено . Здесь плас тины метаморфических пород 
чередуются с пластинами , сложенными вулканогенно-осадочными от
ложениями Уйменско-ЛебеДСI\ОЙ зоны. Между пластинами часто зале
гает моно- и ПOJlИМИКтовый. серпентинитовый меланж , а также лист
вениты , тальк- и кварцкар60натные породы . 

56 



Демонстрируе�ще во время экскурсии участки ахватывают фраг
менты практически всех выделенных тектанических элементов . 

Акташский �часток 

Распаложен на грашще Бийска-Катунской и А.qуЙско-ЧУЙскаЙ 
зон (ри:с . I5) . Здесь на атрезкэ ат пос .Акташ вдоль Чуйскога трак
'га да лага Баратал мажнс ыщеть средне-верхнекембрийскую фJIишо
ИДНу1О талщу ( гарнаалтайскую серию) и взаимоатношение её с крем
ниста-карбонатными стложения:ivIИ Баратальсrюга покрава. TOJдцa сас
тоит В основнам из паЛИll1>J:{ТО:ВЫХ pi кварц-палевашпатсвых пе счани
кав и a.riевралитав , а 'I'в.кже аргИ.J1литав , карбонатно-глинистых и 
кремнист-ых аТJюжениЙ . Порады нереДIЮ ритмичнасЛоистые • В песча
но-сланцевай толще ПРИСУТСТВу1От грубообломачные абразав а.IШЯ ,  

представленные олистастрама:мVI, кангломерата-брекчиями и: песчанс
гравеJIИ'l'ав:ыми пародами , СЛ8.I'aJОЩИМИ невыдержанные по прастира.ншо 
линзаабразные тела и пачки МОflЩОСТЫО до мнагих сотен MEJ'l'POB . 
ОлИС'г'ОJ'iliТЫ и алистаплаки сложены известняками, да.JIШv!ИТами н су.[
.JlИЦИЛJ1Та:ми бараталъска:!i серии . В валунах и гальках содержатся 
.\{алиевые 11: натриевые гра.ни:таи:ды , инагда превращенные в KaTaJwa� 
зиты и миданиты , гас5с5ра-, га66ро-диариты , амфи:60ЛИ'I'Ы , серпеЕ�'И-' 
Шl'J'Ы , ЭФФУ::1ИВЫ разного составэ., кварц , раэнацве тн:ые сkf.лици:литы •. 
даломи:ты, известняки , песчан ИЮI , сланцы , асадочные брекчии ,  х,ан
rJJ.oMepaTH , гра13елиты • .  среди галек гравелито-брекчий встречаются 
разности:,  напоминающие матрикс .кремниста-обломачных алистостром 
lZЫзылчинскаго участка. 

Обламачный материал олистостром и кангломератав по литала
го-петраграфическому саставу с оотве тствуе т верхне риqsйско ( 7)
среднекембри:йским порадам, слагэшщим Баратальский и Телецкий по
кровы , Арыджанскую И Балхашскую чешуйчатые структуры . 

В большинстве случаев взаимаатношения средне-верхнекембрий
ской толщи с порадами Баратальскога покрова раЭJlамные и лишь в 
нескольких местах наолюдается их стратиграфический кантакт. Наи
балее четко он выражен на севернай акраине пас .Акташ. На склане 
невысакой сопки средне-верхнеКEJмбрийская: песчанО-СЛaJu�евая: тал
ща , ВЫД8JIлеман эдесь пад названием чибитскай СВИТЫ , палого . с 
пачкай грубообламочных парод в основании, налегает на образава-
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РиС . I5 .  Схема ге ологического строения Акташского участка ( Сос-

тавил М . М . Буслов ) : 

I-4 - средне-веры{екембрийские образования краевой части Ануй

ско-Чуйской зоны : 1 - песчано-сланцевые ритмично-слоистые , 2 -

массивные песчаник и ,  3-4 - олистостромо-конгломераты ( 3 )  с тела

ми кремнисто-карбонатных олистоплак (4) ; 5 - кремнисто-карбонат

ная 6аратальская серия ;  6 - литологические границы ; 7-8 - разло

мы :  вэбрососдвиги ( 7 )  И взбросонадвиги ( 8 ) ; 9 - элементы зале

гания слоистос ти ; IO - II - положение точек наб.moденил (IO)  и 

разре зов ( П ) . 
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ния баратальской серии ( см. рис . 15 ,  Т . н .  1 ) . Мащнасть грубааб
ламочной пачки в западном направлении в старону Ануйско-Чуйской 
зоны на расстоянии 1 км меняется от 2 до 200 м. Паверхность ба
ратальскай серии , на катарай залегает грубаабламочный материал , 
неравная, на ней часта встречаются пикаабразные по фарме выступы 
СИ.шщилитав . Обламки обычна плахо акатаны и представлены в боль
шинстве случаев мрш,юризаванными серыми и черными известняками и 
доламитами ( с  .жеJi..вакаiV!И и праслаями: силицилитав ) . черными , зеле
ными и .красными силицилитами. Инагда встречаются пластинки пес
чаников и алевралитав , представляющие , вераятно , прадукты внут
РИфJf!v'!ацианнага перемыва. Выше конгламератабрекчий залегают пес
чаники и алевралиты , садержащие прослои и линзы гру6аабламачных 
парад . 

Вблизи Чуйского тракта, в 3 IWi юга-востачнее ПОС .АI<тam ( см.  
рис . 15 ,  т . н . 2 ) , в верхней части скальных абрывав хараша видно 
паЛО.жение двух олис",оплак кремниста-карбонатного. састава, распа
ложеНных среди песчана-алевролитавых атлаженИЙ . У!..х мощнасть дос
тигает первых десятко:в. метров , длина превышает 200 м. В глыбах 
возле тракта , у подножия скальных обрывов , встречаются все раз
навИДНОСТИ парод нижних частей разре за ( 1-1) средне-верх..qекемб
рийскай толщи, каторый представлен здесь че тырьмя l<ру'газалегаю
щими пачками ( снизу вверх) : 

1 .  В непасредственной близости к ЧУЙСI\аму тракту 
пали:миктовые крупнозернистые песчанш\и • • . . • , 

iЛащнасть ,М 
выхадят 

120 
2 .  Палимиктавые песчанvши , переслаивающиеся с алевролитами. 

среди них, занимая окала 50 % абъема , встречаются абособления 
неправильнай фармы , ленты и линзы кангламерата-брекчий и алисто
страм. их мащнасть саставляе т первые метры , пратяженнасть - нес
колько десяткав. метрав . Они сла.жены различной окатанНОСТl1 облам
ками мраморизаванных, инагда анкалитавых известняков , доламитав , 
СИЛJЩИJlИтов , редка известнякав с археациатами .  хораша акатанными 
эллилсавидными галькШv'!И плагиогранитов и па�lиктавых гравели
тав . В распалажении обло�\ав некоторых линз атмечена занальнасть: 
в центре находятся крупные блаки типа олисталитов • Bor,pyг ката
рых рассеяны более мелкие тела. �1Истолиты , слаженные преимуще
ственно известнякШv'!И , имеют пласкую форму с расщепленными канца·
ми или представлены овальными образованиями длинай да 20 м • •  200 
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Мощность , М  
3 .  Серо- и темно-зеленые плохо сортированные ПQl�товые 

песчанИIШ и гравелиты . В них спорадически расположены различной 

окаТffiL�ОСТИ обломк и мрамориэованных известняков , доломитов и си-

лицилитов размером до нескольких сантиметров о • •  " • • 35 
4 .  Серые карбонатно-глинистые сланцы , содержащие беспоря-

дочно рассеянные включения удлиненных олистолитов и более мелю!Х 

обломков кремнис'rо-карбонатного состава, ориентированных соглас

но слоистости. Видимая ширина н аиболее крупного олистолита дос-

ТИ!1ает 8 м о о <1 е о Q О О О <1 О " � о Q О <) <1 " О (:1 О 50 

Далее , после задернованного участка , выходят породы б ара-

тальской серии . В 2 км южнее , в верховьях водопада р . Менки по 
простиранию контакта на6людается стратиграфическое налегание 

песчано�ланцевой толщи на кремнисто-карбонатн�ю .  

В правом борту устья лога Баратал ,  где описан с трат о типи-

ческий разре з бараТaJIЬСКОЙ свиты . ме.ж.цу двумя блоками кремнисто

карбонатного состава зажато клинообразное тело олистостромо-кон

гломератов ( см. рис . I5 ,  т . н . 2 ) . Грубообломочные породы местами 

сильно рассланцованы . Олистолиты представлены породами бараталь

ской серии : СИЛIщилитами , мраморами и доломитами с включениями 

силицилитов . Их размеры по длине достигают нескольких метров . 

По тракту в 1 км от устья лога Баратал , в скальных обрывах 
левого берега ' Чуи обнажаются флишоидные образования горноал

тайской серии Ануйско-Чуйской зоны , содержащие гру600бломочные 

породы . Фрагмент разреза Н-Н ( см .  рис . I5 )  состоит из следующих 

пачек , погружающихся на запад�еверо-запад под углом 60-80 0 

( сверху вниз) : 

1 .  Песчано-алевролитовая ритмично�оистая. 

до нескольких десятков сантиметров • • • • • • • 

Мощность ,м 
Мощность ри'rмов 

250 

2. Алевролитовая с редкими про слоями песчаников и гравели-
250 тов 

3 .  Олистостромо-конгломератовая , состояu\ан из обломков си

лицилитов , доломитов И известняков бараТaJIЬСКОЙ серии. Обломоч
ный материал представлен в различной степени окатанными гальками, 

валунами и олистолитами длиной до нескольких метров , хаотически 

расположенными среди гравелитов и крупнозернистых песчаников 

кремнисто-карбонатного и кварц-полевошпатового состава. Местами 
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Мощность ,М 
встречаются прослои серо-зеленых мелкозернистых песчан��ов и 

алевролитов • , • • • • • • . • . • • • • • • , • • . • •  180 
Далее выходят кремнисто-карбонатные породы бараталЬСRОЙ се-

рии , в зброшенные на образования горноалТ8Йской серии под углом 
6 0-700"  

���!ркнский участок 

Расположен в приустьевой части P .AкriPY ( рис , 16 ) . 3десь де-
;;донстрируется взаимоотношение Баратальекого ПОI{рова с Ар1:ЩЖaR-
екой чешуйчатой с труктурой , 

На правом берегу 1). J!.K'l'YPY , на гребне невысокого хребта , 
IЧJeilГJI{ис то-:карбонатная толща Баратальского покров а наклонена на 
CGbepc-эan:ад под ;}тлом 60-700 

о В подошве покровы породы брек'Ш
)о:ваны. ИJnI превращены в ТОНRополосчатые карбонатные С,ilанцы: с 
:ШЛlочениями рэ.здробленных СИJllЩИЛИТОВ . Мощность теКТОНИЗИРОВ8..q,
lш.:;-r перод Дl)ститает первых десятков метров . Под Еаратальским по
)<:ровом залегае т пar,е т чешуй , принадлежащий Арыджанской структу
U8 , Че!пуи, а также слои в НИJ� I'::РУТО Ha..�OHeHЫ под покров , 5() 
c\pCCTF.�paH"ie :rю<; мес т8.1VШ: ОТ'к,i1Оняе тся от простирания подошвы Еекро
.]& де зсС , 

'-!.Е;iДу!tlчатая с'груктура под фронтальной частью :Н8ДВvп:а 
' �БЕJ1ена оле дующими толшш,lИ , слагaICЩИМИ отде.JIьные шrастины 
l�е з  Ш-Ш) : 

предс
(ра.3-

1 о :Ву.лканогенно-осадочная , преДСТа1зленная лавами 11 туфами 
базальтов с прослоями и линзами карбонатных пород и реже C�li�

литов . Ширина выхода по xo,ТJy маршрута около 700 м ,  мощность око
ло 400 м. 

2 .  МеланЖИРОВШiНые карбонатные породы , мергели и олис то-
стромоподобные обраЗ0вm�ия (с обломками силицилитов , карбонатных 
пород � э@>узивов ) . Мош.нОС�'Ь шrастины до 50-60 м. 

3. ВУЛl,аногеннаЯ толща ( арыд.жанскм свита) . состоящая: из 
лав и туф<::JВ базальтов . Ширина выхода около 100 м. Мощность плас
тины в направлении р. Актуру увеличивается до 200 м .  

4, .  Пластина диафторированных и меланжированных rp8..r.raToBых 
амфиболитов , невыдер.жанная: по мощности, с раздуБами до 250 м, 
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Рис . 16 . Схема ге ологического с троения Актуринского учас�гка ( Сос
тавили Н . А. Берзин , :1I . Ы . Буслов , Ч . Б. Борукае в ) : 

1 - среднеj<:ембрийская олис тос трома; 2 - j,ембри:й.ская толща пере
слаива.ющихся олистос тромоподобных образований , мергелей и нарбо-
натных пород ; 3 - нерасчлененные вулканогенные и вулканогенно-
осадочные венд-нембрийские образован ия ;  4 - диафторированные 
гранатовые амфиболиты ; 5 - верхнеРИQ�йсно ( 7) -раннекембрийский 
кремн ис то-нарбонатный к омп.леI,С Баратальского понрова; 6 ...: . фрон

тальный надвиг Баратальского понрова; 7 - прочие разломы ; 8 

разре з на правобережье р.Мтуру 
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Местами блоки гранатовых амфиболитов погружены в зеленосланце
вые диафтОриты. для слабо измененных пород характерны гранаты 
зонального строения и поЙ!<илитовая структура с включение ";) квар
ца , амфибола ,  ccI;eHa. Среди амфиболитов встречаются будины с или
ЦИfl-ИТОВ , что говорит об их вулканической природе . 

5 .  ПЛастина , аналогичная по составу пластине 3 .  
На левом берегу р .Актуру , в 2 , 5  км ниже её устья , на грани

це с Баратальским покровом залегае'r олистостромовая толща. Слои 
в покров е в одних местах простираются вдоль разделяющего их раз
лома, в других - сре заются им. Мощность олистостромы около 400 м. 

В OJlИстостроме преобладают крупные олистолиты длиной до 
первых десятков метров . Они образуют обычно плотные скопления с 
не значительной ролью тектонизированного матрикса. Олистолиты 
представлены в основном эффузивами, туфзми , туф:lJитамl{ , силицили
тами и разнообразными известняками (в том числе с водорослевой 
проблемаТIШОЙ) . Встречаются также блоки карбонатных и кремнисто
карбонатных отложений , сходных с баратальскими. Матрикс олисто
стромы песчанО-ГЛИНИСТЫЙ , часто иэвестковисТЫЙ . В олистостромо
вой толще встречаются горизонты , слабо насыщенные крупноглы:бовым 
материалом. Они сложены переслаивающимися полимиктовыми песчани
ками , карбонатно-глинисты:ми сланцами и известняками , образующими 
тонкие ( несколько сантиметров) будинированные прослойки .  В пес
чаниках и сланцах местами присутствуют сравнительно хорошо ока
танные гальки мраморизованных известняков . доломитов , миндалека
менных анде зитобазальтов и диабазов . 

Под олистостромой , отделяясь от нее разломом , залегает вул-
каногенно-осадочная толща \ ары:джанская свита) . в зоне разлома 
породы интенсивно рассланцованы , будинированы , а слои местами 
сложно деформированы. 

Кызылчинский участок 

Занимает левобережье р . Кызыл-Чин в районе её устья (рис . I7). 
На этом участке также можно наблюдать в заимоотношения Бараталь
ского покрова с Ары:джанской чешуйчатой структурой . Основание по
крова расчешуено и представляет серию пластин и линз кремнисто
карбонатных пород , которые раздроблены , ожелезнены и пронизаны 
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Рис . I7 .  Схема геологического строения Кызылчинского участка( Сос-
тавили Н . А.Берзин , Ы.М . Буслов , Ч . Б . Борукаев) : 

I - четвертичные осад..'\и ; 2 - девонские ОТJ10жения ; 3 - верхнери
фейско ( ?) -раннекембрийские кремнисто-карбонатные образованил 
Баратальского покрова; 4-II - Арыджанская чешуйчатая структура : 
4-5 - нижнекембрийская кремнисто-обломочная олистострома: граве

JШты с горизонтами конгломератов (4) , крупные OJШстолиты ( 5 ) . 6-
пластины преимущественно карбонатных пород с редкими телами ба
зальтов . 7 - пластины сил:ицилитов , 8 - пластины Оазальтов , 9 

пластины зеленых СЛaIЩев , IO - фронтальный надвиг Баратальского 
покров а , II - прочие надвиги ; 12 - позднепалеозойско-ме зозойские 

разломы : в збросы ( а) и сдвиги ( 6 )  
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ЖИ'JIaN!И И n:рожилками юзарца. Ограничивающие их надвЮ'И полого 
( 30-400) погружаются на запад. 

Баратальский. покров налегае т на пакет пластин . в '  котором 
на60Р пород отличается от того , что развит в районе р . Актуру. 

'В верхней части пакета тектонически чередуются ��астины и ЛИН ЗЫ ,  
сложенные ОЛИС тос тромами. серыми известняками вместе с эффузива
ми основного состава , а также креМЦИСТl:lМи и другими сланцами. 

ОлисТОСтромы , в отличие от актуринских ,  преимущественно МО
номиктовые , Матрикс в них представлен 6рекчиями гравелитов ой 
размерности, обломки которых состоят из разноцветных кремнистых 
пород , редко красных яшм. В не 6 ОЛЫIIОМ количестве присутствуют 
фрагменты измененных эффузивов , кар60натных и тонкослоистых ГJТ-И

иисто-карбонатНых пород .. Цемент 6рекчий кремнис'l'ЫЙ , глинисто·
кремнистый И kap60hatho-кремнистЫЙ. 

В 6рекчиях заключены разрозненные олистолиты кремнистых , а 

в единичных случаях и карбонатных пород. Кремнистые олистолиты 
сложены в основном черныrvщ и серыми си:.лицилитами , дос тигают в 
поперечнике нескольких десятков ·метров . четко выражены в рельефе 
в виде небольших бугров . Мощность олистостромовой толщи В одной 

из ГLЛастин составляет около 300 м.  Эти олистостромы могли быть 
сформированы при разрушении покровов или ГLЛастин , сложенных в 
основном кремнис тыми породами. Одна из таких пластин ,. сос тоящая 
из пестрых по окраске массивных и то�ополосчатых силицилитов , 
испытавших ��стами вторичную перекриста�зацию . залегает ниже 
олистостром. Среди с.и:лицилитов ВСТРEJЧаются единичные ЛИНЗЫ из-
вестняков . Ширина выхода rщастины достю'ае т 300 м л при пологом 
её залегании мощность . ПО-ВИдимому . составляет не менее 100-
150 м. Силицилиты подстилаются тектонически расчешуенным вулка
ногенно-сланцевым комплексом ( арыджанской свитой) . 

Чаганузунский участок 

На Чаганузунском участке , расположенном в6лизи одноименного 
ПОСeJТ�а, в пластинах Арыджанской покровно-чеlliyЙчатой структуры 
в скрываются нижние части офиолитового комплекса, ассоциирующиеся 
с высоко6арически:ми породами ( ЭFJ.Iогитами , гранатовыми амфи6оли

тами и др. ) . 
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фиБОЛИТОВ чере з гранатсодержащие метабазальты R базальтам зеле
носланцевой фации метаморфизма , среди которых прослеживаются 
линзы и будины силицилитов И прослои черных сланцев . 

Нижняя пластина состоит из массивных и сланцеватых серпен
тинитов , которые содержат будинированные и деформированные дaйRи 
габбро , габбро-диабазов и диабазов . Кайма и вш�roощиеся зоны 
этюс тел сложены родингитами. Восточнее , в правом борту Чуи, по
роды нижней пластины превращены в меланж, который перекрыт ме
ланжем верхней пластины . 

Нижняя пластина налегает на верхние члены ОфиоЛитового раз
ре за: вулканогенные породы , пронизанные диабазами дaйRово-силло
вого КОМПЛ6I,са. На контакте четко выражена метаморфическая: по
дошва, сложенная бе згранатовыми амфиболитами. Её мощность дости
гает первых сотен метров. 

Комплекс пород верхней пластины , вк.лючая: эклогиты и грана
товые амфиболиты , соответствует высоким давлениям ( 7-9 r,бар) , а 
нижней , содержащей метагаббро , родин гиты , бе згранатовые . амфибо
литы , соответствует низким давлениям ( 2-3 кС5ар) . Можно предпола
гать , что верхняя пластина с эклогитами в меланже предет авл.яе т 
собой субдукционный комплекс ( висячий блок зоны субдукrщи 7) . а 
амфиболиты в подошве нижней пластины были сформированы при на
двигании горячих перидотитов на базалЬ'rbl океанического ложа. 

Тютетский участок 

Находится в 3 , 5  км южне.е пос .Курай ( см. рис . 14 ) . Здесь , на 
отдельно стоящей невысокой сопке , легко доступной для набшоде
нин , выходят породы, соответствующие по составу пластинам и че
шуям Чаганузунского участка, но в большей мере меланжироваюшх. 
В юго-западной части сопки распространен серпентинитовый меланж, 
отвечwaQИЙ породам нижней пластины Чаган-Узуна. Он состоит из 
рассланцованных серпентинитов , в которые закшочены глыбы разме
ром до первых метров массивных серпентинитов ( антигоритов) и 
светло-серых скрытокристаллических родингитов . 

Восточнее и ниже по разре зу относительно родингит-серпенти
нитового меланжа залегает 3D-метровый горизонт полимиктового ме
ланжа. В нем содержатся блоки (до нескольких метров в поперечни-
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ке) серпецтинизировaIШЫХ пироксен-олившювых порфиритов , диафто
рировaIШЫХ гранатовых амфиболитов , амфиболитов , эклогитоподобных 
�opoд . В матриксе находятоя серпентинитовые сланцы и милониты по 
метаморфическим породам и базальтам. Ниже поли:миктового меланжа 
'расположена плаотина метаморфических пород видимой мощностью бо
лее 250 м. Амфиб�LИТЫ повоеместно будинированы и меланжированы , 
по ним часто развиты многочисленные зеркала скольжения. С восто
ка пластина амфиболитов ограниЧена меланжем мощностью около 80 м. 
Его матрИRС состоит из хлорит-серицитовш: диафторитов , содержа
щих мелкие обломки C�TOB и амфиболитов , а также крупные 
изометричные блоки амфиболитов размером до многих ме тров . За ме
лаюкем следуют массивные амфиболиты о будинами си.тщи.литов . 

Балхашский участок 

' Балхашский участок , расположенный в Курайском хребте север
нее пос .Чаган-Узун , ЯВft�ется примером чешуйчато-надвигов ой струк
туры , в строении которой большую роль играют образования остро
в одужного э тапа развития . 

На э том учас �ке картируе тся пакет пластин , смятый в с ин-
формную СК,jlа;цк-j северо-западного простирания ( см. риq . 14 )  . Струк
тура пакета наиболее четко выражена на замык ании СRЛaдI\и в бас
сеЙ,!:!е рек Балхаш , ТЫдтуярык , Янтерек .

' 
Здесь снизу вверх выделя

ются следующие тектонические единицы : 
1 .  НИЖНЯЯ пластина мощностью ОI\ОЛО 1 , 5  км, состоящая: из 

нижне-среднекембрийских турбидитов . Она прослеживается лишь в 
rorо-западном крыле синфJpмы в основании Курайского хре бта.В пра
вом борту р . Балхаш слои тур6идитов опрокинуты И под углом 40-

500 срезаются поверхнос тыо надвига, ограничивающей вышележащий 
пакет пластин . 

2 ,  Паке т плас тин , сложенный массивными га6бро-диа6азами , 
комплексом параллельных даек , силлов и туфогенно-эффузивных об
разований .  ' Мощность пакета до 1 км. 

3 .  ТУфогенно-терригенные турБИдиТЫ , разделенные плас тиной 
карбонатных пород , мощность которой меняе тся от первых десятков 
метров ДО 1 , 5-2 км .  Мощность пластин турБИдиТОВ сос тавляе т 1-

1 , 5 км. 
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4 .  Пакет чешуй габбро�пироксенитов вместе с пластшюй ниж
некемБРllЙсюа чеРНОСЛaJЩевых турбидитов . Мощность чешуй магмати

ческих пород достигает I км. Габбро-пироксениты нижней чешуи пе
реКpblВaIOт образования па.кетов пластин 2 и З .  

5 .  Пакет мощных (до I ,5-2 км) пластин карбонатно-терриген

но-черносланцевых турбидитов . Он налегает на различные структур
ные элементы пакетов пластин 2-4 . 

6 .  Верхняя пластина мощностью O ,5�I км, аналогичная по сос
таву паке ту пластин 2 .  

Общая мощность пакета пластин Балхашской чешуйчатой с трук
туры превышает 5-6 юл . Некоторые поверхности надвигов этой 
с труктуры предыдущими исследователями принимались за стратигра
фИческие или интрузивные контакты . 

По руч .Янтерек наиболее доступны для наблюдения образования 

па.кета пластин 2 ,  описанного выше ( см.  рис . I4 ,  т . н . З ) . В районе 
первых скальных обнажений в левом борту ручья выходит вулкано
генная толща, слои к оторой наклонены к северо-вос току под углом 
45-600 .  Разре з взерх по склону следующий : 

I .  Поток пиллоу-лав . Видна центральная часть потока мощ-
ностью до 25 м ,  с ос тоящая из различнCL'{ по форме подушек , а так
,же кровля , сложенная мелкообломочной лавобрекчиеЙ .  Встречаются 
подушки вытянутой формы с пере,Жимами и утолщениями , концы часто 
закручены . ДлЮiа подушек достигае т 5 м, мощность I м. Другие по

душк и имеют эллипсовидную и шаровидную форму размером до 2 м. 

центральная часть подушек состоит из плагиоклаз-пироксеновых 
порфиритов , краевая представлена сантиме тровыми зонами закалки . 
Ме,Жподушечное прос транство выполнено пятнистой массой со следами 
с труйчатост и ;  

2.  Турбидиты ( 2  м) , оБЛОN!l\И которых состоят В основном из 
плагиоклаза и ПИРОI<сена; 

З .  Туфl (2 м) ; 
4 .  Лавобрекчии ( зо м) ; 

5 .  ;,joHa дробления и лиственитизации ( I , 5  м) ; 
6 .  Силл габбро ( IO м) ; 

7. Лавовый поток , в центре с остоящий из массивных плагио-
клаз-пироксеновых порфиритов ( IO м) , по краям - из лавобрекчий 
( 20-25 м) ; 

8 .  Выше по склону после разлома выходит комплекс даек и 
СИJIЛов (60 м) . 
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В правом борту руч .ЯНтереR В RОМI1ЛеRсе "дa.йRа в дa.йRе "мо.ж

но наблюдать неСRОЛЬRО генераций даеR , сложенных долеритоВblМИ 
порфиритами

,
И породами бонш{итовой серии. ДaйRи бонинитов самые 

поздние . Мощнос ть даеR долеритовых порфиритов достигает 1 , 5м , 6о

нинитов - 0 , 5 .  Последние отчетливо зональны , с чеТRИМИ зонами 
ЗaRaлRИ и RРУПНЫМИ RРИСТаллами ПИРОRсенов в центральной части. 
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